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А.Р. АКИЕВ 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СЕМЬИ  
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Вопросы категоризации преступлений достаточно длительное 

время являются предметом научных интересов ученых и практи-
ческих работников. Сущность классификаций преступлений за-
ключается в их дифференциации на определенные группы, разде-
лении целого на части, исходя из выбранного критерия и опреде-
ленных логических правил. Помимо упорядочения и систематиза-
ции, целью классификации в зависимости от отрасли наук и реша-
емых задач является получение новых знаний о классифицируе-
мых преступлениях. Как было верно отмечено С.В. Познышевым: 
«Классификация — это первый и чрезвычайно важный шаг, кото-
рый должен сделать исследователь всякой обширной и разнооб-
разной группы явлений. Классификация позволяет внести поря-
док в изучаемую систему явлений, а также предопределяет пол-
ноту и правильность полученных выводов»1. 

Вопросам уголовно-правовой классификации отдельных ви-
дов преступлений посвящено достаточно много научных работ, 
и практически все исследователи едины во мнении об их теоре-
тической и практической значимости. Не ставя под сомнение 
озвученный выше тезис о значимости классификаций преступ-
лений, следует отметить, что споры среди ученых ведутся отно-
сительно критериев, которые нужно закладывать в основу таких 
классификаций. 

Бесспорно, выбор критерия для классификации преступлений 
зависит от отрасли наук (уголовное право, криминалистика, кри-
минология и др.) и цели, которая ставится перед такой классифи-
кацией. Однако отправной точкой для включения преступления в 
любую классификацию является уголовно-правовая норма, содер-
жащая признаки конкретного состава преступления. 

 
1 Познышев С.В. Основные вопросы учения о наказании. М., 1904. С. 5. 
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Представляется, что отправной точкой для включения пре-
ступления в любую классификацию, как уголовно-правовую, так 
и криминалистическую, является норма особенной части уголов-
ного права, содержащая признаки конкретного состава преступ-
ления. Такой подход в целом был поддержан многими видными 
учеными-криминалистами (Р.С. Белкиным, А.Н. Васильевым, 
В.А. Образцовым, А.В. Варданяном, С.А. Голунским, Н.П. Ябло-
ковым, А.Ю. Головиным, О.П. Грибуновым и другими авторами). 
Р.С. Белкин, в частности, отмечал, что «без уголовно-правовой 
классификации – совокупность частных криминалистических ме-
тодик утратила бы признаки системы, проследить связи между 
методиками оказалось бы невозможным из-за отсутствия основа-
ния их группировки...» 2. 

Несмотря на все многообразие классификационных критериев, 
существующих в уголовно-правовой науке (форма вины, способ 
совершения преступления, вид и размер наказания, характер и сте-
пень общественной опасности, объект посягательства и др.) груп-
пировка законодателем преступлений в Особенной части Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) в главы ос-
новывается именно на видовом (родовом) объекте уголовно-пра-
вовой охраны (сфере охраняемых общественных отношений). Для 
главы 20 УК РФ – это сфера семейных отношений. Кроме того, 
основная часть научных классификаций преступлений против се-
мьи и несовершеннолетних, представленных в теории уголовного 
права, также базируются на видах объектов, заложенных законо-
дателем в главе 20 УК РФ.  

Впрочем, в юридической литературе ведется дискуссия отно-
сительно видового (родового) объекта преступлений, предусмот-
ренных главой 20 УК РФ. Так, ряд авторов3 придерживаются мне-
ния о наличии двух объектов (семьи и несовершеннолетние), объ-
единяющих нормы главы 20 УК РФ. Иной точки зрения придер-
живается В.С. Савельева4, которая вовсе не рассматривает инте-
ресы семьи, как составляющие объекта уголовно-правовой охраны 

 
2 Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. М.: Юристь, 1997. Т. 3. 
3 См., например: Уголовное право России. Том 2. Особенная часть: учебник 

/ под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 1998. С. 167. Трофимов Н.И. Уго-
ловно-правовая охрана духовного и физического развития несовершеннолетних. 
Иркутск. 1973. С. 10, 29. 

4 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под 
ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1996. С. 115. 
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главы 20 УК РФ. С.А. Куемжиева, напротив, считает, что все пре-
ступления включенные в гл. 20 УК РФ – это преступления против 
семьи и несовершеннолетних5. 

Согласиться с двумя последними мнениями достаточно сложно, 
прежде всего, потому что законодатель в названии главы 20 УК РФ 
обозначил два самостоятельных объекта уголовно-правовой 
охраны – «семью» и «несовершеннолетних». 

На основе анализа существующих в литературе авторских клас-
сификаций преступлений главы 20 УК РФ, исходя из непосред-
ственных объектов охраны норм, содержащихся в указанной главе, 
а также определенного нами содержания категории «интересы се-
мьи»6, как объекта уголовно-правовой охраны, нами предлагается 
следующая уголовно-правовая классификация преступлений про-
тив семьи и несовершеннолетних: 

1) преступления, посягающие на интересы несовершеннолетних и 
совершеннолетних нетрудоспособных детей (ст.ст. 150, 151, 1511, 
1512, 154, 156 и ч. 1 ст. 157 УК РФ); 

2) преступления, посягающие на интересы семьи (ст.ст. 153 и 155 
УК РФ);  

3) преступление, посягающее на имущественные права родителей 
как отдельных носителей субъективного права (ч. 2 ст. 157 УК РФ). 

Рассмотренные выше классификации, как и авторская, не явля-
ются единственной. Так, некоторые ученые7 к преступлениям, по-
сягающим на интересы семьи и несовершеннолетних, относят 
нормы, содержащиеся в других разделах и главах УК РФ. В част-
ности, составы преступлений, где идет прямое указание на совер-
шение преступления в отношении малолетнего или несовершен-
нолетнего (например, п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью… малолетнего», ст. 242.2 

 
5 Куемжиева С.А. Криминалистическая классификация преступлений про-

тив семьи и несовершеннолетних // Общество и право. 2017. № 2 (60). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-klassifikatsiya-prestup 
leniyprotiv-semi-i-nesovershennoletnih. 

6 Акиев А.Р. Уголовная ответственность за посягательства на интересы се-
мьи: специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-ис-
полнительное право»: диссертация на соискание ученой степени кандидата юри-
дических наук / Акиев Арби Русланович. Омск, 2017. 214 с. EDN WZVVMR. 

7 См., например: Андреев В.Л. Интересы семьи и несовершеннолетних как объ-
ект уголовно-правовой охраны : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2011. С. 127-158; 
Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 2. Особенная часть. М., 2011. 
С. 245-246. 
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УК РФ «Использование несовершеннолетнего в целях изготовле-
ния порнографических материалов или предметов» и др.), так и на 
охрану прав и законных интересов других лиц, как участников се-
мейных отношений, (например, ст. 145 УК РФ «Необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение бере-
менной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 
трех лет»; ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, повлекшее лише-
ние права гражданина на жилое помещение», которое затрагивает 
интересы не только собственника жилого помещения, но и про-
живающих с ним совместно членов семьи). 

С уголовно-правой точки зрения данные преступные посяга-
тельства, содержащиеся в других главах и разделах УК РФ, выхо-
дят за рамки видового (родового) объекта главы 20 УК РФ и не 
могут быть отнесены к преступным посягательствам на интересы 
семьи или несовершеннолетних. Интересы семьи или несовер-
шеннолетних для данных норм уголовного закона являются до-
полнительным или факультативным объектом охраны, зачастую 
отягчающим наказание для преступника. 

 

УДК 343.98 

А.А. АНДРЕЕВА 

 

ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ХОДЕ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

 
Действующее законодательство не раскрывает понятия «тамо-

женные преступления», хотя в практической деятельности право-
охранительных органов и науке оно используется на постоянной 
основе. Одни авторы полагают, что это те преступления, которые 
относятся к компетенции таможенных органов как органов дозна-
ния8, другие дают более широкую трактовку и определяют их как 
посягающие на установленный порядок перемещения товаров 
и иных ценностей через таможенную границу Евразийского эко-
номического союза (далее – ЕАЭС)9. 

 
8 Сафонов, В.В. Основы расследования преступлений, отнесенных к компе-

тенции таможенных органов : учебное пособие / В. В. Сафонов. Регионально-
издательский отдел СибГУ им. М. Ф. Решетнева. Красноярск, 2018. С. 158. 

9 Плясов К.А. Особенности сокрытия преступлений в сфере таможенного 
контроля при перемещении товарно-материальных ценностей через таможен-
ную границу как элемент теневой внешнеэкономической деятельности // Вест-
ник УЮИ. 2019. № 3(85). С. 81.  
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Наиболее верным представляется считать таковыми те, кото-
рые совершаются вследствие несоблюдения порядка осуществле-
ния деятельности в таможенной сфере и сопряженные с ними пре-
ступления, наносящие вред или создающие угрозу причинения 
вреда охраняемым уголовным законом общественным отноше-
ниям в сфере экономики, общественной безопасности, здоровья 
населения10. 

Таким образом, целесообразно классифицировать таможенные 
преступления на непосредственно связанные с осуществлением 
таможенными органами их функций и сопряженные с ними. 

К непосредственно таможенным преступлениям, относятся все 
виды контрабанды, уклонение от уплаты таможенных платежей, 
деяния, связанные с ненадлежащим совершением валютных опе-
раций, незаконные экспорт, а также невозвращение на террито-
рию страны культурных ценностей.  

Сопряженными же с первой группой являются преступления, 
которые выявляются в процессе выполнения таможенными орга-
нами возложенных на них задач и непосредственно не связаны с 
перемещением товаров через таможенную границу ЕАЭС и со-
вершением валютных операций. Среди них выделяют экономиче-
ские (связанные с образованием юридических лиц, легализация 
денежных средств или иного имущества, приобретенного пре-
ступным путем), служебные (взяточничество и пр.) и иные (неза-
конный оборот оружия, незаконная добыча водных биологиче-
ских ресурсов и пр.). 

Итоги деятельности таможенных органов по выявлению пре-
ступлений за 2022 год показали, что из возбужденных 
ими 1847 уголовных дел большинство возбуждено по ст. 226.1 
УК РФ – 704, по ст. 194 УК РФ – 344. Пресечение преступлений 
по ст. 194 УК РФ позволило перечислить в федеральный бюджет 
1,76 млрд рублей таможенных платежей11. За этот же период про-
курорами в таможенной сфере выявлено 218 преступлений. 

 
10 Агзамходжаев Т.А., Маякова А.С. К вопросу о таможенной преступности: 

криминологический аспект проблемы //Современные научные исследования и 
инновации. 2015 № 2 ч. 4. URL: https://web.snauka.ru/issues/2015/02/46549 (дата 
обращения 25.10.2023). 

11 Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
ФТС России в 2022 году. С. 62-63. URL: https://customs.gov.ru/activity/results/ 
itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatel-nosti (дата обращения 25.10.2023). 

https://web.snauka.ru/issues/2015/02/46549
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Такой значительный процент выявленных прокурорами пре-
ступлений (11,8%) свидетельствует о наличии трудностей в ра-
боте таможен на этом направлении, что обусловлено следующими 
особенностями этой группы преступлений: 

1. Дифференцированное установление требований к порядку 
перемещения различных категорий товаров и широта объектов 
посягательства (установление различных ставок таможенных по-
шлин, применения к некоторым категориям товарам антидемпин-
говых мер и пр.) 

2. Несовершенство и постоянное изменение таможенного зако-
нодательства. Это связано с невозможностью регламентировать 
порядок и последовательность совершения всего комплекса тамо-
женных операций в одном или нескольких правовых актах, ввиду 
разнообразия перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС 
товаров, а с учетом зависимости таможенного законодательства 

от состояния экономики страны, правовые акты на постоянной ос-
нове претерпевают изменения в части введения/снятия запретов 
и ограничений и пр.  

3. Трансграничность. 
4. Особенности таможенных границ. Значительная протяжен-

ность государственной границы и ее пересечение со странами, ра-

нее входящими в СССР, привело к отсутствию длительное время 
обустроенных пунктов пропуска, а, в некоторой мере, различный 
подход к совершению таможенных операций таможенными орга-
нами стран-членов ЕАЭС не всегда позволят своевременно выяв-
лять правонарушения.  

5. Специфика субъектов преступлений, зачастую имеющих 

знания и опыт работы в сфере экономики.  
Приведенные факторы, в свою очередь, приводят к постоян-

ному изменению способов совершения противоправных деяний, 
разработке преступниками новых схем уклонения от уплаты пла-
тежей, отсутствию идентичных предметов преступлений, низкой 
степени осведомленности граждан о таможенных правилах, и как 

следствие, к возникновению трудностей обнаружения таможен-
ными органами фактов совершения таможенных преступлений 
ввиду их высокой латентности. 

Изложенное порождает невозможность обеспечения в полном 
объеме принципа неотвратимости наказания, что с учетом высо-
кой социальной угрозы таких преступлений недопустимо.  
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Прокурор в целях выявления фактов «сокрытия» таможен-
ных преступлений имеет возможность охватить проверкой раз-
личные направления деятельности таможенных органов (кон-
троль до и после выпуска товаров, валютный контроль). 

Для наиболее эффективного проведения проверок надлежит 
понимать основные причины совершения противоправных дея-
ний и цели преступников.  

В частности, среди основных причин можно выделить эконо-
мические (ухудшение положение бизнеса, отсутствие легальной 
возможности обеспечения конкурентоспособности) и правовые 
(несовершенство законодательства, позволяющее выявить пути 
«обхода» императивных требований). 

Как правило, основными целями преступников является сни-
жение, возникших у них издержек, возникших в таможенной 
сфере и внешнеторговый оборот запрещенным товарами либо та-
кими, в отношении которых совершение экспортно-импортных 
операций допускается лишь при наличии труднодоступных в по-
лучении разрешений.  

Наиболее распространенными способами совершения тамо-
женных преступлений являются: перемещение товаров с сокры-
тием от таможенных органов, под видом товаров «подмены», не-
достоверное декларирование товаров (заявление иных условий 
поставки, кода и характеристик товара), использование при пере-
мещении предметов и транспортных средств поддельных либо не-
действительных документов и акцизных марок, подкуп должност-
ных лиц таможенных органов, ввоз/вывоз товаров минуя пункты 
пропуска. 

С учетом изложенного, можно выделить три основные формы 
проведения прокурорами проверок в этой сфере: анализ докумен-
тов и сведений, представленных участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности (далее – ВЭД) и находящихся в материалах та-
моженных органов, непосредственное присутствие в проведении 
должностными лицами таможен форм фактического таможенного 
контроля, анализ баз данных таможенных органов. 

Среди документов, которые могут содержать признаки, указы-
вающие на наличие признаков преступлений, надлежит выделить 
материалы административных и уголовных дел, таможенных про-
верок, представленные при таможенном оформлении документы 
(лицензии, сертификаты о происхождении товаров, контракты), 
а также материалы дел оперативного учета. 
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Нередко должностные лица таможенных органов ввиду высо-
кой загруженности либо некомпетентности в отдельных вопросах 
не усматривают признаков преступлений. Иногда это связано 
с автоматическим выпуском отдельных товаров. 

Так, одной из транспортных прокуратур по итогам изучения 
материалов уголовного дела, возбужденного по ст. 193 УК РФ, 
в связи с незаконным выводом коммерческой организацией из 
страны денежных средств свыше 250 млн. рублей выявлены при-
знаки совершения аналогичных преступлений иными лицами, 
а именно в кредитной организации истребована информация об 
участниках ВЭД, которая направлена в таможенный орган для 
подтверждения фактов совершения таможенных операций. Это 
позволило установить еще 3 юридических лица, которые не зани-
мались ВЭД, однако переводили на счета нерезидентов денежные 
средства с использованием подложных документов и возбудить 
еще 3 уголовных дела. 

Кроме того, в ходе этой же проверки прокурором с использо-
ванием системы СПАРК установлено, что все 4 вышеуказанных 
юридических лица обладают признаками фирм-однодневок, что 
также подтверждено полученными объяснениями от номиналь-
ных директоров. На основании направленных в орган дознания 
материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ возбуждено 4 уго-
ловных дела.  

Таким образом, изучение и проверка материалов, находящихся 
в производстве таможен с использованием при необходимости баз 
данных позволяет не только проверить полноту принятых долж-
ностными лицами таможенных органов мер по пресечению кон-
кретного преступления, но и определить аналогичные факты не-
соблюдения таможенного законодательства иными лицами. 

Представляется, что наиболее результативно такие проверки 
проводятся при тщательной подготовке к ее проведению.  

Так, изучив имеющуюся в открытом доступе судебную прак-
тику, решения, принятые в порядке ведомственного контроля, 
указывающие на наличие признаков совершения таможенных 
преступлений, целесообразно разграничить частные случаи и те, 
которые могут являться не единичными. Затем установить катего-
рии аналогичных товаров и с использованием баз данных тамо-
женных органов проверить достаточность принятых таможнями 
мер при осуществлении контроля.  

Действенным способом выявления фактов уклонения 
от уплаты таможенных платежей является мониторинг ТН ВЭД 
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ЕАЭС на предмет установления пограничных товарных позиций, 
которые устанавливают различные ставки таможенных пошлин 
в зависимости от области применения товаров, их размеров, ха-
рактеристик и пр.  

Множественность способов совершения таможенных преступ-
лений требует оригинальных подходов к проведению проверок.  

К примеру, несмотря на отсутствие существенных противоре-
чий в представленных декларантом документов, подтверждающих 
совершение сделки с сырьем для производства табака, у прокурора 
возникли сомнения относительно правомерности неуплаты акци-
зов. Им установлено, что товар по документам предназначался для 
дальнейшей поставки в организации, которые не являются произ-
водителями табачной продукции, что привело к неуплате акцизов в 
размере свыше 90 млн рублей, то есть, обнаружены признаки пре-
ступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ. 

Органы прокуратуры, проводя анализ состояния законности, 
имеют возможность инициирования проведения таможенными 
органами форм таможенного контроля и участия в них. 

Так, прокурором принято участие в проведении таможенным 
органом контрольных мероприятий в отношении прибывшей на 
территорию страны морским судном рыбной продукции, произ-
водителем которой в документах заявлено предприятие Фарер-
ских островов. Вместе с тем установлено, что на части коробок 
с товарами общим весом около 200 тонн проставлен штамп, соот-
ветствующий номеру предприятия-производителя рыбной про-
дукции, расположенного в стране, из которой ввоз таких товаров 
запрещен. Данный факт подтвержден прокурором путем получе-
ния объяснения капитана судна. Впоследствии возбуждено уго-
ловное дело по ст. 226.1 УК РФ. 

Необходимо обращать особое внимание на такие источники 
информации, как обращения граждан и данные СМИ, которые за-
частую позволяют выявить новые способы и схемы совершения 
преступлений. 

Особое внимание прокуроры, с учетом возложенных на них 
функций и задач, должны обращать на факты совершения долж-
ностных преступлений, позволяющие участникам ВЭД и иным 
лицам совершить противоправные деяния в таможенной сфере.  

К примеру, вопреки установленному запрету на вывоз налич-
ной иностранной валюты в размере свыше 10 тыс. долларов США 
должностным лицом одного таможенного поста выпущены под 
таможенную процедуру экспорта денежные банкноты в сумме 
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около 8 млн. долларов США. Всесторонне проведенная прокура-
турой проверка по указанному факту позволила также установить 
факт злоупотребления должностным лицом таможенного органа 
полномочиями при принятии этого решения. По материалам про-
куратуры следственным органом возбуждены уголовные дела 
по ст.ст. 285, 200.1УК РФ. 

Подводя итог, следует отметить, что тщательность и полнота 
проводимых прокурорских проверок может явиться действенным 
рычагом для оказания положительного влияния на экономику 
страны, так как принятие исчерпывающего комплекса мер проку-
рорского реагирования как в отношении недобросовестных участ-
ников ВЭД и иных преступников, так и в отношении должност-
ных лиц таможенных органов, ненадлежащим образом исполняю-
щих возложенные на них полномочия, а равно злоупотребляющих 
ими, позволит снизить риски возникновения фактов неуплаты не-
обходимых таможенных платежей и иных случаев незаконного 
перемещения товаров.  

 
УДК 343.98 

Г.Д. БАДЗГАРАДЗЕ 

научный руководитель 
доцент Е.В. ЕЛАГИНА 

 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ  

И ДОКАЗЫВАНИЮ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
О МОШЕННИЧЕСТВЕ, СОВЕРШЕННОМ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Современным этап общественного и технологического разви-

тия, на котором находится Российская Федерация, в условиях по-

литических и экономических вызовов, стоящих перед ней, пред-

определяют необходимость качественного повышения степени 

обеспечения ее внутренней безопасности. В ходе гибридной 

войны, проводимой против нашего государства, в том числе с ис-

пользованием достижений технологического прогресса в сфере 

информационных технологий, повысилось количество мошенни-

чества, совершаемого с использованием информационных техно-

логий в отношении наших граждан. Названные обстоятельства 

в значительной степени повлекли за собой нагрузку на правоохра-
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нительные органы, в частности на органы предварительного рас-

следования, о чем свидетельствует соответствующие статистиче-

ские данные, находящиеся в открытом доступе. 

Представляется, что разрешение данной проблемы требует 

проведение комплексного криминалистического исследования, 

затрагивающего технику, тактику и методику, используемые при 

расследовании названных уголовных дел. В настоящей же работе, 

автором предпринята попытка проведения анализа обстоятельств, 

которые необходимо установить и доказать в ходе предваритель-

ного расследования по уголовным делам о мошенничестве, совер-

шенном с использованием информационных технологий. 

Вопросы, связанные с определением места совершения мошен-

ничества с использованием информационных технологий явля-

лись предметом исследования многих ученых-юристов12,13,14,15. 

Как нами ранее указывалось, вопрос определения места соверше-

ния мошенничества с использованием информационных техноло-

гий необходимо рассматривать в уголовно-процессуальном и кри-

миналистическом аспектах16.  

Изменения, принятые постановлением Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации (далее – ППВС № 38) от 15.12.2022 № 

38, частично устранили ранее существовавшую правовую неопре-

деленность. В настоящее время согласно п. 5 ППВС от 30.11.2017 

№ 48 «местом совершения мошенничества, состоящего в хищении 

безналичных денежных средств … является … место совершения 

лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением до-

верием и направленное на незаконное изъятие денежных средств». 

 
12 Филиппов А.Р. Феномен мошенничества в России XXI века: уголовно-пра-

вовая, криминологическая и социально-психологическая характеристика // Юри-
дическая наука: история и современность. 2021. № 6. С. 134-146. 

13 Старостенко О.А. Закономерности становления и развития кибермошен-
ничества в России и за рубежом // Вестник Уральского юридического института 
МВД России. 2021. № 1 (29). С. 138-143. 

14 Грачева Ю.В. Цифровые технологии и безопасность личности // Кримина-
листъ. 2019. № 1 (29). С. 25-29.  

15 Павлюченко Ю.В. Место совершения преступления и момент его оконча-
ния по делам о мошенничестве в отношении безналичных денежных средств // 
Уголовное право. 2018. № 2. С. 69-78. 

16 Бадзгарадзе Г.Д. Вопросы установления места мошенничества, осуществ-
ленного с использованием информационных технологий: криминалистический 
и уголовно-процессуальный аспекты // Сибирское юридическое обозрение. 2022. 
Т. 19. № 2. С. 156-164. 
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Этим же постановлением внесены изменения, касающиеся опреде-

ления территориальной подсудности уголовных дел о мошенниче-

стве, предметом которого выступают безналичные денежные сред-

ства. Так, подсудность названных уголовных дел определяется по 

месту совершения лицом преступления или по иным основаниям, 

указанным в п. 2-4 и 5.1 ст. 32 УПК РФ. 
Вместе с тем в настоящее время остается все еще не решенной 

проблема, связанная с обеспечением исполнения требований при-
каза МВД России от 03.04.2018 № 196, положениями которого 
установлено требование о возбуждении уголовного дела по месту 
подачи потерпевшим заявления о преступлении, производстве ком-
плекса процессуальных действий, необходимых для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела, его возбуждении и последу-
ющей передаче по подследственности «только после получения до-
статочных доказательств о совершении преступления на террито-
рии обслуживания другого территориального органа МВД России 
и выполнения всех возможных процессуальных действий по месту 
возбуждения уголовного дела»17. Положения названного приказа 
не согласованы с требованиями УПК РФ, ПП ВС от 30.11.2017 
№ 48 и влекут к затягиванию сроков принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела, спорам о подследственности, нагрузке на 
органы внутренних дел, рассматривающих сообщение о преступле-
нии, совершенном не на их территории, и последующему затягива-
нию производства предварительного расследования. 

При установлении места совершения мошенничества с исполь-

зованием информационных технологий, следователю надлежит 

установить место, в котором находился преступник в момент со-

вершения преступления, местонахождение потерпевшего и ме-

стонахождение в последствии похищенной собственности. 

Место нахождения преступника помимо процессуальной 

необходимости надлежит устанавливать в целях выявления 

иных следов преступления, следов иных подготавливаемых и со-

вершенных преступлений. Как правило в качестве такого места 

совершения мошенничества с использованием информационных 

 
17 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

03.04.2018 № 196 «О некоторых мерах по совершенствованию организации 
раскрытия и расследования отдельных видов хищений» // [Электронный ре-
сурс] Официальный сайт Управления на транспорте МВД России по Южному 
федеральному округу // URL: https://xn--n1aicc3c.xn--b1aew.xn--p1ai/document/ 
13608728 (дата обращения: 06.09.2023). 
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технологий выступают: место жительства и (или) пребывания 

преступника; компьютерные клубы (интернет-кафе); места об-

щественного питания, расположенные в регионе проживания пре-

ступника. 
Установление места нахождения потерпевшего в момент со-

вершения преступления может позволить субъекту доказывания 
выявить следы преступления, указывающие на способ, которым 
был реализован преступный умысел (установить использованные 
программные средства, способ получения доступа к техническим 
средствам потерпевшего, выявить свидетелей и т. п.). Выявление 
местонахождения потерпевшего в момент, когда ему стало из-
вестно о совершении преступления аналогично содействует в по-
лучении криминалистически значимой информации, использова-
ние которой позволяет выявить иные следы преступления. 

Целесообразность установления места нахождения имуще-
ства, похищенного в ходе совершения мошенничества с исполь-
зованием информационных технологий, обосновывается особен-
ностями объекта хищения, которым выступают цифровые активы 
потерпевшего. Таким образом, чтобы установить стоимость похи-
щенного имущества, размер причиненного потерпевшему вреда, 
необходимо установить место его хранения. При этом если с без-
наличными денежными средствами вопрос их описания и оценки 
вреда, причиненного их хищением, не представляет значительных 
затруднений, то в вопросах определения стоимости и описания 
иных цифровых активов в ходе предварительного расследования 
могут возникать значительные затруднения. 

Считаем возможным отметить, что в настоящее время наибо-
лее распространенными способами совершения мошенничества, 
совершенного с использованием информационных технологий, 
выступают телефонные звонки, осуществляемые мошенником, 
в ходе которых он убеждает потерпевшего в необходимости про-
верки данных счета на предмет возможных утечек; необходимо-
сти осуществления перевода на «безопасный» счет; оформление 
кредита на опережение якобы пытающихся его оформить мошен-
ников; помощь в получении наличных, компенсации украден-
ного; обналичивание накопленного потерпевшим кэшбека (ча-
стичного возврата денежных средств). 

Доказывание вины субъекта преступления осуществляется по-
средством сбора и исследования таких доказательств как: 

сведения о вербальном взаимодействии потерпевшего и пре-
ступника; 
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сведения о подготовке преступника к совершению преступле-
ния свидетельские показания. 

Для выяснения обстоятельств, характеризующих личность 
преступника, следователем, помимо анализа ранее названных до-
казательств, направляются запросы его работодателю, месту 
учебы, военной службы, устанавливаются сведения о наличии 
у него судимости. 

Материальный вред, причиненный рассматриваемым преступ-
лением, как правило, подлежит денежной оценке. В основном мо-
шенничество, совершенное с использованием информационных 
технологий, направлено либо на получение преступным путем де-
нежных средств, принадлежащих потерпевшему, либо его недви-
жимого имущества. В первом случае для оценки имущественного 
вреда следователь посредством производства допросов и анализа 
выписок с денежных счетов устанавливает размер денежных 
средств, полученных преступным путем у потерпевшего. Во вто-
ром случае, в зависимости от особенностей похищенного путем мо-
шенничества с использованием информационных технологий, 
либо самостоятельно оценивает стоимость имущества в зависимо-
сти от среднерыночной стоимости аналогичного имущества, либо 
привлекает специалиста, обладающего специальными знаниями 
в сфере оценочной деятельности, либо производит судебно-оце-
ночную экспертизу. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, смягчаю-
щие и отягчающие наказание определены соответствующими ста-
тьями УК РФ (8, 61 и 63 УК РФ). 

Вместе с тем отдельно бы хотелось обратить внимание на пункт 
«н» ч. 1 ст. 63 УК РФ, как правило не учитываемый в качестве отяг-
чающих обстоятельств при квалификации мошенничества, совер-
шенного с использованием информационных технологий. 

Как показывает судебная практика достаточно распространен-
ным способом совершения мошенничества с использованием ин-
формационных технологий является ситуация, когда преступник 
представляется сотрудником правоохранительных органов, чем 
вводит в заблуждение потерпевшего в целях совершения хище-
ния, принадлежащего ему имущества18. 

 
18 Приговор Яшкульского районного суда Республики Калмыкия № 1-6/2021 

1-63/2020 от 19.07.2021 // [Электронный ресурс] Судебные и нормативные акты 
Российской Федерации // URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 17.09.2023) 
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Как справедливо указывает Н.С. Гончарова общественная опас-
ность использования при совершении преступления форменной 
одежды и документов представителя власти выражается в падении 
авторитета властных структур, дискредитации профессии, сниже-
нии уровня доверия со стороны населения к деятельности аппарата 
управления; форменная одежда и документы означают доверия 
к власти, а также обязанность подчиниться к ее требованиям19. 

Автор полагает, что совершение рассматриваемого преступле-
ния путем указания потерпевшему на отношения преступника 
к представителям власти, несет за собой аналогичные обще-
ственно опасные последствия в виде подрыва авторитета власт-
ных структур, дискредитации профессии и снижения уровня до-
верия граждан. Названные обстоятельства, по мнению автора, 
требуют законодательных изменений в виде внесения соответ-
ствующих дополнений в УК РФ. 

Так, п. «н» ч. 1 ст. 63 УК РФ автор считает целесообразным 
изложить в следующей редакции: «совершение преступления с 
использованием форменной одежды или документов представи-
теля власти, а равно иные действия, направленные на убеждение 
потерпевшего в осуществлении субъектом преступления функций 
представителя власти». 
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Т.А. БАДЗГАРАДЗЕ 
Р.А. ЧЕБОТАРЕВ 

 
О НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Экологические ресурсы планеты, в отличии от многих других 
в наибольшей степени подвержены риску исчезновения и легко 
могут стать дефицитом, в случае их систематического не рацио-
нального и неграмотного использования. Экология в целом явля-
ется специфической частью человеческой жизнедеятельности, 
ведь от ее состояния напрямую зависит уровень жизни населения 
планеты, но некоторые люди иногда не принимая это во внима-
ние, сознательно причиняют вред природным ресурсам и благам, 

 
19 Гончарова Н.С. Форменная одежда представителя власти как символ – 

предмет преступления и как символ − средство совершения преступления // 
Вестник ВГУ. Серия: Право. 2020. № 2 (41). С. 273-274. 
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которые им дает природа и окружающий их мир, и весьма расто-
чительно ими распоряжаются. 

Конечно, вред для экологии от совершения уголовно-нака-
зуемых деяний может быть значительным, но это несомненно 
влечет за собой массу негативных последствий и является ис-
точником повышенной социальной опасности, что становится 
очевидным при изучении действующей редакции Уголовного 
кодекса Российской Федерации20, в которой в настоящее время 
закреплён целый спектр преступных деяний, посягающих на 
экологию планеты. 

Экологические проблемы на сегодняшний день самые распро-
страненные в Российской Федерации. Замечен тот факт, что с каж-
дым годом происходит загрязнение атмосферного воздуха, исто-
щаются как водные, лесные, так и земельные ресурсы, влекущие 
за собой не только вред окружающей среды, но и генофонду че-
ловечества. И всему виной является вмешательство самого чело-
века в природу. Но кроме ожидаемых положительных и благопри-
ятных результатов вызывается нежелательное негативное послед-
ствие. Стоит помнить о том, что вымирание живых организмов – 
естественный природный процесс, но вмешательство человека 
сильно его ускоряет.  

Вероятность успешного расследования любого преступления, 
в том числе совершенного в сфере экологии, во многом зависит от 
умения следователя применять в равной степени как в уголовно-
правовую, так и криминалистическую его сущность. 

Методику расследования экологических преступлений невоз-
можно рассматривать без уяснения понятия данного вида пре-
ступных деяний. Зачастую указанные преступления схожи с ад-
министративными правонарушениями в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, и от умения разграничить 
указанные правонарушения зависит правомерность и законность 
воздействия, выраженного посредством определенных мер, при-
меняемых правоохранительными органами, в отношении право-
нарушителя. Только убедившись, что совершенное деяние явля-
ется преступным, следователю становится доступен весь «инстру-
ментарий», предусмотренный криминалистической методикой 
расследования преступлений. 

 
20 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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К сожалению, в настоящее время в российском законодатель-
стве отсутствует понятие «экологическое преступление». Ряд уче-
ных во главе с Е.В. Фроловой полагают, что такого рода правовой 
пробел может привести к многозначному и субъективному толко-
ванию указанного термина21.  

В статье 42 Конституции Российской Федерации22 указано, что 
каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим пра-
вонарушением. Таким образом, представленная статья является 
одной из фундаментальных прав человека и гражданина.  

Профессор М. И. Васильева отмечает, что право на благопри-
ятную окружающую среду – это возможность существовать при 
таком состоянии биосферы, которое обеспечивает устойчивое 
функционирование естественных экологических систем, природ-
ных и природно-антропогенных объектов23. Если одна из пред-
ставленных систем будет функционировать иначе, то существова-
ние на планете станет невозможным. Это право не было выявлено 
ранее, поскольку только после принятия Программы Организации 
Объединенных наций по окружающей среде (ЮНЕП) в 1972 году 
началась работа по защите окружающей среды. 

Начиная с 1992 года и по настоящее время среди ученых не 
прекращаются дискуссии относительно понятия экологических 
преступлений, значительно возросло число научных работ, посвя-
щенных данной проблеме. Сформировано множество различных 
формулировок понятия преступлений данной категории.  

По мнению С.И. Голубева – экологическое преступление – это 
общественно опасное, виновное, уголовно наказуемое деяние, ко-
торое посягает на экологическую безопасность и влечет преду-
смотренные уголовным законодательством последствия24. 

Говоря о классификации экологических преступлений, хоте-
лось бы отметить, что лидирующую позицию среди распростра-

 
21 Фролова Е.В. К вопросу об определении понятия «Экологического пре-

ступления» // Вестник ЮГУ. 2016. № 1 (40). С. 245-247. 
22 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 
04.08.2014. № 9. Ст. 851. 

23 Васильева М.И. О применении в праве экологических критериев благопри-
ятности окружающей среды// Государство и право. 2002. № 11. С. 84-92. 

24 Голубев С.И. Экологическое преступление: в лабиринте определений // 
Lex russica. 2017. № 9. С. 134-147.  
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ненных оснований для определения классификации преступлений 
занимает видовой объект преступного деяния. Согласно данной 
позиции, экологические преступления можно разделить на следу-
ющие группы: 

1) преступные деяния, посягающие на безопасности окружаю-
щей среды. К их числу можно отнести преступления, предусмот-
ренные статьями 246-249 УК РФ.  

2) преступные деяния, посягающие на компоненты окружаю-
щей среды и природные объекты. В состав данной группы вклю-
чают преступления, предусмотренные статьями 250-258, 258.1, 
259–262 УК РФ. В свою очередь указанную группу можно клас-
сифицировать следующим образом:  

- преступления против компонентов окружающей среды (пре-
ступления против компонентов живой (ст. 256–258, 258.1,259–261 
УК РФ) и неживой (ст. 250–253 УК РФ) природы); 

преступления против природных объектов (ст. 259, 262 УК РФ). 
Интересной представляется также позиция О.А. Петрухиной,25 

которая полагает, что экологические преступления можно класси-
фицировать на: 

1) преступления, наносящие вред общественным отноше-
ниям, связанным с реализацией и охраной конституционного 
права каждого человека на благоприятную окружающую среду. 
В их число входят преступления, предусмотренные стать-
ями 246–248 УК РФ; 

2) преступления, наносящие вред общественным отноше-
ниям, связанным с осуществлением охраны стабильности окру-
жающей среды и ее природно-ресурсного потенциала. К числу 
последних относятся преступления, предусмотренные стать-
ями 249–262 УК РФ. 

Общепризнанной остается также деление преступных деяний 
в сфере экологии на преступления общего характера и специаль-
ные экологические преступления.  

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, 
что существует достаточно широкий спектр оснований для клас-
сификации экологических преступлений – начиная от объекта по-
сягательств и заканчивая предметом, субъектом преступления, 
а также способом его совершения.  

 
25 Петрухина О.А. Анализ основных научных подходов к классификации эко-

логических преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические 
науки. 2012. № 1-2. С. 241-247. 
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Так наиболее логичной и аргументированной является класси-
фикация по непосредственному объекту: 

1) преступления, посягающие на экологическую безопасность; 
2) преступления в сфере землепользования, охраны недр, атмо-

сферного воздуха; 
3) преступления в сфере охраны водных ресурсов; 
4) преступления в сфере лесопользования, защиты раститель-

ного и животного мира26. 
Несомненно, классификация экологических преступлений 

представляет научный интерес и для криминалистики. По мнению 
В.И. Брылева, классификация экологических преступлений и их 
последующая группировка позволяют, как упростить процесс 
формирования криминалистической характеристики преступных 
деяний данного вида в целом, так и акцентировать внимание на 
особенностях ее отдельных элементов27. 

Более того, детальная классификация способствует выявлению 
перспективных и полезных рекомендаций, направленных на по-
вышение эффективности и качества расследования уголовных 
дел, связанных с экологическими преступлениями, что является 
весомым вкладом в развитие и совершенствование криминалисти-
ческой методики. 

Рассматривая классификацию экологических преступлений по 
видам, необходимо отметить, что основной массив в системе эко-
логической преступности занимают четыре основных состава: не-
законная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, неза-
конная охота, незаконная рубка лесных насаждений, уничтожение 
или повреждение лесных насаждений.  

В настоящее время отсутствует как законодательно закреплен-
ное понятие экологического преступления, так и единое мнение 
ученых по проблеме их классификации. Уяснение понятия эколо-
гических преступлений и умение отличать их от иных правонару-
шений позволяет следователю незамедлительно приступать к 
процессу расследования. Ведь только убедившись в «преступно-
сти» деяния, он вправе использовать весь «инструментарий», 
предусмотренный криминалистической методикой расследова-
ния преступлений. И также на основании вышеизложенного 

 
26 Коржанский М.И. Уголовное право и законодательство. Курс лекций. 

К. АТИКА. 2001. С. 132 
27 Брылев В.И., Лях Л.А. Теоретические основы и актуальные проблемы эко-

логоведения на современном этапе развития криминалистики // Общество 
и право. 2014. № 3 (49). С.180-182. 
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можно сделать вывод, что проблемы при расследовании экологи-
ческих преступлений существуют и несут немало важный харак-
тер при расследовании, и возможность решения данных проблем, 
только после усовершенствования методики расследования ука-
занных преступлений. 

Вопрос изучения криминалистической характеристики эколо-
гических преступлений как системы описания наиболее значимых 
с точки зрения криминалистики признаков данного вида преступ-
лений, находящих свое проявление в особенностях способа, меха-
низма и обстановки их совершения, а также дающей представле-
ние о личности преступника (преступников) и прочих обстоятель-
ствах совершения преступлений, в настоящее время остается 
весьма актуальным.  

Однако стоит отметить, что не вся вышеуказанная совокуп-
ность элементов применима для каждого конкретного вида эколо-
гических преступлений. Для части одних указанные элементы мо-
гут приобретать первостепенное значение, для других - наоборот, 
«отходить на задний план», а также совсем отсутствовать.  

Криминалистическая характеристика отдельных видов эколо-
гических преступлений, так же, как и отдельные ее составляющие, 
нередко становились самостоятельными объектами изучения уче-
ных. В данной связи, хотелось бы уделить особое внимание 
наименее изученным ее элементам.  

Относительно способа совершения экологических преступле-
ний можно отметить, что он также зависит от вида преступного 
деяния. Так при совершении экологических преступлений, свя-
занным с загрязнением вод, атмосферного воздуха, морской 
среды, а также порчей земли типичным способом их совершения 
может являться совершение аварийных и иных сбросов или при-
внесение другими способами вредных и отравляющих веществ. 
Данные процессы протекают в основном при перегрузках в работе 
специальных фильтрующих и очистных сооружений, которая мо-
жет быть в свою очередь связана с их нахождением в аварийном 
состоянии (к примеру, ввиду несвоевременного ремонта или не-
надлежащей эксплуатации).  

Нередко указанные системы очистки просто не устанавлива-
ются или умышленно отключаются.  

Загрязнение почв помимо прочего происходит при использо-
вании не соответствующих нормам безопасности видов удобре-
ний или неправильном использовании разрешенных видов удоб-
рений, а также различных пестицидов и иных опасных веществ. 
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Кроме того, вред окружающей среде может быть произведен пу-
тем нарушения правил мелиорации земель, что может привести к 
вымыванию или выветриванию плодородного слоя почв. 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, 
незаконная охота, а также незаконные добыча и оборот особо цен-
ных диких животных и водных биологических ресурсов, принад-
лежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Фе-
дерации или охраняемым международными договорами Россий-
ской Федерации, совершаются в основном с применением различ-
ных механических транспортных средств, водных или воздушных 
судов. Кроме того, добыча животных может производится путем 
применения огнестрельного оружия, в том числе с оптическими 
прицелами, установки ловушек, силков и капканов, а также путем 
использования специальных газов.  

Незаконный вылов рыбы и иных водных ресурсов произво-
дится путем использования взрывных устройств, снастей, рыбо-
ловных сетей, а также путем использования электрического тока.  

Незаконная рубка лесных насаждений, а также повреждение 
до степени прекращения роста иных лесных насаждений (ку-
старников, лиан и т.д.) осуществляется как правило путем ис-
пользования различного рода пил, с последующей погрузкой 
и транспортировкой полученной древесины, в том числе посред-
ством сплава по рекам.  

К способам совершения таких преступлений как уничтожение 
или повреждение лесных насаждений и критических местообита-
ний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Фе-
дерации, относят неосторожное обращение с огнем, а также 
иными источниками повышенной опасности (например, электри-
ческая энергия высокого напряжения, атомная энергия, взрывча-
тые вещества, сильнодействующие яды, строительная и иная, свя-
занная с таковой деятельность и т. д.).  

Основными способами совершения преступлений, связанных 
с нарушением законодательства Российской Федерации о конти-
нентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации является осуществление деятельности, связан-
ной с сооружением, строительством и эксплуатацией искусствен-
ных островов, а также установкой на территории шельфа исследо-
вательского, поискового разведывательного оборудования. 

Для экологических преступлений иных видов, связанных 
с нарушением правил безопасности и охраны окружающей среды, 
выделить какие-либо конкретные способы совершения доста-
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точно проблематично. Это обусловлено наличием достаточно ши-
рокого спектра природоохранных правил. 

Хотелось бы также отметить, что способы совершения отдель-
ных видов экологических преступлений зачастую находят свое 
отражение в приказах и распоряжениях (как изданных в письмен-
ном виде, так и отданных устно) руководителей предприятий, ор-
ганизаций, а также в действиях лиц, имеющих отношение к вы-
полнению определенных производственных функций. 

Место совершения экологических преступлений наряду со 
способом его совершения во многом зависит от вида преступного 
деяния. Преступное деяние, в свою очередь, это общественно 
опасное противоправное сознательно-волевое деяние (действие 
или бездействие), наносящее вред общественным отношениям, 
охраняемым уголовным законом28.  

Так незаконная добыча животных и рыбных ресурсов, в том 
числе, занесенных в Красную книгу РФ, совершается в местах 
обитания «добываемых» видов. Также местом совершения выше-
указанных преступлений становятся пути миграции животных 
и места нереста рыбы. К числу наиболее типичных мест соверше-
ния экологических преступлений указанных категорий относятся 
также территории и объекты, имеющие статус «охраняемые» 
и «особо охраняемые». 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производ-
стве работ совершается, как правило, в местах проектирования, 
размещения, строительства, и эксплуатации промышленных, 
сельскохозяйственных, научных и иных объектов. 

Экологические преступления, связанные с загрязнением вод и 
атмосферного воздуха, совершаются чаще всего на территории 
крупных промышленных предприятий и заводов. 

Нередко в качестве мест совершения экологических преступ-
лений выступают лесные насаждения, сельскохозяйственный уго-
дья, акватории морей и рек, места разработки недр, захоронения 
и переработки токсичных и опасных отходов и даже континен-
тальный шельф. 

Как было отмечено ранее, одним из важнейших элементов кри-
миналистической характеристики преступления является время 
его совершения.  

 
28 Дагель П. С. Пенализация преступных посягательств на окружающую при-

родную среду. М., 2002. С. 34. 



31 

Однако далеко не для всех видов экологических преступлений 
время их совершения играет ключевую позицию, поскольку боль-
шинство из числа преступных деяний в сфере экологии не имеет 
привязки к определенному сезону или времени суток.  

К сезонным преступлениям экологической направленности 
можно отнести незаконную охоту, а также незаконную добычу 
водных ресурсов, что обусловлено наличием некоторых «биоло-
гических ритмов» (например, период нереста, период миграции) 
у представителей фауны. Кроме того, уничтожение лесных насаж-
дений путем неосторожного обращения с огнем происходит чаще 
всего в весенне-летний период, когда жители близлежащий насе-
ленных пунктов начинают сжигать сухостой, а также посещать 
лесные массивы в рекреационных и туристических целях. Загряз-
нение почв также может представлять собой сезонное явление, 
так как привнесение удобрений и пестицидов, направленных на 
борьбу с вредителями, производится в основном непосредственно 
перед началом посевных работ и в процессе выращивания различ-
ных сельскохозяйственных культур. 

Часть экологических преступлений может совершаться в ноч-
ное время в целях максимального сокрытия его следов (например, 
изменение цвета воды, видимое увеличение количества сбрасыва-
емой в атмосферу сажи, установка рыболовных сетей и т. д.). 

Таким образом, способ, время и место совершения экологиче-
ских преступлений занимают одну их ведущих позиций в крими-
налистической характеристике преступных деяний данной кате-
гории. Каждый из вышеуказанных элементов обусловлен видом 
экологического преступления.  

Значительная часть проблем, связанных с расследованием эко-
логических преступлений, а также вопросами повышения эффек-
тивности данного вида деятельности, в той или иной степени упи-
раются в два базисных вопроса — это понятие экологических пре-
ступлений, а также их криминалистическая классификация. 
В настоящее время в Российской Федерации понятие экологиче-
ского преступления не имеет официального закрепления в законах, 
подзаконных актах и иных нормативно правовых документах. 

Нельзя недооценить проблему классификации экологических 
преступлений, поскольку именно их криминалистическая класси-
фикация представляет собой основу для создания криминалисти-
ческой характеристики данного вида преступлений, а, значит, 
и частных методик их расследования. 
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Практика расследования уголовных дел указанной категории 
позволяет определить такие причины сложившегося положения, 
как недооценка реальной опасности экологических преступлений, 
недостаточное знание методики расследования экологических 
преступлений и отсутствие в экспертных учреждениях сотрудни-
ков, специализирующихся на проведении судебно-экологической 
экспертизы. Однако решение задач, связанных с расследованием 
и разрешением уголовных дел по экологическим преступлениям, 
обусловлено не только регулированием меры уголовной ответ-
ственности и совершенствованием деятельности следователя, до-
знавателя, связанной с эффективным расследованием и обеспече-
нием прав потерпевших от этих преступлений, но и решением во-
просов профилактики, вызванной выработкой рекомендацией по 
недопущению совершения данных преступлений. 

Эффективность расследования экологических преступлений 
реализуется лишь при условии комплексного подхода, который 
связан не только с производством следственных действий, но и с 
использованием знаний экспертов и специалистов (например, для 
установления видовой принадлежности растений и организмов 
либо участков загрязнения окружающей среды продуктами тех-
ногенной деятельности человека) и проведением оперативно-ро-
зыскных мероприятий.  

 

 
УДК. 343.98        

Е.В. БАРКАЛОВА 
 
НОВЕЛЛЫ КИШИНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИИ О ВЗАИМНОЙ 

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ И УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  

В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

23.06.2023 г. Кишиневская конвенция о взаимной правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам, принятая рядом стран-участников СНГ 7 октября 

2002 года, вступила в законную силу для Российской Федерации 

в связи с выполнением обязательной процедуры - сдачей ратифи-

кационной грамоты уполномоченному органу. В переходных по-

ложениях данного многостороннего договора предусмотрена за-

мена Кишиневской конвенцией Минской конвенции о взаимной 



33 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам 22 января 1993 года для государств, 

ратифицировавших оба международных договора. Правоприме-

нитель в лице прокурора, следователя и других субъектов уго-

ловно-процессуальной деятельности в сфере международно-пра-

вового сотрудничества задается вопросом относительно новов-

ведений, предусмотренных Кишиневской конвенцией, которым 

необходимо уделить пристальное внимание при реализации всех 

видов взаимодействия правоохранительных органов иностран-

ных государств. 

Во-первых, нельзя не отметить всеобъемлющий характер Ки-

шиневской конвенции, которая в отличие от Минской конвенции, 

регулировавшей 3 направления международно-правового сотруд-

ничества (правовую помощь, уголовное преследование и экстра-

дицию), также предусмотрела возможность сотрудничества не 

только в сфере осуществления уголовного преследования, но и 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, испол-

нении запросов в рамках правоохранительного содействия при 

проведении проверок органами прокуратуры, а также регламен-

тировала и иные направления международного сотрудничества, в 

частности разрешение вопросов, связанных с признанием и при-

нудительным исполнением приговоров судов иностранных госу-

дарств в части конфискации доходов, полученных преступным 

путем, передачи лиц для отбывания наказания в иностранное гос-

ударство, применения обеспечительных мер. 

Отдельное внимание также уделяется такому направлению, 

как правоохранительное содействие, которое было обозначено 

как отличное от правовой помощи в ведомственных актах Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации в 2022 году. В со-

ставе Главного управления международно-правового сотрудниче-

ства Генеральной прокуратуры РФ было изменено название под-

разделения – управления правовой помощи и правоохранитель-

ного содействия. Кишиневская конвенция регламентирует 

направление и исполнение запросов о получении информации в 

рамках правоохранительного содействия, которая необходима 

уполномоченному должностному лицу для организации дальней-

шей уголовно-процессуальной деятельности, в том числе направ-

ления запросов о правовой помощи (ст.ст. 6–8, 11, 60). 
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Статья 104 Кишиневской конвенции регулирует оказание пра-
вовой помощи в вопросах розыска, ареста и обеспечения конфис-
кации имущества, в то время как статьи 109–116 рассматривают 
вопросы признания и исполнения приговоров судов иностранных 
государств. В преддверии ратификации Кишиневской конвенции 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации была 
введена глава 55.1, регламентирующая признание и исполнение 
приговоров судов иностранных государств в части возвращения ак-
тивов, полученных преступным путем. На уровне ведомственного 
нормативно-правового регулирования было принято указание Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации «О мерах по орга-
низации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по 
возвращению активов из-за рубежа» от 31 августа 2020 г. № 442/35. 

Во-вторых, Кишиневская конвенция в отличие от Минской 
предусматривает возможность проведения дистанционных след-
ственных действий на досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства (ст. 105). В отечественной практике видео-конференц-
связь применяется в основном при рассмотрении уголовных дел 
судами, не смотря на очевидные положительные стороны подоб-
ной формы организации следственных действий. Это связано 
в первую очередь с отсутствием единого лицензионного про-
граммного обеспечения, которое могли бы использовать сотруд-
ники правоохранительных органов, и во вторую, с субъективным 
фактором – нежеланием следователя «создавать» себе дополни-
тельные трудности организационно-технического характера. Тем 
не менее, введенная статья 189.1 «Проведение допроса, очной 
ставки и опознания с использованием видео-конференцсвязи» 
и одновременная ратификация Второго дополнительного прото-
кола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам 1959 года позволили российскому правоприме-
нителю проводить указанные следственные действия как в рамках 
расследования, так и при исполнении запросов о правовой по-
мощи с соблюдением процедуры, предусмотренной националь-
ным уголовно-процессуальным законом. 

В-третьих, наиболее существенные изменения коснулись про-
цедуры выдачи лица для уголовного преследования или исполне-
ния приговора. Частью 1 статьи 71 Кишиневской конвенции 
предусмотрен срок проведения экстрадиционной проверки – 
30 суток после поступления запроса о выдаче в компетентное 
учреждение юстиции запрашиваемой Договаривающейся Сто-
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роны, если иное не установлено законодательством этой Догова-
ривающейся Стороны, который не смотря на наличие в ведом-
ственных актах сроков для прокуратур всех звеньев, мог растяги-
ваться на несколько месяцев, а иногда и свыше года, если экстра-
дируемое лицо обжаловало действия уполномоченных должност-
ных лиц и обращалось в различные государственные органы с хо-
датайствами и заявлениями, подлежащими рассмотрению иногда 
в длительные сроки. 

К экстрадируемому лицу может быть применена не только 
мера пресечения в виде заключения под стражу, но и домашний 
арест. При этом на практике возникает ряд вопросов, связанных с 
неурегулированностью законодательством, в том числе ведом-
ственными актами, действий уголовно-исполнительной инспек-
ции, ответственной за контролирование исполнения ряда мер пре-
сечения, особенно если она находится на территории другого 
субъекта Российской Федерации (по месту нахождения недвижи-
мого имущества экстрадируемого лица), нежели места его задер-
жания в качестве лица, объявленного в международный (межго-
сударственный) розыск. 

Остается открытым вопрос об обеспечении явки задержан-
ного в уголовно-исполнительную инспекцию по месту житель-
ства, а также форме справки, представляемой в уголовно-испол-
нительную инспекцию, и лице, обязанном ее составить (проку-
рор, проводящий экстрадиционную проверку по месту задержа-
ния разыскиваемого лица, прокурор, выполняющий функции на 
территории деятельности уголовно-исполнительной инспекции 
или следователь компетентного органа иностранного государ-
ства, который объявил гражданина своего государства в между-
народный розыск). 

Кишиневской конвенцией установлен аналогичный Дополни-
тельному протоколу к Минской конвенции срок избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу – 40 дней до поступле-
ния запроса о выдаче лица (п. «б» ст. 75). 

Вышеуказанные новеллы регулирования уголовно-процессу-
альной деятельности при осуществлении международно-право-
вого сотрудничества на территории постсоветского пространства 
являются значимыми для правоприменителя, расширяют возмож-
ности межведомственного взаимодействия и в то же время устра-
няют существовавшие пробелы в рассматриваемой сфере. 
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ПОСТРОЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ВЕРСИЙ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Представляется, что эффективное противодействие незакон-
ному предпринимательству можно признать одним из направле-
ний, обеспечивающих экономическую безопасность России.  

В связи с изложенным, следственные версии имеют большое 
значение для расследования рассматриваемого преступления, по-
скольку с их помощью следователь всесторонне и полно иссле-
дует событие произошедшего противоправного деяния и лишает 
возможности виновных лиц уйти от предусмотренной законом от-
ветственности.  

Так, М.Е. Евгеньев-Тиш и А.М. Ларин скептически относятся 
к возможности и целесообразности использования типичных 
следственных версий при расследовании преступлений29. 

Н.В. Блажевич, напротив полагает, что теория следственной 
версии позволяет рационализировать процесс расследования пре-
ступления, что значительно упрощает установление произошед-
шего противоправного события30. По мнению автора, с которым 
мы солидарны, следственные версии обладают важной эвристиче-
ской ролью в расследовании преступления, поскольку опреде-
ляют направление расследования, позволяют максимально полно 
исследовать событие преступления, затрудняя обвиняемому воз-
можность ввести суд в заблуждение относительно доказанности 
его вины. Версии, таким образом, имеет существенное значение 
для познания события преступления и, что немало важно, для ка-
чественной организации процесса расследования. 

Не менее дискуссионным является вопрос относительно трак-
товки понятия «следственная версия». Так, согласно позиции 

 
29 От следственной версии к истине / Ларин А.М.  М.: Юрид. лит., 1976. С. 9. 
30 Блажевич Н.В. Алгоритм формирования следственной версии как методо-

логическая проблема // Юридическая наука и правоохранительная практика. 
2021. № 3 (57). С. 6. 
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А.А. Старченко, следственная версия – это обоснованное предпо-
ложение, объясняющее происхождение или свойства отдельных 
обстоятельств преступления или события преступления в целом31. 

Представляется, что определение, предложенное А.А. Стар-
ченко несколько неконкретно, поскольку не ясно, что следует по-
нимать под «происхождением или свойствами отдельных обстоя-
тельств преступления», и к каким обстоятельствам это относится. 

Представляется, что наиболее точное определение следствен-
ной версии сформулировал Р.С. Белкин, согласного которому 
следственная версия – это обоснованное предположение относи-
тельно факта или группы фактов, имеющих значение для дела, 
указывающие на наличие и объясняющие происхождение этих 
фактов, их взаимосвязь и служащие целям установления объек-
тивной истины32.  

Однако, на наш взгляд, позиция Р.С. Белкина нуждается в опре-
деленной корректировке, поскольку допустимо несколько толкова-
ний понятия «уголовное дело»: как собранные и систематизирован-
ные в определенном порядке документы и предметы, имеющие от-
ношение к расследуемому преступлению, однако в этом случае это 
понятие следует использовать в словосочетании «материалы уго-
ловного дела»; как процесс, однако при этом целесообразно ис-
пользование словосочетания «производство по уголовному делу»; 
как понятие, характеризующее деятельность суда (рассмотреть уго-
ловное дело)33. Исходя из этого, полагаем, что факт (группа фактов) 
может иметь значение для расследования преступления, но никак 
не для уголовного дела вне зависимости от того, какое из приведен-
ных выше толкований взято за основу.  

В дополнение к изложенному полагаем целесообразным со-
слаться на мнение Н.А. Даниловой. Комментируя ряд статей Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации, автор ак-
центирует внимание на том, что основанием для производства 
следственных действий (обыска, выемки, личного обыска, нало-
жения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 

 
31 Старченко А.А. Логика в судебном исследовании. Москва: Госюриздат, 

1958. С. 76. 
32 Курс криминалистики. Белкин Р.С. Учебное пособие для вузов в 3-х томах. 

3-е изд., дополненное, 2001. Т. 2. С. 245. 
33 Данилова Н.А., Николаева Т.Г. Исследовательская деятельность прокурора 

в уголовном досудебном производстве: вопросы теории и практики // Кримина-
листъ. 2018. № 4. С. 22-23. 
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выемка, контроля и записи переговоров и др.) является не возмож-
ность результатов этих следственных действий иметь значение 
для уголовного дела (как это сформулировано в соответствующих 
статьях Уголовно-процессуального кодека Российской Федера-
ции), а значение результатов этих следственных действий для 
установления обстоятельств происшедшего34.  

На первоначальном этапе расследования преступления следо-
ватель, как правило, сталкивается с ситуацией, характеризую-
щейся дефицитом информации и ограниченностью времени для 
принятия процессуальных решений, зачастую отсутствием опыта 
и необходимых знаний.  

В этой связи позволим себе с одной стороны солидаризиро-
ваться с мнением Л.Я. Драпкина о том, что версионный метод рас-
следования преступлений в первую очередь предусматривает ло-
гическое исследование информации, имеющейся в распоряжении 
следователя, вне зависимости от ее объема и достоверности35. 
С другой – не в полной мере поддержать автора, поскольку этот 
метод с успехом может применяться как в ходе предварительного 
расследования, так и при проведении проверки сообщения о пре-
ступлении. 

Так, в процессе проверки сообщения о возможном совершении 
преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, наиболее веро-
ятны следующие версии: 

а) произошедшее событие не содержит признаков состава рас-
сматриваемого преступления; 

б) ущерб или извлеченный доход от незаконного предприни-
мательства является недостаточным для привлечения лица к уго-
ловной ответственности; 

в) совершенное деяние обладает всеми признаками состава 
преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ. 

Между тем, специфика выдвижения конкретных следственных 
версий и их последующая проверка, как правило, происходят 
в условиях информационной неопределенности, характерной для 
рассматриваемого преступления. 

 
34 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федера-

ции / Университет прокуратуры Российской Федерации; под общ. ред. О. С. Ка-
пинус; науч. ред. С. П. Щерба. Москва: Проспект, 2020. С. 346 

35 Драпкин Л.Я. Следственная версия - основная разновидность информаци-
онных решений следователя (некоторые аспекты теории и практики) // Россий-
ский юридический журнал. № 4 (91). 2013. С. 172-175. 
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Рассмотрим типичные следственные версии в зависимости 
от способа совершения преступления, выдвигаемые на стадии 
возбуждения уголовного дела. 

а) предпринимательская деятельность осуществляется без ре-
гистрации в соответствующем территориальном органе Феде-
ральной налоговой службы: 

недобросовестный предприниматель не обращался в регистри-
рующие органы для постановки на учет в качестве субъекта пред-
принимательской деятельности; 

незаконный предприниматель осуществлял деятельность по-
сле обращения в соответствующие регистрирующие органы, од-
нако решение о его регистрации не было принято; 

правонарушитель обратился в регистрирующие органы, но по-
лучил отказ по тем или иным основаниям и, не устранив замеча-
ния, пренебрег возможностью повторного обращения для реги-
страции в качестве субъекта предпринимательской деятельности, 
начав или продолжив осуществление такой деятельности; 

подозреваемый осуществлял предпринимательскую деятель-
ность после внесения в единый государственный реестр записи о 
ликвидации или реорганизации юридического лица, а также после 
аннулирования свидетельства о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя. 

б) незаконная предпринимательская деятельность осуществля-
ется в связи с нарушением правил регистрации: 

составление подложных документов, необходимых для реги-
страции; 

предоставление недостоверных сведений, включаемых в соот-
ветствующий реестр; 

для обхода установленного законом порядка использовался 
подкуп ответственного должностного лица налогового органа. 

в) осуществление предпринимательской деятельности без ли-
цензии в случаях, когда такая лицензия обязательна или с нару-
шением лицензионных требований: 

подозреваемый осуществляет лицензируемый вид деятельно-
сти, однако в лицензирующий орган не обращался, лицензия ему 
не выдавалась. 

подозреваемый обратился в лицензирующий орган, но не 
дожидаясь решения осуществляет лицензируемый вид дея-
тельности; 



40 

подозреваемому отказано в выдаче лицензии, но, несмотря на 
это, он начинает или продолжает осуществлять предприниматель-
скую деятельность; 

подозреваемый продолжает заниматься лицензируемым видом 
деятельности несмотря на то, что лицензия была отозвана или ан-
нулирована соответствующим государственным органом, срок 
действия лицензии истек; 

подозреваемый, получив лицензию на определенный вид дея-
тельности, осуществляет иные виды лицензируемой деятельно-
сти, маскируя их под ту, на которую у него есть разрешение; 

лицензия была выдана иному лицу или организации, однако 
наименования организаций или данные гражданин схожи. 

несоблюдение лицензионных требований к осуществляемому 
виду деятельности. 

Таким образом, следственные версии имеют большое практи-
ческое значение и являются неотъемлемым элементом в рассле-
довании и раскрытии рассматриваемого преступления. Следова-
телям необходимо уделять особое внимание этому направлению 
деятельности, поскольку правильное выдвижение (построение) 
следственных версий является залогом успешного расследования 
преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ.  
 
УДК 343.98 

К.А. БОЛЬШАКОВ 

научный руководитель 
доцент Н.В. ЛАНТУХ 

  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
О НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 

Уголовное преследование по уголовным делам о налоговых пре-
ступлениях представляет собой уголовно-процессуальную дея-
тельность следователей Следственного Комитета России, направ-
ленную на изобличение обвиняемого в совершении налогового 
преступления, а также полное возмещение преступного вреда. 

Важной целью уголовного преследования по уголовным делам 
о налоговых преступлениях является понуждение нарушителя за-
конодательства о налогах и сборах выполнить свои налоговые обя-
зательства и полностью возместить ущерб, причиненный преступ-
ными действиями бюджетной системе Российской Федерации. 
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Не будет преувеличением заявить, что применение норм ста-
тьи 76.1 УК РФ и статьи 28.1 УПК РФ выступает приоритетом 
в правовом механизме противодействия налоговым преступле-
ниям, приводимым в действие следователями СК России36. 

Криминалистическое обеспечение уголовного преследования 
является важнейшим условием его эффективности37. Это в полной 
мере относится и к уголовному преследованию по уголовным де-
лам о налоговых преступлениях. Центральным элементом этой 
организационно–функциональной системы, направленной на со-
бирание и исследование криминалистически значимой информа-
ции о совершенном налоговом преступлении, являются специаль-
ные знания, способы их получения, и дальнейшее их использова-
ние в уголовно-процессуальном доказывании. 

Специальные знания по предмету доказывания о налоговых 
преступлениях могут быть получены из материалов налоговой 
проверки, а также посредством привлечения следователем в каче-
стве специалистов при производстве следственных и иных про-
цессуальных действий сотрудников налоговой инспекции, прово-
дивших налоговую проверку, материалы которой стали поводом 
для возбуждения уголовного дела (п. 1.3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ). 

Акт налоговой проверки, решение налогового органа о при-
влечении к ответственности за совершение налогового правона-
рушения, другие материалы налоговой проверки, объяснения 
налоговых инспекторов и их показания, полученные в ходе до-
просов, протоколы следственных действий, проводимых с их 
участием как свидетелей, специалистов или потерпевших, явля-
ются важной частью доказательственной базы по уголовным де-
лам о данной категории преступлений. К этому можно добавить 
показания представителя потерпевшего – Российской Федера-
ции, каковым выступает представитель органов Федеральной 
налоговой службы России. 

Так, по уголовному делу № 1-3/2022 по обвинению О.К. в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 
УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ) доказательствами ви-
новности подсудимого были признаны показания представителя 

 
36 См.:  Александров А.С., Александрова И.А. Современная уголовная поли-

тика обеспечения экономической безопасности путем противодействия преступ-
ности в сфере экономики: монография. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 381.  

37 См.: Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной 
защиты от него: следственная тактика: науч. -практ. пособие. М.: Экзамен, 
2003. С. 19.  

http://www.urlit.ru/Katalog/2079-Sovremennaja-ugolovnaja-politika-obespechenija-jekonomicheskoj-bezopasnosti-putem-protivodejstvija-prestupnosti-v-sfere-jekonomiki.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2079-Sovremennaja-ugolovnaja-politika-obespechenija-jekonomicheskoj-bezopasnosti-putem-protivodejstvija-prestupnosti-v-sfere-jekonomiki.html
http://www.urlit.ru/Katalog/2079-Sovremennaja-ugolovnaja-politika-obespechenija-jekonomicheskoj-bezopasnosti-putem-protivodejstvija-prestupnosti-v-sfere-jekonomiki.html
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потерпевшего – сотрудника Межрегиональной инспекции ФНС 
России № 16 по г. Санкт-Петербургу, показания свидетеля – нало-
гового инспектора, который участвовал в проведении выездной 
налоговой проверки, акт налоговой проверки38. 

Еще более важное доказательственное значение имеет заклю-
чение судебной налоговой экспертизы. Судебные налоговые экс-
пертизы при расследовании уголовных дел данной категории про-
водятся главным образом экспертами ФГКУ «Судебно-эксперт-
ный центр Следственного комитета Российской Федерации» (да-
лее – СЭЦ СК РФ). Правовая организация взаимодействия следо-
вателей с сотрудниками СЭЦ СК РФ строится на нормах уго-
ловно-процессуального кодекса России, Федерального закона 
№ 73 от 31.05.2001 (в ред. от 01.07.2021) «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности»39, а также ведомственных при-
казах и распоряжениях, в частности Приказа СК РФ № 10 
от 02.02.2022 «Об организации взаимодействия следственных 
органов СК России и ФГКУ «СЭЦ СК РФ»40. 

Реже привлекаются в качестве специалистов при проведении 
следственных и иных процессуальных действий сотрудники СЭЦ 
СК РФ. Хотя, по мнению следователей, распространение такой 
практики повысило бы эффективность уголовного преследования 
по уголовным делам о налоговых преступлениях. 

Как показывает судебно-следственная практика, крайне часто 
возникают расхождения между выводами эксперта и результатами 
налоговой проверки. Почти всегда это имеет место в части дона-
числения налога на прибыль организаций (далее по тексту – 
НПО). Также, имеют места и случаи, когда налоговый орган, 
в отсутствие документов организации, производит расчет рас-
четным методом (пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ). Нередки также и слу-
чаи, когда налоговые инспектора в ходе выездной проверки 

 
38 Уголовное дело № 1-3/2022 по обвинению О.К. в совершении преступле-

ния, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ) // Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга. URL: 
https://vos--https://vos--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num= 
1&name_op=doc&number=693894240&delo_id=1540006&new=0&text_number=1 
(дата обращения: 05.10.2023). 

39 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2001. № 23. Ст. 2291. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 05.10.2023). 

40 Официально опубликован не был. 
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только лишь изучали соответствующие регистры бухгалтер-
ского и налогового учета по НПО, не приобщая копии данных 
документов к материалам проверки. 

Между тем, самым распространенным видом уклонения от 
уплаты налогов с организации является организация фиктивного 
документооборота с юридическими лицами – поставщиками (под-
рядчиками), не осуществляющими реальной финансово-хозяй-
ственной деятельности, так называемыми «фирмами-одноднев-
ками», создаваемыми, как правило, специально для использова-
ния в налоговых махинациях, целью которых является занижение 
прибыли организации, неправомерное применение вычетов по 
НДС, вывод денежных средств в теневой оборот и иные схемы так 
называемой «налоговой оптимизации». Следствием вышеуказан-
ных действий является необоснованное отнесение проверяемой 
организацией якобы понесенных затрат в состав расходов, умень-
шающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организа-
ций, а также необоснованное применение налоговых вычетов по 
НДС, что влечет неуплату данных видов налогов в бюджет Рос-
сийской Федерации. 

При назначении судебных налоговых экспертиз наиболее ха-
рактерными недостатками в тактико-криминалистическом обес-
печении можно выделить следующие: 

1) отсутствие в распоряжении следствия достаточных для 
производства судебной налоговой экспертизы документов, таких 
как электронная база бухгалтерии, первичные бухгалтерские до-
кументы и копии необходимых регистров налогового и бухгалтер-
ского учета.  

2) отсутствие сведений о реальном поставщике товаров (при 
товарных операциях), поскольку в настоящее время судебно-след-
ственная практика идет по тому пути, что если установлено, что 
поставщик в действительности не поставлял товары по сделке, од-
нако налогоплательщик все-таки поставил заказчику предусмот-
ренный договором товар, то фактически налогоплательщик нес за-
траты на приобретение товара, а, следовательно, оснований «сни-
мать» ему все расходы не имеется.  

Ошибкой является и то, что следователи иногда сперва назна-
чают судебную налоговую экспертизу с предоставлением мини-
мума документов, а только потом собирают их и предоставляют 
эксперту, что затягивает срок ее выполнения, иногда создавая про-
тиворечия между следователем и экспертом. 
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Следователю после возбуждения уголовного дела по материалам 
налоговой проверки важно оперативно, с участием специалиста, вос-
полнить неполноту отчетной и первичной документации, опреде-
литься по вопросам, касающимся получения дополнительной ин-
формации, и провести следственные и иные процессуальные дей-
ствия по изъятию, копированию, закреплению в материалах уго-
ловного дела достаточной документации, которая позволила бы 
экспертам провести судебную налоговую экспертизу. 

Результативность судебной налоговой экспертизы в большой 
мере зависит от наличия у органа следствия электронной базы 
бухгалтерии организации, которая должна быть предоставлена 
эксперту. При этом, важно отметить, что в настоящее время воз-
никают споры относительно того, допустимо ли предоставлять 
эксперту для производства экспертизы саму базу электронной бух-
галтерии и, соответственно, имеет ли эксперт полномочия само-
стоятельно извлекать из этой базы те или иные документы, то есть, 
можно сказать, осуществлять своего рода сбор документов. Дан-
ная проблема нивелируется путем обеспечения максимально эф-
фективного взаимодействия с экспертом на стадии назначения 
экспертизы и может быть решена посредством производства сле-
дователем осмотра соответствующей электронной базы бухгалте-
рии с участием специалиста, а также выгрузки в ходе осмотра до-
кументов, необходимых для производства экспертизы.  

Можно привести примеры достаточно успешного экспертно-
криминалистического обеспечения уголовного преследования по 
уголовным делам о налоговых преступлениях. Так, обвиняемый 
по уголовному делу № № 1-241/202141 С.В.С. был изобличен 
в уклонении от уплаты в бюджет Российской Федерации налогов 
с организации – ООО «КВИК Лайн Логистик», а именно НДС за 
налоговые периоды 1-4 кварталов 2015 года и 1-4 кварталов 
2016 года, в сумме 51 593 483 рубля, которая является особо круп-
ным размером. Виновность подсудимого в числе прочих доказа-
тельств была подтверждена показаниями представителя потер-
певшего – заместителя начальника правового отдела МИ ФНС 

 
41 Обвинительный приговор Московского районного суда г. Санкт-Петер-

бурга от 13.10.2021 в отношении С.В.С., признанного виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (в ред. ФЗ от 
07.12.2011 № 420-ФЗ) // Уголовное дело № 1-241/2021. Московский районный 
суд г. Санкт-Петербурга. URL: https://msk--spb.sudrf.ru/modules.php?name= 
sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=553222109&delo_i =1540006&new 
=0&text_number=1 (дата обращения: 05.10.2023). 
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России, показаниями свидетеля – заместителя начальника отдела 
выездных налоговых проверок МИ ФНС России по Санкт-Петер-
бургу; заключением эксперта, в соответствии с которым включе-
ние в состав налоговых вычетов сумм налога на добавленную сто-
имость, предъявленных ООО «ТЭК Северо-Запад» и ООО 
«Транспортные Логистические Решения», при исчислении 
к уплате в бюджет налога на добавленную стоимость ООО 
«КВИК Лайн Логистик» за периоды   за  1-4  кварталы  2015 г.  
и  1-4 кварталы 2016 г. привело к уменьшению суммы налога на 
добавленную стоимость, подлежащей исчислению к уплате в 
бюджет, на 51 593 483 рублей. 

Аналогичный пример успешного экспертно-криминалисти-
ческого обеспечения уголовного преследования обвиняемого 
в совершении налогового преступления, на основе информации 
из материалов налоговой проверки, информации, подученной 
следственным путем с участием специалистов, заключения су-
дебной налоговой экспертизы, имел место по уголовному делу 
№ 1-149/202142, рассмотрение которого в суде завершилось выне-
сением обвинительного приговора.  

Если говорить о предложениях по повышению эффективности 
экспертно-криминалистического обеспечения уголовного пресле-
дования по уголовным делам о налоговых преступлениях, 
то можно дать такие рекомендации: 

привлекать экспертов СЭЦ СК РФ для участия в следственных 
и процессуальных действиях по собиранию материалов, необхо-
димых для проведения налоговой экспертизы. Прежде всего, речь 
идет о проведении таких следственных действий, как обыск, вы-
емка, в ходе которых происходит обнаружение и изъятие, копиро-
вание из информационной базы бухгалтерии предприятия доку-
ментов (их копий), необходимых для последующего расчета сумм 
неуплаченных налогов; 

следователю с участием специалистов (сотрудников ФНС Рос-
сии или сотрудников СЭЦ СК РФ) необходимо собрать весь объем 
необходимых документов для проведения экспертного исследова-
ния, и только потом назначать судебную налоговую экспертизу43. 

 
42 Уголовное дело № 1-149/2021 отношении М.Р.М., А.В.М., осужденных за 

совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ // Петро-
градский районный суд г. Санкт-Петербурга. URL: https://pgr--spb.sudrf.ru/ mod-
ules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=553432545&delo 
_id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 05.10.2023). 

43 Желательно, чтобы в решении этой задачи участвовал будущий эксперт. 
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УДК 343.98 
О. Ю. ВАТУТИНА 

 
ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

 В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ДОКАЗЫВАНИИ 
 

Институт специалиста в уголовном процессе направлен на рас-
ширение возможностей использования специальных знаний в до-
казывании, на обеспечение объективной оценки заключений экс-
пертов, имеющихся в материалах дела, на обеспечение научной 
обоснованности вопросов, исследуемых при производстве по уго-
ловным делам. 

При этом, специалист, нормативно был отделен законодателем 
от эксперта - иного лица, использующего в своей процессуальной 
деятельности специальные знания, что предполагает наличие осо-
бенностей, присущих именно этому институту. В качестве таких 
особенностей можно отметить активное использование доказа-
тельств, формируемых специалистом, стороной защиты, отсут-
ствие нормативно урегулированной формы заключения специали-
ста, отсутствие акцессорной природы между заключением специ-
алиста и показаниями специалиста и другие. 

Наличие этих особенностей демонстрируют конкретные при-
меры из судебной практики. Более того, судами, при вынесении 
судебных актов, особенностям участия специалиста в доказыва-
нии дается критическая оценка, что свидетельствует об отсут-
ствии понимания правоприменителем сути института специали-
ста и процедуры его участия в доказывании по уголовным делам. 
Зачастую, судами негативно оценивается сам факт того, что та-
кое доказательство, как заключение специалиста, исходит от 
стороны защиты. Подобные доказательства оцениваются в каче-
стве доказательств, направленных не на установление обстоя-
тельств дела, а исключительно на оправдание обвиняемого, со 
ссылкой на то, что заключение «составлено по индивидуальному 
заказу стороны защиты». Таким образом, судами, при принятии 
решений, искажается, неверно и отрицательно трактуется поло-
жение пп. 2, 3 ст. 53 УПК РФ, в соответствии с которым «защит-
ник вправе собирать и представлять доказательства, необходи-
мые для оказания юридической помощи, в порядке, установ-
ленном частью третьей ст. 86 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации; привлекать специалиста в соот-
ветствии со ст. 58 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
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ской Федерации». Так, например, Приговор Октябрьского рай-
онного суда г. Белгорода содержит следующую формулировку: 
«Представленное стороной защиты заключение специалиста, суд 
признает недостоверным и не принимает его во внимание, по-
скольку исследование проводилось в негосударственном коммер-
ческом предприятии по заявлении адвоката Гордеева…, что вы-
зывает сомнения в его достоверности44»; в Приговоре Шаховского 
суда Московской области указано: «… заключение было состав-
лено данным специалистом сугубо по индивидуальному заказу 
законного представителя обвиняемого в связи с чем, заключе-
ние специалиста не может расцениваться судом как какое-либо 
допустимое доказательство по делу45». Аналогичная оценка за-
ключению специалиста, представленному стороной защиты, да-
ётся в Приговоре Нижегородского гарнизонного военного суда от 
27.03.2019 г. по делу № 1-111/2018 и Приговоре Кстовского го-
родского суда Нижегородской области от 03.07.2020 г. по делу 
№ 1-502/2019. А Приговор Михайловского районного суда Ря-
занской области содержит и вовсе мотивировку, не преду-
смотренную положениями действующего Уголовно-процес-
суального кодекса, а именно: «…суд отвергает как доказатель-
ство заключение специалиста автотехника, предоставленное 
следствию адвокатом в защиту подсудимой..., поскольку, данное 
заключение специалиста автотехника, по мнению суда, не явля-
ется доказательством бесспорным и объективным, поскольку 
оно сделано, специалистом, который не предупреждался об уго-
ловной ответственности по ст. 307 УК РФ, он не исследовал все 
материалы дела, а поэтому выводы этого заключения суд при-
знает ангажированными46». 

 
44 Приговор Октябрьского районного суда г. Белгорода от 29.05.2019 г. по делу 

№ 1-150/2019 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
qcLM6ysrlQWR/?regular-txt=&regular-case_doc=1-150%2F2019&regular-lawchun-
kinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-
area=1022&regular-court=&regular-judge=&_=1698753891453 (дата обращения: 
19.10.2023). 

45 Постановление Шаховского районного суда Московской области 
от 11.09.2020 г. по делу № 1-42/2020 2019 [Электронный ресурс] // URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/eGQGWJIqQmgK/?regular-txt=&regular-case_doc=1-
42%2F2020&regular - lawchunkinfo=&regular -date_from=&regular -
date_to=&regu-lar-workflow_stage=&regular-area=1012&regular-court=&regular-
judge=&_=1698753962236 (дата обращения 19.10.2023). 

46 Приговор Михайловского районного суда Рязанской области от 27 де-
кабря 2017 г. по делу № 1-116/2017 2019 [Электронный ресурс] // URL: 
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Также, вопреки положениям ст.ст. 74, 80 УПК РФ заключение 
специалиста не принимается судом в качестве допустимого, до-
стоверного и относимого доказательства, со ссылкой на «отсут-
ствие предупреждения специалиста об уголовной ответственно-
сти за дачу заведомо ложного заключения», несмотря на то, что 
подобное требование в отношении заключения специалиста не 
предусмотрено положениями действующего уголовно-процессу-
ального кодекса. Например, в Приговоре Шумихинского район-
ного суда Курганской области указывается: «…заключение спе-
циалиста не может рассматриваться как достоверное и допусти-
мое доказательство, получение которого регламентируется стать-
ями 74 и 80 УПК РФ, поскольку специалист не предупреждался 
об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заклю-
чения47», а Приговор Чулымского районного суда Новосибирской 
области содержит прямое указание на необходимость применения 
к заключению специалиста положений ст. 204 УПК РФ, регламен-
тирующей процессуальный статус иного доказательства «Заклю-
чение эксперта», приводя следующую формулировку: «Заключе-
ние специалиста, представленное стороной защиты и как след-
ствие, показания специалиста в его разъяснение, суд как доказа-
тельства невиновности подсудимого не принимает, поскольку 
с точки зрения относимости не являются таковыми по настоя-
щему делу, так как заключение получено с нарушением требова-
ний действующего уголовно-процессуального законодатель-
ства, поскольку не соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, 
специалист не предупрежден об ответственности за дачу заве-
домо ложного заключения48»; аналогичные доводы содержатся в 
иных судебных решениях. 

 
https://sudact.ru/regular/doc/wYclk1e4GEoP/?regular-txt=&regular-case_doc=1-
116%2F2017&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to= 
&regular-workflow_stage=&regular-area=1067&regular-court=&regular-judge=&_= 
1698754034994 (дата обращения 19.10.2023). 

47 Приговор Шумихинского районного суда Курганской области от 08.10.2020 
по делу № 1-97/2020 2019 [Электронный ресурс] // URL: https:/ /sudact. 
ru/regular/doc/AYMwE6xCs4dy/?regular-txt=&regular-case_doc=1-97%2F 
2020+&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to= 
&regular-workflow_stage=&regular-area=1038&regular-court=&regular-judge= 
&_=1698754100635 (дата обращения 19.10.2023). 

48 Приговор Чулымского районного суда Новосибирской области от 
29.03.2019 г. по делу № 1-1/2019 2019 [Электронный ресурс] // URL: https:// 
sudact.ru/regular/doc/2SQHU58Zug55/?regular-txt=&regular-case_doc=1-
1%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=29.03.2019&regular-date_to 

https://sudact.ru/regular/doc/AYMwE6xCs4dy/?regular-txt=&regular-case_doc=1-97%2F2020+&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1038&regular-court=&regular-judge=&_=1698754100635
https://sudact.ru/regular/doc/AYMwE6xCs4dy/?regular-txt=&regular-case_doc=1-97%2F2020+&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1038&regular-court=&regular-judge=&_=1698754100635
https://sudact.ru/regular/doc/AYMwE6xCs4dy/?regular-txt=&regular-case_doc=1-97%2F2020+&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1038&regular-court=&regular-judge=&_=1698754100635
https://sudact.ru/regular/doc/AYMwE6xCs4dy/?regular-txt=&regular-case_doc=1-97%2F2020+&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1038&regular-court=&regular-judge=&_=1698754100635
https://sudact.ru/regular/doc/AYMwE6xCs4dy/?regular-txt=&regular-case_doc=1-97%2F2020+&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=1038&regular-court=&regular-judge=&_=1698754100635
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В отдельных судебных решениях заключение специалиста не 
признаётся доказательством, предусмотренным положениями 
п. 3.1. ст. 74 УПК РФ, поскольку, оценивается судами в качестве 
«иного документа». Например, в Приговоре Саткинского город-
ского суда Челябинской области указывается: «…представленные 
стороной защиты заключение специалиста суд считает недопу-

стимым доказательством, поскольку исследование им проводи-
лось без соблюдения требований УПК РФ, предъявляемых к су-
дебной экспертизе. Согласно ч. 3 ст. 80 УПК РФ заключение спе-
циалиста – это представленное в письменном виде суждение по 
вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. Законо-
дательная конструкция действующих нормативных положений, 

изложенных в статьях 74, 80, 84, 86 УПК РФ, не позволяет в насто-
ящее время признавать полученное защитником заключение спе-
циалиста никаким иным доказательством, кроме как иным доку-
ментом … суд считает недопустимым доказательством заключе-
ние специалиста49». Подобный результат правоприменительной 
практики выглядит весьма спорно, поскольку, заключение специ-

алиста и иные документы в соответствии с положениями п. 3.1 
и п. 6 ст. 74 УПК РФ, разные в процессуальном смысле виды до-
казательств, однако, аналогичная позиция содержится и в иных 
изученных судебных решениях. 

Очень сложным является вопрос о достаточности аргумента-
ции заключений специалиста. Такие заключения отвергаются су-

дами в качестве допустимых и достоверных доказательств с ука-
занием на то, что их выводы, по мнению суда, основаны на пред-
положениях, противоречат материалам дела, а, их достоверность 
вызывает сомнения. Вместе с тем, наличие или отсутствие доста-
точной аргументации в заключении, представленном по вопро-
сам, касающимся какой-либо области специальных знаний, может 

дать лишь специалист (эксперт) сведущий в этой области специ-
альных знаний, например, посредством назначения повторной 

 
=29.03.2019&regular-workflow_stage=&regular-area=1015&regular-court= 
&regular-judge=&_=1698754286855 (дата обращения 19.10.2023). 

49 Приговор Саткинского городского суда Челябинской области от 23.07.2020 г. 
по делу № 1-18/2020 2019 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact. 
ru/regular/doc/bwxzSXNGjnxi/?regular-txt=&regular-case_doc=1-18%F2020& 
regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=23.07.2020&regular-date_to=23.07.2020 
&regular-workflow_stage=&regular-area=1077&regular-court=&regular-judge=&_= 
1698754373288 (дата обращения 19.10.2023). 
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экспертизы, но не судья. В то же время, зачастую, в решениях су-
дов можно встретить формулировку, аналогичную, содержа-
щейся в приговоре Кстовского районного суда Нижегородской 
области, которая звучит следующим образом: «… показания спе-
циалиста и его суждения, изложенные в его заключении … суд 
не принимает во внимание, поскольку … достоверность выводов 

специалиста вызывает сомнения, учитывая, также, что специа-
лист, давший свое письменное заключение, надлежащим обра-
зом об уголовной ответственности не предупреждался, и его 
суждения не могут расцениваться как доказательства по настоя-
щему уголовному делу50». 

Таким образом, особенности, присущие институту специали-

ста, приводят к искажению, при применении, смысла норматив-
ных правовых актов, устанавливающих и регулирующих участие 
специалиста в доказывании. Анализ правоприменительной прак-
тики позволяет сделать вывод о том, что наличие ошибок, связано 
в том числе, с тем обстоятельством, что доказывание с использо-
ванием специальных знаний требует от правоприменителя особой 

внимательности, глубокого понимания специфики и недопуще-
ния формального подхода к исследованию и оценке таких доказа-
тельств, что на практике происходит довольно редко и подменя-
ется формализацией деятельности по оценке доказательств.  
 
УДК 343.98 

М.Р. ГЛУШКОВ 
 

К ВОПРОСУ О ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ  

КАК ОСНОВАНИИ ЕГО ОТВОДА 
 

Одним из проблемных аспектов расследования корруп-
ционных преступлений является реализация тактической 
комбинации «задержание с поличным», когда чиновник за-

 
50 Приговор Кстовского городского суда Нижегородской области от 

03.07.2020 г. по делу № 1-502/2019 2019 [Электронный ресурс] // URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/YY4DXSsWtNHQ/?regular-txt=&regular-case_doc=1-
502%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=03.07.2020&regular-
date_to=03.07.2020&regular-workflow_stage=&regular-area=1007&regular-
court=&regular-judge=&_=1698754473539 (дата обращения 19.10.2023). 

https://sudact.ru/regular/doc/YY4DXSsWtNHQ/?regular-txt=&regular-case_doc=1-502%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=03.07.2020&regular-date_to=03.07.2020&regular-workflow_stage=&regular-area=1007&regular-court=&regular-judge=&_=1698754473539
https://sudact.ru/regular/doc/YY4DXSsWtNHQ/?regular-txt=&regular-case_doc=1-502%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=03.07.2020&regular-date_to=03.07.2020&regular-workflow_stage=&regular-area=1007&regular-court=&regular-judge=&_=1698754473539
https://sudact.ru/regular/doc/YY4DXSsWtNHQ/?regular-txt=&regular-case_doc=1-502%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=03.07.2020&regular-date_to=03.07.2020&regular-workflow_stage=&regular-area=1007&regular-court=&regular-judge=&_=1698754473539
https://sudact.ru/regular/doc/YY4DXSsWtNHQ/?regular-txt=&regular-case_doc=1-502%2F2019&regular-lawchunkinfo=&regular-date_from=03.07.2020&regular-date_to=03.07.2020&regular-workflow_stage=&regular-area=1007&regular-court=&regular-judge=&_=1698754473539
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держивается оперативными сотрудниками в момент полу-
чения взятки. Дискуссионным является вопрос об участии 
в этой комбинации следователя (не в самом захвате, а в по-
следующих проверочных мероприятиях). В одних регионах 
следователь, как правило, выезжает на место происшествия 
по сообщению о задержании с поличным и проводит неот-
ложные следственные действия. В других – не выезжает и 
проверку проводит на основании материалов, поступивших 
к нему согласно Инструкции о порядке представления ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности 51. 

Столь различные подходы сложились в связи с тем, что 
законодательством данный вопрос не урегулирован. Ло-
кальные нормативные акты, принимаемые на местах 
(в частности, совместные приказы об организации выездов 
следователей на места происшествий, принимаемые терри-
ториальными подразделениями СК России, МВД и проку-
ратуры), как правило, предусматривают выезд по ограни-
ченной категории происшествий, к которым коррупцион-
ные не относятся (обычно это обнаружение трупа, заявле-
ние о половом преступлении, несчастный случай на произ-
водстве и некоторые другие).  

Обсуждение этих подходов на занятиях факультета по-
вышения квалификации Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации показы-
вает, что следователи и руководители следственных орга-
нов в большинстве своем затрудняются аргументировать 
сложившуюся в их регионе практику.  

Активнее отстаивают необходимость выезжать, указы-
вая при этом в качестве аргументов такие: оперативники, 

 
51 Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органу дознания, следователю или в суд (утв. Приказом Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федера-

ции, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной тамо-

женной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федераль-

ной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федера-

ции по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской 

Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68. 
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во-первых, часто допускают ошибки в документах, кото-
рыми оформляют свои действия (а следователь или его ру-
ководитель на месте имеют возможность на эти ошибки во-
время указать), и, во-вторых, не имеют полномочий по изъ-
ятию предмета взятки (изымать которую должен поэтому 
следователь).  

Сторонники не выезда мотивируют свой подход сложив-
шейся практикой, отсутствием реальной потребности уча-
стия следователя в первоначальных проверочных меропри-
ятиях и наличием упомянутой Инструкции, которая на то 
и существует, чтобы доводить до следователя результаты 
оперативных разработок (в том числе, служащие поводом 
и основанием для возбуждения уголовного дела) в пись-
менном виде.  

Свою точку зрения по данному вопросу автор излагал 
в докладе, который делал в Московской академии След-
ственного комитета Российской Федерации на конферен-
ции в 2019 году52. Здесь вкратце воспроизведем его основ-
ные положения.  

Доводы сторонников выезда не выглядят убедитель-
ными, поскольку, во-первых, следователь не является субъ-
ектом ОРД, участвовать в них не вправе (как и составлять 
оперативно-служебные документы), никаких контрольных 
или руководящих полномочий либо обязанностей по отно-
шению к оперативникам не имеет. А они, в свою очередь, 
полномочиями по изъятию предметов и документов в ходе 
ОРМ как раз наделены – об этом говорится в ст. 15 Закона 
«Об ОРД» (это, во-вторых).  

Их оппонентам, напротив, возразить как будто нечего – 
оперативные службы действительно имеют достаточные 
полномочия по самостоятельной реализации задержания 

 
52 Глушков М.Р. К вопросу о подключении следователя к тактической опе-

рации "задержание с поличным" // Сборник: «Процессуальные и организаци-
онно-правовые особенности взаимодействия органов предварительного рас-
следования с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятель-
ность: проблемы и пути их решения». Материалы Международной научно-
практической конференции. Под общей редакцией А.М. Багмета. М.: Москов-
ская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. С. 62-67. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41188844
https://elibrary.ru/item.asp?id=41188844
https://elibrary.ru/item.asp?id=41188691
https://elibrary.ru/item.asp?id=41188691
https://elibrary.ru/item.asp?id=41188691
https://elibrary.ru/item.asp?id=41188691
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с поличным и его документированию. Более того, в под-
держку этой точки зрения можно добавить:  

оказавшись на месте задержания (особенно если ОРМ 
к его приезду еще не завершены) следователь может ока-
заться очевидцем разного рода действий, событий, выска-
зываний, имеющих значения для дела, что чревато его пе-
реходом в статус свидетеля и, соответственно, отводом в 
порядке п. 1 ч. 1 ст. 61 УПК РФ; 

из доклада дежурной части или оперативных служб 
проблематично составить рапорт об обнаружении призна-
ков преступления (ст. 143 УПК РФ), который на момент 
выезда должен быть в наличии, поскольку для проверки 
сообщения о преступлении надо, как минимум, это сооб-
щение иметь (оформив его при этом надлежащим обра-
зом);  

выдвигаясь на место в сопровождении оперативников, 
на их транспорте, получая информацию о происшествии в 
их изложении, следователь может невольно воспринимать 
задержанного как противника («злодея», «негодяя», 
«врага»), что, в свою очередь, чревато предвзятым отно-
шением; 

завершив осмотр места происшествия и получив объяс-
нения, следователь должен будет решить вдобавок ключе-
вой вопрос всей операции – о задержании в порядке ст. 91 
УПК РФ, которое требует весомых оснований и тщатель-
ного изучения сложившейся следственной ситуации, на 
которое у следователя, как правило, не бывает времени.  

Учитывая эти факторы, следователь, вероятнее всего 
придет к выводу о нецелесообразности выезда на место 
происшествия и на первый взгляд это абсолютно оправ-
данный подход. 

Весте с тем, нужно учитывать, что приведенные выше 
факторы имеют место и значение лишь в случае, когда 
следователь заранее не получил необходимых сведений о 
совершенном преступлении и готовящемся задержании 
(что, к сожалению, далеко не редкость). В то время как 
при наличии этих сведений действие упомянутых факто-
ров существенно снижается – следователь имеет время и 
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информацию для принятия обоснованных процессуаль-
ных и тактических решений, для объективного восприя-
тия происшествия, для грамотного составления докумен-
тов или их проектов.  

Поэтому проблема, обозначенная в начале статьи (вы-
езжать или не выезжать на место по сообщению о корруп-
ционном преступлении) фактически сводится к другой – 
налажено информационное взаимодействие следственных 
и оперативных подразделений или нет. И вопрос выезда 
должен решаться, в первую очередь, с учетом осведомлен-
ности следователя: если он владеет информацией о проис-
шествии, то выезд целесообразен и желателен; если нет, 
то он может оказаться заложником чужих просчетов и бу-
дет вынужден принимать ответственные процессуальные 
решения на непроверенной информации.  

Таким образом, на передний план выходят вопросы 
внепроцессуальной осведомленности следователя, в част-
ности – в каком объеме, виде и какая именно информация 
может быть доведена до него оперативными службами, 
чтобы не было потом оснований ставить вопрос об отводе 
этого должностного лица?  

Эта проблема, с одной стороны, очень значима, по-
скольку переплетается с целым рядом других – таких глу-
бинных как, например, оправданность введения неглас-
ных следственных действий, целесообразность слияния 
следственной и оперативно-розыскной деятельности, реа-
лизация принципа состязательности на досудебных ста-
диях уголовного судопроизводства.  

С другой стороны, она практически не изучалась рос-
сийскими юристами. В качестве отправной точки дискус-
сии по этой проблеме можно назвать известную статью 
К.Б. Калиновского 1998 года53. Предложенный им подход 
состоит в том, чтобы при решении вопроса об отводе сле-

 
53 Калиновский К.Б. Внепроцессуальная информированность следователя 

и проблема его отвода // Новые информационные технологии в практике работы 
правоохранительных органов. СПб., 1998. С. 157-159; доступно по ссылке 
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/1998-1.htm. 

http://kalinovsky-k.narod.ru/p/1998-1.htm
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дователя по признаку его внепроцессуальной информиро-
ванности (то есть в конечном счете как свидетеля) учиты-
вать, какую деятельность он осуществляет – розыск или 
доказывание, поскольку «исходя из особенностей уголов-
ного процесса, первоначальный этап движения дела все-
гда подчинен розыскному началу. Этап общего расследо-
вания (inquisitio generalis), не характеризуется принятием 
юстиционных решений, в отличие от последующего рас-
следования специального (inquisitio specialis)»54. При этом 
«справедливы утверждения о том, что следователь - оче-
видец преступления не должен подлежать отводу, если 
кроме него есть множество других очевидцев, способных 
дать необходимые показания. Действительно, розыск 
только выиграет в случае осведомленности его субъекта. 
Так, осмотр места происшествия будет более продуктив-
ным, если следователь, будучи очевидцем преступления, 
знает где и какие следы надо искать»55. 

В обоснование такого подхода приводится ряд доводов: 
если повторное участие судьи в рассмотрении дела не-

допустимо (ст. 60 УПК РСФСР), то участие следователя 
в предварительном следствии, которое ранее производи-
лось по данному делу, не является основанием для его от-
вода (ч. 1 ст. 64 УПК РСФСР); 

следователю (как субъекту расследования, а не юсти-
ции) не претит возбуждение уголовного дела в связи с 
непосредственным обнаружением признаков преступле-
ния (п. 6 ч. 1 ст. 108 УПК РСФСР); 

внепроцессуальная информированность следователя 
тесно связана с использованием им результатов опера-
тивно-розыскной деятельности для подготовки и осу-
ществления следственных действий; 

ведомственные нормативные акты предусматривают 
функционирование следственно-оперативных групп, в эф-
фективной деятельности которых как раз немаловажное 

 
54 Там же.  
55 Там же.  
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значение имеет внепроцессуальная осведомленность сле-
дователя; 

примером внепроцессуальной информированности 
субъекта, ведущего расследование, является выполнение 
оперативным работником обязанностей лица, производя-
щего дознание (ст. 119 УПК РСФСР). 

Итоговая рекомендация звучит следующим образом: 
«До привлечения лица в качестве обвиняемого следова-
тель и дознаватель подлежат отводу в случае необходимо-
сти их допроса в качестве свидетеля (то есть при отсут-
ствии других очевидцев, так как функция свидетеля ис-
ключительна). С момента вынесения постановления о 
привлечении лица в качестве обвиняемого (включая со-
ставление постановления) следователь и дознаватель под-
лежат отводу, если они могут быть вызваны в качестве 
свидетеля (так как принятие юстиционных решений тре-
бует беспристрастности)»56. 

То есть до предъявления обвинения следователь-очеви-
дец по идее должен быть отведен как свидетель, но если 
есть другие очевидцы, то можно этого не делать. После 
предъявления обвинения отвод обязателен, поскольку ве-
роятность вызова (см. выше «если они могут быть вы-
званы в качестве свидетеля») имеется всегда.  

Обозначенный выше подход оспаривает Горский 
М.В.57, ссылаясь при этом на других авторов – «…выпол-
нение следственного действия свидетелем, а тем более по-
терпевшим лишает его доказательственной ценности… 
если следователь, прокурор являются очевидцами преступ-
ления, это лишает их права осуществлять процессуальные 
функции, в том числе и возбуждать уголовные дела»58. С 

 
56 Там же. 
57 Горский М.В. Свидетельский иммунитет и проблемы злоупотребления 

правом на отвод // Воронежские криминалистические чтения. 2016. № 1 (18). 
С. 38; доступно по ссылке http://www.law.vsu.ru/vrn-crime/pdf/vrn_crime 
2016_18.pdf. 

58 Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского 
уголовного процесса.  Воронеж, 1980. С. 111-112. 
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ним солидарен Белкин А.Р. – «при производстве следствен-
ного действия свидетелем или даже потерпевшим его ре-
зультаты лишаются всякого смысла и должны быть при-
знаны недопустимыми доказательствами59».  

Отметим, что существует и противоположная точка 
зрения. Оценивая, судя по всему, положительно опыт 
Украины, где появившийся в 2012 году Уголовно-процес-
суальный кодекс предусматривает производство неглас-
ных следственных действий, Ковтун Н.Н. отмечает – «Зна-
ковым является и то обстоятельство, что, в отличие от (во 
многом надуманных) российских аналогов <6>, участие 
следователя в производстве негласных следственных (ро-
зыскных) действий основанием для отвода не является; он 
полноправный субъект поисково-познавательных дей-
ствий»60. Сноска 6 адресует как раз к упомянутой статье 
Калиновского К.Б. Надуманным аналогом, судя по этому 
фрагменту, автор считает действующий в России запрет 
(явно нигде не сформулированный, но, очевидно, действу-
ющий) следователю участвовать в оперативно-розыскных 
мероприятиях61. Не вполне ясно, что должна подтвер-
ждать статья – наличие российских аналогов или их наду-
манность. Вместе с тем, из процитированной работы, как 
представляется, можно сделать вывод, что автор не видит 
проблемы в участии следователя в ОРМ, а значит, и в его 
внепроцессуальной осведомленности – тоже.  

Подход, предложенный Калиновским К.Б., как пред-
ставляется, опирается скорее на здравый смысл, нежели на 
требования закона – статусы свидетеля и следователя 
несовместимы вне зависимости от доказательственной 

 
59 Белкин А.Р. УПК РФ: нужны ли перемены? : монография.  М.: Норма: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 205; доступно по ссылке http://anatbel.ru/nauka/peremen.pdf. 
60 Ковтун Н.Н. Негласные следственные (розыскные) действия УПК Укра-

ины как легитимные процессуальные средства доказывания // Уголовное су-
допроизводство. 2013. № 4. С. 28; доступно по ссылке https:// 
wiselawyer.ru/poleznoe/65458-neglasnye-sledstvennye-rozysknye-dejstviya- 
ukrainy-legitimnye-proces-sualnye. 

61 Здесь не имеются в виду случаи участия следователя как объекта ОРМ – 
когда они направлены на него самого, например, при отработке его заявления 
о склонении к коррупционному правонарушению. 

http://anatbel.ru/nauka/peremen.pdf
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базы по уголовному делу. При этом отвод следователя-
очевидца при наличии других очевидцев (и при том, что 
идентичность увиденного ими не вызывает сомнений) 
действительно необязателен. Но не потому, что внепро-
цессуальная информированность перестала быть критич-
ной, а потому, что в таком случае мы не имеем внепроцес-
суальной информированности – все, что следователь знает 
по уголовному делу, он почерпнул из свидетельских пока-
заний.  

К тому же нужно учитывать, что розыск и доказывание 
часто неотделимы друг от друга, как, например, в случае 
доказательного установления подозреваемого, допустим, 
по обнаруженному на месте кражи отпечатку пальца, 
«пробитому» по криминалистическим учетам.  

Вместе с тем, подход остальных упомянутых авторов 
(кроме Ковтуна Н.Н., точка зрения которого плохо соот-
носится с положениями российского уголовно-процессу-
ального законодательства об отводе), требует уточнений – 
в каких случаях можно говорить, что следователь перешел 
в разряд свидетелей?  

Процессуальный статус, установленный ст. 56 УПК РФ 
(Свидетель), складывается из а) возможной осведомлен-
ности об обстоятельствах происшествия и б) из факта вы-
зова на допрос. Второе из условий является сугубо техни-
ческим, поскольку вручение повестки не составляет труда. 
И по-настоящему определяющим остается первое – воз-
можная осведомленность лица, а этому условию удовле-
творяет каждый следователь a priori62. Потому и нужно 
учитывать источник осведомленности, иначе расследова-
ние превратится в череду допросов следователями друг 
друга. Представляется, что есть основания утверждать – 
по смыслу закона следователь черпает сведения только из 
процессуальных источников (то есть способами, прямо 

 
62 Полагаем, что указанные выше авторы (Горский М.В. и другие) не 

имели в виду очевидно недопустимую ситуацию, когда допрос проводится 
следователем, имеющим на руках повестку о вызове на допрос, и тем более  – 
уже допрошенным.  
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предусмотренными в законе), в то время как свидетель – 
из любых. Применяя это правило, получим, что следова-
тель, ставший очевидцем происшествия, бесспорно подле-
жит отводу.  

Однако только совпадением следователя и очевидца в 
одном лице проблемные ситуации не исчерпываются. 
Выше уже отмечалось, что конфликт интересов для следо-
вателя будет иметь место и в случаях, когда он становится 
очевидцем посткриминального поведения, а также когда 
получает информацию от оперативных служб. В первом 
случае решением проблемы является четкое отграничение 
оперативно-розыскных мероприятий (в нашем случае – 
оперативного эксперимента) от процессуальных (осмотра 
места происшествия), в первую очередь, по времени и со-
ставу участников.  

Во втором – необходимо руководствоваться упомяну-
той Инструкцией о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд. Эти результаты могут быть пред-
ставлены следователю, во-первых, как повод и основание 
для возбуждения уголовного дела (ст. 140 УПК РФ) и, во-
вторых, как ответ на отдельное поручение в порядке п.  4 
ч. 2 ст. 38 УПК РФ. В нашем случае (подготовки к реали-
зации задержания коррупционера с поличным) речь идет 
именно о ст. 140 УПК РФ.  

Инструкция устанавливает процедуру снабжения сле-
дователя только оперативными данными – никакая другая 
информация, какими бы органами и учреждениями она ни 
готовилась, не имеет таких «собственных» способов по-
ступления к следователю и приобщается к делу по общему 
правилу. Это подчеркивает особый статус оперативных 
данных. С одной стороны, относить их к процессуальным 
источникам, казалось бы, нет оснований. Действительно, 
говорить о получении следователем информации из про-
цессуальных источников можно будет в случаях, когда он 
– проводит следственные действия, получает ответы на 
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свои запросы, получает иные документы, а также заклю-
чения эксперта и специалиста. При этом вопрос о принад-
лежности материалов оперативно-розыскной деятельно-
сти к иным документам выходит за рамки настоящей ста-
тьи, но должен быть решен, очевидно, отрицательно63. 

С другой стороны, полномочие следователя поручать 
органу дознания проведение ОРМ предусмотрено в про-
цессуальном законе (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ64), то есть 
процессуальным будет и сообщение органа дознания об их 
результатах.  

За рамками Инструкции, в ходе рабочих встреч и сове-
щаний сведения должны сообщаться следователю пре-
дельно абстрактно с тем только, чтобы он мог опреде-
литься с квалификацией и спланировать решение ключе-
вых процессуальных вопросов в ходе предстоящей реали-
зации. Такая лаконичность к тому же снижает риски в слу-
чае утечки. В ответ следователь может дать оперативни-
кам своего рода правовую консультацию – как правильнее 
с точки зрения предстоящего расследования поступить в 
определенной (но тоже абстрактной) ситуации. 

Тесный контакт участников раскрытия и расследования 
преступлений, с одной стороны, неизбежен и дистанциро-
вание их друг от друга, работа в отсутствие обмена инфор-
мацией должны рассматриваться как нежелательная край-
ность. Но с другой – проведение совещаний, на которых 
следователь и оперативники детально обсуждают вопросы 

 
63 Иные документы составляются за рамками следственных действий и не могут 

исходить от лиц, ведущих уголовный процесс (см.: Уголовный процесс: учебник / 
А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский.  М.: КНОРУС, 2008. С. 206). Это условие может 
быть, как представляется, истолковано расширительно – документ не может быть 
составлен в рамках уголовного преследования осуществляющим его лицом. При 
этом ОРМ по изобличению гражданина имеют все признаки уголовного преследова-
ния – см.: Лазарева В.А. Особенности проведения оперативно-розыскных меро-
приятий для установления оснований уголовной ответственности. 2011 [элек-
тронный ресурс]. URL: http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/me-
dia71251/Lazareva.pdf. 

64 Остальные упоминания ОРД и ее результатов, в том числе в п. 36.1 ст. 5 
УПК РФ, не касаются рассматриваемой здесь проблемы обмена информацией 
между следователем и органом, осуществляющим ОРД.  

http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media71251/Lazareva.pdf
http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media71251/Lazareva.pdf
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доказывания по конкретному уголовному делу (а нередко 
и вопросы выявления в районе преступлений той или иной 
«актуальной» категории, причем нередко под руковод-
ством прокурора) – такая же крайность, имеющая место, 
вероятно, в силу инерции еще советской практики, когда 
состязательность судопроизводства и право на защиту не 
имели того значения, которое приобрели на современном 
этапе.  

Сложности, связанные с информационным взаимодей-
ствием следственных и оперативных подразделений65, 
в очередной раз наводят на мысль о слиянии этих двух ви-
дов деятельности – по расследованию преступлений и опе-
ративно-розыскной. 

Нужно учитывать также единство (в конечном счете) их 
целей и задач и тот факт, что на практике они сильно пе-
реплетены и следователи с оперативниками часто заме-
няют друг друга. С другой стороны, слияние неизбежно 
повлечет размывание границ между результатами ОРД 
и доказательствами, очевидно, в пользу первых. Исчезно-
вение доказательств из досудебных стадий, вероятно, при-
ведет судопроизводство к англо-саксонскому образцу 
(со всеми его достоинствами и недостатками), к которому, 
как представляется, в данный момент отечественные пра-
воприменители не готовы, особенно суд, нагрузка на ко-
торый в такой схеме (делающей доказывание уделом лишь 
судебных стадий66), многократно возрастет.  
 
  

 
65 И не только с ним. Так, отсутствует ясность в вопросе доказательственного 

значения результатов ОРД, в полномочиях оперативников совмещать розыск-

ную и процессуальную деятельность, а также применять меры принуждения, 

в полномочиях следователя проверять законность и обоснованность проведен-

ных ОРМ и т. д. 
66 См., например: Глушков М.Р. К вопросу о регулировании досудебного про-

изводства в США // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 2 (25). 

С. 305-318. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25629468
https://elibrary.ru/item.asp?id=25629468
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223166
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223166&selid=25629468
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
О ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

В практической деятельности, зачастую, возникают ситуации, 
при которых экологическое законодательство не исполняется 
в должной мере, что в свою очередь порождает проблему значи-
тельного отличия между положениями, изложенными в законе 
и тем, как они применяются. Стоит отметить, что характер испол-
нения законодательства в данной сфере, напрямую взаимосвязан 
с текущим состоянием окружающей среды как в Российской Фе-
дерации и, как следствие, и состоянием здоровья населения. 

На текущий момент процесс разработки эффективных крими-
налистических методик, ставящих своей основной целью содей-
ствие правоохранительным органам в деятельности по раскры-
тию, расследованию и предупреждению преступлений, сильно 
ограничен, в виде отсутствия точных и четко выраженных требо-
ваний сотрудников таких органов, отвечавших бы потребностям 
практической деятельности. 

При этом указанный процесс является одним из основополага-
ющих для всей криминалистической науки и выступает ориенти-
рующей целью в назначении и задаче криминалистики.  

Сейчас особенно остро стоит вопрос консенсуса между наукой 
и практикой, как ранее было отмечено, это обусловлено расхож-
дением их путей, ввиду различий в видении верного пути разви-
тия института экологической ответственности и процесса рассле-
дования экологических преступлений в Российской Федерации.  

Указанное положение возникло в виду стремительно развива-
ющегося технического прогресса, который усложняет и расши-
ряет способы и средства совершения экологических преступле-
ний, а также о того, что проблемы экологии и экологической без-
опасности вышли на главный уровень проблем общемирового ха-
рактера. Ученая среда восприняла эту ситуацию серьезно и, с це-
лью ее разрешения, многими авторами и специалистами различ-
ных направлений предпринимаются попытки по разработке 
и внедрению нового понятийного аппарата, новейших методик 
и криминалистических средств. При этом стоит отметить, что 
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правоохранительные органы в своей деятельности допускают не-
верную оценку степени общественной опасности экологической 
преступности, перенимая тот экологический нигилизм, который 
невероятно распространен в российском обществе на данный мо-
мент. Прилагаемые усилия к деятельности по борьбе с экологиче-
скими преступлениями недостаточны и требуют своего пере-
смотра и совершенствования путем внедрения новых криминали-
стических методик. 

Описанная проблема требует наиболее быстрого и эффектив-
ного разрешения, которое возможно лишь при устранении всех 
противоречий, и налаживании процесса четкого расследования 
экологических преступлений, при этом способом её разрешения 
должна выступить сама криминалистическая наука. Способность 
перенимать, фиксировать и адаптировать для собственных по-
требностей и задач наработки научно-технического процесса все-
гда служила отличительной чертой криминалистики67.  

В этой связи будет наиболее целесообразным обратиться к ме-
тоду ситуационного моделирования впервые оформленного 
Т.С. Волчецкой. Сутью метода ситуационного моделирования яв-
ляется в сравнении текущей следственной ситуации по конкрет-
ному уголовному делу с установленной стандартной моделью. За-
частую в ходе расследования сотрудники правоохранительных 
органов получают значительный объем информации о преступле-
нии и его деталях, которая сохраняется в их сознании как идеаль-
ный след. Однако эта информация не всегда документируется 
и может быть искажена или утеряна с течением времени по раз-
ным причинам.  

Важно признать, что процесс консолидации информации в со-
знании сложен и на него могут влиять многочисленные внешние 
и внутренние факторы. Следовательно, сотрудники правоохрани-
тельных органов могут фиксировать не только точную и важную 
информацию о расследовании, но и искаженную, неверную или 
неопределенную информацию. 

 
67 Драпкин Л.Я. Ситуационный подход – локальная парадигма современной 

криминалистики // Ситуационный подход в юридической науке и правоохра-
нительной деятельности: материалы Международной научно-практической 
конференции, посвященной 10-летию научной школы криминалистической 
ситуалогии / под ред. Т. С. Волчецкой. Калининград : Изд-во БФУ 
им. И. Канта, 2012. С. 25–30. 
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Данный подход может быть эффективно внедрен в практи-
ческую плоскость, поскольку он легок в использовании, приме-
няемый путем выявления особенностей следственной ситуации 
и взаимосвязанных факторов, формирующих ее характеристики. 

Проведение конкретного следственного или иного процессу-
ального действия может происходить лишь на основании досто-
верной информации о всей сложившейся криминалистической об-
становке в рамках расследуемого дела, и предполагает детальное 
исследование всех элементов модели криминального события. 
Тем самым субъект предварительного расследования должен ор-
ганизовать процесс по формированию установки о необходимо-
сти проведения того или иного следственного действия путем 
установления и анализа всех имеющихся аспектов модели совер-
шенного преступления, оценки их достаточности и проработки 
вопроса о списке недостающей криминалистически важной ин-
формации для дальнейшего хода расследования, а также проверке 
уже имеющейся.68 

Грамотная установка задач и целей следственного действия, 
расстановка приоритетов по получения и фиксации необходи-
мой информации, также возможности использования техниче-
ских и иных специальных средств, возможна только при уста-
новлении модели самого следственного действия и оформлении 
его плана с использованием метода ситуационного моделирова-
ния. С этой целью важен процесс по разработке и внедрению ме-
тодик ситуационного моделирования в деятельность правоохра-
нительных органов69.  

Переходя от непосредственного механизма его формирования 
и функционирования к непосредственному применению в дея-
тельности правоохранительных органов по расследованию такого 
вида экологических преступлений, как преступления связанные с 
использованием гидросферы, стоит отметить, что разработанные 
для непосредственного применения в практической научно обос-
нованные криминалистические методики и рекомендации, высту-
пают в роли понятных и доступных для субъекта предваритель-
ного расследования алгоритма действий в конкретной ситуации, 

 
68 Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия : монография / под ред. 

проф. Н.П. Яблокова. Москва; Калинингр. ун-т. Калининград, 1997. 248 с. 
ISBN 5-88874-081-0. 

69 Куркова Н.А., Макарова О.А. Развитие ситуационного моделирования в 
криминалистике и следственной практике // Союз криминалистов и криминоло-
гов. 2019. № 2. С. 88. 



65 

благодаря своей вариативности, способа выбора вариантов необ-
ходимых действий и мероприятий. 

В рамках процесса по расследованию конкретного состава пре-
ступлений связанных с использованием гидросферы следователь 
в своей деятельности сталкивается с необходимостью изучения 
всех оставляющих следственной ситуации и выделения основопо-
лагающих факторов, на основе которых он будет принимать своё 
решение, при этом учитывая возможность изменения намечен-
ного курса расследования и выбора альтернативного пути, соот-
ветствующего измененной ситуации. Тем самым имея в своем 
«арсенале» эмпирически проверенные и практически обоснован-
ные рекомендации и тактические советы для принятия типовых 
решений, сотрудник правоохранительных органов имеет возмож-
ность оптимизировать свой рабочий процесс и ускорить срок рас-
следования уголовного дела. 

Особо важным для доказывания преступлений связанных с ис-
пользованием гидросферы является избрание конкретной техно-
логии (методики) расследования, которая должна базироваться на 
основе обстоятельствах подлежащих доказыванию и на конкрет-
ных фактах состава преступления, в зависимости от того: какому 
кругу субъектов нанесен общественно опасный ущерб данным 
преступлением и чьи интересы оно затрагивает; на каких объектах 
совершенно экологическое преступление; по субъекту преступле-
ния в зависимости от способа совершения преступления.  

Для внедрения ситуационного подхода в процесс расследования 
рассматриваемых преступлений необходимо производить анализ 
преступной деятельности по совершению экологического преступ-
ления с точки зрения составляющих её следственных ситуаций. 

Говоря о характеристике тех, следственных ситуаций, кото-
рые могут сложиться в рамках первоначального этапа расследо-
вания преступлений, связанных с использованием гидросферы, 
то существует целый пул типовых факторов, которые требуют 
тщательного установления, к их числу можно отнести объект, 
место и период совершения преступления, временной отрезок, 
прошедший с момента совершения фактического начала рассле-
дования, степенью сохранности следов преступной деятельно-
сти, характеристика фактических данных, ставших основанием 
для возбуждения дела. 

На основе приведённых факторов и анализе уголовных дел 
и правоприменительной практики нами выделяется ряд наиболее 
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типичных следственных ситуаций, возникающих первоначальном 
этапа расследования анализируемых преступлений70. 

В рамках первой выделяемой следственной ситуации первич-
ная информация о факте совершения преступления в отношении 
водных объектов или ресурсов была получена правоохраните-
лями от осуществляющих государственный экологический кон-
троль органов. При этом, зачастую, материалы проверок компе-
тентных органов содержат сведения об обстоятельствах произо-
шедшего, его наиболее вероятных причинах, а также об наличии 
фактов нарушения экологических норм. 

В рамках второй выделяемой следственной ситуации в распо-
ряжении правоохранительных органов имеется такая же инфор-
мация, что и в первой ситуации, но общественно опасное деяние 
было совершено задолго непосредственного возбуждения уголов-
ного дела. При этом сами следы совершенного преступления 
идентифицируются лишь частично либо полностью уничтожены, 
но при этом в распоряжении органов предварительного расследо-
ванию имеются документы и показания свидетелей. 

При выделяемой нами третьей ситуации в базу первичных ма-
териалов входят сообщения представителей экологических обще-
ственных организаций и граждан, об обнаружении ими признаков 
непосредственного совершения преступления, связанного с ис-
пользованием гидросферы, а само уголовное дело возбуждается 
на основе материалов, полученных в результате проведенного 
осмотра места происшествия.71 

Говоря о первой и второй следственной ситуациях, стоит от-
метить, что зачастую первичная информация содержит в себе 
значительный объем сведений об отдельных обстоятельствах 
расследуемого события и вероятных причинах его совершения, 
а также круге подозреваемых лиц. Именно в этой связи, пред-
ставляется наиболее целесообразным выстраиваемые следствен-
ные версии о виновных лицах, причинах и механизме преступ-
ления должны быть наиболее конкретизированными. При тре-
тьей следственной ситуации наиболее продуктивными можно 

 
70 По материалам Калининградской межрайонной природоохранной проку-

ратуры за 2018-2022 г. 
71 Панькина, И. Ю., Джола В. А. «Некоторые криминалистические особен-

ности расследования преступлений, связанных с незаконной добычей (выло-
вом) водных биологических ресурсов» // Ученые записки Крымского феде-
рального университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2021. 
Т. 7. № 4. С. 183. 
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считать версии о конкретных лицах и организациях, имеющих 
возможность нанести ущерб окружающей среде с привязкой 
к локализации места преступления. 

Особо важным представляется использование ситуационного 
подхода при непосредственной подготовке и производстве от-
дельных следственных действий, с целью получения полной и до-
стоверной информации, закладываемой в основу всех доказа-
тельств по уголовному делу. 

Тем самым, путем интеграции метода ситуационного моде-
лирования подхода в рамках процесса расследования уголов-
ного дела об экологическом преступлении, сотрудники право-
охранительных органов могут эффективно управлять всем про-
цессом предварительного расследования, включая его различ-
ные составляющие. 

 
УДК 343.98 

Е.В. ЕЛАГИНА 
 

ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ ОТДЕЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,  
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СТОРОНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Доказательства заключение и показания специалиста попол-
нили перечень доказательств, содержащийся в ст. 74 УПК РФ уже 
более двадцати лет назад – в 2003 году. Стороны уголовного про-
цесса с различной интенсивностью стали использовать предостав-
ленную законодателем возможность. И если стороной обвинения 
не демонстрировался высокий уровень активности формирования 
доказательства «заключение специалиста», а, соответственно, и по-
лучение показаний специалиста в связи с дачей такого заключения, 
то сторона защиты интенсивно использовать новую возможность.  

Нормативной базой правового регулирования использования 
стороной защиты знаний сведущих лиц, обладающих специаль-
ными знаниями, являются, в первую очередь, федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации»72 и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (далее – УПК РФ).  

Очевидно, что в первом источнике лишь декларируется, что 
адвокат вправе привлекать на договорной основе специалистов 

 
72 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : Фе-

деральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 24.07.2023). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи (п. 4 ч. 3 ст. 6). Сразу же необходимо обратить внимание 
на сформулированную цель привлечения специалиста адвока-
том – «разъяснение». Очевидно многообразие семантического 
значения данной лексемы – вносить ясность, объяснять, пояснять 
и т.п., при этом неопределенным остается перечень средств, кото-
рые могут быть использованы сведущим лицом для разъяснения. 

В УПК РФ содержится ряд норм, совокупность которых регу-
лирует обращение защитника, к специалисту в досудебном произ-
водстве по уголовному делу: ст. 53 «Полномочия защитника», 
ст. 58 «Специалист», ст. 86 «Собирание доказательств», ст. 159 
«Обязательность рассмотрения ходатайства». 

Совокупным содержанием п. 2, 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ определя-
ется, что для содействия в деятельности по собиранию и представ-
лению доказательств, необходимых для оказания юридической 
помощи, в порядке, установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ, защитник 
может привлекать специалиста в соответствии со ст. 58 УПК РФ.  

Название данной публикации подразумевает рассмотрение во-
просов оценки прокурором представленных защитником резуль-
татов применения сведущим лицом специальных знаний, что де-
лает необходимым конкретизацию порядка обращения защитника 
к «специалисту» и уточнения содержания как деятельности дан-
ного лица, так и полученных результатов. Поскольку формат «те-
зисы выступления» не предполагает обстоятельного анализа про-
блемы, укажу лишь, что использование термина «специалист» 
применительно к лицу, привлекаемому защитником в порядке 
ст. 58 УПК РФ, является в некоторой степени некорректным, по-
скольку, стороной защиты процессуальные действия не произво-
дятся, «применение технических средств в исследовании матери-
алов уголовного дела» - это некий лингвистический нонсенс зако-
нодателя, «разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его 
(«специалиста») компетенцию», на мой взгляд предполагает, 
в первую очередь, одновременность такого разъяснение уже на 
судебных стадиях уголовного судопроизводства. Справедливость 
этого утверждения подтверждается и содержанием ч. 2.173, кото-
рой в 2017 году была дополнена ст. 58 УПК РФ – «стороне защиты 
не может быть отказано в удовлетворении ходатайства о привле-
чении к участию в производстве по уголовному делу в порядке, 

 
73 Введена Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ. 
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установленном настоящим Кодексом, специалиста для разъясне-
ния вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию, 
за исключением случаев, предусмотренных ст. 71 настоящего Ко-
декса». Еще раз привлеку внимание к тому, что законодатель 
опять использует термин «разъяснение».  

Вышеизложенное позволяет прийти к логичному выводу, что 
безусловным является привлечение специалиста защитником для 
формулирования вопросов эксперту. Тем не менее, из содержания 
ч. 2.2. ст. 159 УПК РФ однозначно следует, что стороне защиты 
не может быть отказано в приобщении к материалам уголовного 
дела такого доказательства как «заключение специалист», тем са-
мым презюмируется, что данное доказательство может быть по-
лучено. И опять мы видим очередную декларацию, то есть право 
у стороны защиты есть, а механизма реализации нет. 

Обозначенная проблема является предметом обсуждения 
и в научной среде, и среди практических работников, причем, ад-
вокаты выражают даже большую обеспокоенность нежели пред-
ставители стороны обвинения и судейского сообщества. 

Говоря в целом о правовом регулировании процесса формиро-
вания доказательств в уголовном судопроизводстве, нельзя не 
подчеркнуть явную «небрежность» формулировок, используемых 
законодателем и уже просто настораживающее нежелание обес-
печивать взаимосвязанность и упорядоченность правовых нова-
ций и существующих норм уголовно-процессуального закона. 
В ч. 3 ст. 86 УПК РФ перечислены все способы собирания доказа-
тельств защитником: получение предметов, документов и иных 
сведений; опрос лиц с их согласия; истребование справок, харак-
теристик, иных документов от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений 
и организаций. Неизбежны минимум два вопроса – какова при 
осуществлении этих видов деятельности функция специалиста, 
если он привлекается защитником, и где в этом перечне место для 
заключения специалиста?! 

Несмотря на проблемы, возникающие при формировании за-
щитником доказательства «заключение специалиста, оно все-таки 
может являться допустимым (при определенных условиях, которые 
будут рассмотрены чуть позже), абсолютно не соответствующим 
критерию «допустимость» является доказательство «заключение 
эксперта», которое также представляется защитниками, причем в 
последнее время наблюдается даже возрастание таких случаев. По-
скольку сфера деятельности автора позволяет осуществлять 
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в ходе практических занятий постоянный опрос слушателей, про-
ходящих повышение квалификации, позволю утверждать, что это 
практика не отдельного региона, а практически всероссийская. 

Тезисно изложу аргументы, обосновывающие недопустимость 
самостоятельного инициирования стороной защиты получения 
доказательства «заключение эксперта»74: 

в ч. 3 ст. 86 УПК РФ приведен исчерпывающий перечень спо-
собов собирания доказательств защитником; 

в ст. 2 Федерального закона «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации» (далее - № 73-ФЗ) 
констатируется, что «задачей ГСЭД является оказание содействия 
судам, судьям, органам дознания, лицам, производящим дозна-
ние, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по конкретному делу, посредством разрешения вопро-
сов, требующих специальных знаний в области науки, техники, 
искусства или ремесла;  

в ч. 2 и ч. 4 ст. 199 УПК РФ законодателем определен механизм 
назначения судебной экспертизы; 

взаимосвязанный анализ содержания ст. 16 и ч.2 ст. 41 № 73-ФЗ 
позволяет четко уяснить, что эксперт не может ни при каких усло-
виях принять поручение о производстве судебной экспертизы от 
защитника. 

Возвращаясь к заключению специалиста, инициированного 
стороной защиты», необходимо обратить внимание на ст. 161 
УПК РФ, в п. 2 ч. 6 которой фактически, пусть и несколько «не-
очевидно», определено условие допустимости данного доказа-
тельства – дача подписки сведущим лицом, привлекаемым в каче-
стве специалиста.  

Обращаясь к носителю специальных знаний для получения его 
компетентного суждения, защитник фактически предоставляет 
материалы уголовного дела лицу абсолютно постороннему уго-
ловному процессу, именно поэтому содержание п.2 ч. 6 ст. 161 
УПК РФ является обязательным условием. Конституционный Суд 
Российской Федерации неоднократно выражал свою позицию по 

 
74 В данной публикации нет возможности обстоятельно рассмотреть все во-

просы, детерминированные наличием трех «механизмов» назначения судебной 
экспертизы в уголовном процессе, поэтому ограничусь только утверждением, 
что ни в судебно-экспертном учреждении, ни физическим лицом, привлекаемым 
в качестве эксперта на основании обращения стороны защиты, судебная экспер-
тиза (в понимании п. 49 ст. 5 УПК РФ) результатом которой является заключение 
эксперта (в понимании п. 3 ч. 2 ст. 74 УПК РФ) проведена быть не может. 
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данному вопросу, которая в суммированном виде может быть 
сформулирована следующим образом: защитник, реализуя наме-
рение о получении заключения специалиста, должен уведомить 
следователя (дознавателя) о том, кого планирует привлечь в каче-
стве сведущего лица, обеспечить его явку для дачи обязательства 
о неразглашении данных предварительного расследования в соот-
ветствии со ст. 161 УПК РФ, а также сообщить, какие материалы 
планирует предоставить для исследования. Специалист, преду-
прежденный следователем или дознавателем, в порядке ст. 161 
УПК РФ, об ответственности за разглашение данных предвари-
тельного расследования, может быть привлечен к уголовной от-
ветственности по ст. 310 УК РФ в случае разглашения данных 
предварительного расследования. 

Подчеркну, что только следователь (дознаватель) может яв-
ляться лицом, отбирающим подписку у участника уголовного 
судопроизводства, а попытка обойти это требование, путем 
указания в заключении специалиста, что ему известно содержа-
ние ст. 307 УК РФ и последствиях разглашения данных предва-
рительного расследования, не должна восприниматься как спо-
соб избежать несоблюдение требований уголовно-процессуаль-
ного закона. 

Важнейшим источником, в котором сформулированы требова-
ния к содержанию заключения специалиста, инициированного 
стороной защиты, является определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 31 января 2023 г. № 6-О75. Данным 
определением подчеркнут именно консультационный характер 
заключения специалиста: никаких иных полномочий специали-
ста, в том числе по оценке экспертных заключений, проведению 
схожих с экспертизой исследований, УПК РФ не предусматри-
вает. Специалист лишь высказывает свое суждение по заданным 
ему вопросам как в устном виде (что отражается в протоколе су-
дебного заседания), так и в виде заключения (которое приобща-
ется к материалам дела). Заключение специалиста не может под-
менять заключение эксперта, если оно требуется по делу. Если из 
устных разъяснений или заключения специалиста следует, что 

 
75 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шевцова Сер-

гея Анатольевича на нарушение его конституционных прав пунктом 3.1 части 
второй статьи 74 и частью третьей статьи 80 уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 31 января 2023 г. № 6-О. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
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имеются основания назначить дополнительную или повторную 
экспертизу, суду по ходатайству стороны или по собственной 
инициативе следует обсудить вопрос о назначении такой экспер-
тизы. Иное вело бы к подмене процессуальных действий, к от-
ступлению от вытекающего из принципа юридического равенства 
единого порядка привлечения к участию в деле специалиста, про-
изводства судебных экспертиз, проверки и оценки допустимости 
доказательств. 

Представляется, что столь конкретно сформулированный под-
ход КС РФ к содержанию заключения специалиста, инициирован-
ного стороной защиты носит пресекательный характер примени-
тельно к тем заключениям специалиста, которые получались сто-
роной защиты с целью именно оценки заключения эксперта.  

В заключении подчеркну, что ни в коей мере не являюсь про-
тивником возможности обращения стороны защиты к сведущим 
лицам, но не устану настаивать на том, что законодатель должен 
таким образом формулировать соответствующие нормы, чтобы 
процедура формирования соответствующих доказательств была 
очевидна, а сторона защиты не злоупотребляла своим правом. 
 
УДК 343.98 

Н.Н. ЗАГВОЗДКИН 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
И ДОЗНАВАТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ  

ТЕНДЕНЦИЙ 

 
Автор этих строк около десяти лет посвятил службе в след-

ственных подразделениях органов внутренних дел (далее по тек-
сту – ОВД), после чего более двадцати пяти преподавал курсантам 
дисциплину «Уголовный процесс» во Владивостокском филиале 
Дальневосточного юридического института МВД России, с недав-
него времени преподает уголовно-правовые дисциплины студен-
там Дальневосточного юридического института (филиала) Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации.  

Я был следователем в районном и краевом звеньях ОВД, за-
местителем начальника районного УВД в г. Владивостоке. На 
преподавательской работе старался не терять связь со след-
ственной работой, руководил учебной и преддипломной практи-
кой курсантов и слушателей, бывал в районных подразделениях, 
изучал материалы и уголовные дела, общался с представителями 
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оперативных и экспертных служб, с прокурорами и судьями, ис-
кал и обобщал передовой опыт.  

Проблемы ресурсного, в том числе криминалистического 
обеспечения предварительного расследования всегда входили 
в круг моих научных интересов, что нашло отражение в ряде 
публикаций76. 

Полагаю, что на сегодняшний день наиболее острые проблемы 
криминалистического и иного обеспечения обозначились в дея-
тельности ОВД. 

Следственный аппарат ОВД, шестидесятилетие создания кото-
рого мы отметили в текущем 2023 году, является самым большим 
в России по штатной численности (более сорока семи тысяч со-
трудников), расследует подавляющее большинство (более 90 %) 
совершаемых преступлений, по которым предусмотрено предва-
рительное следствие. Это подтверждается и статистическими дан-
ными, и весьма значительной и разнообразной предметной под-
следственностью, закрепленной в пункте 3 части второй ст. 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации77 (да-
лее по тексту – УПК РФ). 

Специализированные подразделения дознания, сосредото-
ченные в ОВД, также являются самыми многочисленными (бо-
лее двадцати тысяч сотрудников), расследуют подавляющее 
большинство (более 90 %) совершаемых преступлений, по кото-
рым предусмотрено дознание. Предметная подследственность 

 
76 См., например: Загвоздкин Н.Н. Криминалистическое обеспечение предва-

рительного следствия: ведомственные подходы // Актуальные проблемы науки 
и практики: электрон. сб. науч. тр. по итогам науч.-представит. мероприятий / 
Дальневост. юрид. ин-т МВД России. Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 
2021. Вып. 7. С. 470-475; Загвоздкин Н.Н. Проблемы криминалистического обес-
печения расследования таможенных преступлений // Развитие таможенного 
дела РФ: дальневосточный вектор: сб. науч. тр. / под общ. ред. М.В. Ниязовой, 
В.В. Стецука; РТА, Владивостокский филиал. Выпуск 2. Владивосток: 
РИО ВФ РТА, 2021. С. 67-71; Загвоздкин Н.Н. Ресурсное обеспечение судебной 
и правоохранительной деятельности: нормативно-правовое регулирование и ре-
алии // Роль юридических и социальных наук в развитии современного общества: 
сб. статей по материалам Всерос. науч.-практ. конф. (30–31 марта 2023 г., г. Вла-
дивосток) / Дальневосточный юридический институт (филиал) Университета 
прокуратуры Российской Федерации; отв. ред. д-р юрид. наук, проф. Е. Ю. Ан-
тонова. Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2023. С. 121-125.  

77 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный 
закон от 18 декабря 2023 г. № 174-ФЗ : текст с изм. и доп. на 4 августа 2023 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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полицейских дознавателей, обозначенная в части третьей ст. 150 
УПК РФ, насчитывает более ста составов преступлений.  

Следователи и дознаватели ОВД постоянно работают в усло-
виях высоких психофизиологических нагрузок, в напряженном 
процессуальном и служебном режиме, во взаимодействии с пред-
ставителями других ведущих служб – дежурной части, оператив-
ными и участковыми уполномоченными, инспекторами по делам 
несовершеннолетних, экспертами-криминалистами.  

По состоянию на осень 2023 года четко обозначилась крайне 
негативная тенденция с постоянным оттоком кадров из всех ве-
дущих подразделений и служб ОВД, включая следствие и дозна-
ние. Некомплект насчитывает около ста тысяч человек и продол-
жает расти78. 

Прогрессирующий кадровый дефицит в системе ОВД в целом, 
а также в среде следователей и дознавателей, не является ново-
стью для специалистов, отслеживающих ситуацию текущего де-
сятилетия79.  

Напомню, что социальный статус сотрудника ОВД, уровень 
его денежного довольствия и материально-технического обеспе-
чения, возможности решения жилищной проблемы, изначально 
заложенные в Федеральном законе «О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних дел Российской Федерации …»80, 
в силу различных причин объективного и субъективного харак-
тера, не были реализованы, и значительно уступают социальным 
гарантиям судей, прокуроров, сотрудников Следственного коми-
тета Российской Федерации, военнослужащих.  

Хочу обратить внимание на некоторые аспекты криминалисти-
ческого обеспечения деятельности сотрудников ОВД, занимаю-
щихся предварительным расследованием. 

Изучение протоколов осмотров мест происшествий, состав-
ленных следователями и дознавателями ОВД, удручает: куцые ру-
кописные (чаще всего нечитаемые) тексты, дефицит навыков кри-
миналистического описания объектов осмотра и элементарной 

 
78 https://www.interfax.ru/russia/925230 (дата обращения: 02.11.2023).  
79 Загвоздкин Н.Н., Овчинников Ю.Г. Проблемы кадрового обеспечения след-

ственного аппарата органов внутренних дел Российской Федерации // Россий-
ская юстиция. 2020. № 7. С. 39-41. 

80 О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации : Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ : тест с изм. 
и доп. на 29 мая 2023 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

https://www.interfax.ru/russia/925230
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культуры оформления документов, отсутствие даже схематиче-
ских планов местности, черно-белые фотографии плохого каче-
ства, распечатанные на обычной бумаге.  

Это и многое другое находится в неразрешимом противоречии 
с современными научно-техническими средствами обнаружения 
и фиксации материальных следов, с достижениями информацион-
ных компьютерных технологий, разработанными для целей рас-
крытия и расследования преступления. Однако различия между 
тем, что демонстрируют на специализированных выставках, про-
водимых под эгидой МВД России, в публикациях ученых-крими-
налистов и в буклетах производителей специальной техники, и ре-
алиями правоохранительной деятельности следователей и дозна-
вателей районного звена ОВД сохраняются и наглядно демон-
стрируют разрыв между научно-техническими достижениями и 
их внедрением в практику расследования.  

Серьезное отставание наблюдается в развитии возможностей 
так называемой полевой криминалистики, то есть в обеспечении 
нормальных условий производства и оформления следственных 
действий, проводимых вне служебного кабинета, например, 
осмотра места происшествия, проверки показаний на месте, след-
ственного эксперимента, обыска.  

Здесь можно вести речь о дефиците либо отсутствии передвиж-
ных криминалистических лабораторий – в том числе специализи-
рованных для осмотра дорожно-транспортных происшествий, по-
следствий пожаров и взрывов, для обнаружения и изъятия биоло-
гических и микроследов. 

Если говорить о положительном опыте Следственного коми-
тета Российской Федерации в развитии средств и возможностей 
полевой криминалистики, то следует упомянуть учебный фильм 
«Криминалистика. Осмотр места происшествия. Поиск следов 
преступления». На участке зимнего леса (то есть в экстремальных 
условиях), в рамках расследования конкретного уголовного дела, 
наглядно продемонстрированы возможности применения метал-
лоискателя, снегоболотохода, компьютерной сферической пано-
рамы, многофункционального осветителя, нелинейного регистра-
тора и других современных технических средств81. 

 
81 https://www.youtube.com/watch?v=9cSHUigA0t4 (дата обращения: 

02.11.2023). 

https://www.youtube.com/watch?v=9cSHUigA0t4
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Фотографии и видеозаписи, отражающие работу на месте про-
исшествия наших зарубежных (европейских, американских, ази-
атских и др.) коллег, фиксируют, что они одеты в специальные 
одноразовые комплексы одежды (комбинезон, бахилы, перчатки, 
маски и др.), так как приоритетным направлением осмотра явля-
ется обнаружение и изъятие микроследов, биологических объек-
тов, несущих информацию о ДНК. В такой экипировке можно 
смело лезть в любую грязь, не испытывая страха испачкаться.  

Такая картинка в России пока еще редкость, так как руководи-
тели ОВД больше озабочены тем, чтобы члены следственно-опе-
ративной группы (следователь, дознаватель, специалист-крими-
налист) прибывали на осмотр в форменном обмундировании, ме-
нее всего приспособленном для работы на месте происшествия. 
Я до сих пор с ужасом вспоминаю свою милицейскую шинель, 
в которой трудно даже руку согнуть в локте, не говоря уже о том, 
чтобы нормально двигаться на местности и написать протокол. 
Сейчас повседневная форма стала удобней, но разовые костюмы 
давно должны стать нормой хотя бы для эксперта-криминалиста 
и следователя-криминалиста.  

Служебный компьютерный планшет (ноутбук) с прикладными 
программами позволяет следователю (дознавателю) на месте про-
исшествия решать десятки задач: оформить машинописный про-
токол, схематический или масштабный план местности, здесь же 
распечатать нужные документы, провести аудиозапись, фото- 
и видеосъемку, определить точные координаты, произвести изме-
рения, незамедлительно связаться с другими участниками рассле-
дования и передать необходимую информацию.   

Полагаю, что давно следовало бы изучить зарубежный опыт 
оснащения сотрудников правоохранительных органов служебными 
смартфонами с соответствующим программным обеспечением.  

К сожалению, зачастую сотрудники ОВД жалуются на дефи-
цит стационарных кабинетных компьютеров (зараженных виру-
сами), многофункциональных устройств, комплектующим к ним, 
бумаги и др. Служебные мобильные телефоны есть только у ру-
ководителей. Этот печальный список можно продолжить и рас-
пространить на условия труда, включая неприспособленные для 
нормальной работы здания, помещения, кабинеты, автотранс-
порт, средства связи и все остальное, относящееся к правоохрани-
тельной инфраструктуре.  

Эффективность уголовно-процессуальной, криминалистиче-
ской, информационно-аналитической, управленческой и иных 
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сфер деятельности органов предварительного расследования, дру-
гих связанных с ними подразделений и служб правоохранитель-
ных органов, органов исполнительной власти разных уровней 
независимо от их ведомственной принадлежности можно было 
существенно повысить при внедрении аппаратно-программного 
комплекса «Автоматизированное рабочее место следователя» 
(АРМ-С). Такие разработки осуществлялись начиная с 1998 года 
в разных ведомствах (МВД, налоговая полиция, прокуратура, Гос-
наркоконтроль, Следственный комитет), однако до сих пор 
не привели к практическому внедрению82. 

Достойно сожаления, что предусмотренные пунктом 401 ст. 5 
УПК РФ должности следователей-криминалистов оказались вос-
требованными в Следственном комитете Российской Федерации 
и в следственной службе ФСБ России, но так и не появились 
в ОВД – в самом многочисленном и напряженно работающем от-
ряде отечественных следователей. 

В преодолении вышеназванных и иных недостатков кримина-
листического обеспечения деятельности следователей и дознава-
телей ОВД достаточно давно обозначился разрыв между словами 
(многочисленными стратегиями, планами, концепциями, про-
граммами) и делами (их практической реализацией). 

Представляется очевидным, что обозначенные в данной статье 
проблемы криминалистического обеспечения органов предвари-
тельного расследования, сосредоточенных в системе МВД Рос-
сии, могут быть решены только в рамках надлежащего ресурсного 
обеспечения ведомства. Среди многочисленных аспектов ресурс-
ного обеспечения на первом месте должны находиться кадры, ко-
торые, согласно известному изречению, решают всё.  

Звучит банально, но задача привлечения в подразделения 
следствия и дознания ОВД лучших молодых юристов, которыми 
переполнен рынок труда, может быть решена только путем со-
здания привлекательных условий службы, включающих достой-
ное денежное довольствие, комфортные условия труда и отдыха, 
реальное предоставление жилья и других социальных гарантий. 
Дело – за государством. 

 

 
82 См. подробнее: Загвоздкин Н.Н. Автоматизированное рабочее место сле-

дователя: проблемы разработки и внедрения в практику // Сибирские уголовно-
процессуальные и криминалистические чтения. 2016. № 1 (9). С. 67-75. 
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К ВОПРОСУ СУБЪЕКТНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В ХОДЕ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 

 
Доследственная стадия в уголовном процессе в силу законо-

дательной неурегулированности имеет множество неопределен-
ных моментов.  

Именно на этапе доследственной проверки должностными 
лицами допускается множество нарушений, которые на первый 
взгляд кажутся несущественными, но в итоге определяют исход 
уголовного дела. 

Один из особо сложных моментов - проведение проверочных 
мероприятий в ходе работы по материалу проверки. Рассмотрим 
некоторые спорные моменты при назначении судебной экспер-
тизы в ходе проведения доследственной проверки. 

Статья 144 УПК РФ обязывает дознавателя, орган дознания, 
следователя, руководителя следственного органа принять, про-
верить сообщение о любом совершенном или готовящемся пре-
ступлении и принять по нему решение в срок не позднее 3 суток. 
Вместе с тем, указанные субъекты наделены правом проведения 
проверочных мероприятий, в частности, назначать судебную 
экспертизу. Другими словами перечень лиц, имеющих право 
назначать судебную экспертизу в рамках рассмотрения сообще-
ния о преступлении, четко регламентирован УПК РФ. Иные 
лица, кроме указанных в ст. 144 УПК РФ, назначать судебную 
экспертизу не имеют право. 

Однако, в юридической практике присутствуют случаи выне-
сения постановлений о назначении судебной экспертизы участ-
ковыми уполномоченными, оперуполномоченными территори-
альных подразделений органов внутренних дел РФ. 

Данная практика основывается на трактовке п. 7 ст. 5 
УПК РФ, в таком ключе, что любое должностное лицо органа 
дознания приобретает статус дознавателя в случае, если оно 
уполномочено начальником органа дознания на осуществление 
предварительного расследования в форме дознания.  

При этом, согласно п. 4 Инструкции о порядке приема, реги-
страции и разрешения в территориальных органах Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сооб-
щений о преступлениях, об административных правонаруше-
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ниях, о происшествиях (Приказ МВД России от 29.08.2014 
№ 736), соответствующую проверку сообщения осуществляет 
сотрудник органов внутренних дел по поручению руководи-
теля (начальника) территориального органа МВД России, его 
заместителя или заместителя начальника полиции либо началь-
ника управления (отдела, отделения, пункта) полиции или его 
заместителя, начальника линейного отдела (отделения, пункта) 
полиции или его заместителя либо лиц, их замещающих, 
а также руководителя органа предварительного следствия тер-
риториального органа МВД России, осуществляющего соот-
ветствующие процессуальные полномочия руководителя след-
ственного органа, либо его заместителя. Указанное письменное 
поручение руководителем территориального органа обяза-
тельно оформляется в форме резолюции, содержит указание на 
исполнителя, срок проверки и порядок разрешения сообщения 
(п. 41 Инструкции). 

Учитывая, что постановление о назначении судебной экс-
пертизы не содержит сведений о полномочиях лица, осуществ-
ляющего доследственную проверку, из постановления, выне-
сенного оперуполномоченным или участковым уполномочен-
ным не ясно, наделено ли это конкретное должностное лицо 
полномочиями по проверке сообщения о преступлении, в том 
числе назначения судебной экспертизы в соответствии со 
ст. 144 УПК РФ. 

Вынесение процессуального решения о назначении экспер-
тизы лицом, которому проведение доследственной проверки не 
поручено, может повлечь признание судебной экспертизы недо-
пустимым доказательством. Кроме того, в случае применения 
разрушающих методов исследования в ходе проведения экспер-
тизы, существует риск полной утраты доказательства. 

Учитывая изложенное, в целях минимизации рисков призна-
ния судебной экспертизы недопустимым доказательством или 
полной утраты доказательства, полагаем обязательным при вы-
несении постановлений о назначении экспертизы при проверке 
сообщения о преступлении в рамках ст. 144 УПК РФ участко-
выми уполномоченными, оперуполномоченными указание на 
тот факт, что данное лицо исполняет обязанности дознавателя 
или наделено правом проведения доследственной проверки.  

Форма подтверждения и отражения в постановлении указан-
ных полномочий при оформлении постановления требует до-
полнительной законодательной регламентации. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ КНР  

 

Почему Китай? В современный период времени для нашей 

страны очень актуальным является так называемый «поворот на 

восток». Привлекает опыт Китая, затрагивающий различные 

сферы становления общества и государства, интересным является 

его изучение как в целом, так и по отдельным направлениям. Раз-

витие китайского уголовного процесса притягивает внимание 

российского научного сообщества. Подобное вовлечение и изуче-

ние будет способствовать наиболее плодотворному взаимодей-

ствию между обеими странами. Несмотря на наличие достаточ-

ного количества сходных положений, существуют и кардиналь-

ные отличия. В данной работе речь пойдет о положениях, касаю-

щихся судебно-психиатрической экспертизы. 

В китайских документах уже 11 века до н.э. рассматривались во-

просы, связанные с психическими заболеваниями. Так, историче-

ские документы, отражающие правовые системы древнего Китая, 

содержат положения, согласно которым должностные лица, выно-

сящие приговоры должны были учитывать смягчающие или оправ-

дывающие обстоятельства. Одним из смягчающих обстоятельств 

была неспособность обвиняемого вспомнить момент совершения 

преступления, и одним из оправдывающих факторов была умствен-

ная отсталость. С развитием права в Китае менялось и отношение 

к психическим расстройствам личности, совершившей преступле-

ние. Однако обратимся к современному состоянию судебно-психи-

атрической экспертизы в уголовном процессе Китая. 

В 1950-х годах на китайскую психиатрию большое влияние 

оказали концепции, превалирующие в советской психиатриче-

ской науке. Только в 1980-х годах с введением в действие первого 

Уголовного закона КНР83 (1979 г.), Уголовного процессуального 

 
83 中华人民共和国刑法 [Zhōnghuá rénmín gònghéguó xíngfǎ] [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.ruilaw.cn/fagui/169868.html (дата обращения: 
28.10.2023). 
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закона КНР84 (1979 г.) в законодательстве появилось упоминание 

о психиатрических экспертизах.  

В Китае нет единого закона, регулирующего основания и по-

рядок производства психиатрических экспертиз. К основным пра-

вовым источникам, которые касаются психических расстройств и 

психиатрической экспертизы в уголовных делах Китая, можно от-

нести Уголовный закон, Уголовно-процессуальный закон (УПЗ) и 

Временное положение о психиатрической экспертизе психиче-

ского заболевания»85 (далее – Временные правила 1989 г.), а также 

Процессуальные правила судебно-психиатрической экспертизы 

(далее – Процессуальные правила) от 7 августа 2007 г. (с измене-

ниями от 24 декабря 2015 г., вступившими в силу с 1 мая 2016 г.), 

утвержденные Министерством Юстиции.   

В соответствии с Уголовным законом КНР психическое рас-

стройство может быть либо препятствием для привлечения к уго-

ловной ответственности, либо фактором, который учитывается 

для вынесения приговора. Согласно статье 18 Уголовного закона 

лица с психическими расстройствами не подлежат уголовной от-

ветственности за свои деяния, если они не могли отдавать себе от-

чет в своих действиях или руководить ими. Китайское законода-

тельство трактует эту ситуацию как невозможность такому лицу 

иметь необходимый преступный умысел. В качестве альтерна-

тивы обвиняемый может использовать свое психическое состоя-

ние как смягчающее обстоятельство, позволяющее избежать су-

ровых уголовных наказаний, в том числе смертной казни.86 

 
84 中华人民共和国刑事诉讼法 [Zhōnghuá rénmín gònghéguó xíngshì sùsòng fǎ] 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2018-
11/05/content_2065631.htm (дата обращения: 28.10.2023). На данный момент ак-
туальной является Редакция 2018 года). 

85 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、卫生部关于精神疾
病司法鉴定暂行规定 [Zuìgāo rénmín fǎyuàn, zuìgāo rénmín jiǎncháyuàn, 
gōng'ān bù, sīfǎ bù, wèishēng bù guānyú jīngshén jíbìng sīfǎ jiàndìng zhàn háng 
guiding] Временные положения о судебном выявлении психических забо-
леваний, Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой, 
Министерством общественной безопасности, Министерством юстиции и 
Министерством здравоохранения [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.nhc.gov.cn/fzs/s3576/201808/5711f9ab931c44f3ab06bd748e28f570.shtml 
(дата обращения: 28.10.2023). 
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Китайские нормы о психиатрической экспертизе постепенно со-
вершенствуются путем пересмотра соответствующих законода-
тельных актов или правил. Однако в действующем законодатель-
стве все еще есть положения, на которые стоит обратить внимание.  

Важным является вопрос о том, какая сторона вправе опреде-
лить необходимость проведения психиатрической экспертизы по-
дозреваемых, подсудимых, потерпевших или свидетелей по уго-
ловным делам. Этот вопрос также касается права выбирать и при-
глашать экспертов-психиатров для первоначальной оценки и ини-
циирования дополнительной или повторной экспертиз, когда есть 
сомнения в первоначальном заключении эксперта. 

Всенародные дебаты по этому вопросу прошли в ответ на 
серию громких уголовных дел, которые имели место в период 
2006–2009 гг. В 2006 году житель деревни Шэньси Цю Синхуа 
убил главу Даосского храма, так как подозревал, что у него был 
роман с его женой. Затем он убил 10 других невиновных людей 
без видимой причины. Судом первой инстанции Цю был осужден 
и приговорен к смертной казни за убийство и грабеж. До апелля-
ционного слушания жена Цю, и адвокат защиты подали заявления 
о проведении профессиональной экспертизы психического состо-
яния Цю, так как существовала вероятность того, что он мог стра-
дать тяжелым психическим заболеванием. Убийства были крайне 
жестокими, однако Цю Синхуа все же казнили без единой психи-
ческой экспертизы. 

В 2008 году Ян Цзя, безработный 28-летний житель Пекина, 
был осужден и казнен за убийство шести полицейских и причине-
ние вреда четырем другим. На протяжении всего процесса Ян Цзя 
был осмотрен только один раз четырьмя экспертами, назначен-
ными шанхайским полицейским управлением, которое было аф-
филированной по отношению к потерпевшим организацией. 
Кроме этой экспертизы, все остальные ходатайства о проведении 
независимой оценки отклонялись судами различных уровней. 
В 2009 году эти дебаты вышли за пределы Китая и вызвали огром-
ную озабоченность международного сообщества, когда дошло до 
очередного громкого дела. Британец по имени Акмаль Шейх был 
осужден за контрабанду наркотиков и приговорен к смертной 

 
Zhōngguó rénmín dàxué xíngshì fǎlǜ kēxué yánjiū zhōngxīn] Ли Личжун «Исследо-
вание схемы определения ответственности психически больных» Научно-иссле-
довательский центр уголовного права Китайского университета Жэньминь 
[Электронный ресурс]. URL: http://journal.pkulaw.cn/NewIssue/Detail/160019 
(дата обращения: 28.10.2023). 
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казни. Он был арестован после того, как в его чемодане было об-
наружено четыре килограмма героина общей стоимостью 
250 000 фунтов стерлингов. Акмаль Шейх утверждал, что он тя-
жело болен психически, но китайские суды не назначали ни одной 
психиатрической экспертизы, несмотря на огромные усилия, 
предпринятые как британским правительством, так и правозащит-
ными организациями. 

У этих громких дел была общая черта: всем подсудимым было 
отказано в возможности пройти независимую психиатрическую 
экспертизу, и они были казнены, несмотря на широкое обсужде-
ние среди юридического сообщества и общественности вопроса 
о важности психического здоровья подсудимых. Эти три дела 
были особенно заметными из-за целого ряда неправовых факто-
ров, которые обнажили несправедливость существующих зако-
нов. В соответствии с УПЗ Китая и его судебными толковани-
ями, только полиция, прокуратура и суд могут принять решение 
о проведении психиатрической экспертизы. Единственная воз-
можность для обвиняемого добиваться экспертизы — подать за-
явление о дополнительной или повторной экспертизе после того, 
как официально назначенная экспертиза дала свое заключение. 
Даже в этих обстоятельствах компетентные органы могут откло-
нить ходатайство обвиняемого. Что еще более важно, это огра-
ниченное право заявить ходатайство с целью проведения после-
дующей оценки, оно может быть легко проигнорировано из-за 
отсутствия необходимых средств судебной защиты. Не суще-
ствует механизма пересмотра или обжалования отказа в удовле-
творении ходатайства о проведении дополнительной или по-
вторной экспертизы для обвиняемого87. 

Китайские ученые и практики годами обсуждают этот во-
прос и призывают к законодательным реформам, чтобы обеспе-
чить право обвиняемого инициировать психиатрическую экс-
пертизу. Многие ученые предлагали заменить существующую 
модель процесса на более состязательную, в которой обвиняе-
мый имеет такое же право инициировать психиатрическое осви-
детельствование, как и государственные органы. Однако, суще-
ствуют достаточно серьезные препятствия для этого. Во-первых, 

 
87 Zhiyuan Guo «Psychiatric Evaluation in Chinese Criminal Proceedings: A Legal 

Perspective» China University of Political Science and Law / The International Journal 
of Evidence & Proof 2022, Vol. 26(1) 81–99. 
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распространение права инициировать психиатрическую экспер-
тизу на обвиняемых могло бы значительно увеличить количество 
экспертиз, это легло бы тяжелым бременем на и без того не обеспе-
ченную ресурсами систему уголовного правосудия. Во-вторых, 
официальные учреждения не доверяют психиатрам, потому что 
психиатрические экспертизы рассматриваются широкой обще-
ственностью как достаточно субъективные, ретроспективные и 
имеющие возможность для манипуляций. В-третьих, практикую-
щие юристы опасаются, что психиатры, учитывая их терапевти-
ческую направленность, склонны презюмировать психическое за-
болевание при проведении экспертизы. Таким образом, компе-
тентные органы и должностные лица скорее будут контролиро-
вать доступ к инициированию психиатрической экспертизы, а не 
делиться этим правом с обвиняемым. Наконец, психиатры предпо-
читают придерживаться существующей в медицине модели, опаса-
ясь вмешательства сторон, обвиняемых или потерпевших. 

Возможно, стоит сделать оговорку касательно того, чтобы сде-
лать экспертизу обязательной в делах, караемых смертной каз-
нью, то есть государственные органы должны проводить психи-
ческое освидетельствование всякий раз, когда этого требует обви-
няемый, которому был вынесен смертный приговор, за исключе-
нием случаев, когда вменяемость подсудимого может быть уста-
новлена вне всяких разумных сомнений. В других случаях офици-
альные учреждения могут сохранить за собой право иницииро-
вать психиатрическую экспертизу, но, только когда они не уве-
рены в существовании психиатрической проблемы, им следует 
проконсультироваться со специалистами. Когда официальные ор-
ганы отклоняют ходатайства обвиняемых о проведении психиат-
рической экспертизы, их отказ должен быть подкреплен не менее 
чем двумя профессиональными мнениями с выдачей письменного 
обоснования обвиняемому, которое последний должен иметь воз-
можность оспорить с помощью процедур пересмотра, если не со-
гласен с ним.  

Действующие нормы о психиатрической экспертизе позво-

ляют обвиняемым иметь родственников или опекунов для наблю-

дения за официальной экспертизой, но непрофессионалы не очень 

подходят для этой надзорной роли. Таким образом, обвиняемый 

должен иметь право выбирать своего собственного специалиста 

в области психиатрии, чтобы наблюдать за любой официальной 

экспертизой. 
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Психиатры могут играть разные роли в уголовном судопроиз-
водстве Китая. Когда они привлекаются официальными органами, 
такими как полиция, прокуратура или суд, или обвиняемыми в де-
лах о повторной экспертизе, они действуют как эксперты психи-
ческого состояния. Когда с ними консультируются официальные 
органы, обвиняемые или потерпевшие, они выступают в качестве 
консультантов. Когда суд вызывает их для дачи показаний, они 
выступают в качестве свидетелей-экспертов в зале суда. Когда их 
приглашают для оказания помощи профессиональным юристам в 
допросе свидетелей-экспертов в суде, они действуют как судеб-
ные помощники. 

В большинстве случаев показания экспертов представляются в 
виде письменных заключений в ходе судебного разбирательства, 
как и показания обычных свидетелей. Однако с 2012 года психи-
атры, предоставляющие такие отчеты, обязаны явиться в суд для 
дачи показаний, если суд их вызывает. Когда психиатры выска-
жутся, прокурор и защитник имеют право допрашивать их, в том 
числе и подвергать перекрестному допросу. Вспомогательный 
эксперт также может быть приглашен любой из сторон для оказа-
ния помощи в перекрестном допросе эксперта-свидетеля. 

Есть еще одно положение, которое заслуживает внимания: 
«Если эксперт отказывается явиться в суд для дачи показаний по-
сле получения извещения народного суда, результаты экспертизы 
не принимаются за основу для решения дела». Эта норма устанав-
ливает условия, на которых эксперт обязан высказывать свою по-
зицию, и создает правоприменительный механизм наступления 
последствий нарушения обязанности дачи свидетельских показа-
ний в суде, а именно, исключение письменного заключения экс-
пертизы из числа доказательств.  

Психиатрия сообщество относительно маленькое. Как пока-
зало эмпирическое исследование, проведенное в Китае, всего 
около 3000 зарегистрированных психиатров по всей стране, 
имеют право проводить психиатрическую экспертизу. В некото-
рых местностях очень мало таких квалифицированных специали-
стов. Например, всего около 30 психиатров имеют квалификацию, 
позволяющую проводить психиатрические экспертизы в Пекине, 
поэтому отношения между профессионалами приводят к их неже-
ланию оспаривать мнение друг друга. Кроме того, под влиянием 
китайской культуры, люди не хотят противостоять друг другу, 
особенно когда они знакомы. Как суды считают более удобным 
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консультироваться с экспертами наедине, так и психиатры пред-
почитают, чтобы с ними консультировались вне суда. По этой 
причине лишь немногие эксперты приглашаются для участия 
в перекрестном допросе показаний свидетелей.  

Это лишь некоторые вопросы, на которые можно обратить 
внимание и обсуждать в свете современного состояния судебно-
психиатрической экспертизы в уголовном процессе КНР. Даль-
нейшее развитие этой темы будет раскрыто в последующих иссле-
дованиях. 
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Институт выдачи лица в уголовном судопроизводстве явля-

ется комплексным в своей сущности, поскольку при решении во-
проса о выдаче лица необходимо руководствоваться нормами 
Конституции Российской Федерации, уголовно-процессуаль-
ными нормами, нормами международного права, нормами уго-
ловного права.  

На современном этапе основу правового регулирования со-
ставляют следующие документы. 

Многосторонние и двусторонние международные конвенции и 
договоры о правовой помощи, в которых стороны определили по-
рядок и условия осуществления выдачи лиц, разыскиваемых за со-
вершение преступления или уклонение от исполнения приговора. 
Например, Европейская конвенция о выдаче 1957 г. и два допол-
нительных протокола к ней 1975 г. и 1978 г., Конвенция о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 7 октября 2002 г. (далее – Кишиневская 
конвенция 2002 г.), Конвенция о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 
(далее – Минская конвенция 1993 г.), а в качестве примера дву-
сторонних договоров о правовой помощи послужат Договор 
между Российской Федерацией и Монголией о правовой помощи 
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и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 
(Улан-Батор, 20 апреля 1999 г.), Договор между Россией и Китай-
ской Народной Республикой о выдаче 1995 г. и др. 

Национальное законодательство договаривающихся госу-
дарств. В России это Конституция Российской Федерации (ст. 15, 
ст. 61, ст. 63, ст. 79 и ст. 79.1), УПК РФ (глава 54 и глава 13 в части 
избрания меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц), 
ст. 13 УК РФ.  

Отдельного внимания заслуживают изменения, внесенные 
в 2020 году в ст. 79 Конституции Российской Федерации, кото-
рые, в своём роде являются революционными и закрепляют при-
оритет норм Конституции Российской Федерации над нормами 
международных договоров на основании следующего. 

Статьей 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации обще-
признанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы. Если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем преду-
смотренные законом, то применяются правила международного 
договора. 

Если будет установлено противоречие между международным 
договором Российской Федерации и Конституцией Российской 
Федерации, тогда оно устраняется в пользу Конституции в связи 
с тем, что она имеет высшую юридическую силу и прямое дей-
ствие на всей территории Российской Федерации. 

При этом важно помнить, согласно ст. 79 Конституции Россий-
ской Федерации решения межгосударственных органов, приня-
тые на основании положений международных договоров Россий-
ской Федерации в их истолковании, противоречащем Конститу-
ции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Россий-
ской Федерации.88 

В УПК РФ также внесены соответствующие изменения: в ч. 3 
ст. 1 УПК РФ в продолжение прежней редакции указано, что 
не допускается применение правил международных договоров 
Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Кон-
ституции Российской Федерации. Такое противоречие может 

 
88 Международное сотрудничество органов прокуратуры Российской Феде-

рации: учеб. пособие под общ. ред. Куликовой Г.Л., Какителашвили М.М., Ха-
това Э.Б.; Университет прокуратуры Рос. Федерации, С.76. 
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быть устранено в порядке, определенном федеральным конститу-
ционным законом. 

УПК РФ содержит в себе основные процессуальные положе-
ния о выдаче лица для уголовного преследования или исполнения 
приговора: порядок исполнения запроса о выдаче лица, находяще-
гося на территории Российской Федерации, транзитной перевозки 
лиц, обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его 
законности и обоснованности, основания для отказа в выдаче 
лица, основания для отсрочки в выдаче лица и выдача лица на 
время, избрание или применение избранной меры пресечения для 
обеспечения возможной выдачи лица, передача выдаваемого лица 
и передача на время. 

Порядок проведения проверок о выдаче лиц, процессуаль-
ные особенности их проведения изложены в Указании ГП  РФ 
№ 116/35 от 05.03.2018, которое является «пошаговой инструк-
цией» прокурорского работника, проводящего проверку. 

Отдельно осветим некоторые вопросы ратификации примене-
ния Кишинёвской конвенции, которая вступила в силу для Рос-
сийской Федерации 28.06.2023.  

Согласно сведениям о ратификации от 07.10.2002, Кишинев-
ская конвенция для Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана вступила в силу ра-
нее - 15.05.2023. 

В соответствии с п. 3 ст. 120 Кишиневской конвенции между 
ее государствами-участниками прекращает свое действие Мин-
ская конвенция, и Протокол к ней от 28 марта 1997 г. Таким обра-
зом, с 28.06.2023 в отношениях между Россией и вышеуказан-
ными странами должны применяться нормы Кишиневской кон-
венции. 

Необходимо отметить, что Российская Федерация ратифици-
ровала исследуемую конвенцию с оговорками, которые закреп-
лены в Федеральном законе от 30.12.2021 № 452-ФЗ, рассмотрим 
некоторые из них. 

Касательно норм Кишиневской конвенции о выдаче лица для 
уголовного преследования или исполнения приговора Россия 
оговорила, что не несет ответственность по искам о возмещении 
материального ущерба и морального вреда, которые могли быть 
причинены в результате задержания лица или содержания его 
под стражей до получения запроса о выдаче, а также Россия не 
несет ответственности по искам о возмещении материального 

consultantplus://offline/ref=90BF163152A8793757DC210E784EB0F9E7EDBB7FF73E1B22EEA28B0A55891C5E6C06C76707DB41CF25F23A4DCBC1A5542AD7DF2DFC21268CVDBFH
consultantplus://offline/ref=90BF163152A8793757DC210E784EB0F9E2E8B97DF4364628E6FB87085286435B6B17C76406C547CD33FB6E1EV8BCH
consultantplus://offline/ref=90BF163152A8793757DC210E784EB0F9E7EDBB7FF73E1B22EEA28B0A55891C5E7E069F6B05DA59CB2BE76C1C8DV9B7H
consultantplus://offline/ref=90BF163152A8793757DC210E784EB0F9E7EDBB7FF73E1B22EEA28B0A55891C5E7E069F6B05DA59CB2BE76C1C8DV9B7H
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ущерба и (или) морального вреда, причиненных в связи с отсроч-
кой или отменой передачи лиц, в отношении которых принято 
решение о выдаче. 

Данная оговорка видится обоснованной и даже необходимой 
по следующим обстоятельствам. Известны случаи, когда разыски-
ваемое лицо, установленное на территории Российской Федера-
ции, подвергалось задержанию и аресту для обеспечения выдачи, 
однако же по истечению срока экстрадиционного ареста требова-
ние о выдаче из государства-инициатора розыска не поступило, 
на основании чего лицо подлежало освобождению из-под экстра-
диционного ареста. Российская Федерация в своей части приняла 
исчерпывающие меры для исполнения международных обяза-
тельств по обеспечению задержания и возможной выдачи лица. 
Очевидно, что обязанность компенсации материального и мо-
рального вреда должна быть возложена на государство, которое 
инициировало розыск и не выполнило свои обязательства, в дан-
ном случае, в части направления требования о выдаче.  

Кроме этого, Россия сделала оговорку по мере пресечения, 
применяемой в отношении разыскиваемых лиц, которая закреп-
лена в ст. 68 Кишинёвской конвенции, согласно которой для обес-
печения возможности выдачи лица возможно только заключение 
под стражу. Россия заявила, что оставляет за собой право в случае 
необходимости применять в отношении разыскиваемого лица не 
только заключение под стражу, но и иную меру пресечения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. Данная 
оговорка является своего рода новеллой, поскольку подобного 
рода оговорок Россией ранее не заявлялось. Таким образом, в це-
лях обеспечения возможной выдачи лица возможно применение 
не только домашнего ареста как альтернативы заключению под 
стражу, но и ранее не применявшихся мер пресечения, например, 
подписка о невыезде, личное поручительство, залог.  

Данное заявление обоснованно, ранее учеными и практикую-
щими работниками высказывались мнения о возможности приме-
нения для обеспечения выдачи лица мер пресечения, не связанных 
с лишением свободы. Видится обоснованным применение таких 
мер пресечения как залог, личное поручительство, подписка о не-
выезде, в отношении лиц, которые впервые разыскиваются ком-
петентными органами иностранного государства по подозрению 
в совершении преступления небольшой тяжести в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Кроме того, примене-
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ние таких мер видится обоснованным также в отношении бере-
менных и женщин, имеющих на иждивении детей не достигших 
3-х лет.  

Кишинёвская конвенция является единственным многосторон-
ним международным документом, который содержит в себе срок 
рассмотрения запроса о выдаче лица, он составляет 30 дней после 
поступления в компетентные органы, уполномоченные на его рас-
смотрение. Ожидалось, что среди иных положений будет ратифи-
цировано данное, однако же оно не ратифицировано, сроки рас-
смотрения требования о выдаче остаются неопределенными. Бо-
лее того, Россия оставила за собой право не применять положения 
Кишинёвской конвенции в части указанного срока.  

В настоящее время преждевременными будут какие-либо од-
нозначные высказывания об эффективности применения Киши-
невской конвенции вместо Минской конвенции, поскольку с мо-
мента вступления в действие первой прошло всего лишь три ме-
сяца. Вместе с тем, всё же стоит отдельно отметить, что законода-
тель стал допускать возможность применения мер пресечения, 
обеспечивающих выдачу разыскиваемого лица компетентным ор-
ганам иностранного государства, не связанных с его изоляцией от 
общества. Применение таких мер позволит в большей мере обес-
печивать соблюдение прав иностранных граждан в период прове-
дения экстрадиционной проверки. 
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«ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД» 
 

Первоначальный этап представляет собой важную стадию 
следствия, где посредством динамичных действий уполномо-
ченных лиц, происходит сбор доказательственной информации 
и устанавливаются все обстоятельства произошедшего события, 
что при качественной организации приводит к должному 
результату.  

Л.М. Карнеева и В.И. Ключанский указывали, что в организа-
ции расследования речь идет об определении правильных предпо-
сылок для нормального ведения процесса обеспечения наиболее 
целесообразного чередования по времени действий следователя, 
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их продуманности и целесообразности, что позволяет расследо-
вать все дела полно и в срок89.  

В тоже время, В.Е. Коновалова относит к организации рассле-
дования его планирование, выбор следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий, их сочетание, специфику реше-
ния мыслительных задач. Организация – это процесс определения 
структуры следственных и иных действий90. 

Как видим, организация расследования – это, в первую очередь 
структурирование самого процесса в целях его быстроты, эффек-
тивности и качественности.  

В свою очередь, организация первоначального этапа расследо-
вания состоит из производства неотложных следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
установление большего количества обстоятельств произошед-
шего события, изучение первоначальной информации, на основа-
нии которых создаются условия для последующего этапа рассле-
дования. 

Правильно организовать первоначальный этап расследования 
означает создать впоследствии благоприятную обстановку для 
раскрытия и расследования преступления в целом.  

Любое расследования начинается с возбуждения уголовного 
дела. На основе анализа следственной практики выделяют следу-
ющие следственные ситуации, возникающие на этапе возбужде-
ния уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 172.2 
УК РФ: 

1. Поступило сообщение об организации, привлекающей фи-
нансовые средства, которая на момент поступления сообщения 
о преступлении продолжает осуществлять свою деятельность. Ру-
ководство организации не скрывается и не отрицает факта полу-
чения финансовых средств. 

2. Поступило сообщение об организации, привлекающей фи-
нансовые средства, которое прекратило осуществление своей де-
ятельности. Руководство организации, не отрицает факта получе-
ния финансовых средств, а неисполнение обязательств объясняет 
финансовыми трудностями, а равно результатом неудачной фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

 
89 Карнеева Л.М., Ключанский В.Н. Организация работы следователя. 

М., 1961. С 3. 
90 Коновалова В.Е. Организация и психологические основы деятельности 

следователя. Киев, 1973. С. 56-58. 
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3. Поступило сообщение об организации, привлекающей фи-

нансовые средства, которое на момент поступления сообщения 

свою деятельность не осуществляет. Личности руководителей 

юридического лица установлены, но они скрылись от правоохра-

нительных органов. 

Таким образом, особенностью производства на этапе возбуж-

дения уголовного дела является наличие у правоохранительных 

органов сведений о личности лица, в действиях которого усмат-

риваются признаки преступления, а основной проблемой является 

установление умысла на совершение преступления91. 

Учитывая положения ст. 140 УПК РФ, отметим, что поводами 

к возбуждению уголовных дел о преступлениях, предусмотрен-

ных ст. 172.2 УК РФ являются: 

1. Заявление пострадавшего. 

Как правило, потерпевшими по данной категории лиц явля-

ются физические лица – вкладчики денежных средств в финансо-

вые организации в обмен на обещания о высокой доходности с 

ведения бизнеса (инвесторы). Кроме того, с заявлением могут об-

ратиться и представители юридических лиц, пострадавших от де-

ятельности пирамиды.  

2. Рапорт об обнаружении признаков преступления. 

Рапорт составляется на основании материалов Департамента 

противодействия недобросовестным практикам Банка России 

и (или) территориальных учреждений Банка России. В рамках 

полномочий Банка России данный орган осуществляет, в том числе, 

дестимулирование, выявление, ограничение и пресечение нелегаль-

ной деятельности финансовых пирамид и лиц, предлагающих 

услуги без соответствующих лицензий или не внесенных в соответ-

ствующие реестры. При выявлении признаков наличия преступле-

ния, Департамент информирует об этом органы внутренних дел, 

представляя информационные справки и материалы92.  
Рапорт также может быть составлен на основании статей, за-

меток, писем, опубликованных в средствах массовой информа-

 
91 Белицкий В.Ю. Криминалистические аспекты предварительного расследо-

вания и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу 
«финансовых пирамид»: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2008. С. 19.  

92 Официальный сайт Банка России. Интернет-портал. URL: https:// 
www.cbr.ru/about_br/bankstructute/dpnp/ (дата обращения: 17.10.2023). 
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ции. В их содержании должна быть указана информация о нали-
чии признаков преступления при организации привлечения де-
нежных средств или иного имущества физических лиц и (или) 
юридических лиц. При этом такие новостные сюжеты подкрепля-
ются сообщениями граждан, понесших реальный ущерб от дея-
тельности организаторов и участников финансовой пирамиды.  

3.  Сведения, полученные в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (далее – ФЗ об ОРД).  

Такие сведения, являются результатом оперативно-розыск-
ной деятельности, где усматриваются признаки подготавливае-
мого, совершаемого в настоящий момент и уже совершенного 

преступления.  
Источниками данных сведений являются результаты опера-

тивно-розыскных мероприятий, которые содержат достаточные 
данные о всех обстоятельствах преступного события, о его участ-
никах, очевидцах. Помимо этого, такие сведения могут содержать 
информацию о материалах, документах и иных предметах, кото-

рые впоследствии могут быть признаны вещественными доказа-
тельствами.  

Во всех случаях, следователю (иному уполномоченному лицу), 
при рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела, особе 
внимание следует уделить вопросам организации взаимодействия 
со структурными оперативными подразделениями.  

При выявлении признаков организации и деятельности финан-
совой пирамиды наиболее часто производятся такие оперативно-
розыскные мероприятия как опрос, наблюдение, контроль почто-
вых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушива-
ние телефонных переговоров, оперативное внедрение, получение 
компьютерной информации. Успех указанных мероприятий во 

многом состоит во взаимном согласовании действий следователя 
и оперативных работников, совместном планировании и решении 
конкретных задач, направленных на достижение общих целей – 
выявить, раскрыть и расследовать преступление.  

Следует отметить, что согласно позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, результаты оперативно-розыскных 

мероприятий являются не доказательствами, а лишь сведениями 
об источниках тех фактов, которые, будучи полученными с со-
блюдением требований ФЗ об ОРД, могут стать доказательствами 
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только после закрепления их надлежащим процессуальным пу-
тем, а именно на основе соответствующих норм уголовно-процес-
суального закона93. 

В этой связи, следователь осматривает представленные мате-
риалы (в соответствии со ст.ст. 176, 177 УПК РФ), проверяет 
и оценивает их (ст. 87, 88 УПК РФ). 

Всестороннее исследование поступившей информации позво-
ляет лицу, производящему расследование, оценить ее и принять 
верное процессуальное решение, усмотрев признаки подготавли-
ваемого, совершаемого или уже совершенного преступления.  

Изучая судебную практику, отметим, что в соответствии 
с приговором Советского районного суда г. Самары94, право-
охранительные органы выявили признаки преступления, преду-
смотренного ст. 172.2 УК РФ по наличию рекламной кампании, 
опубликованной в средствах массовой информации (в том числе 
и в информационно-телекоммуникационных сетях, включая 
сеть «Интернет»), содержащей оферту о выплате процентов со 
вклада с уровнем дохода заведомо выше среднего по рынку за-
имствований.  

При опросе пострадавших было установлено наличие гарантий 
со стороны организатора финансовой пирамиды об отсутствии 
риска при вложении денежных средств либо иного имущества. 
Кроме того, первоначальная сумма вклада в финансовую органи-
зацию являлась небольшой и посильной для большинства граж-
дан. Всем пострадавшим обещано быстрое обогащение за счет 
процентов, которые (по мнению граждан) складывались за счет 
реального бизнеса организации.  

При производстве оперативно-розыскных мероприятий уста-
новлено отсутствие официальных сведений о регистрации компа-
нии, осуществляющей привлечение денежных средств.  

Еще одним установленным до возбуждения уголовного дела 
признаком явилось то, что в начале своей деятельности органи-
заторы финансовой пирамиды действительно выплачивали 

 
93 По жалобе граждан М.Б. Никольской и М.И. Сапронова на нарушение их 

конституционных прав отдельными положениями Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»: определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 04.02.1999 № 18-О // Вестник Конституционного Суда 
Российской Федерации. 1999. № 3. 

94 Приговор Советского районного суда г. Самары по делу № 1-202/2016 
от 30.09.2016. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вкладчикам проценты за счет новых привлеченных клиентов, со-
здавая видимость добросовестной работы компании и денежных 
продвижений, уверяя своих клиентов в стабильности и надежно-
сти компании. 

Среди основных сложностей при расследовании преступлений 
данного вида выделяются следующие: 

невозможность точного определения суммы полученных пре-
ступной группой средств от граждан и также суммы выплаченных 
гражданам (части граждан) денежных средств. 

значительных объем следственной работы, обусловленный 
межрегиональным характером деятельности преступной группы; 

необходимость разграничения следственным путем направ-
ленности умысла виновных лиц на привлеченные денежные сред-
ства, в том числе с целью недопущения фактов двойного вмене-
ния одних и тех же сумм по ст. 172.2 и ст. 159 УК РФ, как указано 
в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате»; 

отсутствие сформировавшихся критериев оценки деятельно-
сти организаций в крипто-индустрии; 

необходимость получения сведений из организаций криптова-
лютного пространства, зарегистрированных за пределами Россий-
ской Федерации; 

отсутствие специалистов (экспертов) в указанном направле-
нии, обладающих специальными познаниями необходимыми для 
дачи правильной оценки тем или иным действиям членов пре-
ступной группы.  

Таким образом, на первоначальном этапе расследования 
преступлений, предусмотренных ст. 172.2 УК РФ, могут быть 
проведены следующие следственные действия95: выемка; 
обыск; осмотр места происшествия, предметов и документов; 
допрос потерпевшего; допрос свидетелей; допрос подозревае-
мого (обвиняемого); назначение и производство судебных экс-
пертиз (почерковедческой, бухгалтерской, финансово-аналити-
ческой, компьютерной и др.). 
 

 
95 Расследование преступлений, связанных с организацией деятельности по 

привлечению денежных средств и (или) иного имущества (статья 172.2 УК РФ): 

методические рекомендации / В.В. Улейчик, Л.В. Яковлева, Е.И. Майорова, 

В.А. Рязанцев. М., 2018. С. 39. 
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В.Н. ИСАЕНКО 

 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ПРОКУРОРА 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Несложный хронологический анализ законодательной регла-
ментации полномочий прокурор в досудебном уголовном судо-
производстве дает основание утверждать об их обратном гене-
зисе. В Концепции судебной реформы в РСФСР, утвержденной 
Постановлением Верховного Совета РСФСР от 24.10.1991 
№ 1801-1, с одной стороны, констатировалось, что соединение 
в лице прокурора функций расследования преступлений 
и надзора за ним противоречит требованиям системного под-
хода, вызывает опасные перекосы в досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства. С другой стороны, в Концепции преду-
сматривалось, что за прокурором сохранятся функция процессу-
ального руководства расследованием и соответственно следую-
щие полномочия: 

возбудив уголовное дело, передавать его следователю для про-
изводства предварительного следствия; 

знакомиться с материалами дознания и уголовным делом, 
находящимся в производстве следователя, со всеми имеющимися 
протоколами и иными процессуальными актами; 

давать указания органу дознания и следователю о направлении 
расследования, выяснении определенных обстоятельств, допол-
нении расследования; 

присутствовать при производстве следственных действий; 
по узкой, строго определенной категории уголовных дел (уго-

ловное преследование следователей и прокуроров, других сотруд-
ников правоохранительных органов) принимать на себя расследо-
вание в полном объеме, выполняя при этом все обязанности 
и пользуясь всеми правами следователя.  

Наряду с признанием уголовного преследования доминирую-
щей функцией прокуратуры Концепция предусматривала частич-
ное перераспределение груза ее надзорных полномочий в пользу 
судебного контроля и самостоятельности следователя96.  

 
96 Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета РСФСР, 

31.10.1991, № 44, ст. 1435. 
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Отдельные провозглашенные Концепцией идеи в определен-
ной степени реализованы в последующие годы (реформирование 
судебной системы; установление судебного конституционного 
контроля; признание права гражданина на рассмотрение его дела 
судом присяжных и т. д.). Однако спустя менее трех месяцев по-
сле ее одобрения был принят Закон от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», в котором продолжает 
содержаться статья 30 «Полномочия прокурора» без изложения 
таковых и отсылающая к уголовно-процессуальному законода-
тельству. От некоторых представителей юридического сообще-
ства приходилось слышать, что это было продиктовано стремле-
нием избежать дублирования разными законами одних и тех же 
положений, поскольку продолжала сохранять силу статья 211 
УПК РСФСР, многие нормы которой затем были воспроизве-
дены в ст. 37 УПК РФ. Однако упомянутое их сокращение, про-
изошедшее в 2007 г., не только не соответствовало провозгла-
шенным в Концепции идеям об их содержании, но продолжает 
находиться в противоречии с ними. Примечательно и то, что это 
произошло одновременно с фактическим выделением следствен-
ного аппарата из системы прокуратуры и с лишением прокурора 
ряда властно-распорядительных полномочий именно по надзору 
за следствием. То есть заложенная в Концепции идея о перерас-
пределении надзорных полномочий прокурора, значительная 
часть которых оказалась переведенной в разряд форм процессу-
ального контроля, реализована достаточно своеобразно. 

Тем не менее в соответствии с ч. 2 ст. 21 УПК РФ на проку-
рора как участника уголовного судопроизводства со стороны об-
винения по-прежнему возложена обязанность наряду со следо-
вателем и дознавателем в каждом случае обнаружения призна-
ков преступления принимать необходимые процессуальные 
меры к установлению его обстоятельств, установлению и изоб-
личению совершившего его лица или лиц. Несложное сопостав-
ление содержания этой обязанности и предоставленных проку-
рору для ее выполнения правовых средств позволяет вывод об 
их недостаточности, а соответственно, об отсутствии у него до-
статочных надзорных возможностей обеспечивать должное ка-
чество доследственных проверок, законность и обоснованность 
процессуальных решений по их результатам, раскрываемость 
преступлений, недопущение привлечения в качестве обвиняе-
мых невиновных лиц.  
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Как бы то ни было, «dura lex sed lex» («закон плох, но он за-
кон»), выполнять рассматриваемую обязанность прокурор дол-
жен даже в существующих правовых условиях. Ее выполнение 
возможно при наличии у прокуроров не только при наличии до-
статочных полномочий, но также высокой правовой, но и долж-
ной криминалистической подготовки, при наличии у него и со-
вершенствовании навыков криминалистического мышления, ко-
торое надлежит развивать в том числе в результате изучения и 
творческого использования научного наследия, в сформирова-
ние которого внесли и вносят неоценимый вклад ученые-крими-
налисты Санкт-Петербурга. В первом томе Курса криминали-
стики, подготовленного авторским коллективом Санкт-Петер-
бургского юридического института, верно указано, что общая за-
дача криминалистики – способствовать своими научными разра-
ботками оптимизации деятельности по всестороннему, полному 
и объективному исследованию преступления для приятия закон-
ного и обоснованного решения97. 

Необходимо ли криминалистическое мышление прокурору 
в современных правовых условиях его деятельности в досудеб-
ном производстве? Этот вопрос отнюдь не риторический, по-
скольку лишение прокурора не только права возбуждать уголов-
ные дела и проводить предварительное расследование, но даже 
участвовать в производстве отдельных следственных действий 
не могло не сказаться на объеме криминалистической составля-
ющей его деятельности в досудебном производстве. Однако дан-
ное обстоятельство не исключило ее полностью98, поскольку 
само по себе содержание уголовно-процессуальной задачи опре-
деляют как необходимость, так и сферу, а соответственно объем 

 
97 Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. 

О.Н. Коршуновой. СПб.: Юридический центр, 2016. С. 35. 
98 Н.А. Данилова и Т.Г. Николаева обоснованно по этому поводу констати-

ровали, что изучение прокурором материалов проверки сообщений о преступле-
нии, равно как и материалов уголовного дела, не сводится лишь к установле-
нию того, насколько верна квалификация инкриминируемого деяния и соот-
ветствуют ли нормам уголовно-процессуального закона деятельность следова-
теля (дознавателя и принятые им процессуальные решения. Не менее важно 
определение им содержательно стороны проверки сообщения о преступлении 
либо предварительного расследования на предмет его качества. См.: Дани-
лова Н.А., Николаева Т.Г. Криминалистика в деятельности прокурора: нон-
сенс или насущная необходимость? // Актуальные проблемы Российского 
права. 2020. Т. 15. № 9 (118). С. 114-115. 
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и характер использования прокурором средств криминалистики, 
предмет и пределы его криминалистического мышления. Это, на 
наш взгляд, снимает вопрос о том, необходимо ли оно проку-
рору, но не снимает вопрос о том, в каком объеме оно им осу-
ществляется, какими криминалистическими знаниями должен 
оперировать прокурор, в каком направлении его криминалисти-
ческое мышление развиваться в современных правовых рамках 
участия прокурора в досудебном уголовном судопроизводстве.  

В первую очередь полагаем, что его криминалистическое 
мышление целесообразно рассматривать в двух аспектах: 1) оце-
ночно-аналитическом; 2) поисково-ориентирующем.  

В оценочно-аналитическом аспекте содержание криминали-
стического мышления прокурора, полагаем возможным рас-
сматривать как мыслительный процесс ретроспективного вос-
приятия обстоятельств конкретного преступления и механизма 
его расследования для оценки: а) полноты использования в ис-
ходной ситуации досудебного производства соответствующего 
компонента типовой частной криминалистической методики 
для установления наличия или отсутствия признаков преступ-
ления; б) всесторонности, полноты и объективности работы 
следователя и взаимодействующих с ним сотрудников опера-
тивно-розыскных подразделений на первоначальном и после-
дующем этапах расследования; в) соблюдения ими названных 
требований при исследовании причастности к преступлению 
конкретного лица (лиц) с использованием процессуальных 
средств, а также методов, средств, приемов криминалистики; 
г) законности и обоснованности принятых процессуальных ре-
шений99. Конечная цель этой мыслительной деятельности проку-
рора – воссоздание с использованием приемов моделирования на 
основе имеющейся информации максимально приближенной к 
действительности модели преступления, оценка адекватности 

 
99 По мнению Т.В. Шутемовой особенности криминалистического мышле-

ния прокурора является использование им категорий мышления с учетом крими-
налистических знаний как для изучения и оценки уже осуществленной следова-
телем деятельности по поиску доказательств, так и направленность этого мыш-
ления на поиск новых доказательств при изменении доказательственной ситуа-
ции в суде. См.: Шутемова Т.В. Криминалистическое мышление прокурора // 
Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. 2018. № 4. Т. 2. С. 209. 
Полагаем, что с данным мнением можно согласиться частично, поскольку кри-
миналистическое мышление прокурора направлено не только на решение 
названной, но и других задач еще в досудебном производстве.  
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механизма и средств его расследования установленным дан-
ным100. 

В поисково-ориентирующем значении криминалистическое 
мышление прокурора следует рассматривать и как его умение 
профессионально распорядиться полученными сведениями при 
построении вывода о качестве проведенного расследования, а при 
выявлении его недостатков – правильно и конструктивно опреде-
лить направления и возможностей решения стратегических и так-
тических задач расследования. Принятое по результатам такого 
анализа решение прокурор материализует в постановлении об от-
мене постановления о приостановлении предварительного рас-
следования, в указании, направляемом в подразделение (орган) 
дознания, в требовании, направляемом в следственный орган.  

Соответственно, возникает вопрос о сферах криминалистики, 
знания из которых прокурор использует при выполнении своей 
надзорной функции. Полагаем, что в первую очередь это знание ти-
повых частных криминалистической методики расследования, 
в которые интегрированы адаптированные к особенностям предме-
тов доказывания положения и рекомендации криминалистической 
техники и криминалистической тактики. Естественно, что типовая 
методика ситуационно корректируется в процессе расследования, 
трансформируясь в индивидуальную. Задача прокурора – выяс-
нить, насколько выверенно она была осуществлена, как это отрази-
лось на результатах работы следователя и взаимодействующих с 
ним субъектов на том или ином этапе досудебного производства. 

Относительно оперирования прокурором знаниями из обла-
сти криминалистической техники также не должно быть сомне-
ний. В частности, это относится к исследованию прокурором 
протоколов следственных действий, проведение которых сопро-
вождалось применением технических средств, оцениваемых не 
только с точки зрения оформления фактов их применения в со-
ответствии с требованиями статей 164 и 166 УПК РФ, но также 

 
100 А.В. Холопов обоснованно отмечает, что теоретические знание и практи-

ческие навыки профессиональных субъектов применения криминалистиче-
ских знаний способствуют внутренней визуализации образа события преступ-
ления, формируемого на основе изучения материалов уголовного дела. См.: 
Холопов А.В. 3D-моделирование события преступления в стадии судебного 
разбирательства с участием присяжных заседателей: проблемы и пути решения 
// Криминалистъ. 2023. № 3 (44). С. 85. Полагаем, что предлагаемый им метод 
может и должен эффективности использоваться прокурорами, осуществляю-
щими надзор в досудебном производстве. 
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с точки зрения информативности, соответствия их содержания 
содержанию текста протокола. Важное значение имеет обраще-
ние прокурором внимания на использование следователем тех 
или иных видов уголовной (криминалистической) регистрации), 
в частности, при расследовании убийств лиц, установочные дан-
ные которых на момент проверки прокурором уголовного дела 
еще не установлены101.  

Что касается использования прокурором знаний в области кри-
миналистической тактики в досудебном производстве, то об ис-
пользовании ее рекомендаций в настоящее время следует гово-
рить взвешенно, поскольку прокурор не проводит расследование, 
не участвует в следственных действиях. Тем не менее, использо-
вать ее рекомендации в определенной мере он может. Например, 
при выявлении прокурором недостатков расследования, его не-
полноты, прокурор обоснованно может сделать вывод о его нека-
чественном планировании, о неиспользовании при составлении 
плана в полном объеме имеющейся к началу расследования ис-
ходной информации, оставлении без внимания определенных об-
стоятельств и т. п. 

Безусловно, давать следователю указание о восполнении про-
белов расследования прокурор в настоящее время не вправе. 
Но его требование об устранении нарушений ч. 2 ст. 21 УПК РФ 
с перечислением невыясненных, а также оставленных без внима-
ния обстоятельств с характеристикой их значения для расследо-
вания, в сущности, определяет программу дальнейших действий 
следователя. Особенное значение имеет выявление и правильная 
оценка прокурором негативных обстоятельств. Профессор 
В.С. Бурданова обоснованно констатировала, что негативные 
обстоятельства ускоряют мыслительную деятельность участни-
ков процесса, обеспечивая полноту, всесторонность, объектив-
ность расследования102. 

 
101 Данная обязанность прокуроров установлена в п. 16 Федерального закона 

от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в 
Российской Федерации», в п. 17 Федерального закона от 03.12.2008 № 242-ФЗ 
«О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», в от-
дельных организационно-распорядительных документах Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 

102 Бурданова В.С. Криминалистические проблемы обеспечения всесторон-
ности, полноты и объективности расследования преступления : автореф. дис… 
д-ра юрид. наук. М., 1002. С. 21-22. 
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Криминалистическое мышление – необходимый и важный 

компонент профессионального интеллекта прокурора, задейство-

ванного в уголовном судопроизводстве. как подчеркивал профес-

сор И.Ф. Крылов, существует прямая зависимость результатов ра-

боты по получению доказательств от степени знания и активности 

применения субъектами уголовного судопроизводства методов, 

средств и приемов криминалистики103.  

Объем, виды и формы использования прокурором средств кри-

миналистики при осуществлении надзора в досудебном уголов-

ном судопроизводстве находятся в прямой пропорциональной за-

висимости от объема и содержания его надзорных полномочий. В 

настоящее время очевидна необходимость расширения их 

круга104. Но и в современных правовых условиях криминалисти-

ческое мышление прокурора должно наличествовать, совершен-

ствоваться и развиваться. Его формирование осуществляется по-

этапно: 1) обучение в вузе; 2) изучение опыта старших в начале 

практической деятельности; 3) изучение и анализ соответствую-

щей прокурорской практики; 4) специализированные учебно-ме-

тодические мероприятия; 5) постоянная самоподготовка. Профес-

сор В.И. Рохлин по этому поводу верно заметил, что окончатель-

ное формирование специалиста осуществляется в процессе его 

профессиональной деятельности и посредством целой системы 

мер на базе того, что заложено в вузе105. Обязательной является 

организация накопления, обобщения, распространения и изуче-

ния положительного опыта этой деятельности.  
 

 
103 Крылов И.Ф. В мире криминалистики. 2-е изд.. перераб. и доп. Л.: Изд-во 

Ленинградского госуниверситета, 1989. С. 12-14. 
104 Разделяем мнение И.Ю. Мурашкина о том, что пересмотр уголовно-про-

цессуального законодательства в сторону расширения полномочий прокурора – 

не прихоть прокурорских работников, а назревшая необходимость, направлен-

ная на защиту интересов общества, государства, а также прав и законных инте-

ресов граждан в уголовном процессе современной России. См.: Мурашкин И.Ю. 

Дуализм функций прокурора в современном уголовном процессе // Кримина-

листъ. 2022. № 3 (40). С. 97.  
105 Рохлин В.И. Воспитание правовой культуры прокурорских работников 

как необходимое условие осуществления прокурорского надзора в формируе-

мом правовом государстве // Рохлин В.И. Избранное: статьи. СПб. : С.-Петерб. 

юрид. ин-т Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2001. С. 63. 
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СЛЕДСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ СЛЕДСТВЕННОГО  

КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ В 2023 ГОДУ 

 
В нашей стране ежедневно и более того ежечасно совершается 

десятки и сотни различных преступлений, на которые право-
охранительными необходимо динамично реагировать и прини-
мать процессуальные решения. Высокий уровень технического 
развития современного общества может оказать содействие по 
выявлению, раскрытию, расследованию и профилактике пре-
ступлений. Современный человек постоянно в повседневной 
жизни использует те либо иные технические средства в быту, на 
работе, при проведении досуга. Для целей криминалистики 
имеют значение те технические средства, которые могут на себе 
оставить след (в любой его форме) о действиях (деятельности) 
субъекта, представляющего интерес для раскрытия и расследо-
вания преступлений.106 

Анализ современной практики расследования преступлений 
можно прийти к выводу что все более актуальным становится 
необходимость в применении все более новой и современной 
криминалистической техники для установления и фиксации сле-
довой картины преступлений, с целью последующего использо-
вания полученных сведений в процессе доказывания по уголов-
ному делу.107 

Так и сотрудниками Главного следственного управления След-
ственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Пе-
тербургу и в частности управления криминалистики принимаются 

 
106 Криминалистическое обеспечение расследования преступлений: про-

блемы, перспективы и инновации: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
посвящ. 45-летию каф. криминалистики юрид. фак. БГУ, Минск, 12—13 окт. 
2017 г. / БГУ; редкол. : В. Б. Шабанов (отв. ред.) [и др.]. Минск : Изд. центр 
БГУ, 2017.  243 с. 

107 Современные направления развития криминалистических методик 
и технологий в уголовном судопроизводстве: монография / под науч. ред. 
Д. В. Кима ; отв. ред. А. И. Баянов.  Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. 244 с. 

https://teacode.com/online/udc/34/343.98.html
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меры (далее по тексту - Главное следственное управление) В ходе 
анализа применения криминалистической и специальной техники 
при расследовании уголовных дел в Главном следственном управ-
лении в первом полугодии 2023 года установлено, что, как 
и в предыдущие учетные периоды, при производстве осмотров 
мест происшествий с целью выявления следов биологического 
происхождения наиболее часто и эффективно применялись 
криминалистические источники экспертного света «Projectina 
CSL-700», «Projectina SL-450», «Микс-450», тесты «Гемофан», 
биологические экспресс-тесты «Seratec» и «Хема». Для обнаруже-
ния систем видеонаблюдения и скрытых видеокамер активно ис-
пользовались такие средства, как обнаружители скрытых видео-
камер «Прометей» и «Hubble». При исследовании таких веще-
ственных доказательств, как мобильные телефоны и другие пор-
тативные электронные устройства, эффективно применялся аппа-
ратно-программный комплекс по извлечению данных с мобиль-
ных устройств «UFED TOUCH-2» и «Мобильный криминалист». 
С целью получения данных о радиоэлектронной обстановке на 
местах происшествий и связанных с ними мест, анализа протоко-
лов соединений абонентов сотовых сетей использовался датчик 
радиоэлектронной обстановки (РЭО). 

В истекшем периоде 2023 года с участием территориальных 
следователей-криминалистов Главного следственного управле-
ния было выполнено (принято участие) 1083 следственных дей-
ствий. При непосредственном участии следователей-криминали-
стов Главного следственного управления раскрыто 192 преступ-
ления, из них по фактам убийств – 57, по фактам совершения ч. 4 
ст. 111 УК РФ – 27, по половым преступлениям – 108.108  

За 06 месяцев 2023 года на территории города Санкт-Петер-
бурга отмечено снижение регистрации преступлений против лич-
ности. Так, зарегистрировано 62 (-31 к АППГ) убийств, раскрыва-
емость указанного состава преступления составила 98,3% (+1,7 
к АППГ), по ч. 4 ст. 111 УК РФ зарегистрировано 25 преступле-
ний (-1 к АППГ), раскрываемость составила 100 %, по ст. 131 
УК РФ зарегистрировано 29 преступлений (-6 к АППГ), раскры-
ваемость составила 100 %. 

 
108 Здесь и далее статистические данные организационно-контрольного от-

дела Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по г. Санкт-Петербургу  
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В качестве положительных примеров применений криминали-
стической техники, способствовавших раскрытию преступлений 
и привлечению лиц, их совершивших, к уголовной ответственно-
сти, можно привести следующие109. 

В производстве следственного отдела по Невскому району 
Главного следственного управления находилось уголовное дело 
№ 12302400013000065, возбужденное 17.03.2023 по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ по факту обнару-
жения трупа младенца женского пола. 

Труп младенца обнаружен в мусорном баке, расположенном 
у д. 13, корп. 3 по пр. Большевиков в Невском районе г. Санкт-
Петербурга в полиэтиленовом пакете синего цвета. 

В ходе осмотра места происшествия, на прилегающей к нему 
территории с помощью обнаружителя камер видеонаблюдения 
«Hubble» установлено наличие камер наружного видеонаблюде-
ния. При просмотре записей с данных камер установлено, что 
16.03.2023 с похожим пакетом в руках к мусорному баку подхо-
дила неизвестная женщина. По камерам видеонаблюдения также 
установлен маршрут ее следования, а именно от д. 25, корп. 1 по 
ул. Антонова-Овсеенко г. Санкт-Петербурга. 

При проверке причастности к совершению данного преступ-
ления лиц, проживающих в д. 25, корп. 1 по ул. Антонова-Овсе-
енко г. Санкт-Петербурга, жильцы данного дома пояснили, что 
в последнее время видели только одну беременную женщину, 
которой оказалась С., проживающая в одной из квартир выше-
указанного дома. 

Изначально С. отрицала свою причастность к совершению пре-
ступления. Однако, в ходе осмотра ее квартиры с применением 
источника криминалистического света «Projectina CSL-700» обна-
ружены ножницы, простынь и принадлежащая ей толстовка со 
следами вещества бурого цвета, в которых, при их проверке при 
помощи экспресс-теста «Гемофан» выявлена кровь. 

Под давлением собранных доказательств С. призналась в со-
вершении инкриминируемого ей преступления, пояснив, что за-
беременела от малознакомого мужчины, с которым познакоми-
лась в баре и согласилась провести с ним ночь. На учет в женскую 

 
109 Здесь и далее приведены примеры из практической работы управления 

криминалистики Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу по раскрытию уголовных дел, 
находившихся в производстве следственных подразделений.  
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консультацию не вставала, ребенка оставлять не собиралась, од-
нако денег на аборт не было. В связи с этим, 14.03.2023, после по-
явления у нее признаков начала родов, в медицинское учреждение 
она обращаться не стала, родила сама у себя дома. Далее, желая 
избавиться от ребенка, она завернула его в простыни, положила в 
полиэтиленовый пакет и вынесла на балкон. 16.03.2023 С. пакет с 
младенцем вынесла из квартиры, отправилась в соседний двор, 
где выкинула данный пакет в мусорный бак. 

С. предъявлено обвинение в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 106 УК РФ, Невским районным судом г. Санкт-
Петербургу в отношении нее избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. 

В производстве следственного отдела по Невскому району 
Главного следственного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу находится 
уголовное дело № 12302400013000130, возбужденное 24.05.2023 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 
по факту обнаружения трупа неизвестного мужчины с призна-
ками насильственной смерти – двумя колото-резаными ранени-
ями груди. 

Труп неизвестного мужчины обнаружен на участке местности 
у д. 9, корп. 1 по пр. Солидарности г. Санкт-Петербурга. При 
осмотре трупа мужчины каких-либо документов, указывающих 
на его личность, обнаружено не было.  

С целью установления личности потерпевшего проведено его 
дактилоскопирование на месте происшествия, дактокарты 
направлены в ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области для их проверки по базе учета «Папилон», 
а также фотография лица потерпевшего направлена для проверки 
по биометрическим базам данных. 

В результате проведенных оперативно-розыскных и след-
ственных действий установлено, что потерпевшим является М., 
официально нигде не работающий, злоупотребляющий алкоголь-
ными напитками. 

В то же время в ходе осмотра места происшествия применен 
обнаружитель видеокамер «Прометей», с помощью которого об-
наружены камеры видеонаблюдения, по записям которых уста-
новлено, что потерпевший, перед произошедшим находился 
в компании троих лиц без определенного места жительства, с ко-
торыми распивал спиртные напитки. Также установлено, что одно 
из лиц, в компании которого находился потерпевший, временно 
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проживает в оборудованной им ночлежке неподалеку от места 
происшествия. 

Данным лицом оказался К., который пояснил, что 25.05.2023 
он распивал спиртные напитки в компании потерпевшего М. и К. 
В какой-то момент между М. и К. возник конфликт, в ходе ко-
торого последний нанес М. не менее двух ударов ножом в об-
ласть груди. 

По месту жительства К. проведен обыск с применением источ-
ника криминалистического света «Микс-450», в ходе которого об-
наружена одежда К. со следами вещества бурого цвета. При про-
верке экспресс-тестом «Гемофан» установлено, что данные следы 
являются кровью человека. В последствии, при проведении гене-
тической судебной экспертизы установлено, что обнаруженная на 
одежде К. кровь произошла от потерпевшего М. Под давлением 
собранных по делу доказательств К. полностью признал свою 
вину. Невским районным судом в отношении К. избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. 

В производстве следственного отдела по Красногвардейскому 
району Главного следственного управления находилось уголов-
ное дело № 12302400008000023, возбужденное 28.02.2023 по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ по 
факту обнаружения трупа Х. с явными признаками насильствен-
ной смерти – множественными колото-резаными ранениями. 

Труп Х. обнаружен на пустыре, расположенном в частном сек-
торе, неподалеку от д. 6 по ул. Камышинская г. Санкт-Петербурга. 
В ходе осмотра места происшествия применен источник крими-
налистического света «Projectina CSL-700», в результате чего об-
наружена дорожка следов в виде капель вещества бурого цвета, 
пролегающая от места обнаружения трупа потерпевшего к пере-
крестку ул. Беломорская и ул. Камышинская. При проверке дан-
ных следов при помощи экспресс-теста «Hemo Phan», установ-
лено, что данные следы являются кровью человека. 

В ходе предварительного следствия установлен круг общения 
потерпевшего. От указанных лиц получена информация о том, 
что у потерпевшего имелся конфликт с Д., с которым потерпев-
ший проживал в одном поселке на территории Республики Узбе-
кистан. Д. винил потерпевшего в смерти своего брата, который, 
находясь на территории Республики Узбекистан, пошел ку-
паться вместе с Х. и утонул. Изначально Д. свою причастность 
к совершению преступления отрицал, поясняя, что с потерпев-
шим не виделся. 
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При проверке причастности Д. к совершению данного преступ-
ления, изъят и осмотрен с применением аппаратно-программного 
комплекса «UFED TOUCH-2» принадлежащий ему сотовый теле-
фон. В ходе осмотра телефона установлено, что Д. 27.02.2023 два-
жды вызывал такси, сначала от места своего жительства до пере-
сечения ул. Беломорская и ул. Камышинская, потом обратно. При 
этом время его пребывания по указанному адресу совпало с вре-
менем причинения Х. смерти. Также у Д. получен образец бук-
кального эпителия и проведены сравнительные генетические су-
дебные экспертизы, в ходе которых установлено, что дорожка 
следов крови, пролегающая от места обнаружения трупа Х. до пе-
ресечения уд. Беломорской и ул. Камышинской произошла от Д. 

Под давлением собранных доказательств, Д. полностью при-
знал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступле-
ния. Красногвардейским районным судом в отношении Д. избрана 
мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное 
следствие по уголовному делу в настоящее время окончено, а уго-
ловное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.  

Таким образом, установлено, что криминалистическая и спе-
циальная техника в Главном следственном управлении использу-
ется на постоянной основе, особенно эффективно в настоящее 
время применяется аппаратно-программный комплекс «UFED 
TOUCH-2», криминалистические источники экспертного света и 
биологические тесты «Seratec», «Хема» и «Гемофан». Правильное 
и грамотное применение современных криминалистических тех-
нологий приводит к положительному результату в раскрытии пре-
ступлений, что наглядно проиллюстрировано приведенными при-
мерами из практики.  

 
УДК 343.98 

А.С. МЕДВЕДЕВА 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОЛОГО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ  
ЭКСПЕРТИЗЫ В РАМКАХ РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В преамбуле «Конвенции об уголовной ответственности за 

коррупцию» указано, что коррупция угрожает верховенству за-

кона, демократии и правам человека, подрывает принципы 

надлежащего государственного управления, равенства и соци-

альной справедливости, препятствует конкуренции, затрудняет 
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экономическое развитие, угрожает стабильности демократиче-

ских институтов и моральным устоям общества110. В настоящее 

время число преступлений коррупционной направленности и ко-

личество осужденных лиц продолжает увеличиваться (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Статистические данные по преступлениям, связанным с коррупцией  

(по данным Генеральной прокуратуры РФ111  

и Судебного департамента при Верховном Суде РФ112) 

 

При расследовании преступлений и рассмотрении уголовных 

дел, связанных со взяточничеством, нередко возникает необходи-

мость в использовании специальных знаний в области какой-либо 

науки, техники, искусства или ремесла. В частности, широкое рас-

пространение получила практика назначения комплексных судеб-

ных психолого-лингвистических экспертиз. Это связано с тем, что 

в условиях усиленной цифровизации общества люди нередко 

 
110 «Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию» (заключена 

в г. Страсбурге 27.01.1999 года) [Электронный ресурс] // URL: http://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121544/ (дата обращения 05.05.2023). 

111 Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации [Электронный ресурс] // URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обра-
щения: 05.05.2023). 

112 Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3541 (дата об-
ращения: 05.05.2023). 
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фиксируют свои речевые действия посредством аудио- или видео-

записей, а также сохраняют электронные переписки с взяткодате-

лем или взяткополучателем; при необходимости изучить подоб-

ные устные или письменные коммуникации привлекаются психо-

логи и лингвисты. На разрешение экспертов могут быть постав-

лены следующие вопросы: 

1. Имеется ли в разговоре между коммуникантами какая-

либо договоренность? 

2. Содержатся ли в речи П. какие-либо просьбы или требо-

вания о передаче ему вознаграждения?  

3. Кто из собеседников является инициатором обсуждения 

темы денежных средств?  

4. Какова коммуникативная цель участников разговора? 

5. Имеется ли в разговоре совокупность лингвистических и 

психологических признаков побуждения к передаче денежных 

средств?  

6. Каков характер взаимоотношений коммуникантов ис-

ходя из контекста их разговора? 

7. Каков скрытый смысл высказываний коммуникантов 

в разговоре? 

8. Имеется ли в разговоре информация, свидетельствую-

щая о предварительном согласовании коммуникантами своих 

действий?  

9. Каково значение высказываний коммуникантов в кон-

кретном фрагменте разговора? 

10. Содержится ли в разговоре информация о тех действиях 

З., которые он обещал совершить в пользу П.? 

11. Идет ли в разговоре речь о передаче денежных средств? 

Если да, то за какие действия?  

12. Содержатся ли в разговоре побудительные высказыва-

ния? Если да, то каково их смысловое содержание и кому они ад-

ресованы? 

Для производства комплексной судебной психолого-лингви-

стической экспертизы могут быть предоставлены следующие ма-

териалы: (видео) фонограммы файлов, записанных на оптические 

диски или флэш-накопители, стенограммы, транскрипты перепи-

сок в мессенджерах, скриншоты и другие документы.  

В ходе проведения исследования эксперты многократно и 
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пофрагментарно изучают поступившие материалы. Лингвист осу-

ществляет предметно-содержательный, семантический и комму-

никативный анализ, используя методы семантической декомпози-

ции и синонимического перефразирования; психолог реализует 

контент-анализ, мотивационно-целевой анализ и психологиче-

ский анализ коммуникативной деятельности, устанавливает веду-

щие интенциональные направленности речи. При выполнении се-

мантического протоколирования и установления смыслового со-

держания экспертами учитывается значение употребленных в вы-

сказываниях единиц, коммуникативная ситуация, ближайший и 

вертикальный контекст. В целом коммуникация понимается экс-

пертами как процесс передачи информации от одного лица дру-

гому, восприятия и переработки этой информации получателем, 

представляющий собой единство деятельности, общения и позна-

ния и включающий психологическое воздействие коммуникантов 

друг на друга с целью изменения поведения собеседника и фор-

мирования определенного типа отношений. Ниже представлен 

пример комплексной судебной психолого-лингвистической экс-

пертизы в сокращенном изложении.  

Из городского суда в экспертное учреждение при постановле-

нии о назначении экспертизы поступили материалы уголовного 

дела, возбужденного по ст. 290 УК РФ в отношении К., а также 

белый бумажный конверт. После вскрытия из конверта был извле-

чен оптический диск с файлом формата «mp3» размером 

25 382 832 байт, на котором зафиксирована фонограмма разго-

вора между К. и М. длительностью 00 часов 27 минут 14 секунд. 

Кроме того, на диске содержался файл формата «docx» со стено-

граммой указанного разговора и обозначением авторов тех или 

иных высказываний.  

Анализ коммуникативной ситуации показал, что разговор был 

осуществлен между М. и должностным лицом К. в помещении 

служебного кабинета последнего. Коммуникация являлась офи-

циальной (деловая форма и тематика беседы, обращение собесед-

ников друг к другу на «Вы»), межличностной, диалогической, 

вербальной, устной, непосредственной (личная встреча). Комму-

никант М. осуществлял негласную аудиозапись, его речевая и 

коммуникативная деятельность происходили в условиях его осве-

домленности о ведущейся записи, что обусловило повышенный 
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контроль над речью, большую степень осмысленности и целена-

правленности в выборе средств выражения мыслей.  
Установленное смысловое содержание разговора в целом по-

казало, что инициатором беседы выступает коммуникант М.; он 
сообщает о цели своего визита к К., описывает проблемы, связан-
ные с реализацией им профессиональной деятельности, допущен-
ные в работе ошибки, предлагает заключить соглашение. На пер-
вом этапе разговора К. вербально демонстрирует непонимание 
цели беседы, ссылается на отсутствие каких-либо договоренно-
стей, адресует вопросительные реплики о намерениях М.; в даль-
нейшем К. проявляет соглашательное поведение, демонстрирует 
готовность к контакту и заключению соглашения. Собеседники 
договариваются о денежном вознаграждении, К. обещает устра-
нить имеющиеся у М. проблемы и побуждает его к новой встрече. 
Предметно-тематический анализ разговора показал, что основ-
ными темами являются недостатки в работе М., варианты реше-
ния сложившейся ситуации и денежные средства. При обсужде-
нии последней темы, инициированной К., используются приемы 
скрытой коммуникации – предмет речи прямо не называется, но 
восстанавливается исходя из диалога): первое упоминание при-
сутствует в вопросе «Сколько?», реализующем количественное 
значение; далее раскрывается при обсуждении процесса передачи 
(«Сначала половину», «Остаток в выходные»); обозначается цве-
том («Зеленых») и значимостью («Надолго хватит»). Кроме того, 
установлено, что коммуникативные роли собеседников характе-
ризуются неравенством: М. находится в зависимой от К. позиции 
«просителя», в то время как К. будучи должностным лицом с пол-
номочиями пребывает в доминантной позиции. Коммуникативная 
активность К. значимо усиливается после введения в разговор 
темы денежных средств, его стратегия включает в себя способы 
психологического воздействия: подчеркивание собственной зна-
чимости и авторитетности, формирование представления о безре-
зультативности иных (не связанных с денежными средствами) 
способов решения проблем М. Основная интенциональная 
направленность речи К. – обосновать приемлемость одного един-
ственного способа решения проблем М., выразить готовность 
к заключению соглашения.  

В результате комплексного психолого-лингвистического ис-

следования экспертами был сделан вывод о наличии в речи К. со-

вокупности лингвистических и психологических признаков по-

буждения М. к передаче денежных средств.  
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Представленный пример свидетельствует о целесообразности 

назначения комплексной судебной психолого-лингвистической 

экспертизы, которая позволяет определить смысловое содержа-

ние диалога, скрытые смыслы, выявить инициаторов тем, их ком-

муникативные цели и др. Важно добавить, что при расследовании 

преступлений, связанных с коррупцией, также может быть целе-

сообразно назначение судебной криминалистической экспертизы 

видео- и звукозаписей с постановкой вопросов о наличии призна-

ков монтажа, о дословном содержании речевой информации, за-

фиксированной на (видео)фонограмме файла, или, например, с 

целью идентификации коммуникантов по голосу. В настоящее 

время рассмотренные экспертизы активно проводятся в судебно-

экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской 

Федерации. 
 
 

УДК 343.98 
В.Н. МОСКАЛЕНКО 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ  

СУДЕБНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

(НА ПРИМЕРЕ ЭКЦ ГУ МВД РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

В настоящее время судебная компьютерная экспертиза является 
один из наиболее востребованных видов экспертиз, назначение ко-
торой требуется при производстве по большинству уголовных дел. 
Данный фактор обуславливает необходимость соблюдения реко-
мендаций, обеспечивающих эффективность деятельности экспер-
тов ЭКП МВД России, и адресованы, в первую очередь, следовате-
лям и дознавателям. Вместе с тем, представляется, что содержание 
данной статьи будет полезно также и прокурорам, и судьям, кото-
рые являются субъектом оценки заключения эксперта и по резуль-
татам оценки принимают конкретные решения, о возможности ис-
пользования заключения в качестве доказательства.  

Вопросы правового регулирования получения заключения экс-
перта рассмотрены в большом количестве научных публикаций, 
поэтому в данной, будет обращено внимание только на вопросы, 
которые могут быть отнесены к категории «содержательные». 

Деятельность государственных судебно-экспертных учре-
ждений по организации и производству судебной экспертизы 
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регулируется Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации», приказом МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511 
«Вопросы организации производства судебных экспертиз в экс-
пертно-криминалистических подразделениях органов внутренних 
дел российской федерации», процессуальным законодательством 
Российской Федерации и осуществляется в соответствии с норма-
тивными правовыми актами соответствующих федеральных орга-
нов исполнительной власти, а также методическими рекоменда-
циями государственных судебно-экспертных учреждений. Оче-
видно, что нормативные источники известны правопримени-
телю, а вот методические рекомендации по производству от-
дельных видов судебных экспертиз, как правило, не попадают 
в поле его зрения, но от качества подготовки любой экспертизы 
(и компьютерная не является исключением) зависят не только 
результаты, но иногда и возможность ее проведения. Эта про-
блема беспокоит не только экспертов, но и многих научных ра-
ботников, например, небезынтересной является публикация113 
Е.В. Елагиной и А.Г. Харатишвили, представляющих соответ-
ственно Санкт-Петербургский юридический институт Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации и Санкт-Петербургскую 
академию Следственного комитета России. Значимость этой пуб-
ликации в том, что в ней выражена солидаризированная позиция 
представителей именно этих структур. 

Объектом исследования в судебной компьютерной экспертизе 
(далее – компьютерной экспертизе) является информация, содер-
жащаяся на различных электронных носителях, например: нако-
пителях на жестких магнитных дисках (НЖМД, HDD), накопите-
лях на гибких магнитных дисках (НГМД, FDD), твердотельных 
накопителях (ТН, SSD), оптических дисках (CD, DVD, BD), USB 
Flash-накопителях, картах памяти (КП), запоминающих устрой-
ствах мобильных телефонов, носимых устройствах (смарт-часах), 
беспилотных летательных аппаратах (БПЛА, дроны: DJI, Parrot), 
и иных машинных носителях, таким образом, далее в тексте под 
носителем информации будет подразумеваться конкретный мате-
риальный объект – носитель, характерный для предоставленной 
на исследование единицы техники (ноутбуки, системные блоки, 

 
113 Елагина Е.В., Харатишвили А.Г. Качество подготовки судебной экспер-

тизы- условие обеспечения качества ее производства // Российский следователь. 
2015. № 20. С. 31-35. 
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серверные системные блоки, сетевые накопители, мобильные те-
лефоны и т. д.). 

Исходя из экспертной задачи (поиск компьютерной информа-

ции по заданным критериям) общий перечень вопросов условно 

содержит следующие тематические разделы: 

вопросы, связанные с поиском файлов; 

вопросы, связанные с программными продуктами; 

вопросы, связанные с использованием программ обмена элек-

тронными сообщениями, а также почтовых программ; 

вопросы, связанные с обращениями к ресурсам сети интернет; 

вопросы, связанные с использованием пиринговых файлооб-

менных сетей; 

вопросы, связанные с вредоносным программным обеспече-

нием; 

вопросы, связанные с информацией, содержащейся в памяти 

мобильных телефонов 

вопросы, связанные с системными датой и временем; 

вопросы, связанные с информацией, хранящейся на носимых 

устройствах (смарт-часах);  

вопросы, связанные с информацией, содержащейся на носите-

лях информации БПЛА (DJI, PARROT). 

Вне зависимости от тематики вопросов, поставленных на раз-

решение эксперта, соблюдать ряд рекомендаций. И наиболее 

значимой является при наличии такой возможности производ-

ство осмотра предметов, изъятых в ходе предыдущих следствен-

ных действий, с участием специалиста. Данное следственное 

действие позволит определить тот круг объектов, который пред-

ставляет непосредственный интерес для дальнейшего расследо-

вания, а также поставить вопросы эксперту, руководствуясь ре-

зультатами осмотра, что в дальнейшем может способствовать 

получению наиболее информативных результатов в заключении 

эксперта, а также сокращению сроков проведения некоторых ис-

следований.  

Специалист должен также обеспечить качество упаковки изы-

маемых объектов, направляемых на компьютерную экспертизу. 

В соответствии с порядком приема материалов экспертизы, при-

лагаемые к постановлению о назначении экспертизы объекты 
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принимаются, как правило, в упакованном и опечатанном виде114, 

содержащем пояснительные надписи и исключающем возмож-

ность доступа к содержимому без ее повреждения. Сведения об 

отсутствии упаковки, её повреждениях или об упаковке, обеспе-

чивающей доступ к содержимому без ее повреждения, указыва-

ются экспертом во вводной части заключения. 

Рассмотрим возможные варианты упаковки носителей инфор-

мации и техники, содержащей накопители информации, перечис-

ленных ранее: 

для упаковки НЖМД и ТН рекомендуется использовать упа-

ковку из плотных полимерных пакетов либо картонных коробок, 

складывая в них объекты таким образом, чтобы исключить и из-

лишнее давление объектов друг на друга и их свободное переме-

щение в упаковке;  

для упаковки оптических дисков (CD, DVD, BD) рекоменду-

ется использовать специальные пластиковые контейнеры для оп-

тических дисков либо бумажные конверты. Необходимо избегать 

попадания внутрь упаковки небольших объектов, способных 

нанести повреждения рабочей поверхности оптического диска;  

для упаковки USB Flash-накопителей, карт памяти, рекомен-

дуется использовать плотные полимерные мешки, бумажные 

конверты, свертки, небольшие коробки (в зависимости от коли-

чества объектов). Крайне нежелательно упаковывать данные но-

сители информации вместе с более крупными объектами, так как 

это может привести к повреждению меньших объектов либо их 

утере, например, в связи с повреждением упаковки более круп-

ным объектом; 

для упаковки ноутбуков, системных блоков, сетевых накопи-

телей, серверных системных блоков рекомендуется использо-

вать упаковку из плотных полимерных мешков либо картонных 

коробок;  

в случае если вместе с серверными системными блоками изъ-

яты USB Flash-накопители или электронные ключи защиты (из-

влеченные из USB разъемов, изымаемых серверных системных 

блоков) данные накопители рекомендуется упаковать в неболь-

шой полимерный пакет либо бумажный сверток и приклеить их 

 
114 Приказ МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511. 
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при помощи клейкой ленты типа скотч к серверному системному 

блоку, снабдив пояснительной запиской; 
для упаковки мобильных телефонов рекомендуется использо-

вать упаковку из картонных коробок, предварительно выключить 
у телефона модуль связи (переведя телефон в режим «в полете») 
извлечь SIM-карту и зафиксировать ее полимерной клейкой лен-
той к задней крышке телефона, из которого она была извлечена 
(контакты SIM-карты должны быть обращены к крышке мобиль-
ного телефона);  

для упаковки смарт часов рекомендуется использовать упа-
ковку из картонных коробок, извлечь SIM-карту из часов (если 
она там есть) и зафиксировать ее полимерной клейкой лентой 
к задней крышке часов, из которых она была извлечена (контакты 
SIM-карты должны быть обращены к крышке смарт-часов); 

для упаковки БПЛА рекомендуется использовать коробку или 
плотный полимерный пакет, при изъятии устройство необходимо 
отключить, пропеллеры снять. Пульт управления (также выклю-
ченный), аккумуляторы, провода питания и коммуникации необ-
ходимо предоставить вместе с БПЛА. Упаковка пульта управле-
ния должна исключать также возможность случайного нажатия 
каких-либо кнопок/тумблеров/рычагов. 

Упаковка объектов должна снабжаться бирками с пояснитель-
ными надписями о месте, времени и лицах, участвовавших при 
изъятии (выемке), скрепляться оттисками штампов и подписями 
участвующих лиц. 

Хранение носителей информации до назначения экспертизы 
должно обеспечивать в том числе техническую сохранность объ-
екта: исключать агрессивное воздействие окружающей среды 
(вода, влажность, статическое электричество, прямые солнечные 
лучи и т.д.) и возможность механических повреждений. 

Перед назначением компьютерной экспертизы рекомендуется 
проконсультироваться с руководителем экспертного подразделе-
ния экспертной организации, в которой планируется производ-
ство экспертизы, что, как минимум, будет способствовать тому, 
что вопросы, поставленные на разрешение эксперта не будут вы-
ходить за пределы конкретной предметной области специальных 
знаний эксперта115, т.е. не выходить за пределы его компетенции, 
не носить правовой или справочный характер. 

 
115 Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельно-

сти в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. Ст. 16. 
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Кроме того, необходимо напомнить, что при проведении экс-
пертизы не все носители информации возможно исследовать в ре-
жиме защиты от записи, то есть, в процессе исследования объект 
может быть подвергнут изменениям. Согласно ФЗ № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации», а также УПК РФ эксперт при проведении экс-
пертизы не имеет права уничтожать объекты исследований либо 
существенно изменять их свойства без разрешения органа или 
лица, назначивших судебную экспертизу, поэтому при назначе-
нии экспертизы необходимо давать разрешение на применение 
методов (в постановлении либо отдельным письмом), которые мо-
гут повлечь за собой уничтожение либо изменение объекта. Фор-
мулировка о разрешении применения экспертом разрушающих 
методов может иметь следующую редакцию: «В порядке, преду-
смотренном п. 3, ч. 4, ст. 57 УПК РФ разрешаю экспертам ЭКЦ 
ГУ МВД России по г. СПб и ЛО произвести исследование, кото-
рое может повлечь полное или частичное уничтожение объектов 
либо изменение их внешнего вида или основных свойств». 

В случае если предоставляемое на экспертизу устройство за-
блокировано при помощи пароля, известного лицу, назначившему 
экспертизу, данный пароль необходимо указать в постановлении 
о назначении экспертизы. В случае если у лица, назначившего экс-
пертизу нет информации о пароле, данный факт также необхо-
димо указать в постановлении о назначении экспертизы и предо-
ставить дополнительные данные об объекте для осуществления 
подбора пароля. Таковыми данными могут являться: известные 
инициатору пароли для предоставленного или любого другого 
устройства, аккаунта и т.п., принадлежащего конкретному вла-
дельцу (важен механизм формирования пароля); ФИО и дата рож-
дения владельца устройства и ближайших родственников; извест-
ные инициатору памятные даты владельца устройства (свадьбы, 
рождения детей, развода и т.д.); другие устройства, принадлежа-
щие этому же владельцу, назначенные в ЭКЦ для проведения ком-
пьютерной экспертизы.  

При назначении экспертизы по материалам, в которых име-
ется большое количество единиц техники, рекомендуется 
назначать экспертизу из расчета один объект – одно постанов-
ление о назначении экспертизы. Подобное распределение обес-
печит наиболее оптимальное использование ресурсов эксперт-
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ного подразделения, а также позволит получить результаты экс-
пертиз по отдельным объектам в более короткие сроки, чем по 
группе объектов. Если невозможно избежать группировки объек-
тов, то она должна производиться по функциональному признаку 
объектов, например, сгруппировать все НЖМД одного файлового 
хранилища для назначения одной экспертизы. 

При назначении экспертизы по серверным системным блокам 
и видеорегистраторам не рекомендуется предоставлять НЖМД 
данных устройств отдельно от соответствующих им системных 
блоков и не подключать их к другим ЭВМ без защиты от записи, 
ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны должны предостав-
ляться вместе с проводами питания/коммуникации с персональ-
ным компьютером. 

Поскольку ограниченный объем публикации не позволяет при-
вести полный перечень вопросов, которые могут быть разрешены 
в ходе компьютерной экспертизы, ниже будут изложены общие 
требования к вопросам: 

типовые вопросы, изложенные в существующих методических 
рекомендациях, могут быть скорректированы для решения кон-
кретной задачи; 

при формулировании вопроса необходимо принимать во вни-
мание, что результирующий объем данных может быть внуши-
тельным и в некоторых случаях увеличение объема информации 
в следствии постановки дополнительных вопросов затрудняет 
процесс последующего анализа данных (полезная информация те-
ряется в большом объеме «шума»); 

при формулировании вопросов необходимо стремиться к со-
ставлению «уникальных запросов», относящихся к уголовному 
делу для получения наиболее точной выборки файлов.  

Одновременно следует избегать следующего: 
постановки вопросов, заведомо не представляющих интерес 

для расследования уголовного дела;  
постановки вопросов, не корректных для конкретного объекта. 

К примеру, если в отношении Ноутбука в числе прочих задан во-
прос о наличии на нем истории звонков (как и для других объек-
тов этой «серии» экспертиз), эксперт на этот вопрос обязан отве-
тить, руководствуясь принципом полноты исследования и приме-
нив все необходимые для этого методики, однако данный тип ин-
формации нехарактерен для данных устройств, результат такого 
исследования будет неинформативен и затратен по времени; 
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использования общих слов, фраз (таких как «договор», «мир», 
«слово» и т. д.); 

игнорирования возможности указать дату, интересующую 
следствие в формулировке вопроса; 

формирования обширного «поискового словаря», включаю-
щего в себя не только общеупотребительные слова, но и короткие 
цифровые комбинации с высокой частотой встречаемости; 

вопросов, касающихся методики проведения экспертизы, име-
ющих справочный или правовой характер; 

вопросов, выходящих за пределы компетенции эксперта, зани-
мающегося производством судебных компьютерных экспертиз. 
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О.И. НАЗАРОВА 
 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 
В СФЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  

 

В настоящее время состояние законности по преступлениям, 

совершенным в сфере национальных проектов, является неблаго-

приятной, поскольку за последние несколько лет растет количе-

ство совершенных преступлений данной категории, при этом рас-

крываемость снижается. 

Так, в 2020 году в сфере национальных проектов в Российской 

Федерации совершено 930 преступлений, в 2021 – 2137, в 2022 – 

2852 преступления. Раскрываемость данной категории преступле-

ний в 2020 году составила 81,9%, в 2021 – 80,2%, в 2022 – 80%. 

Большее количество преступлений данной категории выявля-

ются при реализации национального проекта «Демография»: так, 

в 2020 году доля таких преступлений составила 35%, в 2021 – 

55,5%, в 2022 – 69,8%. При реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда» в 2020 году доля таких преступлений 

составила 17,1%, в 2021 – 12,8%, в 2022 – 8,7%. При реализации 

национального проекта «Образование» в 2020 году доля таких 

преступлений составила 15,4%, в 2021 – 12,2%, в 2022 – 4,2%. 

При реализации национального проекта «Здравоохранение» 

в 2020 году доля таких преступлений составила 10,2%, в 2021 – 

5,2%, в 2022 – 4%. 

В г. Санкт-Петербурге, как и в целом в Российской Федера-

ции, в большей степени криминальные деяния совершаются 
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в сфере национального проекта «Демография», в частности при 

реализации мер финансовой поддержки семей при рождении 

детей сертификатов «Материнский капитал», «Земельный капи-

тал». Так, за 9 месяцев 2023 года с вынесением итогового судеб-

ного решения рассмотрено 20 уголовных дел анализируемой ка-

тегории в отношении 20 лиц.  
Обеспечение качественного поддержания государственного 

обвинения по уголовным делам указанной категории является од-
ним из ключевых направлений деятельности прокуратуры 
г. Санкт-Петербурга. Итоговые судебные решения изучаются 
прокуратурой города, при наличии оснований принимаются меры 
к их обжалованию. Основной задачей прокуроров и государствен-
ных обвинителей является принятие исчерпывающих мер, 
направленных на возмещение ущерба, причиненного преступле-
ниями указанной категории. 

Так, к примеру приговорами Сестрорецкого районного суда 
г. Санкт-Петербурга от 28.03.2023 и 29.03.2023, вынесенными 
в порядке главы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, две гражданки осуждены за совершение пре-
ступлений в рамках национального проекта «Демография» под-
программы «Финансовая поддержка семей при рождении», 
предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при по-
лучении выплат, то есть хищение денежных средств при получе-
нии иных социальных выплат, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, путем предоставления заве-
домо ложных сведений, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору в крупном размере. Каждой в отдельности 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 
6 месяцев условно с установлением испытательного срока в 1 год 
6 месяцев. Кроме того, указанным приговором по иску прокурора 
Курортного района г. Санкт-Петербурга с осужденных взыскан 
материальный ущерб в пользу Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга в размере 339 333 рублей 12 копеек и 
307 732 рублей 82 копеек. Приговоры вступили в законную силу.  

Основной сложностью при расследовании уголовных дел дан-
ной категории и проблематикой доказыванием вины является ла-
тентность и неочевидность криминальных деяний, поскольку, как 
правило, привлекаемое лицо, действуя умышленно, из корыстных 
побуждений, с целью незаконного обогащения путем хищения де-
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нежных средств из бюджета г. Санкт-Петербурга, главным распо-
рядителем которых является Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга, выделенных в рамках национального проекта 
«Демография», подпрограммы «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей», через создание видимости целевого исполь-
зования бюджетных средств, разрабатывают план реализации 
указанного преступного умысла. Согласно плану виновное лицо 
вступает в сговор с собственником неликвидных земельных 
участков, после чего заключает мнимую гражданско-правовую 
сделку, совершает иные юридически значимые действия, необхо-
димые для получения путем обмана средств земельного капитала 
в г. Санкт-Петербурге, таким образом оформляя мнимое приобре-
тение земельного участка согласно завышенной сумме, указанной 
в договоре купли-продажи, но не соответствующей действитель-
ности. Далее все юридически значимые документы, а именно: до-
говор купли-продажи земельного участка, расписку в получении 
денежных средств за земельный участок владелец сертификата 
предоставляет в регистрирующий орган с целью государственной 
регистрации перехода права общей долевой собственности на зе-
мельный участок в пользу владельца сертификата и детей. После 
чего уже новый собственник земельного участка (владелец серти-
фиката) все юридически значимые документы предоставляет в 
уполномоченный государственный орган исполнительной власти 
для получения денежных сумм, указанных в сертификате.  

Подобными преступными действиями производится незакон-
ное «обналичивание» денежных средств. Лица, реализуя предо-
ставленные государством дополнительные меры социальной под-
держки, обязаны понимать, что распоряжаясь средствами данных 
мер социальных поддержек, владелец государственных сертифи-
катов должен добросовестно предпринять меры, обеспечивающие 
действительное возмещение денежных средств, направляемых на 
оплату расходов, понесенных на приобретение земельного 
участка, и что нецелевое расходование денежных средств в соот-
ветствии с действующим законодательством не допускается и яв-
ляется противозаконным. 

В соответствии с Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 14.03.2019 № 192 «Об организации прокурор-
ского надзора в сфере реализации национальных проектов» орга-
нам прокуратуры требуется обеспечить законность, а также за-
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щиту интересов государства и прав граждан, обеспечить систем-
ное и эффективное надзорное сопровождение реализации 
12 национальных проектов, предусмотренных Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года». А том числе при реализации наци-
онального проекта «Демография» прокуратура обязана обеспе-
чить надзорное сопровождение национального проекта «Демогра-
фия» и принципиально реагировать на нарушения законности при 
реализации мероприятий по финансовой поддержке семей в связи 
с рождением детей, в том числе при предоставлении материнского 
капитала, льготных ипотечных займов и кредитов. 

Надзорная деятельность прокуратуры в сфере реализации 
национальных проектов имеет весьма важную роль, поскольку 
прокурор в рамках своих полномочий осуществляет оценку закон-
ности и соблюдения требований законодательства в данной 
сфере, ориентирует органы расследования на всестороннее, пол-
ное расследование уголовных дел данной категории, поддерживая 
государственное обвинение по уголовным делам данной катего-
рии прокурор обеспечивает законность принятия судом итоговых 
решений по данным делам, в том числе обеспечивает возмещение 
ущерба, причиненного преступлениями в сфере национальных 
проектов.  
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ПОДОЗРЕВАЕМОГО  

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

 
Статистические данные свидетельствуют, что, с января по сен-

тябрь 2022 года в России имело место 1302 преступления, совер-
шенные с участием несовершеннолетних. Из них раскрыто 
1240 преступлений116. 

Повышение уровня развития современного общества, внедрение 
в повседневную жизнь компьютерных технологий, доступность и 
распространенность социальных сетей, интернет-сайтов в конечном 

 
116 Информационный центр МВД России. Портал правовой статистики. URL: 

http://crimestat.ru/offenses_chart. 

http://crimestat.ru/offenses_chart
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итоге ведёт к росту случаев депрессивного состояния и иных психи-
ческих проявлений у субъектов общественного социума. 

Ученые, ссылаясь на результаты исследования Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (далее ВОЗ), свидетельствуют о росте 
суицидальных проявлений в подростковой среде, вследствие име-
ющихся психических отклонений117. 

Одной из основных причин преступности в подростковой 
среде является «незанятость», и, как следствие возможность во-
влечения в преступную среду. Неустойчивая психика несовер-
шеннолетних, подвержена влиянию специфичному информаци-
онному потоку, транслируемому посредством интернет-сетей. 
Выражения по типу: «нет жизни, значит и нет проблем с нею свя-
занных», откладываются в сознании подростка, как способ быст-
рого разрешения его внутренних конфликтов118.  

Суицидальные проявления несовершеннолетних принято 
называть «черным феноменом», одной из причин которых, явля-
ется распространение в интернет-сетях так называемых «груп-
пами смерти». Данные группы созданы с целью моделирования 
жизни как компьютерной игры, пропагандирующей бессмыслен-
ность и конечность бытия. Методичное вовлечение подростков 
в процесс «суицидального пути» заключается в следующем: 

вовлечение субъекта в соответствующие сообщества деструк-
тивного характера; 

побуждение к психическому моделированию жизни как ком-
пьютерной игры, состоящей из уровней, заданий и квестов; 

психологическое подталкивание к просмотру соответствую-
щего интернет-контента, содержащего сцены насилия, смерти. 

Криминалистическая характеристика преступления предпола-
гает установление обстоятельств, имеющих отношение к лично-
сти преступника. Эти рекомендации актуальны и в случае совер-
шения противоправных деяний несовершеннолетними либо с их 
участием. Вместе с тем, обстоятельства жизни подростка следует 
изучать не формально. Сюда относятся жилищные, материальные 
условия семьи, образ жизни родителей (опекунов, попечителей), 

 
117 Шматова Ю.Е. Динамика статистических и социологических показателей 

состояния психического здоровья населения России // Проблемы развития тер-
ритории. Вып. 2019. № 3 (101). С. 76-96. 

118 Низаева С.Р., Ахметгалеев В.Р. Криминалистический аспект установления 
личности преступника при обосновании эффективной меры пресечения // Закон 
и правопорядок в третьем тысячелетии: сборник материалов международной 
научно-практической конференции. Калининград. 2021. С. 35-40.  
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чей тип социального поведения может перенять несовершенно-
летний. Принимая решение о привлечении к уголовной ответ-
ственности, необходимо выяснить, какие обстоятельства предше-
ствовали совершению преступления. Для этого целесообразно 
также изучить его взаимоотношения на месте учебы или работы, 
проведение свободного времени, влияние на него старших по воз-
расту лиц119. Установление криминалистически значимой инфор-
мации о негативном либо провоцирующем влиянии лиц, старших 
по возрасту, являющихся участниками уголовного судопроизвод-
ства, позволит определить роль несовершеннолетнего в совер-
шенном преступлении, обоснованно избрать ему меру пресече-
ния. Учитывая тот факт, что меры пресечения в рамках расследу-
емого уголовного дела применяются к лицам, которые еще не при-
знаны виновными в совершении преступлений, то применение 
данных мер должно быть обоснованным, необходимым, иметь со-
размерный и исключительный характер исходя из обстоятельств 
конкретного уголовного дела, и, в то же время, способствовать 
раскрытию преступления. Применение мер пресечения, если это 
не противоречит интересам иных лиц и охраны общественной 
безопасности, должно обеспечивать достижение своей цели с воз-
можно наименьшим лишением либо ограничением прав обвиняе-
мого (подозреваемого). Заметим, что вопрос о применении каж-
дой конкретной меры пресечения, с учетом особенностей ее при-
менения, выбор которой должен быть основан в соответствии 
с целями, установленными УПК РФ и подтвержденными матери-
алами уголовного дела, тесно связан с личностью каждого от-
дельно взятого обвиняемого (подозреваемого), вида совершен-
ного им преступления, а также, в целом, следственной ситуации, 
сложившейся в ходе расследования конкретного уголовного дела. 
Тем самым, применение мер пресечения содержит в себе признак 
индивидуализации, обеспечивающий законное и обоснованное 
ограничение прав личности (ст.7 УПК РФ), и выступает своеоб-
разным регулятором правильного избрания и применения опреде-
ленной меры пресечения120. Говоря о таком понятии как «обосно-
ванность», следует подчеркнуть, что ключевыми элементами 

 
119 Корягина С.А. Несовершеннолетние преступники: Некоторые современ-

ные социально-демографические и нравственно-психологические характери-
стики / С.А. Корягина, Д.Г. Синьков // Журнал правовых исследований. 2018. 
№ 3. С. 73-76. 

120 Низаева С.Р., Ахметгалеев В.Р. Криминалистический аспект установления 
личности преступника при обосновании эффективной меры пресечения // Закон 
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обоснованного решения должны являться не только фактические 
обстоятельства, установленные в рамках расследования, которые 
свидетельствуют о наличии оснований, связанных с возможно-
стью принятия данного решения, но и основанные на фактических 
данных предположения.  

Таким образом, факт наличия взрослых, оказывающих пози-
тивное воздействие на подростка, позволит лицу, осуществляю-
щему расследование, избрать соразмерную преступлению меру 
пресечения, например, отдать подростка под присмотр родителей 
(опекунов, попечителей), убедившись в объективной оценке ими 
содеянного несовершеннолетним подозреваемым и способности 
контролировать его поведение. 

Изучая влияние социума на поведение несовершеннолетних 
и возможные причины вовлечения последних в преступные и ан-
тиобщественные действия, следует остановиться на понятии – 
о моббинг, которое является формой психологического и физиче-
ского насилия группы лиц, в отношении одного или нескольких 
индивидуумов (в отличие от буллинга, где агрессором выступает 
одно лицо).  

Наиболее выражено моббинг проявляется в подростковой 
среде (период обучения в школах). Разнообразие целей, задач, 
мотивации, стоящих перед молодыми людьми, приводит к невоз-
можности правильно реагировать на происходящие процессы. 
Накопившееся раздражение, приобретает форму агрессии, кото-
рую подростки, объединяясь в группы, вымещают на других ли-
цах. Моббинг в мужской подростковой среде реализуется в ос-
новном в виде физического насилия (пинки, подзатыльники 
и т.д.). В женской подростковой среде проявление моббинга, 
нашло свое выражение в сплетнях, создании кличек, словесных 
издевательствах. 

Одной из проблем то, что педагогами уделяется недостаточное 
внимание таким проявлениям. Их относят к элементам становле-
ния подростка, его «взросления», предпочитая не замечать. 
Жертва моббинга в будущем приобретает черты поведения мо-
дели моббера, вымещая агрессию в семье, рабочем коллективе, 
а в иногда совершая преступление. 

 
и правопорядок в третьем тысячелетии: сборник материалов международной 
научно-практической конференции. Калининград. 2021. С. 35-40.  



127 

Примером вышесказанного может служить уголовное дело 
в отношении совершеннолетнего гр. М., который путем психиче-
ского воздействия и угроз физической расправой вовлёк несовер-
шеннолетнего З. в посредничество на приобретение наркотиче-
ских средств. М. передал несовершеннолетнему З. денежные 
средства, на которые он приобрел наркотики у гр. Ш. В момент их 
передачи гр. М. они оба были задержаны. Несовершеннолет-
нему З. было предъявлено обвинение в быте наркотических 
средств (ст. 228.1 УК РФ). Однако в результате прокурорского ре-
агирования на проведение расследования не в полном объеме, об-
винение было пересмотрено. Для участия в следственных дей-
ствиях с несовершеннолетним З. был приглашен психолог в каче-
стве специалиста. В ходе следственных действий с участием спе-
циалиста установлено, что несовершеннолетний З. подвергался 
моббингу со стороны группы лиц. У него не было договоренности 
с Ш. на сбыт наркотических средств гр. М. Дополнительным рас-
следованием уголовного дела действия несовершеннолетнего З. 
были переквалифицированы на ч. 1 ст. 228 УК РФ как соучастие 
в форме соисполнительства в незаконном хранении наркотиче-
ских средств без цели сбыта121 [4]. 

Таким образом, криминалистически значимыми обстоятель-
ствами, подлежащими установлению по преступлениям, совершен-
ным несовершеннолетним лицом, либо с его участием, являются: 

условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 
его психического развития, а также иные особенности личности; 

характер и степень влияния на несовершеннолетнего старших 
по возрасту лиц. В этом случае особое значение придается опре-
делению характера взаимоотношений между участниками пре-
ступления в тех случаях, когда оно совершено в соучастии; 

обстоятельства, образующих негативные и положительные 
аспекты влияния на несовершеннолетнего подростка со сто-
роны старших по возрасту лиц, формирующие криминалисти-
ческий аспект принятия решения об избрании подозреваемому 
меры пресечения. 

 

 
121 Обзор кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам 

Республики Башкортостан за первое полугодие 2019 г. / Р. Баш. Прок. 2019-2020. 
URL: https://bashprok.ru/the_prosecutor_explained/razyasnenie-zakonodatelstva/ 
kassatsionnaya-praktika-verkhovnogo-suda-rb-po-rassmotreniyu-kassatsionnykh-
predstavleniy-prokuratur.php.  

https://bashprok.ru/the_prosecutor_explained/razyasnenie-zakonodatelstva/%20kassatsionnaya-praktika-verkhovnogo-suda-rb-po-rassmotreniyu-kassatsionnykh-predstavleniy-prokuratur.php
https://bashprok.ru/the_prosecutor_explained/razyasnenie-zakonodatelstva/%20kassatsionnaya-praktika-verkhovnogo-suda-rb-po-rassmotreniyu-kassatsionnykh-predstavleniy-prokuratur.php
https://bashprok.ru/the_prosecutor_explained/razyasnenie-zakonodatelstva/%20kassatsionnaya-praktika-verkhovnogo-suda-rb-po-rassmotreniyu-kassatsionnykh-predstavleniy-prokuratur.php
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ТОЛКОВАНИЕ КАК МЕТОД УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК  

В ТЕКСТЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 

Толкование – древнейший правовой институт, являющийся со-
ставной частью более широкого понятия – герменевтики122. 

Юридическую герменевтику определяют как науку о понима-
нии смысла текста нормативного правового акта.  

Необходимость понимания текста закона «обусловлена про-
цессами реализации права, поскольку они требуют правиль-
ного понимания и установления точного смысла правовых 
предписаний»123. 

«Процесс толкования неизбежен при реализации правовых 
норм органами суда, прокуратуры, арбитража, других государ-

ственных органов, при заключении сделок и договоров хозяйству-
ющими структурами, в деятельности партий, общественных объ-
единений, при осуществлении гражданами юридически значимых 
действий и т. д.»124. 

Толкование норм права даёт нам полное представление о его 
системе, принципах, институтах и отраслях. Умение пользоваться 

его основными приёмами и способами – показатель правовой 
культуры и уровня профессионализма отдельно взятого юриста. 

Цель толкования, по выражению П.А. Сорокина, состоит в том, 
чтобы «вскрыть точное содержание закона согласно его смыслу 
и букве»125. 

Иными словами, цель толкования заключается в единообраз-

ном понимании и применении закона, а также в противодей-
ствии искажению смысла правовых норм, заложенного в них за-
конодателем. 

 
122 Греч. ἑρμηνευτική – «разъяснение, искусство толкования текстов». Боль-

шой энциклопедический словарь / под. ред. А.М. Прохорова. М., 2009. Т. 1. 
С. 295. 

123 Дарда А.В., Савченко М.С. Толкование норм права: учебно−методическое 
пособие по дисциплине «Теория государства и права». Краснодар: Издательский 
Дом Юг, 2013. С. 4. 

124 Там же. 
125 Сорокин П.А. Толкование закона: хрестоматия // Теория государства 

и права. М., 2007. С. 71. 
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Кодексы Наполеона, разработанные в начале XIX в., однако 
функционирующие до сих пор с незначительными поправками, 
были составлены так, чтобы любой умеющий читать француз 
понял смысл написанного и смог воспроизвести указанное 
в норме предписание, что соответствует выражению француз-
ского философа Ш.Л. Монтескьё: «Законы должны иметь для 

всех одинаковый смысл»126. 
Основная идея толкования должна состоит в защите законно-

сти, а также прав и основных свобод человека и гражданина. 
Необходимость толкования норм права заключаются в следу-

ющем: 
1) невозможность точного и ясного выражения своей воли 

законодателем; 
2) использование специфических юридических терминов, 

понятий и конструкций; 
3) наличие в тексте закона «расплывчатых» и неполных фор-

мулировок; 
4) разрозненность и неравномерность судебной практики; 

5) отсутствие органа, специально уполномоченного осу-
ществлять толкование; 

6) неразвитость доктринального толкования и отсутствие 
обыденного толкования в виду сложности норм; 

7) широкий круг субъектов толкования права; 
8) допущение законодателем лингвистических ошибок в тек-

сте закона.  
Остановимся на последнем пункте подробнее. 
Обратим внимание на формулировку ч.1 ст. 40 Уголовного 

кодекса Российской Федерации: «Не является преступлением 
причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в 
результате физического принуждения, если вследствие такого 

принуждения лицо не могло руководить своими действиями 
(бездействием)»127.  

В тексте данной части статьи явно видна лексическая ошибка – 
«руководить бездействием». В соответствии с нормами русского 
языка в бездействии можно пребывать. 

 
126 Монтескье Ш.Л. О духе законов. М.: Мысль, 1999. С. 500. 
127 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 №63-ФЗ (ред. 

от 04.08.2023) // СЗ РФ. 1996. №25. Ст.2954. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: 
[Электронный ресурс]. 1997–2023. URL: http://www.consultant.ru/ 



130 

В связи с этим, Е.Е. Тонков и В.Ю. Туранин указывают, что 
«…в тексте ст.40 Уголовного кодекса Российской Федерации 
вполне возможно использовать следующую формулировку: «не 
является преступлением причинение вреда охраняемым уголов-
ным законом интересам в результате физического принуждения, 
если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить 

своими действиями, либо пребывало в бездействии»128. 
Толкование – это процесс, который представляет собой два по-

следовательных этапа (стадии): уяснение и разъяснение нормы.  
Толкование-уяснение – это внутренний процесс познания 

смысла нормы конкретным субъектом, осуществляемый при по-
мощи приёмов и способов толкования. При этом чем выше уро-

вень юридических знаний субъекта, тем квалифицированнее тол-
кование нормы, данное им.  

«Толкование-уяснение выступает как внутренний мыслитель-
ный процесс, происходящий в сознании субъекта, толкующего 
правовое предписание»129. К толкованию-уяснению обычно отно-
сят буквальное, ограничительное и расширительное толкование. 

Толкование-разъяснение – это процесс разъяснения содержа-
ния смысла нормы и его доведение до других субъектов, цель ко-
торого – верное и единообразное применение нормы, а также 
уточнение рамок её действия.  

Е.Н. Тонков обращает внимание, что «толкование-разъяснение 
может осуществляться субъектом, не уполномоченным приме-

нять нормы права к рассматриваемым правоотношениям»130. Ви-
дами толкования-разъяснения традиционно считаются официаль-
ное и неофициальное толкование.  

Под ошибкой следует понимать ложное представление инди-
видуума о существующих юридических или фактических призна-
ках совершенного деяния и его последствиях. Толкование помо-

гает избегать ошибок при правоприменительной деятельности.  
Теория уголовного права выработала их классификацию131: 

 
128 Тонков Е.Е., Туранин В.Ю. Лингвистические ошибки в текстах россий-

ских законов. Научные ведомости. Серия Философия. Социология. Право. // 
2012. № 14. (133). Выпуск 21. С. 140. 

129 Дарда А.В., Савченко М.С. Толкование норм права: учебно−методическое 
пособие по дисциплине «Теория государства и права». Краснодар: Издательский 
Дом Юг, 2013. С. 37. 

130 Тонков Е.Н. Толкование закона и права. Т. 1. СПб.: Алтейя, 2015. С. 17. 
131 См., например, труды Волосюк Е.В., Сафоненкова Н.П. 
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1) фактические ошибки (в средствах, предмете, объекте 
и пр.); 

2) юридические ошибки (мнимое преступление; неправиль-
ное представление лица о юридических последствиях совершае-
мого преступления; ошибка в уголовно-правовом запрете). 

Заключительной стадией, по мнению некоторых специалистов, 

является стадия толкования-применения, в процессе осуществле-
ния которой «оценке подлежат не только правовые нормы, но 
и юридические факты, действия/бездействия, правоотношения, 
требующие юридической квалификации»132. 

Противника такого подхода отмечают, что выделение третьей 
стадии толкования не нужно, поскольку существует такой вид ре-

ализации права как применение права, и смешивать эти понятия 
не следует. 

При изучении института толкования возникает вопрос: все ли 
нормы права нуждаются в толковании или только те, которые не-
достаточно полно (понятно) сформулированы законодателем?  

Представляется, что при подробном изучении любой нормы 

права в ней обнаруживается неясность, требующая глубоко ана-
лиза. Иными словами, «таких норм, которые не требовали бы сво-
его толкования, не бывает, т.е. толкованию-уяснению подлежат 
все нормы права, а разъяснению – лишь те, по поводу которых 
возникают сомнения или разногласия на практике»133. 

Разногласия в вопросе толкования нормы права возникают, по-

скольку каждый субъект права в силу особенностей своей лично-
сти представляет истину с субъективной точки зрения.  

Истина как философская категория предполагает наличие у неё 
двух сторон – объективной и субъективной. Объективная сторона 
истинности заключается в наличии определённых знаний, кото-
рые не зависят от субъекта познания, в то время как субъективная 

сторона истинности относительна, т. е. требует уточнения 
и углубления в ходе процесса познания.  

Таким образом, толкование нормы права – это попытка ин-
дивидуумов приблизиться к объективной истинности конкрет-
ной нормы. 

 
132 Тонков Е.Н. Толкование закона и права. Т.1. СПб.: Алтейя, 2015. С. 17. 
133 Дарда А.В., Савченко М.С. Толкование норм права: учебно−методическое 

пособие по дисциплине «Теория государства и права». Краснодар: Издательский 
Дом Юг, 2013. С. 9. 
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«Толковаться должны все уголовные законы, а не только те, 
которые представляются интерпретатору недостаточно ясными. 
Чтобы правильно применять и соблюдать нормы уголовного 
права, нужно познать их путём толкования текста закона»134 − от-
мечает Е. В. Волосюк. 

В современной теории можно выделить как минимум три ос-

новные причины толкования норм уголовного закона: 
несовершенство действующего национального законода-

тельства; 
системность права; 
необходимость перехода от общего к частному (метод де-

дукции). 

Можно обозначить следующие характеристики толкования 
норм уголовного права: 

наличие у уголовно-правовых актов двух источников толко-
вания – норма и факт. термин «факт» означает применение толко-
вания нормы к каждой конкретной ситуации; 

чётко выраженная целесообразность их толкования, что вы-

ражается в наличии определённой цели и стороны, обладающей 
своей волей, которая связанна с её деятельностью; 

направленность данного процесса. 
Толкование уголовного закона представлено тремя способами: 

грамматическим, систематическим и историческим. 
«Грамматический способ толкования уголовного закона пред-

ставляет собой использование для уяснения смысла закона дей-
ствующих правил лексики, орфографии, морфологии, синтаксиса 
и пунктуации русского языка»135.  

Так, например, допущена лингвистическая ошибка в ч.2 ст.10 
Уголовного кодекса Российской Федерации в формулировке об 
обратной силе уголовного закона: «Если новый уголовный закон 

смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это 
наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных 
новым уголовным законом»136.  

 
134 Волосюк Е.В. Грамматическое толкование норм Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации: монография. М. : Юрлитинформ, 2015. С. 28.  
135 Волосюк Е.В. Грамматическое толкование норм Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации : монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 34. 
136 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.  №63-ФЗ (ред. 

от 04.08.2023) // СЗ РФ. 1996. №25. Ст.2954. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: 
[Электронный ресурс]. 1997–2023. URL: http://www.consultant.ru/ 
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Представляется, что в данном примере неверно соединены 

главная и придаточная части предложения. В соответствии 

с нормами современного русского языка деяние нельзя «отбы-

вать»; этот термин может применяться к наказанию, но никак 

не к деянию.  

Т.В. Губаева предлагает следующую возможную формули-

ровку: «Если новый уголовный закон смягчает наказание за дея-

ние, то наказание, отбываемое лицом, подлежит сокращению 

в пределах, предусмотренных новым уголовным законом»137. 

«При систематическом способе толкования происходит об-

ращение к нормам других отраслей права либо к другим ста-

тьям Уголовного кодекса для уяснения смысла тех или иных 

положений»138.  

«Исторический способ толкования предполагает обращение к 

социальным, экономическим, политическим и правовым усло-

виям момента принятия нормы для уяснения вложенной в неё 

мысли законодателя, когда по истечении определённого периода 

времени такая мысль законодателя расходится с изменившимися 

условиями»139. 

Представляется необходимым предпринять следующие меры 

по улучшению качества издаваемых норм права: 

учредить специализированный орган, уполномоченный осу-

ществлять толкование норм права, что в значительной степени 

способствовало бы разгрузке судебной системы Российской Фе-

дерации и существенно сократило бы круг субъектов толкования 

права, который в настоящее время весьма широк; 

определить подходы и способы толкования права, чьё доктри-

нальное разграничение послужило бы толчком для развития рос-

сийской науки теории права. 

 

 
137 Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональ-

ной юридической деятельности: монография. 2−е изд., пересмотр. М.: Норма: 

ИНФРА−М, 2014. С. 42. 

Волосюк Е.В. Грамматическое толкование норм Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 36. 
139 Волосюк Е.В. Грамматическое толкование норм Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 37. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С САМОУБИЙСТВОМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Каждые 45 секунд в мире совершается самоубийство140. Дан-
ное явление стало неким культом среди подростков и молодежи, 
которое осложнилось также и тем, что их нередко подталкивают 
к суицидальным мыслям сверстники или взрослые. 

Способы совершения преступлений, связанных с самоубий-
ством несовершеннолетних, носят разнообразный характер, при 
этом, как правило, сопряжены с психологическим воздействием: 
понуждением к совершению определенных действий, угрозами, 
травлей, в частности в сети Интернет. Используя различные веб-
сайты, злоумышленники создают «группы смерти» либо напря-
мую связываются с подростками с целью оказания давления на их 
психику. Подобные манипуляции подросток в силу психофизио-
логических особенностей, присущих возрасту, принимает за по-
нимание, поддержку и даже дружбу. 

Анализ следственной и судебной практики по уголовным де-
лам, возбужденным по факту самоубийства несовершеннолет-
них, показал значительные трудности, связанные с формирова-
нием по ним доказательственной базы. Изученный эмпириче-
ский материал подтверждает, что отдельные источники доказа-
тельств можно относить к ключевым по указанной категории 
уголовных дел. 

Основными следственными действиями при расследовании 
преступлений, связанных с самоубийством несовершеннолетних, 
являются: осмотр места происшествия, выемка, допрос потерпев-
ших, свидетелей, подозреваемых (обвиняемых), обыск и иные, но-
сящие, как правило, единичный характер. Кроме того, значитель-
ную роль играет назначение судебных экспертиз. 

Наличие определенных проблем при расследовании рас-
сматриваемых преступлений объясняется, с одной стороны , 

 
140 Preventing suicide: a global imperative. Geneva: World Health Organiza-

tion. 2014. С. 11. 
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сложностью их состава и предмета доказывания, с другой – пси-
хическими (психологическими) особенностями несовершенно-
летнего. Таким образом, отмеченное вызывает необходимость 
в знаниях психологических особенностей как лиц, совершаю-
щих преступления данной направленности, так и лиц, ставших 
жертвами преступлений. Кроме того, анализируемые преступле-
ния характеризуются латентностью, поскольку самоубийство 
нередко сложно разграничить с несчастным случаем. Попытка 
суицида нередко является реакцией на жизненные трудности 
и в этом случае сложно разграничить «выбор» подростка от до-
ведения его до самоубийства. 

Бесспорно, что «ключевым» следственным действием является 
осмотр места происшествия. При обнаружении трупа несовер-
шеннолетнего следователю необходимо установить механизм об-
разования следов преступления для установления основных след-
ственных версий: убийство или доведение до самоубийства, при-
чинение смерти по неосторожности или несчастный случай. 
Осмотр места происшествия помогает не только исключить ука-
занные следственные версии, но и определить соответствие вы-
бранного способа самоубийства и способа (метода), с помощью 
которого несовершеннолетнего склоняли к данному действию. 

Вместе с тем, осмотр места проживания как подозреваемого 
(обвиняемого), так и суициданта позволяет установить наличие 
предсмертных записок, которые не всегда могут быть оставлены 
на месте трагедии, также технических средств связи, использован-
ных для общения указанных лиц (в случаях совершения преступ-
ления с помощью сети Интернет). 

Следует особое внимание уделять и выемке различного рода 
электронных носителей информации, в ходе которой при произ-
водстве невербальных процессуальных действий следователю 
необходимо стремиться к отысканию и изъятию различного рода 
материальных объектов с учетом положений ч. 1 ст. 164 УПК РФ. 
Указанное важно для получения исчерпывающей информации 
о характере и содержании переписки, состоявшейся между субъ-
ектом преступления и несовершеннолетним, предсмертным пове-
дением жертвы. 

Расследование преступлений, связанных с самоубийством 

несовершеннолетних, открывает для субъекта расследования 

безграничные (с учетом конкретных обстоятельств) возможно-

сти при решении вопроса о назначении судебных экспертиз. 
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Предлагается выделить наиболее распространенные из них: тра-

сологическая, дактилоскпическая, судебно-медицинская, ме-

дико-криминалистическая, комплексная посмертная психолого-

психиатрическая, почерковедческая, компьютерно-техническая 

и другие. 
Не имея возможности рассмотреть подробно все виды указан-

ных экспертиз, уделим внимание исключительно комплексной 
посмертной психолого-психиатрической судебной экспертизе, 
исследуемыми объектами (источниками информации) которой 
являются показания свидетелей, знавших несовершеннолетнего, 
объяснения, личные дела (учащегося, например), личный днев-
ник, предсмертные записки и иные материалы. В зарубежной ли-
тературе отмеченное получило название «psychological autopsy» 
(психологическое вскрытие), то есть соответствующее след-
ственное действие, в ходе которого эксперты анализируют мате-
риалы, оставленные умершим лицом (записки, личный дневник), 
мнения родственников и друзей, полицейские и медицинские от-
четы, чтобы выявить душевное состояние умершего до случив-
шегося141. 

Такая экспертиза разрешает задачи по определению способно-
сти несовершеннолетнего, не страдающего психическим заболе-
ванием, полностью осознавать себя и давать себе отчет в своих 
действиях; наличия у лица физиологического аффекта, депрессии 
и иных эмоциональных состояний, предрасполагающих к само-
убийству или попытке к нему; наличия у испытуемого признаков 
повышенной внушаемости и другие142. 

Так, не вызывает никаких сомнений, что результаты судебных 
экспертиз способствуют полноте установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, согласно ст. 73 УПК РФ, а также про-
верке отмеченных выше следственных версий. 

Как для качественного расследования, так и проведения ранее 

указанных судебных экспертиз важны показания свидетелей, осо-

бенно близко знавших погибшего. Учитывая, что свидетелями 

 
141 McGorrery P. Causing Someone Else to Commit Suicide: Incitement or 

Manslaughter? / P. McGorrery, M. McMahon // Alternative Law Journal. 2019. 
Vol. 44. P. 26. 

142 Пантюхина Г.А. К проблеме расследования уголовных дел, связанных с 
суицидальными действиями несовершеннолетних с использованием социаль-
ных сетей. Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Том. 9. 
№ 2. Часть 2. С. 191. 
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и потерпевшими (при неоконченном преступлении) нередко вы-

ступают несовершеннолетние, при их допросе необходимо при-

менять правила, установленные ст. 191 УПК РФ. При допросе ука-

занных лиц недопустимо использование тактических приемов, 

способствующих оказанию психотравмирующего воздействия на 

них, в связи с чем субъекту расследования крайне важно на уста-

новить контакт и доверительные отношения с допрашиваемыми, 

не достигшими возраста 18 лет. 

Применительно к теме научной статьи весьма наглядным явля-

ется следующий пример. 

В отношении И. было возбуждено уголовное дело по призна-

кам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 110 

УК РФ, по факту того, что 23.06.2020 года около 23 на участке 

местности возле дома № 120 по улице Инженерной в городе 

Пскове обнаружен труп несовершеннолетней, 10.10.2004 года 

рождения, с телесными повреждениями, образование которых ха-

рактерно в результате падения с высоты. В ходе первоначальных 

следственных действий, в том числе осмотра квартиры установ-

лено, что родители девочки злоупотребляют спиртными напит-

ками. Жилье находится в антисанитарном состоянии, непригод-

ном для проживания. Соседи при допросе пояснили, что посто-

янно слышна громкая нецензурная брань матери, обращенная 

к детям, которых в семье пятеро. Из показаний отца следует, что 

отношения с дочерью были сложными, он применял к ней физи-

ческое насилие, что подтверждено и результатами допроса моло-

дого человека погибшей, также не достигшего возраста 18 лет. 

На руках и бедрах несовершеннолетней имелись шрамы от поре-

зов, которые, со слов матери, она сама себе нанесла при жизни, 

что подтверждено судебной экспертизой. 

Анализ уголовного дела показал, что незадолго до произошед-

шего погибшая демонстрировала признаки, говорящие о суици-

дальном поведении: коротко остригла волосы, перекрасила их 

в белый цвет, закрыла доступ к странице в «ВКонтакте». В день 

самоубийства заявила, что больше не хочет видеть своих род-

ственников. Вместе с тем установлено, что незадолго до случив-

шегося школьным психологом по результатам психодиагностики 

учащихся, направленной на выявление суицидальных наклонно-

стей, выявлено наличие у девочки депрессии, однако помощь 

ей не была предложена. 
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Таким образом, в том время как меры по предотвращению со-

вершения несовершеннолетними самоубийств по-прежнему не-

достаточны, эффективное расследование рассмотренных пре-

ступлений возможно исключительно при условии наличия зна-

ний субъектом расследования как криминалистики и уголовного 

процесса, так и психологии. 
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ДВОЙСТВЕННОСТЬ ЯЗЫКА ДОКУМЕНТОВ  
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
Вынесенная в заглавие тема только на первый взгляд кажется 

излишне научной и не связанной с непосредственным примене-
нием положений уголовно-процессуального законодательства. 

Использование языка документов уголовного процесса не ре-
гламентировано ни УПК РФ, ни преподаваемыми при получении 
высшего юридического образования правовыми и иными дисци-
плинами: уголовным процессом и криминалистикой – с одной 
стороны, культурой речи и деловым общением – с другой. 

В этой связи совершенно иное значение получает распростра-
ненное суждение, что, приступая к практической деятельности, 
юрист должен «забыть» то, чему его учили. Рациональная состав-
ляющая высказывания в том, что в первую очередь необходимо 
перенять выработанные практикой на протяжении длительного 
времени приемы реализации конкретных предписаний закона, 
в то время как такие приемы не предусмотрены ни самим законом, 
ни наукой уголовного процесса. 

Применением положений уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законодательства выработан значительный объем способов 
подготовки необходимых документов, в том числе используемые 
для этого определения, фразы и выражения.  

В формировании языка документов уголовного процесса 
участвуют не только лица, получившие специальное юридиче-
ское образование (должностные лица судебно-следственных ор-
ганов, адвокаты и представители), но и не имеющих такового 
(потерпевшие, частные обвинители, гражданские истцы, подо-
зреваемые, обвиняемые, свидетели, переводчики, понятые, при-
сяжные заседатели, эксперты, специалисты). Это обуславливает 
двойственный, синтетический характер используемого языка, 
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что проявляется в итоговых документах – в постановлениях об от-
казе в возбуждении, о возбуждении уголовного дела, о приостанов-
лении или прекращении производства по делу, о привлечении в ка-
честве обвиняемого, в обвинительном заключении и приговоре.  

Им одновременно присущи черты официально-делового стиля, 
вносимые делопроизводством государственных органов, просто-
речного или даже жаргонного – при отражении показаний, записан-
ных, как того требует закон, по возможности дословно, научного – 
при описании результатов экспертных исследований, публицисти-
ческого – при отражении разъяснений экспертов и специалистов. 

Анализ документов одного вида показывает, что участники 
уголовного судопроизводства формируют собственный, недо-
статочно изученный, специфический устойчивый язык, термины 
которого не предусмотрены УПК РФ и фактически дублируют 
определения закона. 

Правоприменителям знакомы жаргонные выражения хода-
тайств и жалоб подозреваемых, обвиняемых и осужденных, име-
нующих проверку показаний на месте – «уличной», медсанчасть 
места содержания под стражей или учреждения исполнения 
наказания – «больничкой», а различные итоговые процессуаль-
ные решения одним понятием – «закрытие дела» (последнее вы-
ражение также заимствовано и активно используется средствами 
массовой информации). 

Бо́льший интерес представляет специфический устойчивый 
язык судебных решений. Обратим внимание на термины «апел-
лянт», «апеллятор» и «кассатор», не определенные УПК РФ. Вне 
контекста документов, где употреблен каждый из них, понять, кто 
из участников уголовного судопроизводства обозначен невоз-
можно. Более того, при их определении бессильна даже специаль-
ная литература. 

В восьми юридических словарях и энциклопедиях, изданных 
с 1998 по 2010 гг., термины «апеллятор» и «кассатор» отсут-
ствуют143, а термин «апеллянт» содержат два юридических сло-
варя и одна энциклопедия144. Из них два издания 2006 и 2010 гг., 

 
143Энциклопедический юридический словарь / под общ. ред. В.Е. Крутских. 

М., 1998, Российская юридическая энциклопедия. М., 1999, Юридический эн-
циклопедический словарь / Гл. ред. О.Е. Кутафин. М., 2002, Процессуальное 
право: Энциклопедический словарь. М. 2003, Борисов А.Б. Большой юридиче-
ский словарь. М., 2010. 

144 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2006, с. 31, 
Юридический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна М., 2007, с. 16, Барихин А.Б. 
Большая юридическая энциклопедия. М., 2010, с. 39. 
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составленные после принятия и вступления в силу УПК РФ, не 
точно определяют «апеллянта» как сторону в судебном про-
цессе, подающую апелляционную жалобу, поскольку к стороне 
обвинения пункты 45 и 47 статьи 5 и глава 6 УПК РФ относят 
следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, 
начальников подразделения и органа дознания, не наделенных 
правом обжалования судебных решений. 

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации с 2016 по 2020 гг.145 апеллянтами имено-
вались потерпевшие, их представители, осужденные и их защит-
ники, поименованные во вводной части апелляционных опреде-
лений, инициировавшие процедуру пересмотра решения суда 
первой инстанции. Одновременно в том же значении Вторым 
апелляционным судом общей юрисдикции в 2021-2023 гг. упо-
треблялся термин «апеллятор»146.  

Верховным судом Республики Северная Осетия-Алания147 
принесший апелляционное представление прокурор обозначен 
как «прокурор-апеллянт», а в одном из научно-практических 
комментариев к УПК РФ148 данный термин определен в совер-
шенно ином значении – как должностное лицо прокуратуры, 
принимающее участие в суде апелляционной инстанции. 

Аналогичным образом складывается ситуация с отсутству-
ющим в УПК РФ и в указанных выше юридических словарях 
и энциклопедиях термином «кассатор». Суды обозначают им 
как лиц, инициировавших кассационное обжалование судеб-
ного решения149, так и должностных лиц органа прокуратуры, 
участвующих в заседании суда кассационной инстанции150. 

 
145 Апелляционные определения Верховного Суда Российской Федерации от 

15.03.2016 № 45-АПУ16-5 и от 27.08.2020 № 18-АПУ20-8-к4. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

146 Апелляционные определения Второго апелляционного суда общей юрис-
дикции от 15.06.2021 № 55-292/2021 и от 11.07.2023 № 55-310. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

147 Апелляционное определение Верховного суда Республики Северная Осе-
тия-Алания от 15.04.2021 № 22-156/2021. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

148 Научно-практический комментарий к УПК РФ / отв. ред. В.М. Лебедев, 
М., 2014. 

149 Кассационные определения Верховного Суда Российской Федерации от 
14.11.2001 № 56-О01-47 и от 18.10.2012 № 9-О12-52. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

150 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16.05.2002 
№ 67-о01-81 и кассационное определение Московского городского суда 
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При отсутствии в законе и в науке уголовного процесса еди-

ных подходов к применению языка составления документов, 

критерии, соотносящие его полноту и краткость, сложность и 

понятность, конкретность и абстрактность, вырабатываются 

правоприменителем самостоятельно. 

Анализ кассационной практики показывает, что отмену ре-

шений может обусловить приведение лишних обстоятельств, 

не имеющих отношения к существу дела, не инкриминируемых 

как преступные, касающихся частной жизни посторонних лиц, 

а также изложение информации, не позволяющее надлежащим 

образом установить характер и степень фактического участия 

обвиняемого в совершении преступного деяния, подтвердить 

или опровергнуть правильность квалификации содеянного, 

определить размер причиненного ущерба151.  

Практика уголовного процесса по отдельным категориям 

дел ориентируется на уход от конкретного, буквального изло-

жения их обстоятельств. Верховным Судом Российской Феде-

рации в 2016 г. указано на недопустимость использования слов, 

неприемлемых в официальных документах, избыточного при-

ведения сведений о незаконном изготовлении взрывных 

устройств, наркотических средств и психотропных веществ, 

подробного описания способов их производства152, но суще-

ствующего регулирования недостаточно. 

Запрет использования нецензурных выражений установлен 

Федеральным законом «О государственном языке Российской Фе-

дерации» от 01.06.2005 № 53-ФЗ, с его учетом необходимые разъ-

яснения даны Верховным Судом Российской Федерации (как ука-

 
от 12.12.2012 № 22-16850/2012. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

151 Кассационные определения Второго кассационного суда общей юрисдик-

ции от 02.06.2022 № 77-1860/2022 и Седьмого кассационного суда общей юрис-
дикции от 27.12.2022 № 77-5796/2022. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
152 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 29.11.2016 № 55 «О судебном приговоре» // Официальный сайт Верховного 

Суда Российской Федерации https://vsrf.ru/documents/own/8528/ (дата обраще-

ния: 01.11.2023). 
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зывалось выше), заместителями Генерального прокурора Россий-

ской Федерации в 2012 и 2014 гг.153, Комиссией Совета судей Рос-

сийской Федерации по этике в 2021 г.154 Несмотря на эти меры, 

использование ненормативной лексики, оскорбляющей участни-

ков уголовного судопроизводства, остается основанием для от-

мены приговоров и в текущем году155, а отмены в кассационном 

порядке судебных решений в связи с подробным описанием про-

изводства наркотических средств, психотропных и взрывчатых 

веществ имели место в 2020 г. 156 

Подводя итог, можно утверждать, что язык документов уго-

ловного процесса не является языком сугубо юридическим ни 

по субъектному составу авторов документов, ни по стилисти-

ческим особенностям. Он существует в неразрывной связи 

с УПК РФ, но формируется правоприменителем путем самосто-

ятельной выработки отдельных терминов, оценки судебных ре-

шений по конкретным уголовным делам, обобщения результа-

тов практической деятельности. Грамотное владение им, уме-

ние сочетать при составлении документов полноту и краткость, 

сложность и понятность, конкретность и абстрактность явля-

ется значимым фактором, влияющим на итоговую оценку про-

цессуальных решений. Выработка соответствующих навыков 

является актуальной задачей для юридической науки с привле-

чением опыта неюридических дисциплин, таких как филоло-

гия, литература, лингвистика.  

 
153 Информационные письма от 06.04.2012 № Исуб-121/3-21864-12/12613 

и от 03.03.2014 № 12-3496-2014/Нп5739-14. 
154 Информационное письмо Комиссии Совета судей Российской Федерации 

по этике «О недопустимости нарушения требований Федерального закона 

«О государственном языке Российской Федерации» при изготовлении текстов 

судебных постановлений» от 10.12.2021 // Интернет-сайт Совета судей Россий-

ской Федерации http://ssrf.ru/dokumienty/zakliuchieniia/44321 (дата обращения: 

01.11.2023). 
155 Кассационное постановление Второго кассационного суда общей юрис-

дикции от 30.03.2023 № 77-965/2023. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
156 Апелляционные определения Второго апелляционного суда общей юрис-

дикции от 01.12.2020 № 55-666/2020 и Третьего апелляционного суда общей 

юрисдикции от 14.07.2020 № 55-395/2020. 
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УДК 343.98 
О.А. РЕШНЯК 

 
ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ 
МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Основной причиной, обусловившей возникновение и распро-

странение мошенничеств с использованием современных техно-
логий, стало активное развитие и переход всех сфер деятельности 
человека в цифровое пространство. Следствием этого процесса 
стало увеличение количества прецедентов компьютерной пре-
ступности. Важно сделать акцент на том, что быстрое развитие 
данного вида технологий формирует предпосылки для полного 
изменения состава преступлений. 

Формирование исследователями и специалистами в области 
юриспруденции теоретических основ и создание совокупности 
инструментов по противодействию цифровым преступлениям за-
метно уступает по своим темпам масштабу деятельности лиц, со-
вершающих такого рода преступления. Следствием такой ситуа-
ции является высокая скрытость цифровых преступлений. 

Лица, совершающие противоправные деяния, совершен-
ствуют свои навыки и применяют инновационные технические 
решения и улучшенное программное обеспечение. Одновре-
менно с этим техническое и программное обеспечение, имеюще-
еся в арсенале правоохранительных органов, которые занима-
ются расследованием цифровых преступлений, не подвергается 
изменениям годами, поэтому сотрудники ведомства сталкива-
ются с трудностями на практике. 

Преступления, совершаемые с использованием современных 
технологий, представляют собой опасное явление, этот факт уже 
давно признан как отечественными, так и зарубежными право-
охранительными органами, поэтому таким преступлениям уделя-
ется особое внимание. Согласно официальным данным, предо-
ставленным Главным информационно - аналитическим центром 
МВД России, цифровая преступность как отдельная разновид-
ность преступлений на данный момент занимает лидирующее по-
ложение создавая серьёзную угрозу для национальной безопас-
ности Российской Федерации. Проведем аналитический обзор за 
последние четыре года, где наглядно можно увидеть уровень при-
роста преступности в рассматриваемой сфере. Так, в 2019 г. всего 
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зарегистрировано 294 409 преступлений, совершенных с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий 
(далее ИТКТ). Из них дистанционных мошенничеств совершено 
в количестве 119 903 преступления, а 98 798 кражи. Ущерб от хи-
щений, совершенных с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий в 2019 г., по данным МВД Рос-
сии, составил более 10 млрд рублей157, при этом раскрываемость 
их составила 20,5 %158. По данным Национального отделения 
ФБР, от 85 % до 97 % преступлений, совершаемых с использова-
нием компьютерных технологий остаются не выявленными159. По 
оценкам экспертов разных стран, латентность этих преступлений 
достигает в США 80 %, в Великобритании – 85 %, в ФРГ – 75 %, 
в России – более 90 %160. В 2020 г. выявлено 510 396 преступле-
ний, совершенных с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, что практически на половину 
больше предыдущего года. Из них мошенничества составили 
210 493, кражи 173 416. В 2021 году наблюдается также при-
рост, но в отличие от предыдущего года не такой значитель-
ный, и всего составил 1,4 %, то есть 517 722 преступления, где 
на мошенничества пришлось 249 249. В 2022 году всего выяв-
лено и зарегистрировано 522 065 преступлений совершенных с 
использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, что на 0,8 % больше аналогичного периода предыду-
щего года. На мошенничества пришлось 257 606 преступлений 
от общего числа зарегистрированных в сфере ИТКТ. Ущерб от 
хищений денежных средств граждан в указанном году превы-
сил 14 млрд рублей161. 

 
157 Обзор: МВД: ущерб от киберпреступлений в России превысил 210 млрд 

рублей URL.: forklog.com (дата обращения 17.10.2023 г.). 
158 Обзор: Краткая характеристика состояния преступности в Российской фе-

дерации за январь–декабрь 2019 года: МВД России URL: https://мвд.рф/ 
reports/item/19412450 (дата обращения: 17.10.2023 г.). 

159 Айков Д. Компьютерные преступления: Руководство по борьбе с компью-
терными преступлениями / Д. Айков, К. Сейгер, У. Фонсторх; пер. с англ. 
В. И. Воропаева и Г. Г. Трехалина. Москва: Мир, 1999. 

160 Волеводз А. Г. Противодействие компьютерным преступлениям: право-
вые основы международного сотрудничества. Москва, 2002; Андреев Б. В., 
Пак П. Н., Хорст В. П. Расследование преступлений в сфере компьютерной ин-
формации. Москва, 2001. 

161 Россияне сдали мошенникам рекордные 14 млрд. URL.: https://www. 
rbc.ru.turbopages.org (дата обращения 23.10.2023 г.). 
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Хищения в сети Интернет характеризуются высокой латент-
ностью и низкой раскрываемостью, в том числе из-за возможно-
сти дистанционного совершения данных преступлений. Общая 
раскрываемость указанной категории дел составляет в среднем 
20% ежегодно. Самыми распространенными преступлениями 
в данной сфере, как мы видим из приведенной статистики, явля-
ются мошенничества (ст. 159 УК РФ, 159.3, 159.6) и кражи (п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ162. 

При совершении этих преступлений использовались или при-
менялись: сети «Интернет» (243,6 тыс.), средства мобильной 
связи (181,2 тыс.), расчетные (пластиковые) карты (161,4 тыс.) 
компьютерная техника (23,8 тыс.), программные средства 
(8,2 тыс.), фиктивные электронные платежи (1,1 тыс.). Большая 
часть из них совершена против собственности как юридических, 
так и физических лиц в финансовой и банковской сфере.  

Количество мошенничеств с использованием современных 
технологий становится больше, в данном случае прослеживается 
прямая взаимосвязь с тем, как происходит процесс увеличения 
пользовательской аудитории.  

По словам главы МВД России Владимира Колокольцева 
«…с начала 2022 года сумма ущерба от IT-преступлений в Рос-
сии составила 65 млрд. рублей, эта сумма на 20% больше той, что 
была в 2021 году. В большинстве случаев киберпреступления со-
вершались с территорий зарубежных стран… в основном они со-
вершаются из зарубежных кол-центров, преимущественно распо-
ложенных на территории Украины»163, а в связи с чем возникают 
проблемы, связанные с получением сотрудниками правоохрани-
тельных органов, информации от зарубежных партнеров об або-
нентах или IP-адресах лиц, осуществляющих звонки гражданам 
Российской Федерации. 

Преступники тщательно скрывают следы и применяют «ме-
тоды цифровой конспирации», что осложняет доказательство их 
вины. По словам руководителя отдела по расследованию кибер-
преступлений и преступлений в сфере высоких технологий След-
ственного комитета России, правоохранители должны понимать 
специфику работы киберсферы, сотрудничать со специалистами 

 
162 Мошенничество в сети: судебная практика и ключевые аспекты URL.: 

https://rtmtech.ru/research/online-fraud-research/ (дата обращения: 23.10.2023). 
163 В МВД сообщили о росте в восемь раз в 2022 году числа ложных сооб-

щений об актах терроризма URL.: https://tass.ru/obschestvo/16094089 (дата об-
ращения: 20.10.2023). 
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по информационной среде, грамотно строить диалог с участни-
ками уголовных дел164. Он также отметил, что в России за по-
следние семь лет уровень киберпреступности увеличился 
в 20 раз, действия злоумышленников в этой сфере становятся 
все агрессивнее. 

С учетом того факта, что на данный момент прослеживается 
тенденция к обострению ситуации с криминалом в стране, обу-
словленного увеличением количества цифровых преступлений, 
более изощренных способов их реализации проблема изучения 
криминалистической методологии и тактики расследования рас-
сматриваемой категории деяний выдвигается на первый план, что 
требует, активизации и расширения количества научных исследо-
ваний в обозначенной области, ставящих своей целью повышение 
эффективности всех форм и направлений организации следствен-
ной деятельности, направленной на раскрытие противоправных 
деяний, совершенных в информационно-цифровом поле.  
 
УДК 343.98 

Н.В. РЯЗАНОВА 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНИЯ  
ИДЕАЛЬНЫХ СЛЕДОВ В УГОЛОВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В наш век повсеместной цифровизации закономерно происхо-
дят качественные изменения во всех сферах человеческого суще-
ствования. Эти изменения затрагивают не только социально по-
лезные направления жизнедеятельности, но и отражаются в про-
тивоправных процессах. Так, на смену одних видов преступлений 
приходят другие, кардинально меняются способы совершения, 
так называемых, традиционных преступлений и т. п. Сейчас каж-
дый писатель детективного жанра, сценарист, журналист крими-
нальных хроник, соревнуясь с коллегами в правдивости и реали-
стичности содержания своих «творческих изысканий», стремится 
рассказать своим зрителям, читателям – как правильно собирать 
улики, в результате каких действий формируются те или иные до-
казательства и т. д. Едва ли найдется в современном социуме че-

 
164 В СК заявили о росте киберпреступности в России за семь лет в 20 раз 

URL.: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6000f7b39a7947863c0244d2 (дата обраще-
ния: 23.10.2023). 
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ловек, который на вопрос: «как не оставить свои отпечатки паль-
цев», ответит: «надеть перчатки…». В связи с этим, современные 
реалии требуют изменения подхода к применению распростра-
ненных, уже известных, чуть ли не каждому обывателю, средств 
и методов раскрытия и расследования преступлений. И вот уже 
меняется соотношение использования идентификации по отпе-
чаткам пальцев и ДНК-дактилоскопии. Такие изменения происхо-
дят практически во всех отраслях криминалистики, поскольку, от-
вечая на запрос уголовного судопроизводства, эта наука момен-
тально на него реагирует, предлагая результативные приемы ве-
дения предварительного расследования и судебного следствия. 
Вместе с тем, неизменным остается назначение уголовного судо-
производства, с одной стороны – защита прав и законных интере-
сов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, с другой – 
защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод165. Реализация этого 
назначения может быть осуществлена лишь посредством полу-
чения доказательств. Содержательное значение доказательств, 
подходы к их получению остаются относительно неизменяе-
мыми. Трактуя понятие доказательств, предложенное уголовно-
процессуальным законодательством (ст. 74), через призму кри-
миналистических постулатов, можно сделать однозначный вы-
вод. В качестве доказательств допускаются сведения, содержа-
щиеся в идеальных следах (показания участников уголовного су-
допроизводства), и следах материальных (вещественные доказа-
тельства, протоколы следственных действий, другие доку-
менты). Не останавливаясь на разнообразии подходов ряда авто-
ров к определению и классификации следов, отметим, лишь их 
единство во мнении о большей объективности материальных 
следов перед идеальными. Однако, как показывает следственная 
практика, часто идеальные следы являются единственным ис-
точником доказательств по уголовному делу. К тому же это до-
ступные, не требующие финансовых затрат для их выявления, 
фиксации и изъятия доказательства, что делает их привлекатель-
ными для изучения учеными-криминалистами и имеет большое 
прикладное значение. 

 
165 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм и доп., вступ. в силу с 12.10.2023). ст. 6. 
URL: https://www.consultant.ru/.  

https://www.consultant.ru/
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Особых разночтений в определении идеальных следов у спе-
циалистов нет. Так, Л.А. Суворова, давая наиболее полное поня-
тие идеальных следов преступлений, определяет их как «крими-
налистически значимая (уголовно-релевантная) информация, 
воспринятая и запечатленная человеком в виде мысленных (па-
мятных) образов, и которая может быть им воспроизведена 
в вербальной или иной форме либо извлечена из его памяти 
средствами, допустимыми для использования в уголовном судо-
производстве»166.  

Сама сущность рассматриваемых следов предполагает, что их 
получение и фиксация содержательной части возможны только 
после их материализации. Непростой механизм преобразования 
воспринятой человеком информации в криминалистически значи-
мую, а, впоследствии, и в доказательственную определяет сред-
ства работы с такими следами. По этому поводу С.Н. Хорунжий 
отмечал, что «существующие в памяти человека следы материа-
лизуются, посредством сложного механизма вербализации, при-
нимая словесную формулировку и выражение»167. 

Информация, содержащаяся в идеальных следах противоправ-
ных деяний, имеет различный статус, отличает ее и степень дока-
зательственного значения, вследствие чего получение, фиксация, 
оценка и использование такой информации осуществляется по-
средством проведения следственных действий, оперативно-ро-
зыскных мероприятий, экспертных исследований и др., подразде-
ляя способы, в первую очередь, получения идеальных следов, 
условно на два вида. Первый вид (группа способов) – это получе-
ние информации, содержащейся в идеальных следах, носящей 
ориентирующее значение. Такая информация помогает опреде-
лить общее направление расследования, решить ряд организаци-
онных моментов, установить оптимальную последовательность в 
проведении следственных и иных действий, выбрать тактические 
приемы проведения намеченных следственных действий и т. п. 
Вторая группа способов связана с получением информации дока-
зательственного характера, что делает такую информацию наибо-
лее ценной с точки зрения использования в уголовном судопроиз-
водстве. Содержание этих способов регламентируется уголовно-

 
166 Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике / Л.А. Суворова. 

М.: Юрлитинформ, 2010. С. 36.  
167 Хорунжий С. Н. Следы в криминалистике и особенности их выявления 

и использования при расследовании групповых преступлений : дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.09 / Хорунжий Сергей Николаевич. Воронеж, 2001. С. 137. 
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процессуальным законодательством, что, в свою очередь, ограни-
чивает возможность применения всего многообразия средств 
и методов, поскольку на законодательном уровне закреплено то, 
что доказательственное значение информации определяется, 
в том числе, способом ее получения.  

В практике раскрытия и расследования противоправных (пре-
ступных) деяний наиболее распространенным способом получе-
ния идеальных следов считается вербальный обмен информацией 
(диалоговый режим). Когда следователь (иное уполномоченное 
лицо) в процессе проведения следственного действия получает, 
значимую для расследуемого преступного события информацию 
от лица, являющегося носителем такой информации. Средствами 
их получения здесь выступают такие следственные действия как 
допрос, очная ставка, проверка показаний на месте, опознание и 
др. Еще раз подчеркнем, что такой способ получений содержания 
идеальных следов является процессуальным и имеет доказатель-
ственное значение. Поэтому на первый план выступают средства 
(приемы) не противоречащие, а подчас прямо указанные в законе. 
Криминалистические средства работы с такими следами предпо-
лагают не только безукоснительное исполнение требований уго-
ловно-процессуального законодательства, но и использование ре-
комендаций, разработанных психологической наукой.  

Работа с идеальными следами преступлений предполагает про-
ведение ряда подготовительных действий до непосредственного 
их получения. Так, в первую очередь, необходимо установить, вы-
ражаясь философскими категориями, подлинность «источника 
информации». Так, прежде чем приступить к допросу интересу-
ющего следствие лица, у следователя должно сформироваться 
обоснованное предположение, что допрашиваемое лицо распо-
лагает сведениями, интересующими следствие. В противном 
случае, силы и время могут быть потрачены впустую, а в ряде 
случаев это может привести к нарушению закона, если следова-
телем будет проведено следственное действие в отношении 
лица, заведомо не имевшего отношения к расследуемому пре-
ступлению. Сведения об имеющейся значимой информации 
у допрашиваемого лица следователь может получить из содер-
жания следственных действий: осмотр места происшествия, до-
просы других участников по уголовному делу; из оперативной 
информации, справок, учетов и т. п.  
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Обмен информацией в процессе получения идеальных следов 
преступления происходит не только по вербальным, но и по невер-
бальным каналам. Несмотря на то, что доказательственное значе-
ние имеет устная информация, зафиксированная в соответствую-
щем процессуальном документе (протоколе), тем не менее, боль-
шое значение при работе с идеальными следами имеют и невер-
бальные коммуникации – жесты, мимика, выражение лица, поза и 
т.п. Поскольку это важные аспекты, имеющие тактическое значе-
ние, и позволяющие давать более объективную оценку доказа-
тельственного значения идеальных следов. Информация, переда-
ваемая по всем средствам коммуникации, дополняет друг друга, 
способствуя минимизации ошибочных трактовок получаемой до-
казательственной информации.  

С целью фиксации не столько вербальных, сколько невербаль-
ных коммуникаций целесообразно применять средства видеофик-
сации. Применение таких средств, с одной стороны, впоследствии 
затруднит заинтересованным лицам возможность оспорить ре-
зультаты следственного действия, с другой – позволит освежить 
в памяти добросовестного лица информацию, спустя длительный 
промежуток времени (например, при расследовании преступле-
ний прошлых лет). Кроме того, применение видеофиксации будет 
обоснованным в ряде случаев, рассмотренных Ефремовым Д.А. 
и Финогеновым Н.А.168. 

Создание благоприятной обстановки проведения следственного 
действия также во многом будет способствовать получению объек-
тивной, полной, качественной информации, содержащейся в иде-
альных следах. До начала следственного действия в ходе подгото-
вительного этапа, следователь должен предопределить ситуацию, 
которая может сложиться. Возможность возникновения конфликт-
ной ситуации можно предположить, опираясь на анализ имею-
щихся материалов по уголовному делу, характеристик, собранных 
на лицо, работа с которым по получению идеальных следов запла-
нирована, его процессуальный статус, роль в расследуемом собы-
тии и т.п. Задача следователя не допустить развитие предконфликт-
ной ситуации, ее переход в конфликтную. Достигается это путем 
применения тактических приемов, разработанных криминалисти-
кой для установления психологического контакта. Необходимость 

 
168 Ефремов Д.А., Финогенов Н.А. Методологические аспекты работы с иде-

альной информацией при производстве допроса // Проблемы уголовного про-
цесса, криминалистики и судебной экспертизы № 1 (7) 2016. С.34.  
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установления психологического контакта чаще всего ассоцииру-
ется с проведением такого следственного действия, как допрос. Од-
нако не стоит забывать, что благоприятная с психологической 
точки зрения обстановка способствует достижению наилучшего 
результата при минимальных затратах сил, времени и другого по-
тенциала, при проведении всех следственных действий, направлен-
ных на получение идеальных следов.  

Таким образом, в современном уголовном судопроизводстве 
трудно переоценить значение материализованной информации, 
содержащейся в идеальных следах. Перечень криминалистиче-
ских средств получения таких следов весьма разнообразен, од-
нако следует отметить, что данные средства должны отвечать тре-
бованиям действующего уголовно-процессуального закона. Неза-
висимо от способов получения идеальных следов преступлений 
алгоритм их получения сводится к следующему: истребование от 
лица, являющегося носителем важной по делу информации; пере-
дача этой информации от носителя к уполномоченному субъекту; 
анализ полученной информации; ее фиксация и проверка в сово-
купности с другими доказательствами. Применение на каждом из 
этих этапов соответствующих криминалистических средств спо-
собствует не только результативности конкретного следственного 
действия по получению идеальных следов, но и расследованию 
преступления по уголовному делу в целом, реализации принци-
пов уголовного судопроизводства.  
 
УДК 343.98 

В. Е. СЕРОВА 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ 

 
Оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) является 

одним из основных средств выявления, пресечения и раскрытия 
преступлений. Для решения стоящих перед оперативными под-
разделениями задач им предоставлен значительный круг пол-
номочий и весьма широкая независимость, в том числе от пол-
номочий прокурорского надзора. Вместе с тем, подобная само-
стоятельность и независимость в ряде случаев ведет к отсут-
ствию единообразной практики оценки законности действий 
оперативных подразделений и даже создает предпосылки к зло-
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употреблениям со стороны оперативных сотрудников и нега-
тивно влияет на формирование доказательственной базы по 
уголовным делам.  

Изложенное дополнительно осложняется тем обстоятель-
ством, что Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») явля-
ется достаточно размытым и неконретизированным. Значитель-
ную часть вопросов, связанных, в том числе, с проведением опе-
ративно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), он не раскры-
вает, отсылая правоприменителя к ведомственным нормативным 
актам, которые, в свою очередь, не только не имеют единообра-
зия, но могут даже не регламентировать отдельные обстоятель-
ства, имеющие ключевое значение. 

Так, приказом МВД России от 01.04.2014 № 199 утверждена 
Инструкция «О порядке проведения сотрудниками органов внут-
ренних дел российской федерации гласного оперативно-розыск-
ного мероприятия обследование помещений, зданий, сооруже-
ний, участков местности и транспортных средств и перечня 
должностных лиц органов внутренних дел российской федера-
ции, уполномоченных издавать распоряжения о проведении 
гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование по-
мещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорт-
ных средств»169. В то же время в таможенных органах аналогич-
ная инструкция отсутствует, и вопросы проведения таких ОРМ 
освещены только общим ведомственным правовым актом. 

В этой связи представляется, что рассматриваемая сфера тре-
бует большего законодательного регулирования и унификации, 
в том числе в части, касающейся непосредственно видов ОРМ 
и условий их проведения. Кроме того, на улучшении состояния 
законности в рассматриваемой сфере положительно сказалось бы 
расширение полномочий прокурора в сфере осуществления 
надзора за ОРД.  

Как уже отмечено выше, вся оперативно-розыскная дея-
тельность правоохранительных органов регламентирована  
Федеральным законом «Об ОРД», содержащим нормативное по-
нятие ОРД, исчерпывающий перечень ОРМ, основания и условия 
их проведения, ограничения и запреты, касающиеся осуществле-
ния ОРД, а также иные положения общего характера. Вместе с тем 
понятия ОРМ, а также понятий каждого из видов ОРМ закон не 

 
169 https://mvd.consultant.ru/documents/1052390  Дата обращения: 09.10.2023. 
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содержит, такие определения выработаны только наукой и прак-
тикой170. Между тем, отсутствие легального определения понятий 
каждого из ОРМ нередко создает трудности в выборе ОРМ, кото-
рое должно быть проведено в конкретном случае. 

Что касается понятия ОРМ в целом, отметим, что в литературе 
предложены разные его определения. Так, К.К. Горяиновым пред-
ложено рассматривать ОРМ как общественно значимые, умыш-
ленные и конфиденциальные (в организационном и тактическом 
аспекте), предусмотренные Федеральным законом, регулирую-
щим ОРД, оперативно-розыскные активные деяния (действия, ме-
роприятия или операции), посредством совершения совокупности 
которых осуществляется ОРД171. А.Ю. Шумилов определяет ОРМ 
как совокупность отдельных оперативно-розыскных действий, 
объединенных целью защиты жизни, здоровья, прав и свобод че-
ловека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посягательств и направ-
ленных на решение задач ОРД172. 

Представляется, что ОРМ – это, прежде всего, форма осу-
ществления ОРД, которую можно определить как реализуемый 
уполномоченными должностными лицами, регламентированный 
на законодательном уровне способ получения сведений, входя-
щих в предмет исследования, в целях выявления, пресечения 
и раскрытия преступления, защиты прав и законных интересов 
общества, государства и граждан. 

Исчерпывающий перечень ОРМ приведен законодателем в 
ст. 6 Федерального закона «Об ОРД». В таможенной сфере может 
быть проведено любое из них. Например, ярким примером ОРМ 
«наведение справок» служит запрос в адрес гражданина М. о 
предоставлении сведений в отношении товаров, экспортируемых 
ООО «***», директором которого тот являлся. Отличительной 
особенностью ОРД в таможенной сфере является и проведение 

 
170 См., напр.: Никитин, Е. Л. Прокурорский надзор за законностью проведе-

ния и документирования ОРМ : Учебное пособие. 3-е издание / Е. Л. Никитин, 
Г. В. Дытченко. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2021.  
С. 35; Осипов, А. Л. Новое оперативно-розыскное мероприятие «получение ком-
пьютерной информации»: содержание и основы осуществления / А. Л. Осипов // 
Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 3. С. 83—90. 

171 Оперативно-розыскная деятельность: учебник / О.А. Вагин, Н.П. Водько, 
К.К. Горяинов [и др.] ; под ред. К. К. Горяинова [и др.]. Москва, 2002. С. 302. 

172 Шумилов, А. Ю. Новый оперативно-розыскной закон России : учеб.-
практ. пособие / А. Ю. Шумилов. Москва, 1997. С. 32. 
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такого ОРМ как контролируемая поставка, выражающаяся в осу-
ществлении под контролем органа, осуществляющего ОРД, пере-
мещения и оборота предметов (преимущественно запрещенных 
или ограниченных к обороту), а также полученных в результате 
совершения преступления, орудий и средств совершения преступ-
ления или иных, содержащих следы преступления. Контролируе-
мые поставки по территории их проведения подразделяются на 
внутренние (в пределах Российской Федерации), внешние (на тер-
ритории иностранных государств) и транзитные (в отношении 
объектов, перемещаемых через территорию Российской Федера-
ции по инициативе иностранных (международных) правоохрани-
тельных органов и организаций). 

Анализ практики показывает, что в целом, результаты ОРД 
в ходе уголовного производства достаточно успешно трансфор-
мируются в доказательства. Однако все еще нередки ошибки, свя-
занные как с несовершенством законодательной базы, так и не-
корректным документальным оформлением оперативными работ-
никами своей деятельности. Наличие данных ошибок исключает 
возможность получения на основе ОРД допустимого доказатель-
ства, что оказывает неблагоприятное воздействие на доказатель-
ственную базу, формирующуюся по уголовному делу.  

В этой связи позволим себе обозначить некоторые проблемы, 
связанные с производством такого ОРМ как контроль почтовых 
отправлений, телеграфных и иных сообщений, представляющий 
собой просмотр и фиксацию содержащейся на материальном но-
сителе корреспонденции в целях получения информации, имею-
щей значение для достижения целей и задач ОРД. Анализ право-
применительной практики позволяет сделать вывод, что при про-
ведении данного ОРМ возникает ряд неурегулированных на зако-
нодательном уровне проблем: 

как известно, одной из форм осуществления таможенного кон-
троля является таможенный досмотр и контроль почтовых от-
правлений (либо обследование помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств), реализуемый в от-
ношении международных почтовых отправлений (далее – МПО). 
В соответствии с законодательством данная форма таможенного 
контроля проводится без судебного решения, однако, в случае об-
наружения в МПО запрещенных к пересылке товаров (в частно-
сти, наркотических средств или психотропных, сильнодействую-
щих веществ, продукции военного значения, ювелирных изделий, 
культурных ценностей и т. д.) в отношении такого МПО должны 



155 

быть проведены ОРМ, которые в свою очередь, ограничивают 
конституционные права гражданина и требуют судебного реше-
ния. При этом фактически данное МПО уже вскрыто и находится 
в распоряжении таможенного органа, выявившего запрещенное к 
обороту вложение. Возникает коллизия между нормами различ-
ных законов, которая, по нашему мнению, требует своего реше-
ния на законодательном уровне. Представляется, что получение 
судебного решения для проведения ОРМ в данном случае явля-
ется излишним и противоречит существу тезиса о защите консти-
туционных прав гражданина; 

значительные трудности возникают при исследовании пере-
писки и иной информации, содержащейся в памяти электронных 
устройств, изъятых в ходе ОРМ обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности и транспортных средств. 
Согласно Определению Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 25.01.2018 № 189-О «Об отказе в принятии к рассмот-
рению жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия Александро-
вича на нарушение его конституционных прав статьями 176, 177 
и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» проведение осмотра и экспертизы с целью получения имею-
щей значение для уголовного дела информации, находящейся в 
электронной памяти абонентских устройств, изъятых при произ-
водстве следственных действий в установленном законом по-
рядке, не предполагает вынесения об этом специального судеб-
ного решения. Вместе с тем порядок исследования такой инфор-
мации в случае изъятия электронных устройств в ходе ОРМ не ре-
гламентирован и предоставляет только возможность принятия ре-
шений по аналогии.  

При осуществлении ОРД в таможенной сфере могут быть ис-
пользованы средства аудио- и видеофиксации, а также иные, в том 
числе, технические средства, если они не причиняют вреда жизни 
и здоровью людей, окружающей среде. Результаты применения 
указанных средств также могут быть использованы в качестве до-
казательств по уголовному делу. 

Касаясь проблем осуществления ОРД в таможенной сфере, от-
метим, что для каждого ОРМ требуется наличие оснований, пере-
численных в ст. 7 Федерального закона «Об ОРД», которые при-
нято разделять на юридические и фактические. Если юридические 
основания связаны с наличием в распоряжении органа, осуществ-
ляющего ОРД, документов, влекущих возможность и необходи-
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мость проведения ОРМ, то к числу фактических оснований отно-
сится поступившая в распоряжение органов, осуществляющих 
ОРД, информация о событиях, действиях и лицах, прямо перечис-
ленных в законе. К сожалению, на практике имеют место случаи 
проведения ОРМ при отсутствии либо юридических, либо факти-
ческих оснований для этого, либо и тех, и других. Так, необосно-
ванным будет осуществление ОРД в отношении перевозчика по-
сле установления в рамках таможенных процедур факта возмож-
ного незаконного перемещения через таможенную границу то-
вара с сокрытием от таможенного контроля в товаре-прикрытии, 
что послужило основанием для проведения таможенного до-
смотра в рамках таможенного контроля, а по результатам прове-
денного досмотра в отношении перевозчика возбуждено дело об 
административном правонарушении, товар изъят.  

В статье 8 Федерального закона «Об ОРД» перечислены необ-
ходимые условия проведения ОРМ, несоблюдение которых также 
не позволит получить допустимые доказательства. Их принято 
разделять на:  

общие (гражданство лица, его национальность, пол, место жи-
тельства, имущественное, должностное и социальное положение, 
принадлежность к общественным объединениям, отношение к ре-
лигии и политические убеждения не являются препятствием для 
проведения в отношении него ОРМ, если иное не предусмотрено 
федеральным законом); 

предусмотренные для отдельных категорий лиц в зависимости 
от занимаемого ими положения, наличия определенного служеб-
ного иммунитета и особого статуса;  

специальные условия для отдельных ОРМ, связанные с осу-
ществлением ведомственного и судебного контроля: вынесение 
постановления, утверждаемого руководителем органа, осуществ-
ляющего ОРД; вынесение судебного решения, разрешающего 
проведение ОРМ. Например, такие ОРМ как опрос, наведение 
справок, сбор образцов для сравнительного исследования не тре-
буют вынесения специального постановления руководителя ор-
гана, осуществляющего ОРД, тогда как проведение контролируе-
мой поставки наркотических средств, требует наличия специаль-
ного постановления, а проведение прослушивания телефонных 
и иных переговоров – вынесения судебного решения.  

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается 
только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совер-
шении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких 
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преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведени-
ями об указанных преступлениях. Аналогичным образом только в 
целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия пре-
ступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступ-
ления, а также в целях выявления и установления лиц, их подго-
тавливающих, совершающих или совершивших, допускается про-
ведение оперативного эксперимента.  

Вместе с тем в единичных случаях данное императивное тре-
бование не соблюдается. Например, в результате введения суда 
в заблуждение относительно квалификации предположительно со-
вершенных проверяемыми лицами преступлений возможно неза-
конное получение санкции суда на проведение ОРМ «Прослушива-
ние телефонных переговоров» в отношении лиц, совершивших 
преступления небольшой тяжести. 

Для ОРД традиционно актуальными являются риски и ошибки, 
ряд которых напрямую обусловлен имеющимися законодатель-
ными пробелами и отсутствием единообразной правоприменитель-
ной практики. При этом в ряде случаев такие риски и ошибки явля-
ются прямым следствием ограниченности полномочий прокурора 
при осуществлении надзора на данном направлении. Так, не имея 
правовых оснований вмешательства в тактику и методику проведе-
ния ОРМ, во многих случаях прокурор вынужден оставлять без 
внимания законодательно не урегулированные случаи (как описан-
ные выше ситуации совмещения таможенного контроля и ОРМ, ис-
следования информации, содержащейся в изъятых в ходе ОРМ або-
нентских устройствах), обращаясь к их оценке только в случае 
наделения их процессуальным статусом доказательств по уголов-
ному делу. Аналогичным образом прокурор, являясь ключевым 
субъектом осуществления уголовного преследования, будучи 
наделенным полномочиями по координации деятельности право-
охранительных органов, лишен возможности прямого эффектив-
ного вмешательства в выбор органом, осуществляющим ОРД, 
средств и методов осуществления такой деятельности, что может 
влечь необоснованное бездействие оперативного подразделения и 
дезорганизованность процесса доказывания. 

Представляется, что в условиях все большей организованности 
преступных проявлений должна прямо пропорционально повы-
шаться координационно-надзорная роль прокуратуры в осуществ-
лении надзора за ОРД. Прокурору должно быть предоставлено 
право корректировки реализуемых оперативным подразделением 
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ОРМ, самостоятельной оценки влияния ОРМ на соблюдение кон-
ституционных прав граждан, а также на прекращение проведения 
любого незаконного ОРМ на основании своего постановления, ми-
нуя стадию внесения и рассмотрения требования об устранении 
нарушений закона.  

 
УДК 343.98 

Е.В. СИДОРЕНКО 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  

НАПРАВЛЕННОГО НА ГУМАНИЗАЦИЮ НОРМ,  

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ЗАДЕРЖАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ) 

 

По итогам заседания Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по развитию гражданского общества и правам человека 
22 декабря 2022 года сформирован список поручений Прези-
дента, пунктом 17 которого профильным ведомствам поручено 
проанализировать практику заключения под стражу лиц, обви-
няемых в ненасильственных преступлениях, в том числе лиц, 
страдающих заболеваниями, и женщин, имеющих малолетних 
детей, и при необходимости представить предложения по внесе-
нию в законодательство Российской Федерации изменений, 
направленных на гуманизацию правосудия173. 

В 2023 году уже принято несколько законов, которые внесли 
изменения в нормы, касающиеся задержания и содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых. 

Так, Федеральным законом от 13.06.2023 № 220-ФЗ174 за-
креплены предельные сроки расследования для случаев, когда 
по истечении срока давности оно продолжается с согласия об-
виняемого. 

Нормы уголовно-процессуального законодательства претер-
пели изменения в соответствии с постановлением Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 18.07.2022 № 33-П175. 

 
173 П.17 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состо-
явшегося 7 декабря 2022 года // www.kremlin.ru (дата обращения: 18.10.2023). 

174 Федеральный закон от 13.06.2023 № 220-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный гражданского общества и правам человека, состояв-
шегося 7 декабря 2022 года // www.kremlin.ru (дата обращения: 18.10.2023). 

175 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
18.07.2022 № 33-П «По делу о проверке конституционности части второй 

http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/


159 

Кроме установления сроков расследования по истечении срока 
давности законом установлен запрет применять задержание и из-
бирать меру пресечения к лицу по подозрению в совершении пре-
ступления, по которому истекли сроки давности уголовного пре-
следования (ч.3 ст. 91 и ч.3 ст.97 УПК РФ). 

Исключение сделано для преступлений, за которые грозит 
смертная казнь или пожизненное заключение. 

В соответствии с Федеральным законом от 13.06.2023 
№ 217-ФЗ претерпела изменение ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. 

Частью 1.1 ст. 108 УПК РФ176 определены условия, при кото-
рых мера пресечения в виде заключения под стражу может быть 
применена в отношении лиц, обвиняемых в совершении мошен-
нических действий в сфере предпринимательской деятельности: 
только, если 1) подозреваемый или обвиняемый не имеет места 
жительства или места пребывания на территории Российской Фе-
дерации; 2) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 3) он 
скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 

При этом, введена ч. 3.1. ст. 108 УПК РФ, требующая в поста-
новлении о возбуждении ходатайства об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу в отношении подозрева-
емого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 159 чч. 1-4, 159.1-159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 и 201 
УК РФ указывать конкретные сведения, подтверждающие, что 
действия лица совершены не в связи с осуществлением им пред-
принимательской деятельности. 

Особняком стоят изменения, предусмотренные Федеральным 
Законом от 31.07.2023 № 396-ФЗ177. Они, безусловно, обуслов-
лены геополитической ситуацией в мире. 

Так, в ст. 94 УПК РФ «Основания освобождения подозревае-

мого» изменения связаны с тем, что в условиях военного положе-

 
статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и 
пункта «в» части первой статьи 78 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой гражданина В.А. Рудникова» // http:// 
publication.pravo.gov.ru› Document/View/ (Дата обращения: 18.10.2023). 

176 Федеральный закон от 13.06.2023 № 217-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // http://publication. 
pravo.gov.ru (дата обращения: 18.10.2023). 

177 Федеральный закон от 31.07.2023 № 396-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // http:// 
publication.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.10.2023). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453968/8012ecdf64b7c9cfd62e90d7f55f9b5b7b72b755/#dst102603
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453968/823429f3a37857573b519d0b17fd14f96a99bca4/#dst1214
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453968/c193654ae5c3bd5b02d92ade18796cd8864ec353/#dst2430
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453968/0e17c9f5bd23686e1c53864f8783a3ca9fed2e60/#dst1249
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453968/51c53d82b60ac8c009745bdea3838d507064c6d3/#dst1258
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453968/4641cfe1bdfab945ead3ae228d36c3e8141dd9f1/#dst102611
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453968/598fbbd993948ff493e853c0845161561b01f0a5/#dst703
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453968/83bbddcf6fb4224007789a135e855a87fcb3418e/#dst101270
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453251/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448199/1acb7433b0a47853f5ceba9dd7527c75829c28df/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453251/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100015
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ния лицо подлежит освобождению не по истечении 48 часов с мо-

мента задержания, а по истечении 30 суток «в случае, если в от-

ношении подозреваемого не была избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу либо суд не продлил этот срок или, если 

постановление судьи о применении к подозреваемому меры пре-

сечения в виде заключения под стражу либо продлении срока за-

держания не поступит в течение 48 часов с момента задержа-

ния»(ч. 3 ст. 94 УПК РФ).  

В ч. 2 ст. 100 УПК РФ «Избрание меры пресечения в отноше-

нии подозреваемого» также внесены соответствующие измене-

ния, теперь предусматривается возможность предъявления обви-

нения подозреваемому не позднее 45 суток не только в случае об-

винения в совершении преступлений террористической направ-

ленности, но и в случае обвинения в совершении любого тяжкого 

или особо тяжкого преступления в условиях военного положения. 

Можно только предположить, насколько такая мера может 

быть оправдана в условиях военного положения. Возможно, по-

явится такая практика применения этой нормы на присоединен-

ных территориях РФ, на которых в настоящее время действует во-

енное положение. 

С 22 февраля 2023 в Государственной Думе находится законо-

проект о внесении изменений в часть 1.1 ст. 108 УПК РФ178. 

Именно этот законопроект внесен во исполнения поручения Пре-

зидента РФ по итогам заседания Совета по развитию граждан-

ского общества и правам человека 22 декабря 2022 года. 

Основанием к подготовке законопроекта авторы назвали про-

блемы переполненности СИЗО, чрезмерного использования су-

дами меры пресечения в виде заключения под стражу, а также 

условий нахождения в СИЗО179. 

Законопроектом предлагается изложить часть 1.1 ст. 108 

УПК РФ в новой редакции, закрепив в ней запрет на применение 

меры пресечения в виде заключения под стражу в случае, если ни 

одно из преступлений, в совершении которых подозревается или 

 
178 Законопроект № 301930-8 «О внесении изменений в Уголовно-процессу-

альный кодекс Российской Федерации» // Интернет-ресурс sozd.duma.gov.ru 

(дата обращения: 18.10.2023).  
179 Пояснительная записка к Законопроекту № 301930-8 // Интернет-ресурс 

sozd.duma.gov.ru (дата обращения: 18.10.2023). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448199/1acb7433b0a47853f5ceba9dd7527c75829c28df/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453968/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2574
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453968/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_448199/1acb7433b0a47853f5ceba9dd7527c75829c28df/#dst100010
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обвиняется лицо, не предусматривает применения насилия или 

угрозу его применения.  
Одновременно указано, что данный запрет не применяется 

в случае подозрения или обвинения в совершении любого из пре-
ступлений, предусмотренных 133-135, 150, 151, 159.6, 185.3, 
185.6, 186, 187, 193.1, 200.5, 200.7, 201-201.3, 205-212.1, 222-223.1, 
226, частью 3 статьи 228, 228.1-229.1, 231, 232, 234, 240.1, 242.1, 
242.2 УК РФ, а также главами 28, 29, 30, 31, 32 УК РФ. 

Как видим, список статей достаточно велик. Тут сексуальные 
преступления, преступления против несовершеннолетних, мо-
шенничество в сфере компьютерной информации, в сфере эко-
номической деятельности, например, манипулирование рынком 
или неправомерное использование инсайдерской информации, 
подкуп коммерческих служащий – работника контрактной 
службы или арбитра, злоупотребление полномочиями в коммер-
ческих организациях, преступления против общественной без-
опасности, незаконный оборот оружием, в том числе хищение, 
преступления в области наркооборота, преступления против 
проституции и порнографии, а также преступления, предусмот-
ренными отдельными главами (преступления в сфере компью-
терной информации, против основ конституционного строя, про-
тив государственной власти, против правосудия, против порядка 
управления. 

В пояснительной записке к законопроекту указано, что 
«данное положение не будет применяться, когда одним из пре-
ступлений, в совершении которых подозревается или обвиня-
ется лицо, являются любое из преступлений, представляющих 
особую социальную опасность». 

Представляется, что законопроект недостаточно продуман, 
возможно подготовлен в спешке. 

Прежде всего, понятие «преступление, не предусматриваю-
щее применение насилия или угрозу его применения» законода-
тельно не определено, что может сделать реализацию предлага-
емых законопроектом положений затруднительной. 

Неясно, по какому критерию отобраны составы преступле-
ний, на случаи подозрения или обвинения в совершении которых 
не распространяется запрет избрания меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. В частности, в число таких составов пре-
ступлений вошли преступления небольшой тяжести, в отноше-
нии которых аналогичный запрет уже установлен частью первой 
статьи 108 УПК РФ.  
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Не определено, что такое преступления, представляющие осо-
бую социальную опасность. 

Кроме того, принятие федерального закона приведет к сниже-
нию гарантий прав предпринимателей по сравнению с ныне дей-
ствующей редакцией части первой.1 статьи 108 УПК РФ, по-
скольку в проектируемых положениях сокращается перечень 
преступлений, при подозрении в совершении которых заключе-
ние под стражу не допускается.  

Говоря о возможном резерве сокращения количества лиц, к 
которым в качестве меры пресечения применено содержание под 
стражей, следует обратиться к субъективным причинам приме-
нения этой меры. 

С самого начала введения судебного контроля за ограниче-
нием конституционных прав и свобод человека на досудебных 
стадиях производства по уголовному делу возникли опасения о 
том, что нормы, предусматривающие избрание судами заключе-
ния под стражу, не приведут к ожидаемому результату180. 

Так, Касаткина С.А. указывала в 2011 году, что «в юридиче-

ской литературе появились небезосновательные высказывания о 

том, что положение, за введение которого в закон было столько 

дискуссий, став законом, практически не повлекло за собой тех 

позитивных последствий, на обеспечение которых оно было 

направлено; ситуация с ограничением конституционного права 

 
180 Например, об этом говорили: Питулько К.В. Вопросы совершенствования 

правовой регламентации судебной проверки законности и обоснованности аре-
ста в уголовном судопроизводстве Российской Федерации // Известия высших 
учебных заведений. Правоведение. 2000. № 6 (233). С. 192-201; Касаткина С.А. 
Обвинительный уклон в практике избрания судами меры пресечения в виде за-
ключения под стражу //Государство и право. 2011. № 4. С. 21-30; Назаров А.Д. 
Обвинительный уклон в деятельности субъектов, ведущих уголовный процесс, 
как фактор, способствующий появлению ошибок в уголовном судопроизвод-
стве // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 9 (58). С. 149-154; 
Назаров А.Д. Обвинительный уклон как фактор, способствующий неравенству 
сторон в уголовном судопроизводстве // В сборнике: Справедливость и равен-
ство в уголовном судопроизводстве. Материалы всероссийской научно-прак-
тической конференции 20-21 марта 2015 года. Северо-Западный филиал ФГБО-
УВО «Российский государственный университет правосудия»; Международ-
ная ассоциация содействия правосудию. 2016. С. 245-254; Юрова К.И., Хмы-
ров П.А. Преодоление обвинительного уклона уголовного процесса как основ-
ного источника судебных и следственных ошибок // В сборнике: Фундамен-
тальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достиже-
ния и инновации. сборник статей победителей V Международной научно-прак-
тической конференции: в 4 частях. 2017. С. 80-82, и др. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34058155
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34058155
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34058155&selid=23112913
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33658939
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33658939&selid=16225232
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34137326
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34137326&selid=24485894
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на свободу и личную неприкосновенность была лучше в те вре-

мена, когда санкция на арест выдавалась прокурором» . Автор 

указывала, что «суды по инерции продолжают работать в связке 

с правоохранительными органами, не используя свою независи-

мость, игнорируя положения закона, не проявляя ни принципи-

альности, ни беспристрастности»181. 

Столь же категоричен был в 2015-2016 годах Назаров А.Д., 

который, в частности писал: «При избрании самой строгой меры 

пресечения в виде заключения под стражу суд превратился в не-

коего регистратора, который, подчас, без веских оснований за-

ключает человека под стражу, продляет ему срок содержания 

под стражей». «Обвинительный уклон в деятельности суда про-

является и в его формальном подходе к рассмотрению жалоб за-

интересованных лиц на действия и бездействия, решения долж-

ностных лиц органов уголовной юстиции в порядке ст. 125 

УПКРФ182».  

Следует все же констатировать, что снижение количества 

санкций, связанных с содержанием под стражей и увеличение 

количества применения судами домашнего ареста и залога сви-

детельствует о том, что обвинительные рудименты в виде не-

обоснованного содержания лица под стражей вытесняются из 

уголовно-процессуальной практики. 

Но до настоящего времени ведутся разговоры о необходимо-

сти введения института судебных следователей или следствен-

ных судей183.  

 
181 Касаткина С.А. Указ. Соч. с. 21-22 
182 Назаров А.Д. Обвинительный уклон как фактор, способствующий нера-

венству сторон в уголовном судопроизводстве // В сборнике: Справедливость 
и равенство в уголовном судопроизводстве. Материалы всероссийской 
научно-практической конференции 20-21 марта 2015 года. Северо-Западный 
филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия»; 
Международная ассоциация содействия правосудию. 2016. С. 248 

183 Даровских С.М. К вопросу о восстановлении института следственных 
судей в уголовном процессе России // В сборнике: Уголовное производство: 
процессуальная теория и криминалистическая практика. материалы III между-
народной научно-практической конференции. 2015. С. 28-30; Гаспарян Н.С. 
Нужен ли нам следственный судья? // В сборнике: Актуальные проблемы со-
временного уголовного права и криминологии. Материалы международной 
научно-практической конференции. ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский феде-
ральный университет»; ФГКУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут МВД России» (филиал по Северо-Кавказскому федеральному округу); 
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Периодически возникают предложения о возвращении за-

конодателя к «проверенной временем положительной прак-

тике» прокурорского санкционирования заключения под 

стражу. Например, В.А. Гайда, О.В. Скопа, П.М. Малин184 по-

лагают, что положения УПК РФ «с одной стороны расширили 

возможности защиты прав личности при заключении под 

стражу, предоставив исключительные правомочия примене-

ния самой суровой меры пресечения суду, с другой стороны 

суд при принятии ошибочных решений неподотчетен иным 

органам государства. В результате, места содержания под 

стражей переполнены. Законодатель не учел эти проблемы, 

и, как и прежде позволяет государственным структурам нару-

шать права личности, декларированные в международных до-

кументах». Поэтому «с учетом национальной особенности 

нашего государства, обеспечивающей соблюдение законности 

в местах содержания под стражей» целесообразно рассмот-

реть вопрос о возвращении законодателя к  «проверенной вре-

менем положительной практике прокурорского санкциониро-

вания заключения под стражу». 

Вопросы введения института судебных следователей или 

следственных судей, как и о возможности возращения ин-

ститута санкционирования прокурором содержания под 

стражей требуют отдельного разговора и более убедитель-

ной мотивации. 

Тем не менее, все теоретические дискуссии говорят о важ-

ности вопроса и необходимости дальнейшего совершенство-

вания законодательства, направленного на гуманизацию норм, 

предусматривающих задержание и содержание под стражей по-

дозреваемых (обвиняемых). 

 
 

 
НОУ ВПО «Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт». 2015. 
С. 138-145; Поддубняк А.А., Авдеев И.М. Возрождение института следственных 
судей в РФ // Ученые записки Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского. Юридические науки. 2020. Т. 6. № 3. С. 227-233. 

184 Гайда В.А., Скопа О.В., Малин П.М. Санкция прокурора на избрание за-
ключения под стражу – важнейшая гарантия обеспечения прав личности при со-
держании под стражей // Юридический факт. 2019. № 51. С. 7. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=44819246
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44819246
https://elibrary.ru/contents.asp?id=44819246&selid=44819275
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38254892
https://elibrary.ru/contents.asp?id=38254892&selid=38254894
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УДК 343.98 
О.А. СЛАВГОРОДСКАЯ  

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ ДОСТОВЕРНОСТИ  

ПОКАЗАНИЙ СВИДЕТЕЛЯ 
 

Вопрос достоверности свидетельских показаний представля-
ется одним из наиболее сложных для установления ее фактиче-
ской значимости в практике расследования преступлений. Затруд-
нения в указанном процессе вызывает отсутствие инструментов, 
позволяющих в настоящее время максимально объективно, леги-
тимно и научно обоснованно производить оценку показаний, со-
общаемых свидетелем. Оценивая показания лиц, обладающих 
разнообразного рода информацией относительно обстоятельств 
расследуемого события, приходится констатировать, что зача-
стую тот, кто будет свидетельствовать должен первоначально 
быть выявлен, установлен, найден и наконец, привлечен для дачи 
показаний. Несмотря на сложность каждого элемента данной си-
стемы необходимо отметить, что вопрос о том, каковы по своему 
содержанию показания свидетелей представляется, пожалуй, са-
мым трудно разрешимым. В целях понимания, того каким обра-
зом можно получить ответ на рассматриваемый вопрос следует 
определить способы анализа информации, получаемой от свиде-
телей в процессе расследования преступлений. Информация 
представляется нам совокупностью данных, которые при пра-
вильном ее изучении и дальнейшем использование способны су-
щественно повлиять на процесс расследования и установления 
истины по уголовному делу. Необходимо учитывать, что во всех 
случаях, на содержательную сторону информационной состав-
ляющей свидетельских показаний влияет определенная совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов. Ха-
рактеристика категорий рассматриваемых факторов с позиции 
их определенности и самостоятельности позволяет расширить 
возможности лица, получающего показания от свидетелей в ис-
пользовании закономерностей получения информации, в усло-
виях, способствующих минимизации ее искажения. 

Свидетельские показания с точки зрения их объективности 
подвергаются критике и существованием определенного уровня 
недоверия. В свое время, в работах профессора И.Н. Якимова ак-
центировалось внимание на особенностях свидетельских показа-



166 

ний, состоящих в том, что сведения, «получаются не из непо-
средственного источника, и по пути до допрашивающего могут 
быть умышлено или случайно искажены, а, дойдя до него, со-
здать в нем неправильное представление о преступлении или 
преступнике». Это негативная сторона свидетельских показаний  ̧
как обращал внимание И.Н. Якимов имела давнюю историю и 
привлекала внимание как для уменьшения негативных послед-
ствий искажений, так и для повышения уровня объективности185.  

Выявление заведомой ложности показаний неразрывно свя-
зано с дальнейшим формированием приемов и способов, способ-
ствующих разоблачению намеренного искажения действитель-
ности. Первоочередной задачей при осуществлении данной дея-
тельности следует назвать установление самого факта заведомой 

ложности, сообщаемых сведений, а также установление причин, 
побудивших лицо сознательно исказить информацию. Выявле-
ние причин, которые стали побудительным мотивом для дачи 
ложных показаний, способствует не только основанием разгра-
ничения правды и лжи, но зачастую может способствовать за-
щите, самого лица, дающего ложные показания. Это происходит 

в тех случаях, когда свидетель дает ложные показания по при-
чине оказания на него давления, угроз и т. п.  

Определению категорий обстоятельств, в силу которых про-
исходит искажение предоставляемой свидетелями информации 
традиционно входит в сферу интересов криминалистики. В свое 
время активно исследовались вопросы, определяющие понятие 

и содержание таких категорий как «подмена действительного 
обычным», «добросовестное заблуждение», относящиеся 
условно говоря, к неосознанным категориям искажения инфор-
мации. Можно вести речь об объективных и субъективных осо-
бенностях восприятия человеком информации и последующего 
ее искажения.  

Определению категорий обстоятельств, в силу которых про-
исходит искажение предоставляемой свидетелями информации 
традиционно входит в сферу интересов криминалистики. В свое 
время активно исследовались вопросы, определяющие понятие 
и содержание таких категорий как «подмена действительного 
обычным», «добросовестное заблуждение», относящиеся 

 
185 Якимов И.Н., Михеев П.П. Искусство допроса. М.: Издательство Народ-

ного Комиссариата Внутренних дел, 1928. С. 4. 
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условно говоря, к неосознанным категориям искажения инфор-
мации. Можно вести речь об объективных и субъективных осо-
бенностях восприятия человеком информации и последующего 
ее искажения. Определение способа искажения информации тра-
диционно выступало в качестве прерогативы лиц, осуществляв-
ших уголовное судопроизводство, имея своим ориентиром мак-

симальные возможности по установлению истины в рамках про-
изводимого расследования.  

Причем в настоящее время происходит развитие еще одного 
направления, связанного с участием свидетелей в гражданском 
судопроизводстве. Этот своего рода поворот требует от крими-
налистики в определенной степени изменения фокуса внимания 
исключительно со сферы уголовного судопроизводства на необ-
ходимость обращения более пристального внимания на развитие 
и совершенствование рекомендаций, по выявлению и преодоле-
нию ложных показаний свидетелей. Связано это, в частности 
с тем, что согласно принятому Верховным судом Российской 
Федерации 13 сентября 2022 года решению по делу № 18-КГ22-
80-К4 установление заведомо ложных показаний свидетеля, по-
ложенных в основу судебного акта по гражданскому делу, явля-
ется основанием для пересмотра дела по вновь открывшимся об-
стоятельствам186. Дополнительно Верховный суд вновь сделал 
акцент о необходимости проверки доводов сторон об обстоя-
тельствах по делу. Следовательно, процедура проверки всего со-
общенного свидетелем на предмет объективности сообщаемой 
информации должно осуществляться не только в уголовном су-
допроизводства, но и гражданском, что требует от криминали-
стики продолжения развития возможностей использования 
своих разработок в рамках гражданского, арбитражного и адми-
нистративного судопроизводства. В свое время Т.С. Волчецкая 
обращала внимание на, существование научных исследований, 
посвященных вопросам использования положений криминали-
стики в гражданском, административном и арбитражном про-
цессе, в нотариальной и таможенной практике и необходимость 

 
186 Верховный суд объяснил, что ложные показания свидетелей повод отпра-

вить дело на пересмотр [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://rg.ru/2022/12/27/verhovnyj-sud-obiasnil-chto-lozhnye-pokazaniia-svidetelej-

povod-otpravit-delo-na-2peresmotr.html. Дата доступа: 29.10.2023. 
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их дальнейшего развития в криминалистике, поскольку техниче-
ские, тактические и методические аспекты, несмотря на их прак-
тическую востребуемость, остаются за рамками предмета их ис-
следований187.  

Развитие криминалистического изучения свидетеля, повы-
шения уровня объективности показаний свидетелей, в сло-
жившейся обстановке должно базироваться на интеграции в 
криминалистику последних достижений науки, позволяющих 
на объективном уровне разрабатывать приемы , повышающие 
объективность сведений, сообщаемых свидетелем в процессе 
дачи показаний.  

Одним из перспективных направлений расширения воз-
можности оценки ситуации, в которой будет происходить по-
лучение информации от свидетеля, основано на обращении 
внимания на состояние лица. Исследование психологических 
свойств и состояний свидетеля является отправной точкой при 
построении возможной модели его поведения на предвари-
тельном следствии и оценки степени объективности показа-
ний. Это связано в первую очередь с тем, что достоверность 
свидетельских показаний зависит от психологических воз-
можностей и особенностей свидетелей188. 

Следует отметить, что свидетельские показания имеют оди-
наковую природу, вне зависимости от того в каком виде судо-
производства они возникают. Различия проявляются только в 
процессуальных аспектах оформления процедуры их получе-
ния и использования. В связи, с чем вопросы дальнейшего раз-
вития изучения возможностей получения объективных показа-
ний свидетелей, и тактических приемов их проверки, уточне-
ния и дополнения должны рассматриваться как актуальное 
направление развития криминалистики, с учетом потребностей 
практики гражданского, административного, арбитражного су-
допроизводства. 

 
187 Волчецкая Т.С. Современные направления развития криминалистики как 

науки и как учебной дисциплины / Т.С. Волчецкая // Вестник Башкирского уни-

верситета. 2015. № 1. С. 349-353. 
188 Дулов А.В. Судебная психология. Изд. 2-е, исправл. и доп. Минск: 

«Вышэйшая школа», 1975. С. 313. 
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Как отмечал А.В. Дулов «вся получаемая следователем при 
допросе информация подразделяется на информацию об интере-
сующем следствие событии, факте и на информацию об источ-
нике передачи устного сообщения об этих фактах, событиях». 
Следовательно, подход к свидетелю не только как к источнику 
определенной информации, но в первую очередь с учетом его 
особенностей и характеристик, позволяет подобную информа-
цию получать в полном объеме и минимизировать возможные ее 
искажения. «Именно в начале допроса должны быть приняты все 
меры к возбуждению у свидетеля такого психического, эмоцио-
нального состояния, которое в наибольшей степени будет спо-
собствовать активизации его мыслительных процессов, а отсюда 
правильному и полному формированию его показаний»189. 

К сожалению, до настоящего времени в криминалистике не 
уделяется должного вниманию изучению свидетеля и его пси-
хологических особенностей. Отсутствие теоретических основ 
криминалистического учения о свидетеле приводит к тому, что 
в практической деятельности нередок формальный подход к до-
просу свидетеля и зачастую преобладает необоснованно крити-
ческое отношение к содержанию свидетельских показаний. 
Происходит возвращение к отрицанию возможности получить 
от свидетеля объективную информацию в отношении расследу-
емого события. 

Получение возможности формирования обоснованных реко-
мендаций, ориентированных на базовые элементы восприятия, за-
поминания, истребования и воспроизведения информации воз-
можно только с учетом полноценного определения базовых кате-
горий и понятий, применительно для решения задач уголовного 
судопроизводства, с расширением возможности их использова-
ния в иных сферах.  

Следовательно, ведя речь о том, какими категориями необхо-
димо оперировать при определении факторов, влияющих на полу-
чение объективных показаний необходимо выделять внешние 
и внутренние группы факторов, объективные и субъективные. 
Полноценное и систематизированное изучение выделенных об-
стоятельств возможно в рамках теоретически обоснованного кри-
миналистического учения о личности свидетеля. 

  

 
189 Дулов А.В. Пути исследования процесса формирования свидетельских по-

казаний // Вопросы судебной психологии. Минск: Изд. БГУ, 1970. Вып.1. С. 106. 
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К.И. СОТНИКОВ 

 
О ДУАЛИЗМЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ СЛЕДОВАТЕЛЯ  

И КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПОРУЧЕНИЮ ЗАЩИТНИКА 

 
Институт специальных познаний в российском законодатель-

стве представляет систему норм уголовно-процессуального права 
и иных нормативных правовых актов, регламентирующих статус 
эксперта и специалиста, а также процедуру привлечения специа-
листа и назначения судебной экспертизы при расследовании пре-
ступлений.  

В имеющейся правовой конструкции этот институт позволяет 
в целом успешно использовать помощь специалистов на всех ста-
диях уголовного разбирательства. Вместе с тем имеет место опре-
деленная противоречивость в регламентации (ст. 57, 58 УПК РФ) 
использования специальных знаний в форме судебной экспертизы 
и заключения специалиста.  

Как известно, эксперт производит судебную экспертизу, а спе-
циалист оказывает помощь в ходе проведения следственных дей-
ствий, консультирует участников по тем или иным вопросам, воз-
никающим в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела. 
Судебный эксперт в устоявшейся теоретической парадигме — это 
специалист в широком смысле слова, а специалист только при 
определенных условиях может приобрести статус эксперта. Пра-
вовой статус эксперта вполне определен и конкретен. Правовой 
статус и полномочия специалиста в УПК РФ сохраняют некото-
рую неопределенность и вызывают вопросы.  

В Федеральном законе от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в ст.6 преду-
смотрено право защитника привлекать на договорной основе спе-
циалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юри-
дической помощи.  

В последующем Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации № 28 от 21.12.2010 г. «О судебной экспертизе по уголов-
ным делам» постановил, что для оказания помощи в оценке за-
ключения эксперта и допросе эксперта по ходатайству стороны 
или по инициативе суда привлекать специалиста, который может 
дать разъяснения в форме устных показаний или письменного за-
ключения.  
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В этой связи Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ ста-
тья 58 УПК РФ дополнена ч. 2.1.: «Стороне защиты не может быть 
отказано в удовлетворении ходатайства о привлечении к участию 
в производстве по уголовному делу в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, специалиста для разъяснения вопросов, 
входящих в его профессиональную компетенцию. Статья 159 
УПК РФ также дополнена требованием о недопустимости отказа 
в ходатайстве защитника в приобщении к материалам уголовного 
дела заключений специалистов, если обстоятельства, об установ-
лении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного 
уголовного дела и подтверждаются этими доказательствами. В за-
коне (статья 74 УПК РФ) также определено, что в качестве дока-
зательств допускаются: заключение и показания эксперта; заклю-
чение и показания специалиста.  

В настоящее время адвокаты-защитники по уголовным делам 
часто прибегают к помощи специалистов. Этой тенденции спо-
собствует развитие негосударственных судебных экспертных ор-
ганизаций. А потому по этому поводу в практике использования 
помощи специалистов возник процессуальный конфликт между 
обвинением и защитой. В частности, защитники на досудебных и 
в судебной стадиях стали представлять письменные заключения 
специалистов. Причем, эти консультативные заключения, чаще 
всего, не совпадают полностью или частично с выводами судеб-
ной экспертизы, назначенной следователем или судом. Соответ-
ственно, заключения специалистов, данные по поручению за-
щиты, по различным мотивам следователями не приобщаются 
к материалам уголовного дела. На судебной стадии они игнори-
руются, предпочтение отдается заключениям судебных экспер-
тов, назначаемых по инициативе следователя, дознавателя или 
суда. Как показывает практика, после вынесения приговора, за-
щитники, аргументируя свою позицию, к апелляционным и касса-
ционным жалобам приобщают заключения специалистов. В вы-
шестоящих судебных инстанциях такие заключения также не-
редко остаются без внимания, вышестоящие суды в оценку дока-
зательств, как правило, не входят, основное внимание обращают 
на соблюдении процессуальных норм. 

Принимая решение о приобщении суждения специалиста, сле-
дователь обязан оценить его с позиции допустимости, относимо-
сти, обоснованности, научности использованных методик и т.п. 
Подобный подход позволит повысить требовательность к судеб-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215473/#dst100031
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ным экспертизам, будет способствовать разработке более совре-
менных методик проведения экспертиз, повышению квалифика-
ции судебных экспертов. В данном случае можно говорить о со-
стязательности на уровне научных познаний и квалификации спе-
циалистов в широком смысле слова.  

Сложившееся положение можно с позиции толкования закона, 
теоретическими рассуждениями, сложившейся судебно-след-
ственной практикой. Так, имеет место точка зрения, которая бази-
руется на терминологическом различии в нормативных определе-
ниях заключения эксперта и заключения специалиста. Заключе-
ние эксперта, как определено в законе, представляет собой резуль-
тат исследования (ч. 1 ст. 80 УПК РФ). Что касается заключения 
специалиста, то речь идет о суждении (ч. 3 ст. 80 УПК РФ).  

Рассуждая о содержательной стороне деятельности эксперта и 
специалиста, теоретики и практики усматривают различия в при-
нятой методике и используемом инструментарии эксперта и спе-
циалиста. Эксперт непосредственно проводит исследования пред-
ставленных следователем объектов, использует приборную базу, 
делает расчеты, при этом должен использовать разработанную и 
принятую в установленном порядке методику проведения опреде-
ленного вида экспертизы. Специалист, как правило, лишен воз-
можности исследовать материальные объекты, полученные и 
предоставленные следователем. Специалист лишь оценивает уже 
проведенное исследование в рамках судебной экспертизы. С по-
знавательной стороны специалист производит ревизию представ-
ленного заключения эксперта. Проблема заключается лишь в объ-
ективности, непредвзятости и квалификации специалиста. По су-
ществу, в такой ситуации специалист оказывает помощь следова-
телю в оценке заключения эксперта и возможности признания 
этого заключения полноценным доказательством. Природа кон-
фликта позиций следователя и защитника зависит от уровня ква-
лификации эксперта и специалиста, а также процессуальных 
функций сторон.  

По нашему мнению, по формальным признакам не представля-
ется возможным разграничить исследовательскую и мыслитель-
ную работу эксперта как специалиста и специалиста в широком 
смысле слова. Хотя в соответствии с положениями УПК РФ фор-
мально различаются статусы эксперта и специалиста, однако их 
объединяет мыслительная деятельность, используемые теорети-
ческие познания и квалификация. С формальной точки зрения за-
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ключение эксперта не может быть заменено письменной консуль-
тацией специалиста. С другой, также формальной точки зрения, 
заключение эксперта — это ответ на поставленные в установлен-
ной процессуальной форме перед экспертом вопросы лицом, ве-
дущим производство по делу (ч. 1 ст. 80 УПК РФ). Заключение 
специалиста — это ответ на вопросы, поставленные перед специ-
алистом защитником либо иными сторонами процесса (ч. 3 ст. 80 
УПК РФ). Заключение специалиста с содержательной стороны 
представляют собой экспертное исследование, попытка их ран-
жирования по степени их научности, силы и убедительности 
в корне неверна, недопустимо отнесение консультативного за-
ключения специалиста по поручению защиты к второстепен-
ному доказательству.  

Как видим, закон и отчасти решения Верховного суда Россий-
ской Федерации, не отдают предпочтения заключению судебного 
эксперта над консультативным заключением специалиста по по-
ручению защитника. Вместе с тем специалист не предупрежда-
ется об уголовной ответственности за дачу ложного заключения 
или уклонение от дачи заключения. В лучшем случае, защитник 
может письменно в поручении разъяснить специалисту обязан-
ность дать научно-обоснованное заключение. А потому, как пока-
зывает судебно-следственная практика, в случае несовпадения с 
государственной экспертизой, консультативное заключение спе-
циалиста чаще всего игнорируется, не признается доказатель-
ством. Для признания такого заключения доказательством следо-
ватель (суд) должны назначить повторную либо комиссионную 
судебную экспертизу, которую будут проводить, как правило, 
эксперты из числа государственных экспертных учреждений.  

Попутно отметим различие подходов к статусу специалиста 
в континентальной модели, к которой относится российское судо-
производство, и англосаксонской модели уголовного процесса. 
По положениям континентального судопроизводства назначение 
экспертизы является прерогативой следователя или судьи. Сто-
роны (защитник, потерпевший) могут ставить вопросы, заявлять 
ходатайства, которые рассматривает следователь или суд. За-
щитник, не имеющий властных полномочий, прибегает к свое-
образной «альтернативной экспертизе». Для этих целей исполь-
зует специалистов, не связанных с государственными эксперт-
ными учреждениями. Попутно заметим, что эти специалисты мо-
гут иметь высокую квалификацию, значительный практический 
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опыт, многие из них в прошлом работали в государственных экс-
пертных учреждениях.  

По правилам англосаксонского судопроизводства допускается 
независимое производство экспертиз сторонами, которые пред-
ставляются в суд. В такой системе параллельно действуют «экс-
перт обвинения» и «эксперт защиты». Заключения таких экспер-
тов являются результатом деятельности соответствующей сто-
роны по сбору доказательств. В суде эксперты подвергаются до-
просу сторон в качестве свидетеля, в суде производится оценка 
заключений экспертов с позиции их аргументированности, объек-
тивности и научности.  

Эти модели имеют достоинства и недостатки. Для континен-
тальной модели присущи бюрократизация, определенный дисба-
ланс процессуальных полномочий обвинения и защиты, наруше-
ние принципа состязательности на досудебной стадии процесса 
и т.п. В англосаксонской модели заключения экспертов стороны 
обвинения и защиты несут некоторую неопределенность, стороны 
представляют в суд выгодные с их позиции заключения. Стороны 
подбирают лояльных экспертов, отсутствует четкая процессуаль-
ная процедура производства таких экспертиз. А потому нередко 
экспертные заключения обвинения и защиты в силу их существен-
ного противоречия, нейтрализуют друг друга, что не позволяет 
суду оценить такие источники доказательств.  

В этой связи, применительно к российскому уголовному судо-
производству, полагаем, что в законе необходимо более четко раз-
граничить процессуальное положение и полномочия эксперта 
и специалиста. Прежде всего, специалист должен оставаться про-
цессуальной фигурой, оказывающей только помощь при проведе-
нии следственных действий. Выверенная процедура получения 
консультативного заключения специалиста по инициативе других 
участников процесса (защитника, потерпевшего) может быть 
установлена внесением соответствующих изменений в уголовно-
процессуальный кодекс. По нашему мнению, допустимо наделе-
ние защитника правом дачи поручения о назначении судебной 
экспертизы.  

Также необходима соответствующая формулировка в законе о 
судебно-экспертной деятельности. Это устранит конфликтные си-
туации на досудебной и судебной стадии уголовного процесса, 
будет способствовать реальной состязательности сторон и объек-
тивному расследованию уголовных дел. 
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С другой стороны, нет оснований опасаться, что инициатива в 
назначении судебных экспертиз перейдет к защите. По-прежнему 
большинство криминалистических экспертиз, психиатрические, 
биологические и судебно-медицинские экспертизы останутся 
прерогативой государственной экспертизы. В том числе, балли-
стические, взрывотехнические, тератологические, генотипоско-
пические экспертизы и ряд других, в силу специфики исследуе-
мых объектов, будут производиться исключительно по постанов-
лениям следователя.  

Конфликта между обвинением и защитой не избежать. Важно, 
чтобы противоречия между государственной экспертизой и экс-
пертным заключением специалиста по поручению защиты спо-
собствовали установлению истины по делу. Дуализм между су-
дебной экспертизой и консультативным заключением специали-
ста является проявлением состязательности уголовного процесса.  
 
УДК 343.98 

А.Ю. СТЕБИВКО 
 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЕТЯХ 

 
Современная Россия – это страна информационного общества, 

где реализация и обеспечение конституционных прав граждан 
связано с использованием информационных технологий и ТС. 
Преступления, совершаемые в телематических сетях (ТС), обла-
дают повышенной общественной опасностью, поскольку явля-
ются основой компьютерной преступности. 

Согласно отчету Digital 2023 Global Overview Report190 
с 1991 по 2023 гг. количество интернет пользователей в мире вы-
росло с 4,2 млн. до 5,1 млрд., Россия имеет 227 млн. идентифици-
рованных абонентов мобильных устройств и 127,6 млн. пользова-
телей интернета, или 155% и 87,1% соответственно от 146,4 млн. 
населения, согласно данным Федеральной службы государствен-
ной статистики191. 

 
190 Статистика интернета и соцсетей на 2023 год [Электронный ресурс]: 

цифры и тренды в мире и в России. URL: https://www.web-canape.ru/busi-
ness/statistika-interneta-i-socsetej-na-2023-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/ 

191 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: 
оценка численности постоянного населения на 1 января 2023 года и в среднем за 
2022 год и компоненты её изменения (с учётом итогов Всероссийской переписи 
населения 2020 г.). URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 
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По данным МВД России за последнее время произошел значи-
тельный рост числа преступлений, совершенных с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). За 2022 
год с использованием высоких технологий было совершено каждое 
четвертое преступление192, в 2023 году – в информационной сфере 
сохраняется тенденция к увеличению количества противоправных 
деяний и составляет 28,7%193. Удельный вес преступлений в сфере 
ТС по сравнению с остальными возрос до 32,9%, а по тяжким и 
особо тяжким – до 56,4%. Больше совершено дистанционных мо-
шенничеств и краж. Раскрываемость киберпреступлений составила 
29,9%, в том числе совершенных с использованием сети Интернет 
– 28,8%, расчетных (пластиковых) карт – 35,7%. 

Преступность в ТС имеет транснациональный характер, источ-
никами кибератак в первую очередь являются страны, занимаю-
щие первые ступени в развитии ТС и ИКТ (США, КНР, Бразилия, 
Нидерланды, Индия, Украина, Россия, Франция, Германия, Ка-
нада)194, исследователи выделяют три крупнейших региона кибер-
преступности – китайский, русский и латиноамериканский195.  

Формы и виды вредоносного программного обеспечения (ПО) 
приведены в литературных и иных источниках [1], они делятся на 
вирусы, черви, трояны, руткит, бэкдор, загрузчики и смешанные 
угрозы, которые представляют собой комбинацию указанных форм.  

В настоящее время наиболее распространенными являются 
смешанные угрозы:  

1) Боты и ботнеты (сеть ботов)196 [2], с помощью которых про-
водятся DDoS атаки197. Так, обладавший специальными познани-
ями в области работы с компьютерными программами гр. М. 06 

 
192 Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации 
за январь—декабрь 2022 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/35396677/ 

193 Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ре-
сурс]: краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации 
за январь—август 2023 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/41741442/ 

194 Cyentia Cybersecurity Research Library [Электронный ресурс]: Threat Land-
scape Report Q3 2017. URL: https://www.fortinet.com/ content/dam/fortinet/as-
sets/threat-reports/Threat-Report-Q3-2017.pdf (дата обращения: 20.06,2021). 

195 Хабр Блокчейн Паблишинг ЛТД [Электронный ресурс]: хакеры Россия 
и Китай. URL: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/422323/ (лата обраще-
ния: 20.06.2023). 

196 Бот-программа, автоматически выполняющая какие-либо действия через 
интерфейсы, предназначенные для людей. 

197 Distributed Donial of Service Attack (DDoS) - распределенная сетевая атака, 
также известная как атака типа «отказ в обслуживании». Суть атаки в том, что на 
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апреля 2017 года был осужден198 по ч. 1 ст. 273 УК РФ. М., дей-
ствуя умышленно, находясь по месту жительства, приобрел с не-
установленных интернет-ресурсов ПО, заведомо предназначен-
ное для несанкционированного копирования компьютерной ин-
формации, после чего посредством принадлежащего ему компью-
терного оборудования, а также находящихся в его пользовании 
хостинговых сервисов (серверов для хранения информации в сети 
Интернет) использовал указанное вредоносное ПО для заражения 
50 компьютеров неустановленных пользователей сети Интернет и 
построения из них контролируемой сети, в результате чего без ве-
дома и согласия указанных пользователей скопировал хранящу-
юся в памяти зараженных устройств компьютерную информа-
цию, содержащую сведения о логинах и паролях, авторизациях 
пользователей на различных интернет-ресурсах, которую плани-
ровал использовать в личных целях. Согласно заключению экс-
перта, на жестком диске персонального компьютера М. обнару-
жены комплексы вредоносного ПО, предназначенные для постро-
ения «ботнетов» («бот-сетей»), то есть сетей из зараженных соот-
ветствующим вирусом компьютеров, с возможностью удаленного 
копирования информации назначенным владельцем указанной 
сети без ведома пользователя и без получения их согласия на при-
менение указанных программ. Работа обнаруженного на жестком 
диске вредоносного ПО построена на использовании вирусов 
типа «троян» («троянская программа»). 

2) Программы-вымогатели (ransomware)199 [5, 6]. В феврале 
2021 года программа «шифровальщик-вымогатель» заблокиро-
вала данные польской компании разработчика компьютерных игр 
CD Projekt RED200 (исходный код игр, бухгалтерские, администра-
тивные, инвестиционные, юридические и кадровые документы), 
требовала оплату за их возвращение и неопубликование. По про-
шествии времени и при отсутствии оплаты данные были частично 

 
какой-либо сотевой ресурс отправляется количество запросов больше, чем он 
в состоянии обработать, после чего ресурс «отказывает в обслуживании». 

198 Приговор Андроповского районного суда Ставропольского края от 6 ап-
реля 2017 г. по делу № 1-31/2017. 

199 Позволяют брать данные пользователя «в заложники» и требовать за них 
выкуп. Если выкуп не выплачивается до определенного времени, данные уни-
чтожаются, или, наоборот, разглашаются, если они конфиденциальные. 

200 Kaspersky Daily [Электронный ресурс]: Киберпанк 2021 CD Project атако-
вали вымогатели? URL: https://www.kaspersky.ru/blog/cd-projekt-ransomware-
attack/30097 (дата обращения: 20.06.2021). 
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выложены в открытый доступ, а частично – проданы на торгах 
в сети Интернет, чем указанное вредоносное ПО нанесло суще-
ственный вред компании, подтвердило повышенную обществен-
ную опасность и сложность идентификации создавших ее лиц. 

3) поддельные антивирусные программы (scareware) [7]. Сооб-
щается, что 11 июля 2023 года в международном аэропорту Бар-
селона — Эль-Прат полиция Испании при поддержке ФБР (США) 
и Интерпола задержала201 гражданина Украины, находившегося в 
международном розыске за участие в создании вредоносного ПО 
(scareware) с 2006 по 2011 гг., которое посредством предупрежде-
ния о ложных угрозах вынуждало пострадавших заплатить 
129 долларов США за фальшивый антивирус, необходимый для 
очистки устройства. 

4) Легальное ПО. Наиболее часто используемым является 
RMS, Ammyy Admin, Team Viewer, LiteManager [3]. Проникнове-
ние в систему осуществляется через замаскированными под доку-
менты форматов DOCX и PDF: постановления и приказы, методи-
ческие пособия, служебные записки и резюме202. Если пользова-
тель открывает такой файл, то видит заявленный документ. Од-
нако одновременно начинается установка в фоновом режиме про-
граммы UltraVNC. Эксперты отмечают, что это легитимное ПО, 
которое часто используют для удаленного подключения к компь-
ютеру. Атакующие же таким образом пытаются получить доступ 
к скомпрометированному устройству. 

5) Основанное на социальной инженерии ПО. Самыми распро-
страненными видами являются сайты-клоны реальных организа-
ций (банков, выставок, кинотеатров), где пользователь вводит 
свои данные (логин и пароль, данные банковских карт), после чего 
эта информация уходит к злоумышленнику либо списываются де-
нежные средства. В 2020 году на фоне массового использования 
информационных технологий в рамках дистанционных форматов 
работы и обучения в период пандемии, фишинг вышел на новый 
виток популярности среди преступников, позволяя чрезвычайно 

 
201 Portal web de la Policía Nacional [Электронный ресурс]: La Policía Nacional 

detiene a un hombre huido de las autoridades de los EEUU desde hace más de diez 
años. URL: https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=15824 
(дата обращения: 10.10.2023). 

202 РИА Новости [Электронный ресурс]: хакеры пытаются шпионить за ком-
паниями ОПК России через легальные программы. URL: https://ria.ru/ 
20230608/khakery-1876844175.html (дата обращения: 10.10.2023). 
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эффективно атаковать слабо защищенный малый бизнес и отдель-
ных лиц203. 

Представленное автором обобщение и анализ литературных 
источников, посвященных способам совершения преступлений в 
сфере компьютерной информации, позволяет составить представ-
ление о системном аспекте возникновения и расследования угроз 
данного вида. Судебная и следственная практика по данной кате-
гории преступлений свидетельствует об их постоянном и очень 
быстром обновлении, что существенно усложняет деятельность 
правоохранительных органов по раскрытию преступлений, при 
этом значительная скорость появления инновационных крими-
нальных «технологий», в значительной мере осложняет результа-
тивность следственных органов, если их деятельность не будет 
сбалансирована в технико-технологическом аспекте [2]. 

 
УДК 343.98  

А. В. СТУЛОВ  
 

МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ЯТРОГЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ЕГО КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Залогом раскрытия преступления является правильно выбран-

ная тактика его расследования. Ключевым фактором выбора так-
тики расследования, во многом обусловливающим эффектив-
ность ее реализации, является криминалистическая характери-
стика расследуемого преступления. В рамках частных методик 
расследования преступлений в качестве мероприятия, которое 
необходимо осуществить в первую очередь, как правило, рассмат-
ривается формирование криминалистической характеристики 
преступления. На основе такой характеристики определяется его 
вид в криминалистической классификации преступлений. Описа-
ние типичных черт преступления, которые являются элементами 
криминалистической характеристики, позволяет в дальнейшем 
выработать тактику расследования. Все это в полной мере отно-
сится и к так называемым ятрогенным преступлениям. 

 
203 Kaspesky [Электронный ресурс]: The year of social distancing or social engi-

neering? Phishing goes targeted and diversities during COVID-19 outbreak. URL: 
https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2020_the-year-of-social-distancing-
or-social-engineering (дата обращения: 10.10.2023). 
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Термин «ятрогенное преступление» в законодательстве не за-
креплен. Однако в последнее время в связи с повышенным внима-
нием общества и государства к сфере здравоохранения и обеспе-
чению здоровья нации все больший интерес уголовно-правовой 
и криминалистической науки вызывают вопросы выявления, рас-
следования, раскрытия и предупреждения преступлений, связан-
ных с медицинской деятельностью. В том числе и ятрогенных 
преступлений. Поэтому соответствующий термин все чаще встре-
чается в научной литературе. В качестве ятрогенных рассматри-
ваются преступления, совершенные медицинскими работниками 
в рамках их профессиональной деятельности путем нарушения 
действующих клинических рекомендаций и стандартов оказания 
медицинской помощи, в результате чего наносится ущерб здоро-
вью пациента либо наступает его смерть. Для субъективной сто-
роны ятрогенных преступлений характерно наличие вины 
в форме неосторожности, выражающейся в виде небрежности или 
легкомыслия. Это связано с тем, что такие преступления соверша-
ются способом, исключающим умышленность преступного дея-
ния, так как субъект преступления не осознает общественной 
опасности деликта, не предвидит его опасных последствий, не же-
лает их наступления, равно как и не относится к ним с безразли-
чием. Более того, медицинский работник, если рассматривать ин-
теллектуальный момент его поступка, уверен в совершении им 
общественно полезного деяния, связанного с оказанием помощи 
пациенту. В противном случае — когда деяние, приведшее к 
наступлению негативных для пациента последствий, совершено 
умышленно - квалифицировать его придется иначе, и ответствен-
ность будет наступать за преступление, не относящееся к числу 
ятрогенных204.  

В науке продолжается дискуссия по поводу содержания поня-
тия «криминалистическая характеристика преступления», однако 
можно констатировать, что уже сложилось вполне определенное 
общее представление о ней. В первую очередь — это информаци-
онная модель, отражающая криминалистическую сущность пре-
ступлений того или иного конкретного вида. Эта модель включает 

 
204 Лавриненко А.А. Особенности преступного события как элемент крими-

налистической характеристики ятрогенных преступлений, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних // Актуальные проблемы современного российского 
государства и права. Сборник ежегодной всероссийской научно-практической 
конференции. Калининград: КФ СПбУ МВД России, 2020. С. 43-47. 
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в себя сведения о криминалистически значимых признаках пре-
ступления и их закономерных связях между собой205. Что касается 
ятрогенных преступлений, то необходимо учитывать специфику 
сферы деятельности, в которой они совершаются. Эта специфика 
достаточно ярко отражается на всех элементах их криминалисти-
ческой характеристики. Значимые с криминалистической точки 
зрения специфические признаки, свойственные ятрогенным пре-
ступлениям, как раз и дают основания выделять их в самостоя-
тельную группу в рамках общей криминалистической классифи-
кации преступлений. 

Место совершения ятрогенного преступления нередко оказы-
вается одним из ключевых элементов его криминалистической ха-
рактеристики. Локация этого места и особенности, в том числе об-
становка и условия, в которых совершается деяние медицинского 
работника, содержащее признаки ятрогенного преступления, мо-
гут иметь большое значение для квалификации и расследования 
преступления. Например, в случае, когда медицинские манипуля-
ции, приведшие к негативным для пациента последствиям, прово-
дились там, где их осуществление не было допустимо в соответ-
ствии с действующими клиническими рекомендациями и стан-
дартами оказания медицинской помощи. В частности, это прове-
дение лечебных процедур, показанных к выполнению только 
в условиях стационара, в местах, предназначенных для оказания 
исключительно амбулаторной помощи. Как отмечает по этому по-
воду В.Д. Пристансков, даже при условии правильного техниче-
ского выполнения медицинского мероприятия такая процедура 
преступна, если повлекла за собой общественно опасные послед-
ствия в виде вреда здоровью пациента или его смерти, а противо-
правность деяния определяться неадекватным местом его совер-
шения206. Он же приводит пример, демонстрирующий, что место 
оказания медицинской помощи может являться основным детер-
минирующим фактором преступного поведения лица, виновного 
в совершении ятрогенного преступления: смерть пациентки в ре-
зультате анафилактического шока, к которому привел ряд нару-

 
205 Бессонов А.А. Криминалистическая характеристика преступлений, совер-

шенных по неосторожности // Актуальные проблемы российского права. 2016. 
№ 12 (73). С. 151-158. 

206 Пристансков В.Д. Криминалистическая теория расследования ятрогенных 
преступлений, совершаемых при оказании медицинской помощи : монография. 
СПб: АМА НЗ РФ, 2007. С. 174. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-rossiyskogo-prava
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шений правил оказания медицинской помощи, основное из кото-
рых - выполнение инъекции лекарственного препарата в палате. 
Если бы инъекция была сделана, как рекомендовано, в процедур-
ном кабинете, где есть возможность проведения реанимационных 
мероприятий в случае возникновения осложнения, то удалось бы 
своевременно оказать пациентке помощь, адекватную сложив-
шейся ситуации207. 

Рассматривая вопрос о месте совершения ятрогенных преступ-
лений, необходимо иметь в виду, что перечень их весьма ограни-
чен, так как предопределен спецификой сферы, в которой совер-
шаются такие преступления, а сама их природа связана с содер-
жанием и характером профессиональной деятельности медицин-
ских работников. Есть основания говорить о том, что место совер-
шения ятрогенного преступления обусловлено видом профессио-
нальной деятельности субъекта преступления, в рамках которой 
совершается преступное деяние, а именно тем, что негативные по-
следствия для пострадавшего наступают в результате оказания 
ему медицинской помощи.  

В соответствии Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» медицинская деятельность осуществляется только 
в медицинских организациях. Там же (п. 11 ст. 2) закреплено 
положение о том, что медицинская организация — это юриди-
ческое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
осуществляющее в качестве основного (уставного) вида дея-
тельности медицинскую деятельность на основании лицензии, 
выданной в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о лицензировании отдельных видов дея-
тельности. Это положение распространяются на и иные юриди-
ческие лица независимо от их организационно-правовой 
формы, осуществляющие наряду с основной (уставной) дея-
тельностью медицинскую деятельность, и применяются к ним 
в части, касающейся медицинской деятельности. Кроме того, 
к медицинским организациям приравниваются индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие медицинскую дея-
тельность208. Следовательно, есть основания говорить об исчер-
пывающем перечне возможных мест совершения ятрогенных 

 
207 Там же. С. 176. 
208 Лавриненко А.А. Расследование ятрогенных преступлений, совершенных 

в отношении несовершеннолетних : дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2022. 
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преступлений. Он ограничен организациями, речь о которых 
идет в вышеназванном федеральном законе: это медицинские и 
иные организации государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения и индивидуальные предприниматели, 
имеющие лицензию на медицинскую деятельность, получен-
ную в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.  

Исследователи-криминалисты под местом ятрогенного посяга-
тельства, как правило, понимают реально существующее, локали-
зованное конкретными координатами пространство, использован-
ное виновным для достижения желаемого результата, которое 
в той или иной мере влияет на его поведение до, во время и после 
посягательства209. При этом для формирования более точной кри-
миналистической характеристики ятрогенного преступления раз-
личают место деятельности его субъекта, место выполнения им 
тех или иных отдельных действий, приведших к возникновению 
ятрогении, а также место наступления негативных для пациента 
последствий или их выявления.  

Местом деятельности, как очевидно, является медицинская ор-
ганизация, где пострадавшему пациенту оказывалась медицин-
ская помощь (больница, поликлиника, госпиталь, медико-сани-
тарная часть и т.д.). Впрочем, есть все основания согласиться 
с мнением А.А. Лавриненко о том, что «говорить о медицинской 
организации как о месте совершения ятрогенного преступления 
не совсем корректно. Скорее, использованием понятия «медицин-
ская организация» определяется география места совершения 
преступления. А непосредственно оно локализуется в том или 
ином конкретном помещении (или нескольких помещениях) ме-
дицинской организации, где были допущены погрешности или 
нарушения при оказании медицинских услуг»210.  

Именно поэтому в криминалистике предпочитают вести 
также речь о месте выполнения медицинским работником от-
дельных действий: они-то фактически и являются криминали-
стически значимым деянием. Это может быть кабинет врача, 

 
209 См.: Пристансков В.Д. Криминалистическая теория расследования ятро-

генных преступлений, совершаемых при оказании медицинской помощи: Моно-
графия. СПб: АМА НЗ РФ, 2007. 376 с.; Мазур Е.С., Ахмедшин Р.Л., Алексан-
дрова Я.Д. Криминалистическая характеристика ятрогенных преступлений // 
Вестник Томского государственного университета. 2020. № 451. С. 220-225.  

210 Лавриненко А.А. Расследование ятрогенных преступлений, совершенных 
в отношении несовершеннолетних : дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2022. 
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операционная, процедурный кабинет, лаборатория, кабинет ин-
тенсивной терапии, автомобиль скорой медицинской помощи и 
т.д. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что такое место мо-
жет располагаться и вне помещений медицинской организации. 
Нарушения клинических рекомендаций и стандартов оказания 
медицинской помощи могут быть непосредственно допущены 
медицинским работником, к примеру, по месту проживания па-
циента, а также на месте обнаружения пострадавшего в резуль-
тате несчастного случая, стихийного бедствия или дорожно-
транспортного происшествия.  

Следует подчеркнуть, что медицинские работники, оказываю-
щие услуги с выездом к пациенту на дом, являются штатными ра-
ботниками той или иной медицинской организации. В таком же 
статусе находятся и медики, которым приходится оказывать неот-
ложную помощь людям, ставшим жертвами чрезвычайных ситуа-
ций, на месте обнаружения пострадавших. Таким образом, все пе-
речисленные выше места выполнения медицинским работником 
отдельных действий, находящиеся вне помещений медицинских 
организаций, неразрывно (прямо либо опосредовано) связаны 
с какой-либо из таких организаций вследствие аффилированности 
с нею медицинского работника, чьи действия привели к возник-
новению ятрогении. 

С точки зрения формирования криминалистической характе-
ристики ятрогенного преступления большое значение имеет ин-
формация о месте наступления негативных для пациента послед-
ствий или их выявления. Дело в том, что, например, ошибочный 
диагноз может быть поставлен в одной медицинской организации, 
а вред, причиненный этой ошибкой, в виде серьезного ухудшения 
здоровья пациента становится очевидным только в результате его 
комплексного обследования, проведенного в другой медицинской 
организации. То же самое касается назначения неправильного ле-
чения, несвоевременного или неполного оказания медицинской 
помощи, некачественного осуществления медицинских манипу-
ляций, неназначения необходимых процедур или лекарственных 
препаратов (в последнем случае на лицо совершение ятрогенного 
деяния в форме бездействия) и т.д. Описывая подобные ситуации, 
В.Д. Пристансков отмечает необходимость учитывать латентный 
период развития негативных для здоровья пациента последствий. 
«Место причинения ятрогенного дефекта, обусловившего возник-
новение ятрогении, — пишет он, — и место ее обнаружения, бу-
дучи различны, оказываются в определенной связи с элементом 
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системы «время посягательства». Место посягательства имеет 
связь и с другими элементами системы, так как является носите-
лем ее отображения. Поэтому оно одновременно выступает и как 
источник информации и как объект криминалистического иссле-
дования. Установление места ятрогенного посягательства позво-
ляет выявить субъекта, характер его действий и их следов, полу-
чить достаточные доказательства, изобличающие виновного или 
подтверждающие наличие обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния»211. 

В заключение отметим, что рассмотренные особенности, ха-
рактеризующие место совершения ятрогенного преступления, 
способствуют, кроме прочего, формированию общего представ-
ления о том, что преступные деяния данного вида совершаются, 
во-первых, в рамках профессиональной деятельности медицин-
ских работников, регламентированной нормативно-правовыми 
актами, и во-вторых, в такой весьма специфической сфере, как 
здравоохранение. Данные особенности являются важными эле-
ментами криминалистической характеристики ятрогенных пре-
ступлений и имеют большое значение для ее формирования. 
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Деятельность субъектов познания на досудебных и судебной 

стадиях уголовного судопроизводства основана на визуализации 
такого сложного объекта познания как событие преступление, 
имеющего свойства не наглядности.  

В рамках философии и теории познания «под визуализацией 
понимается всякий способ обеспечения наблюдаемости нена-
блюдаемой реальности, а под визуальной моделью… (…) сле-
дует понимать теоретически представляемую или материальную 
конструкцию, которая, отображая или воспроизводя объект ис-
следования, способна замещать его так, что её изучение дает 
субъекту новую информацию об изучаемом объекте познания 

 
211 Пристансков В.Д. Криминалистическая теория расследования ятрогенных 

преступлений, совершаемых при оказании медицинской помощи : монография. 
СПб: АМА НЗ РФ, 2007. 177-178 с. 
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исследователь имеет дело со знаками и формулами как своего 
рода моделями»212. 

Например, в других отраслях научного знания, «визуализация 
в медицине – представление на рисунке, снимке или на экране 
дисплея внутренних органов пациента. Визуализация в психоло-
гии – внешнее выражение протекающих в сознании человека пси-
хических процессов. Визуализация в искусстве – система образ-
ных средств, используемых для выражения художественной идеи. 
(…) Визуализация в аналитике – это представление аналитиче-
ского содержания в наглядной, образной форме»213. 

В этом смысле, визуализация информации в уголовном судо-
производстве является одной из основ в познании преступления, 
как на досудебных стадиях (схемы действий и передвижения пре-
ступника, полученные в ходе проверки показаний на месте, мо-
дели дорожно-транспортных происшествий в автотехнических 
экспертизах), так и на стадии судебного разбирательства (пред-
ставление графической схемы способа совершения преступления 
или схемы структуры преступной организации и т. д.).  

В результате расследования преступления осуществляется 
внутренняя визуализация его события (мысленная модель), в со-
знании следователя, так и внешняя визуализация, результатом ко-
торой можно назвать уголовное дело в целом. Другими словами, 
преступление в процессе расследования приобретает наглядные 
формы, т.е. визуализируется и тем самым становится доступным 
для познания.  

Внутренняя визуализация, по своей сути, является процессом 
мысленного моделирования, относительно которого Г.А. Густов 
писал, что «класс мысленных криминалистических моделей со-
ставляют такие модели, которые воспроизводят объект не в нату-
ральном виде, как это имеет место при материальном моделиро-
вании, а в мышлении. (…) Необходимость в мысленном модели-
ровании возникает и в тех случаях, когда невозможно или затруд-

 
212 Белова З.С. Визуализация теоретического знания как познавательный ме-

тод : автореферат дис. ... доктора философских наук : 09.00.01 / Чувашский гос. 
ун-т им. И. Н. Ульянова. Москва, 2000. 35 с. URL: https://www.dissercat.com/ 
content/vizualizatsiya-teoreticheskogo-znaniya-kak-poznavatelnyi-metod53 (дата об-
ращения: 05.12.2023). 

213 Исаков В.Б. Графический язык в праве // Юрислингвистика. 2020. 
№17 (28). [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
graficheskiy-yazyk-v-prave (дата обращения: 05.12.2023). 
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нительно воссоздать объект в натуре, когда изучаются такие свой-
ства объекта, которые нельзя отразить в материальной модели, ко-
гда у следователя возникают трудности в решении криминалисти-
ческих задач, а другие методы оказываются бессильными»214. 

С точки зрения психологии восприятия и теории доказательств 
одним из важнейших факторов в мысленном воссоздании кар-
тины события преступления является не только образы, сформи-
рованные на уровне чувственного познания (чувственные об-
разы), но и практический опыт, помогающий в процессе внутрен-
ней визуализации, например образов-представлений. Таким прак-
тическим опытом, обладают только профессиональные субъекты 
уголовного судопроизводства. Народные судьи – присяжные за-
седатели, как непрофессиональные субъекты познания преступле-
ния таким опытом (практикой), способствующим на уровне чув-
ственного и рационального познания визуализировать образы, ко-
нечно же не обладают.  

Другими словами, способность у непрофессиональных субъек-
тов уголовного судопроизводства к внутренней визуализации в 
сознании образа события преступления крайне затруднена, в силу 
отсутствия соответствующих теоретических знаний и практиче-
ского опыта, присутствующих у профессиональных субъектов. 
Такая ограниченность способности к внутренней визуализации 
может быть компенсирована наглядным представлением доказа-
тельственной информации, выражающимся в процессе внешней 
визуализации, что в целом можно назвать, реализацией принципа 
наглядности в деятельности государственного обвинителя.  

В этой связи, важно учитывать, что при выборе способа полу-
чения и фиксации доказательств, необходимо иметь в виду воз-
можность их восприятия органами чувств, а также их отражение 
в сознании (формирование внутреннего визуального образа) субъ-
екта познания, как на досудебных стадиях, так и стадии судебного 
разбирательства. Доказательства в уголовном деле могут быть 
представлены, как в наглядной, так и не наглядной форме, напри-
мер, в виде объектов, изъятых с места происшествия, а также 
в виде информации, например, как показания в протоколе допроса 
или выводы эксперта, для познания которых может быть необхо-
дима их визуализация с помощью научно-технических средств.  

 
214 Густов Г.А. Моделирование в работе следователя. Учебное пособие / Гу-

стов Г.А. Л., 1980. С. 19. 
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В условиях функционирования в России суда присяжных 
наглядным иллюстративным материалом (фототаблицы, видеоза-
писи, графические схемы) необходимо сопровождать не только 
протоколы следственных действий (осмотр места происшествия, 
проверка показаний на месте, обыск, следственный эксперимент), 
но и заключения экспертных исследований, т.е., в целом, повы-
шать потенциал наглядности уголовного дела. 

Преступление, отражённое в материалах уголовного дела для 
не профессиональных субъектов судебного разбирательства, яв-
ляется не наглядным объектом познания. Эволюция преступления 
от объекта с низкой степенью наглядности (не наглядность) к вы-
сокой степени наглядности в сознании присяжных, прежде всего, 
зависит от деятельности государственного обвинителя по нагляд-
ному представлению доказательственной информации (внешней 
визуализации, познание для других) как результата познания пре-
ступления (внутренняя визуализация, познание для себя).  

Процессуальное положение обязывает государственного об-
винителя использовать в судебном разбирательстве для обеспе-
чения наглядности самые современные достижения науки и тех-
ники, среди которых следует выделить технические средства де-
монстрации (т. е. наглядного показа) каких-либо объектов, пред-
метов, действий, а также методы визуализации информации, т. е. 
методы представления информации в виде изображения (напри-
мер, в виде рисунков и фотографий, графиков, диаграмм, схем, 
таблиц, карт, моделей и т. п.). В данном случае, приемами визу-
ализации считаются способы, повышающие качество отображе-
ния информации, понятность, значение и иные характеристики 
визуализируемой информации, влияющие на процесс ее воспри-
ятия и познания в целом. 

При поддержании государственного обвинения, как отмечает 
В.А. Никонов «прокурор должен использовать способность че-
ловека к образному мышлению и с помощью различных предме-
тов формировать у судей мысленную модель совершённого пре-
ступления. (…) По делам о преступлениях против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта в судебном заседании ис-
пользуются схемы, на которых зафиксировано положение транс-
портных средств и пешеходов, маршрут их движения, разметка на 
проезжей части, местонахождение дорожных знаков»215. 

 
215 Никонов В.А. Наглядность в работе государственного обвинителя // За-

конность. 2007. № 10. С. 16-17. 
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Важно понимать, что ранее криминалистика не обладала тех-

нологиями позволяющими полноценно осуществить внешнюю 

визуализацию события преступления в наглядной форме, 

например, в виде трехмерной анимированной компьютерной 

модели. Преимущественно, визуализация события преступле-

ния осуществлялась на основе восприятия материалов уголов-

ного дела в виде мысленного моделирования в сознании следо-

вателя, прокурора, судьи, защитника (профессиональные субъ-

екты познания преступления).  

В этом смысле, юридическое образование и криминали-

стику, как систему научных знаний и учебную дисциплину 

необходимо рассматривать в качестве основы (технологии) по-

знания преступления в части визуализации объективного и це-

лостного образа его события в сознании. Это позволяет гово-

рить о профессиональных субъектах познания преступления в 

уголовном судопроизводстве, обладающих теоретическими 

знаниями и практическим опытом, позволяющим на основе 

восприятия доказательственной информации, содержащейся в 

уголовном деле формировать в сознании образ события пре-

ступления.  

В сознании непрофессиональных судий (присяжных) прак-

тически отсутствуют визуальные образы, обеспечивающие по-

нимание на уровне профессиональных субъектов уголовного 

судопроизводства. Иначе, в сознании присяжных отсутствуют 

теоретические знания и практический опыт профессиональных 

субъектов познания преступления (следователь, прокурор, су-

дья, защитник, эксперт), позволяющие при восприятии вер-

бальной доказательственной информации зрительно предста-

вить, и далее сформировать и достроить (реконструировать, 

смоделировать) наглядный (визуальный) образ события пре-

ступления в сознании. 

Исходя из этого, сложность решаемой задачи государствен-

ным обвинителем по внешней визуализации заключается в ор-

ганизации наглядного представления доказательственной ин-

формации для обеспечения и инициирования творческой 

мысли-тельной деятельности в сознании присяжных по форми-

рованию визуальных образов.  
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В связи с этим, для непрофессиональных субъектов, в отли-

чие от профессиональных, событию преступления необходимо 

придать наглядную форму, т. е. визуализировать его в виде ани-

мированной трехмерной модели с помощью криминалистиче-

ских технологий 3D-моделирования216. 

Отметим, что анимированная 3D-модель события преступ-

ления призвана стать традиционной криминалистической тех-

нологией и использоваться, например, в качестве приложения 

к обвинительному заключению уголовного дела. 

Не умоляя значимости уголовного права и уголовного про-

цесса, подчеркнем, что именно криминалистика предоставляет, 

например, государственному обвинителю необходимую си-

стему научных знаний, позволяющих изучить материалы уго-

ловного дела и сформировать целостный визуальный образ со-

бытия преступления в своем сознании и далее наглядно пред-

ставить его в виде доказательственной информации в судебных 

заседаниях посредством использования научно-технических, 

технико- и тактико-криминалистических средств, приемов и 

методов с целью обеспечения познания преступления в судеб-

ном разбирательстве присяжными заседателями. 

Таким образом, исходя из воспитательно-профилактической 

функции уголовного судопроизводства преступление, отражен-

ное в уголовном деле, должно быть полно, всесторонне и объ-

ективно исследовано не только профессиональным, но и непро-

фессиональными субъектами его познания. 

Это позволяет говорить о том, что, ведущую роль в обеспе-

чении познания преступления в уголовном судопроизводстве 

играет криминалистика. В этом смысле, главной задачей кри-

миналистики можно назвать обеспечение внутренней и внеш-

ней визуализации события преступления с помощью новейших 

научно-технических и технико- и тактико-криминалистических 

средств, приемов и методов, создающих условия для познания 

преступления непрофессиональными субъектами-присяжными 

заседателями.  

 
216 См.: Холопов, А. В. 3D-моделирование события преступления в стадии 

судебного разбирательства с участием присяжных заседателей: проблемы и пути 
решения / А. В. Холопов // Криминалистъ. 2023. № 3(44). С. 84-90. 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Учёные, принадлежащие к ленинградской – петербургской 
школе криминалистики, традиционно обращались к самым разно-
образным аспектам развития науки, стараясь осознать самые 
сложные проблемы, возникающие в деятельности следователей, 
государственных обвинителей, надзирающих прокуроров, судей. 
Продолжая развивать существующие направления криминалисти-

ческих исследований, многие авторы вынуждены обращаться к 
особенностям развития криминалистики в современных усло-
виях. А условия эти совершенно точно связаны с появлением и 
невероятным по скорости развитием информационно-коммуника-
ционных технологий, то есть с процессом, который получил такое 
условное название, как «глобальная цифровизация». 

В последние годы появилось большое количество работ в об-
ласти криминалистики, в которых авторы пытаются осознать вли-
яние этого процесса (цифровизации) на науку. Работы эти очень 
разнообразны по уровню осознания такого влияния: от разработок 
частных криминалистических теорий и даже предложений о раз-
работке особой цифровой криминалистики217. Так, авторы коллек-

тивной монографии под редакцией Е.Р. Россинской «Теория ин-
формационно-компьютерного обеспечения криминалистической 
деятельности»218 настаивают на необходимости формирования са-
мостоятельной частной криминалистической теории информаци-
онно-компьютерного обеспечения криминалистической деятель-
ности, и говорят о восьми учениях, который в эту теорию должны 

войти. Не ставя задачу оценки предложений, содержащихся в мо-
нографии, мы хотим лишь подчеркнуть масштабность вопроса. 

 
217 Россинская Е.Р. Теория информационно-компьютерного обеспечения 

криминалистической деятельности: концепция, система, основные закономерно-
сти // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, № 2 (89) 2019 ; Ве-
хов В. Б. Электронная криминалистика: понятие и система // Криминалистика: 
актуальные вопросы теории и практики: сб. трудов участников междунар. науч.-
практич. конф. Ростов н/Д., 2017. 

218 Россинская Е.Р., Рядовский И.А., Семикаленова А.И. Теория информаци-
онно-компьютерного обеспечения криминалистической деятельности. М.: Про-
спект, 2022. 
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Таким образом, криминалистические исследования производятся 
в диапазоне от таких масштабных теорий до активной разработки 
методик расследования отдельных видов. Как известно, законода-
тель включил в уголовный кодекс статьи или части статей, преду-
сматривающие ответственность на преступления, совершенные с 
использованием компьютерных технологий (касается преимуще-

ственно хищений). Кстати, как нам кажется, можно было бы 
включить признак совершения преступления с использованием 
компьютерных или информационно-коммуникационных техно-
логий (о наиболее приемлемых терминах можно поспорить) 
в ст. 63 УК РФ в качестве отягчающего обстоятельства. Думается, 
что такой способ совершения преступления при прочих равных 

условиях, более опасен, чем так называемые традиционные спо-
собы. Компьютерные технологии позволяют совершить преступ-
ление дистанционно, то есть, преступник находится практически 
в полной безопасности, чувствует себя более уверенно. А сама 
возможность воспользоваться таким способом вызывает боль-
шую решимость совершить преступление. Надо отметить, что, 

процесс повсеместного внедрения информационных технологий 
настолько глобален, настолько сильно замещает собой другие 
процессы, что игнорировать его невозможно. Поэтому относи-
тельно стихийное насыщение криминалистической науки соот-
ветствующими разработками требует их тщательной системати-
зации, определения их точного места в традиционной системе 

науки. Это не означает, что современная система криминалистики 
должна быть пересмотрена и предыдущие разработки утратили 
своё значение. Думается, что сложившаяся система криминали-
стики как науки, достаточно оптимальна, а результаты новейших 
исследований должны войти в неё, также как информационно-
коммуникационные технологии, хотя и активно, но всё-таки гар-

монично насыщают жизнь и деятельность общества в целом.  
Позволим себе высказать ряд соображений по поводу вектора 

развития криминалистики с учётом всего вышесказанного. 
Полагаем, что здесь уместно вспомнить, что традиционно 

в качестве объекта криминалистического исследования опреде-
ляют, с одной стороны, преступную деятельность, с другой – де-

ятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению 
преступлений. Вернее, двуединство этих видов деятельности. 
Когда мы говорим о предмете криминалистики, то определяем 
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его как триединый, а именно, закономерности механизма пре-
ступления, средства, приёмы и методы расследования преступ-
лений и соединительный элемент между ними закономерности 
возникновения и сохранение информации о преступлении (или 
проще следообразование). 

На наш взгляд, все вопросы цифровизации исключительно гар-

монично вписываются в существующее понимание предмета кри-

миналистической науки. 

1. Механизм преступления. В настоящее время цифровые тех-

нологии так или иначе включены в механизм практически всех 

преступлений. Включены они, конечно, по-разному. В литературе 

говорят, например, о компьютерных преступлениях, имея в виду 

преступления, предусмотренные гл. 28 УК РФ (пять статей с 272 

по 274.2 УК РФ). Очевидно, что без использования цифровых тех-

нологий совершение этих преступлений невозможно. Иногда 

можно встретить термин «киберпреступления». Кроме того, 

встречается также понятие «киберзависимые преступления». 

Насколько можно судить, это преступления, которые могут быть 

совершены с использованием способа воздействия на объект с по-

мощью информационных технологий. Это касается не только пре-

словутых уже отмеченных законодателем краж и мошенничеств, 

но и других преступлений. В качестве классического примера 

можно привести убийство, совершённое путём дистанционного 

перепрограммирования кардиостимулятора. Реальные примеры 

таких преступлений уже есть, и количество и разнообразие их бу-

дут расти естественным образом. И, наконец, все остальные пре-

ступления в механизм которых информационные технологии 

включены в каком-либо качестве. Как уже было сказано, это по-

чти все преступления. Как минимум, можно указать на нахожде-

ние при фигурантах мобильного телефона (а значит, имеющуюся 

возможность последующей геолокации). На наш взгляд, вполне 

уместна подобная классификация существующих механизмов 

преступления. Конечно, изучение механизма преступлений опре-

делённых видов и групп должно учитывать все перечисленные об-

стоятельства. 

2. Возникновение информации о преступлении. Изучение 

этого элемента предмета криминалистики логично следует из 

предыдущего. Конкретный механизм следообразования законо-
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мерно определяется способом и обстановкой преступления. От-

сюда новые виды следов пребывания преступника, информация 

и о подготовке преступления, его сокрытии и т.п. Перечислять все 

виды цифровых следов нет возможности. Возникает вопрос, 

должно ли быть сформировано самостоятельное учение о цифро-

вых следах. Думается, что эти знания вполне могут сформировать 

отдельную отрасль криминалистической техники, а также орга-

нично вписаться в обновлённые методики расследования и раз-

делы о тактике отдельных следственных действий, особенно тех, 

в ходе которых происходит работа с цифровыми носителями ин-

формации. 

3. Наконец, третий раздел предмета криминалистики, касаю-

щийся средств, приёмов и методов расследования, раскрытия 

и предупреждения преступлений, активно пополняется цифро-

выми средствами обнаружения, фиксации и исследования доказа-

тельств, приёмами, направленными на решение данных задач. 

Важным вопросом является взаимодействие следователя и специ-

алиста, разграничение их компетенции при применении соответ-

ствующих средств, приёмов и методов. 

Теперь можно подвести итог всему вышесказанному. Опреде-

лённый вектор развития криминалистики в эпоху глобальной 

цифровизации должен быть и он, собственно, уже наметился. 

Должен ли этот вектор быть связан с созданием особой цифровой 

криминалистики, или особой теории цифровизации в криминали-

стике. Наше мнение – «нет». Необходимо гармоничное включе-

ние всех знаний касающихся информационно-коммуникацион-

ных технологий, как в преступной деятельности, так и в деятель-

ности сотрудников правоохранительных органов в уже существу-

ющие разделы, подразделы, отрасли и подотрасли криминали-

стики, которые должны быть тщательно пересмотрены и модер-

низированы соответствующим образом. И не только в плане 

науки, но и в плане обучения. Учебники криминалистики безна-

дёжно отстали от передовых научных исследований. Ни одна 

научная разработка не имеет смысла, если она не будет внедрена 

в практику. Соответственно дидактические вопросы криминали-

стики приобретают особую остроту и должны решаться наряду 

с задачами научного исследования.  
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О НЕКОТОРЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,  
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В СФЕРЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

В современных условиях к одной из актуальных проблем 

мирового масштаба относится обеспечение экологической без-

опасности. Взаимодействие человека и природы происходит 

все активнее, необдуманные действия людей приводят к измене-

ниям и нарушениям экосистемы, в том числе необратимым, а со-

стояние окружающей среды постоянно ухудшается, нанося урон 

природе и человечеству в целом. Столь негативная ситуация не 

могла не привлечь внимание российского законодателя. Показа-

тельным в этом плане является установление уголовной ответ-

ственности за совершение преступлений в сфере лесопользова-

ния. Так, за совершение преступлений, предусмотренных ст. 260 

УК РФ в 2022 году осуждено 3 094 лица, всего за совершение 

преступлений, предусмотренных главой 26 УК РФ «Экологиче-

ские преступления» – 6 495 лиц; в 2021 году – осуждено 

2 792 лица, всего за экологические преступления – 5 943 лица; 

в 2020 году – осуждено 2 493 лица, всего за экологические пре-

ступления – 5 299 лиц. 

Согласно различным экспертным оценкам, ущерб от неле-

гальных заготовок древесины в Российской Федерации ежегодно 

составляет в среднем 11-12 миллиардов рублей; объемы незакон-

ных рубок леса в России составляют более 30%, а в некоторых 

регионах достигают 70% от общего количества всей заготавли-

ваемой древесины; нелегальный оборот древесины составляет 

свыше 20 млн куб. м в год, более 30% которого – незаконно за-

готовленные лесоматериалы, потребляемые на внутреннем 

рынке страны и вывозимые за рубеж .  

Сравнительный анализ приведенных выше статистических 

данных позволяет прийти к выводу не только о высокой обще-

ственной опасности преступлений, совершаемых в сфере лесо-

пользования, но и неуклонном росте их числа. 
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Более того, на законодательном уровне охраняются объекты 

всемирного наследия, к числу которых, в частности, относится 

озеро Байкал вместе с прибрежной зоной, в 1996 году занесён-

ные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой связи от-

метим, что Байкал – самый старый пресноводный водоём нашей 

планеты — его возраст определяют в 25 млн лет219. С учетом 

этого, во-первых, одним из принципов охраны Байкальской при-

родной территории является приоритет видов деятельности, не 

приводящих к нарушению уникальной экологической системы 

озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны 

(ст. 5 Федерального закона «Об охране озера Байкал»). Во-вто-

рых, на законодательном уровне запрещена деятельность, оказы-

вающая негативное воздействие на уникальную экологическую 

систему озера (ст. 6), а также сплошные рубки лесов Прибайка-

лья (ст. 11). 

Однако успехи в части сохранения лесов на территории Рос-

сийской Федерации, включая прибрежную зону Байкала, по мне-

нию специалистов, весьма незначительны. Так, В.И. Косых, про-

анализировав достигнутые результаты государственной про-

граммы «Развитие лесного хозяйства», пришла к выводу, что од-

ним из наиболее существенных факторов негативного характера, 

является уменьшение площади покрытых лесной растительно-

стью земель в результате рубок220.  

В тоже время, вопреки сложившейся неблагоприятной эколо-

гической обстановке, Комитетом Думы РФ по экологии, природ-

ным ресурсам и охране окружающей среды в Государственную 

Думу Российской Федерации в 2023 году внесен законопроект 

«О внесении изменений в статью 25-1 Федерального закона 

«Об охране озера Байкал» и статью 11 Федерального закона 

«Об экологической экспертизе» (в части уточнения ограничений 

отдельных видов деятельности в центральной экологической 

зоне Байкальской природной территории). Примечательно, что в 

 
219 Национальный Атлас России [Электронный ресурс]. URL: 

https://nationalatlas.ru/tom4/430-431.html?ysclid=lnj1h9nn2z259913503 (дата обра-
щения: 09.10.2023). 

220 Косых В.И. Незаконный оборот леса и лесоматериалов в Российской Фе-
дерации: сущность, детерминация, проблемы противодействия, Санкт-Петер-
бург, 2022. С. 140. 

https://nationalatlas.ru/tom4/430-431.html?ysclid=lnj1h9nn2z259913503
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этом законопроекте предусмотрено проведение сплошных выру-

бок, в том числе, в целях строительства, реконструкции и экс-

плуатации объектов временного размещения, общественного 

питания и бытового обслуживания для организации и осу-

ществления передвижения посетителей, обеспечения их лич-

ной гигиены, внеуличного транспорта особой экономической 

зоны «Ворота Байкала» в границах земельных участков. Вместе 

с тем, несмотря на явное противоречие упомянутого законопро-

екта Указу Президента Российской Федерации «О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025 года»221, а также его весьма сомнительные положения 

с точки зрения обеспечения сохранности экологической зоны 

Байкальской природной территории, вышеуказанный законо-

проект был принят в первом чтении222.  

Бесспорно, разрешение на законодательном уровне вырубки 

деревьев в особой экологической зоне и, как следствие, уничто-

жение лесов может привести не только к усугублению экологи-

ческих проблем, но также к увеличению фактов незаконного за-

готовления, хранения и перевозки древесины. Равным образом 

под видом законной вырубки возможен стремительный рост 

числа противоправных деяний, связанных с незаконным оборо-

том древесины, в том числе с использованием служебного поло-

жения (ст. 191.1 УК РФ). В связи с этим возникает ряд вопросов. 

Во-первых, как противостоять столь негативному развитию со-

бытий, наступление которых весьма вероятно. Во-вторых, не по-

влечет ли разрешение на уничтожение лесов в Байкальской при-

родной территории необходимость ужесточения уголовной от-

ветственности за совершение преступлений в сфере лесопользо-

вания. В-третьих, не создаст ли принятие упомянутого законо-

проекта более благоприятные условия для совершения указан-

ных противоправных деяний. Иными словами, не столкнутся ли 

 
221 Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 «О Стра-

тегии экологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025 года» // [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/ 

41879/page/1 (дата обращения: 09.10.2023). 
222 Система обеспечения законодательной деятельности [Электронный ре-

сурс]. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/387575-8 (дата обращения: 09.10.2023). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/387575-8
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правоприменители с последствиями еще одного обстоятельства, 

способствующего совершению рассматриваемых преступлений.  

Причины экологической преступности и условия ее возник-

новения в Иркутской области исследовались рядом автором. 

Например, И.В. Лавыгина сформулировала систему обстоя-

тельств, способствующих совершению указанных деяний. К их 

числу отнесены: дефекты нравственного сознания; деформация 

политического сознания; эксплуататорский стереотип поведе-

ния человека по отношению к природе; восприятие природы 

людьми как нечто общего; доступность природных ресурсов; 

имеющийся у людей навык рубки леса; спрос на незаконно до-

бытые природные ресурсы (поскольку имеется возможность за-

нижения продажной цены срубленного леса); доходность этой 

деятельности (обусловленная отсутствием необходимости до-

полнительных финансовых вложений); низкая материально-

техническая оснащенность лесной охраны; несовершенство 

норм действующего законодательства, направленных на 

охрану природы223.  

С мнением автора нельзя не согласиться. Учитывая сложив-

шуюся ситуацию, полагаем, что введение нового положения за-

кона может усугубить уже имеющуюся проблему и создать еще 

одно условие, способствующее совершению преступлений в 

сфере лесопользования, предоставить легитимированную воз-

можность обхода требований экологического законодательства.  

Наряду с этим, недопустимо игнорировать вполне очевидное 

обстоятельство – сплошная рубка лесных насаждений на терри-

тории особой экономической зоны «Ворота Байкала» неизбежно 

повлечет изменения окружающей среды (включая повышение 

уровня грунтовых вод, эрозию почвы, нанесение непоправимого 

ущерба биологическому разнообразию флоры и фауны, в том 

числе редким и исчезающим видам растений, животных и других 

организмов, среде их обитания). Учитывая это, также необхо-

димо отметить, что огромное количество растений внесено 

 
223 Лавыгина И.В. Причинный комплекс экологической преступности. Все-

российский криминологический журнал, 2007. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prichinnyy-kompleks-ekologicheskoy-prestupnosti/ 

viewer (дата обращения: 14.10.2023). 
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в Красную книгу Иркутской области224 и находятся под угрозой 

вымирания. В этой связи нельзя не признать справедливым мне-

ние Р.А. Забавко и Е.В. Роговой относительно того, что законо-

дателем не предусмотрена уголовная ответственность за вы-

рубку особо охраняемых растений, несмотря на повышенную об-

щественную опасность их уничтожения по сравнению с иными 

видами деревьев, кустарников и лиан225. 

Рассматриваемый законопроект, конечно, предусматривает 

мероприятия по лесовосстановлению в объеме 5 к 1 относи-

тельно объема вырубленных деревьев, однако, неизвестно, 

сколько времени потребуется для того, чтобы вновь посаженные 

растения прижились, и как скажется вырубка нынешних здоро-

вых деревьев на экосистеме в целом. Более того, учитывая мас-

штабы той площади леса, которая подвергнется вырубке, необ-

ходимо заблаговременно тщательно продумать механизм кон-

троля и надзора за соблюдением закона в данной сфере, чтобы 

предотвратить совершение преступлений в сфере лесопользо-

вания. Решение экономическо-социальных проблем, без-

условно, важно, однако следует помнить также и о наличии гло-

бальных экологических проблем, которые требуют грамотного 

решения без усугубления сложившейся ситуации. 
  

 
224 Постановление Правительства Иркутской области от 25.05.2020 № 370-пп 

«Об утверждении перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения рас-

тений, животных и других организмов, обитающих (произрастающих) на терри-

тории Иркутской области и включаемых в Красную книгу Иркутской области». 

[Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/ 

3800202006020006?ysclid=lnoub9g683423529587 (дата обращения: 13.10.2023). 
225 Забавко Р.А., Рогова Е.В. Квалифицирующие признаки составов экологи-

ческих преступлений и их влияние на судебно-следственную практику // Эколо-

гическое право. 2019. № 6. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс» (дата обращения: 09.10.2023). 
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За последнее время значительно возросло количество пре-

ступлений, посягающих на культурные ценности. Прежде 
всего, это хищения культурных ценностей, их контрабанда, 
уничтожение (повреждение) памятников истории и культуры. 
По оценке Министерства культуры Российской Федерации из 
131,8 тысяч российских культурных ценностей 9 % находятся в 
аварийном состоянии226. По оценкам отдельных специалистов, 
более 300 тысяч культурных ценностей не внесены в единый 
государственный реестр, поэтому множество нам еще неизвест-
ных объектов культурного наследия, исторических комплексов 
остаются без соответствующей охраны и защиты.  

Для успешного раскрытия и расследования преступлений, 
в том числе, посягающих на культурные ценности, важно так-
тически грамотно организовать проведение первоначальных 
следственных действий, особенно следственный осмотр, кото-
рый в дальнейшем служит началом необходимых экспертных 
исследований. Следственный осмотр является одним из самых 
информативных и достаточно трудоемких следственных дей-
ствий, в ходе которого собирается доказательственная инфор-
мация. Отдельные аспекты организации следственного осмотра 
широко освещены в криминалистической науке. Однако специ-
фика совершения преступлений, посягающих на культурные 

 
226 Почему в России ежедневно исчезают исторические памятники // Версия. 

Культура. URL: https://versia.ru/pochemu-v-rossii-ezhednevno-ischezayut-is-
toricheskie-pamyatniki (дата обращения: 05.10.2023). 

https://versia.ru/pochemu-v-rossii-ezhednevno-ischezayut-istoricheskie-pamyatniki
https://versia.ru/pochemu-v-rossii-ezhednevno-ischezayut-istoricheskie-pamyatniki
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ценности, придает проведению следственного осмотра ряд так-
тических особенностей. 

В широком смысле, культурные ценности понимаются как 
движимые или недвижимые предметы материального мира, кото-
рые имеют большое значение для культурного наследия каждого 
народа (памятники архитектуры, искусства или истории, музеи, 
крупные библиотеки, храмы, соборы и др.)227. 

По делам о преступлениях, посягающих на культурные цен-
ности, могут проводиться следующие виды следственного 
осмотра: осмотр места происшествия (территория памятника 
истории и культуры, музея, храма, церкви, собора, картинной 
галереи, библиотеки, государственного архива, исторического 
парка и др.), осмотр предметов (культурных ценностей), доку-
ментов, как правило, отражающих правовые и организацион-
ные аспекты владения, пользования, распоряжения объектами 
культурного наследия. 

В разные годы многие ученые-криминалисты внесли значи-
тельный вклад в развитие теоретических основ следственного 
осмотра. Среди них можно отметить А.Н. Васильева, А.И. Вин-
берга, О.М. Глотова, В.И. Громова, В.П. Колмакова, Д.П. Рас-
сейкина, Н.А. Селиванова, И.Н. Якимова и других авторов. От-
дельные вопросы расследования преступных посягательств на 
культурные ценности отражены в работах С.А. Приданова , 
С.П. Щербы, И.П. Можаевой, А.Р. Усиевича и других ученых. 
Тем не менее, ряд организационно-тактических аспектов произ-
водства осмотра места происшествия по данной категории дел 
еще недостаточно разработан. 

Как показывает следственная практика, недостаточность по-
дробных научно-методических разработок вопросов организа-
ции проведения следственного осмотра негативно влияет на пер-
спективу дальнейшего расследования, а также обусловливает 
тактические ошибки при назначении судебных экспертиз, по-
скольку все значимые и необходимые данные для решения во-
просов, поставленных перед судебной экспертизой, собираются 
в ходе следственных осмотров228. 

 
227 См.: Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооружённого 

конфликта. Гаага, 14.05.1954. Ст. 1. 
228 Дементьев В.В., Лапин Е.С. Следственный осмотр как начало экспертного 

исследования / В. В. Дементьев, Е. С. Лапин // Правовая политика и правовая 
жизнь. 2021. № 4. С. 86-87. 
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Нельзя не согласиться с И.П. Можаевой в том, что одной из 
форм реализации практической функции учения об организации 
расследования преступлений является внедрение в практику рас-
следования системы организационно-технических, тактических, 
методических и иных приемов, направленных на повышение эф-
фективности данной деятельности229. Реализация системы 
научно-обоснованных приемов в расследовании зависит от объ-
ема поставленных перед следователем задач и специфики подго-
товки к производству следственного осмотра.  

Тактические особенности следственного осмотра по делам о 
преступлениях, посягающих на культурные ценности, во многом 
обусловлены спецификой предмета преступного посягательства и 
обстановкой, в которой совершено преступление. Исходя из этих 
факторов, тактика следственного осмотра может меняться с уче-
том сложившейся ситуации. 

В силу специфики предмета преступного посягательства и об-
становки, в которой совершено преступление важным организа-
ционно-тактическим аспектом в подготовке к проведению 
осмотра является решение вопроса о привлечении конкретного 
специалиста: искусствоведа, археолога, архитектора, историка 
культуры, обладающего специальными знаниями в соответ-
ствующей области. Специалист может оказать помощь следо-
вателю в описании внешних и внутренних характеристик и 
свойств предмета преступного посягательства, который явля-
ется объектом осмотра, получении представления (формирова-
нии информационной модели) об обстоятельствах происше-
ствия, грамотно сформулировать вопросы для искусствоведче-
ской, историко-культурной, химико-технологической, археоло-
гической, физико-химической, комплексной, экспертизы живо-
писных и скульптурных произведений, предметов религиозного 
назначения (икон), определить объем и характер информации, 
которую необходимо представить эксперту. Специалист-искус-
ствовед может определить материал, из которого изготовлен 
объект, технику его исполнения, принадлежность к определен-
ной художественной школе и т. п. 

Следственному осмотру могут быть подвергнуты и объекты 
археологического наследия: ценные архитектурные детали, 

 
229 Можаева И.П. Концепция криминалистического учения об организации 

расследования преступлений: монография. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 137-138. 
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наскальные рисунки, древние фигурки, камни, керамика, терра-
кота, фаянс, фарфор, цветной, черный, драгоценный металл, ко-
сти, кожа, шерсть и иные предметы из мест древних захороне-
ний. Например, в Алтайском крае были осуждены пять человек, 
грабившие древние захоронения. «Черные копатели» были пой-
маны сотрудниками ФСБ России на месте раскопок с полич-
ным. В ходе проведенных следственных и оперативно-розыск-
ных мероприятий было установлено, что преступники искали 
археологические ценности. Следствием обнаружены медные 
пластины эпохи бронзы – примерно II тысячелетие до нашей 
эры и иные предметы средневековья230. 

Местами происшествий по делам о преступлениях, посягаю-
щих на культурные ценности, являются территории памятника ис-
тории и культуры, иных объектов культурного наследия, внесен-
ных в единый государственный реестр (храмы, соборы, музеи, га-
лереи, библиотеки). 

Стоит подчеркнуть, что вне зависимости от обстоятельств рас-
следуемого события главными задачами осмотра места происше-
ствия являются: обнаружение и исследование следов, тщательный 
анализ обстановки места происшествия, фиксация значимым об-
стоятельств в протоколе осмотра места происшествия, выдвиже-
ние и проверка версий, получение значимой информации для ор-
ганизации поиска дополнительных источников доказательств. 

В ходе осмотра места происшествия важно получить объектив-
ную информацию, с помощью которой можно ответить на во-
просы о способе подготовки, совершения, сокрытия следов пре-
ступления. Например, каким способом преступник осуществил 
уничтожение или повреждение объекта культурного наследия, со-
вершил поджог исторического здания, контрабанду старинных 
картин, икон, как осуществлялась подготовка к преступлению, ка-
кие специальные средства использовались преступниками.  

Без специальной (ознакомительной) подготовки с местом про-
исшествия невозможно провести работу по обнаружению, фикса-
ции и изъятию следов преступления, которые были в причинно-
следственной связи с событиями по повреждению памятника, 
уничтожения картины, хищению иконы и иных противоправных 

 
230 На Алтае осудили расхитителей древних захоронений // RG.RU. URL: 

https://rg.ru/2022/07/28/reg-sibfo/na-altae-osudili-rashititelej-drevnih-zahoronenij. 

html?ysclid=lojz5ivtuz67282802 (дата обращения: 25.05.2023). 
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действий с произведениями искусства известных мастеров и ху-
дожников. И.Б. Воробьева справедливо отмечает, что кроме об-
щих тактических положений осмотра места происшествия, следо-
вателю необходимо знать правила поведения в храме, особенно-
сти территории храма, основные архитектурные элементы здания, 
специфику иконографии и др.231. 

На стадии детального осмотра места происшествия особенно-
стями являются соблюдение последовательности перемещения 
вокруг или внутри здания в зависимости от характера поврежде-
ний, поскольку упущенные детали во время осмотра потом не вос-
полняются. Спецификой обладает процесс работы по обнаруже-
нию следов, в связи с тем, что историческое или религиозное зда-
ние наполнено большим количеством культурных ценностей, об-
ращаться с которыми нужно с особой осторожностью, так как 
процесс их реставрации занимает несколько лет. Следователю 
важно сфокусировать внимание на центральном объекте осмотра, 
поэтому в основном целесообразно использовать эксцентриче-
ский способ осмотра, а в некоторых следственных ситуациях - 
концентрический. Например, если местом происшествия является 
историческое здание, то осмотру будет подлежать весь его пери-
метр, так как повреждения объекта культурного наследия могут 
быть обнаружены в разных местах. Например, в результате 
осмотра объекта культурного наследия регионального значения 
«Сторожка усадьбы А.Я. Красовского» установлены различные 
повреждения по периметру объекта, изменена конфигурация 
крыши, утрачены важные части здания232. 

Особенности следственного осмотра предопределены повы-
шенными требованиями к творческой составляющей изучения об-
становки происшествия, правильного ее описания233. В эти требо-
вания входят активное сочетание познавательно-поисковой ра-
боты (поиска следов) с применением приемов воздействия на об-
становку без ее разрушения (измерение, перемещение, изъятие 

 
231 См.: Воробьева И.Б. Осмотр места происшествия в православном храме: 

учебное пособие. Саратов: Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2003. С. 6. 
232 Уголовное дело возбудили в Петербурге из-за повреждений историче-

ской усадьбы // Комсомольская правда. URL: https://www.spb.kp.ru/online/ 

news/5513950/?ysclid=lojudi3mx7133487047 (дата обращения: 25.10.2023). 
233 См.: Просвирин Е.В., Степанов В.В. Описание как метод познания и фик-

сации доказательств при расследовании преступлений: монография. М.: Юрли-

тинформ, 2011. С. 53-54. 
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предметов) и ее дальнейшее описание с учетом пределов детали-
зации, сужения или расширения формулировок. Например, в ходе 
осмотра мест грабительских раскопок имеются проблемы в фик-
сации и изъятии предметов археологии, определении границ 
осмотра, которые необходимо определять исходя из нарушения 
культурного слоя и оставленных археологических предметов на 
местности, что позволит не упустить значимые следы механиче-
ского воздействия на археологический комплекс и правильно опи-
сать обстановку. 

Универсальным приемом, который обеспечивает полноту фик-
сации информации в протоколе осмотра, является ведение черно-
вых записей, характеризующиеся краткостью, понятностью, 
конкретностью в выделении существенных признаков обста-
новки234. На наш взгляд, при ведении черновиков предлагаем ис-
пользовать знаково-символический подход. Суть подхода со-
стоит в том, чтобы следователь с участием специалиста графи-
чески правильно мог отобразить причинно-следственные взаи-
мосвязи объектов с целью упрощения фиксации массива призна-
ков повреждений культурных ценностей и иных посягательств 
в протоколе, и их последующее воспоминание. Особенность 
подхода обусловлена тем, что знаки и символы передают инди-
видуальное значение или понятие, это некий язык в сфере искус-
ства. Например, в картине Рембрандта «Даная», которая стала 
предметом преступного посягательства, имеется 13 скрытых 
символов, каждый из которых был поврежден из-за разъевшей 
кислоты полотно235. 

Таким образом, следственный осмотр по делам о преступле-
ниях, посягающих на культурные ценности, обладает своими 
особенностями на подготовительном, рабочем и заключитель-
ном этапах. В целях предупреждения следственных ошибок це-
лесообразно привлекать необходимых специалистов, консульти-
роваться с ними, не начинать осмотр без оценки сложившейся 
ситуации на месте объекта культурного наследия и рекоменда-
ций сведущих лиц, составлять план действий перед осмотром. 
Следственный осмотр – это трудоемкое действие, от качества 
проведения которого зависит дальнейшая судьба расследования. 
 

 
234 См.: Там же. С. 66-67. 
235 Уничтожение шедевра Рембрандта // Яндекс.Дзен. URL: https://dzen. 

ru/a/Y25Srcv1Fw0UMX0F (дата обращения: 10.10.2023). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
В современном мире процесс цифровизации в полной мере 

охватил каждую сферу общественной жизни. Сегодня уже невоз-
можно представить свой день без различных гаджетов и других 
достижений науки и техники. В свою очередь, динамичное разви-
тие и увеличение количества технических устройств, получение 
беспрепятственного доступа к сети «Интернет», в том числе сво-
бодного выхода в социальные сети и различные мессенджеры 
независимо от возрастных характеристик, приводит к соверше-
нию различных видов киберпреступлений, в том числе и в отно-
шении несовершеннолетних. 

Одну из категорий преступлений, совершаемых с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий, 
отличающейся высокой степенью общественной опасности, со-
ставляют преступления, связанные с посягательством на поло-
вую свободу и неприкосновенность несовершеннолетних. Ре-
зультатом таких действий является не только нарушение нор-
мального психоэмоционального и физического развития детей 
и подростков, но и формирование напряженной обстановки 
в обществе и государстве. 

Согласно исследованию, проведенному компанией Media-
Scope, степень проникновения интернета среди детей уже в ран-
нем возрасте (5-11 лет) составляет 93%236. И каждый год данная 
цифра только увеличивается. Наиболее востребованными в дан-
ном направлении использования являются социальные сети. 
Именно поэтому сегодня крайне остро стоит вопрос защиты 
несовершеннолетних от интернет-посягательств на их половую 
свободу и неприкосновенность. 

 
236 Mediascope. Исследование аудитории детского интернета. [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://mediascope.net/news/1021394/. 

https://mediascope.net/news/1021394/
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Необходимость защиты детей от преступных посягательств за-
креплена в ряде правовых актов. В частности, ратифицировав 
«Конвенцию о правах ребенка», одобренную Генеральной Ассам-
блеей ООН, Россия приняла на себя обязательность по охране де-
тей от всех форм насилия237. 

Вышеуказанный вид интернет-посягательств получил назва-
ние кибергруминга и секстинга. В России для квалификации та-
кого социально-правового явления используются две статьи Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ): «Раз-
вратные действия» (ст. 135 УК РФ) и «Понуждение к действиям 
сексуального характера» (ст. 133 УК РФ), а в случае, если несо-
вершеннолетнему на момент совершения преступления не испол-
нилось двенадцати лет, применяется п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 
В связи с чем возникает противоречие принципу запрета приме-
нения уголовного закона по аналогии, и, как следствие, трудности 
в квалификации указанных преступных посягательств. Следова-
тельно, необходимо на законодательном уровне четко определить, 
какие действия принято считать развратными, исключить приме-
чание к ст. 131 УК РФ, а также предусмотреть возможность при-
влечения к ответственности по ст. 135 УК РФ лиц, совершивших 
преступления в отношении несовершеннолетних, не достигших 
двенадцати лет, путем установления в ч. 2 ст. 135 УК РФ только 
верхней возрастной границы.  

Часто, из-за страха наказания, насмешек от сверстников, дети 
и подростки не рассказывают родителям о совершении в отноше-
нии них сексуальных интернет-посягательств. В результате чего 
отдельные факты онлайн-груминга остаются безнаказанными. Та-
ким образом, перед специалистами в сфере информационно-теле-
коммуникационных технологий стоит важнейшая задача в разра-
ботке и внедрении в программное обеспечение правоохранитель-
ных органов компьютерных систем, позволяющих с помощью 
компьютерного анализа коммуникации преступника и несовер-
шеннолетнего выявлять факты онлайн-груминга с дальнейшим 
привлечением к уголовной ответственности виновных лиц.  

Проблемным вопросом является определение места соверше-
ния преступления. Прежде всего это связано с трудностями, воз-

 
237 О правах ребенка: Конвенция ООН от 20.11.1989 г.: вступила в силу для 

России 15.09.1990 г. // Сборник международных договоров СССР. 1993. Вы-
пуск XLVL. 
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никающими при установлении данных о местонахождении пре-
ступника, особенно с учетом того, что выход в сеть «Интернет» 
может осуществляться в том числе и помощью различных пере-
носных (мобильных) устройств.  

Так, Д.В. Иванова и Г.В. Пережогина, выделяют в качестве ме-
ста совершения преступления, совершенного в сети Интернет, 
именно цифровое пространство, на котором «…должно действо-
вать свое законодательство, а также специфичные судебные ор-
ганы»238. В «Стратегии развития информационного общества на 
2017-2030 годы» под информационным пространством понима-
ется «…совокупность информационных ресурсов, созданных 
субъектами информационной сферы, средств взаимодействия та-
ких субъектов, их информационных систем и необходимой инфор-
мационной инфраструктуры»239. В таком случае при определении 
места совершения преступления не будет иметь значения факти-
ческое местонахождение как преступника, так и несовершенно-
летнего потерпевшего.  

Другие ученые, наоборот, придерживаются мнения, что местом 
преступления по киберпреступлениям, посягающим на половую 
свободу и неприкосновенность несовершеннолетних, является 
фактическое местонахождение лица в момент ведения переписки 
с несовершеннолетним, направления ему сообщений или изобра-
жений. На наш взгляд, данная позиция является наиболее верной, 
так как она подтверждается п. 19 Постановления Пленума Верхов-
ного суда от 15.12.2022 г. № 37 «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компью-
терной информации, а также иных преступлениях, совершенных 
с использованием электронных или информационно-телекомму-
никационных сетей, включая сеть «Интернет», где говорится, что: 
«Местом совершения такого преступления является место совер-
шения лицом действий, входящих в объективную сторону состава 
преступления»), а также не создает трудностей в территориальном 
определении органа предварительного расследования, особенно 

 
238 Иванова Л.В., Пережогина Г.В. Цифровое пространство как место совер-

шения преступления в условиях глобальных ограничений // Вестник Тюменского 
государственного университета. Социально-экономические и правовые исследо-
вания. 2020. № 4. С. 156 – 168. 

239 О стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы: указ 
президента РФ от 09.10.2017 № 203. [Электронный ресурс]. URL: https://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/.  
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если удастся установить точное месторасположение средств ком-
пьютерной техники, мобильных устройств с помощью которых 
осуществлялась преступная деятельность240.  

Большинство социальных сетей и мессенджеров имеют интер-
фейс, позволяющий грумеру уничтожать следы путем очищения 
историй переписок и посещений страниц других пользователей 
в сети. В рамках расследования преступлений затруднения вызы-
вает и доступ к некоторым социальным сетям и мессенджерам, 
в которых велось общение с несовершеннолетними жертвами, ко-

торые оказываются зарегистрированы на территории других гос-
ударств (WhatsApp, Instagram (проекты организации Meta Plat-
forms Inc., деятельность которой запрещена на территории Рос-
сийской Федерации). Установление IP-адресов, привязанных 
к этим операторам, возможно только путем направления междуна-
родных поручений, которые в связи со сложившейся ситуацией 

в мире положительных результатов не дают. Следовательно, 
в установлении пользователя, который был подключен к сети 
с проверяемым динамическим IP-адресом с определенный проме-
жуток времени, можно только на основе статистических отчетов, 
сформированных у провайдера. Необходимо предусмотреть меха-
низм, который обяжет провайдеров своевременно и в полном объ-

еме предоставлять информацию о подобных пользователях.  
Решения проблемы, связанной с уничтожением доказатель-

ственной информации можно достигнуть путем внедрения обяза-
тельного создания резервной копии историй переписок при реги-
страции в различных социальных сетях и приложениях лицами, 
не достигшими совершеннолетнего возраста. В настоящее время 

функцией «Backup копирования» обладает популярный мессен-
джер «WhatsApp». Резервные копии автоматически создаются 
и хранятся в памяти Андроид и IOS, однако, резервирование ра-
ботает только в случае самостоятельной активации указанной 
функции в настройках приложения.  

 
240 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре-

ступлениях в сфере компьютерной информации, а также иных преступле-

ниях, совершенных с использованием электронных или информационно -те-

лекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» [Электронный  ре-

сурс] : постановление Пленума Верховного суда от 15.12.2022 г. № 37. URL: 

https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434573/. 
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Виртуальность, как один из признаков интернет-сети, обладает 
особенностью, позволяющей несовершеннолетнему с легкостью 
уходить от реального мира. Завязывая переписку в социальных се-
тях, дети теряют осторожность и осмотрительность в поиске со-
беседников. Несовершеннолетние, в силу своего интеллектуаль-
ного развития, верят информации, указанной на странице пре-
ступника, и не воспринимают своего собеседника как потенци-
ально опасного. В решении данной проблемы большую роль иг-
рают родители несовершеннолетних, а также учителя и педагоги, 
участвующие в воспитании детей. Именно они одни из первых 
должны рассказывать несовершеннолетним об угрозах в инфор-
мационном пространстве, а также разъяснять правила безопас-
ного пользования «Интернетом» и предотвращать ситуации, свя-
занные с риском вовлечения детей в сексуальную эксплуатацию, 
используя ограничительные меры (установление программ роди-
тельского контроля; программного обеспечения, позволяющего 
блокировать нежелательный контент; запрет на отправку ребенку 
сообщений от других пользователей и т. д.). 

Трудность выявления киберпреступника связана с тем фактом, 
что в большинстве случаев проявление интернет-посягательства 
на первоначальных этапах выглядит как обычное общение взрос-
лого и ребенка. Если грумер почувствует, что его намерения могут 
быть раскрыты, он может изменить манеру общения с несовер-
шеннолетним, что делает интернет-груминг еще более сложным 
в выявлении и предупреждении. Таким образом, первоочередной 
задачей правоохранительных органов является определение так-
тики действий и поведения интернет-преступников, с целью ран-
него выявления таких лиц и недопущения совершения преступле-
ний против половой свободы и неприкосновенности несовершен-
нолетних в сети «Интернет». 

Изложенное позволяет сделать вывод, что негативным послед-
ствием процесса информатизации общества стало появление ки-
берпреступлений, посягающих на половую свободу и неприкос-
новенность детей. Результаты исследования демонстрируют нали-
чие ряда проблемных вопросов, касающихся квалификации 
и установления элементов криминалистической характеристики 
подобных деяний. Решение изложенных проблем необходимо, 
в первую очередь, для предупреждения совершения новых пре-
ступлений, посягающих на половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних, а также для совершенствования методики рас-
следования указанных деяний. 
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Число преступлений, совершенных при помощи средств сото-

вой связи, каждый год растет, это связано с активным развитием 
информационных технологий. При этом уровень раскрываемости 
мошенничеств все также находится на предельно низком уровне, 
по сравнению с другими преступлениями. Мошенники на сего-
дняшний день все чаще стали прибегать к использованию средств 
сотовой связи при совершении преступных действий. Они хорошо 
разбираются в психологии и умело применяют информацию, по-
лученную при разговоре с человеком по телефону. Потерпевшим 
от вышеуказанного вида мошенничества может стать каждый, но 
все-таки несовершеннолетние и пожилые люди остаются наибо-
лее подвержены обману или злоупотреблению доверием при ис-
пользовании систем мобильной связи. Следствием совершения 
данных преступлений служат психологические особенности ука-
занных лиц, а также низкий уровень пользования средствами со-
товой связи. Профилактика вышеуказанных преступлений среди 
населения играет ключевую роль в снижении уровня преступно-
сти. Алгоритмизация действий следователя по расследованию мо-
шенничеств, с использованием сотовой связи позволит умень-
шить срок расследования данных преступлений и позволит повы-
сить уровень их раскрываемости. 

Анализ практики расследования дел, данной категории, позво-
ляет сделать вывод о том, первоначальный сбор материалов уго-
ловного дела обычно ограничивался принятием заявления, полу-
чением объяснения, приобщением полученных у потерпевшего 
документов, допросом потерпевших, свидетелей. Следует учи-
тывать, что по ряду дел не составлялись планы следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий, не направля-
лись запросы в соответствующие организации о предоставлении 
документов (информации) о денежных переводах, не принима-
лись меры к установлению владельцев абонентских номеров, 
с помощью которых совершались мошеннические действия, 
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а также не устанавливался источник телефонного звонка потер-
певшему. 

Основными видами телефонных мошенничеств являются: 
звонки от имени сотрудников полиции, иных органов исполни-

тельной власти, о том, что их родственник находится в больнице, 
месте лишения свободы, привлечен к уголовной ответственности, 
в связи с чем ему требуются денежные средства в целях лечения, 
фактического освобождения из места лишения свободы и осво-
бождения от уголовной ответственности; 

звонки от имени сотрудников банка, предлагая проверить ин-
формацию о владельце банковской карты, в связи с хакерской ата-
кой, или в связи с попыткой выполнения подозрительной опера-
ции при помощи счета владельца карты, требуя сообщить контакт-
ные данные пользователя, имя, фамилию, отчество, номер банков-
ской карты, дату выдачи банковской карты, код верификации бан-
ковской карты CVV2/CVC2; 

звонки или sms-сообщения о выигрыше в лотерее, для получе-
ния которого необходимо перечислить денежные средства; 

звонки о желании приобрести имущество, размещенное на веб-
сайтах, предлагая сообщить данные карты с целью перечисления 
денежных средств за товар. 

Приведенные выше виды мошенничества не являются исчер-
пывающими, в силу тенденции развития цифровизации данный 
перечень может расширяться. Помимо этого, некоторые из выше-
описанных видов телефонного мошенничества со временем могут 
терять актуальность, заставляя преступников придумывать новые 
виды, которые будут иметь большую эффективность, ввиду малой 
осведомленности населения.  

С целью разработки наиболее эффективного алгоритма произ-
водства следственных и иных процессуальных действий следует 
выделить особенности совершения преступления: 

преступление направленно на неопределенный круг лиц; 
сложность установления точного места окончания преступле-

ния приводит к возбуждению уголовного дела по месту выявления; 
вследствие отсутствия непосредственного физического кон-

такта между преступником и потерпевшим, зачастую в ходе рас-
следования отсутствуют идеальные следы преступления; 

передача денежных средств происходит дистанционным спо-
собом с использованием банковских организаций, электронных 
кошельков, телефонных приложений, используемых в качестве 
платежных систем; 
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использование специфического орудия преступления — мо-
бильного телефона с идентификационным номером (International 
Mobile Equipment Identify — IMEI), с сим-картой оператора сото-
вой связи, имеющей уникальный номер. 

При определении алгоритма действий, при расследовании пре-
ступлений в сфере телефонного мошенничества, следователь ис-
ходит из конкретной криминальной ситуации, что обусловлено 
индивидуальностью каждого преступления.  

Работа с потерпевшим, является первым элементом структуры 
алгоритма производимых следователем действий. Необходимо 
установить: 

каким способом телефонный мошенник связался с потерпев-
шим – с какого номера поступил звонок или sms-сообщение? Как 
и кем представился потенциальный преступник? Время поступле-
ния и продолжительность телефонного звонка; 

содержание беседы между потерпевшим и мошенником – при-
чина звонка; выдвигаемые преступником предложения и условия; 
какие особенности речи мошенника заметил потерпевший (напри-
мер, дефекты речи, наличие акцента и диалекта и т.п). Кроме того, 
необходимо уточнить, сможет ли потерпевший опознать преступ-
ное лицо по голосу. Данное следственное действие значительно 
упростит и продвинет расследование к заключительной стадии; 

информацию о совершенном переводе – какую сумму потер-
певший перевел мошенникам; каким способом осуществлялся пе-
ревод и на какой счет; 

иные сведения, которые могут способствовать расследованию 
по уголовному делу – нужно установить сведения, которые были 
переданы мошенникам и которые могут быть использованы пре-
ступником для дальнейшего воплощения преступного умысла. 
Сюда можно отнести пароли и кодовые слова от банковских карт, 
другие персональные данные позволяющие произвести незакон-
ный доступ к личным кабинетам и сайтам, содержащим конфи-
денциальную информацию. 

Перевод на счет банка не единственный способ совершения 
мошенничества. Очень часто в таких преступных операциях 
участвуют пособники, через которых непосредственно осуществ-
ляется передача денежных средств. В такой ситуации необходимо 
подробно расспросить потерпевшего о времени, месте встречи 
с пособником, а также подробное описание его внешности. 
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На основании полученной информации от потерпевшего, сле-
дователь переходит к следующему этапу – установлению номера, 
с которого был совершен телефонный звонок потерпевшему. 

Далее направляет запросы  в сотовую компанию или Бюро спе-
циальных технических мероприятий УМВД России конкретного 
региона, для получения анкетных данных абонента, затем направ-
ляет ходатайство в суд о получении информации о соединениях 
между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Получив судебное решение, направляет его соответствующие 
компании операторов сотовой связи для получения биллинга. 

Получив протоколы телефонных соединений, следователь 
осматривает их, и устанавливает данные абонента и IMEI-номер, 
используемого средства сотовой связи. При наличии IMEI-номера 
следователь направляет запрос в сотовые компании для установ-
ления активации телефона, данные о номере сим-карты его акти-
вировавшей и абонента, а также адресов базовых станций места 
положения абонента. 

Следующий этап действий следователя предполагает работу 
с лицом, на чье имя зарегистрирован номер сим-карты, с исполь-
зованием которой был совершен звонок или было отправлено 
sms-сообщение. Следователю необходимо допросить вышеука-
занное лицо, в целях установления: когда, где и при каких обсто-
ятельствах это лицо приобретало сим-карту, используемую мо-
шенником, использовало ли оно эту сим-карту в личных целях, 
как долго; где в данное время находится данная сим-карта и го-
тово ли оно ее выдать. 

Далее следователь устанавливает способ получения денежных 
средств. В случае если денежные средства были получены дистан-
ционным способом, то следователю необходимо направить запрос 
в организации, осуществляющие денежные переводы. При полу-
чении ответа следователю следует провести анализ поступившей 
информации, из которого постараться установить местоположе-
ние преступника на момент совершения преступления, предпола-
гаемые связи преступника, получателей денежных средств. 

Если денежные средства были получены через посредника – 
получателя денежных средств, то следует допросить данное 
лицо, установив: когда, где, в каком размере, с предъявлением 
каких документов он получал денежные средства, как познако-
мился с данным гражданином, как ему объяснили просьбу полу-
чения денежных средств. Помимо вышеописанного, следует по-
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лучить у данного лица детализацию входящих и исходящих со-
единений с его абонентского номера и произвести выемку запи-
сей телефонных переговоров. 

Дальнейшие действия следователя зависят от полученной 
доказательственной базы, алгоритмизация и планирование поз-
воляют своевременно и последовательно проработать пути 
и тактику последующего расследования по уголовному делу. 
Вышеописанный алгоритм следственных и процессуальных 
действий позволят следователю наиболее эффективно присту-
пить к расследованию мошенничеств с использованием средств 
сотовой связи241. 
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Значение криминалистической фотографии весомо, ее роль не 
может быть переоценена ни в следственной, ни в экспертной 
практике. Закрепление этой идеи нашло нормативное воплощение 
в уголовно-процессуальном законодательстве Российской Феде-
рации. Так, фотоснимки прилагаются к протоколам следственных 
действий (ч. 8 ст. 166 УПК РФ) или к заключению эксперта (ч. 3 
ст. 204 УПК РФ).  

Криминалистическая фотография буквально «документирует» 
материальные объекты, обеспечивая наглядно-образное восприя-
тие свойств и признаков предмета (следа), воссоздавая обстановку 
места происшествия, а также запечатлевая индивидуализирую-
щие черты. К тому же, фотография способна отразить результаты 
экспертного анализа. Подобная визуальная ясность не только до-
полняет текстовую часть протокола, но и облегчает восприятие 

 
241 Аксенова Л.Ю. Алгоритм действий следователя и органа дознания при 

расследовании мошенничеств с использованием средств сотовой связи // 
Л.Ю. Аксенова. Вестник Омской юридической академии. № 3. 2016. 
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значительного количества объектов, множества их деталей и об-
стоятельств, связанных с расследуемым событием. 

Тем не менее, необходимо отметить, что в криминалистиче-
ской литературе недостаточно уделяется внимание системным ис-
следованиям, посвященным вопросам использования криминали-
стической фотографии в раскрытии и расследовании преступле-
ний. Еще значительно меньше внимания уделяется роли фотогра-
фии в предупреждении правонарушений. 

Бутырская А.В., Шувалова А.М. ввели в научный обиход ос-
новные типы значения криминалистических снимков — розыск-
ная, тактическая, доказательственная, процессуальная, квалифи-
кационная, иллюстративная, организационная фотография242. 
Аналогичной позиции придерживаемся и мы, при этом углубля-
ясь в изучение некоторых категорий названной классификации, 
авторы раскрывают практические возможности применения кри-
миналистической фотографии. 

В первую очередь, рассмотрим розыскное значение снимков. 
Исходя из самого названия, нетрудно понять криминалистическое 
назначение, к примеру, снимков похищенных предметов, орудий 
преступления, следов ДТП и, конечно, следов преступника. Глав-
ная преследуемая сотрудниками правоохранительных органов 
цель создания данных фотографий — розыск подозреваемых лиц 
и их задержание.  

С развитием технологий бумажные фотороботы разыскивае-
мых преступников на деревьях и столбах динамично сменяются 
работой автоматических поисковых систем. Первым в России 
«умным» городом стала Москва. С 2018 года в столице начала 
свою работа система распознавания лиц горожан, способная ис-
кать преступников по фотографиям с городских камер. Так, 
в 2020 г. в г. Москве при осуществлении мероприятий по отож-
дествлению лиц, находящихся в федеральном розыске, система 
идентифицировала 280 изображений лиц, из них должностные 
лица подтвердили личность 263 субъектов, как итог, все правона-
рушители были задержаны243. 

 
242 Бутырская А.В., Шувалова А.М. О значении фотографии в расследовании 

уголовных дел // Актуальные исследования. 2020. № 17 (20). С. 39. 
243 Кузьмин Н.А., Половинка А.Ю. О некоторых возможностях использова-

ния искусственного интеллекта в системе «Безопасный город» при раскрытии 
преступлений в г. Москве // Вестник Московского университета МВД России. 
2021. № 5. С. 179. 
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Говоря о предупреждении преступности, стоит затронуть 
и элементы психологии. Безусловно, повсеместное распростране-
ние камер в городах стало сдерживающим фактором количества 
преступлений. Так, по сравнению с 2010 годом разбойных напа-
дений в Москве стало в пять раз меньше, а число убийств сокра-
тилось вдвое244. Данная статистика всецело подтверждает эф-
фективность данного способа предупреждения преступности 
и обосновывает необходимость внедрения его во все населённые 
пункты страны.  

Иное значение снимков — тактическое. Известно, например, 
использование снимков, полученных в большинстве случаев 
в процессе осмотра места происшествия, при формировании и вы-
движении общих и частных следственных версий.  

Кроме того, криминалистическая фотография с места проис-
шествия позволяет при допросе изобличить допрашиваемого, 
потерпевшего или свидетеля во лжи. Так, следователи из города 
Ульяновск с помощью снимков из космоса — главного веще-
ственного доказательства — пытались доказать вину бизнес-
мена-неплательщика в уклонении от уплаты налогов: в соответ-
ствии с декларациями на автостоянке использовалась лишь 
часть площади, тем самым предприниматель умышленно умень-
шал налогооблагаемую базу. Однако следователи в ответ нашли 
аргумент космического масштаба: они запросили у сотрудников 
Роскосмоса соответствующие фотоматериалы. На доказатель-
ствах самого высокого уровня, в прямом смысле этого слова, 
факт совершения преступления по ч. 1 ст. 198 УК РФ подтвер-
ждался245. Этот случай демонстрирует, каким образом современ-
ные технологии могут быть использованы правоохранитель-
ными органами в борьбе с преступностью и обеспечивать объек-
тивность в расследованиях. 

Также использование при допросе снимков признавшегося по-
дозреваемого (члена преступной группы) с места проведения 
следственного эксперимента, выемки и др. необходимо для полу-
чения правдивых показаний у других членов группы246. 

 
244 Рамблер/новости [Эл. ресурс] // Безопасный город: как камеры по-

могли снизить преступность в Москве. URL: https://clck.ru/36Hamp (дата об-
ращения: 15.10.2023).  

245 ВестиRU [Эл. ресурс] // Преступника изобличили при помощи снимков из 
космоса. URL: https://clck.ru/36HaqT (дата обращения: 15.10.2023). 

246 Бутырская А.В., Шувалова А.М. О значении фотографии в расследовании 
уголовных дел // Актуальные исследования. 2020. № 17 (20). С. 41. 
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Доказательственное значение криминалистической фотогра-
фии заключается в том, что она содержит в себе сведения, на ос-
нове которых суд, прокурор, следователь, дознаватель, иное 
должностное лицо устанавливает фактические обстоятельства, 
имеющие значение для назначения того или иного вида наказания 
или освобождения лица от ответственности. 

В современный период одной из многообещающих областей 
для уменьшения количества аварий, спасения жизней является ис-
пользование автоматического определения административных 
правонарушений247. Новое слово техники — автоматические ста-
ционарные фоторадарные комплексы, предназначены для выявле-
ния нарушений со стороны водителей. Эти комплексы способны 
обнаружить лиц, превышающие скорость дозволенного движе-
ния, разговор за рулем по телефону, пренебрежение ремнем без-
опасности, управление мотоциклом без шлема и т. д. На основа-
нии выявленного и зафиксированного техническими средствами 
правонарушения принимается решение о назначении штрафа.  

Более того, применение автоматических стационарных фото-
радарных комплексов позволяет решить целый комплекс иных за-
дач, в том числе, они направлены на реализацию принципа неот-
вратимости наказания и элиминацию чувства безнаказанности 
лиц, нарушающих правила дорожного движения.  

Так, эти комплексы могут выступать средством запечатления 
не только административных правонарушений, совершаемых ав-
толюбителями, но и в некоторых случаях фиксировать события, 
связанные с преступным нарушением правил дорожного движе-
ния. То есть, посредством такого комплекса, может быть зафик-
сирована, обусловленная субъективными и объективными фак-
торами, целенаправленная, динамичная, временная сложная си-
стема, состоящая из ряда повторяющихся разнородных по своей 
физической и правовой природе взаимосвязанных между собой 
элементов, предшествовавших наступлению, сопровождению 
в пространстве и времени, и наступившим последствиям, до-
рожно-транспортного происшествия, возникновение которого за-
конодатель пытается предотвратить путем уголовного наказания.  

Значение криминалистической фотографии в раскрытии и рас-
следовании правонарушений и преступлений велико не только 
в сфере безопасности дорожного движения, она может помочь 

 
247 Корчагин А.Ю., Моховая Т.А. Фото/видео фиксация правонарушений 

в системе безопасности дорожного движения // Гуманитарные, социально-эко-
номические и общественные науки. 2019. № 8. С. 35.  
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в расследовании серийных преступлений, путем установления 
«почерка» преступников, что способствует их задержанию и пре-
дупреждению дополнительных преступлений. 

Что касается организационного значения, то такие снимки спо-
собствуют экономии ресурсов на предварительном следствии, со-
кращению процессов и ошибок, возникающих при других спосо-
бах передачи информации.  

Таким образом, посредством применения фотографических 
методов, средств и приемов, используемых для фиксации и иссле-
дования доказательств, правоохранительными органами решается 
множество задач. Криминалистическая фотография способствует 
быстрому раскрытию преступлений и изобличению виновных. 
Кроме того, она обеспечивает достижение целей исправления 
и перевоспитания правонарушителей, а также предупреждению 
новых преступлений с их стороны.  
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ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА 

НАРКОТИКОВ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Незаконный оборот наркотиков стал одной из наиболее рас-

пространенных форм организованной преступности, и в совре-
менных условиях ее актуальность возрастает в связи с исполь-
зованием Интернета для совершения подобных преступлений. 
Использование Интернета дает преступникам возможность 
скрываться за маской анонимности, что затрудняет их выявле-
ние и преследование правоохранительными органами, а в по-
следние годы наркотики стали одной из самых распространен-
ных проблем в обществе, Интернет сам по себе стал ключевым 
каналом незаконного оборота наркотиков248. 

Наркопреступность в России принимает более разнообразные 
формы по сравнению с другими странами. Законодательство Рос-
сийской Федерации определяет несколько видов преступлений, 

 
248 См. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 30.10.2023). 
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связанных с наркотиками, включая сбыт, производство, хранение, 
переработку наркотиков, а также подстрекательство к их употреб-
лению и незаконное выращивание. Опасность этих преступлений 
усиливается их международным характером и тенденцией к вовле-
чению молодежи, в том числе посредством использования Интер-
нета. Контактные и бесконтактные методы сбыта наркотиков 
имеют разные особенности с точки зрения получения оперативной 
информации о преступных деяниях. При контактных продажах ин-
формация чаще всего поступает от агентов, которые работают 
с оперативными подразделениями, что затем приводит к пробным 
закупкам, тогда как при бесконтактных продажах оперативные под-
разделения чаще всего сами обнаруживают информацию о преступ-
ных деяниях. Они мониторят соответствующие сайты, на которых 
отслеживают рекламную деятельность по продаже лекарств. Опе-
ративно полученные данные используются для проведения меро-
приятий по задержанию лиц, хранящих в тайниках наркотики. 

Бесконтактный сбыт осуществляется при помощи средств вы-
числительной техники, таких как мобильные устройства, план-
шеты, компьютеры и электронные терминалы для перевода денег. 
Процесс покупки включает размещение объявлений о продаже 
наркотиков в Интернете, общение с продавцом, согласование де-
талей и оплата через электронные платежные системы или си-
стемы переводов249. 

Схема преступной деятельности практически всегда выглядит 
следующим образом: лица, из числа участников преступной 
группы, размещают объявления о продаже наркотических средств 
в сети «Интернет»; покупатель в ходе переписки с продавцом об-
суждает детали сделки, после чего производит оплату через элек-
тронные платежные системы. Через некоторое время продавец от-
правляет покупателю фотографию с местом расположения «за-
кладки», и внешнего вида самой «закладки». 

При этом общение участников преступной группы (сообще-
ства) часто осуществляется посредством мессенджеров Telegram, 
Skype, Jabber, Viber, WhatsApp, Brosix, которые поддаются техни-
ческой обработке оперативных подразделений в очень усеченном 

 
249 Чернецкий, О. К. Особенности проверки сообщения о преступлении, как 

одного из этапов расследования незаконного оборота наркотических средств 
бесконтактным способом / О. К. Чернецкий, Ю. А. Даниленко // Ученые записки 
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические 
науки. 2023. Т. 9, № 1. С. 362-370. 
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формате. В последнее время, все чаще применяют программы 
Brosix, Pidgin, Xabber, Vipole, IM+, Psi и др. 

Для оплаты используются электронные платежные системы 
Qiwi Wallet, WebMoney, Yandex-Money, а также криптовалюта 
Bitcoin, что способствует повышению оперативности и конспи-
рации преступной деятельности. При организации поставки 
и сбыта наркотических средств из иностранных государств рас-
четы могут осуществляться через системы электронных денеж-
ных переводов без открытия банковского счета (например, 
«Anelik», «Uniastrum» и т. д.)250. 

Это позволяет организовать преступную деятельность таким 
образом, что рядовые исполнители преступлений не имеют какой-
либо информации об организаторах преступной деятельности. 
При таких условиях к уголовной ответственности удается при-
влечь только рядовых участников преступных групп – курьеров 
и «закладчиков», а установить организаторов достаточно сложно. 

С учетом вышеобозначенных особенностей современных спо-
собов сбыта наркотических средств в расследовании преступле-
ний крайне важным становится поиск электронно-цифровых сле-
дов, оставшихся в процессе преступной деятельности. Имеется 
в виду информация, сохранившаяся в памяти электронных 
устройств, которые использовали преступники в процессе совер-
шения преступлений. 

В настоящее время существует несколько проблем, связанных 
с использованием Интернета для этой цели, включая аноним-
ность, использование криптовалют, технические ограничения, 
языковые барьеры и сложность технического обеспечения. Ре-
шение этой проблемы требует разработки новых технологий 
и методов расследования, ужесточения законодательства и уси-
ления международного сотрудничества между правоохранитель-
ными органами. Таким образом, необходимо разрабатывать и со-
вершенствовать частные криминалистические методики рассле-
дования рассматриваемого преступления, программные и техни-
ческие средства, способствующие деанонимизации преступни-
ков, производить своевременную модернизацию материально-
технического обеспечения правоохранительных органов.  

Целесообразно усилить международное сотрудничество между 
правоохранительными органами, которое может проявляться, 

 
250 См. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 30.10.2023). 
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например, в совместном мониторинге криптовалютных бирж с це-
лью выявления кошельков, используемых для осуществления пре-
ступных деяний, и последующей идентификации их владельцев. 
Необходимо ввести более строгие наказания для наркосбытчиков, 
а также отрегулировать использование криптовалют. 

Однако, решение этой проблемы также требует учета прав чело-
века и защиты личной жизни и конфиденциальности данных поль-
зователей Интернета. Правоохранительные органы должны соблю-
дать законодательство и процедуры в отношении сбора и использо-
вания информации, собранной в процессе расследования. 

Более широкий подход к решению проблемы незаконного 
сбыта наркотиков в Интернете может включать в себя меры по 
предотвращению незаконного оборота наркотиков, такие как реа-
билитационные программы, информационные кампании и образо-
вательные мероприятия. 

Эти проблемы подчеркивают необходимость разработки ком-
плексных стратегий и современных подходов для эффективного 
противодействия незаконному сбыту наркотиков через Интернет.  

Решение этих проблем, можно осуществить следующими 
способами:  

1. Интеграция технологий блокчейн и анализа данных. Ис-
пользование технологий блокчейн может улучшить прозрачность 
финансовых транзакций, сделав их более отслеживаемыми. Ана-
лиз больших данных и искусственный интеллект позволяют обра-
батывать большие объемы информации для выявления шаблонов 
и аномалий, что может помочь в выявлении преступных сетей. 

2. Развитие специализированных навыков сотрудников. Обу-
чение правоохранительных органов специализированным навы-
кам в области кибербезопасности, криптографии и анализа дан-
ных может повысить их эффективность при борьбе с новыми тех-
нологическими вызовами. 

3. Международное сотрудничество. Укрепление международ-
ного сотрудничества и обмен информацией между странами по-
могает эффективнее противостоять международным наркокарте-
лям. Согласованные усилия на мировом уровне могут облегчить 
отслеживание и привлечение к ответственности преступников. 

4. Развитие новых методов и технологий. Исследование 
и внедрение новых технологий, таких как квантовые вычисления 
и усовершенствованные методы шифрования, могут помочь в об-
ходе современных методов скрытия и шифрования, используемых 
преступными организациями. 
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5. Обеспечение соблюдения прав граждан. Разработка и внед-
рение строгих протоколов и законов для защиты конфиденциаль-
ности граждан при сборе и обработке данных. 

6. Обучение общества. Образовательные программы и инфор-
мационные кампании могут повысить осведомленность об опас-
ностях наркотиков, а также об усилиях правоохранительных ор-
ганов в их предотвращении. 

Решение этих проблем требует комплексного и многоплано-
вого подхода, включающего в себя технологические инновации, 
международное сотрудничество, профессиональное обучение 
и обеспечение защиты прав граждан. 

Итак, мы видим, что эффективное противодействие сбыту 
наркотиков через электронные средства платежа требует ком-
плексного подхода, который включает в себя разнообразные ме-
тоды оперативно-розыскной деятельности, анализ электронных 
данных и сотрудничество с провайдерами платежных систем. 
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ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ПРОБЛЕМЫ  

ПРОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Повсеместное внедрение цифровых технологий в челове-
ческую жизнь коснулось не только деятельности законопо-
слушных граждан, но и преступности. Чрезмерно быстрый 
рост развития информационных систем позволяет злоумыш-
ленникам совершать преступления в цифровой среде, исполь-
зовать новые способы и средства, позволяющие скрывать раз-
личную информацию о личности, следы преступления 
от следственных органов.  

Однако необходимо отметить и те признаки, на которые сле-
дует обращать внимание при производстве «классической» фо-
носкопической экспертизы или при прослушивании аутентиче-
ской фонограммы. Так, согласно общепринятой методике про-
изводства такого вида экспертизы внимание следует обращать 
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на: социальный диалект, жаргонизмы, национальную принад-
лежность говорящего251.  

Но как следует поступать в ситуации, когда злоумышлен-
ник пользуется различными компьютерными программами, 
изменяющими голос в момент записи разговора, когда рече-
вой сигнал меняется за считанные минуты без участия самого 
преступника? В этом, на данный момент, и состоит проблема 
проведения фоноскопической экспертизы, позволяющей вы-
явить по голосовым сигналам лицо, причастное к соверше-
нию преступления. 

К таким информационным программам относятся Ян-
декс.Алиса, Siri, технология банка «Тинькофф», а также рас-
пространенные компьютерные системы, меняющие голос в ре-
альном времени и позволяющие использовать речь, тембр го-
лоса и даже акцент знаменитостей, - Murf.Ai, Voicemod 
и Voice.Ai252. На основе синтеза речи и подмены голоса, пред-
ставленные программы позволяют озвучивать либо текст, либо 
изменять языковую речевую индивидуальность пользователя 
таких программ253. По большому счету, такой перечень про-
грамм, в основном, применяется для совместного использова-
ния вместе с другим программным обеспечением, например, 
«Skype», «Discord» и иные. Однако часть из них может приме-
няться и с мобильным телефоном, что позволяет злоумышлен-
никами применять новшества информационных технологий 
совместно с мобильной связью или технологией E-Sim. Соот-
ветственно количество преступлений растет, а старые способы 
выявления маскировки и сокрытия настоящего голоса преступ-
ника не являются достаточно эффективными.  

В связи с использованием подобных программ, работа экс-
перта-фоноскописта усложняется, поскольку при оцифровке 

 
251 См.: Гончаров С.Н., Рясов А.А. Криминалистическая фоноскопия: учебно-

методическое пособие. Ставрополь: кафедра криминалистики краснодарского 
университета МВД России, 2016. С. 11-15. 

252 См.: Топ-3 нейросети для реального времени изменения голоса: обзор 
и сравнение [Электронный ресурс] // URL: https://vc.ru/u/2290960-kostya/829540-
top-3-neyroseti-dlya-realnogo-vremeni-izmeneniya-golosa-obzor-i-sravnenie (дата 
обращения: 15.09.2023). 
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тики. 2018. № 3. C. 276. 
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речи значительное количество криминалистически значимой 
информации об индивидуальных особенностях речи записы-
ваемого искажается. В связи с усовершенствованием подоб-
ных программ, необходимая звуковая информация может 
быть скрыта и не обнаруживаться по ряду субъективных 
и объективных причин: неопытность самого эксперта, недо-
статочная методическая разработка сбора информации по-
добного характера254.  

Анализируя мнения некоторых криминалистов, можно вы-
делить ряд особенностей, на которые следует обращать внима-
ние при использовании сторонних программ: 

Г.Э. Сафроновский отмечает, что при использовании про-
граммных средств модификации речи часто возникает за-
держка в передаче преобразованных речевых сигналов255. То 
есть, пользователь перед началом записи самостоятельно вы-
бирает необходимую функцию изменения голоса в программе 
(к примеру, насколько необходимо понизить или повысить ос-
новной тон), и начинает запись. Основная сложность при про-
изводстве экспертизы такого рода фонограммы заключается 
в том, что признаки неситуационных изменений отсутствуют, 
а сама запись является непрерывной и полностью новой. 

Ю.Г. Горшков выделяет такие категории фонограмм, когда 
компьютерно-технической обработке подвергается уже готовая 
запись256. В данном случае нельзя исключить возможность 
того, что фонограмма разбита на несколько фрагментов, каж-
дый из которых изменяется разными способами. Поэтому пе-
ред судебными экспертами стоит задача не только поиска при-
знаков изменения акустических характеристик речевого сиг-
нала, но и выявления возможного монтажа фонограммы, пред-
ставленной на исследование. Кроме того, перед специалистами 
стоит так же задача выявления использования программ изме-
нения речи, после чего встает необходимость «перекодирова-
ния» голоса злоумышленника с целью восстановления изна-

 
254 См.: Галяшина Е.И. Судебная фоноскопическая экспертиза: проблемы ди-

агностики аутентичности фонограмм // Вестник Университета имени О. Е. Кута-
фина, 2014. № 3. С. 15–26. 

255 См.: Сафроновский Г.Э Судебная фоноскопическая экспертиза // Пробелы 
в российском законодательстве. 2012. № 4. С. 57. 

256 См.: Горшков Ю.Г. Инструментальные средства фоноскопической экспер-
тизы аудиозаписей // Право. 2014. № 1. С. 33. 



226 

чального голосового сигнала и проведение идентификации 
лица на основе полученных результатов257.  

Подтверждением наших доводов является мнение 
Л.П. Прокофьевой, которая говорит о наличии у экспертов 
возможности подвергнуть анализу сам аудиофайл с записан-
ной речью лица, исследуя бинарную структуру файла, а также 
метаданных и служебных свойств258. Например, с помощью 
такой программы как «xfcdump» можно выяснить, вносили ли 
какие-либо изменения в фонограмму, с помощью какого 
устройства она была получена, применялись ли первона-
чально какие-либо программы для сокрытия голосового по-
тока, а также предоставляет возможность изменения звуко-
вого сигнала в первоначальный вид. 

В том числе некоторые эксперты применяют различные 
лингвистические методы. Такое положение дел объясняется 
тем, что содержательная и смысловая часть речевого фраг-
мента и отражает личностные характеристики идентифициру-
емого лица. Тем более, что при использовании программ из-
меняется только акустические характеристики, чего недоста-
точно для полной маскировки голоса. Обратим внимание на 
тот факт, что на сегодняшний день отсутствуют конкретные 
методики судебно-экспертного исследования фонограмм, из-
мененных компьютерно-техническим способом, вследствие 
чего необходимо преимущественно руководствоваться мето-
диками, применяемыми при осуществлении общей фоноско-
пической экспертизы. 

Представляется, что при наличии достаточных оснований 
полагать, что при записи фонограммы лицом использовались 
различные средства электронного цифрового монтажа, следует 
обращать внимание на: 

1) естественность протекания речевых актов (например, фи-
зиологически необоснованное звучание речь, когда часть зву-
ков «обрезается»); 

2) наличие акустических шумов, их стабильность; 

 
257 См.: Проведение фоноскопических экспертиз и исследований [Электрон-

ный ресурс] // URL: https://mic.mos.ru/expert-management/holding-phonoscopic-
examinations-and-or-investigations/?ysclid=lmqh6vhnx0739247265 (дата обраще-
ния: 19.09.2023). 

258 См.: Прокофьева Л.П. Инструментальные методы в фоноскопической экс-
пертизе // Судебная экспертиза. 2016. № 3. С. 42. 

https://mic.mos.ru/expert-management/holding-phonoscopic-examinations-and-or-investigations/?ysclid=lmqh6vhnx0739247265
https://mic.mos.ru/expert-management/holding-phonoscopic-examinations-and-or-investigations/?ysclid=lmqh6vhnx0739247265
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3) необоснованное изменение акустической глубины при 
анализе аудиофайла259. 

Использование такого подхода и поможет выявить признаки 
цифрового монтажа, что в свою очередь определит дальнейшие 
действия эксперта по воссозданию первоначального голосо-
вого сигнала. Кроме того, исходя из представленных результа-
тов и дальнейшего применения интегрального акустического 
сигнала поможет выявить сходство между фонограммой неиз-
вестного и подозреваемого лица. В случае невозможности ис-
пользования подобных средств, встает необходимость приме-
нения лингвистического анализа, поскольку изменение акусти-
ческого звукового сигнала не изменяет личностных характери-
стик, проявляющихся при составлении озвученного текста или 
разговора с применением электронных программ маскировки.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ  

ИНСЦЕНИРОВОК ИЗНАСИЛОВАНИЙ 
 

В системе преступлений значительное место занимают пре-
ступления против половой свободы и половой неприкосновенно-
сти, в частности — изнасилования, в том числе их инсценировки. 
Как следствие, большое практическое значение имеет изучение 
особенностей выявления инсценировок изнасилований. 

По мнению В.А. Образцова: «При совершении инсценировки 
лица могут иметь своей целью создание: 

• видимости совершения иного вида преступления в данном 
месте и сокрытия признаков подлинного события; 

• видимости происшедшего на данном месте события некрими-
нального характера (чтобы скрыть преступление); 

• ложного представления относительно отдельных элементов 
преступления (инсценирование совершения преступления другим 
лицом); 

 
259 См.: Лейман М.О. Методы фоноскопического исследования // Тактика 

назначения фоноскопической экспертизы: выпускная: выпускная квалификаци-
онная работа / под ред. И.С. Фоминых. Томск, 2017. С. 40-42. 



228 

• видимости совершения какого-либо преступления для сокры-
тия иного события некриминального характера, в раскрытии ко-
торого не заинтересован инсценировщик по тем или иным причи-
нам (например, для сокрытия факта аморального поведения, 
огласка которого может повредить репутации инсценировщика); 

• видимости совершения преступления, которого в действи-
тельности не было (это может быть сделано, например, путем под-
брасывания в жилище какого-либо лица во время производства 
там обыска наркотических веществ, к которым он никакого отно-
шения не имеет)»260.  

Отсюда можно сделать вывод, что инсценировки изнасилова-
ний, как правило, совершаются в двух формах: 

1) инсценировка изнасилования представляет собой заве-
домо ложный донос об изнасиловании мнимой потерпевшей. Та-
кие действия лица содержат признаки преступления, предусмот-
ренного статьей 306 УК РФ. Цель лица в такой ситуации – до-
биться привлечения невиновного человека к уголовной ответ-
ственности. В данной ситуации заявление жертвы типично содер-
жит слишком объемные сведения о якобы произошедшем изнаси-
ловании, а также сопровождается активными действиями по со-
зданию ложной обстановки преступления. 

При расследовании данного вида преступлений важной осо-
бенностью будет выступать необходимость установления факта 
совершения изнасилования, а не возможного вступления предпо-
лагаемой жертвы в добровольный половой контакт. 

Важнейший источник значимой информации в ходе расследо-
вания преступления в данной ситуации — потерпевшая. Именно 
при первом допросе заявительницы, как правило, возникает вер-
сия о том, что имеет место ложный донос, и изнасилование инсце-
нировано. Об этом может свидетельствовать неестественное по-
ведение «жертвы», проявляющееся в чрезмерной точности в дета-
лях, наигранной нервозности, попытке создать видимость глубо-
ких переживаний. В случаях, например, когда «потерпевшая» яв-
ляется несовершеннолетней, на оговор будет указывать просве-
щенность девочки в вопросах половой жизни, противоречащая ее 
возрасту и поведению. Это указывает на версию о том, что допра-
шиваемая дает показания по требованию взрослых. 

 
260 Образцов, В.А. Криминалистическая психология / под ред. В.А. Образ-

цова, С.Н. Богомоловой. М.: Юнити-Дана, 2002. С. 392. 
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Выделяют три основных типа мотивации женщин при инсце-
нировке изнасилований: корыстная (дальнейшая цель данного по-
ступка – шантаж, вымогательство денег), мотивация мести (когда 
оговор об изнасиловании совершается из желания отомстить за 
определенные поступки), мотивация стыда (в данной ситуации 
потерпевшая пытается скрыть собственные аморальные по-

ступки). Так, в случае наличия одного из мотивов, следователю 
необходимо построить версию о возможной инсценировке пре-
ступного события. 

2) инсценировка изнасилования лицом, совершившимся иное 
преступление, как правило, сопряжённое с причинением смерти, 
(как умышленным, так и неумышленным) с целью введения в за-

блуждение следствия. 
 При этом затруднительным становится проведение осмотра 

места происшествия, так как лицо прилагает усилия, чтобы напра-
вить следствие по ложному пути и затруднить следственные дей-
ствия. Факты и обстоятельства, полученные следователем, будут 
необъективными, не соответствующими реальности, поскольку 

они специально придуманы преступником. 
Так, Н.П. Яблоков утверждает: «Негативные обстоятельства 

могут свидетельствовать об ошибочности выдвинутой следовате-
лем версии, неточности полученной исходной информации либо 
об инсценировке т.е. об искусственном создании или изменением 
заинтересованными лицами обстановки места происшествия с це-

лью ввести следствие в заблуждение»261. Следовательно, при вы-
явлении инсценировок изнасилований большое значение имеет 
своевременное выявление, устранение негативных обстоятельств 
по расследуемому преступлению, что является эффективной ме-
рой предупреждения и устранения ошибок и уголовно-процессу-
альных нарушений. 

О.П. Грибунов выделяет четыре основные группы негативных 
обстоятельств при выявлении инсценировки изнасилования: свя-
занные с совершением полового акта; связанные с инсценирован-
ным насилием; связанные с нарушением обстановки в месте, 
представляемом «потерпевшей» в качестве места совершения 

 
261 Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник / под ред. Н. П. Яблокова, 

И. В. Александрова. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Норма : ИНФРА-М, 
2024. С. 403-404.  
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преступления; связанные с несоответствием иных следов показа-
ниям «потерпевшей»262. 

Негативные обстоятельства, как правило, обнаруживаются 
в ходе осмотра места происшествия, на данном этапе их необхо-
димо особенно внимательно анализировать, поскольку они помо-
гут следователю в процессе отыскания следов, построения версий 
об их возникновении или отсутствии. Благодаря негативным об-
стоятельствам, которые не укладываются в версии следователя и 
противоречат данным, имеющимся в деле, следователь получает 
сведения, позволяющие сделать выводы более обоснованными. 
Это будет служить основанием для тщательной перепроверки со-
бранных доказательств и получения новых, а также производства 
отдельных следственных действий.  

При производстве данного следственного действия могут быть 
обнаружены негативные обстоятельства, связанные или с отсут-
ствием следов, которые должны быть в случае совершения изна-
силования, согласно анализу имеющихся в деле обстоятельств 
(следы отсутствия), например, отсутствие следов борьбы. Или, 
напротив, связанные с наличием тех следов, которые не предпо-
лагает естественный ход событий на данном этапе расследования 
(следы наличия), например, излишнее повреждение предметов. 
Такие негативные обстоятельства будут указывать на возможную 
фальсификацию и позволят следователю своевременно построить 
версию о возможной преступной инсценировке или оговоре. 

Привлечение следователем «потерпевшей» к производству 
осмотра места происшествия при наличии возможности поможет 
построить или исключить версию о наличии инсценировки. 
Важно слушать пояснения «жертвы», анализировать их, наблю-
дать за ее психическим состоянием и отслеживать реакции на дей-
ствия участников следственного действия. Необходимо выявлять 
негативные обстоятельства, а именно устанавливать соответствие 
следов показаниям потерпевшей, определять в каждом конкрет-
ном событии, как лицом была нарушена обстановка, и какие 
следы могли образоваться в результате изнасилования.  

Часто лицом, совершившим инсценировку преступного дея-
ния, допускаются ошибки во время дачи объяснений и при фаль-

 
262 Грибунов, О.П. Роль типичных негативных обстоятельств осмотра места 

происшествия при выявлении инсценировки изнасилования / О.П. Грибунов, 
О.В. Трубкина // Юрист-Правоведъ. 2018. № 3 (86). С. 141–145. 
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сификации следов на месте происшествия. На это может указы-
вать несоответствие времени возникновения следов, особенности 
поведения потерпевшей как до, так и после реализации умысла на 
совершение инсценировки. Перечисленные обстоятельства дают 
возможность следователю распознать в событии инсценировку.  

Актуальность изучения различных способов совершения ин-
сценировки изнасилования, методов их выявления обуславлива-
ется сложностью раскрытия преступлений, скрытых инсцениров-
кой либо вовсе полностью инсценированных. Во всех случаях 
имеются негативные обстоятельства, поскольку невозможно пол-
ностью скрыть следы истинного события, на них необходимо об-
ращать особое внимание. На практике правоприменителю следует 
всегда выдвигать версии о возможной инсценировке и тщательно 
прорабатывать их. Эти вопросы остаются достаточно неизучен-
ными и требуют более детального освещения. 

Таким образом, сложность выявления, раскрытия и расследо-
вания инсценировки изнасилования, а также отсутствие методи-
ческих рекомендаций, позволяющих своевременно распознать 
инсценировку, приводят к тому, что это выявляется либо на ста-
дии судебного следствия, либо вовсе не выявляется, и обвини-
тельный приговор выносится в отношении невиновного человека, 
что недопустимо. Это порождает необходимость разработки 
научных рекомендаций по выявлению, раскрытию и расследова-
нию инсценировок изнасилований. 
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Оноре де Бальзак 

Согласно ст. 74 УПК РФ заключение эксперта является одним 
из видов доказательств и не имеет, по смыслу уголовно-процессу-
ального закона, большей доказательственной силы, нежели иные 
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виды доказательств, однако многие исследователи обращают вни-
мание на то, что, фактически, в современном уголовном судопро-
изводстве процесс доказывания по делу базируется именно на ре-
зультатах судебной экспертизы, которая, таким образом, приоб-
ретает ключевое, исключительное значение. К сожалению, не-
редки случаи, когда органами предварительного расследования 
допускаются нарушения уголовно-процессуального закона при 
производстве экспертизы, что может повлечь за собой признание 
заключений экспертов недопустимым доказательством. По-
скольку объем данной научной работы ограничен, остановлюсь 
на таком типичном нарушении, как несвоевременное ознакомле-
ние заинтересованных лиц с постановлением о назначении су-
дебной экспертизы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 195 УПК РФ следователь знакомит 
с постановлением о назначении судебной экспертизы подозревае-
мого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представи-
теля и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 
УПК РФ, о чем составляется протокол, подписываемый следова-
телем и лицами, которые ознакомлены с постановлением. Иссле-
дователи констатируют, что такая формулировка не является до-
статочно четкой, в силу чего «на практике нередко ознакомление 
с постановлением осуществляется уже после получения готового 
заключения экспертизы»263, что, очевидно, препятствует в полной 
мере реализовывать прямо закрепленные в уголовно-процессу-
альном законе права указанных лиц. 

Позиция Верховного Суда Российской Федерации (далее – 
ВС РФ) по данному вопросу однозначна и заключается в том, что 
подозреваемый, обвиняемый и их защитники, а также потерпев-
ший должны быть ознакомлены с постановлением о назначении 
экспертизы до ее производства. В том случае, если лицо признано 
подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим после назначения 
судебной экспертизы, оно должно быть ознакомлено с этим по-
становлением одновременно с признанием его таковым, о чем со-
ставляется соответствующий протокол264.  

 
263 Хмелева А.В. Отдельные проблемные вопросы доказывания, связанные с 

несовершенством уголовно-процессуального закона // Судебная власть и уголов-
ный процесс. 2018. №2. С. 252. 

264 О судебной экспертизе по уголовным делам : Постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 22 дек. 2010 г. № 28. П. 9. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Хотя на данный момент уже сложилась и преобладает поло-
жительная практика признания судами нарушения права подо-
зреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его 
представителя на ознакомление следователем (дознавателем) 
с постановлением о назначении судебной экспертизы до произ-
водства экспертизы как существенного (что, в силу ст. 75 
УПК РФ, влечет за собой признание заключения эксперта недопу-
стимым доказательством), однако исследователи, касающиеся 
в своих научных работах данной проблемы, до сих пор, к сожале-
нию, констатируют, что практика эта отнюдь не повсеместна: 
«…несмотря на нарушения сроков ознакомления обвиняемых с 
постановлением о назначении судебной экспертизы, допущенные 
при производстве предварительного расследования, суды всех ин-
станций – первой, апелляционной и кассационной – нередко при-
знают заключения экспертов допустимыми доказательствами»265. 

На правоприменительном уровне, на данный момент, тоже, как 
и в судах, не существует единого подхода к данной проблеме. Не-
смотря на указанную выше однозначную позицию Верховного 
суда Российской Федерации и, в целом, преобладающую положи-
тельную судебную практику, Е.В. Елагина обращает внимание на 
то, что все равно «…значительное количество следователей (до-
знавателей) и прокуроров считают допустимым ознакомление за-
интересованных лиц с постановлением о назначении экспертизы 
одновременно с заключением эксперта, при этом в качестве аргу-
мента в свое оправдание указывают на то, что законом не установ-
лены сроки производства данного действия»266.  

Вопрос о нарушении конституционных прав и свобод положе-
ниями ст.ст. 195, 198 УПК РФ ранее уже неоднократно рассматри-
вался Конституционным Судом Российской Федерации (далее – 
КС РФ): на протяжении уже более чем 15 лет вынесено 128 опре-
делений, в каждом из которых делается ссылка на позицию КС РФ, 
выраженную еще в первом подобном определении от 18.06.2004 г. 
№ 206-О/2004, которую можно изложить следующим образом: 
«…ознакомление подозреваемого, обвиняемого, его защитника с 

 
265 Смольянинов В.Н. Соблюдение закона при назначении экспертизы // 

Вестник Института права Башкирского государственного университета. 2023. 
№ 2. С. 63. 

266 Елагина Е.В. Анализ и оценка прокурором заключения эксперта : кон-
спект лекции / Е. В. Елагина. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридиче-
ский институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, 2017. С. 32. 



234 

постановлением о назначении судебной экспертизы до начала ее 
производства – при отсутствии объективной невозможности это 
сделать – является обязательным»267.  

Не имея в рамках данной публикации возможности подробнее 
остановиться на анализе указанных определений КС РФ, отметим, 
что, начиная с 2007 г., подобные судебные акты выносятся еже-
годно, а их количество, по сравнению с показателями предыду-
щих лет, имеет тенденцию к росту. Указанные данные, на наш 
взгляд, позволяют сделать однозначный вывод о том, что до сих 
пор существует объективная необходимость внесения изменения 
в уголовно-процессуальный закон – количество однотипных об-
ращений в КС РФ по вопросам нарушения конституционных прав 
и свобод положениями статей 195 и 198 УПК РФ не имеет тенден-
цию к уменьшению, тогда как указанная выше правовая позиция 
уже на протяжении более чем 15 лет неизменна. 

Неопределенность уголовно-процессуального закона, отсут-
ствие единой позиции в судах относительно оценки существенно-
сти нарушения ч. 3 ст. 195 УПК РФ – все это закономерно приво-
дит к отсутствию у правоприменителя единообразной, соответ-
ствующей требованиям закона практики, вследствие чего неиз-
бежно нарушаются закрепленные в ст. 198 УПК РФ права потер-
певшего, обвиняемого, его защитника. Как отмечает А.Б. Га-
лимханов, «…зачастую с постановлением о назначении экспер-
тизы обвиняемый (подозреваемый) и его защитник ознакамлива-
ются уже после проведения экспертизы. Это может быть как 
в ходе выполнения требований ст. 217 УПК РФ, так и до этого мо-
мента, например, обвиняемому и его защитнику одновременно 
предъявляются для ознакомления и постановление о назначении 
экспертизы, и заключение эксперта»268. 

Таким образом, можно утверждать, что в правоприменитель-
ной сфере сложились три варианта ознакомления участников уго-
ловного процесса с постановлением о назначении судебной экс-
пертизы: 

 
267 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

25.04.2023 № 973-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Беннера Александра Валерьевича на нарушение его конституционных прав ста-
тьей 61, частью третьей статьи 195 и частью первой статьи 198 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

268 Галимханов А.Б. К вопросу о назначении и производстве экспертизы по 
уголовным делам // Вестник Башкирск. ун-та. 2012. №3. С. 1434. 
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до проведения судебной экспертизы;  
после проведения судебной экспертизы одновременно с заклю-

чением эксперта; 
при ознакомлении обвиняемого и его защитника с материа-

лами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ. 
В ходе проведения в мае 2023 г. опроса по частным вопросам 

производства судебной экспертизы слушателей набора повыше-
ния квалификации на факультете профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации СПб ЮИ (ф) УП РФ было вы-
яснено, что более половины респондентов на практике вообще не 
встречались со случаями фактического ознакомления заинтересо-
ванных лиц с постановлением о назначении судебной экспертизы 
до ее проведения.  

Таким образом, мы приходим к следующему выводу, который 
подтверждается совокупностью данных множества других анало-
гичных опросов и научных исследований: на практике ознакомле-
ние подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, 
его представителя с постановлением о назначении судебной экс-
пертизы до ее проведения происходит далеко не всегда. 

В этой связи, проводя параллель со знаменитым высказыва-
нием П.Н. Милюкова («…имеем ли мы в данном случае дело с 
глупостью или с изменой?»269) следует сформулировать такой во-
прос: имеем ли мы в случаях фактического ознакомления заинте-
ресованных лиц с постановлением о назначении судебной экспер-
тизы после ее проведения дело с недостатком у следователя (до-
знавателя) каких-либо знаний или с целенаправленным поведе-
нием субъекта расследования? 

Иногда необеспечение субъектом расследования возможности 
реализовать закрепленные в ст. 198 УПК РФ права указанных лиц 
в силу ознакомления с постановлением судебной экспертизы по-
сле ее проведения связано с банальным незнанием как позиции 
высших судебных органов Российской Федерации по данному во-
просу, так и самого механизма такого ознакомления. Однако в аб-
солютном большинстве подобных случаев следователи (дознава-
тели) исходят из тактических соображений и, как указывает 
Р.Р. Зимина, «…целенаправленно не представляют защитнику ин-

 
269 Речь, произнесённая 1 ноября 1916 в Государственной Думе. 
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формацию, имеющую важное значение для обеспечения подозре-
ваемому или обвиняемому права на защиту»270 для того, чтобы 
воспрепятствовать возможности подозреваемого, обвиняемого, 
его защитника, потерпевшего, его представителя реализовать за-
крепленные в ст. 198 УПК РФ права: заявить отвод эксперту, хо-
датайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экс-
пертном учреждении, ходатайствовать о внесении в постановление 
о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов экс-
перту и так далее. Неоднозначный мотив отказа следователем от 
ознакомления заинтересованных лиц с постановлением о назначе-
нии судебной экспертизы до ее проведения приводит в своем ис-
следовании А.А. Резяпов: «…в некоторых случаях время негативно 
влияет на сохранность следов, следует учитывать необходимость 
проведения быстрого исследования объектов»271.  

Резюмируя, можно сделать вывод: вне зависимости от того, 
чем конкретно руководствовался следователь (дознаватель) – 
фактическое ознакомление заинтересованных лиц с постановле-
нием о назначении судебной экспертизы после ее проведения 
может привести к нарушению предусмотренных уголовно-про-
цессуальным законом прав данных лиц, невозможности дачи 
экспертом заключения, соответствующего требованиям допу-
стимости, относимости, полноты, объективности, в силу чего 
должно признаваться нарушением норм уголовно-процессуаль-
ного закона и приводить к признанию заключения эксперта не-
допустимым доказательством. Единственное правомерное осно-
вание ознакомления подозреваемого, обвиняемого, его защит-
ника, потерпевшего, его представителя с постановлением 
о назначении судебной экспертизы после ее проведения – если 
лицо признано подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим 
после назначения судебной экспертизы (что чаще всего бывает 
в тех случаях, когда судебная экспертиза назначается в рамках 
ст. 144 УПК РФ). На данный момент существует объективная 
необходимость в закреплении в УПК РФ обязанности следова-
теля (дознавателя) ознакомить заинтересованных лиц с поста-
новлением о назначении судебной экспертизы до ее назначения.  

 
270 Зимина И.И. Актуальные проблемы назначения и производства судебной 

экспертизы / И. И. Зимина // Молодой ученый. 2020. № 43(333). С. 204. 
271 Резяпов А.А. Дискуссионные вопросы ознакомления с постановлением 

о назначении экспертизы и с заключением эксперта // Вестник Удмуртского уни-
верситета. Серия «Экономика и право». 2014. №4. С. 179. 
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По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

преступления, совершенные в 2022 году с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий или в сфере ком-
пьютерной информации (киберпреступления), составляют около 
четверти (25,8%) от всех зарегистрированных в стране преступле-
ний.272  Поэтому актуальность и значимость исследования особен-
ностей расследования преступлений в сфере информационных 
технологий не вызывает сомнений.  

Следует отметить, что преступления рассматриваемой катего-
рии могут иметь различный характер (хакерство, создание и рас-
пространение вредоносных программ, кибератаки на компьютер-
ные системы, мошенничество в сфере компьютерной информации 
и т.д.) и совершаться на различных платформах в сети. Очевидно, 
что специфика рассматриваемых преступлений предопределяет 
и специфику производства отдельных следственных действий. 

При расследовании преступлений, совершаемых в цифровой 
среде или с использованием компьютерных систем, одним из ос-
новных следственных действий является осмотр места происше-
ствия (ст.ст. 176, 177 УПК РФ), в ходе которого помимо обнару-
жения и исследования традиционных материальных следов совер-
шенного преступления, может производиться обнаружение 
и «изъятие» цифровой информации, находящейся на технических 
устройствах и носителях.  

В науке в качестве места происшествия рассматривается как 
определенная территория, так и сеть «Интернет» и информацион-
ное пространство (киберпространство)273. Совершение преступле-

 
272 Состояние преступности в России за январь - ноябрь 2022 года. Портал 

правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ. URL: http://crimestat.ru 
/analytics. 

273 Зверянская Л.П., Протасевич А.А. Особенности осмотра места происше-
ствия по делам о киберпреступлениях / Л.П. Зверянская, А.А. Протасевич // 
Baikal Research Journal. 2013. №2. С. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/oso-
bennosti-osmotra-mesta-proisshestviya-po-delam-o-kiberprestupleniyah/viewer. 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-osmotra-mesta-proisshestviya-po-delam-o-kiberprestupleniyah/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-osmotra-mesta-proisshestviya-po-delam-o-kiberprestupleniyah/viewer
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ний рассматриваемой категории и наступление их последствий 
происходит одновременно и в материальном мире, и в киберпро-
странстве. Под киберпространством некоторые исследователи274 

предлагают понимать систему программных средств и файлов, 
расположенных в памяти устройств, или электронную цифровую 
информацию, распределенную в сети или находящуюся в про-
цессе передачи. Однако в приведенном определении преобладает 
материальный аспект, выраженный в обязательном существова-
нии инфраструктуры в виде оборудования, хранящего, обрабаты-
вающего или передающего электронную цифровую информацию. 
По нашему мнению, возможность определения местонахождения 
данного оборудования и доступа к нему по своей сути исключает 
возможность рассмотрения киберпространства как самостоятель-
ного места, подлежащего осмотру.  

Целесообразно рассматривать киберпространство как среду, 
доступную через находящиеся на месте электронные устрой-
ства (компьютеры, смартфоны и т. д.), в рамках которой имеет 
место изучение конкретных электронных цифровых объектов, 
например, файлов. 

Данную позицию в некоторой степени разделяет и Верховный 
Суд Российской Федерации, в декабре 2022 года разъяснивший, 
что под местом совершения киберпреступления следует понимать 
место совершения лицом действий, входящих в объективную сто-
рону состава преступления275. По нашему мнению, следует экс-
траполировать данный подход и на иные потенциальные места 
осмотра, являющиеся местом происшествия, например, на место 
подготовки преступления. 

Учитывая изложенное, в качестве конкретных пространствен-
ных зон для проведения осмотра места происшествия следует 
принимать зачастую совпадающие в различных вариациях: «ме-
сто непосредственного совершения преступного деяния; место 

 
274 Ефремова И.А., Смушкин А.Б., Донченко А.Г., Матушкин П.А. Киберпро-

странство как новая среда преступности / И.А. Ефремова, А.Б. Смушкин, 
А.Г. Донченко, П.А. Матушкин // Вестник Томского государственного универ-
ситета. 2021. № 472 С. 248-256. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kiber-
prostranstvo-kak-novaya-sreda-prestupnosti.  

275 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
15 декабря 2022 № 38 «О внесении изменений в некоторые постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» // Консуль-
тантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: https://www. 
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_434574/. 
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осуществления информационных процессов, способствующих ре-
ализации преступного умысла или являющихся целью преступ-
ника; место наступления общественно опасных последствий»276. 
В пределах указанных территориальных единиц подлежат 
осмотру компьютерно-технические средства и содержимое храня-
щихся в них файлов.  

Однако полнота и качество исследования, фиксации следов 
и последующего выдвижения версий напрямую зависит от нали-
чия специальных знаний и навыков в сфере информационных тех-
нологий, что обуславливает обязательность регулярного повыше-
ния квалификации следователей и использования всего спектра 
возможностей при проведении рассматриваемого следственного 
действия, заключающегося не только в верном определении объ-
ектов осмотра и привлечении специалистов, но и выборе техниче-
ских средств. 

Презюмируется, что крайне низка вероятность того, что следы 
преступления, совершенного с использованием информационно-
коммуникационных технологий, находятся в легкодоступном ме-
сте. Кроме того, в большинстве случаев, с момента совершения 
преступного деяния до производства следственных действий про-
ходит значительный период времени, что чревато утратой следов. 
Не исключается и возможность противодействия следствию по-
средством, например, использования защитных программ, кото-
рые при совершении определенных действий уничтожают всю 
информацию на устройстве.  

Использование технико-криминалистических средств при 
проведении осмотра, в свою очередь, позволяет успешно обна-
руживать и не повреждать сохранившиеся виртуальные следы, 
а при их утрате иметь возможность восстановления. Таковыми, 
например, являются: устройства для клонирования жестких дис-
ков и других носителей специализированные переносные лабо-
ратории «RM3», «Freddie»; аппаратные и программные средства 
для исследования мобильных телефонов, навигаторов, плееров 
и т.д. «UFED», «XRY»; стационарные программно-аппаратные 

 
276 Ганжа М.В. Некоторые проблемы методики расследования неправомер-

ного доступа к компьютерной информации / М.В. Ганжа // Актуальные про-

блемы отечественной криминалистики: современные тенденции. М.: Издатель-

ство Московского университета, 2023. С. 129.  
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комплексы «Forensic Workstation»; и, конечно, программы по-
иска и обнаружения виртуальных следов в киберпространстве 
«Мобильный криминалист».277 

А.М. Багмет и С.Ю. Скобелин справедливо отмечают, что «ис-
пользование электронных устройств в приготовлении, соверше-
нии преступлений, сокрытии его следов требует от криминали-
стов пересмотра современных возможностей по сбору доказатель-
ственной информации»278. 

Одной из таких возможностей, реализуемых при производстве 
осмотра места происшествия, является поиск, анализ и изъятие 
лог-файлов. Лог-файлы — это находящиеся на электронном 
устройстве злоумышленника, потерпевшего, а зачастую и на сер-
вере, журналы всех действий локальных и удаленных пользовате-
лей системы в хронологическом порядке. Их анализ позволяет вы-
явить следы преступной деятельности в киберпространстве, 
например, некоторые модификации взломанной системы могут 
быть отслежены только через анализ лог-файлов.  

Складывающаяся практика показывает, что по делам, связан-
ным с киберпреступностью, следствие успешно использует воз-
можность законно изымать лог-файлы и признавать их доказа-
тельством.  

Однако для того, чтобы изъятые файлы впоследствии можно 
было использовать в суде в качестве доказательств, они должны 
изыматься в присутствии понятых, которые привлекаются по 
усмотрению следователя в порядке ст.170 УПК РФ. При этом, по 
нашему мнению, в качестве понятых следует привлекать лиц, с 
достаточным уровнем знаний, для понимания совершаемых сле-
дователем или специалистом действий. 

С учетом вышеизложенного представляется справедливым 
установленное законодателем в ст. 164.1 УПК РФ обязательное 
участие специалиста при изъятии электронных носителей и ко-
пировании информации с них при производстве следственных 
действий.  

 
277 Холопов А.В. Кибертрасология как отрасль криминалистической техники 

/ А.В. Холопов // Актуальные проблемы отечественной криминалистики: совре-

менные тенденции. М.: Издательство Московского университета, 2023. С. 500. 
278 Багмет А.М., Скобелин С.Ю. Извлечение данных из электронных 

устройств как самостоятельное следственное действие // Право и кибербезопас-

ность. 2013. № 2. С. 23. 
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Отмечая определенную небезупречность содержания ста-

тьи 164.1 УПК РФ, следует затронуть и предусмотренные законо-

дателем особенности изъятия электронных носителей при произ-

водстве по уголовным делам, перечисленным в ч.4.1 статьи 164 

УПК РФ, среди которых, например, также указано и мошенниче-

ство в сфере компьютерной информации. 

Так пункт 2 части 1 рассматриваемой статьи допускает изъятие 

электронных носителей информации при наличии на то судебного 

решения. Данная законодателем формулировка порождает зако-

номерный вопрос: каким образом можно получить санкцию суда 

на изъятие электронного носителя информации до производства 

следственного действия, в ходе которого носитель можно обнару-

жить и изъять?  

Или предположим, что данное положение применяется при 

изъятии электронного носителя информации, осуществляемом во 

время производства следственных действий, самих по себе произ-

водимых на основании санкции суда, например, обыска или вы-

емки в жилище. Однако в таком случае при осмотре места проис-

шествия, очевидно не требующем соответствующего судебного 

разрешения, изъятие электронных носителей информации вовсе 

невозможно. 

Аналогичное нарушение логики и последовательности дей-

ствий допущено законодателем и в п. 1 ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ, раз-

решающей изъятие электронных носителей информации при вы-

несении в их отношении постановления о назначении судебной 

экспертизы, однако в данной публикации ограничимся только 

констатацией этого факта. 

В заключение можно сделать вывод о том, что осмотр места 

происшествия в делах о киберпреступлениях — это сложный и 

многогранный процесс обнаружения, фиксации и изъятия следов 

и иных объектов, требующий наличия должной квалификации у 

следователя, привлечения специалистов и применения специаль-

ного оборудования.  

Как показывает практика, правильный осмотр места происше-

ствия — это залог получения основной массы доказательственной 

информации на первоначальном этапе расследования, поэтому 

необходимо уделять ему особое внимание.  
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Развитие юридических наук происходило поэтапно и плано-

мерно. Первый этап относится к эпохе до нашей эры и связан 
с Древней Грецией. Основные представители – Сократ, Платон, 
а также последователи софистов. Следующий этап относится 
к средним векам и связан в первую очередь с западной Европой. 
Третий этап относятся к так называемому периоду нового вре-
мени, когда право получила принципиально новый вектор разви-
тия с связи с научными исследованиями юриста Гроция. Послед-
ний этап связан с 20 веком и более или менее отражает текущее 
состояние юридической науки. Процессы модернизации сопро-
вождались цифровыми трансформациями и совершенствова-
нием информационно-коммуникационных технологий. Сегодня, 
цифровые и информационные технологии, прочно вошли в дея-
тельность сотрудников различных ведомств, а также специали-
стов различных отраслей права.  

Применение цифровых технологий позволяет сделать процесс 
следственной деятельности более качественным и информатив-
ным, а также оптимизировать аналитическую работу, присущую 
следственной деятельности. Таким образом, цифровизация, яв-
ляющаяся тенденцией современного времени практически во 
всех сферах жизнедеятельности общества и функционирования 
государства, в следственной деятельности также выполняют 
свою основную цель, связанную с экономией временного ре-
сурса, а также оптимизации рутинных процессов в работе следо-
вателя или следственной группы.  

Помимо прочего, как показывает практика, современные 
методы совершения преступлений, в основном мошенниче-
ского характера, развиваются с течением времени и стано-
вятся более изощренными с использования информационных 
средств. Именно по этой причине, важным становится аспект, 
заключающийся в информационном просвещении сотрудни-
ков-криминалистов.  
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Другим важным аспектом применения компьютерных техно-
логий в следственной деятельности являются доказательства, ка-
сающиеся биометрических данных, которые считываются в рам-
ках современных информационных систем. В крупных городах 
многие улицы и общественные заведения оборудованы камерами 
видеонаблюдения. Современные технологии позволяют распозна-
вать личности правонарушителей, что существенно облегчает ра-
боту криминалистов.  

Целью исследования является выявление сущности цифровых 
доказательств как юридического феномена, а также рассмотрение 
их специфичных особенностей и проблем применения. 

Многие исследователи, не проводят разделение понятий «элек-
тронный документ» и «цифровые доказательства», считая их со-
держание синонимичным279.  

Соотношение понятий электронный документ и цифровая ин-
формация возможно только при определении сущности электрон-
ного документа. При выполнении данного процесса важна ориен-
тация на текущее отечественное законодательство.  

Вопрос определения понятия электронного документа и смеж-
ных с ним категорий нашло отражение в работах многих исследо-
вателей. Споры исследователей касаются определения формы 
представления электронного документа. 

 Первые полагают, что электронный документ должен пред-
ставлять собой материальный объект с зафиксированной на нем 
информацией. Этот подход использован, например, в ст. 1 Феде-
рального закона «Об обязательном экземпляре документов». Та-
кой подход нельзя признать правильным. В случае, если первичен 
носитель, к таким документам нельзя будет отнести документы, 
в которых материальный носитель не будет неразрывно связан 
с записанной на нем информацией и в силу этой связи информа-
ция не может существовать отдельно от материального носителя. 
Это с неизбежностью влечет за собой исключение из числа доку-
ментов, например, любых документов, передаваемых и получае-
мых с использованием электронных средств связи280. 

Вторые полагают, что более правильным подходом явля-
ется возможность представления электронных документов 

 
279 Старичков М.В., Шаевич А.А. Методы и способы получения доказа-

тельственной информации с электронных носителей: учебное пособие. Ир-
кутск, 2015. С. 8. 

280 Зайцев П. Электронный документ как источник доказательств // Закон-
ность. 2002. №  4. С. 43. 



244 

в суд без использования указанных носителей информации, 
т. е. есть возможность совершения процессуальных действий 
непосредственно с самим электронным документом, а не с его 
носителем281. 

Однако, электронный документ, представляет собой только 
один из видов цифровой информации, на которую опираются при 
использовании цифровых доказательств. В этом контексте можно 
отметить следующие виды цифровой информации: программное 
обеспечение; файлы баз данных; прочая информация, содержаща-
яся на машинных, компьютерных и прочих носителях.  

Учитывая современную специфику функционирования крими-
налистики, к специалисту данной области предъявляются требо-
вания, касающиеся знания основ компьютерных технологий. Спе-
циалисты-криминалисты должны разбираться в поиске и сборе 
данных, исследовании и преобразование компьютерных данных 
различной сложности. 

Существует великое множество классификаций, различаю-
щихся между собой классификационным признаком, останавли-
ваться подробно на которых нет необходимости в виду их обшир-
ности. Например, по форме представления (аудио, видео, сайты). 

В виду наличия множества неопределенных и двусмысленных 
трактовок, а также пробелов в действующем отечественном зако-
нодательстве, часто судами при приобщении электронных доказа-
тельств к материалам уголовного дела, допускаются ошибки. В ка-
честве примера, приведем случай из апелляционной практики.  

Так, гр-н Н. был осужден, в частности, за то, что предоставил 
свой паспорт с целью внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, за де-
нежное вознаграждение, а после внесения сведений о нем как о 
директоре и учредителе юридического лица открыл расчетный 
счет в банке с системой ДБО (дистанционного банковского обслу-
живания), после чего сбыл прилагающийся к данному счету элек-
тронный носитель информации, посредством которого осуществ-
ляется доступ к системе ДБО, позволяющий третьим лицам в по-
следующем осуществлять денежные переводы по расчетному 
счету от имени юридического лица и, в частности, Н. Данным 
электронным носителем информации являлся ключ электронной 

 
281 Там же. С. 43. 
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подписи. Суд признал Н. виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ282. 

Считая данный приговор несправедливым и несоответствую-
щим действующему законодательству, Президиум Воронежского 
областного суда отменил решение суда первой инстанции, ссыла-
ясь на то, что изготовленный и полученный Н. в установленном 
порядке ключ электронной подписи не может быть отнесен к 
электронным средствам, электронным носителям информации, 
предназначенным для неправомерного осуществления перевода 
денежных средств, поскольку он представлял из себя лишь сово-
купность последовательных символов, предназначенную для со-
здания электронной подписи, которая без присоединения ее к дру-
гой информации значимости не имела283.  

Важно отметить, что при приобщении цифровых доказа-
тельств к материалам уголовного дела, важно определение их от-
носимости к обстоятельствам доказывания. Для решение данного 
вопроса достаточно обратиться к нормам Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации, а, именно, к статье 74: 

При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию: 
1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоя-
тельства совершения преступления); 2) виновность лица в совер-
шении преступления, форма его вины и мотивы; 3) обстоятель-
ства, характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и раз-
мер вреда, причиненного преступлением; 5) обстоятельства, ис-
ключающие преступность и наказуемость деяния; 6) обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие наказание; 7) обстоятельства, ко-
торые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответ-
ственности и наказания. 

Кроме того, как и для любого другого доказательства, несвя-
занного с цифровой характеристикой, цифровое доказательство 
должно отвечать требованиям соответствующего уровня досто-
верности и допустимости его получения.  

Многие исследователи склоны полагать, что оценка достовер-
ности цифровых доказательств является достаточно сложным и 
методически скудным процессом. То есть, это прямое указание на 
то, что российская юридическая практика, ни законодательно ни 

 
282 Приговор Аннинского районного суда Воронежской области от 6 июля 

2017 г. по делу № 1-71/2017. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

283 Постановление Президиума Воронежского областного суда по делу 
№ 44у-65/2017. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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доктринально не способна адекватно оценить достоверность того 
или иного цифрового доказательства.  

Важно отметить, что приобщение цифровых материалов в ка-
честве доказательств в уголовное дело, возможно, только при со-
блюдении процедур действующего законодательства. Необхо-
димо, указать источник формирования данного доказательства. 
Однако, к сожалению, нет унифицированного и стандартного под-
хода к достоверности определения источника. Поэтому данный 
вопрос остается не до конца изученным и по сей день.  

Цифровые доказательства, приобщаемые в рамках уголовного 
дела к материалам, по своей природе, законодателями и практи-
ками относятся к иным документам, перечень которых прописан 
в ст. 74 УПК РФ.  

Споры относительного данного правоприменительного пункта 
ведутся по сей день. Некоторые полагают, что цифровую инфор-
мацию, следует относиться к вещественным доказательствам, пе-
речень которых прописан в рамках уголовно-процессуального ко-
декса. Другие поддерживают тезис о том, что цифровые доказа-
тельства, относятся к иным документам. Третьи заявляют о необ-
ходимости придания цифровым доказательствам вещественной 
формы посредством изобразительных инструментов.  

Современная преступность все чаще и чаще в своих действиях 
и операциях использует инновационные современные компью-
терные средства и методы. К сожалению, законодатель, доста-
точно поздно отреагировал на случившиеся перемены. Именно 
поэтому на сегодня, мероприятия по совершенствованию методо-
логии использования цифровых доказательств носит «догоняю-
щий» характер.  

С целью приобщения цифровых доказательств к материалам 
уголовного дела, применяются следующие основные способы: 
изъятие и копирование. 

Согласно данным судебной практики, в большинстве случае 
сотрудниками происходит изъятие цифровых доказательств. Сле-
довательно, копирование доказательств происходит в случае 
наличия технических причин.  

Законодательным пробелом в данном контексте можно считать 
положения об изъятии и копировании, поскольку существуют ин-
формационные технологии, изъятие и копирование которых за-
труднено по причине их сложной структуры. В качестве примера 
можно привести облачные технологии и различные шифровки, 
которые все чаще используются современными преступниками в 
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сфере киберпреступлений. Следовательно, единственным адек-
ватным вариантом в подобных случаях можно считать, пересмотр 
существующих законодательных норм в соответствии с требова-
ниями информационного общества и при тесном сотрудничестве 
с IT-специалистами.  

В рамках исследования были выявлены сущность и специфич-
ные особенности применения цифровых доказательств в уголов-
ном процессе, а также проиллюстрированы ошибочные решения, 
выносимые судами первой инстанции, подтверждающие слабую 
методическую разработанность данной проблемы.  

Таким образом, применение компьютерных технологий в де-
ятельности следователя, с одной стороны, носят исключительно 
полезный характер в части поиска НПА, а также оформления ре-
зультатов следственной деятельности в виде различных отчетов. 
С другой стороны, использование электронных доказательств, 
являющихся одним из основных направлений использования 
компьютерных технологий в деятельности следователя, носит 
неоднозначный характер в виду наличие пробелов в действую-
щем законодательстве.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО  
И СВИДЕТЕЛЕЙ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  
РАССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ 

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

 
Потерпевшие и свидетели являются наиболее уязвимыми 

участниками предварительного расследования, в связи с чем не-
редко жизнь, здоровье, имущество данных лиц, а также их близ-
ких родственников подвергаются опасности, поэтому закон 
предусматривает перечень мер, применяемых в случае угрозы 
причинения вреда указанным участникам.  

В уголовно-процессуальном законодательстве закреплены сле-
дующие меры безопасности: личная охрана, охрана жилища 
и имущества; выдача специальных средств индивидуальной за-
щиты, связи и оповещения об опасности; обеспечение конфиден-
циальности сведений о защищаемом лице; переселение на другое 
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место жительства; замена документов; изменение внешности; из-
менение места работы (службы) или учебы; временное помеще-
ние в безопасное место284, замена данных о личности потерпев-
шего/свидетеля псевдонимом285. 

Несомненно, данные способы защиты позволяют сохранять 
в безопасности жизнь и здоровье участников расследования, од-
нако в период развития информационных технологий процесс 
обеспечение безопасности обретает новую форму – применение 
систем видео-конференц-связи на стадии предварительного рас-
следования. 

Федеральным законом от 30.12.2021 № 501-ФЗ в УПК РФ была 
введена статья, регламентирующая положения о проведении до-
проса, очной ставки, опознания путем использования систем ви-
деоконференцсвязи286. В связи с чем среди теоретиков права 
и практиков образовалась дискуссия о целесообразности внедре-
ния данной технологии.  

Кроме того, актуальным остается вопрос об эффективности про-
ведения допроса с помощью систем видео-конференц-связи в каче-
стве меры обеспечения безопасности потерпевших и свидетелей.  

Процесс допроса путем использования систем видеоконферен-
цсвязи предполагает взаимодействие органов предварительного 
расследования с участниками уголовного процесса посредством 
использования технических средств и программного обеспечения 
для персонального компьютера, осуществляющих передачу звука 
и изображения в реальном времени.  

В свою очередь, такое нововведение сокращает финансовые 
расходы на проведение расследования, вместе с тем порождая 
проблему достаточности финансовых средств на оснащение орга-
нов следствия и дознания техническим оборудованием.  

 
284 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства : Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ 

(последняя редакция). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
285 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : с изм. и доп. 

по состоянию на 11.08.2023 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
286 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации : Федеральный закон от 30.12.2021 № 501-ФЗ (последняя редак-

ция). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В финансово-экономическом обосновании к проекту феде-
рального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» отмечается, что принятие фе-
дерального закона не повлечет дополнительных финансовых за-
трат из средств федерального бюджета. Вместе с тем, не каждый 
орган имеет необходимое оборудование для проведения данного 
следственного действия. Таким образом, государству следует вы-
делить дополнительные средства из федерального бюджета или 
бюджета субъектов РФ на внедрение технических новшеств.  

Еще одной немаловажной проблемой остается защищенность 
соединения между органами предварительного расследования и 
участниками следственного действия, а также сохранность полу-
ченных в ходе допроса результатов. Особенно данная проблема 
приобретает актуальность при изучении вопроса обеспечения без-
опасности потерпевших и свидетелей, так как утечка сведений о 
личности указанных субъектов влечет возникновение угрозы их 
жизни и здоровью. Чтобы решить указанную проблему необхо-
димо привлекать квалифицированных специалистов в области ком-
пьютерной безопасности для разработки алгоритма шифрования. 

Еще одним нерешенным вопросом при введении нормы о до-
просе с использованием систем видео-конференц-связи является 
отсутствие в УПК РФ сведений о качестве изображения и звука.  

По мнению, А.В. Федорова практика применения систем ви-
деоконференцсвязи в рамках проведения следственных действий 
показала значительные недостатки, выраженные в низком каче-
стве звука и изображения, систематических сбоях соединения, что 
приводило к снижению эффективности предварительного рассле-
дования. 

Обратимся к Уголовно-процессуальному кодексу Республики 
Беларусь, который устанавливает, что в процессе дистанцион-
ного допроса должно обеспечиваться надлежащее качество 
изображения и звука287. Отсюда возникает вопрос, что законода-
тель понимает под «надлежащим качеством изображения и 
звука»? Можем предположить, что речь идет об изображении, 
позволяющем установить личность допрашиваемого и звуке, 

 
287 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: с изм. и доп. 

по состоянию на 17.07.2023 г. // Информационная система «Параграф»: сайт. 

URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414958 (дата обращения: 

16.09.2023). 
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благодаря которому есть возможность получить полные сведе-
ния о событии преступления.  

В таком случае не менее интересным представляется пример 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан, где 

подробно описаны требования к техническим средствам и обору-

дованию, а именно к качеству изображения – разрешение 

1920×1080, 50 кадров в секунду; качеству звука – частота диапа-

зона 100 – 12 000 Гц; обеспечению информационной безопасно-

сти – с использованием защищенного канала связи VPN288.  

Выявленная проблема уже поднималась в работе О.П. Алек-

сандровой, М.Н. Богданова, А.В. Осколкова, разделяя позицию 

указанных авторов, заметим, что плохое качество видеозаписи в 

некоторой степени может обеспечить долю безопасности потер-

певшего и свидетелей, однако такие материалы не принесут 

пользы расследованию. В связи с этим предлагаем дополнить ста-

тью 189.1 УПК РФ положениями о допустимом качестве изобра-

жения и звука. 

В рамках изучения проблемных вопросов обеспечения без-

опасности потерпевших и свидетелей посредством использования 

систем ВКС автором проведен опрос действующих работников 

органов прокуратуры из различных регионов РФ.  

По результатам анкетирования введение в УПК РФ положений 

о проведении допроса с использованием систем ВКС видится ра-

ботникам положительной перспективой, такой ответ отметили 

84% опрошенных, однако мнение относительно того, позволит 

ли данная мера обеспечить безопасность потерпевших и свиде-

телей, разделилось, можем предположить, что это вызвано недо-

статочным урегулированием УПК РФ процедуры допроса с ис-

пользованием систем ВКС (именно такой ответ получен 

от 41 % респондентов).  

Вместе с тем, опрошенными отмечены трудности, которые 

могут возникнуть при проведении допроса с использованием 

систем ВКС: низкое качество изображения и звука в ходе до-

проса – 54.5%; утечка информации, полученной в ходе допроса, 

 
288 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан: с изм. и доп. 

по состоянию на 12.08.2023 г. // Информационная система «Параграф»: сайт. 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421101 (дата обращения: 
16.09.2023). 
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в связи со взломом баз данных – 23.6%; недостаточная защи-

щенность соединения между потерпевшим/свидетелем и орга-

ном предварительного расследования – 21.8%. Также ими были 

предложены собственные варианты: ошибки правоохранитель-

ных органов при проведении процедуры допроса (разъяснение 

прав, не верно задаваемые вопросы и т.д.); проблемы с интернет 

соединением, особенно в арктических районах Республики Саха 

(Якутия), вследствие чего выявлено низкое качество видео 

и звука.  

В ходе анкетирования поднимался вопрос о практике исполь-

зования допроса потерпевшего и свидетелей посредством систем 

ВКС на стадии предварительного расследования, так, 43% ре-

спондентов указали, что не встречались с упомянутой мерой, объ-

яснив это дороговизной процесса, отсутствием нормативного уре-

гулирования и недоверием суда к данному виду доказательства.  

В заключении респонденты отметили наиболее эффективные 

меры безопасности для потерпевшего и свидетелей: замена дан-

ных о личности потерпевшего/свидетеля псевдонимом; личная 

охрана, охрана жилища и имущества; проведение предъявление 

лица для опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознающего опознаваемым; временное помещение 

в безопасное место; проведение допроса с использованием си-

стем ВКС. 

Таким образом, проведенное анкетирование подтвердило 

наличие выявленных проблем, работники органов прокуратуры 

положительно относятся к введению допроса потерпевшего и сви-

детеля с использованием систем ВКС на стадии предварительного 

расследования, однако считают, что данный процесс требует бо-

лее тщательного законодательного урегулирования.  

Останавливаясь на вопросе обеспечения безопасности потер-

певшего и свидетелей посредством проведения допроса с исполь-

зованием систем видеоконференцсвязи, следует сказать, что но-

вая процедура следственного действия в некоторой степени спо-

собна привести к снижению риска возникновения опасности для 

участников уголовного процесса, однако пока не будут устранены 

недостатки ее проведения, говорить о ее полной эффективности 

невозможно.  
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ОСОБЕННОСТИ СОБИРАНИЯ СЛЕДОВ КРОВИ  

И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
В современной криминалистической практике следы крови за-

нимают важное место в комплексе объектов, подлежащих изъя-
тию в момент производства осмотра места происшествия (далее – 
ОМП), что аргументируется возможностью идентификации кон-
кретного лица даже по микроколичеству изъятого вещества. 
Следы крови наиболее часто встречаемы на местах происшествия, 
связанных с совершением преступлений против личности, не иду-
щими на спад стремительно. Так, в 2022 году в РФ было совер-
шено 240 107 тыс. преступлений против личности, из которых 
7 628 – убийство и покушение на убийство, 17 388 – умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 3 311 – изнасилование и по-
кушение на изнасилование289. 

Современные возможности научно-технического обеспечения 
экспертно-криминалистических подразделений (далее – ЭКП) 
и отделов экспертиз биологических объектов ЭКЦ МВД России 
позволяют работать со следами крови на достаточно высоком 
уровне. Не смотря на широкий спектр возможностей в современ-
ной практике существует проблема, связанная с недостаточным 
уделением внимания качественной работе со следами крови в мо-
мент производства ОМП. Автор В. Н. Чулахов выделил две при-
чины, образующие данную проблему: не полное осознание субъ-
ектами ОМП криминалистического значения следов крови и не 
полное владение методами их собирания290. 

Учитывая высокое идентификационное значение следов крови 
и значимость качественной работы с ними, в настоящем исследо-
вании в целях предупреждения ошибок, возникающих при работе 

 
289 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2022 года. URL: 

https://portal.tpu.ru/SHARED/n/NIKOLAENKOVS/student/risk_management/
Состояние%20преступности%20в%20Росс.pdf (дата обращения: 24.10.2023). 

290 Чулахов В.Н., Горбулинская И.Н., Данилкин И.А. Работа со следами и 
объектами биологического происхождения при расследовании преступлений. 
М.: Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, 2017. С. 4. 
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со следами крови при ОМП, предлагается тактический комплекс 
правил и рекомендаций по собиранию следов крови и примене-
нию специальных технических средств, созданный на базе суще-
ствующих теоретических и эмпирических исследований. 

Поиск и обнаружение следов крови зачастую производится 
визуальным осмотром, осуществляемым невооруженным глазом 
или с помощью определенной техники: увеличительных приборов 
или светофильтров при естественном и комбинированном осве-
щении. Особое значение имеет осмотр предметов в косопадаю-
щем свете, направленном к поверхности под различными углами. 
При производстве ОМП в темное время суток или в затемненных 
помещениях используются сторонние источники освещения: фо-
нари, фотовспышки, щелевые осветители и т. д. Индивидуальные 
особенности следов крови, приобретенные во время их нахожде-
ния в материальной среде, могут вызывать определенные трудно-
сти при их поиске. 

В научной литературе выделяется взаимосвязь изменения 
цвета следов крови от условий пребывания в материальной среде. 
В процессе отвердения следы крови изменяют свой окрас, пере-
ходя от коричневых тонов к черным. Условия пребывания следов 
крови в материальной среде и индивидуальные особенности сле-
довоспринимающей поверхности играют существенную роль 
в процессе их видоизменения – следы могут переходить от есте-
ственного окраса к зеленоватому или серому. В процессе высыха-
ния и с течением времени следы крови имеют свойство стано-
виться хрупкими и растрескиваться291. 

В иных литературных источниках изменение цвета следов 
крови объясняется с биохимической точки зрения: ярко-красный 
цвет крови характерен свежим следам и обусловлен переходом ге-
моглобина в оксигемоглобин за счет присоединения кислорода 
воздуха. Потемнение следов и их переход к буро-коричневому 
цвету характеризуется превращением гемоглобина в метгемогло-
бин, а затем в гематин. В процессе гниения крови следы приобре-
тает зеленоватый оттенок292. 

 
291 Корнев В.М., Ткаченко И.А. Исследование следов крови при осмотре ме-

ста происшествия // Наука о жизни и здоровье, 2013. № 1. С. 42. 
292 Выявление следов, подозрительных на кровь // Студопедия URL: 

https://studopedia.su/3_30405_viyavlenie-sledov-podozritelnih-na-krov.html (дата 
обращения: 27.10.2023). 
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Физические способы поиска и обнаружения предполагают 
применение технических средств: увеличительных приборов 
(ручных и налобных луп, переносных микроскопов), светофиль-
тров, портативных УФ облучателей или источников экспертного 
света. Оптические приборы применяются при поиске небольших 
следов крови, УФ облучатели помогают обнаружить слабовиди-
мые следы (на темных поверхностях, замытые следы и т. д.). 
Кровь под воздействием УФ лучей имеет темно-коричневый от-
тенок из-за способности гемоглобина поглощать часть излучае-
мой волны293. Стоит отметить, что похожая реакция возникает 
при облучении сторонних веществ, например, ржавчины. Облу-
чение старых следов крови может вызывать ярко-оранжевую 
флуоресценцию вследствие разложения гемоглобина до гемато-
порфирина294. 

Химические способы направлены на выявление слабовиди-
мых и невидимых следов крови и подразумевают применение хе-
милюминесцентных реактивов, использующихся, в основном, 
при производстве ОМП на большой по площади территории. 
В прошлом, в криминалистической практике большой популярно-
стью пользовался раствор люминола. При контакте рабочего рас-
твора с кровью возникает бело-синяя люминесценция в видимой 
зоне спектра, позволяющая определить место расположения воз-
можных следов крови. Химические реактивы обладают высокой 
точностью, но не являются специфичными к крови, что обуслав-
ливает наличие ряда ложноположительных реакций. В настоящее 
время ведутся споры о наличии у люминола деградирующих ДНК 
свойств и мнения о целесообразности его применения разнятся295. 

Альтернативой раствору люминола является неразрушающее 
ДНК средство обнаружения крови «Хищник», входящее в состав 
технического обеспечения некоторых ЭКП. Принцип действия, 
механизм инициации и визуализации положительной реакции, 

 
293 Александрова В.Ю., Амиева Н.Г., Богатырева Е.А., Куклев М.Ю., Ла-

пенков М.И. Опыт использования источников экспертного света для поиска 
следов биологического происхождения // Судебно-медицинская экспертиза, 
2020. № 6. С. 21-25. 

294 Назаров Г.Н., Пашинян Г.А. Медико-криминалистическое исследование 
следов крови. Н. Новгород: НГМА, 2003. С. 139. 

295 Лаврукова О.С., Поляков А.Ю., Берая Р.Ф., Попов В.Л. О возможности 
использования раствора люминола для обнаружения следов крови при осмотре 
места происшествия // Судебно-медицинская экспертиза, 2021. № 5. С. 53-56. 
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а также способ применения реактива являются аналогичными 
раствору люминола. 

Фиксация следов крови предшествует изъятию и является 
обязательным процессуальным действием. В криминалистиче-
ской литературе выделяется три основных способа фиксации: фо-
тографирование, протоколирование и нанесение на план схему296. 
Наиболее информативным способом фиксации является фото-
съемка. В современной криминалистической и судебно-медицин-
ской практике в отношении следов крови решаются не только 
идентификационные, но и диагностические задачи, одной из ко-
торых является установление механизма следообразования. Для 
ее решения эксперту необходимо предоставить натурный объект 
(след крови на предмете-следоносителе), что не всегда представ-
ляется возможным. Альтернативой является зафиксированный в 
фотоизображении общий вид следа на момент осмотра, от каче-
ства которого зависит обоснованность выводов. 

Фотосъемка следов крови производится в соответствии с при-
емами и методами судебной фотографии. Дорожка следов фикси-
руется по правилам линейной панорамы с использованием глу-
бинного масштаба с последующей съемкой самостоятельных сле-
дов с миллиметровым масштабом. Для контрастирования следов 
при съемке могут использоваться фонари, светофильтры или 
УФ облучатели. 

В протоколе отражается место обнаружения следов, их коли-
чество, цвет, форма, размер, локализация и взаиморасположение 
(при обнаружении нескольких обособленных следов или дорожки 
следов), а также материал и тип следовоспринимающей поверх-
ности (далее – СВ). На план-схему следы крови наносятся с ука-
занием их локализации по отношению к недвижимым объектам. 

В зарубежной криминалистической и судебно-медицинской 
практике в последние годы набирает обороты метод фотограммет-
рии (фиксации следов крови при помощи 3D-моделирования), 
позволяющий реконструировать некоторые аспекты происшед-
шего события297. 

 
296 Бартенев Е.А. Тактика работы со следами в ходе осмотра места происше-

ствия и при назначении судебных экспертиз : учебное пособие / Новосиб. гос. ун. 
Новосибирск, 2014. С. 84-85. 

297 Фетисов В.А., Макаров И.Ю., Гусаров А.А., Лоренц А.С., Смиренин С.А., 
Страгис В.Б. Современные возможности использования фотограмметрии в су-
дебно-медицинской оценке следов крови на месте преступления // Судебно-ме-
дицинская экспертиза, 2017. № 2. С. 41-44. 
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Изъятие и упаковка следов крови являются центральными 
действиями собирания, от качества выполнения которых зависит 
пригодность обнаруженных следов к экспертному исследованию. 
В литературе выделяются следующие рекомендации по изъятию: 
изъятие проводится в полной изолированности любых участков 
тела и одежды специалиста-криминалиста от изымаемого объ-
екта. Для исключения возможности переноса микрочастиц с од-
ного следа на другой используемые инструменты дезинфициру-
ются после взаимодействия с каждым объектом298. Упаковочный 
материал должен быть воздухопроницаемым, что исключит воз-
можность гнилостных изменений крови при транспортировке. 
В настоящее время для упаковки изъятых следов крови использу-
ются бумажные конверты. 

Изъятие следов целесообразно производить с частью СВ по-
верхности, что позволяет сохранить изначальный вид следа, но 
в большинстве случаев является затруднительным. В таких ситу-
ациях способ изъятия варьирует в пределах агрегатного состояния 
обнаруженного вещества, а также особенностей и типа СВ по-
верхности. Высохшие следы крови изымаются методом соскоба, 
в жидком состоянии – методом мазка, а частично отвердевшие 
следы – методом смыва. Смыв осуществляется на стерильный от-
резок марли, смоченный дистиллятом. 

Изъятие со снега производится забором вещества с малым ко-
личеством снега с последующим помещением в сосуд, дно кото-
рого проложено марлей. При оттаивании снега кровь оседает на 
марле и просушивается при комнатной температуре, после чего 
упаковывается. Запрещается просушивание на солнце или при по-
мощи обогревателей. Прямые солнечные лучи или повышенное 
температурное воздействие оказывают агрессивное действие 
и могут препятствовать получению обоснованных выводов в ходе 
экспертного исследования. 

Изъятие следов крови с грунта осуществляется забором про-
питанных кровью участков. Отбор следует проводить на всю 
глубину пропитывания. Изъятие с поверхности краски, шпат-
левки или штукатурки производится вместе с участком матери-
ала покрытия. 

 
298 Фирсов О.А., Волков А.С. Особенности обнаружения и изъятия следов 

биологического происхождения при раскрытии и расследовании преступлений 
// Промышленность: экономика, управление, технологии, 2013. № 5. С. 166. 
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Отдельное внимание стоит уделять изъятию контрольных об-
разцов (наслоений крови с небольшим участком СВ поверхности 
и материалов изъятия). В некоторых случаях СВ поверхность 
может иметь загрязнения или остаточные следы обработки бы-
товой химией, предшествовавшие образованию следа. Кон-
трольные образцы помогут понять природу посторонних ве-
ществ, возможно находящихся в изъятом веществе. При изъятии 
следов крови с твердых СВ поверхностей методами соскоба, 
смыва или мазка отбор контрольного образца производится ана-
логичным методом. При изъятии следов крови со снега, грунта 
или облицовочных материалов изымается близлежащая часть 
СВ поверхности с небольшим наслоением крови. Следы в жид-
ком состоянии или изъятые с влажных поверхностей упаковыва-
ются строго после просушивания. В случае обнаружения до-
рожки следов каждый след изымается и упаковывается по от-
дельности любым из вышеописанных способов. 

Транспортировка изъятых следов должна осуществляться 
в кратчайшие сроки, что позволит обеспечить их сохранность 
и исключит возможность их видоизменения. 
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ТАКТИКА ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,  

ПОДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 228 УК РФ  

 

Острейшей проблемой российского общества являются пре-
ступления, совершаемые несовершеннолетними (в частности, 
в сфере незаконного оборота наркотических средств). Анализ ста-
тистических данных за 2022-2023 годы, к сожалению, подтвер-
ждает вышеуказанные тезисы и свидетельствует об относительно 
стабильной динамике выявления такого рода преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними299. 

 
299 Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Феде-

рации. URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 12.10.2023). 
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Производство следственных действий с участием несовершен-
нолетних представляет определенную сложность поскольку необ-
ходимо учитывать их психосоматические особенности: «к ним 
требуется более мягкое, даже чуткое отношение, что должно не 
допустить деструктивного влияния на социализацию лично-
сти»300. Среди следственных действий, проводимых в ходе рассле-
дования преступлений, совершенных несовершеннолетними или 
в отношении них, допрос является самым распространенным.  

Рассмотрим отдельные особенности допроса несовершенно-
летнего на примере расследования преступления, связанного с не-
законным оборотом наркотических средств.  

Целью допроса подозреваемого будет являться установление 
обстоятельств, предусмотренных ст.ст. 73 и 421 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), 
что и осуществляется в рамках вопросно-ответной стадии, в ходе 
которой получение исчерпывающих ответов от несовершеннолет-
него подозреваемого зависит от высокого профессионального ма-
стерства следователя, а также от обладания им специальными зна-
ниями в сфере подростковой психологии. 

С целью получения от допрашиваемого подростка показаний 
об обстоятельствах совершенного им преступления, следователю 
целесообразно на этапе подготовки к допросу изучить его круг об-
щения, интеллектуальные, эмоциональные и волевые качества, 
уровень нравственности, характер типичных ценностных и пове-
денческих установок, успеваемость в общеобразовательной орга-
низации, достижение результатов во внеурочной деятельности, а 
также имеет ли место рецидив. Информацию об условиях воспи-
тания и круге общения можно получить от органов образования, 
а также опеки и попечительства, комиссии по делам несовершен-
нолетних, участкового уполномоченного полиции и т. д. 

Отметим, что общие правила допроса несовершеннолетних 
установлены в ст. 191 УПК РФ, свою конкретизацию примени-
тельно к статусу подозреваемого они получают в ст. 425 УПК РФ. 
Так, в соответствии со ст. 425 УПК РФ, при допросе несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 
шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего 

 
300 Цит. по: Лукин А.Д., Рохина В.В. О некоторых аспектах процессуального 

положения несовершеннолетних в уголовном процессе. // Альманах молодого 
исследователя, 2022. С. 95. 
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психическим расстройством или отстающего в психическом раз-
витии, обязательно присутствие педагога или психолога.  

Как правило, в качестве педагога или психолога приглашаются 
специалисты из общеобразовательных учреждений в соответству-
ющем населенном пункте, что не всегда является целесообразным 
в силу ряда причин. Представляется, что при подготовке к до-
просу необходимо именно «выбрать» педагога, поскольку в целях 

установления в ходе допроса психологического контакта с несо-
вершеннолетним уместно предоставить ему либо незнакомого пе-
дагога или психолога (если следователю становится заранее из-
вестно от общеобразовательной организации, что ребенку ни 
с кем из педагогического состава не удалось наладить контакт), 
либо того педагога или психолога, с которым у ребенка уже сло-

жились наиболее открытые взаимоотношения (быть может, необ-
ходимо рассмотреть вопрос даже о том, чтобы ребенок, обучаю-
щийся в образовательных организациях, самостоятельно выбрал 
того педагога, с которым ему было бы комфортно взаимодейство-
вать в ходе допроса).  

Кроме того, стоит помнить, что педагог или психолог не могут 

иметь несколько процессуальных статусов в рамках разбиратель-
ства по делу (например, выступать педагогом или психологом при 
допросе несовершеннолетнего, а затем самостоятельно давать по-
казания уже в качестве свидетеля). Необходимо отметить, что 
привлечение педагога или психолога к следственным действиям 
с участием несовершеннолетних есть, по сути своей, «законода-

тельно закрепленное условие допустимости следственных дей-
ствий»301. Защитники обращают на вышеуказанные требования 
закона особое внимание302. 

Полагаем, что целесообразно также создать специальную 
службу педагогов-психологов и ввести в уголовный процесс юве-
нального психолога, который бы не просто участвовал в след-

ственных действиях, но оберегал психическое здоровье ребенка 
на всех стадиях уголовного процесса, минимизируя воздействие 

 
301 Специальные знания в уголовном судопроизводстве : хрестоматия / 

Е. В. Елагина, Т. Г. Николаева, Н. А. Данилова. СПб. : Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации, 2022. С. 17. 

302 Постановление Президиума Приморского краевого суда от 5 февраля 
2018 года № 44У-36/2018. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».  
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стресса, тревожности, страха на психику несовершеннолетнего 
и путем профилактики не допуская попыток самоубийств303.  

Позволим высказать мнение, что параллельно с созданием спе-
циальной службы педагогов-психологов было бы уместно внед-
рить в практику расследования преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, следующий принцип: все преступления, вклю-
чая преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, субъектом ко-
торых стало несовершеннолетнее лицо, должен расследовать сле-
дователь, специализирующийся на расследовании преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и в отношении них.  

Возвращаясь к подготовительному этапу допроса, подчеркнем 
значимость определения его предмета, каковым будет являться 
следующий примерный перечень вопросов, отраженный в плане 
следственного действия:  

данные о личности несовершеннолетнего преступника, о месте 
совершения наркотического преступления, об обстоятельствах 
получения наркотических средств, их сбыта;  

данные о лице, которое сбывало наркотические средства; цена 
наркотических средств;  

количество наркотических средств, которые лицо имело 
при себе;  

размер прибыли, полученной от реализации;  
место хранения наркотических средств304. 
Непосредственно с целью снятия психического напряжения 

несовершеннолетнего подозреваемого и расположения под-
ростка к себе, не допустив при этом его «ухода в себя», 
по нашему мнению, целесообразно начинать с обычной беседы. 
Подобное целесообразно сделать путем применения, в первую 
очередь, таких тактических приемов как вовлечение несовер-
шеннолетнего в общую (интересную как следователю, так и ре-
бенку) беседу и обращение к положительным качествам лично-
сти несовершеннолетнего. 

Осознавая важность каждой детали при проведении допроса, 
следователь должен держаться спокойно и уверенно, одновре-

 
303 Игра в «закладки»: российских подростков стали чаще сажать за нарко-

тики. Официальный сайт РИА Новости. URL : https://ria.ru/20211025/narkotiki-
1755863837.html (дата обращения: 12.10.2023). 

304 Берова Д. М. Типичные следственные ситуации первоначального этапа 
расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств // Общество и право. 2013. № 1 (43). С. 207. 
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менно с этим дружелюбно, и умеренно настойчиво (твердо), вы-
брав при этом правильный тон разговора и не показывая предвзя-
тости, неприязни по отношению к ребенку или нетерпения даже в 
том случае, если он говорит заведомо ложную информацию, про-
тиворечащую самим материалам уголовного дела. Одновременно 
с этим являются недопустимыми такие тактические приемы, при 
которых вопросы следователя содержат желательный для него от-
вет, шантаж или угрозу. 

Если несовершеннолетний подозреваемый все же «закроется 
в себе», то ему необходимо тактично, последовательно и мето-
дично разъяснить преимущества, которые подозреваемый получит 
при взаимодействии со следствием, например, в силу примечания 
к ст. 228 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности). 

Таким образом, грамотное установление следователем психо-
логического контакта с несовершеннолетним подозреваемым при 
помощи квалифицированного специалиста в области детской 
и подростковой психологии; всестороннее изучение следовате-
лем, а также педагогом или психологом личности несовершенно-
летнего, обстоятельств произошедшего позволяют эффективно 
провести допрос несовершеннолетнего подозреваемого при рас-
следовании преступлений, связанным с незаконным оборотом 
наркотических средств.  
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Современная концепция понимания уголовного законода-

тельства в мировом масштабе предполагает тот факт, что все 
страны мира должны стремиться гармонизировать национальное 
уголовное законодательство «таргетировав» конкретные прояв-
ления форм общественно опасного поведения таким образом, 
чтобы урегулировать все возможные «криминальные гавани» 
путем их перекрытия, мобилизовав средства и возможности раз-
личных государств.  
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Анализ статистических данных коррупционных фактов пред-
ставляется не объективным ввиду высокой латентности указан-
ных составов. Проанализировав данные международных исследо-
ваний, на основании индекса восприятия коррупции (далее по тек-
сту – ИВК)305, представленного в 2023 году организацией 
Transparency International, результаты аккумулирования эксперт-
ных оценок и данных социологических опросов демонстрируют 
отсутствие значительного прогресса в борьбе с мировой корруп-
цией. Ряд ученых и процессуалистов видят причины укоренения 
взяточничества в структуре преступности государств в экономи-
ческих кризисах, вооруженных противостояниях стран, политиче-
ских встрясках и нестабильности на мировой арене. Вместе с тем, 
ряд государств достиг положительных результатов посредством 
разработанных на национальной основе программ противодей-
ствия коррупции и реализованным на их основе реформам в век-
торе антикоррупционной борьбы. 

Ученые в данном направлении как правило связывают высокие 
результаты в борьбе с коррупцией с функционированием незави-
симых СМИ как субъектов беспристрастного освещения деятель-
ности органов и должностных лиц, а также высокой степенью раз-
витости реально действующих институтов гражданского обще-
ства. Несмотря на это необходимо держать в поле внимания и ас-
пект «пресекательной» деятельности как механизма оперативного 
устранения уже существующих проявлений коррупции и выпол-
няющего в том числе профилактическую функцию. 

Ввиду указанных обстоятельств процесс расследования кор-
рупционных составов осложняется иностранным элементом по-
скольку широкая распространенность коррупциогенного фактора 
создает условия для такого характера связей между должност-
ными лицами и гражданами, находящимися в правоотношениях 
с различными государствами, в том числе и в форме реализации 
посредничества в переводе, временном удержании средств на сче-
тах за рубежом. Логика построения линии расследования нахо-
дится в прямой зависимости от криминалистической характери-
стики взяточничества. 

Первый требующий внимания проблемный аспект составляют 
возможные отличия в дефинитивных подходах к пониманию кор-

 
305 Индекс восприятия коррупции: рейтинг стран 2023 // [Электронный ре-

сурс] URL:https://migrantumir.com/rejting-stran-po-korruptsii/#close.  

https://migrantumir.com/rejting-stran-po-korruptsii/#close
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рупциогенных проявлений и к криминализации конкретных со-
ставов преступлений. Возможные разночтения, возникающие 
вследствие языкового барьера, провоцируют трудности в оценке 
следственной ситуации и дифференцированные точки зрения на 
вопрос оценки случившегося как факта взяточничества. 

Транснациональный характер взяточничества, как отмечалось 
ранее, может проявляться в двух ипостасях – специфическое ме-
стонахождение предмета и иностранный (международный) субъ-
ект. Первая представляет собой ситуацию пребывания предмета 
подкупа за пределами государства, то есть на территории другого 
государства, на нейтральных или непризнанных территориях, но 
в любом случае на местности, не находящейся под юрисдикцией 
нашего государства306. 

Кроме того, существенные сложности в расследовании вызы-
вает проведение следственных и иных процессуальных действий, 
направленных на установление фактических обстоятельств про-
изошедшего, с обязательным согласованием с компетентными ор-
ганами другой страны. К числу «транснациональных» коррупци-
онеров принято относить публичных должностных лиц иностран-
ного государства, либо агента международной организации, 
а также транснациональные корпорации, чья деятельность в ми-
ровой истории систематически сопровождается крупными миро-
выми коррупционными скандалами307. 

Поскольку субъектный состав в отечественном уголовном за-
конодательстве очерчен границами полномочий должностного 
лица, имеющего служебное или должностное положение, то про-
ведение с ним следственных действий и применение каких-либо 
процессуальных мер к нему требует согласования с органами, 
уполномоченными на дачу согласия на применение процессу-
альных средств к указанным лицам. Данный механизм осложня-
ется оформлением запросов о правовой помощи, что способ-

 
306 См.: Бабурин В.В., Клебанов Л.Р., Кузнецова О.А. Транснациональные 

корпорации как субъекты коррупционной преступности // Научный вестник 
Омской академии МВД России. 2021. № 4 (83) ; Кузнецова О.А. Уголовно-пра-
вовые средства противодействия транснациональной коррупционной преступ-
ности // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2021. № 2; Черка-
сова Е.А., Новикова Е.А., Рудов Д.Н. Преступления коррупционной направ-
ленности: некоторые проблемы раскрытия и расследования // Пробелы в рос-
сийском законодательстве. 2020. № 1. 

307 Там же. 
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ствует нарастанию излишнего бюрократизма процесса уголов-
ного преследования, затягивающего сроки производства по 
делу. Затягивание сроков получения разрешений в свою очередь 
приводит к несвоевременному производству следственных дей-
ствий неотложного характера, в том числе обысков по месту жи-
тельства лица, подозреваемого в преступлении. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что категория корруп-
ционных преступлений в условиях транснациональной реализа-
ции преступных замыслов создает многочисленные дополнитель-
ные трудности в расследовании содеянного, что обусловливает 
необходимость их детального анализа и разработки путей их пре-
одоления, в том числе в ракурсе плодотворного международного 
сотрудничества в сфере расследования уголовных дел. 
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ТАКТИКА ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБВИНИТЕЛЯ К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ:  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Государственный обвинитель играет важную роль в рамках 

уголовного процесса, заключающуюся в представлении доказа-
тельств, изложении суду мнения по существу обвинения, а также 
по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбиратель-
ства. Качество и эффективность поддержания государственного 
обвинения во многом зависят от заблаговременной подготовки 
прокурора к заседанию. Так, одной из ключевых особенностей 
тактики подготовки стороны обвинения является изучение дела 
в деталях. Важно основательно знакомиться с материалами дела, 
свидетельскими показаниями, доказательствами и прочими доку-
ментами с целью полного понимания сути дела и выявления по-
тенциальных уязвимых мест в аргументации защиты. 

На наш взгляд, качество подготовки во многом зависит от уме-
ния применять прокурором криминалистические знания, в том 
числе различные тактические приемы и методы. Однако стоит от-
метить, что данный вопрос вызывает дискуссии среди исследова-
телей на протяжении долгого времени, поскольку необходимой 



265 

проработки на научном уровне не получил. Такой подход не явля-
ется верным, так как от качества профессионального уровня гос-
ударственного обвинителя и от его дисциплинированности в во-
просе подготовки и изучения конкретного уголовного дела будет 
определен последующий результат рассмотрения и разрешения 
этого дела по существу. 

О значимости криминалистической тактики в деятельности 
прокурора высказывался доктор юридических наук, профес-
сор В. Н. Исаенко, который утверждал, что «разработанные кри-
миналистикой рекомендации, методы и приемы представляют 
собой средства, которые улучшают эффективность деятельности 
следователей, дознавателей, прокуроров и судей. Они также под-
черкивают важность криминалистики в правоприменительной 
сфере»308. 

В качестве подтверждения особой роли в деятельности госу-
дарственных обвинителей такого этапа как подготовка к судеб-
ному заседанию, считаем верным привести статистические дан-
ные опроса, проведенные среди прокурорских работников по 
этому вопросу. Так, в рамках исследования перед представите-
лями стороны обвинения был поставлен один из вопросов: «когда 
происходило Ваше ознакомление с уголовным делом до начала 
судебного процесса?» (36,6 % опрошенных ответили, что знако-
мились с делом после его поступления в прокуратуру; 41,4 % ре-
спондентов отмечали, что изучение дела происходило в суде пе-
ред началом процесса; 22,0 % участников сказали, что дело изу-
чалось фактически в ходе процесса)309. 

Также подчеркнем, что с практической точки зрения вопрос о 
тактики поддержания государственного обвинения имеет самое 
непосредственное значение, поскольку согласно результатам со-
циологического исследования, проведенного ученым С. Л. Кис-
ленко 92,7 % опрошенных государственных обвинителей выска-
зали мнение в пользу необходимости дальнейшей разработки во-
просов, связанных с совершенствованием криминалистической 
базы поддержания обвинения в типичных ситуациях судебного 

 
308 Исаенко В.Н. Криминалистическая подготовка прокурорских работников, 

участвующих в уголовном судопроизводстве // Законность. 2011. № 6. С. 4. 
309 Сафронский Г.Э. Тактико-криминалистические аспекты подготовки 

и участия прокурора в судебном следствии по уголовным делам о незаконном 
сбыте наркотических средств и психотропных веществ : специальность 12.00.12 
: автореферат дис. ... канд. юрид. наук / Г. Э. Сафронский. Москва, 2017. С. 207. 
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следствия. По мнению респондентов, «современный статус госу-
дарственного обвинителя в системе уголовного преследования 
требует повышения качества его деятельности. Это достигается 
не только путем правового усовершенствования формы, но и оп-
тимизацией использования предмета криминалистики – техниче-
ских, тактических и методических рекомендаций средств и прие-
мов криминалистической науки»310. 

Более того, о важности подготовки государственного обвини-
теля к судебному заседанию говорится и в организационно-распо-

рядительных документах Генерального прокурора Российской 
Федерации. Так, в пункте 1.4 Приказа Генерального прокурора 
Российской Федерации от 30.06.2021 № 376 «Об участии проку-
роров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» сказано, 
что «государственных обвинителей необходимо назначать забла-
говременно, чтобы они имели реальную возможность подгото-

виться к судебному разбирательству»311. 
На основании вышеизложенного, будет верным заметить, что 

законность и обоснованность приговора по уголовному делу 
в большей части зависит от подготовленности прокурора к уча-
стию в судебном разбирательстве, от его логической последова-
тельности в исследовании доказательств, а также профессиональ-

ной способности отстаивать свою позицию. Тем самым, как спра-
ведливо отмечается в литературе, «подготовка к поддержанию 
государственного обвинения включает в себя не только разра-
ботку тактики, но и фактическое начало ее выполнения»312. 

В связи с этим, необходимо провести анализ понятия тактики 
подготовки государственного обвинителя к судебному разбира-

тельству в криминалистическом смысле и прийти к собственным 
выводам.  

Так, К. А. Корсаков указывает, что тактика подготовки проку-
рора к судебному разбирательству по уголовному делу в крими-
налистическом понимании представляет собой «сложную си-

 
310 Кисленко И.Л., Кисленко С.Л. Криминалистические основы поддержания 

государственного обвинения : монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 287. 
311 Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизвод-

ства: приказ Генерального прокурора от 30 июня 2021 г. № 376. Доступ из 
справ.–правовой системы «КонсультантПлюс». 

312 Антипова Н.Т. Государственное обвинение в суде: проблемы законода-
тельного регулирования и практики : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 108.  
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стему познавательно-аналитической и организационной деятель-
ности прокурора. Эта система направлена на создание оптималь-
ных условий для установления истины и достижения целей уго-
ловного судопроизводства»313. Схожей позиции придерживается 
и М. Э. Семененко, также формулируя определение через наличие 
у государственного обвинителя определенных специальных по-

знаний, умений и навыков314. 
Полагаем, что данные определения не являются исчерпываю-

щими, поскольку не позволяют представить полную картину 
о статусе государственного обвинителя в судебном заседании 
и не отражают его полномочия с позиции уголовного процесса 
и криминалистики.  

Вследствие этого хотелось бы обратить внимание на следую-
щие определения.  

Так, заслуживающим внимания выступает точка зрения 
С. Л. Кисленко, отмечающего, что тактика подготовки государ-
ственного обвинителя выступает как «образец данной деятельно-
сти, построенный на основе совокупности обобщенных научных 
знаний о криминалистически значимых компонентах этого объ-
екта. Этот образец используется для более глубокого теоретиче-
ского понимания данной деятельности и решения задач, возника-
ющих в практике»315. 

А.И. Паршин также подчеркивает важность криминалистиче-
ских знаний у прокурорских работников при рассмотрении уго-
ловных дел судом. Он указывает, что «эти знания позволяют 
суду более эффективно оценивать предварительно собранные 
доказательства, как через ретроспективный анализ, так и при 
проведении отдельных судебных действий»316. Таким образом, 
как С. Л. Кисленко, так и А.И. Паршин говорят об особой роли 

 
313 Корсаков К.А. Криминалистические и процессуальные проблемы подго-

товки прокурора к судебному разбирательству уголовных дел : дис. ... канд. 
юрид. наук. СПб., 2000. С. 48. 

314 Семененко М.Э. Проблемы уголовного преследования, осуществляемого 
прокурором в суде : дис…канд. юрид. наук. М., 2001. С. 76. 

315 Кисленко С.Л. Деятельность по поддержанию государственного обви-
нения в судебном разбирательстве как объект криминалистического  исследо-
вания : монография. М: Юрлитинформ, 2016. С. 200-201. 

316 Паршин А.И. Судебная оценка материалов предварительного расследова-
ния (уголовно-процессуальный и криминалистический аспекты) : дис…канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 99. 
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криминалистических знаний в деятельности государственного 
обвинителя. 

Действительно, вышеуказанная точка зрения является более 

корректной, поскольку справедливо утверждается, что прокурор 

обязан знать и правильно применять специальные знания, ис-

пользуя которые он сможет безошибочно оценивать доказатель-

ства, полученные при проведении следственных и процессуаль-

ных действий с применением технико-криминалистических 

средств, тем самым восстановить картину преступления. Однако 

стоит заметить, что указанные дефиниции также не в полной 

мере отражают суть тактики подготовки государственного обви-

нителя к судебному заседанию, поскольку не объясняют каким 

образом использовать полученные доказательства на этапе су-

дебного следствия.  

В связи с тем, что общепризнанным среди ученых-криминали-

стов является выделение тактики государственного обвинения 

в качестве самостоятельной подсистемы криминалистической 

тактики в целом, то встает вопрос о более полном и детальном 

формировании рекомендаций для данного компонента кримина-

листической тактики317. 

На основании вышеуказанных точек зрения, представляется 

верным выработать собственную позицию по данному вопросу 

и дать следующее определение. Тактика подготовки государ-

ственного обвинителя к судебному заседанию имеет исключи-

тельно криминалистическую природу и выражается «в системе 

разработанных криминалистической наукой и проверенных прак-

тикой средств, приемов и их последующего исследования, а также 

оптимизации этой деятельности, содержание которой корректи-

руется в зависимости от ситуаций, возникающих во время судеб-

ного процесса». 

Кроме того, считаем правильным определить, что тактика под-

готовки государственного обвинителя к судебному заседанию 

имеет свою структуру и делится на следующие внутренние под-

системы:  

 
317 Кобылинская С. В. Криминалистические проблемы организации судеб-

ного разбирательства уголовных дел в суде первой инстанции : дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 151. 
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1) тактические особенности, связанные с организацией изу-
чения уголовного дела и иных материалов, имеющих отношение 
к делу (состоит из: комплексного планирования деятельности; 
изучение законодательства, судебной практики и специальной ли-
тературы);  

2) ориентирование участия в судебном следствии с приме-
нением рекомендаций, выработанных криминалистической 
тактики;  

3) постановка и реализация тактики представления доказа-
тельств в суде с учетом прогнозирования вероятного поведения 
оппозиционной стороны (данная подсистема включает в себя: по-
строение версий стороны защиты и выработка грамотной позиции 
по противостоянию ей с правильным подбором доказательств). 

Таким образом, подводя итог все вышеизложенному, уточним, 
что разработка и внедрение средств, приемов криминалистиче-
ской тактики через методические рекомендации должны быть раз-
работаны и осуществимы не только с точки зрения науки, но 
и быть эффективными для их использования в правоприменитель-
ной деятельности прокуроров с целью обеспечения качественного 
поддержания государственного обвинения. 
 

УДК 343.98 
В.С. МИЛОДОВСКАЯ 

научный руководитель 
доцент Р.Н. КЛЮЧКО 

 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

СРЕДСТВ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ  

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Тема инноваций является актуальной в сфере обеспечения 

общественной безопасности Республики Беларусь. Проект кон-
цепции национальной безопасности Республики Беларусь со-
держит дефиницию научно-технологической безопасности, под 
которой понимается состояние защищенности научно-техноло-
гического и образовательного потенциалов от угроз, препят-
ствующих развитию научной деятельности, созданию и внедре-
нию инноваций и передовых технологий в реальный сектор 
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экономики и другие сферы. Одним из стратегических националь-
ных интересов Республика Беларусь выделяет совершенствова-
ние научно-технологического и образовательного потенциалов318. 

Разработка, совершенствование и внедрение инновационных 
научно-технических средств и методов для раскрытия и расследо-
вания преступлений — одна из основных задач науки криминали-
стической техники. Применение на практике 3d технологий бла-
гоприятно повлияет на эффективность расследования и раскры-
тия преступлений. Для экспертной практики 3D моделирование 
обладает существенными преимуществами даже по сравнению 
с голографическим методом получения объемных изображений, 
к которым относятся создание полной виртуальной копии объ-
екта, обработка полученного изображения с помощью обычного 
персонального компьютера со специальным программным обес-
печением, вращение изображения и увеличение его отдельных 
участков, совмещение и наложение нескольких изображений, 
простота получения физических копий изображения с использо-
ванием обычного принтера и др.319 

В январе 2018 года Государственный комитет судебных экс-
пертиз (далее — ГКСЭ) Республики Беларусь подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с Национальной академией наук Респуб-
лики Беларусь в научно-технической сфере, которое было наце-
лено на организацию научных разработок для ГКСЭ. Одним 
из направлений сотрудничества и является разработка техноло-
гий 3D-моделирования 320. 

Новый прибор – видеоспектральный компаратор – предназна-
чен для экспертного исследования документов, содержащих спе-
циальные средства защиты от подделки. К таким объектам отно-
сятся удостоверения личности, документы на автотранспорт, де-

 
318 О рассмотрении проекта новой Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Сов. Безопасно-
сти Респ. Беларусь от 06.03.2023 № 1. Доступ нац. правового портала Респуб-
лики Беларусь «Pravo.by» (дата обращения: 22.09.2023). 

319 Кузьмичёв С. А., Легчилкин А. В. Перспективные направления примене-
ния криминалистической фотографии / С. А. Кузьмичёв, А. В. Легчилкин // 
Предварительное расследование. 2020. № 1 (7). С. 73-76. URL: pr.gov.by/ckedi-
tor_assets/attachments/929/ПР_выпуск_1_2020-Кузьмичёв_Легчилкин.pdf 

320 НАН Беларуси подписала Соглашение о сотрудничестве с Государствен-
ный комитет судебных экспертиз [Электронный ресурс] : Национальна академия 
наук Республики Беларусь: [Офиц. сайт] 2023. URL: http://nasb.gov.by/ 
rus/news/3062 (дата обращения: 22.09.2023). 
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нежные билеты, ценные бумаги и иные. Прибор также может при-
меняться для проведения криминалистических экспертиз и иных 
исследований, целью которых является изучение оптических 
свойств материалов (наличие и интенсивность люминесценции, 
прозрачность в инфракрасных лучах). 

Еще лет двадцать назад специалистам приходилось вручную 
подбирать нужный светофильтр из набора оптических стекол. Се-
годня работу судебным экспертам ГКСЭ существенно облегчает 
техника. Спецприбор позволяет исследовать запись в разных ис-
точниках освещения с помощью дополнительных фильтров, при-
чем весь процесс полностью автоматизирован. 

Документы, пропущенные через шредер, эксперты тоже смо-
гут восстановить. Им не раз удавалось прочесть текст даже на 
сожженных бумагах. Правда, в случае с огнем результат зависит 
от состояния бумаги. При горении бумага меняет цвет от темно-
коричневого до черного. При температуре выше 400 градусов 
обугленная бумага сереет и превращается в золу. Однако устой-
чивые к действию высоких температур красящие вещества — ти-
пографская краска, тушь и графит — выглядят более контраст-
ными по отношению к основе. Так устанавливают содержание 
сожженных документов. 

Видеоспектральный компаратор имеет функцию 3 D -модели-
рования, что и позволяет визуализировать трехмерный образ ис-
следуемого объекта и изучать документ под разными углами. 
С помощью прибора возможно решение одной из наиболее вос-
требованных и сложных задач технической экспертизы докумен-
тов, а также почерковедческой экспертизы – установление после-
довательности выполнения штрихов и выявление невидимых 
вдавленных штрихов. Такая необходимость возникает при иссле-
довании документов с признаками фальсификации. 321 

Ещё одним спецприбором, который имеется в распоряжении 
Государственного учреждения «Научно-практический центр 
ГКСЭ Республики Беларусь» является 3D сканер ARTEC Space 
Spider. Это ручной 3D-сканер с метрологической точностью. 
Предназначен для оцифровки объектов небольшого размера или 
сложных частей больших конструкций с точностью до 0,05 мм. 

 
321 Оборудование с функцией 3Д-моделирования появилось в управлении 

ГКСЭ по Брестской области [Электронный ресурс] : Государственный комитет 
судебных экспертиз: [Офиц. сайт] 2023. URL: http://sudexpert.gov.by/ru/list_news-
brest-a-n.html?news_id=10337. (дата обращения: 22.09.2023). 



272 

Захватывает текстуру и цвет, острые края и тонкие грани, мель-
чайшие детали поверхности. Одним из примеров его использова-
ния является проведение автотехнической экспертизы.  

Так, в одном из населенных пунктов Витебской области при 
движении по маршруту водитель автобуса потерял контроль над 
управлением транспортного средства и съехал в кювет. При вы-
яснении причины происшествия, специалисты организации-соб-
ственника автобуса нашли поломку. Оказалось, что шаровой па-
лец наконечника рулевой тяги развалился на две части. В итоге, 
соединение между ступицей и рулевым управлением было поте-
ряно, и автобус стал неуправляемым. С целью выяснения при-
чины излома шарового пальца, а именно явилось ли это след-
ствием нарушения правил эксплуатации или дефектом изготов-
ления данной детали, представитель организации обратился 
в управление ГКСЭ по Витебской области за проведением авто-
технической экспертизы. На экспертизу были предоставлены два 
фрагмента шарового пальца и два вкладыша шарового пальца. 
Для решения вопросов, стоящих перед судебными экспертами, 
исследования проводились с помощью специализированного 
оборудования высокой точности — 3D сканера ARTEC Space 
Spider. При объемном сканировании фрагментов шарового 
пальца и их программном совмещении, судебными экспертами 
было установлено, что шаровой палец имел остаточную дефор-
мацию в виде изгиба. А также при исследовании с помощью сте-
реоскопического микроскопа в месте образования излома были 
обнаружены микротрещины.322 

Следственным комитетом Республики Беларусь на практике 
применяется сферическая фотопанорама, на основе которой со-
здаётся виртуальный (D) тур места происшествия. Такой тур поз-
воляет перемещаться между неограниченным количеством сфе-
рических панорам, снятых из различных точек запечатлеваемой 
местности или помещения, и обозревать место происшествия гла-
зами наблюдателя. 

Большинство дел общеуголовной направленности начинается 
с осмотра места происшествия, который во многом является 
фундаментом для всей совокупности доказательств. Рассмотрим 

 
322 Причину выхода из строя шаровой опоры помогли установить судебные 

эксперты [Электронный ресурс] : Государственный комитет судебных экспер-
тиз [Офиц. сайт] 2023. URL: http://sudexpert.gov.by/ru/vitebsk-news. html? 
news_id=7877 (дата обращения: 22.09.2023). 
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на примере. Так, в начале октября 2019 г. в один из районных 
отделов внутренних дел Гомельской области поступило сообще-
ние от гражданина П. о том, что его отец Д. убил свою супругу 
Е. По прибытии следственно-оперативной группы на место про-
исшествия в жилище был обнаружен труп женщины с многочис-
ленными резаными и колото-резаными ранами. Находившийся 
в помещении Д. пояснил, что убил свою жену, однако каких-
либо обстоятельств случившегося по причине сильного алко-
гольного опьянения не помнит. С учетом отмеченных обстоя-
тельств Д. был задержан по подозрению в совершении данного 
убийства. 

В ходе проведения осмотра места происшествия в жилище и на 
территории домовладения обнаружено множество динамических 
следов крови, а также кровяных следов ступней ног и обуви, от-
дельные из которых выявлены на металлическом листе забора. 
В целях детального отображения взаиморасположения имев-
шихся следов обстановка места происшествия была зафиксиро-
вана с использованием компьютерной сферической панорамы, ос-
нованной на сочетании цифровой фотографии и 3D-технологии. 
При этом специалистом применялись комплект для сферической 
панорамной фотосъемки на месте происшествия – фотоаппарат 
Canon EOS 5D MARK III с широкоугольным объективом Canon 
EF 8-15mm f/4L Fisheye USM и специальный штатив с панорам-
ной головкой Manfrotto 303 SPH. Затем следователем криминали-
стического отдела была произведена склейка отдельных кадров 
в специальной компьютерной программе PTGui. Полученные па-
норамные фотоснимки с помощью компьютерной программы 
Pano2VR преобразованы в сферическую проекцию. Между проек-
циями этой же программы установлены взаимные переходы. В ре-
зультате изготовленный виртуальный тур места происшествия 
был преобразован в формат Flash и записан на оптический носи-
тель. Использование такой визуализации места происшествия 
и зафиксированной следовой картины позволило установить, что 
отдельные следы обуви, обнаруженные на месте происшествия, 
не могли быть оставлены обувью, обнаруженной при осмотре 
дома (то есть принадлежащей гражданину Д.), где произошло 
убийство, а в комнате, в которой обнаружен труп Е., на выключа-
теле, записной книжке и иных объектах выявлены следы, похожие 
на кровь, предположительно оставленные пальцем руки в матер-
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чатой перчатке. Путем изучения 3D тура, состоящего из сфериче-
ских снимков, экспертом решена сложная задача – установлены 
обстоятельства перемещения погибшей по мере получения ноже-
вых ранений, которые не являлись очевидными для следствия 
ввиду множественности и удаленности следов крови на месте 
происшествия. Выводы эксперта подтвердили первоначальные 
показания Г. об обстоятельствах и последовательности причине-
ния им Е. телесных повреждений, ставших причиной ее смерти.323 

Применение на практике технологий D-моделирования в сово-
купности с проведением на высоком уровне следственных и про-
цессуальных действий позволит в кратчайшие сроки установить 
и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности. 
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научный руководитель 
профессор Н.А. ДАНИЛОВА  

  

ЗНАЧИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СВЕДУЩИХ ЛИЦ 

В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 

  
В настоящее время мошенничество относится к числу наибо-

лее распространенных преступлений в Российской Федерации, 
темп прироста которых стремительно растет. Так, в январе-
июне 2023 года зарегистрировано более 210,8 тыс. различных 
видов мошенничества, что на 39,3% больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, а их доля в структуре пре-
ступности составляет 21,4 %324. В свою очередь, согласно ста-
тистическим данным оперативного социально-экономического 
мониторинга НАФИ, в конце 2022 года с попытками мошенни-
чества столкнулись 82 % россиян, что превышает показатели 
предыдущего полугодия на 24 %325. Не менее значительны 

 
323 Кузьмичёв, С. А., Легчилкин, А. В. Перспективные направления примене-

ния … С. 73-76. 
324 В России число совершенных через мобильную связь и интернет преступ-

лений выросло на 39% // [Электронный ресурс] ТАСС // https://tass.ru/obschestvo/ 
18417795/ (дата обращения: 19.09.2023). 

325 82% россиян сталкивались с попытками мошенничества// [Электронный 
ресурс] НАФИ Аналитический центр // https://nafi.ru/analytics/82-rossiyan-
stalkivalis-s-popytkami-moshennichestva/ (дата обращения: 19.09.2023). 
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и суммы похищенных денежных средств – лишь за первую по-
ловину 2023 г. ущерб от противоправных действий мошенников 
составил более 8 млрд руб., что на 33 % превысило показатели 
того же периода 2022 года326. 

Между тем, расследование мошенничества различных видов 
сопряжено с серьёзными трудностями, связанными с установле-
нием обстоятельств, подлежащих доказыванию, перечисленных 
в ст. 73 УПК РФ. Одной из типичных проблем является то, что 
под оказываемым психологическим воздействием жертвы само-
стоятельно переводят или отдают средства злоумышленникам, 
раскрывают банковские данные, из-за чего сложно определить 
виновность преступника. Всё чаще мошенники действуют уда-
лённо через сайты, мессенджеры и телефонные звонки, потому 
оставляют малое количество следов.  

В современных условиях мошенники достаточно оперативно 
применяют в ходе подготовки, совершения и сокрытия преступ-
ления высокотехнологичное оборудование, преобразовывают 
имеющиеся преступные многоступенчатые схемы или создают 
уникальные. Например, для придания своим словам убедитель-
ности, злоумышленники через мессенджер направляют гражда-
нам подложные «удостоверения о подтверждении личности ква-
лифицированного сотрудника банка»327. Не менее распростра-
нены предложения об активации банковской карты, обманы 
с фальшивыми QR-кодами, приклеенными на электросамокаты 
(в случае использования такого кода потенциальная жертва пере-
дает свои данные мошеннику и отправляет денежные средства). 
Аналогичные ситуации возникают с обещаниями выплаты возна-
граждения за прохождение опросов – введенные данные карты 
позволяют списать денежные средства с банковского счета по-
средством использования специальных программ. Приведенные 
случаи наглядно подтверждают использование мошенниками 
разнообразных преступных схем и со всей очевидностью свиде-
тельствуют о том, что расследование данного вида преступлений 

 
326 Мошенники украли со счетов россиян больше 8 млрд рублей: как им это 

удается // [Электронный ресурс] NEWS.RU //https://news.ru/dengi/moshenniki-
ukrali-u-rossiyan-bolshe-8-mlrd-rublej-kak-im-eto-udaetsya/ (дата обращения: 
19.09.2023). 

327 Мошенники стали чаще отправлять россиянам "удостоверения сотруд-
ников банка" – Сбербанк // [Электронный ресурс] МОСКВА24/ https://www. 
m24.ru/news/obshchestvo/14062023/587720 (дата обращения: 19.09.2023). 
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невозможно без привлечения сведущих лиц для оказания содей-
ствия собиранию необходимой информации328. 

Значимой проблемой является то, что следователи (дознава-
тели) не обладают достаточными знаниями в области IT-техноло-
гий для обнаружения преступника и установления последова-
тельности его действий в сети, кроме того, при мошенничестве 
в экономической сфере необходимо знать тонкости, к примеру, 
бухгалтерского учёта, механизма кредитования и составления со-
ответствующих документов. 

Значение использования специальных знаний при расследова-
нии преступлений заключается в повышении качества расследо-
вания; обеспечении эффективности деятельности субъекта рас-
следования; объективизации доказывания; оптимизации сроков 
расследования; эффективности судебного следствия и др.329. 
Именно сведущие лица способствуют установлению обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию при расследовании всех видов 
мошенничества, посредством проведения исследований, дачи за-
ключений, участия в производстве следственных действий и их 
подготовке, консультирования (например, для определения пе-
речня вопросов, подлежащих выяснению при допросе). 

Среди лиц, обладающих специальными знаниями, стоит отме-
тить специалистов в области IT-технологий, способных восста-
новить удалённые с жесткого диска компьютера файлы, и с по-
мощью поисковых программ обнаружить скрытую информа-
цию, не повредив её. Помощь специалистов-программистов 
необходима при работе с базами данных владельцев кредитных 
карт, расчетными счетами, сведениями о движении денежных 
средств, обнаруженных в памяти компьютера в ходе обыска. 
К специалистам в экономической сфере обращаются для выяс-
нения особенностей организации документооборота, специ-
фики ведения бухгалтерского учёта, договорных отношений 
и правильного истолкования отдельных обстоятельств, уста-
новленных по делу, оценки материалов ревизии с точки зрения 

 
328 Елагина, Е. В. Специальные знания в уголовном судопроизводстве : хре-

стоматия / Е. В. Елагина, Т. Г. Николаева, Н. А. Данилова. Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокура-
туры Российской Федерации, 2022. С. 8. 

329 Елагина, Е. В. Институт специальных знаний в уголовном судопроизвод-
стве : учебное пособие / Е. В. Елагина. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Феде-
рации, 2019. С. 9. 
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их полноты и качества330. В отдельных случаях привлекаются 
психологи, изучающие нейролингвистическое программирова-
ние, иные трансовые методики и их воздействие на человека, 
в том числе дистанционно. 

При расследовании различных видов мошенничества особое 
значение имеют экспертные исследования. К числу основных от-
носятся следующие судебные экспертизы:  

компьютерно-техническая (проводится с целью выяснения 
совокупности свойств электронных документов (наличие фактов 
модификации, передачи, хранения, удаления и т.д.); совершения 
(несовершения) действий с помощью представленных на экспер-
тизу персональных компьютеров, ноутбуков, иных электронных 
устройств (осуществлялся ли вход на определенные сайты, уста-
навливались ли конкретные программы); определения функций 
программного обеспечения (блокирование, видоизменение, уда-
ление информации, нейтрализация средств защиты и т.д.)); 

судебно-бухгалтерская (назначается для выявления фактов 
преднамеренного изменения или сокрытия информации, ис-
пользуемой в бухгалтерском учёте и отчётности331; определе-
ния обоснованности начисления, выплаты и списания денеж-
ных средств)332;  

финансово-кредитная (проводится с целью исследования со-
блюдения принципов кредитования и условий получения кредит-
ных средств; определения причин образования дебиторской 
и кредиторской задолженности)333; 

финансово-аналитическая (устанавливает реальное финансо-
вое состояние лица на момент заключения договора, степень вли-
яния различных факторов на финансовое состояние лица с целью 
установления наличия (отсутствия) возможности у лица выпол-
нить договорные обязательства)334; 

 
330 Звезда И.И. Участие специалиста при расследовании мошенничеств в бан-

ковской сфере // Известия Тульского государственного университета. Экономи-
ческие и юридические науки, 2013. С. 7. 

331 Звягин С.А., Стрыгина И.Е. Особенности проведения судебно-бухгалтер-
ской экспертизы по фактам мошеннических действий // Вестник Воронежского 
института МВД России, 2016. С. 27. 

332 Бороненкова С.А., Козырчикова Э.Ю. Судебно-бухгалтерская экспертиза: 
цель, задачи, приемы // Journal of new economy, 2011. С. 145. 

333 Вахидов С.Т. Судебная финансово-кредитная экспертиза: предмет, объ-
ект, задачи // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина, 2018. С. 166. 

334 Залескина А.Н. Сущность и значение экономической экспертизы по делам 
о мошенничестве, сопряженном с преднамеренности неисполнение договорных 
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товароведческая (проводится с целью определения товарной 
принадлежности объекта, его артикула, модели и т.д.; установ-
ления соответствия (несоответствие) качеств, свойственных 
аналогичным товарам – с целью выявить признаки подделки, 
дефекты); 

судебно-психиатрическая (назначается для диагностирования 
психического состояния подозреваемого, потерпевшего, свиде-
теля, определения степени их дееспособности, психологических 
особенностей, эмоциональных реакций на различные ситуации); 

судебная психологическая экспертиза информационных мате-
риалов (устанавливает наличие(отсутствие) в текстах, аудио- 
и видеофайлах и т.д., психологических приемов, способствую-
щих искаженному восприятию информации (сведений) и форми-
рованию неадекватного представления об оказываемых услугах 
и их условиях)335; 

лингвистическая экспертиза (проводится с целью выявления 
смыслового содержания отдельных элементов слов и целого вы-
сказывания (сообщения, поста в социальной сети), особенностей 
устной и письменной речи для установления признаков факта об-
мана или злоупотребления доверием); 

судебно-техническая экспертиза документов (устанавливает 
способ и время изготовления документа, факт изменения его пер-
воначального содержания; выявляет слабовидимые или невиди-
мые записи; проводится с целью идентификации оборудования, 
использованного при изготовлении документов); 

почерковедческая (назначается с целью идентификации лица 
по почерку (подписи), например, в договорах, справках; устанав-
ливает имело ли место подражание подлинной подписи, наме-
ренное искажение);  

правовая экспертиза договоров (заключается в проверке нали-
чия должных полномочий у лиц, заключивших сделку; выявле-
нии положений, нарушающих права и интересы сторон, в том 
числе, в скрытой форме); 

дактилоскопическая (назначается для выявления следов па-
пиллярных узоров на денежных купюрах, упаковке, документах, 

 
обязательств в сфере предпринимательство деятельности // Полицейская и след-
ственная деятельность, 2019. С. 22. 

335 Психологическая экспертиза // [Электронный ресурс] Российский Феде-
ральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской 
Федерации http://www.sudexpert.ru/possib/psych.ph (дата обращения: 19.09.2023). 
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банковских картах и других объектах, а также решения вопроса 
о пригодности следов для идентификации оставившего их лица); 

криминалистическая экспертиза видео- и звукозаписей (про-
водится с целью изучения аудио- (например, из голосового сооб-
щения или записи телефонного разговора) и видеозаписей (с ка-
мер наблюдения, захвата экрана и т. д.) на наличие (отсутствие) 
признаков изменения; установления дословного содержания раз-
говора на фонограмме). 

Учитывая вышесказанное, подчеркнем, что привлечение све-
дущих лиц оказывает существенное содействие поиску, обнару-
жению, фиксации, изъятию, исследованию и оценке доказа-
тельств для выявления, раскрытия, расследования и предупре-
ждения преступлений. Однако возможность дальнейшего ис-
пользования результатов применения специальных знаний при 
расследовании мошенничества в значительной степени пред-
определяется правильным выбором специалистов и экспертов 
в различных сферах, корректной постановкой вопросов, необхо-
димых для разрешения в ходе судебных экспертиз.  

Таким образом, следователь (дознаватель) должен учитывать 
специфику конкретного преступления и грамотно использовать. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
В КРИМИНАЛИСТИКЕ: ПРОШЛОЕ,  

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ  
 

Появление в истории криминалистических молекулярно-гене-
тических экспертиз неоспоримо связано с открытием самой мак-
ромолекулы ДНК, которая является источником биологической 
информации об индивиде, сформированной в виде генетического 
кода из последовательности нуклеотидов. Впервые в естествен-
ных науках заговорили о наследственных факторах именно после 
открытия в 1900-е года трех законов наследования австрийским 
биологом Грегором Менделем и введения в 1909 году датским 
профессор Института физиологии растений Вильгельмом Иоган-



280 

сеном термина «ген». В дальнейшем, основываясь на трудах Фри-
дриха Мишера, выделившего молекулу из ядра клетки и иденти-
фицировавшего ее как «нуклеин»336, в 1953 Уотсон и Крик опуб-
ликовали структуру двойной спирали ДНК для всего мира. 

 В 1984 году британский биолог Алекс Джеффрис установил 
факт уникальности отдельных участков цепочки ДНК (различные 
минисателлитные последовательности) у каждого отдельного че-
ловека, что стало важнейшим прорывом для науки в целом. В по-
следующем, в 1985 году врачом Кэри Муллисом открыт ПЦР-ме-
тод (Полимеразная цепная реакция), суть которого заключается в 
использовании фермента ДНК-полимеразы в процессе многократ-
ного последовательного удвоения исходной макромолекулы337. 
Данные открытия послужили отправной точкой для активного ис-
пользования ДНК-анализа в процессе раскрытия и расследования 
преступлений во всем мире. 

Тем не менее, практическое применение открытий Алекса 
Джефрфриса и Кэрри Мулиса произошло немного позднее, 
только в 1987 году. Так, в Великобритании удалость арестовать 
Колина Питчфорка, виновного в изнасиловании и убийстве двух 
малолетних девочек. Доказать его вину в совершении преступле-
ний получилось путем сравнения ДНК с тел жертв и биологиче-
ского материала подозреваемого.  

В Советском Союзе впервые такая экспертиза была проведена 
годом позже. В деле кинешемского маньяка Сопова из Иванов-
ской области, насиловавшего и убивавшего пожилых женщин. 
Необходимость применения столь совершенных технологий для 
того времени возникла по причине того, что Сопов стал един-
ственным подозреваемым у следствия. При этом группа крови по-
дозреваемого не совпадала с изъятыми образцами с места пре-
ступления. Именно поэтому следователь по особо важным делам 
органов прокуратуры Игорь Захаров потребовал проведения вто-
рой в мире ДНК-экспертизы по методу советского биохимика, 

 
336 ДНК-криминалистика - прошлое, настоящее и будущее / Чемерис А. В., 

Аминев Ф. Г., Гарафутдинов Р. Р. [и др.] // Фундаментальные и прикладные ис-
следования в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации насе-
ления Российской Федерации : Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, Уфа, 17–18 октября 2019 года. Уфа: 
Башкирский государственный университет, 2019. С. 296-303. 

337 Гильмиярова Ф.Н., Колотьева Н.А., Гусякова О.А., Сидорова И.Ф. Поли-
меразная цепная реакция. История окрытия. Новый этап развития // Ремедиум 
Приволжье. 2017. № 4 (154).  
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академика наук, Павла Иванова, в результате которого были по-
лучены неопровержимые доказательства виновности Сопова.338 

В истории развития молекулярно-генетической экспертизы 
выделяется еще один важнейший этап — это переход к система-
тизации и накоплению информации, а именно путем создания баз 
данных ДНК. Впервые национальная база ДНК-данных была со-
здана в Великобритании в 1995 году, которая является самой 
большой базой и на сегодняшний день и содержит информацию о 
примерно 10 миллионах генетических профилей. Отличительной 
особенностью базы данных Великобритании является отсутствие 
законной возможности удаления генетической информации из 
данного хранилища.  

В Российской Федерации первая база геномной регистрации 
была утверждена Приказом МВД от 10.02.2006 № 70 «Об органи-
зации использования экспертно-криминалистических учетов ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации», а в последствии 
более детально регламентирована Федеральным законом 
от 03.12.2008 № 242 «О государственной геномной регистрации 
в Российской Федерации»339.  

Согласно нормативным требованиям обязательной регистра-
ции ДНК-профилей подлежат лица, осужденные и отбывающие 
наказание в виде лишения свободы, а также подозреваемые в со-
вершении преступлений, обвиняемые в совершении преступле-
ний, биологический материал которых изъят в ходе производства 
следственных действий. 

Молекулярно-генетическая экспертиза и на данный момент яв-
ляется одним из самых эффективных способов раскрытия и рас-
следования преступлений, выполняющим в первую очередь за-
дачи криминалистической идентификации, а именно при установ-
лении личности и доказывании вины по уголовному делу, поиске 
граждан при техногенных катастрофах. Например, при расследо-
вании террористического акта в Петербургском метрополитене, 

 
338 Производство следственных действий: криминалистический анализ 

УПК России, практика, рекомендации профессионалов : практическое пособие / 
О. Я. Баев, Д. А. Солодов. Москва : Эксмо, 2008. 203, [1] с. (Юридическая биб-
лиотека России).  

339 Федеральный закон от 03.12.2008 № 242 «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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произошедшего 3 апреля 2017 года, в результате которого по-
гибло 16 человек, именно благодаря ДНК-экспертизам были иден-
тифицированы как личности виновных в совершении преступле-
ния: смертника Акбаржона Джалилова, а также организаторов – 
Акрама Азимова и Мухамадюсупа Эрматова, так и личности 
жертв, состояние чьих тел делало визуальную идентификацию не-
возможной. При этом, исследуя изъятые с места преступления 
биологические образцы в ряде случаев эксперты, прибегали к ис-
пользованию митохондриальной ДНК в целях индивидуализации 
личностей в виду сильной деградации (термическое воздействие) 
ДНК-материала340.  

О высокой результативности применения молекулярно-гене-
тической экспертизы говорит и статистика, по данным за первую 
половину 2023 года из 137,3 тысячи проведенных экспертных ис-
следований ДНК около 92,8 тысяч (примерно 72 %) способство-
вали эффективному раскрытию преступлений.341 Несмотря на 
столь положительную динамику, необходимо упомянуть о слож-
ностях при проведении современных ДНК-экспертиз. Рацио-
нально разделить данные криминалистические сложности на две 
группы: биологического и юридико-технического характера.  

Во-первых, касательно биологических проблем первое место 
занимает вопрос сохранности генетического материала. ДНК хоть 
и является достаточно устойчивой макромолекулой, однако 
быстро разрушается под воздействием разных биологических, хи-
мических и физических факторов. Например, при попадании во 
влажную среду, тут же начинается процесс бактериального разло-
жения или гниения. Из этого вытекает следующая проблема уже 
юридико-технического характера: для проведения данного иссле-
дования необходимо наличие специальных знаний и соответству-
ющей квалификации как при собирании материала сотрудниками 
следственных подразделений, так и у экспертов-криминалистов, 
так как неправильно выбранный метод или нарушение регламента 
собирания доказательств, хранения, транспортировки или прове-
дения исследования могут привести к загрязнению ДНК-содержа-
щего материала или вовсе его утрате. 

 
340 Баженова Л. В. Перспективы развития генетической идентификации // Из-

вестия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2016. № 32. 
341 Казанов А.А. ДНК-идентифицирование, как нетрадиционный метод рас-

крытия и расследования серийных убийств // Вопросы права. 2023. № 1. 



283 

Во-вторых, второй проблемный вопрос заключается в самом 
механизме проведения ранее упоминаемого ПЦР-теста, который 
необходим для копирования маркеров (участков генома) в необ-
ходимом для проведения экспертизы количестве. В Российской 
Федерации на сегодняшний день лишь одна компания «Гордиз» 
выпускает криминалистические реагенты методом высушивания 
сырых смесей для процесса ПЦР с участием уникального коли-
чества 19 маркеров, что обеспечивает данным реагентам высо-
кую стоимость. 

Научные знания о применении молекулярно-генетической экс-
пертизы совершенствуются, создаются новые способы получения 
информации и идентификации личности преступника. Предста-
вим одни из перспективных научных гипотез. 

Так, достаточно обсуждаемой становится тема создания «гене-
тического фоторобота»342 или ДНК-фенотипирование, сущность 
которого заключается в том, что биомолекула ДНК содержит ин-
формацию о внешности человека, а именно о таких идентифици-
рующих признаках, как цвет глаз, волос, кожи, форму и соотно-
шение основных черт лица. В частности, как уточняется в науч-
ных трудах, цвет глаз можно установить с вероятностью 98 %, 
цвет волос- 96%, цвет кожи- 99%, расовое происхождение – 98 %. 
Также эксперты- криминалисты предлагают определять возраст 
путем метилирования ДНК, позволяющим устанавливать возраст 
с отклонением 3-4 года. Фенотипирование, хоть и не с абсолют-
ной точностью, но позволит правоохранительным органам сузить 
круг подозреваемых и сократить сроки раскрытия и расследова-
ния преступлений. В свою очередь ученые Ф.Г. Авинев и А.В. Че-
мерис в работе «ДНК-криминалистика» упоминают об эпигенети-
ческом анализе клеток иммунной системы монозиготных близне-
цов и изучения различий в их образе жизни можно идентифици-
ровать каждого из них за счет сравнения уровня метилирования 
ДНК.343 Стоит заметить, что благодаря генетическому фенотипи-
рованию станет возможным опознавать не только преступника, но 

 
342 Цыбовский И., Котова С., Спивак Е., Забавская Т., Сергеев Р. ДНК-техно-

логии следующего поколения для новых решений в криминалистике // Наука 
и инновации. 2020. № 10 (212). 

343 ДНК-криминалистика - прошлое, настоящее и будущее / Чемерис А. В., 
Аминев Ф. Г., Гарафутдинов Р. Р. [и др.] // Фундаментальные и прикладные ис-
следования в сфере судебно-экспертной деятельности и ДНК-регистрации насе-
ления Российской Федерации : Материалы Всероссийской научно-практической 
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и жертву, к примеру в тех ситуациях, когда происходит расчлене-
ние тела жертвы, а также удалении головы, рук, и других иденти-
фикационных частей тела. 

В январе 2023 года произошло еще одно интересное научное 
открытие нанобиотехнологом Московского физико-технического 
института Максимом Никитиным, который экспериментально до-
казал, что «короткая ДНК может регулировать работу гена, даже 
если не комплементарна ему», а также способна хранить и пере-
дать информацию за счет «слабоаффинных взаимодействий», ко-
торые возникают, если молекулы имеют наименьшее сходство 
друг к другу344. В рамках криминалистической молекулярно-гене-
тической экспертизы данная научная новелла позволит разрушить 
биологическую парадигму о возможности работы исключительно 
с двойной спиралью молекулы ДНК, даст возможность экспер-
там-криминалистам работать с клетками при полном разрушении 
их ядер. Необходимо отметить, что разрушение ДНК происходит 
в определенной последовательности: от денатурации (разрушение 
всех структур белковой молекулы) до деградации (полное разру-
шение в том числе и первичной структуры). Причинами данного 
процесса являются различные факторы: радиация, температура, 
токсичные мутагены, свинец, перекись водорода. 

Говоря о таком масштабном направлении как ДНК-кримина-
листика, нельзя не затронуть идею всеобщей геномной регистра-
ции населения не только в рамках России, но и мира в целом. Дан-
ная идея широко обсуждается в научных кругах, а порой и вовсе 
считается панацеей для эффективного раскрытия и расследования 
преступлений. Однако, на данный период существования геном-
ной регистрации в Российской Федерации даже не завершен этап 
обязательной регистрации лиц, входящих в установленный зако-
ном перечень. Также расширение круга лиц или всеобщая реги-
страция ставят перед наукой и законодательством новые вопросы: 
как создать универсальную защищенную базу данных такого мас-
штаба, как хранить информацию и сократить ее вес, как быть с 

 
конференции с международным участием, Уфа, 17–18 октября 2019 года. Уфа: 
Башкирский государственный университет, 2019. С. 296-303. 
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преступности : учебное пособие / О. А. Белов ; Министерство науки и высшего 
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вопросами конфиденциальности и защиты персональных дан-
ных? На все эти вопросы ответа пока нет. 

В заключении стоит отметить, что молекулярно-генетическая 
экспертиза в криминалистике является одним из самых актуаль-
ных способов раскрытия и расследования преступлений, позволя-
ющим наиболее точно осуществить криминалистическую иденти-
фикацию личности путем исследования макромолекулы ДНК.  
 
УДК 343.98 

С.Л. ОНУЧИНА 

научный руководитель 
канд. юрид. наук Е.В. БАРКАЛОВА 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА  

В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА  
В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ О ДТП  

 
Возмещение вреда, причиненного в результате дорожно-транс-

портного происшествия (далее – ДТП), является комплексным 
процессом, включающим применение целого ряда нормативно-
правовых актов различных отраслей права. Сложность процесса 
возмещения вреда в результате ДТП выражается в том, что вред 
может быть причинен как имущественный, так и неимуществен-
ный. Помимо этого, так как в рамках уголовного процесса по де-
лам о ДТП вред всегда причиняется жизни и здоровью граждан, 
все чаще поднимается вопрос компенсации морального вреда 
в рамках соответствующего гражданского иска.  

Вопрос предъявления гражданского иска в рамках уголовного 
процесса по делам о ДТП, регламентируется статьями 44, 45 
УПК РФ. Так, гражданский иск о возмещении вреда предъявля-
ется физическим или юридическим лицом при наличии оснований 
полагать, что данный вред был ему причинен непосредственно 
преступлением. Соответствующий иск также предъявляется для 
компенсации морального вреда. На основании этого, подлежит 
выяснению вопрос: в каком случае потерпевший может требовать 
компенсацию морального вреда, причиненного ДТП? 

Отвечая на данный вопрос, необходимо обращаться к общим 
положениям о возмещении вреда, регламентированным главой 59 
ГК РФ. Согласно пункту 3 статьи 1099 ГК РФ, компенсация мо-
рального вреда осуществляется независимо от подлежащего воз-
мещению имущественного ущерба. Кроме того, статья 1100 
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ГК РФ закрепляет правило «безвиновной ответственности» в слу-
чае причинения вреда источником повышенной опасности – в де-
лах о ДТП им выступает автомобиль. Соответственно, в рамках 
уголовного дела по статье 264 УК РФ, по общему правилу граж-
данский иск о компенсации морального вреда должен прини-
маться к производству во всех случаях. Указанное правило отра-
жено в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 33 – согласно пункту 15, причинение морального 
вреда потерпевшему в связи с причинением вреда его здоровью 
во всех случаях предполагается, и сам факт причинения вреда здо-
ровью, в том числе при отсутствии возможности точного опреде-
ления его степени тяжести, является достаточным основанием для 
удовлетворения иска о компенсации морального вреда345. 

Тем не менее, ввиду отсутствия критериев определения раз-
мера морального вреда, а также сложности установления всех об-
стоятельств по делам о ДТП, в судебной практике отсутствует 
должное единообразие, а размер компенсации варьируется в зна-
чительной степени в аналогичных ситуациях.  

Во-первых, остается одной из сложных ситуаций взаимодей-
ствие источников повышенной опасности, т. е. когда ДТП про-
изошло с участием нескольких автомобилей и при этом вред 
причиняется третьим лицам. При этом гражданское законода-
тельство исходит из того, что владельцы источников повышен-
ной опасности при совместном причинении вреда солидарно 
несут ответственность перед потерпевшим по его возмещению. 
Однако, анализ практики говорит о том, что данное положение 
применяется судами без учета того факта, что ответчики явля-
ются солидарными до момента полного возмещения вреда, в том 
числе морального. Так, приговором суда Н. был признан винов-
ным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 
статьи 264 УК РФ. В рамках уголовного процесса был предъяв-
лен гражданский иск, который был удовлетворен – с водителя, 
признанного виновным, была взыскана компенсация морального 
вреда в размере 800 тысяч рублей. Тем не менее, супруга потер-
певшего Ш., посчитала, что моральный вред ей также был при-
чинен отсутствием должного контроля охраны труда со стороны 

 
345 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 15.11.2022 № 33 «О практике применения судами норм о компенсации мо-
рального вреда». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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компании-работодателя. Судом первой инстанции в удовлетво-
рении этого иска было отказано, на основании того, что в рамках 
гражданского иска по уголовному делу ей уже была присуждена 
компенсация морального вреда с водителя-виновника ДТП. Од-
нако апелляция пришла к выводу о незаконности данного реше-
ния, так как приговор в части гражданского иска не был испол-
нен на момент подачи иска в суд первой инстанции, а солидарное 
обязательство погашается только путем его полного исполнения. 
В такой ситуации судом апелляционной инстанции было выне-
сено новое решение о взыскании компенсации морального вреда 
с ответчика-компании346.  

Помимо этого, отмечается проблема неполноты оценки судами 
обстоятельств дела в ходе рассмотрения гражданских исков по де-
лам о ДТП. Судами не учитывается степень вины потерпевшего, 
не выясняются обстоятельства жизни и заработка лица, обязан-
ного возместить вред. Так, Определением Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от-
менены решения трех инстанций, которые посчитали справедли-
вым присужденный размер компенсации без учета степени вины 
самой потерпевшей и имущественного положения причинителя 
вреда. В первой инстанции судом было установлено нарушение 
потерпевшей ПДД, выразившееся в переходе проезжей части вне 
пешеходного перехода. При этом судами не было оценено указан-
ное обстоятельство как грубая неосторожность, а иск о компенса-
ции морального вреда был удовлетворен в полном объеме. В апел-
ляционной и кассационной инстанции данное решение было 
оставлено без изменения. Однако, Верховный Суд Российской 
Федерации указал на норму пункта 2 статьи 1083 ГК РФ, в соот-
ветствии с которой в случае установления грубой неосторожно-
сти потерпевшего, которая содействовала причинению вреда, раз-
мер возмещения вреда должен быть уменьшен. Нижестоящими 
судами, вопреки данным положениям, не была дана оценка созна-
тельному нарушению потерпевшей ПДД, явившейся непосред-
ственной причиной ДТП. Кроме того, ответчик неоднократно за-
являл о том, что такой размер компенсации существенно скажется 
на его уровне жизни. Все это было учтено только при рассмотре-
нии дела Верховным Судом Российской Федерации, в результате 

 
346 Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации 

№ 4 (2021) : утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
16.02.2022. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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чего все акты по делу были отменены с направлением дела на но-
вое рассмотрение в суд первой инстанции347. Данный пример под-
черкивает необходимость дачи оценки действиям потерпевшего 
в целях определения разумного и справедливого размера компен-
сации морального вреда. 

Все также острой остается проблема расчета компенсации мо-
рального вреда. Одна из главных причин – отсутствие в законе ос-
нований и условий применения данной меры гражданско-право-
вой ответственности. Несмотря на принятие в 2023 году нового 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции № 33, ясности в вопрос расчета компенсации морального 
вреда внесено не было. Бакай И.В. справедливо отмечает: «чаще 
всего суды определяют размер взыскиваемой компенсации мо-
рального вреда, причиненного в результате ДТП, основываясь на 
судебной практике конкретного региона. Она дает возможность 
суду установить баланс между величиной компенсации и харак-
тером страданий в рамках аналогичных дел»348.  

Данная проблема нашла отражение в судебной практике. Ре-
шением Ленинского районного суда г. Кирова от 26 февраля 
2019 г. был удовлетворен гражданский иск в пользу Н. Согласно 
материалам дела, подсудимый совершил наезд на гражданку К. на 
нерегулируемом пешеходном переходе, причинив ей поврежде-
ния, повлекшие смерть. Судом в возбуждении уголовного дела по 
ч. 3 статьи 264 УК РФ было отказано. Тем не менее, факт смерти 
гражданки К. в результате столкновения с транспортным сред-
ством причинил моральный вред дочери погибшей, который был 
«оценен» судом в 150 тысяч рублей.  

Аргументация суда основывалась на отсутствии вины ответ-
чика, однако доказательств того, что потерпевшая не убедилась 
в безопасности движения при переходе, не представлено349. При 
этом было установлено наличие причинно-следственной связи 

 
347 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 6 марта 2023 г. № 39-КГ22-9-К1. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

348 Бакай И. В. Определение размера компенсации морального вреда, причи-
ненного в результате дорожно-транспортного происшествия в Российской Феде-
рации / И. В. Бакай // Проблемы защиты прав: история и современность : мате-
риалы XIV международной научно-практической конференции, Санкт-Петер-
бург, 17 октября 2019 года / Отв. редактор Е.Б. Гоголевская. Санкт-Петербург: 
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 2020. С. 148. 

349 Там же. С. 486-487. 
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между ДТП и наступившей смертью. В отличие от вышеуказан-
ного примера, в данном случае нарушения ПДД потерпевшей не 
установлено, а значит наличия оснований для уменьшения раз-
мера компенсации морального вреда по признаку грубой неосто-
рожности не имеется. Таким образом, взысканный судом размер 
компенсации представляется несоразмерным тяжести причинен-
ного вреда и степени страданий.  

Таким образом, вопрос компенсации морального вреда в рам-
ках гражданского иска в уголовном процессе по делам о ДТП яв-
ляется острым ввиду того, что в результате ДТП всегда причиня-
ется вред жизни или здоровью гражданина, а также физические 
и нравственные страдания. Приведенными выше примерами под-
тверждается сложность оценки обстоятельств дел о ДТП, в ре-
зультате чего не всегда размер компенсации морального вреда 
является разумным и справедливым. В связи с этим, необходимо 
разработать критерии оценки обстоятельств причиненного вреда 
и определения размера компенсации морального вреда на их ос-
новании.  
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Как показывают результаты анализа правоприменительной 

практики, некоторые преступления, в том числе совершенные 
в условиях неочевидности, обладают латентным характером. По-
лагаем, что субъект в ходе совершения преступного деяния пред-
принимает меры, направленные на сокрытие, фальсификацию, 
уничтожение следов произошедшего события. Однако суще-
ствуют такие следы, которые представляют особый интерес для 
криминалистов – запаховые следы.  

Значимость следов запаха в криминалистике состоит в том, что 
они способствуют решению диагностических и идентификацион-
ных задач. Следует отметить, что данные следы образуются 
вследствие действий субъекта посягательства, его контакта с по-
терпевшим и объектами материального мира. По характеру обра-
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зования выделяют запахи и источники запаха. Так, запах пред-
ставляет собой непрерывный процесс реакций в организме, свой-
ство материальных объектов, заключающиеся в испарении мик-
роскопических частиц, определяющих биологические особенно-
сти запахоносителей. Индивидуальность запаха человека, по мне-
нию исследователей, определена генетически и обусловлена 
нахождением в составе его крови и пота350. Дополним, что запах 
содержится в таких биологических выделениях человека как 
слюна, моча, сперма, а также индивидуальные пахучие вещества 
находятся в волосах, остриженных ногтях, высушенной пробе 
крови. Вследствие того, что выработка пахучих веществ посто-
янно осуществляется в организме, то проконтролировать образо-
вание запаховых следов представляется затруднительным. Они 
всегда сопутствуют деятельности человека в связи с чем, обла-
дают положительным значением при раскрытии и расследовании 
преступлений против личности. 

Одорология (от лат. odor – запах и греч. logos – учение) – наука 
о запахах. Р.С. Белкин предлагает понимать под судебной одоро-
логией – «учение об использовании запахов с целью установления 
личности»351. Думается, что криминалистическая одорология яв-
ляется отраслью криминалистической техники, составляющей со-
вокупность знаний о запахах, их признаках и источниках, спосо-
бах обнаружения, фиксации, изъятия, хранения, анализа запахо-
вых следов в целях получения информации. Так, уникальным 
направлением судебно-экспертной деятельности является оль-
факторная экспертиза. Обратим внимание, что в 2021 году сотруд-
никами отделения исследования запаховых следов человека вы-
полнено 169 судебных экспертиз, установлена причастность к со-
вершению преступлений 32 граждан352. Это свидетельствует 
о важности изучения науки о запахах, ее теоретическом и практи-
ческом значениях.  

 
350 Панфилов П.Б., Панфилова З.Ю., Фиронова Ю.С. Выявление инди-

видуального запаха человека в форменных элементах его крови  и искус-
ственной культуральной среде RPMI 1640 & HEPES // Судебная медицина. 
№ 15. 2019. С. 141. 

351 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: Мегатрон XXI, 2000. 
2-е изд. доп. С. 161. 

352 Главное управление МВД России по Московской области. Итоги пресс-
конференции по теме: «Ольфакторный метод исследования запаховых следов 
человека». [Электронный ресурс] // URL: https://50.мвд.рф/news/item/28765564/ 
(дата обращения: 14.09.2023). 
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Одорологическая экспертиза включает в себя два вида: кино-
логический и инструментальный. Первый вид заключается в при-
менении в качестве анализатора собак-детектеров, поскольку 
именно эти животные, имея отличное обоняние, успешно выпол-
няют задачи по точному обнаружению и распознаванию запахов, 
в том числе в ходе оперативно-розыскных мероприятий, след-
ственных действий и одорологической выборки. Инструменталь-
ный вид состоит в использовании определенных способов и при-
боров, посредством которых, например, возможно извлечь запа-
ховые следы с материальных объектов. Выделим один из них, а 
именно криогенно-вакуумный способ. Предназначен данный спо-
соб для извлечения запахов с объектов, на которых имеются пятна 
крови, потожировые и иные выделения, и упаковки объектов 
в плотно закупориваемые стеклянные и жестяные банки, которые 
впоследствии хранятся в запаховых хранилищах для изобличения 
виновных лиц в совершении преступления. 

При анализе научной литературы и правоприменительной 
практики обозначим комплекс проблемных вопросов в области 
одорологической экспертизы.  

1. Одним из дискуссионных аспектов выступает возможность 
отнесения одорологического исследования к криминалистиче-
ской экспертизе. Как отмечают в своей научной работе П.А. Ал-
маганбетов, К.Б. Брушковский, по мнению отдельных ученых, 
данное исследование необходимо воспринимать как самостоя-
тельное следственное действие или мероприятие – «оперативно-
следственная выборка»353. Мы полагаем, что одорологическое ис-
следование в полной мере соответствует основным критериям от-
несения к криминалистической экспертизе на основании разраба-
тываемых форм и методик ее проведения.  

2. Недостаточно полно разработана методика проведения одо-
рологической экспертизы в целом, определяя особое место вероят-
ностного приема – осмыслению участниками осмотра места проис-
шествия обстановки, последовательности, механизма совершения 
и орудий преступления против личности с целью выявления запа-
ховых следов. Думается, что решением данной проблемы будет вы-
ступать издание в этой сфере современных и детальных методиче-
ских рекомендаций, ведомственных нормативных правовых актов, 

 
353 Алмаганбетов П.А., Брушковский К.Б. Проблемы криминалистической 

одорологии // Вестник Института законодательства и правовой информации Рес-
публики Казахстан. № 1 (59). 2020. С. 198. 
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в которых закреплялись бы основные алгоритмы действий экспер-
тов по способам обнаружения, фиксации, изъятия, хранения, ана-
лиза запаховых следов посредством привлечения экспертов в обла-
сти криминалистики, биологии, химии, судебной медицины.  

3. Отсутствие системы кодирования запаховых следов354, 
а также возможности хранения информации, полученной с запа-
хоносителей, на электронном носителе355, и специального при-
бора, с помощью которого эксперт самостоятельно бы определил 
и проанализировал запахи на механическом уровне356. Однако от-
метим, что работа в этом направлении ведется. Так, сконструиро-
вано малогабаритное устройство «электронный нос» для распо-
знавания образа запаха широкого класса химических веществ357. 

4. Необходимость включения в оперативно-следственную 
группу специалиста в сфере криминалистической одорологии358. 
По нашему мнению, эксперт-криминалист должен обладать мно-
гопрофильными знаниями во всех видах криминалистической 
техники. В связи с чем, полагаем, что одним из верных вариантов 
будет дополнительное обучение, переподготовка экспертов. Это 
положительно отразится на получении дополнительной информа-
ции в ходе расследования преступлений.  

Приведем примеры следственной практики, показывающие 
положительный опыт использования одорологической экспер-
тизы. В Ульяновске удалось раскрыть убийство братьев-пред-
принимателей, совершенное в 2016 году. Результаты ольфактор-
ной экспертизы позволили установить, что в автомобиле убитых 

 
354 Попов В.В. Таранцева В.В. Особенности и проблемы работы с запахо-

выми следами // Вестник Краснодарского университета МВД России. № 4 (46). 
2019. С. 79. 

355 Толстухина Т.В., Светличный А.А., Степанова И.С. Теоретические и прак-
тические проблемы использования результатов судебной одорологической экс-
пертизы // Известия Тульского государственного университета. Экономические 
и юридические науки. 2020. С. 43. 

356 Нажипова Ю.А. Сущность одорологического метода исследования и его 
проблемные аспекты // Форум молодых ученых. № 5(45). 2020. С. 336. 

357 Малогабаритное устройство «электронный нос» для распознавания об-
раза запаха широкого класса химических веществ. [Электронный ресурс] // 
URL: https://yandex.ru/patents/doc/RU171691U1_20170609 (дата обращения: 
14.09.2023). 

358 Алексеева В.В. Проблемы производства экспертиз запаховых следов че-
ловека и пути их решения // Экономика и социум. № 5 (72). 2020. С. 299; Алма-
ганбетов П.А., Брушковский К.Б. Проблемы криминалистической одорологии // 
Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Ка-
захстан. № 1 (59). 2020. С. 199. 
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и на одежде обнаружены запаховые следы человека, предполо-
жительно – преступника359. В 2002 г. в Вологодской области 
было совершено убийство пенсионерки. Одним из веществен-
ных доказательств стала пропитанная кровью верёвка, которой 
связали руки потерпевшей. По результатам идентификацион-
ного ольфакторного исследования на ней были выявлены «закон-
сервированные» кровью жертвы запаховые следы одного из напа-
давших – феномен пролитой крови360. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо сде-
лать вывод о том, что следы запаха, при правильном их использо-
вании в процессе предварительного расследования, способны не 
только оказать помощь в раскрытии преступлений, но и пози-
тивно повлиять на процесс доказывания и установления объектив-
ной истины по уголовному делу.  
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Конституция Российской Федерации охраняет право граждан 

Российской Федерации на частную собственность и гарантирует 
невозможность лишения имущества иначе как по решению суда. 
Защита граждан Российской Федерации, а также субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности от проти-
воправных посягательств на частную собственность – является 
приоритетным направлением деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Фе-

 
359 Интервью Председателя Следственного комитета России Александра Баст-

рыкина «Российской газете» 19.10.2020. [Электронный ресурс] // URL: 
https://sledcom.ru/press/interview/item/1428330/?tab=images (дата обращения: 
14.09.2023). 

360 Интервью Председателя СК России газете «Аргументы и факты» 
19.08.2020. [Электронный ресурс] // URL: https://sledcom.ru/press/interview/item/ 
1491637/?print=1 (дата обращения: 14.09.2023). 
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дерации, а также органов уголовной юстиции. В связи с этим эф-
фективное криминалистическое обеспечение расследования пре-
ступлений против собственности для органов предварительного 
расследования обретает первостепенное значение. 

Внедрение IT-технологий в деятельность банков, субъектов 
предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса, 
повседневную жизни граждан России – порождает рост преступ-
ности в данной сфере. Вместе с тем раскрытие и расследование 
данных общественно опасных деяний вызывает проблемы в право-
применительной практике, о чем свидетельствуют низкие показа-
тели их раскрываемости и вынесения обвинительных приговоров. 

Так, по данным криминалистического центра Следственного 
комитета Российской Федерации за последние 8 лет рост числа 
IT-преступлений составил 50-кратный размер361. Только по 
сравнению с 2022 годом количества преступлений, совершен-
ных с использованием информационных технологий стало 
больше на 28,7%, число дистанционных мошенничеств и краж 
увеличивается. Раскрываемость данных преступлений состав-
ляет при этом 29,9%362. 

Обозначим типичные проблемы, с которыми сталкиваются 
органы уголовной юстиции при расследовании данных пре-
ступлений: 

1) отсутствие идеальных следов, присущих рассматриваемым 
видам мошенничества, так как между преступником и потерпев-
шим нет визуального контакта; 

2)  затруднительность установления места совершения пре-
ступного деяния, поскольку оно может совершаться в различных 
регионах как страны, так и мира;  

3) сложность установления лица, совершившего преступле-
ние. Как отмечает В.В. Тимофеева системный характер хода пред-
варительного расследования по уголовному делу, возбужденному 
по заявлению потерпевшего, пострадавшему от мошеннических 
действий в сети «Интернет» выглядит следующим образом: до-
прос потерпевшего; установление размера причинного преступле-
нием ущерба; направление запроса Интернет-провайдерам и ад-
министрациям сайтов; отправление поручений о производстве 

 
361 В СК сообщили о росте количества IT-преступлений в России с 2014 года 

более чем в 50 раз // ТАСС URL: https://tass.ru/proisshestviya/17812613 (дата об-
ращения: 20.10.2023). 

362 Число преступлений в IT-сфере выросло на треть // Право.ру URL: 
https://pravo.ru/news/248862/ (дата обращения: 20.10.2023). 
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оперативно-розыскных мероприятий «после чего производство 
по уголовному делу приостанавливается на основании п. 1 ч. 1 
ст. 208 УПК РФ, а само дело отправляется в общую массу таких 
же дел, по которым не установлено лицо, подлежащее привлече-
нию в качестве обвиняемого»363. 

4) отсутствие у правоприменителей достаточных знаний 
в сфере информационно-коммуникационных технологий; 

5) высокая латентность данного вида преступления, поскольку 
определенная часть потерпевших не обращаются в полицию по 
причине небольшого ущерба); 

6) проблема раскрываемости в связи с нарушением связей 
международно-правого сотрудничества в данной сфере (кибермо-
шенничества носят трансграничный характер, для эффективного 
расследования данного вида преступления необходимо постоян-
ное взаимодействие на уровне Интерпола, в том числе и с запад-
ными странами). 

Цифровизация, как явление научно-технического прогресса 
начала XXI века, поставила перед следственными органами и Ге-
неральной прокуратурой Российской Федерации следующую за-
дачу – апробирование новых и совершенствования существую-
щих криминалистических средств расследования преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 159–159.6 УК РФ. 

Для составления криминалистической характеристики мошен-
нических преступлений использованием средств связи важно 
иметь представление о способах совершения данных преступле-
ний, о месте, времени, условиях, способствовавших совершению 
преступления.  

В зависимости от вида мошенничества следами этого преступле-
ния могут быть носители электронной информации, а также сами 
электронные устройства, содержащие файлы со сведениями, имею-
щими непосредственное отношение к общественно-опасному дея-
нию. Особую роль может играть, например, копировально-множи-
тельная техника, посредством которой могут быть изготовлены до-
кументы, использованные при совершении преступления. 

Данные криминалистического центра Следственного коми-
тета Российской Федерации свидетельствуют о том, что кибер-
преступники все чаще используют искусственный интеллект 

 
363 Тимофеева В.В., Вавин Д.В. Криминалистическое обеспечение расследо-

вания мошенничеств в сети «Интернет» // Вопросы российской юстиции, 2020, 
вып. № 17. С. 617 (дата обращения: 11.10.2023). 
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для совершения преступления, в частности для создания фи-
шинговых сайтов364. 

В настоящее время можно констатировать отсутствие единого 
подхода в криминалистической практике к расследованию дан-
ных преступлений. 

Не имея возможности в рамках данной работы исчерпывающе 
проанализировать возможные следственные действия, в ходе кото-
рых осуществляется собирание доказательственной информации 
по преступлениям данной категории, в качестве основных укажем 
выемку и осмотр технических средств потерпевших с участием 
специалистов и применением специальных технических средств, 
посредством которых осуществляется обработка IP-адреса интер-
нет-мошенника и определение его географическое положение. 

Взирая на многомиллиардные ущербы от кибермошенниче-
ства, которые по итогам только 2021 года составили 45 миллиар-
дов рублей365 представляется целесообразным подключение 
СЭБ ФСБ России для проведения экспертиз и оперативно-розыск-
ных мероприятий по преступлениям, потерпевшим по которому 
является субъект предпринимательской и иной экономической 
деятельности. В.А. Егоров отмечает, что «наиболее эффектив-
ными ОРМ при проведении проверок по фактам мошенничества с 
использованием средств связи, способствующими установлению 
лиц, их совершивших, являются: снятие информации с техниче-
ских каналов связи; прослушивание телефонных переговоров; 
наведение справок; оперативный осмотр; получение образцов для 
сравнительного исследования»366. 

Нельзя не согласиться с утверждением уважаемого автора, 
однако следует заметить, что снятие информации с технических 
каналов связи недостаточно для определения лица (лиц), совер-
шивших преступление. Следователю необходимо направить за-
прос регистратору доменного имени интернет-площадки (сайта) 

 
364 Фишинг (Phishing) — это вид интернет-мошенничества, целью которого 

является получение конфиденциальных данных пользователя, таких как логин, 
пароль, номер телефона или платёжная информация. 

365 МВД оценило ущерб от телефонного и интернет-мошенничества // РИА 
новости URL: https://ria.ru/20211214/moshennichestvo-1763651565.html (дата об-
ращения: 21.10.2023). 

366 Егоров В.А. Криминалистическое обеспечение организации расследова-
ния мошенничества, совершенного с использованием средств связи // Юридиче-
ская наука и правоохранительная практика 2 (40) 2017. С. 171 (дата обращения: 
11.10.2023). 
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для предоставления IP-адреса, с которого осуществлялся доступ 
к данному ресурсу. Установление интернет-портала позволяет 
обнаружить провайдер путем проведения компьютерно-техниче-
ской экспертизы, что в конечном итоге будет способствовать 
установлению физического адреса абонента-мошенника. 

С учетом создания в структуре МВД России киберполиции, 
в функции которой будет входить борьба исключительно с пре-
ступлениями в сфере информационных технологий, роль экс-
пертно-криминалистических центров органов внутренних дел 
при обеспечении расследований данных преступлений значи-
тельно возрастает367. 

Следует заметить, что деятельность специалистов киберполи-
ции положительным образом отражается на результатах борьбы 
с мошенничеством с использованием средств связи. Так, за пер-
вый квартал 2023 года усилиями сотрудников киберполиции при 
экспертно-криминалистическом обеспечении ЭКЦ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области уровень пре-
ступности в данной сфере снизился на 6%368. Считаем данный 
опыт передовым с учетом общероссийской статистики увеличе-
ния данных преступлений и снижения их раскрываемости. 

Так как поиск электронной документированной информации 
требует наличия специальных знаний в области аппаратно-вычис-
лительных средств и программного обеспечения, к данному про-
цессу и последующему изъятию электронной информации следует 
привлекать специалиста в названной области по аналогии с произ-
водством выемки, регламентированным положениями ч. 2 ст. 164.1 
УПК РФ. Следует отметить, что данная норма является проблем-
ной для реализации на практике, так как ст. 164.1 УПК РФ содер-
жит запрет на изъятие электронных носителей информации, однако 
данный запрет распространяется исключительно на случаи изъятия 
в ходе производства по уголовным делам о преступлениях, преду-
смотренных ч. 1–4 ст. 159, 159.1–159.3, 159.5, 159.6 и др. 

 
367 Сарапкин В.А. Киберпреступность – атрибут современной реальности. 

Киберпреступность: риски и угрозы // Материалы Всероссийского студенче-
ского круглого научно-практического стола с международным участием. 
2021 год. С.195 (дата обращения: 12.10.2023). 

368 В Петербурге появились киберполицейские // Официальный сайт админи-
страции Кировского района города Санкт-Петербурга http://www.kirnews.ru/ 
news/2023-03-23/v-peterburge-poyavilis-kiberpolitseyskie/ (дата обращения: 
19.10.2023). 
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Объем тезисов не предполагает глубокое изучение данной про-
блемы, в данной работе рассматриваются лишь отдельные про-
блемные вопросы. 

Резюмируя вышесказанное, можем прийти к выводу о том, 
что несмотря на произошедшие изменения в структуре органов, 
расследующих мошенничество с использованием средств связи, 
статистика раскрываемости и успешного расследования данных 
преступлений удручающе низкая. Одной из главных причин, 
объясняющих данный факт является низкий уровень технико-
криминалистического обеспечения органов, ведущих предвари-
тельное расследование. Вместе с тем немаловажным фактором 
является отсутствие у органов предварительного расследования 
единых методик проведения следственных действий по рассмат-
риваемым преступлениям. 
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В XXI веке пропорционально развитию технологий и набира-
ющей обороты цифровизации всех сфер деятельности в человече-
ской жизни, в том числе и финансовой, появились и новые спо-
собы совершения установленных законодательством преступле-
ний. Теперь одним из самых распространённых преступлений яв-
ляется мошенничество, появился и новый способ его соверше-
ния – дистанционный. Так на основе изученной литературы, мате-
риалов судебно-следственной практики установлены типичные 
причины, по которым потерпевшие теряют своё личное имуще-
ство, а также благодаря чему, лица, совершающие данное преступ-
ление, достигают своей цели. 

Дистанционное мошенничество — бич общества XXI века, 
ежегодно статистика совершения данного вида преступлений 
неуклонно растет, связано это с тем, что лица совершающие дан-
ный вид преступлений не обременены временем для изучения раз-
личных видов психологического воздействия на потерпевших, 
а также тем, что установить мошенника является проблематичной 
задачей для органов предварительного следствия, а учитывая тот 
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фактор, что данный вид преступлений не является впервые воз-
никшим на данный период времени, то соответственно у зло-
умышленников уже есть достаточное количество данных и знаний 
для сокрытия своей личности, приобретения подставных SIM-карт 
телефонных операторов, счетов в банковских организациях, что 
непосредственно и усложняет расследование данного вида пре-
ступлений для действующих следователей. 

Для начала, стоит определить, что такое дистанционное мо-
шенничество. Дистанционное мошенничество — это совершение 
такого вида мошенничества, при котором виновный, чаще всего 
используя компьютерные и телефонные сети, воздействует на со-
знание потерпевшего путем обмана, склоняет к передаче имуще-
ства удаленным образом. Анализ практики по расследованию дан-
ного вида преступлений позволяет нам выделить несколько видов 
дистанционного мошенничества. Так основными видами дистан-
ционного мошенничества являются: 

1. Дистанционное мошенничество с использованием сото-
вой связи.  

Чаще всего данный способ используется рано утром, ночью 
или поздним вечером, так как умственная деятельность человека 
в этот промежуток времен находится в «притупленном» состоя-
нии. Например, звонки от сотрудников полиции или иных сило-
вых структур. Для гражданина, который на протяжении всей 
жизни соблюдал букву закона, такой звонок моментально лишит 
его полного самообладания, чем непосредственно и пользуется 
мошенник, который доведет до него информацию о том, что его 
банковский счет находится в опасности, но он готов ему помочь 
защитить его денежные средства, чем и «захватывает» сознание 
гражданина, вызывая у него чувство доверия, после чего зло-
умышленник сопровождает все действия доверившегося ему лица 
по обеспечению безопасности его имущества, которое перево-
диться на личный счет преступника. Однако, это не единственный 
способ, так, используя наличие близких родственников у потер-
певших, совершается звонок, в котором говориться о том, что 
близкое потерпевшему лицо, попало в какую-либо экстренную си-
туацию и для предупреждения неблагоприятных последствий тре-
буется определённое количество денежных средств. В этом слу-
чае, как и в прошлом действует эффект «неожиданности», к кото-
рому добавляется чувство необходимости обеспечить безопас-
ность близкому лицу, в том случае если гражданин не сохраняет 
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спокойствие и рассудительность, так злоумышленнику ничего 
не мешает достичь своей корыстной цели.  

2. Дистанционное мошенничество с использованием сети 
«Интернет». 

В последние несколько лет персональный компьютер перестал 
быть роскошью для населения Российской Федерации, из-за чего 
появился новый способ совершения дистанционного мошенниче-
ства, заключающийся в создании «зеркальных» практически 
идентичных оригиналу сайтов в сети «Интернет». Чаще всего это 
создание копий известных интернет-площадок по приобретению 
какого-либо вида товара: одежды, компьютерных игр и так далее. 
Деятельность злоумышленников заключается лишь в создании та-
кого сайта, его рекламировании, в этом случае в пользу мошенни-
ков действует существующая репутация интернет площадок, так 
как узнав знакомый интерфейс страницы потерпевший, потеряв 
бдительность без подозрений выбирает нужный ему товар на ин-
тернет ресурсе и приобретает, введя данные своей банковской 
карты, после чего с нее начинается списание его денежных 
средств. Отличить сайты мошенников от оригинальных сайтов 
можно по окончанию его интернет-ссылке, вместо окончания ори-
гинального «com», может стоять «org». Однако существует и еще 
более простой способ дистанционного мошенничества – взлом 
страниц социальных сетей и рассылка с помощью «ботов» сооб-
щений с просьбой о переводе денежных средств на указанный мо-
шенниками счет. Чаще всего предлогом перевода является 
«просьба одолжить денег в долг», «болезнь родственников», «при-
обретение товаров первой необходимости в силу тяжелых жизнен-
ных обстоятельств», данное деяние будет квалифицироваться не 
только как мошенничество, но и как состав преступления в соот-
ветствии со статьей 272 УК РФ. 

Далее приведем статистику, используемых мошенниками спо-
собов, на примере республики Татарстан за 2018 год: 

1. Получение сведений о банковской карте при купле — про-
даже товара в Интернете, с использованием средств связи — 518;  

2. Родственник попал в беду (совершил ДТП) — 95;  
3. Разблокировки банковской карты — 165;  
4. Перевозки груза — 64;  
5.. Компенсации за ранее приобретенные лекарственные сред-

ства и медицинское оборудование (БАДы) — 33;  
6.. Покупки или продажи товара на торговых площадках Ин-

тернета, без использования средств связи — 495;  
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7.. Просьба в предоставлении денежных средств родствен-
нику или знакомому, с использованием социальной сети Интер-
нет («В Контакте», «Одноклассники» и т. д.), без использования 
средств связи — 350369. 

Однако мошеннические действие совершаются не только в от-
ношении физических, но и по отношению к юридическим лицам, 
далее в статье будут приведены несколько примеров таких дей-
ствий. Данный вид мошенничества обострился в 2020 году с мо-
мента начала пандемии «COVID-19», злоумышленники использо-
вали ситуацию в стране и от имени фейкового агентства новой 
платежной системы начали рассылку на электронные почты, где 
в первом полученном сообщении не было ничего необычного, од-
нако в нем было сказано о предложении пройти опрос с темой 
«Всероссийское исследование банковского сектора в период пан-
демии», данное сообщение всеми было проигнорировано, однако 
этим сообщением устанавливался психологический контакт с ли-
цами, на которых возложена обязанность по рассмотрению сооб-
щений, приходящих на электронную почту организации. После 
чего данным компаниям поступило второе сообщение с той же те-
матикой, но уже ссылка в данном сообщении не содержала какой-
либо опасности, но схожесть тем уже установила ассоциативный 
ряд между данной темой и безопасностью ответа на нее. Лишь 
в третьем сообщении со схожей темой содержалась фишинговая 
ссылка, т. е. URL-фишинг — это социально-инженерная атака, 
в ходе которой хакеры крадут конфиденциальные данные жертв, 
такие как финансовые данные, учетные данные для входа в си-
стему, профессиональные документы, медицинские записи, но-
мера социального страхования и т. д. Именно на такие ссылки 
чаще всего и попадаются сотрудники банков и других организа-
ций. После чего имея в своем распоряжении конфиденциальные 
данные иных лиц совершаются звонки другим гражданам под ра-
нее рассмотренными примерами используя полученную информа-
цию, чем вызывают доверие у последних и осуществляют свой 
преступный умысел. Чаще всего перейти по ссылке побуждает 
наличие в сообщении информации о служебной документации, 
финансовые отчеты. Объектом таких атак являются только при-

 
369 Кудрявцев Р. В. Организация деятельности по раскрытию дистанционных 

мошенничеств / Р. В. Кудрявцев. Текст : непосредственный // Молодой ученый. 
2019. № 24 (262). С. 218-221. URL: https://moluch.ru/archive/262/60528/ (дата об-
ращения: 28.10.2023). 
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шедшие на работу сотрудники, на них легче всего оказать давле-
ние, так как такой сотрудник еще не влился в коллектив, знакомых 
коллег у него еще нет, они более раскрепощены на эмоции в связи 
нахождением в стрессовом состоянии из-за нахождения в новой, 
еще не привычной и не изученной обстановке. Так представив-
шись сотрудником компании во время телефонного разговора 
с «новичком», злоумышленник выдумывает разнообразные по-
воды: звонок из отдела безопасности организации, до приглаше-
ния на вечернее мероприятие в честь устройства нового сотруд-
ника в их отдел. Из-за того, что со стороны коллег оказывается за-
бота о «новичке», последний вовлекается в разговор или же пере-
писку с мошенником и лишь на 3—4 сообщение отправляется фи-
шинговая ссылка. Как и говорилось ранее мошенники не ограни-
чены во времени изучения социальной психологии, нейролингви-
стической психологии, изучая данную литературу злоумышлен-
ники получают психологические инструменты для воздействия на 
сознание человека и принятие им решения выгодного для пре-
ступника. Ранее упомянутые нами инструменты описаны во мно-
жествах книг, в том числе и в книгах Джозефа О’Коннора «Введе-
ние в нейро-лингвистическое программирование. Как понимать 
людей и как оказывать влияние на людей» 1998 года. Описанные 
в данной работе приемы не редко применяются и деятельности мо-
шенников, поэтому многие потерпевшие в своих показаниях сооб-
щают, что даже не поняли, как переводили денежные средства на 
счет злоумышленников. Стоит обратить внимание, на то, что кон-
кретно сказывается на подсознание, какими аспектами психологии 
манипулируют мошенники при ведении диалога с потерпевшим. 
В первую очередь человеку необходимо внушить свою личную 
точку зрения как за его собственную, тогда, даже если изначально у 
гражданина не было умысла совершать действия в интересах мо-
шенника, он, принимая слова злоумышленника за свою мысль все 
равно совершает их, чем осуществляет преступный умысел пре-
ступника, в этом случае механизм критического мышления полно-
стью отключается. Второй аспект в деятельности злоумышленни-
ков это привязать лицо к «высокой социальной группе», в силу того, 
что человек хоть и индивид, но в то же время существо социальное 
и чем выше его социальное положение, тем больше он ощущает 
себя значимым, так мошенники, внушая потерпевшему о его схо-
жести с «высокими» людьми не вольно для лица заставляют его 
подрожать ранее названной прослойке общества. Немалую роль 
играет и то, что люди склонны доверять и подражать лицам, кото-
рые им симпатизируют в силу внешности или харизматичности. 
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Так, если злоумышленник обладает приятным, уверенным голо-
сом, то гражданин с большей вероятностью поддастся уговорам 
преступника. Один из самых действенных способов в арсенале мо-
шенников — вызвать чувство эффект сожаление об упущенной 
возможности, страх упустить возможность, например, выгодного 
вложения, сопровождая в течении диалога напоминаниями об огра-
ниченности времени на данное предложение, например, звуком 
входящего звонка другого клиента, который уже желает приобре-
сти условный «последний пакет акций», что добавляет значимости 
товара, за счет его скорого дефицита, в этом случае критическое 
мышление перестает функционировать в должной форме.  

На данный момент Министерство Внутренних дел ведет ин-
формационную войну против дистанционного мошенничества, 
постоянно напоминая гражданам об опасности совершения в от-
ношении них такого вида преступлений путем оповещения их 
в общественном транспорте, рассылкой операторами сотовой 
связи SMS-сообщений, а также дает пошаговую инструкцию, что 
нужно делать в случае если злоумышленники пытаются получить 
доступ к их имуществу. Данная практика уже показывает положи-
тельную тенденцию и некоторые способы совершения дистанци-
онного мошенничества становятся все менее рентабельными для 
мошенников. 
 
УДК 343.98 

Д.Ю. ТРОЯН  

научный руководитель  
доцент В.В. СОТНИКОВА  

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ  
НА МЕСТЕ В РАЙОНАХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА 
 
В процессе расследования уголовных дел истина познается ра-

ботниками органов предварительного следствия путем примене-
ния различных методов познания (наблюдение, измерение, моде-
лирование, воспроизведение и др.). Воспроизведение как метод 
познания используется следователем, дознавателем при производ-
стве следственного эксперимента.  

В ходе производства предварительного следствия нередко воз-
никает необходимость в проверке объективной возможности того 
или иного обстоятельства, явления в определенных условиях. 
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Следственный эксперимент (ст. 181 УПК РФ) – это следствен-
ное действие, которое проводится путем воспроизведения дей-
ствий, обстановки или иных обстоятельств определенного собы-
тия с целью проверки собранных доказательств, получения новых 
доказательств, имеющих значение для уголовного дела, выявле-
ния последовательности происшедшего события и механизма об-
разования следов. 

Проанализировав определения следственного эксперимента, 
приходим к выводу, что в процессуальной и криминалистической 
литературе большинство авторов характеризуют это следственное 
действие как воспроизведение обстановки или обстоятельств собы-
тия, воспроизведение тех или иных фактов, признаков, сторон ис-
следуемого явления370. Однако, как отмечают Р. С. Белкин и 
А. Р. Белкин, воспроизвести предмет исследования в целом невоз-
можно. «Нельзя воспроизвести положения потерпевшего и напада-
ющего в момент совершения преступления, нельзя воспроизвести 
действия преступника на месте преступления. Мы всегда будем 
иметь при этом дело с новым, иным событием, явлением, призна-
ком. Поэтому следственный эксперимент заключается не в воспро-
изведении в буквальном смысле этого слова какого-либо явления 
или факта, а в совершении действий, сходных с исследуемыми371. 

В юридической литературе нет устоявшейся классификации 
видов следственного эксперимента. Однако в соответствии с зако-
нодательством можно выделить следующие виды следственного 
эксперимента: 

установление возможности восприятия каких-либо фактов; 
установление возможности совершения определенных действий; 
установление наступления каких-либо событий; 
установление последовательности происшедшего события 

и механизма образования следов372..  
Отсюда можно сделать вывод о следующих тактических усло-

виях проведения следственного эксперимента: 
следственный эксперимент производится в условиях, макси-

мально сходных с условиями, в которых произошло исследуемое 

 
370 Уголовный процесс: учеб. / под ред. В.П. Божьева. М.: Спарк, 2022. С. 339. 
371 Белкин, Р.С., Белкин, А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве: 

метод. пособие / Р.С. Белкин, А.Р. Белкин. М.: Издательская группа ИНФРА 
М-НОРМА, 2017. С. 11. 

372 Дмитриев, Е.Г. Особенности криминалистического обеспечения расследо-
вания преступлений в условиях ведения боевых действий / Е.Г. Дмитриев // 
Предварительное следствие. 2010. № 2 (8). С. 25.  
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событие (действие): а) в месте, где происходило исследуемое со-
бытие; б) в той же или в реконструированной обстановке, в кото-
рой происходило событие; в) в то же время суток, при той же осве-
щенности, в сходных с исследуемым событием метеорологиче-
ских и звуковых условиях; г) с использованием тех же или сход-
ных предметов; д) с привлечением тех же лиц, которые участво-
вали в исследуемом событии, или лиц, по физическим данным 
сходных с ними; е) с соблюдением того же темпа проведения 
опытных действий, в котором происходило исследуемое событие. 

На практике очень часто следователи допускают проведение 
так называемых «смешанных» или «комплексных» следственных 
действий.  

Анализируя современную следственную практику, С.Ю. Рыв-
кин считает целесообразным проводить следственные дей-
ствия – допрос, осмотр, проверку показаний на месте, следствен-
ный эксперимент, экспертизу – в комплексе, так как при рассле-
довании убийств, совершенных военнослужащими в условиях 
боевых действий373. 

Определение доказательственного значения обстоятельств, 
установленных следственным экспериментом, сопряжено с 
определенными трудностями. В практике наблюдается пере-
оценка доказательственной ценности следственного экспери-
мента: установленная возможность совершения какого-либо 
действия подчас трактуется следователями как доказанность со-
ответствующего факта. Если результат следственного экспери-
мента носит вероятный, то есть возможно случайный характер, 
он доказательственной ценности не имеет. Доказательственное 
значение имеет лишь достоверный, то есть необходимый и бес-
спорный результат (все выстрелы слышны). Но и достоверный 
результат следственного эксперимента имеет разную доказа-
тельственную ценность, ибо она определяется тем, каков этот ре-
зультат – отрицательный или положительный.  

В процессе расследования нередко возникает необходимость 
уточнить или проверить показания свидетелей, потерпевших, по-
дозреваемых, обвиняемых относительно какого-либо факта, свя-

 
373 Рывкин С.Ю. Особенности расследования и предупреждения убийств, со-

вершенных военнослужащими : автореф. дис. … канд. юрид. наук / С.Ю. Рывкин. 
Волгоград. 2015. С. 27.  
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занного с преступным событием и происходившего в определен-
ном месте. С этой целью проводится следственное действие, назы-
ваемое проверкой показаний на месте. 

Внешне следственный эксперимент сходен с проверкой показа-
ний на месте. Как и эксперимент, проверка показаний на месте 
производится для проверки и уточнения имеющихся данных. Од-
нако следственный эксперимент имеет особенности самостоя-
тельного следственного действия. 

Во-первых, у этих следственных действий совершенно разные 
конкретные цели. Целью следственного эксперимента является 
проверка объективной возможности при данных условиях видеть, 
слышать, и т. п., либо способности лица совершать определенные 
действия. Целью же проверки показаний на месте является выяв-
ление осведомленности лица в происшедшем событии и в кон-
кретной материальной обстановке. 

Во-вторых, каждое из этих следственных действий имеет свой 
особый порядок проведения. Для следственного эксперимента ос-
новным является проведение опытных действий. Чтобы прибли-
зить их проведение к реальным условиям, следователь принимает 
меры к воссозданию обстановки, максимально приближенной 
к той, в которой происходило расследуемое событие. При проверке 
же основное внимание уделяется сопоставлению показаний ранее 
допрошенного лица с конкретной материальной обстановкой.  

В-третьих, проверка показаний на месте может быть проведена 
лишь с участием самого допрошенного лица, тогда как для след-
ственного эксперимента это не обязательно374. 

Учитывая изложенное, проверка показаний на месте – это след-
ственное действие, состоящее в показе ранее допрошенным лицом 
места объектов, связанных с расследуемым событием, одновре-
менной даче показаний по поводу этого события и демонстрации 
отдельных действий в целях проверки имеющихся и получения 
новых доказательств. 

В ходе производства предварительного следствия в условиях 
вооруженного конфликта нередко возникает необходимость 
в проверке собранных доказательств, получения новых доказа-
тельств, выявления последовательности происшедшего события, 

 
374 Шейфер С.А. Методологические и правовые проблемы собирания доказа-

тельств в советском уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук / С.А. Шейфер. 
Куйбышев, 1981. С. 221-222. 
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механизма образования следов. Для реализации поставленных за-
дач применяется следственный эксперимент. 

Следственный эксперимент имеет большое значение, однако 
на практике зачастую, ввиду условий проведения специальной во-
енной операции, его применение ограничивается проведением на 
месте работы военного следователя – в военном следственном от-
деле или же в другом безопасном месте. Чаще он не применяется 
в тех случаях, когда проведение его необходимо. Это связано 
с большим количеством трудностей преимущественно организа-
ционного характера, а именно: 

угроза безопасности участникам следственного действия; 
трудности в планировании действий на месте; 
ограниченность во времени, в связи с чем снижается эффектив-

ность и полезность. 
Анализируя вышеперечисленное, выбор падает на проведение 

проверки показаний на месте. Возможны 2 формы проведения 
данного следственного действия: с непосредственным нахожде-
нием на месте и на безопасном удалении от места.  

В связи с этим следователь с учетом определенной специфики 
в организации и проведении проверки показаний на месте обязан:  

а) ознакомиться с оперативной обстановкой на данном участке 
местности, получить разведданные за последние дни об активно-
сти противника на данном участке;  

б) изучить общую характеристику местности;  
в) уточнить численный состав, вооружение и места основной 

дислокации, пути передвижения тропы противника, уточнить све-
дения о минированных участках; 

г) изучить задачи ближайших к данному участку местности 
войсковых подразделений и зоны их ответственности;  

д) привлечь специалистов в различных областях (саперов, спе-
циалистов в области вооружения и военной техники и т. д.), воз-
можность привлечения таких лиц к участию в проведении след-
ственного эксперимента предусмотрена ст. 168 УПК РФ; 

е) в тесном взаимодействии с командованием поднадзорных во-
инских частей организовать доставку участников следственного 
действия к месту происшествия в сопровождение конвоя и прове-
дение необходимых мероприятий по обеспечению их безопасно-
сти, в том числе обеспечении средств защиты. 

Также в условиях отсутствия времени рекомендуется оформ-
лять протокол данного следственного действия по приезде в воен-
ный следственный отдел в целях обеспечения безопасности. 



308 

В случаях угрозы проведения проверки показаний на месте це-
лесообразно, находясь на безопасном удаленном расстоянии ис-
пользовать беспилотные летательные аппараты – квадрокоптеры 
с целью фиксации места, обстановки. В такой ситуации участник 
производит действия, закрепленные в ч. 2 ст. 194 УПК. 

Также возможно проведение ситуационной экспертизы. 
Успех в организации и проведении следственных действий 

в рассматриваемых условиях находится в прямой зависимости 
от умелого взаимодействия следователя с вышестоящим коман-
дованием и органами дознания. Следует, однако, подчеркнуть, 
что риск для жизни при проведении следственных действий во 
всех случаях должен быть разумным, в противном случае следует 
отказаться от их проведения появления благоприятного момента. 

В связи с этим следственный эксперимент и проверка показа-
ний на месте являются сложными следственными действия, кото-
рым предшествует трудоемкий подготовительный этап и органи-
зация. Однако их тщательное проведение при расследовании зна-
чительного количества преступлений следственный экспери-
мент и проверка показаний на месте в районах вооруженного 
конфликта являются незаменимыми средствами получения дока-
зательственной информации, их наглядности и убедительности 
результатов опытов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Мобильные устройства связи содержат значительное коли-
чество личной информации об их владельцах: аудио- и визуаль-
ные материалы, сведения о передвижениях и некоторых дей-
ствиях лица. Изъятие этой информации в криминалистических 
целях представляет интерес для следователей и оперативных  
работников. Поскольку содержимое хранилища в устройствах 
связи может являться доказательством виновности (невиновно-
сти) лица в совершении преступления, то извлечение «цифровой» 
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информации бывает необходимо при расследовании отдельных 
категорий преступлений. Подобная надобность может возникнуть 
не только по делам о взяточничестве и преступлениях экономиче-
ского характера, связанных с совершением финансовых опера-
ций, но и при насильственных преступлениях. Таким образом, 
становится очевидной необходимость в развитии криминалисти-
ческих методик и способов осмотра, исследования мобильных 
устройств, анализа содержащейся в них информации. 

Рассмотрим некоторые современные используемые при рас-
следовании преступлений программные обеспечения (далее – 
ПО). Не останавливаясь на решениях «Open Source» – бесплатных 
программах в открытом доступе – функционал которых довольно 
«скромный», сконцентрируем внимание на коммерческих про-
дуктах. Среди них наиболее известными, предназначенными для 
извлечения и анализа данных с мобильных устройств, разработан-
ными зарубежными компаниями, являются следующие: 
UFED 4PC, созданный компанией Cellebrite; XRY от компании 
MSAB и ряд других. Все эти продукты до 2020-2021 гг. были в той 
или иной степени представлены на нашем рынке. Однако совре-
менная геополитическая обстановка, направленная на импортоза-
мещение иностранного «софта» (т.е. программного обеспечения), 
диктует необходимость переориентирования внимания след-
ственных органов на отечественные продукты. Целью данного ис-
следования является сравнение и оценка характеристик россий-
ского и зарубежного ПО. 

Наиболее известным аппаратным средством извлечения дан-
ных и обхождения шифрования и паролей в криминалистических 
целях является UFED (Universal Forensic Extraction Device) от из-
раильской компании Cellebrite. Главное удобство его примене-
ния – это возможность использования в «полевых условиях» без 
необходимости одновременного использования компьютера для 
извлечения данных и поддержание практически всех видов мо-
бильных устройств (до 95%, включая iOS, Android и др.)375. 
Также он применяется для восстановления стертых данных 
и клонирования идентификатора SIM-карты, т.е. без процедуры 
ее «взламывания». Однако на сегодняшний день (с 2021 г.) произ-
водитель в одностороннем порядке отказался от обновления про-
граммы в связи с наложением на РФ незаконных санкций. 

 
375 UFED: Universal Forensic Extraction Device. The Database of Military and 

IsraeliSecurity Export. URL: https://dimse.info/ufed/ (дата обращения: 12.10.2023). 

file:///C:/Users/Asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/The%20Database%20of%20Military%20and%20IsraeliSecurity%20Export
file:///C:/Users/Asus/AppData/Roaming/Microsoft/Word/The%20Database%20of%20Military%20and%20IsraeliSecurity%20Export
https://dimse.info/ufed/
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Тем не менее, продукт компании Cellebrite, несмотря на уход с 
рынка, до сих пор «стоит на вооружении» у правоохранительных 
органов Российской Федерации376. При этом существуют опреде-
ленные сложности с использованием продуктов данной компании 
из-за невозможности обновления их программного обеспечения. 
Все обновления операционных систем, выпущенные после 
26.03.2021 (последний госконтракт на закупку)377 не поддержива-
ются версиями UFED, находящимися в распоряжении следствен-
ных органов, следовательно, получать информацию из таких те-
лефонов не представляется возможным. Более того, в перспективе 
эффективность необновлённого софта будет только снижаться. 

Сформулируем две аксиомы «мобильной» (компьютерной) 
криминалистики:  

1) ПО различных производителей поддерживает ограничен-
ный набор устройств, операционных систем, алгоритмов шифро-
вания, комплектующих этих устройств – он пополняется по мере 
совершенствования технологий, однако никогда не бывает исчер-
пывающим. Говоря простым языком, с помощью UFED невоз-
можно взломать некоторые виды телефонов. Например, модель 
телефона Huawei Mate X2 не поддерживается UFED – выяснилось 
это, когда у следственных органов возникла необходимость из-
влечь из него криминалистически значимую информацию. Из-за 
редкости данной модели производитель ПО, по-видимому, счел 
нецелесообразным разрабатывать и внедрять алгоритм ее взлома. 
Вместе с тем, с этой задачей успешно справилось ПО отечествен-
ного разработчика «Мобильный Криминалист Эксперт Плюс».  

2) Чем новее и современнее модель устройства, тем меньше 
данных из него можно извлечь. 

Тем не менее, существует ряд отечественных ПО, которые по 
функциональным характеристикам не уступают зарубежным. 
Например, Elcomsoft разработал ряд приложений, предназна-чен-
ных для получения доступа к информации на iOS (Elcomsoft iOS 
Forensic Toolkit), доступа к резервным копиям на iOS, Windows 

 
376 На базе кабинета криминалистики следственного управления СКР по 

краю проведена стажировка молодых специалистов. СУ СК РФ по Краснодар-
скому краю: официальный сайт. URL: https://kuban.sledcom.ru/news/item/1725349 
(дата обращения: 15.10.2023). 

377 Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок. 
URL: https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-
order.html?reestrNumber=1770100252021000179&#contractSubjects (дата обраще-
ния: 15.10.2023). 
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Phone (Elcomsoft Phone Breaker), доступа к информации из Google 
Account (Elcomsoft Cloud Explorer) и др. Сравнивая возможности 
продуктов Cellebrite и Elcomsoft по нижеприведенной информации, 
становится очевидным, что функционал приложения отечествен-
ного производителя ничуть не уступает зарубежному: Elcomsoft 
iOS Forensic Toolkit + Elcomsoft Phone Viewer делает физическое и 
логическое извлечение данных с iPhone вплоть до версии iOS 14.4, 
а резервную копию вплоть до версии 16.4.1 наравне с UFED 4PC + 
UFED Physical Analyzer (последняя доступная версия UFED в Рос-
сии). Главным же недостатком российской программы по сравне-
нию с UFED является отсутствие комплекта переносного оборудо-
вания в виде переходников и аккумулятора, облегчающих при 
необходимости взлом устройств на месте происшествия. 

Еще один российский производитель ООО «МКО Системы» 
разработал целую «линейку» криминалистических программ, 
направленных на извлечение данных из технических устройств, 
обнаружение в них угроз и запрещенной информации, а также 
распознавание текста и отдельных изображений. Среди продук-
тов: «Мобильный Криминалист Эксперт Плюс», «Мобильный 
Криминалист Десктоп», «Мобильный Криминалист Экспертный 
Центр» и «Аналитический Центр Криминалист».  

В 2022 году вышла последняя версия «МК Эксперт 4.0.», кото-
рая поддерживает 40 900 моделей устройств и заявлена изготови-
телем как программа для цифровой экспертизы данных из мо-
бильных устройств, облачных сервисов, дронов и персональных 
компьютеров378. Разработчиком заявлено, что при помощи дан-
ного продукта возможно восстановление намеренно удаленной 
информации с мобильных устройств, в т. ч. в виде сообщений. 
Кроме того, добавлена функция поиска и распознавания изобра-
жений в фото- и видеофайлах, сохраненных на устройстве. Дан-
ная программа предполагает удобное использование USB-ключа 
и (или) переносного комплекта, дополнительно имеет сетевую 
версию, позволяющую нескольким лицам работать одновре-
менно, а также адаптированный вариант для начинающих пользо-
вателей. Основной недостаток продукта – ориентированность его 
задач на Android-устройства и наиболее популярные приложения 
среди социальных сетей и мессенджеров.  

 
378 Мобильный Криминалист Эксперт. МКО - системы: официальный сайт. 

URL: https://mko-systems.ru/mobile-kriminalist (дата обращения: 17.10.2023). 

https://mko-systems.ru/mobile-kriminalist
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Продукт «МКО Системы» не уступает зарубежным конкурен-
там, например, широко известному на международном рынке 
XRY от шведской компании MSAB, который является полным 
аналогом UFED. И хотя иностранный продукт хорошо зарекомен-
довал себя в работе с устаревшими устройствами, существенных 
его преимуществ перед российским «Мобильным Криминали-
стом» нами не выявлено.  

Переход правоохранительных органов на отечественное ПО 
уже начался, об этом можно судить на основании данных заку-
пок лицензий на использование программ за последние годы. Да, 
иностранными продуктами до сих пор пользуются, однако необ-
ходимость в них стремится к нулю, а отечественное ПО стано-
вится все совершеннее. Это видно по приведенным ниже дан-
ным: с 2022 г. продукты отечественных производителей закупа-
ются в разы чаще: 

2020 год: UFED – 10, XRY – 2, Мобильный криминалист – 68, 
Продукты Elcomsoft – 4 заявок; 

2021 год: UFED – 23, XRY – 1, Мобильный криминалист – 34, 
Продукты Elcomsoft – 1 заявок; 

2022 год: UFED – нет, XRY – нет, Мобильный криминалист – 
106, Продукты Elcomsoft – 8 заявок; 

4 мес. 2023 год: UFED – нет, XRY – нет, Мобильный кримина-
лист – 49, Продукты Elcomsoft – 7 заявок. 

Таким образом, развитие отечественных криминалистических 
ПО для исследования информации, содержащейся в технических 
устройствах, и повышение их конкурентоспособности на рынке 
в наши дни особенно перспективно. Программы российских про-
изводителей в этой сфере не только являются полноценными 
аналогами ряда зарубежных продуктов, но и опережают их по 
ряду характеристик. Как отметил премьер-министр Российской 
Федерации М.В. Мишустин на Стратегической сессии, посвя-
щённой вопросам импортозамещения программного обеспече-
ния в отраслях, в 2022 году: «Для 80% иностранного софта есть 
наши аналоги, причём по трети примерно позиций представлено 
два и больше отечественных варианта379».   

 

 
379 Стратегическая сессия об импортозамещении программного обеспечения 

в отраслях. Правительство России: сайт. URL: http://government.ru/news/46507/ 

(дата обращения: 17.10.2023). 
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К НЕМУ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 

 

В реалиях современного общества одной из актуальных про-
блем уголовного судопроизводства представляется рассмотрение 
статуса подозреваемого. В науке уголовно-процессуального права 
преобладает дефиниция, согласно которой, подозреваемый – это 
лицо, в отношении которого органы предварительного расследо-
вания имеют достаточно данных, дающих основание выдвинуть в 
отношении данного лица подозрение в совершении преступления, 
тем самым, обосновывая «претензии» к лицу, за нарушение уго-
ловного законодательства. 

Согласно действующему уголовно-процессуальному закону – 
Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ) закреплено несколько оснований для признания 
лица подозреваемым. В первоначальной версии Кодекса 
2001 года были закреплены два основания: возбуждение уголов-
ного в дела в отношении определенного лица, а также задержание 
лица в порядке статьи 91 УПК РФ.  

В 2002 году новая редакция п. 3 ст. 46 УПК РФ расширила ос-
нования введения лица в статус подозреваемого не только в связи 
с применением к лицу меры пресечения в виде заключения под 
стразу, но и в связи с избранием ему любой, из предусмотренных 
ст. 98 УПК РФ, мер пресечения. Законодатель разработал основа-
ние для признания лица подозреваемым, но не указал на конкрет-
ный момент окончания подозрения, который по общему правилу 
оканчивается либо предъявлением лицу обвинения, с приобрете-
нием нового процессуального статуса, либо прекращением уго-
ловного преследования в отношении лица. Проведенное исследо-
вание показало, что данное положение имеет неоднозначное вос-
приятие как в науке уголовного процесса, так и на практике. 

 Стоит дополнить, что позднее статья 46 УПК РФ, регламенти-
рующая статус подозреваемого в уголовном судопроизводстве, 



314 

была дополнена еще одним положением – направление лицу «уве-
домления о подозрении», что актуально для такой процессуаль-
ной формы расследования – как дознание. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 46 УПК РФ лицо приобретает статус по-
дозреваемого в случае применения к нему меры пресечения до 
предъявления лицу обвинения в совершении конкретного пре-
ступления. Рассматривая смысл данного положения, мы пони-
маем, что как только к лицу применяется одна из мер пресечения, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, 
оно «автоматически» приобретает процессуальный статус подо-
зреваемого. При этом указанные выше положения налагают на 
следователя обязанность предъявить лицу обвинения в соверше-
нии конкретного преступления в установленный законом срок, то 
есть 10 суток со дня применения меры пресечения, а если лицо 
было заключено под стражу, то в тот же срок со дня его задержа-
ния в порядке ст. 91 УПК РФ. 

При изучении данных положений закономерно возникают во-
просы – состоит ли лицо в статусе подозреваемого после прекра-
щения действия меры пресечения при условии непредъявления об-
винения, сохраняются ли за ним права, связанные с введением его 
в этот статус, в том числе фундаментальное, возведенное в ранг 
принципов уголовного судопроизводства, право на защиту? 

В науке уголовного процесса существует неоднозначное мне-
ние на данный счет. Например, Ф.А. Богацкий считает, что лицо 
автоматически теряет статус подозреваемого как участника про-
цесса при прекращении применения к нему меры пресечения.  

По нашему мнению, чтобы обосновать продолжительность 
статуса подозреваемого после прекращения действия меры пресе-
чения необходимо обратиться к назначению уголовного судопро-
изводства. Главной целью следователя в процессе производства 
по уголовному делу является – защита прав и законных интересов 
лиц, потерпевших от преступления, а также установлении истины, 
которая выполняется посредством составления обвинительного 
заключения и направлении уголовного дела прокурору. Последо-
вательной задачей является установление лица, совершившего 
преступление. В действующем УПК РФ закреплено, что бремя до-
казывания лежит на следователе, при этом необходимо заметить, 
что отсутствие доказательств, которые позволяют в дальнейшем 
продолжить уголовное преследование (неустановленная причаст-
ность) юридически равна установленной непричастности.  



315 

Так, по мнению автора можно выделить – «фактически-про-
цессуальный» подход к снятию подозрения с лица, который имеет 
статус подозреваемого в связи с применением к нему меры пресе-
чения. Согласно УПК РФ – следователь обязан прекратить уго-
ловное преследование при установлении непричастности лица 
к совершению преступления. Таким образом, статус подозревае-
мого «заканчивается» при прекращении уголовного преследова-
ния в отношении лица, ранее заподозренного в совершении пре-
ступления. 

Однако, закономерно встает вопрос, при условии, что лицо 
к которому была применена мера пресечения в порядке статьи 100 
УПК РФ, но при этом обвинение в совершении конкретного пре-
ступления предъявлено не было -следователь не успел за 10 суток 
собрать достаточно доказательств для вынесения постановления 
о привлечении лица в качестве обвиняемого – то есть с лица 
должны быть сняты все подозрения и статус подозреваемого ав-
томатически прекращает действовать?  

На наш взгляд, для ответа на данный вопрос необходимо обра-
титься к УПК РФ. Согласно ст. 97 УПК РФ следователь в рамках 
своих полномочий может избрать меру пресечения в случаях: 
наличия оснований, указывающих на то, что подозреваемый мо-
жет скрыться от органов следствия; может продолжить совершать 
преступления, то есть заниматься преступной деятельностью; 
угрожать потерпевшему, свидетелю, иным участникам уголов-
ного судопроизводства, уничтожить улики, имеющие значения 
для уголовного дела. То есть меры пресечения служат неким «ин-
струментом» для осуществления объективного расследования, за-
щищают участников уголовного судопроизводства от вмешатель-
ства со стороны преступника, позволяют правоохранительным 
органам производить предварительное следствие надлежащим 
образом без вмешательства с «преступной стороны». Наиболее 
ярко данный подход подчеркивает высказывание процессуалиста 
И.В. Петрова, который считает, что не меры принудительного ха-
рактера детерминируют формальное участие гражданина в уго-
ловном деле, а совокупность сведений, на основании которых у 
субъекта доказывания складывается внутреннее убеждение о сте-
пени причастности лица к преступному событию. Безусловно, 
«документальная невиновность» лица не должна обуславливать 
умаление собранной доказательственной базы, на основании ко-
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торой у следователя складывается внутреннее убеждение о ви-
новности лица в совершении преступления, также как и не должен 
«прекращаться» статус подозреваемого.  

Законодательно установлено, что при непредъявлении обвине-
ния в течении 10 суток избранная мера пресечения должна быть 
отменена, тем самым - законодатель закрепляет гарантии прав че-
ловека, который подвергается уголовному преследованию. Ана-
логично, по нашему мнению, с целью защиты прав лица - должен 
«продолжать свое действие» статус подозреваемого, так как 
спектр прав подозреваемого шире, чем, к примеру, свидетеля, что 
позволяет лицу наиболее полно реализовывать свое право на за-
щиту в процессе производства по уголовному делу. Данное поло-
жение подтверждается мнением Мазюка Р.В., который считает, 
что «с позиции перспективы уголовного преследования такого 
лица в условиях действия принципа состязательности сторон при 
продолжающейся реализации функции обвинения в уголовном 
деле должна продолжать реализовываться и функция защиты». 
Так, примером обоснования позиции автора может послужить По-
становление Конституционного Суда Российской Федерации по 
жалобе гражданина Ченского В.В., в которой суд указал, что ста-
тус подозреваемого наделяет лицо дополнительными правами – в 
том числе: обязательный допрос подозреваемого не позднее 24 ча-
сов с момента фактического задержания; давать показания и объ-
яснения по поводу «отношений» подозрения или отказаться от 
дачи показаний. Суд подчеркивает, что статус подозреваемого 
позволяет лицу защищаться от уголовного преследования, для 
чего оно наделяется соответствующими возможностями, а потому 
основания и порядок изменения этого статуса должны быть четко 
определены в уголовно-процессуальном законе с тем, чтобы такое 
лицо не было ограничено в правах, включая право на судебную 
защиту и право на реабилитацию в случае причинения ему вреда 
незаконным или необоснованным уголовным преследованием380. 

Таким образом, полагаем, что статус подозреваемого обуслав-
ливает не только отношения подозрения, указывая на конкретное 
лицо, но и выполняет роль правозащитного механизма в процессе 
уголовного разбирательства. Согласно УПК РФ, законодатель 

 
380 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 

от 21.11.2017 № 30-П «По делу о проверке конституционности положений ста-
тей 38 и 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина В.В. Ченского». Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.02.2023). 
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четко разграничивает момент «начала» статуса подозреваемого, 
то есть устанавливает механизм начала действия более широ-
кого спектра прав, но не указывает на момент его окончания в 
связи с непредъявлением обвинения. Обозначенная проблема 
порождает в науке уголовного процесса и на практике неодно-
значные подходы к решению вопроса о прекращении статуса по-
дозреваемого. На наш взгляд, логичным представляется мнение, 
согласно которого подозреваемый остается подозреваемым и по-
сле окончания действия меры пресечения. Данное положение яв-
ляется юридически обоснованным, так как статус подозревае-
мого предполагает наличие дополнительных прав для лица, что 
позволяет ему наиболее качественно и полно осуществлять за-
щиту своих прав в той степени, в которой это необходимо, тем 
самым происходит соблюдение принципов уголовного процесса. 
При этом применение меры пресечения, как одно из оснований 
для приобретения лицом статуса подозреваемого носит обеспе-
чительный характер, а не является строго ограниченным сроком, 
за который следователь должен доказать «документальную ви-
новность» лица. 

 
УДК 343.98                               

А.Н. ШАРАПОВ 

научный руководитель  
канд. юрид. наук   Е.В. БАРКАЛОВА 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

 

Экспертиза ДТП представляет собой комплексное научно-тех-
ническое исследование всех аспектов каждого происшествия в от-
дельности, проведенное лицами, имеющими специальные позна-
ния в науке, технике и ремесле.381 

При проведении автотехнической экспертизы как среди уче-
ных-юристов, так и практикующих экспертов возникает ряд про-
блемных вопросов относительно возможности использования 
различных экспертных методик, несертифицированных техни-

 
381 Экспертиза дорожно-транспортных происшествий: Учебник для вузов. 

М.: Транспорт, 1989. С. 5. 
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ческих средств, а также возможности вовлечения в процесс рас-
следования специалистов, работающих в представительствах ав-
топроизводителей. 

Для начала необходимо рассмотреть классическую методику 
проведения автотехнической экспертизы. В подавляющем боль-
шинстве случаев водители перед дорожно-транспортным проис-
шествием, заметив опасную ситуацию на дороге, прибегают к экс-
тренному торможению. Данный вид торможения всегда подразу-
мевал оставление следов на дороге, что позволяло определить 
начальную скорость движения транспортного средства благодаря 
транспортно-трасологической экспертизе. В настоящее время 
проведение данного вида экспертиз затруднительно из-за функци-
онирования систем ABS, система изначально была разработана 
для более эффективной посадки самолетов, а затем интегрирована 
в автомобили. Современные антиблокировочные системы спо-
собны 20 раз за 1 секунду корректировать давление в тормозном 
контуре транспортного средства, что не позволяет колесам полно-
стью блокироваться, следовательно, видимых следов торможения 
на дорожном полотне не будет. 

Помимо этого, изменились и системы распределения тормоз-
ных усилий, качество дорожного полотна, состав шин и их про-
тектор, а также добавились прочие электронные вспомогатель-
ные системы. 

Необходимо отметить, что у классической методики до сих пор 
имеются сторонники в экспертной среде, однако обстоятельства, 
описанные выше, не позволяют в полной мере полагаться на ме-
тодику, которую разработал профессор Илларионов почти 50 лет 
назад. Сложно говорить о достоверности результатов таких иссле-
дований применительно к ДТП с участием современных транс-
портных средств. Телевизионная программа «Главная дорога» 
проводила эксперимент с участием современного автомобиля, за-
ключавшийся в применении двух экстренных торможений с акти-
вированной системой, затем двух с отключенной. Все объяснения, 
протоколы и схемы были отправлены в центр судебной экспер-
тизы, погрешность в выводах заключений эксперта достигала 
20 км/ч, лишь один из четырех результатов соответствовал дей-
ствительности382. Нужно сказать, что целесообразность исследо-
ваний с подобной точностью весьма сомнительна.  

 
382 Общероссийский федеральный телеканал [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.ntv.ru/novosti/1955082/ (дата обращения: 09.09.2023).  

https://www.ntv.ru/novosti/1955082/
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Существуют и альтернативы классической методике проведе-
ния автотехнической экспертизы, например, установление скоро-
сти по повреждениям транспортного средства. В данном случае 
транспортное средство выступает в неком роде в качестве «свиде-
теля», повреждения кузова которого содержат ценную для рассле-
дования информацию. 

Все современные автомобили проходят краш-тесты в сертифи-
цированных лабораториях, в рамках данных исследований авто-
мобиль подвергается тестовым ударам, данные которых фиксиру-
ются и анализируются, что дает представления о деформацион-
ных способностях транспортного средства и его отдельных эле-
ментов. В научных кругах не обошлось и без критики, в частно-
сти, былая жесткость конструкции ТС или часть его оперения мо-
жет быть утрачена из-за коррозийных процессов или участия 
в иных дорожно-транспортных происшествиях. Данные обстоя-
тельства могут привести к колоссальной погрешности, так как 
практически невозможно точно определить жесткость конкрет-
ного автомобиля. 

На практике методика крайне редко применяется в силу своей 
неоднозначности, эксперты чаще всего ссылаются на невозмож-
ность определения скорости движения транспортных средств по 
величине имеющихся деформаций из-за отсутствия научно-обос-
нованных и утвержденных в установленном порядке методик383. 

Однако данный метод активно продвигал доцент В. И. Нико-
нов, в своей экспертной практике он проводил исследования до-
рожно-транспортного происшествия с наездом на пешехода. 
Им была установлена скорость движения автомобиля из повре-
ждений и травм, которые получил пешеход.384 

Методику можно отнести к наиболее прогрессивным, но она 
требует доработок, внимательности при применении, а также банк 
данных параметров всех транспортных средств.  

Нельзя оставить без внимания методику установления исход-
ных данных дорожно-транспортного происшествия по «черным 
ящикам», данный регистратор предусмотрен во всех современных 
блоках пассивной безопасности. В данном случае подразумева-
ется использование системы Event Data Recorder, которая хранит 

 
383 Приговор Калужского районного суда от 07.07.2020 г. № 1-525/2020 [Элек-

тронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/sn46tVlP0jUf/ (дата обраще-
ния: 10.09.2023) 

384 Профессиональное сообщество юристов и адвокатов [Электронный ре-
сурс] // URL: https://pravorub.ru/cases/47752.html (дата обращения: 10.09.2023). 

https://sudact.ru/regular/doc/sn46tVlP0jUf/
https://pravorub.ru/cases/47752.html
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в себе данные о работе систем автомобиля перед дорожно-
транспортным происшествием. EDR фиксирует и сохраняет 
множество предаварийных данных, в частности, скорость в мо-
мент ее активации.  

Так, Шведский производитель «Volvo» имеет в своей струк-
туре отдел, который занимается внутренним расследованием до-
рожно-транспортных происшествий, работники отдела выезжают 
на места дорожно-транспортных происшествий в Гётеборге. По-
мимо осмотра места происшествия исследуется транспортное 
средство, в частности, считывается и анализируется информация, 
находящаяся в «регистраторе событий». При необходимости кри-
миналистически значимая информация может быть передана по-
лиции.385 Данные мероприятия способствуют упрощению про-
цесса расследования данной категории дел.  

Подобных подразделений в структуре отечественных произво-
дителей или представителей иностранных брендов на территории 
Российской Федерации нет, соответственно, выезды на место про-
исшествий специалистов и все последующие действия невоз-
можны. Представляется, что опыт Швеции полезен для более эф-
фективного расследования. 

Также существуют ситуации, когда данные не будут представ-
лять интерес для органов предварительного расследования, 
например, при неисправной системе ABS, в таком случае юз будет 
трактоваться как 0 км/ч, соответственно, установить точную ско-
рость будет затруднительно. Помимо этого, на практике не ис-
ключены случаи противодействия расследованию в виде самосто-
ятельного демонтажа записывающего блока, данные о признаках 
демонтажа салона необходимо вносить в протокол осмотра транс-
портного средства. 

При расследовании дорожно-транспортных происшествий 
с участием современных автомобилей необходимо уделять боль-
шое внимание подобного рада системам, минимизировав чело-
веческий фактор. 

Так, в Республике Коми следователем не были в полном 
объеме изъяты и исследованы механизмы, агрегаты и элек-
тронные приборы автомобиля, которые можно было исполь-
зовать для определения скорости в момент столкновения, что 

 
385 Веб-сайт ООО «Вольво Карс» [Электронный ресурс] // URL: https://www. 

volvocars.com (дата обращения: 11.09.2023).  
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вызвало проблемы при определении скорости в расследова-
нии данного дела.386 

Сложность экспертной методики в России заключается в том, 
что получение данных с последующей их интерпретацией про-
блемный процесс как с технической, так и с правовой точек зре-
ния. Представители автомобильных марок при получении за-
проса от органов предварительного расследования на считыва-
ние системы EDR на территории России часто отказывают, ссы-
лаясь на отсутствие необходимого оборудования, а также компе-
тентных лиц в штате. Остается лишь обращаться напрямую к за-
воду, но в таком случае могут возникнуть проблемы междуна-
родного сотрудничества.  

Для снятия криминалистически значимой информации в экс-
пертных центрах используется прибор Bosch–CDR, с возможно-
стью дальнейшей его эксплуатации могут возникнуть вопросы, 
производитель покинул рынок Российской Федерации и прекра-
тил сотрудничество. Выход представляется в использовании ана-
логичного оборудования из Китая, но требуется включение новых 
приборов в реестр средств измерений для применимости получен-
ных сведений в судопроизводстве. Думается, что в ближайшем 
будущем данная методика будет доминировать в экспертной 
среде, ведь сведения, которые хранятся в электронике автомо-
биля, весьма обширны. 

Так, в рамках радиотехнической экспертизы блока SRS был 
установлен характер движения автомобиля перед дорожно-
транспортным происшествием, в частности, снижение скорости 
со 135 км/ч, затем обгон со скоростью 122 км/ч торможение, от-
ворот рулевого колеса вправо. В данном случае избежать до-
рожно-транспортное происшествие не удалось387. 

Как мы видим, в заключении события отражены последова-
тельно и точно, они позволяют создать полноценную картину 
происшествия. 

Данная методика имеет большой положительный опыт ис-
пользования в экспертной среде зарубежных стран, в России 

 
386 Приговор Прилузский районного суда от 18.07.2018 г. № 1-10/2018 [Элек-

тронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/AmJoRAtz8CVH/ (дата обра-
щения: 15.09.2023). 

387 Апелляционное постановление Брянского областного суда от 03.08.2020 г. 
№ 1-131/2020 22-1030/2020 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/ 
regular/doc/1dqbKKrQLHLX/ (дата обращения: 16.092023). 
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для успешного применения этой методики требуется найти не-
обходимое универсальное оборудование с последующим включе-
нием его в реестр средств измерений. 

Внедрение в практику современных способов получения ин-
формации о дорожно-транспортных происшествиях является 
неотъемлемой частью развития автотехнических экспертиз. 
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Одним из важнейших доказательств в уголовном судопроиз-
водстве является заключение эксперта. Как справедливо отмечал 
Р.С. Белкин, «оно должно быть безошибочным, что требует свое-
временного распознавания и предупреждения экспертных оши-
бок, искоренения причин, их порождающих. Ведь от истинности, 
точности, непротиворечивости выводов эксперта непременно бу-
дет зависеть доказательственное значение самого заключения»388. 
Однако весомость и даже допустимость данного доказательства 
нередко ставится под сомнение из-за ошибок, допускаемых не 
только при производстве судебной экспертизы, но и на стадии 
ее назначения. 

Одна из наиболее распространенных проблем, встречающихся 
на стадии назначения судебной экспертизы, заключается в под-
мене «инициатором» экспертизы понятий и неоправданном рас-
пространении практики вынесения постановлений (определений) 
без указания ФИО конкретного эксперта в тех случаях, когда в ка-
честве эксперта привлекается лицо, не являющееся сотрудником 
экспертного учреждения. Процессуальное законодательство 
предусматривает требования об указании ФИО эксперта или 
наименования экспертного учреждения, в котором должна быть 
произведена судебная экспертиза. В последнем случае конкрет-
ному эксперту (или комиссии экспертов) проведение экспертизы 
поручает руководитель экспертного учреждения, в соответствии 

 
388 Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие. 3-е изд., доп. М.: 

Юнити, 2001. С. 470. 



323 

со ст. 14 Федерального закона № 73-ФЗ389. Согласно ст. 41 этого 
закона, судебная экспертиза может проводиться лицами, обладаю-
щими специальными знаниями, но не являющимися государ-
ственными судебными экспертами. При этом ни названный закон, 
ни УПК РФ не дают четкого понимания о том, в каких случаях 
необходимо назначать экспертизу определенному человеку, с ука-
занием его ФИО, а в каких достаточно указания наименования 
учреждения. И если при привлечении в качестве эксперта физиче-
ского лица, обладающего специальными знаниями (указание ФИО 
обязательно) или назначении экспертизы в государственное экс-
пертное учреждение (достаточно указания наименования эксперт-
ного учреждения), данный вопрос не вызывает затруднений, то 
при назначении экспертизы в негосударственном экспертном 
учреждении на практике нередки проблемы. В данном случае 
необходимо обращать внимание на то, является ли учреждение 
экспертным в соответствии с его уставом. Если обратиться к по-
становлению Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции390, то согласно п. 2, под негосударственными судебно-эксперт-
ными учреждениями понимаются некоммерческие организации, 
созданные в соответствии с законодательством РФ, осуществляю-
щие судебно-экспертную деятельность в соответствии с приня-
тыми ими уставами. Однако это не означает, что экспертиза не мо-
жет проводиться в учреждении, уставом которой экспертная дея-
тельность не предусмотрена. При назначении экспертизы в таком 
учреждении, сотрудники которого обладают соответствующими 
специальными знаниями (например, университет), но в уставе ко-
торого экспертная деятельность не указана в перечне иных видов, 
постановление (определение) должно содержать сведения о лице 
(ФИО), которому данная экспертиза поручается.  

Еще одна типичная ошибка в рамках уголовного судопроиз-
водства, которую хотелось бы рассмотреть, это получение ма-
териальных объектов, используемых в дальнейшем при произ-
водстве судебной экспертизы, в ходе непредназначенных для 
этого процессуальных действий. Данное нарушение, является 

 
389 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде-

рации: Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ. 
390 О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28.  
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далеко не очевидным, но реально встречающимся, на что спра-
ведливо обращает внимание Е.В. Елагина391. На практике нередки 
ситуации, когда, например, следователь получает у живых лиц 
срезы ногтевых пластин при производстве выемки (ст. 183 
УПК РФ) или с целью изъятия и последующего изучения подног-
тевого содержимого – в порядке получения образцов для сравни-
тельного исследования (ст. 202 УПК РФ). Совершенно очевидно, 
что подобные действия не могут быть признаны законными, а до-
казательства, полученные в дальнейшем при производстве экспер-
тиз по данным объектам – допустимыми.  

Так, в первом случае такое следственное действие как выемка 
не предназначено для получения частей человеческого организма. 
Если же мы говорим о тех случаях, когда целью проводимого след-
ственного действия является получение подногтевого содержи-
мого, а именно оно является потенциальным вещественным дока-
зательством, то следует учитывать, что ч. 1 ст. 183 УПК РФ прямо 
предусматривает, что выемка проводится только тогда, когда до-
стоверно известно, где и у кого находятся изымаемые предметы, 
что не может констатироваться следователем в отношении подно-
гтевого содержимого. Во втором случае – изъятие в порядке 
ст. 202 УПК недопустимо, т.к. срезы с подногтевым содержимым 
не являются образцами для сравнительного исследования по опре-
делению. Аналогичные ошибки допускаются и при получении 
смывов с частей тела живых лиц, изъятии волос и т. д. 

Для того, чтобы понять, какое следственное действие должно 
быть произведено в конкретной ситуации, необходимо разграни-
чить два понятия: «образцы для сравнительного исследования» 
и «исследуемые объекты» и в зависимости от преследуемых це-
лей в отношении данного материального объекта проводить то 
или иное следственное действие. Так, при необходимости прове-
дения исследования с целью решения идентификационных за-
дач, изымаемый объект будет выступать в роли «образца для 
сравнительного исследования» и подлежит изъятию в порядке 
ст. 202 УПК РФ. Особенность сравнительного образца в том, что 
он априори не может быть связан с расследуемым событием. 
Если же требуется решение неидентификационных задач (клас-

 
391 Елагина Е. В. Анализ и оценка прокурором заключения эксперта: кон-

спект лекции. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2023. С. 20. 
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сификационных, диагностических, ситуационных), когда нас ин-
тересует не установление тождества, а изучение характеристик 
самого изымаемого предмета (как в случае с подногтевым содер-
жимым), то он будет являться «исследуемым объектом» и потен-
циальным вещественным доказательством. В таком случае изъя-
тие может быть произведено в рамках освидетельствования в по-
рядке ст. 179 УПК РФ, так как данная статья применяется при 
необходимости обнаружения на теле человека в частности следов 
преступления (коими и является по сути своей подногтевое содер-
жимое при получении срезов ногтей, следы выстрела при получе-
нии смывов). Возможно также получение такого рода объектов 
при производстве судебно-медицинской экспертизы живых лиц.  

Разграничить «объект» и «образец» можно достаточно легко, 
следует лишь учитывать такое свойство как восполнимость: если 
предмет, представляющий интерес для следователя, может быть 
впоследствии восстановлен и отобран еще раз (как, например, 
сами срезы ногтей, волосы, которые в будущем отрастут), дан-
ный объект скорее всего является «образцом для сравнительного 
исследования». В противном же случае, когда предмет представ-
ляет ценность сам по себе и не может быть восстановлен в тех 
же качествах, он является «объектом исследования». 

Несоблюдение перечисленных требований, подмена понятий 
может привести к тому, что «образцы для сравнительного иссле-
дования» будут приобщены к материалам уголовного дела в ка-
честве вещественных доказательств, чего быть не может. А это, 
в свою очередь, ведет к необходимости применения положений 
ст. 75 УПК РФ и признанию доказательств недопустимыми.  

Рассмотрим еще один немаловажный момент – разграничение 
«комплексной экспертизы» и «комплекса экспертиз». Законода-
тель в ст. 201 УПК РФ и ст. 23 Федерального закона № 73-ФЗ, 
положения которых полностью корреспондируют друг другу, 
раскрывает сущность комплексной судебной экспертизы, в про-
изводстве которой участвуют эксперты разных специальностей. 
При этом, каждый из них проводит исследования в пределах 
своих специальных знаний, а в заключении указывается, какие 
исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие 
факты им были установлены и какие выводы сделаны. Понятие 
«комплекс судебных экспертиз» законодателем не определено, 
однако данная конструкция применяется достаточно часто и 
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предполагает проведение нескольких различных экспертиз в от-
ношении одного и того же объекта или группы.  

Нередко в случаях, когда требуется проведение нескольких 
разных по своей сути и содержанию исследований, на практике 
назначается одна комплексная экспертиза. Е.Р. Россинская при-
водит яркий пример, иллюстрирующий данную ситуацию392. 
Так, в рамках производства по уголовному делу по документу, 
который содержал рукописный текст, печать и подпись, была 
назначена комплексная почерковедческая, дактилоскопическая и 
судебно-техническая экспертиза документов. В данном случае, 
безусловно, правильным было бы назначение комплекса отдель-
ных экспертиз: почерковедческой рукописного текста, дактило-
скопической следов рук и судебно-технической для проверки 
подлинности подписи и печати. Оформление исследований в 
данном случае как комплексной экспертизы представляется не-
верным по следующей причине: согласно ст. 23 Федерального за-
кона № 73-ФЗ, при производстве комплексной экспертизы экс-
перты разных специальностей, компетентные в оценке получен-
ных результатов, формируют общий вывод. В рассмотренном 
примере экспертизы, выполнявшиеся независимо друг от друга, 
были оформлены единым заключением несмотря на то, что об-
щие вопросы не рассматривались. При рассмотрении дела в суде 
был вызван и допрошен лишь один из экспертов, подписавших 
вывод – эксперт-почерковед, который не смог дать ответы на 
многие поставленные судом вопросы, в том числе, касавшиеся ис-
следования следов рук. Очевидно, что комплексную экспертизу 
следует назначать лишь в тех случаях, когда требуется участие 
в ней экспертов в разных областях знания или разных родов 
(видов) судебных экспертиз. 

Рассмотренные нами ошибки, которые представляют собой 
далеко не полный перечень возможных, допускаемые при 
нарушении порядка назначения судебной экспертизы, носят, 
разумеется, не только теоретический, но и практический характер. 
Наличие таких проблем обусловлено отчасти недостаточностью 
в рассматриваемой области базовых знаний у применителя, 
отчасти – недостаточностью правовой регламентации подобных 
вопросов на уровне уголовно-процессуального закона.  
  

 
392 Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. 

Е.Р. Россинской. М.: Проспект, 2012. С. 11. 
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При производстве дознания, предварительного следствия и су-

дебного разбирательства необходимо определить обстоятельства, 
подлежащие установлению. Полный перечень таких обстоятель-
ств содержится в ст. 73 УПК РФ. В данной статье рассмотрены 
наиболее проблемные аспекты, возникающие при формировании 
доказательств по делам о легализации денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступным путем.  

Так, при расследовании преступлений, предусмотренных ста-
тьями 174 и 174.1 УК РФ, важно определить предмет преступле-
ния и связь с другими преступлениями. Кроме того, Верховный 
Суд Российской Федерации отмечает, что «должны быть приве-
дены доказательства, на которых основывается вывод суда о том, 
что денежные средства или иное имущество были приобретены 
преступным путем, а также о том, что наличествует цель придания 
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению та-
кими денежными средствами или иным имуществом»393. 

Многие ученые, приходят к единому мнению, что предметом 
преступления являются денежные средства или иное имущество, 
приобретенные преступным путем. Так же согласно Постановле-
нию Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 07.07.2015 № 32 предметом преступления являются не только 
вышеперечисленные предметы, но и денежные средства или иное 

 
393 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о лега-
лизации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных 
преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого 
преступным путем». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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имущество, полученные в качестве материального вознагражде-
ния за совершенное преступление либо в качестве платы за сбыт 
предметов, ограниченных в гражданском обороте. К денежным 
средствам относятся как наличные или безналичные, так и элек-
тронные деньги в любой национальной валюте. Кроме того, со-
гласно вышеуказанному пленуму, предметом преступлений, 
предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в 
том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных 
активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения 
преступления. Иное имущество в пленуме трактуется как движи-
мое и недвижимое имущество, имущественные права, докумен-
тарные и бездокументарные ценные бумаги, а также имущество, 
полученное в результате переработки имущества, приобретенного 
преступным путем или в результате совершения преступления 
способ легализации394. 

Легализация денежных средств и иного имущества, получен-
ных преступным путем, непосредственно связано с предикатным 
преступлением. Предикатными чаще всего выступают преступле-
ния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, с 
финансово-кредитной системой, с хищением имущества, а также 
преступления коррупционной направленности.  

На практике часто признаки преступлений, предусмотренных 
статьями 174 и 174.1 УК РФ, обнаруживаются при проведении 
предварительного расследования другого преступления, в таких 
случаях лицу, осуществляющему расследование, следует квали-
фицировать действия обвиняемого по совокупности составов. Од-
нако в исключительных случаях, когда признаки легализации де-
нежных средств и иного имущества стали обнаружены после вы-
несения обвинительного приговора судом, тогда уголовное дело 
возбуждается отдельно и базируется на имеющихся в приговоре 
доказательствах395. 

Установив предикатное преступление, рассматриваемых соста-
вов, следователь может получить представление о способе совер-
шения легализации денежных средств или иного имущества, по-

 
394 Там же. 
395 Ерахтина Е.А. Особенности предмета доказывания при расследовании 

легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, добытого пре-
ступным путем // Актуальные вопросы российского судопроизводства: дока-
зывание с использованием современных технологий, 2022, С. 58. 
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лученного преступным путем. Например, при расследование уго-
ловного дела, возбужденного по ст. 228. 1 УК РФ, согласно кото-
рому подозреваемый совершил сбыт наркотических средств с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей, 
важно учитывать, что средства, полученные в результате сбыта, 
часто имеют вид электронных денег или цифровой валюты. 
В связи с чем действия по приданию правомерного вида пользо-
ванию, владению и распоряжению данными средствами, получен-
ными от сбыта наркотических средств, сопряжены с операциями 
по переводу средств на банковские и иные счета.   

На практике судьи часто выносят оправдательный приговор по 

ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, мотивируя свое решение отсутствием 

в деянии состава преступления. Причиной такого решения яв-

ляется неверное определение цели совершения данного пре-

ступления. Из Постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 07.07.2015 № 32 следует, «что о направлен-

ности умысла на легализацию денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных преступным путем, не свидетельствует 

распоряжение ими в целях личного потребления»396 . 

Так, Сыктывкарский городской суд Республики Коми устано-

вил, что действия подсудимых по конвертации криптовалюты Бит-

коин в рубли и последующий перевод денежных средств на элек-

тронный кошелек не являются доказательством наличия цели 

придания правомерного вида владению, пользованию и распоря-

жению денежными средствами у подсудимых, поскольку такие 

действия «необходимы для получения денежных средств и их ис-

пользования в личных целях, в том числе для оплаты товаров 

и услуг»397 . По итогу судебного разбирательства суд вынес оправ-

дательный приговор в части легализации денежных средств, по-

лученных преступным путем, мотивируя свое решение отсут-

ствием в деянии состава преступления.  

 
396 Зарубин А.В., Сапожков А.А. Научно-практический комментарий к поста-

новлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 года 
№ 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобре-
тении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», — Санкт-
Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации, 2020, С. 34-35 

397 Приговор Сыктывкарского городского суда № 1-1196/2019 от 10 июля 
2020 г. по делу №1-142/2020.  
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Также следует учитывать, что в некоторых случаях действия 
по распоряжению имуществом, полученным преступным путем, 
охватывается предикатным преступлением и квалификации по 
совокупности не требует. Так, действия по ст. 228.1 УК РФ, 
направленные на сбыт наркотических средств, не подлежат квали-
фикации по совокупности по ст. 174 УК РФ или ст. 174.1 УК РФ.  

Обстоятельствами, указывающими на действия подозревае-
мого или обвиняемого по приданию правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению преступными доходами, могут счи-
таться деяния, направленные на создание сложной цепи операций 
с имуществом, полученным преступным путем.  

Преступниками разработано множество способов по отмыва-
нию денежных средств и иного имущества, полученных пре-
ступным путем. Конечный этап схем по легализации такого иму-
щества часто сопровождается официальными юридически зна-
чимыми действиями, например, такими как заключение договора 
купли-продажи, внесение имущества в единый государственный 
реестр недвижимости и т.д. Также следует учитывать, что отмы-
тыми могут считаться денежные средства, смешанные с доходом 
хозяйствующего субъекта. Ярким примером этого является дея-
тельность известного гангстера Альфонсо Капоне, преступные 
доходы которого смешивались с выручкой сети прачечных само-
обслуживания398.  

Таким образом, следователь в ходе расследования должен 
определить все необходимые обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию, с целью установления истины по уголовному делу. Об-
стоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ требуют уточнений в за-
висимости от специфики расследуемого уголовного дела. Так, при 
расследовании преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 
УК РФ следователю и прокурору следует обратить особое внима-
ние на предмет преступления, связь с предикатным преступле-
нием и важность сведений, подтверждающих цель подозревае-
мого или обвиняемого придать правомерный вид владению, поль-
зованию и распоряжению денежными средствами и иным имуще-
ством, полученных преступным путем.  

  

 
398 А. В. Шашкова Международная и национальная практика противодей-

ствия коррупции и отмыванию незаконных доходов: Практика корпоративного 
управления: Учеб. пособие для студентов вузов, — М. : Издательство «Аспект 
Пресс», 2014, С. 13 
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NOVELS OF THE CHISINAU 
CONVENTION ON MUTUAL 
LEGAL ASSISTANCE AND 
LEGAL RELATIONS IN 
CIVIL, FAMILY AND CRIMI-
NAL CASES IN THE FIELD OF 
CRIMINAL PROCEEDINGS  
 

The article examines the key inno-
vations of the Chisinau Convention 
on Mutual Legal Assistance and 
Legal Relations in Civil, Family 
and Criminal Matters in terms of 
regulation of international legal co-
operation in criminal matters, with 
an emphasis on corresponding 
changes in the criminal procedural 
law and departmental legal regula-
tion on the analyzed issues 
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в уголовно-процессуальном за-
коне и ведомственном правовом 
регулировании по рассматривае-
мым вопросам 
 
Ключевые слова: международное 
сотрудничество в сфере уголов-
ного судопроизводства, Кишинев-
ская конвенция о взаимной право-
вой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, выдача лица для 
уголовного преследования и (или) 
исполнения приговора, направле-
ние и исполнение запросов о пра-
вовой помощи по уголовным де-
лам, избрание меры пресечения в 
виде заключения под стражу 
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В статье рассматриваются особен-
ности тактики следственного 
осмотра по делам о преступле-
ниях, посягающих на культурные 
ценности, на подготовительном, 
рабочем и заключительном этапах. 
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FEATURES OF THE TACTICS 
OF INVESTIGATIVE INSPEC-
TION IN CASES OF CRIMES 
INFRINGING ON CULTURAL 
VALUES 
 
The article deals with the features of 
the tactics of investigative inspec-
tion in cases of crimes encroaching 
on cultural values at the preparatory, 
working and final stages. Tactical 
recommendations are given to prac-
titioners 
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ДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
В статье рассматривается значе-
ние следственных версий для 
расследования преступления, 
предусмотренного ст. 171 УК РФ 
и рационального планирования 
деятельности следователя. Рас-
смотрены особенности выдвиже-
ния следственных версий по рас-
сматриваемому преступлению 
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BUILDING INVESTIGATIVE 
VERSIONS IN THE INVESTI-
GATION OF ILLEGAL ENTRE-
PRENEURSHIP 
 
The article discusses the importance 
of investigative versions for the inves-
tigation of a crime under Article 171 
of the Criminal Code of the Russian 
Federation and the rational planning 
of the investigator's activities. The 
features of the nomination of investi-
gative versions of the crime under 
consideration are considered 
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УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НА-
ЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

Криминалистическое обеспечение 
является важным фактором эффек-
тивности уголовного преследова-
ния по уголовным делам о налого-
вых преступлениях. В ходе уго-
ловно-процессуального доказыва-
ния необходимо подвести надеж-
ную научную основу под утвержде-
ние о совершении лицом налого-
вого преступления. Специальные 
знания о значимых для принятия ре-
шения по делу фактах могут быть 
получены как от сотрудников нало-
говой инспекции, проводивших вы-
ездную налоговую проверку, так и 
экспертов Судебно-экспертного 
центра Следственного комитета 
Российской Федерации 
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СRIMINALISTICS SUPPORT 
OF CRIMINAL PROSECU-
TION IN CRIMINAL CASES OF 
TAX CRIMES 

 
Сriminalistics support is an im-
portant factor in the effectiveness 
of criminal prosecution in criminal 
cases of tax crimes. In the course of 
criminal procedural evidence, it is 
necessary to provide a reliable sci-
entific basis for the assertion that a 
person has committed a tax crime. 
Special knowledge about the facts 
that are significant for making a de-
cision in the case can be obtained 
both from the tax inspectorate em-
ployees who conducted the on-site 
tax audit, and from the experts of 
the Forensic Expert Center of the 
Investigative Committee of the 
Russian Federation 
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА В УГО-

ЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ  

ДОКАЗЫВАНИИ 

 

В настоящей статье исследуются 

особенности участия специалиста 

в уголовно-процессуальном дока-

зывании, выявленные по результа-

там исследования и обобщения ре-

зультатов судебной практики. В 

статье анализируются допускае-

мые на практике ошибки право-

применения, выявляются особен-

ности оценки судами таких доказа-

тельств, как заключение и показа-

ния специалиста, при постановле-

нии судебных актов 
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правоприменение, недопусти-
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NAL PROCEDURE EVIDENCE  

 

 

This article examines the features of 

the participation of a specialist in 

criminal procedural evidence, iden-

tified from the results of research 

and generalization of the results of 

judicial practice. The article ana-

lyzes the mistakes made in law en-

forcement in practice, identifies the 

peculiarities of the courts' assess-

ment of such evidence as the con-

clusion and testimony of a specialist 

when issuing judicial acts 
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тета МВД России 
 
СЕТЬ ИНТЕРНЕТ КАК 
СРЕДСТВО СОВЕРШЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 
ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
В современном мире каждый ре-
бенок свободно пользуется Ин-
тернетом. Находясь в виртуаль-
ном пространстве, несовершен-
нолетние часто становятся жерт-
вой интернет-угроз, посягающих 
на их половую неприкосновен-
ность. В статье затрагиваются 
проблемы, возникающие при ква-
лификации указанных деяний. 
Рассматриваются существующие 
подходы к определению места 
преступления и иных элементов, 
составляющих криминалистиче-
скую характеристику данной ка-
тегории преступлений. Опреде-
лена необходимость в обязатель-
ном создании резервных копий 
смс-переписок в социальных се-
тях, предоставлении провайде-
рами информации о субъекте 
преступного посягательства, а 
также в разработке программного 
обеспечения, позволяющего вы-
являть факты интернет-насилия 
 
Ключевые слова: сеть Интер-
нет; интернет-груминг; несовер-
шеннолетний; киберпреступник; 
информационно-телекоммуника-
ционные технологии; социальные 
сети; мессенджеры 
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THE INTERNET AS A MEANS 
OF COMMITTING CRIMES 
AGAINST SEXUAL FREE-
DOM AND INVIOLABILITY 
OF MINORS: CURRENT 
PROBLEMS AND WAYS TO 
SOLVE THEM  
 
 
In the modern world, every child 
uses the Internet freely. While in 
the virtual space, minors often 
become victims of Internet 
threats that infringe on their sex-
ual integrity. The article touch-
esconsidered. The necessity of 
mandatory creation of backup 
copies of SMS messages in social 
networks, provision by providers 
of information about the subject 
of criminal encroachment, as well 
as the development of software 
that allows to identify the facts of 
Internet violence is determinedu-
pon the problems arising in the 
qualification of these acts. The 
existing approaches to determin-
ing the crime scene and other el-
ements that make up the criminal-
istic characteristics of this cate-
gory of crimes are  
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СЛЕДОВАНИИ МОШЕННИ-
ЧЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВА-
НИЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
 
В данной научной статье изложен 
алгоритм действий следователя 
при расследовании мошенни-
честв с использованием сотовой 
связи. 21 век характеризуется вы-
соким ростом темпа цифровиза-
ции во всех сферах жизнедея-
тельности человека. Преступная 
деятельность не является исклю-
чением, средства совершения 
преступных действий также раз-
виваются и приобретают новый 
вид. С учетом складывающейся 
криминогенной обстановки в 
России и с учетом роста количе-
ства преступлений, совершае-
мых дистанционным способом, 
обосновывается необходимость 
алгоритмизации действий сле-
дователя при расследовании вы-
шеуказанных преступлений. На 
основе изученной литературы, 
материалов судебно-следствен-
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THE ALGORITHM OF THE IN-
VESTIGATOR'S ACTIONS IN 
THE INVESTIGATION OF 
FRAUD USING CELLULAR 
COMMUNICATIONS 
 
This scientific article describes the 
algorithm of the investigator's ac-
tions in the investigation of fraud 
using cellular communications. The 
21st century is characterized by a 
high growth rate of digitalization in 
all spheres of human activity. Crim-
inal activity is no exception, the 
means of committing criminal acts 
are also developing and acquiring a 
new look. Taking into account the 
current criminogenic situation in 
Russia and taking into account the 
increase in the number of crimes 
committed remotely, the necessity 
of algorithmization of the investiga-
tor's actions in the investigation of 
the above crimes is justified. On the 
basis of the studied literature, mate-
rials of forensic investigative prac-
tice, typical investigative situations 
and mistakes of investigators in the 
investigation of fraud using cellu-
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ной практики установлены ти-
пичные следственные ситуации и 
ошибки следователей при рассле-
довании мошенничеств с исполь-
зованием сотовой связи. В данной 
статье предлагаются рекоменда-
ции в виде упорядоченного алго-
ритма производства следственных 
и процессуальных действий, с це-
лью упрощения и систематизации 
расследования вышеуказанных 
преступлений  

Ключевые слова: мошенниче-
ство, следователь, средства сото-
вой связи, алгоритм расследова-
ния, следственное действие, про-
цессуальное действие 

 

lar communications have been es-
tablished. This article offers recom-
mendations in the form of an or-
dered algorithm for the production 
of investigative and procedural ac-
tions, in order to simplify and sys-
tematize the investigation of the 
above crimes  
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К ВОПРОСУ О ВНЕПРОЦЕС-
СУАЛЬНОЙ ОСВЕДОМЛЕН-
НОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ КАК 
ОСНОВАНИИ ЕГО ОТВОДА 
 
В статье поднимается проблема 
внепроцессуальной осведомлен-
ности следователя, которая 
должна рассматриваться как ос-
нование для его отвода. Предла-
гается под нею понимать полу-
чение сведений из непроцессу-
ального источника. К процессу-
альным, в свою очередь, отно-
сятся – проводимые следовате-
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TO THE QUESTION OF THE IN-
VESTIGATOR'S EXTRA-PRO-
CEDURAL AWARENESS AS 
THE BASIS OF HIS RECUSAL 
 
The article raises the problem of ex-
tra-procedural awareness of the in-
vestigator, which should be consid-
ered as the basis for his recusal. It is 
proposed to understand it as obtain-
ing information from a non-proce-
dural source. Procedural, in turn, in-
cludes investigative actions carried 
out by the investigator, responses to 
his requests, other documents, expert 
and specialist opinions. The results 
of the ORD, which do not fall under 
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лем следственные действия, от-
веты на его запросы, иные доку-
менты, заключения эксперта и 
специалиста. Результаты ОРД, не 
подпадающие ни под одну из этих 
категорий и стоящие особняком, 
обретают статус процессуального 
источника в силу упоминания в 
п.4 ч.2 ст.38 УПК РФ такого пол-
номочия следователя как дача ор-
гану дознания поручений о произ-
водстве ОРМ. Выносится на об-
суждение вопрос о слиянии след-
ственной и оперативно-розыскной 
деятельности  

Ключевые слова: коррупция, за-
держание с поличным, выезд на 
место происшествия, опера-
тивно-розыскные мероприятия, 
отвод следователя, процессуаль-
ный источник, внепроцессуаль-
ная осведомленность, слияние 
следственной и оперативно-ро-
зыскной деятельности 

any of these categories and stand 
apart, acquire the status of a proce-
dural source by virtue of the mention 
in paragraph 4 of Part 2 of Article 38 
of the Criminal Procedure Code of 
the Russian Federation of such an 
investigator's authority as giving 
instructions to the body of inquiry 
on the production of ORM. The is-
sue of merging investigative and 
operational investigative activities is 
being put up for discussion 
 
 

Keywords: corruption, red-
handed detention, departure to the 
scene of the incident, operational 
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теза и ставят перед экспертами но-
вые задачи. В статье анализиру-
ется алгоритм изменения голоса 
при помощи современных про-
грамм. Предлагаются некоторые 
особенности, на которые стоит об-
ратить внимание при производ-
стве фоноскопической экспертизы 
подобного вида фонограмм 
 
Ключевые слова: цифровые тех-
нологии, голосовой синтез, судеб-
ная фоноскопическая экспертиза 

algorithm of voice change using 
modern programs. Some features 
are proposed that are worth paying 
attention to when producing pho-
noscopic examination of this type 
of phonograms  
 
 
 
 
Keywords: digital technologies, 
voice synthesis, forensic phono-
scopic examination 

ДЖОЛА Всеволод Александро-

вич, аспирант Балтийского Феде-

рального Университета имени 

Иммануила Канта 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИТУА-

ЦИОННОГО ПОДХОДА ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВ-

НОГО ДЕЛА О ЭКОЛОГИЧЕ-

СКОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

В статье рассматривается теку-

щее состояние уровня расследо-

вания экологических преступле-

ний. Также автором предлагается 

внедрение метода ситуационного 

моделирования в процесс рассле-

дования и приводятся типовые 

следственные ситуации, харак-

терные для преступлений, связан-

ных с использованием гидро-

сферы на первоначальном этапе 

 

Ключевые слова: метод ситуа-

ционного моделирования, рас-

следование преступлений, эколо-

гические преступления, преступ-

ления связанные с использова-

нием гидросферы 

DZHOLA Vsevolod A. post-grad-

uate student of the Immanuel Kant 

Baltic Federal University  

 

THE USE OF A SITUATIONAL 

APPROACH IN THE INVESTI-

GATION OF A CRIMINAL 

CASE OF AN ENVIRONMEN-

TAL CRIME 

 

The article examines the current 

state of the level of investigation of 

environmental crimes. The author 

also proposes the introduction of the 

situational modeling method into 

the investigation process and pro-

vides typical investigative situations 

characteristic of crimes related to 

the use of the hydrosphere at the in-

itial stage  

 

 

Keywords: situational modeling 

method, crime investigation, envi-

ronmental crimes, crimes related to 

the use of the hydrosphere 

ЕДИГАРОВА Алина Альбер-
товна, студентка 4 курса Санкт-

EDIGAROVA Alina A., 4th year 

students of the St. Petersburg Law 



346 

Петербургского юридического 
института (филиала) Универси-
тета прокуратуры Российской 
Федерации 
 

научный руководитель 
ГРИГОРЬЕВА Мария Алек-
сандровна, доцент кафедры уго-
ловного процесса и криминали-
стики Санкт-Петербургского 
юридического института (фили-
ала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 
 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННО-
СТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАС-
КРЫТИЯ ИНСЦЕНИРОВОК 
ИЗНАСИЛОВАНИЙ 
 
В данной статье рассматриваются 
формы инсценировок изнасило-
ваний. Изучаются негативные об-
стоятельства при выявлении ин-
сценировок изнасилований, а 
также иные способы выявления и 
раскрытия инсценировок пре-
ступлений данного вида 
 
Ключевые слова: преступная 
инсценировка, инсценировка из-
насилований, негативные обстоя-
тельства 

Institute (branch) University of the 

Prosecutor's Office-tours of the 

Russian Federation  

 

 

scientific supervisor 
GRIGORIEVA Maria A., Docent 
at the Department of criminal proce-
dure and criminalistics, St. Peters-
burg Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor's Of-
fice of the Russian Federation, Can-
didate of Law, Docent  
 
 
SOME FEATURES OF IDEN-
TIFICATION AND DISCLO-
SURE OF RAPE SCAMS  
 
 
This article discusses the forms of 
rape scentions. Negative circum-
stances in the detection of rape stag-
ings, as well as other methods of de-
tecting and disclosing rapes of 
crimes of this type are being studied  
 
 
 
Keywords: criminal staging, stag-
ing rape, negative circumstances 

ЕЛАГИНА Елена Владими-

ровна, профессор кафедры уго-

ловного процесса и криминали-

стики Санкт-Петербургского 

юридического института (фили-

ала) Университета прокуратуры 

Российской Федерации, кандидат 

юридический наук, доцент 

 

ELAGINA Elena V., Professor of 

the Department of Criminal Proce-

dure and Criminology of the St. Pe-

tersburg Law Institute (branch) of 

the University of the Prosecutor's 

Office of the Russian Federation, 

Candidate of Legal Sciences, Asso-

ciate Professor  

 



347 

ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ДОКАЗА-

ТЕЛЬСТВ, ПРЕДСТАВЛЕН-

НЫХ СТОРОНОЙ ЗАЩИТЫ 
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The article deals with issues related 
to the violation of the procedure for 
the appointment of a forensic exam-
ination, defined in Article 195 of the 
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ст. 195 УПК РФ, связанные с не-
выполнением ч. 3 данной статьи. 
Проводится анализ судебной 
практики по влиянию этого нару-
шения на признание заключения 
эксперта допустимым доказа-
тельством. Выявлены противоре-
чия в правоприменительной и су-
дебной практике, указывается на 
необходимость четкого право-
вого регулирования данного во-
проса в уголовно-процессуаль-
ном законе. 
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СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕ-
СКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УГО-
ЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ КНР 
 

В данной статье рассматривается 
современное состояние судебно-
психиатрической экспертизы в 
Китае. Автор раскрывает некото-
рые проблемные вопросы, кото-
рые на сегодняшний день тре-
буют особого внимания. Для ил-
люстрации поставленных вопро-
сов в статье приведены конкрет-
ные примеры из практики 
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AMINATION IN THE CRIMI-
NAL PROCESS OF THE PEO-
PLE'S REPUBLIC OF CHINA 

This article examines the current 

state of forensic psychiatric exami-

nation in China. The author reveals 

some problematic issues that cur-

rently require special attention. To 

illustrate the questions raised, the 

article provides specific examples 

from practice 
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В статье освящены составные ча-
сти правового регулирования вы-
дачи лица для уголовного пресле-
дования или исполнения приго-
вора. Автор кратко характеризует 
каждую из частей, отдельно ак-
центирует внимание на измене-
ниях, произошедших в части при-
менения международного зако-
нодательства 
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The article highlights the compo-
nents of the legal regulation of the 
extradition of a person for crimi-
nal prosecution or execution of a 
sentence. The author briefly char-
acterizes each of the parts, sepa-
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В статье рассмотрены отдельные 

аспекты организации расследова-

ния преступлений, связанных с со-

зданием «финансовых пирамид». 

Выделена проблематика, связан-

ная с проведением первоначаль-

ных следственных действий, опре-

делены типичные следственные 

ситуации, возникающие в ходе рас-
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The article examines certain as-

pects of organizing the investiga-

tion of crimes related to the crea-

tion of «financial pyramids». The 

problems associated with the ini-

tial investigative actions are high-

lighted, and typical investigative 

situations that arise during the in-

vestigation are identified. The 

difficulty of carrying out investi-

gative actions at the initial stage 

of the investigation to establish 

the intent of the perpetrators to 
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В статье сжато рассматриваются 

проблемы, обусловленные недо-

статочностью процессуальных 

средств участия прокурора в со-

временном досудебном уголов-

ном судопроизводстве. Это огра-

ничивает сферу использования 

им криминалистического мышле-

ния в данной стадии процесса. 

Высказывается мнение о необхо-

димости, а также о пределах его 

использования прокурором в со-

временных правовых условиях 
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prosecutor's participation in mod-

ern pre-trial criminal proceedings. 
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of his use of forensic thinking at 

this stage of the process. The opin-

ion is expressed about the neces-

sity, as well as about the limits of 

its use by the prosecutor in modern 

legal conditions 
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В статье рассматриваются осо-

бенности проведения осмотра ме-

ста происшествия по делам о пре-

ступлениях в сфере информаци-

онно-коммуникационных техно-

логий, в частности предусмот-

ренные ст. 164.1 УПК РФ. Особое 

внимание уделяется определе-

нию места проведения рассмат-

риваемого следственного дей-

ствия, использованию технико-

криминалистических средств 
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SCENE EXAMINATION IN CY-
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The article discusses the specifics of 

conducting an inspection of the 

scene of an incident in cases of 

crimes in the field of information and 

communication technologies, in par-

ticular those provided for in Article 

164.1 of the Criminal Procedure 

Code of the Russian Federation. Par-

ticular attention is paid to determin-

ing the location of the investigative 

action under consideration, the use of 

technical and forensic means  
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собой базу для собирания цифро-

вых доказательств. Тема данного 

исследования касается изучения 

основных направлений использо-

вания компьютерных технологий 

в деятельности следователя, яв-

ляющегося ключевым субъектом 

судебного делопроизводства. Ак-

туальность изучаемой темы под-

тверждается важностью собира-

ния доказательств, а также изуче-
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During the writing of the article, 

the essence of digital infor-

mation was determined, which is 

the basis for collecting digital 

evidence. The topic of this study 

concerns the study of the main 

directions of the use of computer 

technology in the activities of 

the investigator, who is a key 

subject of judicial proceedings. 

The relevance of the topic under 

study is confirmed by the im-

portance of collecting evidence, 

as well as studying information 

in crimes and offenses commit-

ted using digital technologies. In 

addition, ordinary crimes com-

mitted under a similar scenario 

are much easier to qualify and 

consider when using modern 

technologies  
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вопроса обеспечения безопасно-

сти потерпевшего и свидетелей 

посредством использования си-
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The article is devoted to the study of 

the issue of ensuring the safety of 

the victim and witnesses through the 

use of videoconferencing systems. 

The author focuses on the procedure 

for conducting remote interrogation 
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This article discusses the tactical 
features of the interrogation of a mi-
nor suspect in cases related to drug 
trafficking. An individual approach 
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средств. Индивидуальный подход 
к допросу несовершеннолетних 
подозреваемых позволит наибо-
лее эффективно раскрывать по-

добные преступления 
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ЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В статье автор акцентирует вни-

мание на вопросе транснацио-

нальности коррупционной пре-

ступности в векторе особенно-

стей расследования данной кате-

гории преступлений. Анализиру-

ются потенциальные и реальные 

проблемы, возникающие перед 

следователем в ходе ведения про-

изводства по делам о взяточниче-
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PROBLEMATIC ASPECTS OF 

THE INVESTIGATION OF 

TRANSNATIONAL CORRUP-

TION CRIMES 

 

In the article, the author focuses on 

the issue of the transnationality of 

corruption crime in the vector of 

features of the investigation of this 

category of crimes. The potential 

and real problems facing the inves-

tigator in the course of conducting 

proceedings on bribery cases with 

foreign elements are analyzed. A 

proposal is made on the need for 
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ствах, имеющих зарубежные эле-

менты. Высказывается предложе-

ние о необходимости многоас-

пектного исследования и разра-

ботки механизмов разрешения 

выявленных проблем 
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транснациональный характер, 

иностранное должностное лицо 
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ЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В статье рассматриваются про-

блемы определения тактики под-

готовки государственного обви-

нителя к судебному заседанию, 

ее понятия и содержания. Авто-

ром анализируются различные 

точки зрения по этому вопросу и 
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TACTICS OF PREPARATION 

OF THE PUBLIC PROSECU-

TOR FOR THE COURT SES-

SION: THE FORENSIC AS-

PECT 

 

The article deals with the problems 

of determining the tactics of prepar-

ing a public prosecutor for a court 

session, its concepts and content. 

The author analyzes various points 

of view on this issue and develops 

his own position on this topic  
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вырабатывается собственная по-

зиция по данной теме 
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В статье рассматриваются во-

просы необходимости примене-

ния средств 3D -моделирования в 

уголовном судопроизводстве 

Республики Беларусь. Рассматри-

ваются примеры использования 

данных средств в практике Рес-

публики Беларусь 
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The article discusses the necessity 

of using 3D modeling tools in crim-

inal proceedings of the Republic of 

Belarus. Examples of the use of 

these tools in the practice of the Re-
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РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИ-

ОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Статья посвящена комплексной 

судебной психолого-лингвисти-

ческой экспертизе, назначаемой 

при расследовании преступле-

ний, связанных с коррупцией. Пе-

речислены вопросы, которые мо-

гут быть решены экспертами, и 

материалы, традиционно предо-

ставляемые в их распоряжение. 

Описаны методология и алго-

ритм проведения экспертного ис-

следования. Сделан вывод о целе-

сообразности использования спе-

циальных знаний в области пси-

хологии и лингвистики по делам, 

связанным со взяточничеством 
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The article deals with the complex 

forensic psychological and linguis-

tic expertise appointed during the 

investigation of crimes related to 

corruption. Listed are questions that 

can be addressed by experts and ma-

terials traditionally made available 

to them. The methodology and algo-

rithm of the expert study are de-

scribed. It is concluded that it is ex-

pedient to use special knowledge in 

the field of psychology and linguis-

tics in cases involving bribery  
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В статье описаны практические 

основы порядка назначения раз-

личных видов Электронно-вы-

числительной техники (ЭВТ) для 

производства судебных компью-

терных экспертиз  
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ing various types of Electronic com-

puting equipment (EVT) for the 
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Статья посвящена одному из важ-

нейших аспектов в расследовании 

мошенничества – привлечению 

сведущих лиц. Автор акцентирует 

внимание на факторе постоянного 

расширения мошеннических схем 

и сложности их исследования. Ука-

зываются формы применения спе-

циальных знаний, приводится пе-

речень соответствующих экспер-

тиз различного класса с обозначе-

нием разрешаемых ими задач. 

Обосновывается важность пра-

вильного выбора сведущих лиц 

следователем (дознавателем) 

 

Ключевые слова: мошенниче-

ство, сведущие лица, специаль-

ные знания, экономические экс-

пертизы, экспертизы при рассле-

довании мошенничества 

The article is devoted to one of the 

most important aspects of fraud in-

vestigation – involvement of ex-

perts. The author emphasizes the 

factor of constant expansion of 

fraudulent schemes and the com-

plexity of their investigation. The 

forms of application of special 

knowledge are indicated, the list of 

relevant expertise of different clas-

ses with the designation of tasks 

solved by them is given. The im-

portance of correct choice of experts 

by the investigator (inquirer) is 

proved  
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ДОЗРЕВАЕМОГО В СОВЕР-

ШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

В статье автор изучает необходи-

мость изучения личности несо-

вершеннолетнего подозревае-
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позиции установления уголовно-

правовых признаков субъектив-

ной стороны преступления, но и 
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IDENTITY OF A MINOR SUS-

PECTED OF COMMITTING A 

CRIME  

 

 

In the article, the author examines 

the need to study the personality of 

a minor suspect (accused), not only 

from the point of view of establish-

ing criminal and legal signs of the 

subjective side of the crime, but also 

criminalistically significant aspects 
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криминалистически значимые ас-

пекты влияния совершеннолет-

них лиц на формирование лично-

сти подростка, его жизненные 

ориентиры. Автор анализирует 

позитивные и негативные обстоя-

тельства, влияющие на несовер-

шеннолетнего, рассматривает по-

нятие моббинга, присутствую-

щего в подростковом коллективе 
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совершаемые несовершеннолет-

ними, негативное влияние взрос-

лых преступников, вовлечение 

подростков, интернет-сайты 

of the influence of adults on the for-

mation of a teenager's personality, 

his life guidelines. The author ana-

lyzes the positive and negative cir-

cumstances affecting a minor, con-

siders the concept of mobbing pre-

sent in a teenage group  
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The article discusses the state of le-

gality in the investigation and 

maintenance of state prosecution in 

criminal cases in the field of na-

tional projects  
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БУДУЩЕЕ 

 

В тезисах научной статьи рас-

сматриваются вопросы, связан-

ные с историей возникновения 

криминалистических ДНК-иссле-

дований в мировой и отечествен-

ной практике, их значением и ме-

тодами в рамках современной 

криминалистической идентифи-

кации. Также в представленных 

материалах приводятся некото-

рые перспективные направления 

развития молекулярно-генетиче-

ских экспертиз в криминалистике 
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The theses of the scientific article 
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vide some promising directions for 
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В статье анализируется пробле-

матика возмещения вреда, причи-

няемого жизни и здоровью граж-

дан в результате ДТП. Помимо 

возмещения имущественного и 

неимущественного ущерба, в 

рамках гражданского иска в уго-

ловном судопроизводстве заявля-

ются требования о компенсации 

морального вреда 

 

Ключевые слова: гражданский 

иск, уголовный процесс, возме-

щение вреда, компенсация мо-

рального вреда 
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SOME PROBLEMS OF COM-

PENSATION FOR HARM IN 

THE FRAMEWORK OF CIVIL 

ACTION IN CRIMINAL CASES 

ABOUT ROAD ACCIDENTS 

 

The article analyzes the problems of 

compensation for harm caused to 

the life and health of citizens as a re-

sult of an accident. In addition to 

compensation for property and non-

property damage, as part of a civil 

claim in criminal proceedings, 

claims for compensation for moral 

damage are made  
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ТОЛКОВАНИЕ КАК МЕТОД 

УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК В 

ТЕКСТЕ УГОЛОВНОГО ЗА-

КОНА 

 

В настоящей статье автором рас-

сматриваются проблемы толкова-

ния текста уголовного закона, его 

основные способы, а также сфор-

мулированы краткие рекоменда-

ции по улучшению качества изда-

ваемых уголовно-правовых актов 
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права, уголовный закон, фактиче-

ская ошибка, юридическая ошибка 

INTERPRETATION AS A 

METHOD OF THE ELIMINA-

TION MISTAKES IN THE TEXT 

OF THE CRIMINAL LAW  

 

The author examines the problems 

of interpretation of the text of the 

criminal law, its main methods, and 

also formulated brief recommenda-

tions for improving the quality of is-

sued criminal legal acts  
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В статье рассматриваются опреде-
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SOME ISSUES IN THE INVES-

TIGATION OF CRIMES RE-

LATED TO SUICIDE OF MI-

NORS 

 

 

The article discusses certain fea-

tures of the investigation of crimes 

in the field of inducing minors to 
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ния преступлений в сфере склоне-

ния несовершеннолетних к само-

убийству. Выделяются следствен-

ные действия и иные процессуаль-

ные действия, необходимые при 

расследовании таковых 
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commit suicide. Investigative ac-

tions and other procedural actions 

necessary in the investigation of 

such are highlighted 
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В статье на основе материалов 
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лиз практики применения языка 

документов уголовного процесса 
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Based on criminal case files, the au-

thor analyzes the practice of use the 

language of documents of the crim-

inal process  
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ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИ-

СТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-

НИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕ-

ДОВАНИЯ ЛИЦ, СОВЕРША-

ЮЩИХ МОШЕННИЧЕСТВА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СО-

ВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

В статье автором рассмотрены 

причины увеличения преступле-

ний в сфере мошенничеств, совер-

шаемых с использованием совре-

менных технологий. Кроме того 

уделено особое внимание пробле-

мам криминалистического обес-

печения уголовного преследова-

ния лиц их совершающих 
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дистанционные хищения, крими-

налистическое обеспечение, ки-
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PROBLEMS OF CRIMINAL-

ISTIC SUPPORT OF CRIMI-

NAL PROSECUTION OF PER-

SONS COMMITTING FRAUD 

USING MODERN TECHNOL-

OGIES  

 

 

In the article, the author examines 

the reasons for the increase in 

crimes in the field of fraud commit-

ted using modern technologies. In 

addition, special attention is paid to 

the problems of criminalistic sup-

port of criminal prosecution of those 

who commit them 
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AND INVESTIGATING CRI-
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В статье рассматриваются харак-

теристика следов запаха и про-

блемы, возникающие в области 

одорологической экспертизы. 

Автором проанализирована прак-

тика, связанная с положительным 

опытом применения обозначен-

ной выше экспертизы в раскры-

тии преступлений, а также пред-

ложены рекомендации по разре-

шению проблемных вопросов в 

рассматриваемой сфере 

 

Ключевые слова: криминали-

стика, одорология, одорологиче-

ская экспертиза, следы запаха, 

преступление 

The article discusses the character-

istics of odor traces and the prob-

lems arising in the field of odorolog-

ical expertise. The author analyzes 

the practice associated with the pos-

itive experience of using the above-

mentioned expertise in solving 

crimes, and also offers recommen-

dations for resolving problematic is-

sues in this area  
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УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗ-

ВОДСТВЕ 

 

В статье рассматриваются про-

блемы применения криминалисти-

ческих средств, допустимых для по-

лучения идеальных следов, на сего-

дняшний день основными из кото-

рых в современном российском уго-

ловном судопроизводстве, явля-

ются следственные действия 
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FORENSIC MEANS OF OB-

TAINING PERFECT TRACES 

IN CRIMINAL PROCEEDINGS  

 

 

 

The article discusses the problems 

of using forensic tools that are per-

missible for obtaining ideal traces, 

today the main of which in modern 

Russian criminal proceedings are 

investigative actions  
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ВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
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ABOUT SOME ISSUES OF FO-

RENSIC SUPPORT OF INVES-

TIGATIONS OF FRAUD USING 

COMMUNICATION MEANS  

 

 

This article discusses the issues of 

forensic support for the investiga-

tion of fraud using communications 

media. The authors highlight some 
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использованием средств связи. Ав-

торами выделяются некоторые 

проблемы, с которыми сталкива-

ются правоприменители в про-

цессе расследования данных видов 

преступлений. В ходе работы был 

сделан вывод о том, что развитие 

информационных технологий и 

процесс цифровизации общества 

требуют активного улучшения и со-

здания новых технических и крими-

налистических инструментов для 

успешного расследования преступ-

лений, которые попадают под дей-

ствие статей 159-159.6 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 
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ское обеспечение; мошенничество; 

средства связи; экономическая пре-

ступность; защита собственности 

of the problems that law enforce-

ment officers face in the process of 

investigating these types of crimes. 

In the course of the work, it was 

concluded that the development of 

information technology and the pro-

cess of digitalization of society re-

quire active improvement and crea-

tion of new technical and forensic 

tools for the successful investiga-

tion of crimes that fall under Arti-

cles 159-159.6 of the Criminal Code 

of the Russian Federation  
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The article discusses the main prob-

lems of conducting operational in-

vestigative measures that may affect 

the formation of the evidence base 

in a criminal case of a customs 
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ловному делу о таможенном пре-

ступлении. Предложены возмож-

ные пути решения отдельных про-

блем, в том числе в части усиления 

прокурорского надзора за исполне-

нием законов органами, осуществ-

ляющими ОРД 
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тивно-розыскное мероприятие, 

прокурор, уголовное дело, тамо-

женная сфера 

crime. Possible ways of solving cer-

tain problems are proposed, includ-

ing in terms of strengthening the 

prosecutor's supervision over the 

execution of laws by the bodies car-

rying out the ORDO  
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ПОД СТРАЖЕЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ)- 

 

В статье анализируются измене-

ния законодательства 2023 года в 

области задержания и содержа-

ния под стражей обвиняемых (по-
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The article analyzes the changes in 

the legislation of 2023 in the field of 

detention and detention of accused 

(suspects)  
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ПОКАЗАНИЙ СВИДЕТЕЛЯ 

В статье рассматриваются во-

просы, характеризующие особен-

ности определения уровня объек-

тивности показаний свидетелей, 

особенности, влияющие на иска-

жение информации сообщаемой 

свидетелями в различных сферах 

судопроизводства 
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The article discusses issues charac-
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the level of objectivity of witness 

testimony, features affecting the 

distortion of information reported 

by witnesses in various areas of le-

gal proceedings  
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О ДУАЛИЗМЕ СУДЕБНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ПОСТА-

НОВЛЕНИЮ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ И КОНСУЛЬТАТИВ-

НОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕ-

ЦИАЛИСТА ПО ПОРУЧЕ-

НИЮ ЗАЩИТНИКА 

В статье анализируются спорные 

законодательные положения, тео-

ретические подходы о понятиях 
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sity of the Ministry of Internal Af-
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ON THE DUALISM OF THE 

FORENSIC EXAMINATION 

BY THE INVESTIGATOR'S 

DECISION AND THE EX-

PERT'S ADVISORY OPINION 

ON BEHALF OF THE DE-

FENDER 

 

The article analyzes controversial 

legislative provisions, theoretical 

approaches about the concepts of 
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«эксперта» и «специалиста», про-

тиворечивая судебно-следствен-

ная практика по признанию кон-

сультативного заключения спе-

циалиста источником доказа-

тельств. Автор предлагает более 

точно и полно определить про-

цессуальный статус специалиста, 

наделить защитника правом 

назначения судебных экспертиз 

 

Ключевые слова: адвокат, доказа-

тельства, континентальная модель, 

конфликт обвинения и защиты 

"expert" and "specialist", contradic-

tory forensic investigative practice 

on recognizing the expert's advi-

sory opinion as a source of evi-

dence. The author proposes to de-

fine the procedural status of a spe-

cialist more precisely and fully, to 

give the defender the right to ap-

point forensic examinations  
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ПРЕСТУПНОСТЬ В ТЕЛЕ-

МАТИЧЕСКИХ СЕТЯ Х 

 

В статье анализируется состоя-

ние преступности, связанной с 

использованием средств вычис-

лительной техники в телематиче-

ских сетях и информационно-

коммуникационных технологий, 

раскрываются тенденции разви-

тия информационных технологий 

в России, их интеграция с систе-

мой основных сфер обществен-

ных отношений, а также наиболее 

актуальные способы и методы со-

вершения преступлений с исполь-

зованием технологий данного 

вида в условиях современной дей-

ствительности. Автор выделяет 

способы реализации преступле-

ний, связанных с использованием 

вредоносного и легального про-
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CRIMES IN TELEMATICS 

NETWORKS\ 

 

The article analyzes the state of 

crime associated with the use of 

computer technology in telematics 

networks and information and com-

munication technologies, reveals 

the trends in the development of in-

formation technologies in Russia, 

their integration with the system of 

the main spheres of public relations, 

as well as the most relevant ways 

and methods of committing crimes 

using this type of technology in 

modern reality. The author high-

lights the ways of implementing 

crimes related to the use of mali-

cious and legal software, the func-

tioning of a dynamic system repre-

senting the mechanism of these 
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граммного обеспечения, функцио-

нирование динамической си-

стемы, представляющей механизм 

данных преступлений, а также си-

стемный аспект возникновения и 

расследования угроз данного вида 
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сети, кибератаки, вычислительная 

техника, информационно-комму-

никационные технологии 

crimes, as well as the systemic as-

pect of the emergence and investi-

gation of threats of this type  

 

 

 

 

Keywords: telematics networks, 

cyberattacks, computer technology, 

information and communication 

technologies 

СТУЛОВ Андрей Владимиро-

вич, старший редактор научно-

исследовательского и редакци-

онно-издательского отделения 

Калининградского филиала 

Санкт-Петербургского универси-

тета МВД России 

 

МЕСТО СОВЕРШЕНИЯ ЯТ-

РОГЕННОГО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ЕГО 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Для определения тактики расследо-

вания ятрогенного преступления 

большое значение имеет установле-

ние места его совершения. Как эле-

мент криминалистической характе-

ристики ятрогенного преступления 

место его совершения имеет специ-

фику, обусловленную особенно-

стями сферы деятельности, в кото-

рой такие преступления соверша-

ются, а именно сферы здравоохра-

нения. Правильное установление 

места преступления способствует 

выявлению механизма совершения 

ятрогенного преступления 
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THE PLACE OF COMMISSION 

OF IATROGENIC CRIMES AS 

AN ELEMENT OF ITS FOREN-

SIC CHARACTERISTICS 

 

 

To determine the tactics of the in-

vestigation of an iatrogenic crime, it 

is of great importance to establish 

the place of its commission. As an 

element of the criminalistic charac-

teristics of an iatrogenic crime, the 

place of its commission has a speci-

ficity due to the peculiarities of the 

sphere of activity in which such 

crimes are committed, namely the 

healthcare sector. The correct iden-

tification of the crime scene helps to 

identify the mechanism of iatro-

genic crime  
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ОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА 

 

В данной научной статье изло-

жены психологические приемы, 

благодаря которым лица, совер-

шающие мошеннические дей-

ствия, достигают желаемого ре-

зультата, а также причины, по ко-

торой потерпевшие теряют свое 

имущество 
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PSYCHOLOGY OF REMOTE 
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This scientific article describes the 

psychological techniques by which 

persons committing fraudulent ac-

tions achieve the desired result, as 

well as the reasons why the victims 

lose their property  
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РИМЕНТА И ПРОВЕРКИ ПО-

КАЗАНИЙ НА МЕСТЕ В РАЙ-

ОНАХ ВООРУЖЕННОГО 

КОНФЛИКТА 

 

В статье раскрывается сущность 

проверки показаний на месте и 

следственного эксперимента в 

условиях вооруженного кон-

фликта, на примере СВО на Укра-

ине. Приводятся основные требо-

вания к проведению данных след-

ственных действий с учетом их 

процессуальных особенностей. 
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ZATION OF PRODUCTION IN-

VESTIGATIVE EXPERIMENT 

AND ON-SITE VERIFICATION 

OF INDICATIONS IN AREAS 

OF ARMED CONFLICT  

 

 

The article reveals the essence of 

on-site verification of testimony and 

investigative experiment in condi-

tions of armed conflict, using the 

example of the SVO in Ukraine. 

The basic requirements for carrying 

out these investigative actions are 

given, taking into account their pro-

cedural features. The features of the 
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Рассмотрены особенности так-

тики проведения этих следствен-

ных действий с применением 

криминалистической техники для 

предотвращения совершения во-

енным следователем ошибок 
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tactics of conducting these investi-

gative actions with the use of foren-

sic technology to prevent the mili-

tary investigator from making mis-

takes are considered 
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В статье делается обзор 

устройств криминалистического 

исследования мобильных телефо-
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The article provides an overview 

of the devices of forensic research 

of mobile phones, a comparative 

analysis of analogues is carried 

out, and the problems of using 

these devices are considered  
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В статье рассмотрено норматив-

ное основание признания лица 

подозреваемым при производ-

стве по уголовному делу. Опреде-

лен подход к прекращению ста-

туса подозреваемого по одному 

из оснований, приведенный в ста-

тье 46 УПК РФ. Определены про-

блемы продолжительности ста-

туса подозреваемого. В резуль-

тате проведенного исследования 

выявлены проблемы, предло-

жены пути их решений  
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The normative basis for recognizing 

a person as a suspect in criminal 

proceedings is considered. An ap-

proach to terminating the status of a 

suspect on one of the grounds is de-

fined, given in Article 46 of the 

Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation. The problems 

of duration of suspect status are 

identified. As a result of the study, 

problems were identified and solu-

tions were proposed  
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Статья посвящена визуализации 
события преступления, являю-
щейся основой обеспечение его по-
знания профессиональными и не 
профессиональными субъектами 
уголовного судопроизводства. Ав-
тор приходит к выводу, что одна из 
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ключается в обеспечении визуали-
зации события преступления 
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The article is devoted to the visuali-
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The author comes to the conclusion 
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ГЛОБАЛЬНОЙ ЦИФРОВИ-
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В статье рассматриваются про-
блемы современного состояния и 
дальнейшего развития кримина-
листической науки в условиях 
широкого применения информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий в процессе осуществле-
ния преступной деятельности, а 
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тельности правоохранительных 
органов. Формулируется позиция 
автора по вопросу изменения си-
стемы науки в условиях глобаль-
ной цифровизации 
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The article deals with the problems 
of the current state and further de-
velopment of forensic science in the 
context of the widespread use of in-
formation and communication tech-
nologies in the process of criminal 
activity, as well as the activities of 
law enforcement agencies opposing 
it. The author's position on the issue 
of changing the system of science in 
the context of global digitalization 
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В статье рассматриваются вопросы, 

возникающие при осуществлении 

автотехнической экспертизы, проана-

лизирована практика автотехниче-

ских экспертиз по уголовным делам о 

дорожно-транспортных преступле-

ниях. Предложены меры, направлен-

ные на повышение достоверности 

автотехнической экспертизы 
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транспортные преступления, ав-

тотехническая экспертиза, рас-

следование, проблемы эксперт-

ной методики 

The article discusses the issues 

arising in the implementation of 

automotive expertise. The author 

analyzes the practice of automotive 

technical expertise in criminal 

cases of road traffic crimes. 

Measures aimed at increasing the 

reliability of automotive technical 

expertise are proposed  
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В статье анализируются обстоя-
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consequences, in particular those 
that a law enforcement officer may 
face if the legislator makes changes 
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нитель может столкнуться в слу-
чае внесения законодателем из-
менений, предусматривающих 
сплошную рубку леса в централь-
ной экологической зоне Байкаль-
ской природной территории 
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В статье рассмотрены некото-

рые типичные ошибки, допуска-

емые следователем при назначе-

нии судебной экспертизы. Рас-

сматриваются такие проблемы 

как составление постановления 
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The article discusses some typical 

mistakes made by an investigator 
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tion. Problems such as drawing up a 

resolution (ruling) on the appoint-

ment of a forensic examination 
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(определения) о назначении су-

дебной экспертизы без указания 

ФИО конкретного эксперта в слу-

чаях, когда это необходимо; по-

лучение материальных объектов, 

используемых при производстве 

судебной экспертизы в ходе не-

предназначенных для этого про-

цессуальных действий; разграни-

чение понятий «комплексная экс-

пертиза» и «комплекс различных 

экспертиз» 

 

Ключевые слова: судебная экс-

пертиза, эксперт, экспертное 

учреждение, следственное дей-

ствие, комплексная экспертиза 

without indicating the full name of a 

specific expert in cases where this is 

necessary are considered; obtaining 

material objects used in the produc-

tion of forensic examination in the 

course of procedural actions not in-

tended for this purpose; differentia-

tion of the concepts «comprehen-

sive examination» and «complex of 

various examinations» 
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ЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕ-

НЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ 

ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИ-

ОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУП-

НЫМ ПУТЕМ) 

 

В статье рассмотрены наиболее 

актуальные вопросы, возникаю-

щие при установлении обстоя-

тельств, входящих в предмет до-

казывания, по делам о легализа-

ции (отмывания) денежных 

средств или иного имущества, 

приобретенных преступным пу-

тем. Обращается внимание на 

необходимость определения об-

стоятельств, указывающих на 

цель обвиняемого придать право-

мерный вид владению, пользова-

нию и распоряжению денежными 

средствами и иным имуществом, 

полученным преступным путем. 

Исследуются основные про-

блемы доказывания, возникаю-

щие при расследовании преступ-

лений, предусмотренных стать-

ями 174 и 174.1 УК РФ 
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INVESTIGATION OF LEGALI-

ZATION (LAUNDERING) 

MONEY OR OTHER PROP-

ERTY ACQUIRED BY CRIMI-

NAL MEANS).  

 

The article deals with the most 

pressing issues that arise when es-

tablishing the circumstances in-

cluded in the subject of proof in 

cases of legalization (laundering) 

of funds or other property ac-

quired by criminal means. Atten-

tion is drawn to the need to deter-

mine the circumstances indicating 

the purpose of the accused to give 

a legitimate form to the posses-

sion, use and disposal of funds and 

other property obtained by crimi-

nal means. The main problems of 

proof arising in the investigation 

of crimes under Articles 174 and 

174.1 of the Criminal Code of the 

Russian Federation are investi-

gated  
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