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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 
 

Научная статья 
УДК: 343.988 
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.54.58.001 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО 
КАК ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, 
СОВЕРШАЕМЫХ МИГРАНТАМИ 

 

Анастасия Александровна Агеева 
Уральский юридический институт МВД России, г. Екатеринбург,  
Российская Федерация, zhizhileva74@mail.ru 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли потерпевшего в общей 
структуре тактики производства отдельных следственных действий по 
преступлениям против собственности, совершенным мигрантами. Автор 
рассматривает потерпевшего как основное звено в криминалистической 
характеристике преступления, тем самым позволяя полученным данным о 
личности потерпевшего стать основой выдвигаемых первоначальных 
криминалистических версий. 

Информационно-поведенческий «облик» потерпевшего лица воссоздает 
последовательную хронологию произошедших событий. Автором обосновывается 
позиция о том, что эмоционально-поведенческие особенности личности 
потерпевшего во многом предопределяют механизм совершения преступления, и 
в дальнейшем анализ данных особенностей позволяет увидеть и оценить 
индивидуальные свойства личности как преступника, так и потерпевшего.  

Ключевые слова: потерпевший, криминалистическая характеристика, 
личностные особенности, криминалистическая гомология, поведенческие 
особенности, тактика 

Для цитирования: Агеева, А. А. Ключевые особенности личности 
потерпевшего как одного из основных элементов криминалистической 
характеристики преступлений против собственности, совершаемых мигрантами 
// Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-
Сибирский институт МВД России. 2023. Т. 28. № 4. С. 7–16.  
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.54.58.001 

 

KEY FEATURES OF THE VICTIM'S PERSONALITY 
AS ONE OF THE MAIN ELEMENTS OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS  

OF PROPERTY CRIMES, COMMITTED BY MIGRANTS 
 

Anastasia A. Ageeva  
Ural Law Institute of the MIA of Russia, Yekaterinburg,  
Russian Federation, zhizhileva74@mail.ru 
 

Abstract. The article is devoted to the study of the role of the victim in the 
general structure of the tactics of production of certain investigative actions on property 
crimes committed by migrants. The author considers the victim as the main link in the 

© Агеева А. А., 2023 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

8 
 

criminalistic characteristics of the crime, thus allowing the obtained data on the victim's 
personality to become the basis for the initial criminalistic versions. 

The informational and behavioural "image" of the victim recreates a consistent 
chronology of the events that occurred. The author substantiates the position that 
emotional-behavioural features of the victim's personality largely predetermine the 
mechanism of committing a crime, and further analysis of these features allows to see 
and evaluate the individual properties of the personality of both the perpetrator and the 
victim. 

Keywords: victim, forensic characteristics, personality traits, forensic homology, 
behavioral traits, tactics 

For citation: Ageeva, A. A. Klyuchevye osobennosti lichnosti poterpevshego kak 
odnogo iz osnovnyh elementov kriminalisticheskoj harakteristiki prestuplenij protiv 
sobstvennosti, sovershaemyh migrantami [Key features of the victim's personality as one of 
the main elements of the criminalistic characteristics of property crimes, committed by 
migrants]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, today, tomorrow. 
2023, vol.28 no. 4, pp. 7–16 (in Russ.). DOI: 10.55001/2587-9820.2023.54.58.001 

 
Введение 

Преступления против собствен-
ности составляют значительную до-
лю в объеме всех преступлений, со-
вершаемых на территории Россий-
ской Федерации. Корыстные пре-
ступления, совершаемые приезжими 
«гостями» из ближнего зарубежья, 
представляют интерес для исследо-
вания вследствие их массовости и не-
ординарности относительно такти-
ческих особенностей их раскрытия и 
расследования органами дознания и 
предварительного следствия.  

В целях совершенствования дея-
тельности и модернизации подходов 
в области расследования преступле-
ний, совершаемых преступниками-
мигрантами, следует определиться со 
структурно-содержательным аспек-
том криминалистической характери-
стики рассматриваемой группы пре-
ступлений. Сама по себе криминали-
стическая характеристика может 
быть представлена своего рода ин-
формационной моделью, содержащей 
типичные ситуации, механизм со-
вершения преступления, информа-
цию о наиболее типичных способах 
совершения преступления и местах 
локализации следов преступления.  

Основная часть 
В криминалистической науке ис-

следование роли потерпевшего в 

криминалистической характеристике 
является новым научным направле-
нием, на сегодняшний день оно еще 
недостаточно разработано, и требу-
ется квалифицированный подход в 
его апробации.  

Научная разработанность темы 
представлена исследованиями таких 
научных деятелей в криминалисти-
ческой области знаний, как Р. С. Бел-
кин, А. Г. Бедризов, Ю. Л. Бойко, 
В. М. Быков, В. С. Бурданова, 
Л. В. Винницкий, Т. С. Волчецкая, 
Н. В. Галяшин, В. П. Коновалов, 
Р. Х. Кушхов, Г. Н. Мудьюгин, С. А. Сте-
пичев, Н. Е. Шинкевич, Н. П. Яблоков.  

Р. С. Белкин утверждал, что «од-
ним из самых важных элементов 
криминалистической характеристи-
ки преступлений является личность 
потерпевшего» [1, с. 327].  

Ю. Л. Бойко также отмечает, что 
перспективным и новым является 
направление, связанное с изучением 
личности потерпевшего в кримина-
листике [2, с. 13–14].  

Потерпевшим, в соответствии со 
статьей 42 Уголовно-
процессуального кодекса  
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Российской Федерации1 (далее – УПК 
РФ), является физическое лицо, кото-
рому преступлением причинен физи-
ческий, имущественный или мораль-
ный вред, а также юридическое лицо 
в случае причинения преступлением 
вреда его имуществу и деловой репу-
тации. В рамках проводимого иссле-
дования нами будет проанализиро-
вана роль и место потерпевшего – 
физического лица в общей структуре 
криминалистической характеристи-
ки преступлений, совершенных пре-
ступниками-мигрантами. Содержа-
ние криминалистической характери-
стики преступления также подверга-
ется дискуссионному обсуждению, 
вследствие чего следует констатиро-
вать открытость перечня элементов, 
которые могут входить в данную 
структуру.  

Актуальность исследуемой темы 
обусловлена необходимостью рас-
смотрения личности потерпевшего в 
качестве отдельного элемента кри-
миналистической характеристики 
преступлений против собственности, 
совершаемых преступниками-
мигрантами. Как ни странно, в про-
цессе раскрытия и расследования 
преступления личности подозревае-
мого (обвиняемого) ввиду наличия у 
него этнических особенностей уделя-
ется более пристальное внимание, 
чем личности потерпевшего. В насто-
ящее время в научном аспекте иссле-
дована роль потерпевшего лица по 
отдельным видам преступных дея-
ний, исследование типового крими-
налистического портрета потерпев-
шего по преступлениям против соб-
ственности, совершаемым преступ-
никами-мигрантами, нами рассмат-
ривается впервые.  

Практическая направленность 
исследуемой проблемы заключается 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации : УПК : послед. ред. : при-
нят Гос. Думой 22 ноября 2001 года : одобрен 
Советом Федерации 05 декабря 2001 года // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481 (дата обращения: 29.08.2023).  

в разработке тактико-
организационных аспектов работы с 
потерпевшим лицом по преступлени-
ям против собственности, совершен-
ным преступниками-мигрантами. Со 
стороны субъектов, осуществляющих 
предварительное расследование пре-
ступлений, не уделяется должного 
внимания личности потерпевшего, 
как того требует разрабатываемая 
методика расследования рассматри-
ваемой группы преступлений. 

Определяя содержательный ас-
пект категории потерпевшего, следу-
ет отметить, что личность потерпев-
шего наряду с личностью подозрева-
емого (обвиняемого) важна в каждом 
конкретном случае анализа отдель-
ных видов преступлений. Ключевое 
значение в рассматриваемой группе 
преступлений имеет личность потер-
певшего, тем не менее это нисколько 
не умаляет существенного значения 
личности преступника-мигранта, т. к. 
само преступное деяние содержит в 
себе все рассматриваемые элементы 
криминалистической характеристи-
ки преступлений против собственно-
сти. 

В науке криминалистике не уде-
ляется пристального внимания роли 
потерпевшего (по сравнению с кри-
минологией, в которой в качестве от-
дельного научного направления вы-
деляется виктимология), что, на наш 
взгляд, является неоправданным. 
Первичную информацию о преступ-
ном событии, механизме совершения 
преступления, обстановке, в которой 
сложилась противоправная деятель-
ность преступников, следователь 
(дознаватель) получает от потерпев-
шего. К тому же если следователь 
(дознаватель) грамотно будет ис-
пользовать тактические приемы, то 
потерпевшее лицо сможет детально 
восстановить в памяти хронологию 
произошедших событий, составить 
фотопортрет преступника, вспомнить 
признаки внешности – вся эта ин-
формация существенно облегчит ор-
ганизационно-тактическую подго-
товку к деятельности по раскрытию 
и расследованию преступлений.  
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Следует условиться, что в данном 
исследовании термины «потерпев-
ший» и «жертва» не будут являться 
синонимичными категориями в рам-
ках анализа элементов криминали-
стической характеристики преступ-
лений ввиду того, что процессуаль-
ный статус потерпевшего существен-
но отличается от статуса жертвы, ко-
торый содержит более объемную ин-
терпретацию. Как уже ранее было 
указано, в науке криминологии вы-
деляется отдельное направление – 
виктимология – наука о жертвах пре-
ступления. В криминалистике данное 
направление тоже находит свое от-
ражение, но все же более корректным 
будет являться другое направление 
для изучения – криминалистическая 
гомология в контексте исследования 
личности потерпевшего и его роли в 
расследовании преступлений. В каче-
стве актуализации заявленной темы 
следует отметить важность и значи-
мость роли потерпевшего в раскры-
тии и расследовании преступления, 
осложненного иностранным элемен-
том. «Работа» с потерпевшим в боль-
шинстве своем нацелена на получе-
ние первичной информации о собы-
тии преступления, описательно-
эмоциональных свойствах внешнего 
облика и поведенческих особенно-
стях преступника.  

Виктимологические особенности 
личности потерпевшего представля-
ют основу исследования, однако для 
науки криминалистики интересен 
аспект, связанный с гомологической 
точкой зрения, т. е. во внимание бе-
рутся поведенческие особенности, 
складывающиеся в определенный 
момент времени под влиянием раз-
личных факторов и условий. В дан-
ном исследовании акцент будет сде-
лан на криминалистическую гомоло-
гию как отрасль криминалистики, 
занимающуюся исследованием лич-
ностных особенностей в системе 
криминалистических элементов пре-
ступлений определенного вида. Кри-
миналистическая гомология основ-
ной своей целью выделяет необхо-
димость выработки средств, методов, 
приемов, методик и рекомендаций по 

внедрению в следственную, опера-
тивно-розыскную, экспертную и су-
дебную практику новелл в области 
расследования отдельных видов пре-
ступлений. Следователь (дознава-
тель), используя основы криминали-
стической гомологии, впоследствии 
будет способен:  

1) установить личности участни-
ков криминального события (подо-
зреваемый, потерпевший, свидетели 
и т. д.);  

2) получить полную и достовер-
ную информацию, содержащуюся в 
памяти лиц относительно объекта 
практического познания в уголовном 
судопроизводстве;  

3) обнаружить, зафиксировать, 
изъять, исследовать другие матери-
альные объекты и материально фик-
сированные следы, информативные с 
точки зрения решения поисково-
познавательных задач;  

4) овладеть и конструктивно ис-
пользовать собранную информацию 
в правовых и криминалистических 
целях. 

Криминалистический интерес к 
такому субъекту, как потерпевший, 
обусловливается следующими фак-
торами:  

1) при наличии процессуального 
статуса потерпевшего ему предо-
ставляется возможность быть непо-
средственным участником уголовно-
го судопроизводства;  

2) личность потерпевшего имеет 
связь с событием преступления и 
непосредственно с личностью воз-
можного преступника-мигранта (вос-
поминания, опознание по внешним 
признакам и т. п.);   

3) содержательный аспект лич-
ности потерпевшего позволяет уста-
новить интересующую субъектов 
предварительного расследования 
информацию, наталкивающую на 
версии о мотивах совершенного пре-
ступления, местах его совершения, 
социально-трудовых ролях;  

4) эмоционально-поведенческие 
особенности потерпевшего в ряде 
случаев могут обусловливать воз-
никновение криминальной ситуации.  
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В исследовании Ю. Л. Бойко вер-
но указывается, что «криминалисти-
ку интересуют те данные о личности 
потерпевшего, которые указывают на 
связь с данными, относящимися к 
другим элементам криминалистиче-
ской характеристики (о способе, ме-
ханизме следообразования, об обста-
новке и личности преступника)» [2, 
с. 13–14].   

В ходе изучения материалов уго-
ловных дел по совершенным пре-
ступниками-мигрантами преступле-
ниям против собственности удалось 
выделить следующие характеристи-
ки личности потерпевшего:  

1) в 90 % случаев это лицо жен-
ского пола; 

2) в возрасте от 16 до 65 лет (за-
частую несовершеннолетнее лицо);  

3) наличие при себе у потерпев-
шей женской сумки, рюкзака, юве-
лирных украшений;  

4) потерпевшая является лицом 
женского пола, у которой отсутствует 
гражданство Российской Федерации, 
обладает вспыльчивым характером, 
на фоне которого зачастую происхо-
дят конфликтные ситуации с пред-
ставителями такого же этноса;  

5) подозреваемый (обвиняемый) 
прослеживает у оппонента отсут-
ствие возможности оказать сопро-
тивление (физическое, эмоциональ-
ное); 

6) если потерпевшим выступает 
лицо мужского пола, то возрастным 
критерием является возраст 25–45 
лет; 

7) потерпевший мужского пола 
зачастую не является соотечествен-
ником подозреваемого (обвиняемо-
го), наоборот, это представитель про-
тивостоящего этноса.  

Наглядными примерами может 
быть анализ криминальных событий, 
произошедших в городе Екатерин-
бурге в период за 2021–2023 годы. 
Так, в период с мая по ноябрь 2021 
года банда мигрантов совершила 55 
краж, причинив торговым сетям 
ущерб на общую сумму 324 тыс. руб-

лей2. В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий было уста-
новлено, что 26-летний мужчина 
обещаниями легкой наживы вовлек в 
состав группы пятерых своих земля-
ков. Грабители для удобства приоб-
рели магниты для снятия антикраж-
ных клипс с похищенной одежды, а 
также пакеты, внутренние стенки ко-
торых были оклеены специальными 
материалами для беспрепятственно-
го прохождения через рамки в мага-
зинах. В эти пакеты мигранты скла-
дывали похищенные товары перед 
выходом из магазинов. При этом двое 
членов банды работали охранниками 
в магазинах, где совершались кражи. 
Крали дорогостоящий алкоголь, кос-
метику, бытовую химию и одежду. 

Целесообразно установить так-
тику «выхода» на преступников, от-
сюда следует отметить такие такти-
ческие приемы и совокупность след-
ственных действий, позволяющих 
получить необходимую информацию 
о разыскиваемых преступниках, как 
получение и анализ свидетельских 
показаний, которые впоследствии 
могут помочь в установлении и опо-
знании преступников, непосред-
ственно показания потерпевшего. В 
различных ситуациях тактика дей-
ствий следователя будет существен-
но отличаться. В рассматриваемом 
примере потерпевшим лицом будет 
выступать представитель торговой 
сети, в лице уполномоченного субъ-
екта осуществлять представитель-
ство по доверенности. Также следует 
рассмотреть ситуацию, когда потер-
певшим лицом выступает единолич-
но физическое лицо. В таких случаях, 
если потерпевший замечал возле себя 
подозрительных лиц, «ловил» на себе 
их взгляды, то составляется фоторо-
бот подозреваемого лица, по факту 
установления его местонахождения 
позитивно оценивается возможность 

                                                           
2 Мигранты, совершившие 55 краж из 

магазинов, осуждены в Екатеринбурге // 
Новости Урала : сайт. URL: https://ural-
news.net/other/2022/12/21/358122.html 
(дата обращения: 12.11.2023).  
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проведения опознания. Если подо-
зреваемое лицо на момент производ-
ства опознания не установлено, ме-
стонахождение его неизвестно, то 
целесообразно провести опознание 
по фотографии (фотографии могут 
быть получены из материалов ми-
грационной службы по факту въезда 
на территорию Российской Федера-
ции иностранного гражданина, на се-
годняшний день все въезжающие 
иностранные граждане в обязатель-
ном порядке проходят дактилоско-
пирование и фотографирование). 
Также сегодня повсеместно установ-
лены камеры видеонаблюдения на 
фасадах зданий и внутри них (на вхо-
де, в отдельных павильонах) – в рам-
ках отданного оперативным сотруд-
никам или участковым уполномо-
ченным полиции поручения с целью 
изъятия записи с камер видеонаблю-
дения возможно будет установить 
внешний облик подозреваемого лица, 
а также предполагаемых соучастни-
ков преступления – все это можно 
зафиксировать в протоколе осмотра 
места происшествия, осмотра зданий, 
территорий.  

Видится возможность установле-
ния местонахождения подозреваемо-
го лица в тот же день сотрудниками 
правоохранительных органов по-
средством проведения следующих 
оперативно-розыскных, следствен-
ных мероприятий: проведение загра-
дительных мероприятий в целях не-
допущения сокрытия от правоохра-
нительных органов преступника-
мигранта, преследование преступни-
ка по «горячим следам»; допрос по-
терпевшего о приметах преступника; 
установление и допрос очевидцев 
преступления (выяснение подробной 
описательной информации о внеш-
нем облике преступника); использо-
вание средств массовой информации 
с размещением характеризующей 
информации о преступнике.  

Что касается личности потер-
певшего (лица, которому преступле-
нием был причинен материальный и 
моральный вред), то это физически 
слабый человек, зачастую лицо жен-
ского пола, при себе имеющее ценные 

вещи (ювелирные украшения, сумки 
с различным содержимым, сотовые 
телефоны). Исследуя вопрос о причи-
нах нападения именно на данную 
группу людей, следует отметить ме-
сто совершения преступления: без-
людные (малолюдные) территории, 
малоосвещенные дворовые террито-
рии, лесополосы, неосвещаемые 
подъездные зоны и т. д.  

В ходе установления корреляци-
онных связей между элементами 
криминалистической характеристи-
ки (потерпевший, подозреваемый, 
способ совершения преступления, 
механизм совершения преступления 
и т. д.) нужно на основе анализа ре-
альных жизненных ситуаций просле-
дить влияние того или иного элемен-
та на другой, как возникает (и впо-
следствии протекает) данная связь. 
Зачастую личность потерпевшего 
преступнику-мигранту неизвестна, 
он выбирает «жертву», исходя из ее 
внешних признаков и физиологиче-
ских особенностей (лицо женского 
пола, не способное оказать физиче-
ского противостояния) [3, с. 6]. 
Подыскивая место для совершения 
преступления, преступник-мигрант 
стремится к тому, чтобы совершен-
ное им противоправное деяние не 
было на обозрении у всех, т. е. местом 
преступления в основном бывают пу-
стыри, заброшенные участки местно-
сти, лесопарковые зоны, придомовая 
территория многоквартирных домов, 
подземные переходы (в безлюдное 
время суток). Преступник-мигрант 
тщательно подходит к выбору жерт-
вы преступного посягательства ввиду 
того, что преследуемый им преступ-
ный умысел сопряжен с корыстной 
мотивацией, обусловленной опреде-
ленно сложившимися жизненными 
трудностями (финансовыми, соци-
ально-бытовыми и т. п.).  

Следующий пример следует рас-
смотреть с учетом специфики выбора 
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жертв (потерпевших)3. Событие про-
изошло вечером 11 февраля 2022 го-
да в районе Сортировки на одной 
из остановок общественного транс-
порта в Екатеринбурге. Со слов по-
терпевшей, еще в салоне автобуса де-
вушка слышала от мигрантов неод-
нократные оскорбления в свой адрес. 
Они давали ей подзатыльники, дер-
гали за шапку и глумились. Девушка 
позвонила матери и попросила 
встретить ее на остановке. По словам 
17-летнего задержанного, мать (по-
терпевшая) начала снимать хулига-
нов на телефон. Со слов потерпевшей 
(матери): «Дочь позвонила мне и по-
звала на помощь. Когда я побежала, 
ее уже трое дергали, пихали, один ее 
сзади повалил на землю, двое начали 
бить. Они были очень агрессивные, я 
успела только сказать: «Вы что дела-
ете?». И в этот момент они наброси-
лись на меня. Даже не испугались 
взрослого человека. Поэтому никакой 
опыт работы не поможет в данной 
ситуации (потерпевшая занимает 
должность в военно-патриотическом 
клубе «Ритм»). Таким образом, можно 
сделать вывод что даже минималь-
ный уровень физической подготовки 
не позволяет женщине-потерпевшей 
оказать существенное противодей-
ствие нападавшим лицам. Выйти на 
след преступников удалось сотруд-
никам правоохранительных органов, 
выставившим патрули в местах, где 
ранее уже совершались подобного 
рода преступные деяния. В ходе по-
лученных показаний на допросе у по-
терпевших удалось выяснить типич-
ные внешние черты нападающего: 
молодой мужчина 20–25 лет, средне-
го телосложения, невысокого роста, 
нерусской национальности, одет в 
темную одежду, вспыльчивый, агрес-
сивный, ведет себя вызывающе, зача-
стую находится в компании друзей. В 
ходе проводимых оперативно-

                                                           
3 «Давно кошмарят весь район». 

В Екатеринбурге «южане» избили мать и 
дочь // Газета.ru : сайт. URL: 
https://www.gazeta.ru/social/2022/02/16/145
42135.shtml (дата обращения: 12.11.2023).  

розыскных и следственных действий 
преступником-мигрантом по данному 
факту был задержан молодой чело-
век из Азербайджана, находящийся 
в России по учебной визе. Исходя из 
показаний задержанного о том, что 
другие хулиганы в драке участия не 
принимали, задерживать их не стали.  

В июле 2023 года два мигранта 
из Таджикистана ограбили жителя 
города Екатеринбурга. Причиной 
нападения стала необходимость вне-
сения оплаты за жилье. Из показаний 
нападавших следует, что умысел 
напасть и ограбить появился внезап-
но, поэтому потерпевшим оказался 
случайно проходивший мимо мужчи-
на. Имущество, добытое преступным 
путем, сразу же продали, чтобы свое-
временно оплатить жилье. Преступ-
ников-мигрантов задержали спустя 
три месяца. Ими оказались двое мо-
лодых работников склада4. 

Выводы и заключение 
Анализ криминальных событий 

позволил сделать вывод о том, что 
информация о личности потерпевше-
го способствует грамотной организа-
ции расследования и эффективной 
отработке необходимых следственно-
оперативных действий посредством 
использования различных тактиче-
ских приемов, комбинаций. Работа с 
потерпевшим лицом организуется на 
двух этапах расследования – перво-
начальном и последующем, в каждом 
из них присутствуют свои особенно-
сти, касающиеся получения необхо-
димой информации о субъекте пре-
ступления, всевозможных сведениях, 
имеющих значение для раскрытия 
преступления. 

                                                           
4 Мигранты ограбили екатеринбуржца, 

чтобы заплатить за квартиру // ОТВ. 
Свердловское областное телевидение : сайт. 
URL: 
https://www.obltv.ru/news/incidents/migranty
-ograbili-ekaterinburzhtsa-chtoby-zaplatit-za-
kvartiru/ (дата обращения: 12.11.2023). 
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Профессионализм следователя 
(дознавателя), несомненно, имеет 
важное и существенное значение в 
отработке заранее спланированного 
комплекса следственно-оперативных 
мероприятий. Достаточно подробно 
допросить потерпевшее лицо по фак-
ту совершенного в отношении него 
(либо близких) преступного деяния, 
не упуская из внимания ни малейше-
го связующего звена (описательные 
характеристики), чтобы в дальней-
шем следователь самостоятельно 
смог выдвинуть криминалистические 
версии для их отработки и проверки.  

В условиях ограниченного объе-
ма информации на первоначальном 
этапе расследования следователь 
должен ориентироваться на показа-
ния потерпевшего как на базовые, 
основные характеризующие призна-
ки преступления. При этом первона-
чальный этап расследования обу-
словлен специфическими особенно-
стями в части использования такти-
ческих приемов для получения ин-
формации о личности подозреваемо-
го лица, самом факте преступного де-
яния, причинах и условиях, в которых 
происходили данные криминальные 
события.  

Последующий этап расследова-
ния реализуется после предъявления 
обвинения преступнику-мигранту, 
при этом основная доказательствен-
ная база строится на ранее получен-
ных данных о месте совершения пре-
ступления, субъекте преступления, 
мотивах и способах совершения. По-
терпевший может в полной мере по-
влиять на успешность раскрытия 
преступления в том случае, если сле-
дователь установит с ним психологи-
ческий контакт, расположит его к ра-
боте и содействию органам предва-
рительного расследования. 

Поведенческие особенности по-
терпевшего выражаются в необходи-
мости защищаться, отразить нападе-
ние в доступных для потерпевшего 
формах (в виде физического, эмоцио-
нального действия (позвал на по-
мощь) либо бездействия – в целях 
своей личной безопасности не пред-
принимает никаких действий ввиду 

опасения за свою жизнь и здоровье). 
Эмоциональная составляющая зани-
мает важное место в жизни каждого 
человека, эмоции обуславливают по-
веденческие особенности и отдель-
ные поведенческие реакции. Зача-
стую сам потерпевший своими дей-
ствиями (поведенческими особенно-
стями, манерами общения) провоци-
рует преступника на совершение пре-
ступления. По мнению Х. А. Асатряна 
и А. А. Христюк, «потерпевший – один 
из важнейших участников крими-
нального события, в памяти которого 
содержится значимая для расследо-
вания информация. Именно эту ин-
формацию, в силу определенных пси-
хологических особенностей как само-
го индивида, так и преступления, 
необходимо помочь извлечь из памя-
ти потерпевшего и верно трактовать. 
…Так, например, психическое состоя-
ние потерпевшего может опреде-
ляться его, так называемой, «обвини-
тельной доминантой», то есть нега-
тивными эмоциями и отрицатель-
ными воспоминаниями, связанными 
с произошедшим преступлением. Не 
редкость, что показания многих по-
терпевших перенасыщены субъек-
тивными оценочными суждениями и 
нюансами, которые мало пригодны 
для доказательств. Психологические 
состояния потерпевшего (особенно 
при совершении над ним действий 
насильственного характера) следует 
отнести к экстремальным (стресс, 
аффект, фрустрация), существенно 
отражающимся на его восприятии, а 
также волевой регуляции. При этих 
ситуациях сознание потерпевшего 
сужается, ограничивая его интеллек-
туальные и адаптивные возможно-
сти» [4, с. 98]. 

Анализируя предложенную в 
теории криминалистики связь «пре-
ступник – жертва», следует акценти-
ровать внимание на высказывании 
Н. П. Яблокова, который отметил, что 
«выявление и изучение криминали-
стически значимых особенностей 
личности потерпевшего и его пове-
дения (до, в момент и после соверше-
ния преступления) дают возмож-
ность глубже разобраться во многих 
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обстоятельствах преступления, осо-
бенно указывающих на своеобразие, 
направленность и мотивы поведения 
преступника, его общие (типовые) и 
индивидуальные свойства. … Неуди-
вительно, что в преступлениях, где 
есть потерпевшие, выявление пре-
ступника в значительной мере идет 
по цепи потерпевший – подозревае-
мый – обвиняемый» [5, с. 55–56].    

Поведение потерпевшего в мо-
мент совершения преступления, как 
и любое поведение человека, зависит 
от двух категорий факторов: 

– влияние внешней среды в слу-
чае преступного нападения или ино-
го воздействия; 

– индивидуальные особенности 
личности, которые обеспечивают 
разнообразную гамму реакций на 
внешнее преступное воздействие (от 
обморочного состояния до самообо-
роны или активного нападения на 
преступника). 

В ходе уголовного судопроизвод-
ства, а именно при участии в след-
ственных действиях, в ходе составле-
ния протоколов, потерпевший пыта-
ется максимально подробно воспро-
извести произошедшее событие в 
своем сознании. Психические реак-
ции, эмоции потерпевшего в момент 
описания произошедшего события 
играют ключевую роль в воссоздании 
следователем «картины» произо-
шедшего преступления, со всеми по-
дробностями, пережитыми эмоциями 
потерпевшего в тот момент. Для себя 
следователь уточняет отдельные су-
щественно значимые моменты, что-
бы выдвинуть первоначальные кри-
миналистические версии.  

Возвращаясь к организационно-
тактическим особенностям работы с 

потерпевшим лицом по преступлени-
ям против собственности, совершен-
ным преступниками-мигрантами, 
следует отметить необходимость 
проработки отдельных тактических 
приемов с привлечением потерпев-
шего к тактическим операциям, в ко-
торых его участие видится обяза-
тельным и необходимым для успеш-
ного расследования преступления. 
Методическое обеспечение расследо-
вания преступлений против соб-
ственности, совершаемых преступ-
никами-мигрантами, во многом обу-
словливается необходимостью вы-
страивать правильный алгоритм 
действий следователя с субъектами 
(участниками) уголовного судопро-
изводства.  

В заключение следует отметить, 
что личность потерпевшего как 
структурный элемент криминали-
стической характеристики преступ-
лений против собственности, совер-
шаемых преступниками-мигрантами, 
имеет весьма серьезное и важное 
значение как для субъектов, осу-
ществляющих предварительное рас-
следование, так и в целом для дости-
жения эффективности проводимых 
следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий. Не следует 
умалять роль потерпевшего при по-
лучении первичной информации о 
произошедшем событии. Гомологи-
ческие особенности человека помо-
гают следователю грамотно исполь-
зовать тактические приемы для про-
верки и последующей отработки по-
лученной первичной информации о 
совершенном преступлении.  
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Введение 
Взаимодействие контролирую-

щих и правоохранительных органов 
при выявлении признаков преступ-
лений, посягающих на культурные 
ценности, является ключевым этапом 
борьбы с преступностью. Для успеш-
ного социально-экономического и 
духовного развития государства 
необходимо сохранение его культур-
ного наследия. 

К сожалению, в настоящее время 
преступления, посягающие на куль-
турные ценности, приобретают зна-
чительную распространенность  
и имеют высоколатентный характер. 
В розыске находится более 75 тысяч 
единиц культурных ценностей, по-
хищенных на территории России, ос-
новная часть которых вывезена за 
рубеж1. 

Кроме того, по оценкам аудито-
ров Счетной палаты Российской Фе-
дерации, в 2019 году Федеральная 
таможенная служба России допусти-
ла 744 нарушения, связанных с не-
правильной классификацией товаров, 
что увеличивает случаи неконтроли-
руемого вывоза ценностей из Рос-
сии2. 

Подчеркнем, что свыше 300 ты-
сяч объектов культурного наследия 

                                                           
1 В России более 75 тыс. объектов 

искусства числятся похищенными //  
Министерство внутренних дел Российской 
Федерации : офоиц. сайт. URL: https://xn--
b1aew.xn--
p1ai/mvd/structure1/Upravlenija/Nacionalnoe_
centralnoe_bjuro_Interpola/Publikacii_i_vistuple
nija/item/861945 (дата обращения: 
10.01.2023).  

2 Россия стала лидером по объему 
контрабанды искусства. // Рамблер : сайт. 
URL: 
https://news.rambler.ru/crime/45331281-
rossiya-stala-liderom-po-obemu-kontrabandy-
iskusstva/ (дата обращения: 26.01.2023). 

не учтены в России3. Данная ситуация 
обусловлена несвоевременным вы-
явлением объектов компетентными 
контролирующими органами, что в 
свою очередь не гарантирует надле-
жащее их воссоздание, сохранность и 
реставрацию. Например, уже нельзя 
будет провести реставрацию, если 
она создает ситуацию, угрожающую 
устойчивости сооружения и ухудшает 
состояние памятника. 

В связи с этим повышение эф-
фективности взаимодействия кон-
тролирующих и правоохранительных 
органов является актуальной задачей 
в условиях цифровизации преступно-
сти, оптимальное решение которой 
способствует совершенствованию 
процесса выявления, раскрытия, рас-
следования и предупреждения пре-
ступлений, связанных с посягатель-
ствами на культурные ценности. Ак-
тивная цифровизация и глобализа-
ция преступности на рынке культур-
ных ценностей обусловливает необ-
ходимость совершенствования взаи-
модействия контролирующих и пра-
воохранительных органов при выяв-
лении признаков преступлений, по-
сягающих на культурные ценности. 

Прежде всего важным аспектом 
является совершенствование основ-
ных ее направлений. Необходимо от-
метить, что приоритетной целью 
настоящего исследования является 
определение и обоснование возмож-
ных перспективных направлений 
взаимодействия контролирующих и 
правоохранительных органов при 
выявлении признаков преступлений, 
посягающих на культурные ценности.  

Основная часть 
Анализируя криминогенные 

факторы преступности, посягающей 

                                                           
3 Порядка 300 тыс. объектов 

культурного наследия не учтены в России. // 
Тасс : сайт. URL: 
https://tass.ru/kultura/9715959 (дата 
обращения: 26.01.2023). 
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на культурные ценности, можно кон-
статировать, что необходима четкая 
организация совместной работы кон-
тролирующих и правоохранительных 
органов по своевременному выявле-
нию признаков преступлений и опе-
ративному предоставлению следова-
телю (дознавателю) материалов и 
иных документов, содержащих кри-
миналистически значимую информа-
цию о преступных проявлениях, по-
скольку своевременное информиро-
вание крайне важно для привлечения 
внимания следственных органов к 
событию преступления. 

Проблема взаимодействия пра-
воохранительных и контролирующих 
органов в борьбе с преступностью на 
протяжении многих лет обсуждается 
учеными-юристами. В криминали-
стической науке по-разному понима-
ется взаимодействие, а также его 
формы. 

И. Б. Воробьева определяет взаи-
модействие как «деловое сотрудни-
чество правоохранительных и кон-
тролирующих органов, которое мо-
жет осуществляться различным об-
разом» [1, c. 27.]. 

В. Д. Зеленский отмечает, что 
взаимодействие – это элемент и фор-
ма организации расследования [2, с. 
741]. Нельзя не согласиться с данны-
ми точками зрения, поскольку «взаи-
модействие координирует участни-
ков на определенных этапах по раз-
ным организационно-правовым, ин-
формационным вопросам, в частно-
сти в процессе выявления преступле-
ний, что является самостоятельным, 
первым этапом (стадией) борьбы с 
преступностью» [3, с. 32]. 

Весьма интересной представля-
ется точка зрения А. Ф. Лубина, кото-
рый отмечает, что «взаимодействие – 
это синтез деятельностей, а не про-
цесс отдельных его субъектов» [4, с. 
86]. Суть подхода состоит в том, что в 
ходе решения различных задач борь-
бы с преступностью происходит объ-
единение отдельных видов деятель-
ностей в единое целое. Нельзя не со-
гласиться с тем, что «такой аспект 
позволяет разграничивать категорию 
взаимодействия от иных схожих – ко-

ординация, содействие, помощь»  
[5, с. 88–89]. В этой связи полагаем, 
что взаимодействие правоохрани-
тельных и контролирующих органов 
при выявлении признаков преступ-
лений, посягающих на культурные 
ценности, является универсальной 
категорией и имеет различные сто-
роны (формы), в которых субъекты 
воздействуют друг на друга. 

По этим причинам на значимость 
дополнительных разработок отдель-
ных вопросов взаимодействия всегда 
указывали ведущие ученые-
криминалисты. Так, В. В. Степанов 
справедливо отмечал, что «обнару-
жению преступлений в криминали-
стике уделялось явно недостаточное 
внимание, несмотря на то, что свое-
временная осведомленность компе-
тентных органов о совершенном пре-
ступлении позволяет эффективно ор-
ганизовать работу по его раскрытию» 
[3, с. 33]. 

Еще в середине 70-х годов про-
шлого столетия И. Ф. Герасимов в 
своих работах отмечал, что «большое 
практическое и научное значение 
приобретает вопрос о взаимоотно-
шениях и взаимодействии следова-
теля с работниками контрольно-
ревизионных аппаратов и различных 
инспекций… Следует признать, что в 
литературе эти вопросы освещаются 
крайне слабо» [6, с. 112]. 

Стоит отметить, что имеется ма-
ло научных работ, посвященных вза-
имодействию следователя с контро-
лирующими органами в борьбе с пре-
ступлениями, посягающими на куль-
турные ценности, что негативно ска-
зывается на эффективности выявле-
ния их признаков и качестве рассле-
дования уголовных дел. 

Анализ научных позиций позво-
лил нам сделать вывод о том, что 
взаимодействие представляет собой 
основанную на нормативных право-
вых актах согласованную деятель-
ность субъектов по решению профес-
сиональных задач в различных обла-
стях (например, в области защиты 
культурного наследия) посредством 
использования специальных средств 
и методов. Взаимодействие примени-
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тельно к исследуемой нами сфере 
нуждается в совершенствовании, а 
именно в формировании инноваци-
онного механизма межведомственно-
го взаимодействия контролирующих 
и правоохранительных органов при 
выявлении признаков преступлений 
с учетом международного опыта, а 
также посредством использования 
цифровых технологий. 

Мы считаем, что это обусловлено 
рядом причин. 

Во-первых, в настоящее время в 
Российской Федерации функциони-
рует значительное количество кон-
тролирующих органов, которые за-
нимаются различными вопросами, 
связанными с сохранением объектов 
культурного наследия. Общее госу-
дарственное управление в сфере 
культуры осуществляет Министер-
ство культуры Российской Федера-
ции, которое реализует общее руко-
водство работой по сохранению и ре-
ставрации музейных предметов и му-
зейных коллекций, включенных в со-
став Музейного фонда Российской 
Федерации, разрабатывает норма-
тивно-правовые акты по обеспече-
нию контроля и надзора в области 
охраны культурного наследия и т. д.4 

В систему контролирующих ор-
ганов также входят региональные 
органы власти: Министерство куль-
туры конкретного региона, Департа-
менты культурного наследия (далее – 
Департамент). Деятельность регио-
нального Министерства по государ-
ственному контролю и надзору весь-
ма обширна: контроль за сохранени-
ем объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации, со-
стоянием Музейного фонда, сохране-

                                                           
4 О Министерстве культуры Российской 

Федерации (вместе с «Положением о 
Министерстве культуры Российской 
Федерации») : Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2011 № 590 : 
ред. от 26.01.2023 // КонсультантПлюс : сайт. 
URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_117520/9b44fdd79730a7cc4b7e327503
5e0a38dd9a815d/ (дата обращения: 
20.11.2023). 

нием и учетом культурных ценностей 
и т. д. В частности, Департамент осу-
ществляет работу по государствен-
ной охране культурных ценностей, 
контролю и надзору за соблюдением 
законодательства в сфере культурно-
го наследия. Каждый контролирую-
щий орган имеет свою специальную 
нормативно-правовую базу, регла-
ментирующую вопросы проведения 
плановых проверок юридических 
лиц, контрольных мероприятий. Но 
отсутствует четкое регулирование 
вопросов взаимодействия с право-
охранительными органами при вы-
явлении признаков преступлений, 
посягающих на культурные ценности. 
Например, в программе профилакти-
ки нарушений обязательных требо-
ваний в отношении музейных ценно-
стей перечислены задачи: выявление 
причин, факторов и условий, способ-
ствующих причинению вреда куль-
турным ценностям, и т. д.5 Тем не ме-
нее в данном документе отсутствует 
указание на создание межведом-
ственной комиссии по рассмотрению 
материалов профилактической про-
верки. Но есть ряд документов 
(например, Приказ Минкультуры 
России «Об утверждении единых 
правил организации комплектова-
ния, учета, хранения и использования 
музейных предметов и музейных 
коллекций»), в которых имеется ука-
зание на обязанность информирова-
ния правоохранительных органов в 
случае выявления пропажи или при-
знаков физического разрушения, по-
вреждения культурных ценностей, 
краткий порядок действий Музея по 
составлению акта, фиксации призна-

                                                           
5 Ведомственная программа 

профилактики нарушений обязательных 
требований, соблюдение которых 
оценивается Минкультуры, на 2021 год и 
плановый период 2022–2023 годов // 
Министерство культуры Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://culture.gov.ru/documents/vedomstven
naya-programma-profilaktiki-narusheniy-
obyazatelnykh-trebovaniy-soblyudenie-
kotorykh-otsen30122020/ (дата обращения: 
26.01.2023). 
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ков повреждений, их причин, после-
дующую передачу предметов в отдел 
реставрации. Таким образом, в раз-
ных по уровню нормативных актах 
указан общий регламент действий, но 
не предусмотрен подробный алго-
ритм действий в типичных ситуациях 
и план мероприятий, направленных 
на организацию действий по обеспе-
чению сохранности артефактов (со-
здание временной комиссии)6. 

В связи с этим организация взаи-
модействия контролирующих и пра-
воохранительных органов в борьбе с 
преступными посягательствами на 
культурные ценности имеет недо-
статки нормативно-правового регу-
лирования, которое нуждается в до-
полнении и оптимизации. Так, В. В. 
Степанов справедливо отмечал, что в 
целях повышения эффективности 
борьбы с преступностью необходимо 
правовое закрепление положений, 
связанных с выявлением преступле-
ний [3, с. 32–33]. 

На проблему недостаточного 
правового регламентирования пра-
воохранительного взаимодействия 
указывают и другие авторы, напри-
мер И. П. Можаева, которая справед-
ливо отмечает, что одной из типич-
ных проблем является отсутствие 
межведомственного нормативного 
акта о взаимодействии в сфере борь-
бы с преступными посягательствами 
на культурные ценности [7, с. 84]. 

Мы считаем, что такой межве-
домственный нормативный правовой 
акт должен быть особо ориентирован 
на регулирование вопросов, связан-
ных с алгоритмом действий контро-
лирующих органов при выявлении 
признаков преступных посягательств 
во всех подведомственных Мини-
стерству культуры организациях (му-

                                                           
6 Об утверждении Единых правил 

организации комплектования, учета, 
хранения и использования музейных 
предметов и музейных коллекций : приказ 
Минкультуры России от 23 июля 2020 г. 
№ 827 // Гарант.ру : сайт. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/do
c/74768877/#review (дата обращения: 
20.11.2023). 

зеях, библиотеках, киностудиях, ре-
ставрационных учреждениях, теат-
рально-зрелищных учреждениях и 
др.), а также с процедурой информи-
рования правоохранительных орга-
нов при выявлении признаков раз-
личных видов преступлений в ти-
пичных ситуациях. Типичные ситуа-
ции целесообразно обобщить в еди-
ный документ методического харак-
тера. 

Во-вторых, меняются внешние 
криминогенные факторы преступно-
сти. Так, изменяются социальные и 
экономические факторы, связанные с 
увеличением количества аукционных 
домов, количества торгов, объема 
продаж культурных ценностей. 
Например, в 2021 году аукционных 
домов, продающих русское изобрази-
тельное искусство, стало в три раза 
больше. 

Также к числу экономических 
факторов можно отнести быстро раз-
вивающиеся сети антикварных мага-
зинов, которые в основном сосредо-
точены в крупных городах (Москва, 
Санкт-Петербург и т. д.), активное 
развитие онлайн-торговли старин-
ными культурными ценностями. 
Например, дистанционная торговля 
культурными ценностями уже имеет 
следующие разновидности: интер-
нет-магазины, офлайн-галереи, част-
ные сайты мастеров с возможностью 
специального заказа7. Целесообразно 
разработать также алгоритм дей-
ствий контролирующих и правоохра-
нительных органов в ситуациях об-
наружения признаков преступлений 
в цифровой среде. 

В-третьих, цифровизация в це-
лом и искусственный интеллект в 
частности являются необходимыми 
условиями современного обществен-
ного развития и требуют преобразо-
ваний как в технологиях, так и в спо-
собах управления ими. В целях со-
кращения времени и оперативного 

                                                           
7 Искусство на торгах: как устроен 

российский арт-рынок // Дзен : сайт. URL: 
https://dzen.ru/a/YXwhe_YfRiJN5nCX (дата 
обращения: 26.01.2023). 
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обмена информацией о признаках 
преступных посягательств на куль-
турные ценности между контроли-
рующими и правоохранительными 
органами необходимо внедрять та-
кие технологии. Например, благодаря 
внедрению государственной инфор-
мационной системы «Типовое облач-
ное решение по автоматизации кон-
трольной (надзорной) деятельности 
(ГИС ТОР КНД) обеспечивается элек-
тронное взаимодействие: согласова-
ние проверок с органами прокурату-
ры [8, с. 30–31]. Но такие цифровые 
платформы необходимо улучшать, 
поскольку на данный момент они не 
могут в полной мере решать задачи в 
сфере борьбы с преступностью.  
Например, на базе контролирующих 
и правоохранительных органов 
(МВД России, Интерпол, Прокуратура 
Российской Федерации, ФТС России) 
можно сформировать единую базу 
данных, в которой применялась бы 
технология компьютерного зрения в 
обработке и классификации значи-
мой информации о выявляемых фак-
тах посягательств на культурные 
ценности. 

В-четвертых, транснациональ-
ный характер преступлений, посяга-
ющих на культурные ценности, обу-
славливает необходимость оптими-
зации международного сотрудниче-
ства. Например, в Китае за последние 
пятнадцать лет можно наблюдать 
значительный рост интереса населе-
ния к коллекционированию различ-
ных культурных ценностей, что вы-
зывает рост преступлений. Но суще-
ствующая система взаимодействия 
органов и служб КНР позволяет эф-
фективно противодействовать пося-
гательствам на культурные ценности. 
Так, административные органы сфе-
ры культурного наследия активно 
сотрудничали с полицией в борьбе с 
преступлениями, связанными с куль-
турным наследием, вернув 31 тысячу 
украденных культурных реликвий. 
Кроме того, в Китае принят документ, 
который усиливает борьбу против 
преступлений в области культурных 
реликвий (незаконных раскопок 
древних гробниц, хищений древних 

культурных объектов, нелегальной 
торговли артефактами)8. 

В-пятых, недостаточная техниче-
ская оснащенность территориальных 
органов МВД России, затрудняющая 
обмен информацией с НЦБ Интерпо-
ла МВД России, а также с националь-
ным комитетом Международного со-
вета по охране памятников и досто-
примечательных мест (ИКОМОС), де-
ятельность которого направлена на 
решение проблем по охране культур-
ного наследия в регионах9. За долгие 
плодотворные годы работы Нацио-
нальным комитетом ИКОМОС даны 
экспертные оценки многих объектам: 
Церковь Вознесения в Коломенском, 
Дом жилой И. Форша в Санкт-
Петербурге, Успенский собор в Яро-
славле, Нижегородский Кремль в 
Нижнем Новгороде, Спасо-
Преображенский собор в Переславле-
Залесском и т. п. 

Решающее значение в повыше-
нии эффективности взаимодействия 
контролирующих и правоохрани-
тельных органов играет организация 
межведомственных совещаний, по-
священных правовым, информаци-
онным, организационным, тактиче-
ским проблемам в сфере защиты объ-
ектов культурного наследия. Такие 
совещания могут проводиться, 
например на базе Национального ко-
митета Международного совета по 
охране памятников и достопримеча-
тельных мест. 

Нельзя не согласиться с И. П. Мо-
жаевой в том, что в целом типичной 
проблемой, возникающей в процессе 
межведомственного взаимодействия 
в сфере противодействия преступ-

                                                           
8 Китай усиливает борьбу против 

преступлений в области культурных 
реликвий // Синьхуа. Новости : сайт. URL: 
https://russian.news.cn/20220905/5c4bda271
d9f4e2da34f01f8425c5cf7/c.html (дата 
обращения: 20.11.2023). 

9 Национальный комитет ИКОМОС // 
ICOMOS, RUSSIA : сайт. URL: 
https://web.archive.org/web/20180928110217
/http://icomos.org.ru:80/index.php/ru/nk-
ikomos-rossiya/rukovodstvo-nk (дата 
обращения: 20.11.2023). 
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ным посягательствам на культурные 
ценности, является «отсутствие меж-
ведомственной комиссии по преду-
преждению незаконного вывоза 
культурных ценностей за пределы 
России» [7, с. 84]. 

На наш взгляд, межведомствен-
ная комиссия необходима, но в рам-
ках работы по различным направле-
ниям внутригосударственного и 
международного уровня, в частности 
для разработки конструктивного ре-
шения проблемы выявления контро-
лирующими органами признаков 
преступлений, посягающих на куль-
турные ценности. На специальных 
межведомственных совещаниях мо-
гут обсуждаться и разрабатываться 
совместные актуальные алгоритмы 
выявления таких преступлений, в 
том числе совершаемых в киберпро-
странстве. 

Резюмируя вышеизложенное, хо-
телось бы подчеркнуть, что вопрос о 
взаимодействии контролирующих и 
правоохранительных органов должен 
ставиться в ряд приоритетных задач, 
так как несвоевременное выявление 
признаков преступных посягательств 
на культурные ценности снижает 
эффективность противодействия им, 
а также способствует переходу рынка 
культурных ценностей в теневую 
сферу, в которой отсутствует гаран-
тия их полноценной защиты и кон-
троля.  

Выводы и заключение 
В заключение можно предложить 

несколько перспективных направле-
ний развития взаимодействия кон-
тролирующих и правоохранительных 
органов при выявлении признаков 
преступлений, посягающих на куль-
турные ценности: 

– технологическая конвергенция, 
то есть объединение и использование 
в работе по выявлению преступных 

посягательств на культурные ценно-
сти разных цифровых платформ в но-
вых направлениях (различные уни-
фицированные автоматизированные 
системы по хранению, обработке ин-
формации, обмену информацией на 
основе технологий искусственного 
интеллекта); 

– улучшение существующих форм 
взаимодействия (например, алгорит-
мизация проверочных мероприятий 
со стороны контролирующих органов 
в области охраны культурного насле-
дия на местном, региональном, феде-
ральном и международном уровнях и 
процедуры информирования ими 
правоохранительных органов о вы-
явленных преступлениях). 

В целях обеспечения качествен-
ной работы субъектов взаимодей-
ствия в обоих направлениях необхо-
димо, чтобы были восполнены недо-
статки нормативно-правового регу-
лирования, регулярно работали меж-
ведомственные комиссии, посвящен-
ные правовым, информационным, 
организационным, тактическим про-
блемам в сфере защиты объектов 
культурного наследия с учетом меж-
дународного опыта, использовались 
возможности искусственного интел-
лекта и других цифровых технологий, 
активнее привлекались специалисты 
по истории и культуре, живописи, 
скульптуре, археологии, палеонтоло-
гии, нумизматике для оказания кон-
сультационной помощи в проверке 
информации. Также эффективным 
было бы создание межведомственной 
цифровой базы для обмена информа-
цией о перемещаемых культурных 
ценностях через государственную 
границу Российской Федерации, до-
ступ к которой имели бы представи-
тели учреждений культуры, владею-
щих культурными ценностями. 
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Abstract. The article conducts a study of methods for obtaining information from 
event log data of technical means of automatic fire alarm systems during investigative 
actions. To establish information that precedes the occurrence and development of a 
fire, an algorithm of actions of the investigative and operational team (SOP) is presented 
in the process of visual inspection and functional testing of the fire alarm system control 
devices at the fire site. Methods for recording the results of a visual inspection are noted. 
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Введение 
Расследование пожаров относит-

ся к категории наиболее сложных, 
что обусловлено значительным из-
менением или полным уничтожени-
ем следов преступления на месте 
происшествия в результате теплово-
го воздействия пожара. В связи с 
этим раскрытие и расследование 
преступлений, сопряженных с пожа-
ром, как правило, проводится след-
ственно-оперативными группами, 
что позволяет организовать скоор-
динированную деятельность органов 
следствия, оперативно-розыскных, 
экспертно-криминалистических под-
разделений органов внутренних дел 
и иных служб. 

Одним из основных следствен-
ных действий, производимых следо-
вателем (дознавателем) по установ-
лению обстановки происшествия, 
связанного с пожаром, является 
осмотр места пожара. Осмотр места 
пожара «…является разновидностью 
осмотра места происшествия и осу-
ществляется на основании и в поряд-
ке, предусмотренных Уголовно-
процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации»1 [2, с. 7]. По мнению 
И. Д. Чешко, протокол осмотра места 
происшествия является важнейшим 
источником информации о произо-
шедшем пожаре [1, с. 29].  

При проведении расследования 
основной задачей является установ-
ление места очага пожара, который 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации : УПК : послед. ред. : 
принят Гос. Думой 22 ноября 2001 года : 
одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 
года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_34481/?ysclid=le24do8org886479248 
(дата обращения: 06.11.2023). 

можно определить по таким призна-
кам, как визуальные термические по-
вреждения. Однако в случае крупного 
пожара, охватывающего большие 
площади здания и повлекшего за со-
бой полное выгорание горючей 
нагрузки, определить место первона-
чального возникновения горения не 
всегда представляется возможным. В 
этом случае можно использовать 
вспомогательные методы, и с помо-
щью данных контроля автоматиче-
ской пожарной сигнализации (АПС) 
определить место возникновения и 
пути распространения пожара. 

Так, по пожару, произошедшему в 
торговом мебельном центре, ввиду 
значительной площади термических 
повреждений (порядка 6 000 м²) осу-
ществить реконструкцию процесса 
возникновения и развития пожара 
было возможно только при анализе 
всей имеющейся информации (не 
только по термическим повреждени-
ям), в том числе информации, предо-
ставленной с систем автоматической 
пожарной сигнализации, видеозапи-
сей, показаний очевидцев пожара и 
участников его тушения.  

Следственно-оперативной груп-
пой был проведен анализ термиче-
ских повреждений, в ходе которого 
сделан промежуточный вывод о том, 
что очаговая зона пожара расположе-
на во внутреннем объеме строения, в 
центре его западной части. При этом 
определить его вертикальное распо-
ложение, основываясь на термиче-
ских повреждениях, не представля-
лось возможным (рис. 1). 
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Рис. 1. Панорамный снимок внутреннего объема второго этажа. 
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Была получена информация, 
предоставленная с прибора приемно-
контрольной системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации. Для 
дальнейшего исследования была по-
лучена выписка буфера событий си-
стемы противопожарной сигнализа-
ции. Установлено, что в качестве 
управляющего прибора в торговом 
мебельном центре использовался 
пульт контроля и управления охран-
но-пожарный «С2000М». При изуче-
нии выписки отмечено, что на объек-
те в указанное время наблюдаются 
события «ВНИМАНИЕ» и «ПОЖАР». 
Данные команды связаны с обнару-
жением такого опасного фактора по-
жара, как задымление. 

Основная часть 
«Автоматическая пожарная сиг-

нализация относится к системе по-
жарной автоматики» [3, с. 16] и пред-
назначена для автоматического об-
наружения пожара, и подача команды 
на проведение ряда управляющих 
функций, таких как оповещение лю-
дей, автоматическое пожаротушение 
и дымоудаление, управление инже-
нерным и технологическим оборудо-
ванием зданий и сооружений.  

Система пожарной сигнализации 
– это «совокупность установок по-
жарной сигнализации, смонтирован-
ных на одном объекте и контролиру-
емых с общего пожарного поста» [4, с. 
17].  

Согласно СП 484.1311500.2020, 
система пожарной сигнализации – 
это «совокупность взаимодействую-
щих технических средств, предназна-
ченных для обнаружения пожара, 
формирования, сбора, обработки, ре-

гистрации и выдачи в заданном виде 
сигналов о пожаре, режимах работы 
системы, другой информации и вы-
дачи (при необходимости) иниции-
рующих сигналов на управление тех-
ническими средствами противопо-
жарной защиты, технологическим, 
электротехническим и другим обору-
дованием» 1. 

Согласно п. 4.4 СП 
486.1311500.2020, практически все 
существующие помещения, за исклю-
чением помещений с отсутствием го-
рючих материалов, лестничных кле-
ток, помещений с мокрыми техноло-
гическими процессами, мойки, са-
нузлов, тамбуров, чердаков и т. п, 
должны быть оборудованы система-
ми АПС2 (рис. 2). 

                                                           
1 Свод правил СП 484.1311500.2020 

Системы противопожарной защиты. Системы 
пожарной сигнализации и автоматизация 
систем противопожарной защиты. Нормы и 
правила проектирования : утв. приказом МЧС 
России от 31.07.2020 № 582 // Гарант : сайт. 
URL: 
https://base.garant.ru/74669536/?ysclid=lp6w
sfxwzr628258731 (дата обращения: 
06.11.2023). 

2 Свод правил СП 486.1311500.2020. Си-
стемы противопожарной защиты. Перечень 
зданий, сооружений, помещений и оборудо-
вания, подлежащих защите автоматическими 
установками пожаротушения и системами 
пожарной сигнализации. Требования пожар-
ной безопасности : утв. приказом МЧС России 
от 20.07.2020 № 539 // Гарант : сайт. URL: 
https://base.garant.ru/400111006/?ysclid=lp6
wne36np375162914 (дата обращения: 
06.11.2023). 
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Рис. 2. Схема системы автоматической пожарной сигнализации 

 
Пожарные извещатели, включен-

ные в сигнальную линию (шлейф), 
преобразуют опасные факторы пожа-
ра (ОФП) в электрический сигнал, по-
ступающий на приемно-контрольные 
приборы, которые «формируют сиг-
налы тревожных извещений и пере-
дают их на пульты централизованно-
го наблюдения (ПЦН), устройства 
световой и звуковой сигнализации» 
[5, с. 17]. 

В системе автоматической по-
жарной сигнализации «основным 
прибором, осуществляющим прием и 
обработку сигналов, поступающих от 
датчиков контроля среды, формиру-
ющим сигналы пожарной тревоги 
для срабатывания световых, звуко-
вых извещателей» [6, с. 18], а также 
подающим команды на прибор 
управления пожарный (ППУ) для за-
пуска систем оповещения и управле-
ния эвакуацией (СОУЭ), систем про-
тиводымной вентиляции, систем по-
жаротушения, является прибор при-
емно-контрольный пожарный 
(ППКП), охранно-пожарный (ППКОП). 

При проведении осмотра места 
пожара объектов, на которых штатно 
установлены как системы АПС, так и 
системы автоматического пожароту-

шения (АУПТ), специалисту (дознава-
телю) может потребоваться алгоритм 
действий, включающий проведение 
следующих мероприятий: 

1. Установление наличия систем 
АПС и АУПТ на объекте. Необходи-
мость оборудования здания данными 
установками устанавливается пред-
варительно, в соответствии с норма-
тивными документами для зданий 
различного назначения. 

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального 
закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности»1, каж-
дое здание (объект защиты), незави-
симо от его функционального назна-
чения, должно иметь систему обеспе-
чения пожарной безопасности 
(СОПБ). Элементом СОПБ является 
система противопожарной защиты, 
включающая автоматическую по-
жарную сигнализацию. 

                                                           
1 Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности : Федер. закон 
№ 123-ФЗ : принят Гос. Думой 4 июля 2008 
года : одобрен Советом Федерации 11 июля 
2008 года : послед. ред. // Гарант : сайт. URL: 
http://base.garant.ru/12161584/?ysclid=la7v9
o0ivq71886863 (дата обращения: 06.11.2023). 
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2. Установление места располо-
жения приборов ППКП (ППКОП).  

В соответствии с СП 
484.1311500.2020, прибор приемно-
контрольный следует располагать в 
помещении пожарного поста (при его 
наличии), установленного на первом 
или цокольном этаже здания. Рассто-
яние от двери помещения пожарного 
поста до выхода из здания должно 
быть не более 25 м. 

Пожарный пост может распола-
гаться в помещениях со схожим 
назначением, например в диспетчер-
ских пунктах или помещениях кон-
троля за другими инженерными си-
стемами, при условии соблюдения 
требований к размещению пожарно-
го поста на объекте. Размещение 
приборов, функциональных модулей 
в помещении пожарного поста следу-
ет предусматривать в местах, позво-
ляющих осуществлять наблюдение и 
управление ими, а также техническое 
обслуживание. 

Данные технические средства 
следует размещать таким образом, 
чтобы высота от уровня пола до ор-
ганов управления и индикации была 
от 0,75 м до 1,8 м.  

Допускается установка указан-
ных устройств в других помещениях 
при одновременном выполнении 
следующих условий: 

а) обеспечение указанными 
устройствами уровня доступа 2 (для 
лиц, ответственных за пожарную 
безопасность объекта, т. е. лиц, упол-
номоченных на принятие решений по 
изменению режимов и состояний ра-
боты технических средств) и уровня 
доступа 3 (для лиц, осуществляющих 
техническое обслуживание и наладку 
систем пожарной автоматики объек-
та); 

б) обеспечение передачи всех из-
вещений, предусмотренных указан-
ными устройствами, на пожарный 
пост с целью отображения световой 
индикации и звуковой сигнализации, 
а также обеспечения функций ручно-
го управления, регламентируемых 
национальными и межгосударствен-
ными стандартами. 

3. Установление применяемого на 
объекте типа прибора приемно-
контрольного, его функциональность. 

В случае применения ППКП ад-
ресного типа необходимо установить 
тип прибора, возможность ведения 
журнала событий, а также функции 
автоматической передачи информа-
ции о происшествиях по линиям свя-
зи, наличие его подключения к ком-
пьютеру.  

В случае применения на объекте 
неадресной системы АПС полученная 
информация ограничивается данны-
ми о времени и характере событий 
без указания локации места события. 

4. Получение информации о собы-
тиях, предшествующих пожару и ха-
рактеризующих развитие пожара. 

Происходящие на объекте собы-
тия фиксируются в журнале событий 
энергонезависимой памяти ППКОП, 
независимо от того, происходит их 
отправка по каналам связи получате-
лю или нет. События фиксируются по 
дате и времени их возникновения и 
отмечаются по часам прибора (код 
события, перечень шлейфов, адрес 
получателя и т. д.). 

При отсутствии модулей переда-
чи информации данные журнала со-
бытий могут быть получены непо-
средственно из памяти ППКП 
(ППКОП), либо путем вывода и счи-
тывания информации с центральной 
панели, либо подключения ноутбука, 
планшета с установленным про-
граммным обеспечением «Орион», 
«Орион Про». 

Так, ППКОП Гранит-12C, 24 (Wi-Fi 
+ GE) обеспечивает наблюдение за 
средой в помещениях, оборудован-
ных пожарными извещателями. При-
бор обеспечивает возможность пере-
дачи информации с помощью встро-
енного Wi-Fi-коммуникатора, обеспе-
чивающего передачу ее на пульт ПЦН 
по сетям Wi-Fi. Для передачи инфор-
мации по сетям ETHERNET и/или 
GSM/GPRS прибор может быть уком-
плектован (доукомплектован) GE-
коммуникатором. Данный ППКОП 
может программироваться с компью-
тера ПЦН через USB или удаленно, 
используя каналы доставки извеще-
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ний, «позволяет осуществлять рас-
сылку SMS … , а также дозвон на те-
лефонные номера пользователей (до 
3-х номеров)» [7, с. 20]. 

4. Восстановление информации 
при частичном огневом воздействии 
(повреждении) ППКП. В случае по-
верхностного либо частичного обго-
рания корпуса, не причиняющего 
термических повреждений плате 
прибора, получить доступ к инфор-
мации возможно, переставив плату с 
поврежденного прибора на однотип-
ный ППКП и осуществив последую-
щее его включение с доступом к жур-
налу событий.  

Следует отметить, что результа-
ты, зафиксированные при визуаль-
ном осмотре, должны быть отмечены 
в протоколе осмотра места пожара. 
При этом «должны быть указаны: 
объект исследования, участвующие в 
проведении осмотра лица и применя-
емые технические средства» [8, с. 19], 
а также помещение, в котором уста-
новлен ППКП, его тип и состояние. 
При наличии световой индикации 
отмечается вид режима, в котором на 
момент осмотра находится ППКП. 

При наличии функции просмотра 
журнала событий с помощью фото-
фиксации просматриваются и фикси-
руются в протоколе осмотра значи-
мые события, связанные со срабаты-
ванием пожарных извещателей, при 
этом указываются номер шлейфа, ад-
рес и время их срабатывания. Элек-
тронная копия журнала событий, по-
лученная при подключении к базам 
данных ППКП, карта конфигурирова-
ния, программирования прибора ко-
пируется на электронный носитель и 
прикладывается к протоколу осмотра 
места пожара. 

При невозможности извлечения 
из хранящихся в энергонезависимой 
памяти ППКП журнала событий и 
конфигурационных параметров дан-
ные приборы (приемно-контрольный 
и прибор пожарный управления) 
подлежат изъятию, упаковываются и 
направляются для дальнейшего ис-

следования в судебно-экспертное 
учреждение. 

Выводы и заключение 
Таким образом, при проведении 

органами дознания следственных 
действий по установлению очага по-
жара журнал электронных данных 
прибора приемно-контрольного по-
жарного (охранно-пожарного) может 
быть использован для восстановле-
нии картины предшествующих собы-
тий. С помощью имеющихся данных 
журнала контроля и наличия схемы 
расположения датчиков (с указанием 
их типа) в защищаемых помещениях 
здания можно восстановить последо-
вательность событий, связанных с 
данным пожаром.  

Имея данные журнала событий, 
можно установить помещение, в ко-
тором первоначально произошло 
возгорание, а также последующее 
распространение пожара по помеще-
ниям объекта, скорость распростра-
нения пожара по времени срабатыва-
ния датчиков в смежных помещени-
ях. 

Следует отметить, что получение 
информации о событиях на объекте 
возможно, если объект оборудован 
адресными системами автоматиче-
ской пожарной сигнализации, ис-
пользующими адресно-пороговые 
либо адресно-аналоговые датчики 
автоматической пожарной сигнали-
зации.  

Исходя из вида помещения, его 
пожарной нагрузки, имеющегося си-
лового (осветительного) оборудова-
ния, можно выдвинуть предвари-
тельные версии о протекании пожа-
роопасной ситуации по тому либо 
иному сценарию. Если же на момент 
пожара в помещении проводились 
ремонтные (огневые/сварочные) ра-
боты, это может непосредственно 
указать на лиц, вероятно виновных в 
нарушении требований пожарной 
безопасности при проведении дан-
ных работ. 
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Аннотация. Качественное расследование преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств является важнейшим элементом в масштабной 
борьбе с противодействием такого рода преступлениям, учитывая, что участники 
преступной цепочки в основном используют информационно-
телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет, то есть совершают 
преступления бесконтактным способом, и привлекают к совершению данных 
преступлений несовершеннолетних. Авторами приведены и обоснованы три 
основные следственных версии, возникающие на первоначальном этапе 
расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного 
несовершеннолетними, обозначены основные ошибки, допускаемые сотрудниками 
органов внутренних дел (при проведении оперативных мероприятий после 
задержания несовершеннолетних до возбуждения уголовного дела), раскрыты 
тактические особенности  проведения неотложных следственных действий, таких 
как первоначальный допрос несовершеннолетнего подозреваемого; осмотр места 
происшествия; назначение физико-химической экспертизы. 
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Abstract. A high-quality investigation of crimes in the sphere of illicit trafficking 
of narcotic drugs is an essential element in the large-scale fight against counteraction to 
this type of crime, given that the participants of the criminal chain mainly use 
information and telecommunication networks, including the Internet, i.e. they commit 
crimes in a non-contact manner, and involve minors in the commission of these crimes. 
The authors present and substantiate three main investigative versions arising at the 
initial stage of investigation of illegal sale of narcotic drugs committed by minors, outline 
the main mistakes made by the staff of internal affairs bodies (when conducting 
operational activities after the detention of minors before the initiation of criminal 
proceedings), reveal the tactical features of urgent investigative actions, such as the 
initial interrogation of a minor suspect; inspection of the scene of the crime; and the 
investigation of the criminal case. 

Keywords: sale of narcotic drugs, non-contact method, Internet, minors, 
interrogation of minors, scene examination, physico-chemical expertise, investigative 
and operational errors 
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Введение 
Проблема распространения 

наркомании как среди взрослых лиц, 
так и среди несовершеннолетних вы-
зывает определенную озабоченность. 
Среди основных причин ее распро-
странения следует выделить пропа-
ганду среди молодежи. Вместе с тем 
все больше появляются новые фор-
мулы наркотических средств, кото-
рые законодатель практически не 
успевает внести в изменения в соот-
ветствующие нормативные правовые 
акты. Опасность в том числе пред-
ставляет то обстоятельство, что в 
настоящее время имеются широкие 
возможности приобретения наркоти-
ческих средств без раскрытия своей 
личности, и этим пользуются несо-
вершеннолетние. 

Кроме того, сами несовершенно-
летние лица ищут способы получения 
легкого, быстрого заработка, кото-
рый возможно совмещать с учебой. В 
результате несовершеннолетние ли-
ца встают на преступный путь, со-
вершая в том числе незаконный сбыт 
наркотических средств, и думают, что 
останутся безнаказанными с боль-
шой суммой денежных средств, зара-

ботанных нелегальным способом. 
Участники такого рода преступлений 
в основном используют информаци-
онно-телекоммуникационные сети, 
включая сеть Интернет, то есть со-
вершают преступления бесконтакт-
ным способом, поскольку в данных 
сетях происходит информацией, ко-
торая может остаться незаметной 
для органов предварительного след-
ствия. Вместе с тем сами участники 
преступной группы, выполняя отве-
денные им преступные роли при со-
вершении незаконного сбыта нарко-
тических средств, зачастую друг дру-
га не знают, поэтому существует пол-
ная конфиденциальность. В резуль-
тате несовершеннолетние все больше 
втягиваются в данную деятельность, 
поскольку думают, что останутся не-
замеченными и получат «быстрые» 
денежные средства в больших разме-
рах при проведении малозатратных 
действий. 

При расследовании уголовных 
дел, связанных с незаконным сбытом 
наркотических средств, совершен-
ным несовершеннолетними лицами, 
органам предварительного следствия 
необходимо учитывать особый ци-
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низм и пренебрежение к общеприня-
тым нормам морали и поведения в 
обществе несовершеннолетних, по-
скольку в некоторых случаях послед-
ние, осознавая свою безнаказанность, 
демонстративно подают своим дру-
зьям, знакомым и ровесникам пример 
получения «быстрых», «легких» де-
нежных средств в крупных суммах от 
неизвестных лиц за осуществление 
ими такого рода преступления. Само 
по себе данное преступление несет 
угрозу для общества и подрастающе-
го поколения. Противодействие не-
законному сбыту наркотических 
средств среди несовершеннолетних 
лиц продолжает оставаться важной 
проблемой государства. Так, на тер-
ритории Российской Федерации по 
сравнению с январем – ноябрем 2021 
года за аналогичный период 2022 го-
да на 6,8 % возросло число выявлен-
ных преступлений, совершенных с 
целью сбыта наркотических средств1. 
Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации приведена следую-
щая статистика: за период с января 
по ноябрь 2022 года на территории 
Свердловской области предвари-
тельно расследовано 98 особо тяжких 
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними или при их соуча-
стии2. 

На сегодняшний день вопросы 
борьбы с преступностью с использо-
ванием информационно-телеком-
муникационных технологий рас-
смотрены в работах Р. С. Атаманова, 
О. Ю. Введенской, В. Б. Вехова, 
М. А. Ефремовой, Ю. А. Куриленко, 
Е. А. Русскевич, З. И. Хисамовой, 
Е. С. Шевченко и других авторов.  
Рекомендации по расследованию та-

                                                           
1 Статистические сведения о состоянии 

преступности в 2022 году // МВД 
Медиа : сайт. URL: 
https://mvdmedia.ru/news/official/statistiches
kie-svedeniya-o-sostoyanii-prestupnosti-v-
2022-godu/ (дата обращения: 30.11.2023).  

2 Статистические данные // 
Генеральная прокуратура Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/s
tatistics/ (дата обращения: 01.12.2023). 

кого рода преступлений представле-
ны в трудах Р. С. Атаманова, О. Ю. 
Введенской, Е. С. Безруких, Н. Ю. Жи-
линой, С. И. Земцовой, Е. А. Ошлыко-
вой и других исследователей. Работы 
вышеуказанных авторов внесли 
вклад в развитие теории и практики 
по осуществлению противодействия 
незаконному сбыту наркотических 
средств с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных тех-
нологий (включая сеть Интернет), 
совершенному несовершеннолетни-
ми. Однако проблемы получения пер-
воначальной информации, тактики 
расследования такого рода преступ-
лений, совершенноых несовершенно-
летними, существуют и сегодня, с 
учетом развития информационных 
технологий, в связи с чем возникает 
необходимость проведения исследо-
вания выявленных проблемных во-
просов. 

Основная часть 
В криминалистической методике 

существуют определенные этапы 
расследования: первоначальный, по-
следующий и заключительный. Для 
каждого этапа расследования имеют-
ся свои особенности. На первона-
чальном этапе расследования необ-
ходимо выявлять факты, уличающие 
преступника, которые устанавлива-
ются на основании первичных след-
ственных версий. Также на основании 
приведенных следственных версий 
необходимо разработать планы рас-
следований с целью построения до-
казательственной базы. Следствен-
ные действия, проводимые на перво-
начальном этапе, могут быть в том 
числе неотложными. К таким след-
ственным действиям можно отнести: 
осмотры в жилище, допросы свиде-
телей, проведение очных ставок, 
обысков (выемок). Также на первона-
чальном этапе расследования по пре-
ступлениям, связанным с незакон-
ным сбытом наркотических средств, 
могут быть проведены такие след-
ственные и процессуальные дей-
ствия, как осмотр места происше-
ствия, допрос подозреваемого, 
предъявление обвинения, допрос об-
виняемого, назначение судебной фи-
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зико-химической экспертизы, судеб-
ной биологической экспертизы.  

На первоначальном этапе рассле-
дования незаконного сбыта наркоти-
ческих средств, совершенного несо-
вершеннолетним, можно выделить 
три основных следственных версии:  

1. Органам предварительного 
следствия, оперативным сотрудни-
кам известна личность сбытчика, ко-
торый был задержан, а также уста-
новлены иные соучастники «магази-
на», то есть канала поступления 
наркотических средств. 

2. В ходе сбыта наркотических 
средств задержан несовершеннолет-
ний сбытчик, однако органам пред-
варительного следствия, оператив-
ным сотрудникам не удалось устано-
вить иных соучастников данного 
преступления. 

3. Оперативными сотрудниками 
получена информация об осуществ-
лении незаконного сбыта, но сбыт-
чик и иные соучастники не задержа-
ны.  

Самой распространенной в пра-
воприменительной деятельности яв-
ляется вторая версия.  

Высокая степень распространен-
ности информационно-телеком-
муникационных технологии, их рас-
ширенный функционал определяют 
выбор преступниками способа со-
вершения преступления с их исполь-
зованием. Незаконный сбыт нарко-
тических средств все чаще осуществ-
ляется бесконтактным способом, то 
есть с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, 
включая сеть Интернет. Расследова-
ние такого рода преступлений у ор-
ганов предварительного следствия 
вызывает определенные трудности в 
связи с собиранием доказательствен-
ной базы, направленной на изобли-
чение виновного лица. Так, несовер-
шеннолетние лица зачастую не знают 
последствий осуществления ими не-
законной деятельности по сбыту 
наркотических средств, поэтому от-
носятся к данной деятельности лег-
комысленно, считая, что не будут 
пойманы и наказаны, поскольку с ис-
пользуемых ими технических 

устройств они могут удалить всю ин-
формацию. Таким образом, вся дея-
тельность, связанная с незаконным 
сбытом наркотических средств, ве-
дется бесконтактным способом, то 
есть удаленно от других лиц, испол-
няющих иные роли в преступной де-
ятельности.  

Как правило, несовершеннолет-
ние сбытчики при совершении ими 
преступления используют техниче-
ские средства (средства связи), в ко-
торых содержится полная информа-
ция об осуществлении ими незакон-
ного сбыта. На практике несовер-
шеннолетние лица играют роль ку-
рьеров («наркозакладчиков»), связы-
ваясь с иными неизвестными лицами, 
исполняющими другие роли, посред-
ством программ мгновенного обмена 
сообщениями Telegram, WhatsApp. 
Данные неизвестные лица координи-
руют несовершеннолетних через ука-
занные программы мгновенного об-
мена сообщениями, присылают им 
геометку места – закладки наркоти-
ческих средств как в расфасованном, 
так и в нерасфасованном виде. При 
расследовании такого рода преступ-
лений на первоначальном этапе мо-
гут возникнуть ситуации, когда места 
нахождения партий наркотических 
средств не установлены из-за того, 
что несовершеннолетними удаляется 
информация из вышеуказанных про-
грамм.  

Несовершеннолетние лица, осу-
ществляющие фунции курьеров в 
преступной деятельности, задержи-
ваются как в результате проведен-
ных оперативно-розыскных меро-
приятий, таких как «наблюдение», 
так и в ходе патрулирования админи-
стративных участков сотрудниками 
патрульно-постовой службы. В по-
следующем данные несовершенно-
летние лица доставляются в терри-
ториальные подразделения полиции, 
где проводятся личные досмотры.  

Сотрудниками полиции на пер-
воначальном этапе совершаются гру-
бейшие ошибки проведения личного 
досмотра несовершеннолетнего, а 
именно: не в полном объеме устанав-
ливается личность задержанного 
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несовершеннолетнего, который мо-
жет представиться другим именем; в 
ходе изъятия технических средств 
(сотовых телефонов) сотрудники по-
лиции не ставят данные телефоны в 
режим «авиа», что в последующем 
может привести к потере доказа-
тельств путем подключения к 
устройсву удаленно, используя дру-
гие технические средства; сотрудни-
ки полиции не сообщают в дежурную 
часть территориального отдела по-
лиции о задержании несовершенно-
летнего лица, в связи с чем данный 
факт сотрудниками полиции в книге 
учета сообщений и преступлений не 
регистрируется, поэтому личный до-
смотр проводится незаконно, то есть 
без зарегистрированного сообщения 
о преступлении.  

Кроме того, в ходе личного до-
смотра сотрудниками полиции в са-
мом протоколе не указываются по-
дробные сведения об изъятых у несо-
вершеннолетнего технических 
устройствах, а именно IMEI, серий-
ный номер, марка, модель. В даль-
нейшем в ходе предварительного 
расследования это ведет к потере 
возможности отождествления техни-
ческих устройств, при помощи кото-
рых несовершеннолетний совершил 
преступление. 

В дальнейшем при совершении 
первичных ошибок у органов предва-
рительного следствия возникает 
необходимость в назначении компь-
ютерной судебной экспертизы, кото-
рая занимает продолжительное вре-
мя, а именно 6 месяцев, что ведет к 
затягиванию сроков предваритель-
ного расследования и потере данных 
и доказательств. Поэтому с целью со-
блюдения процессуальных сроков 
предварительного расследования и 
сохранности доказательств предла-
гается осуществлять на первона-
чальных этапах предварительного 
следствия осмотры изъятых у несо-
вершеннолетних технических 
средств с участием специалистов, ко-
торые могут в ходе данного осмотра 
использовать специализированные 
программы и записать всю обнару-
женную на техническом устройстве 

информацию на оптический диск. 
Кроме того, при осмотре технических 
средств возникают ситуации, когда 
само техническое средство находится 
в заблокированном состоянии, по-
этому данную информацию следует 
узнавать, когда несовершеннолетний 
подозреваемый задержан и дает при-
знательные показания.  

На первоначальном этапе рассле-
дования необходимо уделять деталь-
ное внимание такому важному след-
ственному действию, как осмотр ме-
ста происшествия, которое зачастую 
проводится по месту проживания 
несовершеннолетнего, где можно об-
наружить и изъять иные технические 
устройства, имеющие значение, а 
также изъять упаковку для наркоти-
ческих средств в виде изоляционных 
лент, фольги, полимерных пакетиков 
с застежками типа «зип-лок», элек-
тронные весы. Изъятые упаковочные 
материалы следует направлять на 
проведение судебной физико-
химической экспертизы, чтобы обна-
ружить на них следовые остатки 
наркотических средств.  

Методика производства физико-
химической экспертизы наркотиче-
ских средств предполагает расходо-
вание части вещества с целью прове-
дения исследования, поэтому в по-
становлении о назначении эксперти-
зы должно содержаться разрешение 
на видоизменение или расходование 
вещества в объеме, необходимом для 
проведения исследования. Зачастую 
следователи забывают это сделать, 
эксперт не может применить разру-
шающие методы, в итоге сроки про-
изводства экспертизы затягиваются. 
Распространенной ошибкой при 
назначении физико-химической экс-
пертизы является постановка вопро-
сов о характере воздействия нарко-
тического средства или иного веще-
ства на организм человека, о количе-
стве наркотического средства, необ-
ходимого для достижения наркоти-
ческого эффекта, о последствиях упо-
требления того или иного наркоти-
ческого средства, а также о том, к 
значительному, крупному или особо 
крупному размеру относится пред-
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ставленное на экспертизу количество 
вещества, поскольку эти вопросы не 
входят в круг вопросов, разрешаемых 
криминалистической экспертизой [1, 
с. 159]. 

Немаловажным следственным 
действием, проведенным на первона-
чальном этапе расследования рас-
сматриваемого преступления, явля-
ется допрос несовершеннолетнего 
подозреваемого. Данное следствен-
ное действие является энергозатрат-
ным для следователя, поскольку вре-
мя проведения допроса ограничено, 
по сравнению с допросом совершен-
нолетних лиц.  

При получении показаний от 
несовершеннолетнего необходимо 
учитывать и, соответственно, зано-
сить в протокол следственного дей-
ствия все детали, на которые указы-
вает несовершеннолетний, в случае 
признания им вины в совершении 
преступления. Однако в случае не-
признания им вины необходимо в 
протоколе указывать причины, али-
би. Кроме того, в соотвествии с уго-
ловно-процессуальным законом при 
допросе несовершеннолетнего по-
терпевшего, свидетеля необходимо 
ведение киносъемки, видеозаписи, 
если его законный представитель не 
написал соответствующее заявление 
об отказе в применении такой видео-
съемки. Однако в ходе допроса несо-
вершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого применение киносъем-
ки, видеозаписи не предусмотрено, 
что, безусловно, негативно сказыва-
ется на последующем этапе расследо-
вания, когда подозреваемые начина-
ют отказываться от ранее данных 
ими показаний. В связи с этим несо-
вершеннолетних подозреваемых, об-
виняемых необходимо допрашивать с 
применением киносъемки, видеоза-
писи, поскольку данная видеозапись 
в дальнейшем может являться дока-
зательством. Кроме того, в ходе про-
ведения следственных действий сле-
дователь упускает факт возможного 
оказания давления со стороны за-
конного представителя на несовер-
шеннолетнего подозреваемого, в свя-
зи с чем нарушаются его права. При 

применении киносъемки, видеозапи-
си в ходе данного следственного дей-
ствий законным представителем та-
кие права нарушаться не будут.  

Кроме того, обязательно должны 
быть допрошены родственники 
несовершеннолетних, состоящих в 
преступной организации (при усло-
вии установления данных лиц), и ли-
ца из числа их знакомых для сбора 
любой характеризующей информа-
ции, в том числе и в целях установле-
ния номеров телефонов, которыми 
пользовались виновные лица [2, 
с. 123]. 

Так, Д. В. Тишина в практическом 
пособии указывает, что для эффек-
тивного проведения допроса подо-
зреваемого перед началом данного 
следственного действия нужно ис-
требовать в компаниях сотовой связи 
детализацию входящих и исходящих 
соединений абонентского номера по-
дозреваемого с указанием базовых 
станций, обслуживающих абонента в 
момент соединений, и IMEI-номера 
телефонного аппарата абонента [3, 
с. 35]. 

С данным автором следует не со-
гласиться, поскольку истребование 
информации такого рода возможно 
только по судебному решению. Вме-
сте с тем следователь должен изна-
чально направить запрос в соответ-
ствующую сотовую компанию, после 
чего составить ходатайство, утвер-
жденное руководителем следствен-
ного органа, собрать копии материа-
лов уголовного дела, обосновываю-
щих данное ходатайство, которые 
направить в суд. После получения по-
становления суда направить указан-
ное постановление в сотовые компа-
нии, и только после этого будет 
направлена следователю детализа-
ция («биллинг»). Данные процессы 
занимают длительное время, поэтому 
допрашивать несовершеннолетнего 
подозреваемого следует без получе-
ния указанной детализации. 

Выводы и заключение 
Подводя итоги, еще раз отметим, 

что существуют проблемы, возника-
ющие на первоначальном этапе рас-
следования незаконного сбыта 
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наркотических средств бесконтакт-
ным способом, совершенного несо-
вершеннолетними лицами, которые 
необходимо устранять с целью со-
хранения доказательственной базы. 
«Лица, производящие расследование 
по уголовным делам с участием несо-
вершеннолетних, должны обладать 
особым чутьем, чтобы знать некую 
меру в выборе приемов и методов 

сбора доказательств по данной кате-
гории уголовных дел» [4, с. 58]. Ос-
новными целями расследования та-
кого рода преступлений являются 
изобличение соучастников незакон-
ного сбыта наркотических средств, 
установление каналов поступления 
наркотических средств, проведение 
следственных действий, которые но-
сят неотложный характер.  
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Аннотация. Неконтролируемое распространение и использование 
технологий искусственного интеллекта, потенциальные и реальные угрозы, 
которые они создают, являются стимулом для научной дискуссии об отдельных 
запретах на некоторые технологии искусственного интеллекта. Сдержанная 
система контроля позволит государству урегулировать правоотношения в сфере 
распространения и использования генеративного контента без потери темпов 
технологического развития. В связи с этим в статье рассмотрены вопросы 
необходимости разработки механизмов правового регулирования дипфейк-
технологий в уголовно-правовом и криминалистическом аспектах.  

Предлагается авторское определение термина «дипфейк», обоснована 
необходимость его нормативного закрепления. С учетом необходимости 
нормативного контроля именно распространения и использования дипфейков 
рассмотрены критерии дифференциации дипфейков и генеративного контента. 
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development. In this regard, the article considers the issues of the need to develop 
mechanisms of legal regulation of diphake technologies in criminal-legal and 
criminalistic aspects.  

The author's definition of the term "dipfake" is proposed, the need for its 
normative consolidation is substantiated. Taking into account the need for regulatory 
control over the dissemination and use of dipfakes, the criteria for differentiation of 
dipfakes and generative content are considered. 
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Введение 
Бурное развитие технологий 

нейросетевого генеративного кон-
тента c 2017 года [См. например, 1; 2; 
5, с. 438] и по настоящее время обу-
словило необходимость создания до-
полнительных правовых механизмов 
регулирования общественных отно-
шений. Находясь на этапе цифровой 
трансформации общества важно 
сформировать механизмы адаптации 
правовой системы к вызовам, связан-
ным с развитием дипфейк-
технологий. 

Дискуссия о необходимости пра-
вового контроля искусственного ин-
теллекта разрастается по мере усо-
вершенствования технологий искус-
ственного интеллекта (далее – ИИ). 
Неконтролируемое распространение 
дипфейков представляет серьезный 
вызов для правовой системы любого 
современного государства, его ин-
формационной безопасности, в связи 
с чем потенциальные механизмы 
правового регулирования должны 
учитывать возможные негативные 
последствия распространения и ис-
пользования дипфейков. Кроме того, 
с учетом природы дипфейков разра-
ботка правовых механизмов должна 
осуществляться в тесной взаимосвя-
зи с технологическими механизмами, 
которые создадут дополнительные 
гарантии упорядочивания оборота 
генеративного контента. 

Так, правовые механизмы долж-
ны обеспечивать защиту прав и сво-
бод граждан, в том числе права на 
неприкосновенность частной жизни, 
защиту своей чести и доброго имени, 
на свободу мысли и слова; обеспечи-
вать защищенность системы судо-
производства от фальсификации до-
казательств. Технологические меха-
низмы противодействия распростра-
нению и использованию дипфейков 
должны, например, позволять осу-
ществлять детекцию дипфейков без 
наличия у пользователя специальных 
знаний. 

Основная часть 
Разработка механизмов правово-

го регулирования должна начинаться 
в первую очередь с нормативного за-
крепления понятия дипфейк. 

Нам представляется, что  
дипфейк – это цифровой продукт в 
виде текста, графики, звука или их 
сочетания, сгенерированный полно-
стью или частично при помощи 
нейросетевых технологий для цели 
введения в заблуждение или преодо-
ления пользователем систем кон-
троля и управления доступом. 

Данное авторское определение, 
по нашему мнению, фиксирует как 
возможные виды дипфейков, так и 
цель их создания. 

В сам момент генерации с ис-
пользованием нейросетевых техно-
логий контент не становится  
дипфейком, свойства дипфейка он 
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приобретает в момент распростране-
ния с противоправной целью. 

Здесь дипфейк выступает неким 
аналогом «средства повышенной 
опасности», так как акт распростра-
нения генеративного контента, под-
ходящего под определение дипфейка, 
сам по себе обладает общественной 
опасностью. Такая опасность заклю-
чается в том, что использование реа-
листичного генеративного контента 
без маркировки может повлечь за со-
бой последствия в виде: 

 нарушения деятельности ав-
томатизированных систем управле-
ния и контроля различных объектов; 

 нарушения работы ЭВМ и их 
систем; 

 создания условий для несанк-
ционированного вмешательства в 
информационные системы; 

 тяжких и необратимых послед-
ствий, связанных с вредом физиче-
скому лицу, а также ущербом физиче-
скому, юридическому лицу или госу-
дарству. 

Опасность представляет не сама 
технология, а использование ее ре-
зультатов без указания на способ по-
лучения цифрового продукта. Факти-
чески имеет место деятельность по 
распространению генеративного 
контента, сходного с аутентичным до 
степени смешения за счет достаточно 
высокой степени развития техноло-
гий ИИ.   

Критерием разграничения ди-
пфейка и генеративного контента 
является то, что последний, вне зави-
симости от степени реалистичности 
генерации, не связан с сокрытием 
способа имитации аутентичного кон-
тента. Законный оборот генератив-
ного контента должен сопровождать-
ся информацией, достаточной для 
установления природы его проис-
хождения. 

Для упорядочивания оборота ге-
неративного контента без ущерба 
информационной безопасности необ-
ходимо ограничить его использова-
ние без соответствующей маркиров-
ки. Под безопасностью информаци-
онных систем в данном аспекте ис-
следования мы понимаем состояние 

информационной системы в условиях 
правовых запретов и ограничений, 
при котором обеспечивается: 

 возможность субъектов право-
отношений отличать генеративный 
контент; 

 функционирование системы 
технологических механизмов 
предотвращения его противоправно-
го использования. 

В такой ситуации законный обо-
рот фактически сводится к маркиро-
ванию генеративного контента, под-
держанию информационной осве-
домленности пользователей о таком 
контенте. Законодательство, таким 
образом, должно ограничивать обо-
рот генеративного контента и уста-
навливать ответственность за  
преодоление механизмов информи-
рования о генеративной природе 
контента. 

В Российской Федерации разра-
ботаны действующие правовые ме-
ханизмы маркировки различных ви-
дов контента. 

Так, Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию"1 преду-
сматривает требования к маркировке 
информационной продукции, пред-
назначенной к распространению сре-
ди детей, допуская при этом марки-
ровку знаком информационной про-
дукции и (или) текстовым предупре-
ждением об ограничении распро-
странения среди отдельных возраст-
ных категорий. 

В Постановлении Правительства 
Российской Федерации от 22.11.2022 
№ 2108 "Об утверждении Правил 
размещения указаний, предусмот-
ренных частями 3 и 4 статьи 9 Феде-
рального закона "О контроле за дея-
тельностью лиц, находящихся под 

                                                           
1 О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию : 
Федер. закон № 436-ФЗ : принят Гос. Думой 
21 декабря 2010 года : одобрен Советом Фе-
дерации 24 декабря 2010 года : послед. ред. 
// КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_108808/ (дата обращения: 27.10.2023).  
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иностранным влиянием", в том числе 
требований к их размещению, а так-
же форм указаний, предусмотренных 
частями 3 и 4 статьи 9 Федерального 
закона "О контроле за деятельностью 
лиц, находящихся под иностранным 
влиянием"2 прописаны требования к 
маркировке информации, распро-
страняемой иноагентами. 

Кроме того, в связи с запретом на 
распространение информации об об-
щественных, религиозных и террори-
стических организациях, которые 
ликвидированы или запрещены су-
дом в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской де-
ятельности»3, без указания о том, что 
организация ликвидирована или ее 
деятельность запрещена (ст. 4 Закона 
Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-I «О средствах массовой ин-
формации»4) СМИ должны маркиро-
вать любые упоминания подобных 
организаций. 

Сам по себе результат генерации 
будет соответствовать требованиям 
закона в тех случаях, когда контент 
содержит информацию о факте гене-

                                                           
2 Об утверждении Правил размещения 

указаний, предусмотренных частями 3 и 4 
статьи 9 Федерального закона "О контроле за 
деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием", в том числе 
требований к их размещению, а также форм 
указаний, предусмотренных частями 3 и 4 
статьи 9 Федерального закона "О контроле за 
деятельностью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием" : Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
22.11.2022 № 2108 // КонсультантПлюс : 
сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_421788/ (дата обращения: 27.10.2023). 

3 О противодействии экстремистской 
деятельности : Федер. закон № 114-ФЗ : при-
нят Гос. Думой 27 июня 2002 года : одобрен 
Советом Федерации 10 июля 2002 года : по-
след. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_37867/ (дата обращения: 27.10.2023). 

4 О средствах массовой информации : 
Закон Российской Федерации от 27.12.1991 
№ 2124-1 : ред. от 13.06.2023 // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_1511/ (дата обращения: 27.10.2023). 

рации или не предназначен для рас-
пространения. Так, обязательную 
маркировку следует предусмотреть 
для генеративного контента, специ-
ально предназначенного для ком-
мерческого использования. Напри-
мер, рекламного, кинематографиче-
ского и другого. Процесс некоммерче-
ской генерации контента, таким об-
разом, находится за пределами пра-
вовой регламентации, так как носит 
сугубо технический характер и без 
распространения или использования 
его результатов не несет обществен-
ной опасности. 

Так, например, сгенерированный 
контент не отвечает критериям ди-
пфейка, если пользователь в установ-
ленном порядке уведомляет о факте 
генерации (маркирует контент), а ре-
зультат генерации по своему содер-
жанию не нарушает действующее за-
конодательство.  

Контроль за выполнением тре-
бования законодателя об обязатель-
ной маркировке дипфейков может 
быть возложен на Федеральную 
службу по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массо-
вых коммуникаций, которая уже осу-
ществляет функции контроля и 
надзора, в том числе и в сфере массо-
вой коммуникации и информацион-
ных технологий, а также за соблюде-
нием законодательства в сфере обра-
ботки персональных данных. 

Для урегулирования правоотно-
шений, связанных с оборотом генера-
тивного контента, требуется дать 
нормативные дефиниции действиям 
по распространению и использова-
нию результатов генерации. 

Под распространением для це-
лей настоящей статьи мы предлагаем 
понимать действие, направленное на 
получение биометрических персо-
нальных данных или результатов их 
обработки, независимо от вида: изоб-
ражение лица человека, полученное с 
помощью фотовидеоустройств; за-
пись голоса человека, полученная с 
помощью звукозаписывающих 
устройств (Федеральный закон от 
29.12.2022 г. № 572-ФЗ «Об осуществ-
лении идентификации и (или) аутен-
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тификации физических лиц с исполь-
зованием биометрических персо-
нальных данных, о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации»5) и формы их 
представления (бигдата или резуль-
таты обучения нейросетей, доступ-
ные для дальнейшего использова-
ния), неопределенным кругом лиц 
или передачу биометрических персо-
нальных данных неопределенному 
кругу лиц (по аналогии с п. п. 1, 9 ст. 2 
Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ "Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации"6), для цели введения в 
заблуждение или преодоления поль-
зователем систем контроля и управ-
ления доступом. 

Использование – обработка био-
метрических персональных данных, 
независимо от вида и формы их пред-
ставления (бигдата или результаты 
обучения нейросетей, доступные для 
дальнейшего использования), для 
цели введения в заблуждение или 
преодоления пользователем систем 
контроля и управления доступом. 

Правовая регламентация именно 
распространения и использования 
генеративного контента на основе 

                                                           
5 Об осуществлении идентификации и 

(или) аутентификации физических лиц с 
использованием биометрических 
персональных данных, о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации : Федер. закон № 572-ФЗ : принят 
Гос. Думой 21 декабря 2022 года : одобрен 
Советом Федерации 23 декабря 2022 года // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_436110/ (дата обращения: 27.10.2023). 

6 Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации : Федер. 
закон № 149-ФЗ : принят Гос. Думой 8 июля 
2006 года : одобрен Советом Федерации 14 
июля 2006 года : послед. ред // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_61798/ (дата обращения: 27.10.2023). 

биометрических персональных дан-
ных, таким образом, представляется 
нам эффективной с учетом природы 
дипфейка и невозможности установ-
ления запрета на создание генера-
тивного контента.  

Учитывая сущность дипфейка, 
исходя из нашего определения, нам 
представляется возможным вклю-
чить его дефиницию в основные по-
нятия Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ. 

Правовое регулирование распро-
странения и использования генера-
тивного контента уже сейчас требует 
формирования отдельного правового 
института, имеющего самостоятель-
ный предмет, сферу распространения 
и методы правового регулирования. 
Специфика методов правового регу-
лирования распространения и ис-
пользования генеративного контента 
тесно связана с технологическими 
закономерностями развития и функ-
ционирования нейросетевых алго-
ритмов. Только своевременное с  
точки зрения темпов совершенство-
вание технологий нейросетевой ге-
нерации развитие правового регули-
рования может обеспечить адекват-
ный уровень информационной без-
опасности. 

В качестве ключевого компонен-
та информационной безопасности в 
данной сфере выступает «информа-
ционная определенность», то есть 
фактическая возможность выявлять 
дипфейки пользователями информа-
ционных ресурсов и сетей (за счет 
маркировки) и участниками судопро-
изводства (с возможностью привле-
чения лиц, обладающих специальны-
ми знаниями). 

С этой целью необходима разра-
ботка правовых механизмов: введе-
ние норм об обязательной маркиров-
ке дипфейков и использовании водя-
ных знаков при их создании, разра-
ботка, таким образом, общеправового 
запрета на распространение и ис-
пользование дипфейков без соответ-
ствующей специальной маркировки. 

В сфере использования техноло-
гических механизмов действенным 
средством могло бы стать создание 
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сервисов по осуществлению детек-
ции дипфейков без наличия у поль-
зователя специальных знаний. 

Однако существующие сервисы 
пока не обеспечивают стабильного 
результата детекции. На данный мо-
мент нет данных и для прогнозиро-
вания их эффективности в будущем. 
Стоит отметить, что большинство из 
них созданы зарубежными корпора-
циями, алгоритмы работы которых 
маловероятно станут известными из-
за их правовой охраны режимом 
коммерческой тайны. 

Организации, разрабатывающие 
нейросети для создания генератив-
ного контента, ведут работы по со-
зданию систем для детекции продук-
тов генерации. Однако данные систе-
мы пока используют вероятностный 
подход к оценке результатов детек-
ции и чаще всего эффективны в вы-
явлении результатов генерации 
только одной конкретно взятой за 
основу нейросетью.  

Информационная определен-
ность в самом общем виде обозначает 
принципиальную возможность субъ-
екта определить параметры на осно-
ве известных и доступных методов, 
алгоритмов. 

Информационная определен-
ность в сфере законного оборота ге-
неративного контента, таким обра-
зом, должна быть связана с возмож-
ностью осуществления детекции ди-
пфейков без наличия у пользователя 
специальных знаний.  

Применительно к сфере судопро-
изводства информационная опреде-
ленность в сфере законного оборота 
генеративного контента должна 
быть связана с возможностью осу-
ществления детекции дипфейков с 
использованием специальных знаний 
специалиста или эксперта. 

На сегодняшний день объектив-
но имеются значительные сложности 
выявления и доказывания факта ис-
пользования и распространения ди-
пфейков с применением специальных 
знаний. Методическое обеспечение 
судебной экспертизы не готово к вы-
явлению подобных технологий, хотя 
генеративный контент появился уже 

достаточно давно и сейчас  
получил крайне широкое распро-
странение.  

Дипфейки могут быть созданы с 
использованием различных по своей 
природе алгоритмов и технологий, 
что затрудняет разработку методики 
их выявления. В научной литературе 
практические вопросы использова-
ний при исследовании генеративного 
контента рассматриваются пока в 
наиболее общем виде [См., например, 
9, с. 90; 10, с. 118]. Каких-либо кон-
кретных алгоритмов действий экс-
пертов при исследовании дипфейка 
ученые не предлагают, чаще всего 
статьи заканчиваются обзором неко-
торых дипфейк-программ. Более то-
го, пока специалисты пытаются раз-
работать методические подходы к ис-
следованию дипфейков, созданных 
при помощи одних нейросетей, появ-
ляются десятки новых, которые уже 
учли «ошибки» предыдущих разра-
ботчиков. 

Подобное отставание кримина-
листических походов от темпов раз-
вития технологий создания дипфей-
ков обусловлено еще и использова-
нием генеративных состязательных 
сетей (generative adversarial networks 
«GANS») [3, с. 53], которые работают 
по принципу перепроверки и коррек-
ции результатов генерации. 

Кроме того, неясным остается, 
как действовать гражданину для за-
щиты своих биометрических персо-
нальных данных если, например, 
вследствие недостаточной методиче-
ской проработанности по результа-
там производства судебной эксперти-
зы эксперт придет к выводу в форме 
НПВ (не представляется возможным 
решить задачу). Таким образом, на 
данном этапе методического разви-
тия судебной экспертизы гражданин 
фактически лишается возможности 
доказать факт того, что нарушающий 
его права цифровой продукт является 
дипфейком. 

С противоправным оборотом ге-
неративного контента тесно связаны 
проблемы установления и диффе-
ренциации ответственности за пра-
вонарушения, связанные с распро-
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странением и использованием ди-
пфейков.  

Некоторые специалисты, рассуж-
дая о гражданско-правовом регули-
ровании дипфейков, утверждают об 
отсутствии необходимости их регу-
лирования, ссылаясь на существую-
щие нормы гражданского законода-
тельства, например на ст. 152.1 
ГК РФ7: «изображение человека, в том 
числе и дипфейк, – это его персо-
нальные данные, которые законода-
тельство тоже защищает. Гражданин 
имеет право потребовать удаления 
любой своей фотографии или видео с 
ним, если они были размещены в Ин-
тернете без его позволения»8. Позво-
лим себе не согласиться с данной 
точкой зрения. Во-первых, данная 
статья ГК РФ не распространяется на 
голос лица, таким образом, гражда-
нин лишается возможности судебной 
защиты своего права в случае распро-
странения дипфейка с его голосом. На 
данный момент в отечественном за-
конодательстве именно голос граж-
данина практически не защищен.  

Во-вторых, дипфейк представля-
ет собой не изображение гражданина, 
а цифровой продукт, созданный на 
основе его внешнего облика. Соглас-
но вышеуказанной статье, защищает-
ся конкретное изображение, а не 
внешний облик лица в целом. На 
настоящий момент, с учетом совре-
менного уровня науки и техники, не 
представляется возможным доказать, 
какое именно изображение, видео 
или аудиозапись использовались для 
генерации цифрового продукта. А 
статья 152.1 ГК РФ распространяет 
свое действие на какое-либо кон-
                                                           

7 Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая) : ГК : принят Гос. 
Думой 21 октября 1994 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_5142/ (дата обращения: 30.10.2023).. 

8 Может ли Том Круз засудить свой 
дипфейк // Skillbox Media. URL: 
https://skillbox.ru/media/business/mozhet_li_n
astoyashchiy_tom_kruz_zasudit_poddelnogo_kak
_reguliruyutsya_dipfeyki_v_rossii_i_ssha/?ysclid
=lnvnj80plr830348080 Дата публикации: 
02.04.2021. 

кретное изображение гражданина, 
которое было распространено без  
согласия. 

Крайне непродуктивным нам 
представляется подход к ограниче-
нию гражданско-правовой ответ-
ственности за распространение ди-
пфейков только рамками ст. 152 ГК 
РФ. Так, при исследовании продуктов 
речевой деятельности человека в 
рамках судебной лингвистической 
экспертизы в рамках дел о защите че-
сти, достоинства и деловой репута-
ции есть действующие алгоритмы 
производства экспертизы. Имеются 
методические рекомендации для экс-
пертов для установления негативно-
го характера распространенных о ли-
це сведений, а также формы выраже-
ния данной информации. Примени-
тельно к дипфейкам этот алгоритм 
не работает. Не ясно, как будет опре-
деляться характер порочащей ин-
формации, если с помощью дипфейка 
создаются информативные свиде-
тельства о событиях, которых в дей-
ствительности никогда не существо-
вало. 

Первоочередной задачей граж-
данско-правовой регламентации яв-
ляется разработка норм, регулирую-
щих механизм получения согласия на 
создание, использование и распро-
странение генеративного контента 
на основе биометрических данных 
человека. 

Таким образом, для урегулирова-
ния правоотношений, возникающих 
при распространении и использова-
нии биометрических персональных 
данных (изображение лица человека, 
полученное с помощью фотовидео-
устройств; запись голоса человека, 
полученная с помощью звукозаписы-
вающих устройств) для цели право-
мерного использования, следует раз-
работать правовые механизмы: 

1) предложить форму согласия 
(по аналогии с авторским договором) 
на генерацию контента с изображе-
нием и/или голосом лица; 

2) в качестве обязательных усло-
вий согласия необходимо предусмот-
реть указание целей распростране-
ния генеративного контента (про-

https://skillbox.ru/media/business/mozhet_li_nastoyashchiy_tom_kruz_zasudit_poddelnogo_kak_reguliruyutsya_dipfeyki_v_rossii_i_ssha/?ysclid=lnvnj80plr830348080
https://skillbox.ru/media/business/mozhet_li_nastoyashchiy_tom_kruz_zasudit_poddelnogo_kak_reguliruyutsya_dipfeyki_v_rossii_i_ssha/?ysclid=lnvnj80plr830348080
https://skillbox.ru/media/business/mozhet_li_nastoyashchiy_tom_kruz_zasudit_poddelnogo_kak_reguliruyutsya_dipfeyki_v_rossii_i_ssha/?ysclid=lnvnj80plr830348080
https://skillbox.ru/media/business/mozhet_li_nastoyashchiy_tom_kruz_zasudit_poddelnogo_kak_reguliruyutsya_dipfeyki_v_rossii_i_ssha/?ysclid=lnvnj80plr830348080
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дукта на его основе), а также ограни-
чить сферы распространения, не 
предусмотренные таким соглашени-
ем; 

3) установить санкции за созда-
ние, распространение и использова-
ние генеративного контента без со-
гласия лица, чьи биометрические 
персональные данные были исполь-
зованы для генерации. 

Как известно, сделка (ст. 153 
ГК РФ) не может быть заключена в 
противоправных целях. Поэтому со-
гласие не может предусматривать ге-
нерацию контента для изготовления 
дипфейков. 

Таким образом, создание инсти-
тута согласия на создание, распро-
странение и использование биомет-
рических персональных данных мо-
жет быть действенным механизмом 
гражданско-правового регулирова-
ния оборота генеративного контента 
и средством ограничения создания 
дипфейков. 

Вопросы административной от-
ветственности касаются таких аспек-
тов, как нарушение порядка марки-
ровки генеративного контента, ана-
логичной тому порядку, который 
предусмотрен для сфер возрастной 
маркировки информационной про-
дукции, маркировки материалов экс-
тремистских организаций, а также 
иноагентов. 

Особый интерес представляет 
проблема установления уголовной 
ответственности за совершение пре-
ступлений с использованием ди-
пфейков. В вопросах введения уго-
ловной ответственности за преступ-
ления с использованием дипфейков 
нет единой позиции. 

С одной стороны, Комиссия Пра-
вительства по законопроектной дея-
тельности не поддержала законопро-
ект о введении уголовной ответ-

ственности за распространение ди-
пфейков9. 

С другой стороны, Генеральная 
прокуратура Российской Федерации 
предусмотрела учет дипфейков в ка-
честве средств, используемых при со-
вершении преступлений, включив в 
статистическую отчетность, код 049 
«с использованием технологии ди-
пфейк», в справочник № 25-ГП 
"Предметы, устройства и другие 
средства, использованные при со-
вершении преступлений", утвер-
жденный Приказом Генпрокуратуры 
России от 09.12.2022 № 746 "О госу-
дарственном едином статистическом 
учете данных о состоянии преступно-
сти, а также о сообщениях о преступ-
лениях, следственной работе, дозна-
нии, прокурорском надзоре"10. 

Как известно, в статьях 207, 
207.1, 207.2, 207.3 УК РФ в качестве 
элемента состава преступления 
(субъективная сторона) предусмот-

                                                           
9 В правительстве не поддержали 

законопроект об уголовной ответственности 
за дипфейки // Информационное агентство 
ТАСС : сайт. URL: 
https://tass.ru/obschestvo/17922853 (дата 
обращения: 06.11.2023). 

10 О государственном едином 
статистическом учете данных о состоянии 
преступности, а также о сообщениях о 
преступлениях, следственной работе, 
дознании, прокурорском надзоре" (вместе с 
"Положением о государственном едином 
статистическом учёте данных о состоянии 
преступности, а также о сообщениях о 
преступлениях, следственной работе, 
дознании, прокурорском надзоре", 
"Инструкцией о порядке предоставления 
первичных статистических данных о 
состоянии преступности, о сообщениях о 
преступлениях, следственной работе и 
дознании в государственную 
автоматизированную систему правовой 
статистики", "Правилами заполнения 
учётных документов, используемых для 
предоставления первичных статистических 
данных о состоянии преступности, о 
сообщениях о преступлениях, следственной 
работе и дознании в государственную 
автоматизированную систему правовой 
статистики") : Приказ Генпрокуратуры 
России от 09.12.2022 № 746 // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_433986/ (дата обращения: 27.10.2023). 
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рена «заведомая ложность» инфор-
мации.  

Некоторые исследователи, фор-
мулируя определение фейка, презю-
мируют его заведомую ложность: 
«Во-первых, необходимо внести в 
правовую базу термин «Deepfake» 
или же «Заведомо ложный материал, 
основанный на методе синтеза с ис-
пользованием искусственного интел-
лекта» [7, с. 90]. 

По нашему мнению, к дипфейкам 
данный подход неприменим. Для 
обывателя заведомая ложность ма-
териала не может быть очевидна из-
за природы самого дипфейка – мате-
риала, созданного, чтобы выглядеть 
максимально реалистично, вводить в 
заблуждение. 

Информация в дипфейке может 
быть признана заведомо ложной для 
пользователей только в тех случаях, 
когда: 

– есть объективные подтвержде-
ния наличия у лица необходимой 
компетенции (например, монтажер 
на киностудии); 

– лицо создало дипфейк; 
– получена квалифицированная 

экспертная оценка дипфейка; 
– была снята маркировка. 
Кроме того, возможно и распро-

странение дипфейка в случае, если 
гражданин не знал о его ложности, 
например, ознакомившись на каком-
либо информационном ресурсе с ди-
пфейком (например, с выступлением 
известного политического деятеля), 
разместил его на своей странице, 
имея четкое представление о реаль-
ности данного коммуникативного со-
бытия. 

Как и составы преступлений и 
иных правонарушений, относящиеся 
к категории вербального экстремиз-
ма (например, ст. ст. 280, 280.1, 280.3, 
282 УК РФ11, ст. ст. 20.3.1, 20.29  
                                                           

11 Уголовный кодекс Российской 
Федерации : УК : принят Гос. Думой 24 мая 
1996 года : одобрен Советом Федерации 
5 июня 1996 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_10699/ (дата обращения: 30.10.2023). 

КоАП РФ12 и т. д.), а также связанные с 
пропагандой или публичной демон-
страцией (ст. 20.3 КоАП РФ), составы 
правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом генеративного 
контента, по всей видимости должны 
быть формальными. С момента рас-
пространения и/или использования 
дипфейка преступление или иное 
правонарушение является окончен-
ным, так как неопределенному кругу 
лиц (с учетом малой эффективности 
механизмов блокировки) предостав-
ляется доступ к информации, способ-
ной ввести в заблуждение или спо-
собствовать в преодолении пользо-
вателем систем контроля и управле-
ния доступом. 

В дискуссии об уголовной ответ-
ственности некоторые ученые гово-
рят, что способом решения проблемы 
с дипфейками могла бы стать квали-
фикация использования дипфейк-
технологий как клеветы (ст. 128.1 
УК РФ) при соблюдении некоторых 
условий: «при условии, что будет до-
казано, что поддельные изображения 
распространялись со злым умыслом. 
Представляется правильным квали-
фицировать подобные деяния по 
ч. 2 ст. 128.1 «Клевета» УК РФ, преду-
сматривающей ответственность за 
распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и досто-
инство потерпевшего, совершенное в 
Интернете» [8, с. 115].  

Однако позволим себе с этим не 
согласиться. Как мы уже указывали, 
говорить о заведомой ложности при-
менительно к дипфейкам некоррект-
но. Как мы указывали ранее при рас-
смотрении дел в рамках ст. 152 ГК РФ, 
для квалификации действий по  
распространению дипфейков по 
ст. 128.1 УК РФ невозможно приме-
нить существующие механизмы для 

                                                           
12 Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях : 
КоАП : принят Гос. Думой 20 декабря 2001 
года : одобрен Советом Федерации 26 декаб-
ря 2001 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_34661/ (дата обращения: 30.10.2023). 
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обоснования порочащего характера 
информации. 

Отдельного внимания заслужи-
вает проблема ужесточения уголов-
ной ответственности за фальсифика-
цию доказательств (ст. 303 УК РФ) с 
использованием нейросетей. В зару-
бежной практике подобные случаи 
уже имели место. Так, например, в 
одном из бракоразводных процессов 
супруга синтезировала голос мужа, 
сформировав поддельную фонограм-
му с угрозами [4]. 

Угрозы, связанные с дипфейками, 
могут быть предотвращены некото-
рыми существующими уголовно-
правовыми нормами. Так, например, 
согласно действующему законода-
тельству, имеется ответственность за 
незаконные изготовление и оборот 
порнографических материалов или 
предметов (ст. 242 УК РФ), соответ-
ственно, лицо может понести ответ-
ственность по данной статье в случае 
создания порнодипфейка. Однако 
данная статья не учитывает возмож-
ный моральный ущерб в случае, если 
дипфейк был создан, например, с  
целью порномести, а также содержал 
внешний облик и голос реальных  
людей. 

Должна ли быть ответственность 
за какое-либо преступление ужесто-
чена, если оно было совершенно с ис-
пользованием дипфейков? 

Да, так как создание такого мате-
риала характеризуется: 

1) Иллокутивной целью – введе-
ние в заблуждение. Реализуется по-
средством распространения заведомо 
ложной информации. 

2) Особой сложностью в выявле-
нии. Для выявления нужны програм-
мы или эксперты. 

То есть большей степенью обще-
ственной опасности. 

Действующее законодательство 
не учитывает все угрозы, связанные с 
дипфейками. Это приводит к тому, 
что многие случаи использования 
дипфейков не подпадают под дей-
ствие закона: 

– ответственность за создание и 
распространение дипфейков, кото-
рые могут нанести вред личности, 

имуществу или общественной без-
опасности; 

– международные стандарты в 
области регулирования дипфейков. С 
помощью одной нейросети дипфейки 
могут создаваться по всему миру. Ес-
ли в одном государстве есть обяза-
тельная, предусмотренная законом 
маркировка и возможность детекции, 
это не значит, что аналогичные меры 
будут применяться в другом. 

В какой-то степени вопросы меж-
государственного регулирования от-
ношений, связанных с созданием, 
распространением и использованием 
генеративного контента, решаются 
на корпоративном уровне. 

Многие крупные компании пред-
лагают свои программные продукты 
для защиты от дипфейков (Adobe, Mi-
crosoft, Intel и т. д.). Однако эти ин-
струменты, как мы отмечали ранее, 
пока не обеспечивают стабильного 
результата детекции. 

На сервисе госзакупок был раз-
мещен заказ МВД России на выпол-
нение научно-исследовательской ра-
боты «Исследование возможных спо-
собов выявления признаков внутри-
кадрового монтажа видеоизображе-
ний, выполненного с помощью 
нейронных сетей». Шифр «Зеркало 
(Верблюд)» (в рамках ГОЗ)13. Исходя 
из данных сайта, он был завершен в 
январе 2023 года и предназначен для 
исследования дипфейковых видео, 
однако никакой информации о при-
менении данного метода исследова-
ния мы не обнаружили. 

Однако подобные меры (без 
должного правового регулирования) 
работают только в мире, где развити-
ем и разработкой нейросетей для ге-

                                                           
13 Выполнение научно-исследовательской 

работы «Исследование возможных способов 
выявления признаков внутрикадрового 
монтажа видеоизображений, выполненного с 
помощью нейронных сетей». Шифр «Зеркало 
(Верблюд)» // Единая информационная система 
в сфере закупок : офиц. сайт. URL:  
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/
payment-info-and-target-of-
order.html?reestrNumber=1770802535821000006
#contractSubjects (дата обращения: 27.10.2023). 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1770802535821000006#contractSubjects
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1770802535821000006#contractSubjects
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1770802535821000006#contractSubjects
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1770802535821000006#contractSubjects
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неративного контента занимались 
бы только крупные компании, кото-
рые заботятся об этике использова-
ния технологий ИИ. Как, например, у 
DALL-E2 имеются всевозможные 
фильтры, чтобы препятствовать 
пользователю создавать условно 
противоправный контент, такой как 
порнография или дипфейки с участи-
ем реальных людей. 

На данный момент такие систе-
мы детекции дипфейков создаются 
крупными компаниями, которые го-
товы нести ответственность за сге-
нерированный контент, именно для 
детекции контента, созданного их же 
нейросетями. Однако существует 
огромное количество площадок, где 
выкладываются как готовые про-
граммы, так и открытый программ-
ный код, используемые для создания 
различных дипфейков. Создатели та-
ких продуктов не заботятся ни об 
этичности созданных им технологий, 
ни о безопасности пользователей. 

Мы уже неоднократно в своих ра-
ботах указывали, что в качестве тех-
нологического механизма в противо-
действии дипфейкам могут стать 
включение в тело файлов, генериру-
емых нейросетями ватермарок (от 
англ. Watermark – водяные знаки) и 
дополнительной служебной инфор-
мации в метаданных [См., например, 
6, с. 12]. 

Ватермарки являются некими 
цифровыми подписями, встраивае-
мыми в цифровые файлы. Ватермар-
ки позволяют идентифицировать ис-
точник происхождения цифрового 
продукта, предотвратить несанкцио-
нированное использование или рас-
пространение, помогают в отслежи-
вании перемещения контента. 

Сами компании, разрабатываю-
щие нейросети для создания генера-
тивного контента, создают системы 
для детекции такого контента. Одна-
ко данные системы дают ответ с 
определенной степенью вероятности 
и чаще всего работают только с кон-
кретной нейросетью.  

Ватермарки, безусловно, могут 
стать эффективным средством в 
борьбе с дипфейками, однако если 

правовые механизмы маркировки не 
будут обеспечены на законодатель-
ном уровне, то маркировать контент 
будут только крупные компании – 
разработчики продуктов на основе 
искусственного интеллекта, а то мно-
гообразие различных «специали-
стов», создающих сервисы для созда-
ния дипфейков, не будет маркиро-
вать контент и соблюдать техноло-
гические требования к программам. 

Так, например, лидеры на поле 
генеративного контента, OpenAI и 
Google, заявили, что будут маркиро-
вать контент, созданный ИИ, водя-
ными знаками, чтобы предотвратить 
распространение дипфейков и, как 
следствие, тотальную дезинформа-
цию. Но говорить об использовании 
ватермарок и обеспечении на корпо-
ративном уровне надлежащего тех-
нологического уровня его детекции 
можно только в случае реализации 
целого комплекса мер правовой ре-
гламентации. 

Выводы и заключение 
Комплекс таких норм в перспек-

тиве включает ряд механизмов по 
обеспечению обязательной марки-
ровки генеративного контента и 
иных механизмов правового и техно-
логического регулирования:  

– дефиниция «дипфейк» должна 
быть включена в основные понятия 
Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ "Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации"; 

– нормы о маркировании ди-
пфейков должны предусматривать 
применение наиболее защищенных 
от удаления технологических  
решений сферы цифровых водяных 
знаков; 

– весьма востребованным пред-
ставляется вопрос о выявлении циф-
ровых водяных знаков без использо-
вания специальных знаний (для тех 
сфер, которые требуют оперативной 
проверки контента); 

– необходима также скорейшая 
проработка экономико-правовых ас-
пектов реализации технологии циф-
рового маркирования и распознава-
ния цифровых водяных знаков; 
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– в скором будущем объективно 
возникнут сложности антимоно-
польного регулирования деятельно-
сти по генерации дипфейк-контента с 
учетом массового характера внедре-
ния таких технологических решений; 

– отдельного внимания заслужи-
вает ответственность за удаление ге-
неративного контента пользовате-
лями, получившими доступ к такому 
контенту. 

Предлагаемые правовые и техно-
логические механизмы регулирова-
ния общественных отношений в сфе-
ре создания, распространения и ис-
пользования генеративного контента 

могут стать важным шагом в защите 
интересов государства и общества от 
угроз информационной безопасно-
сти, которые создают технологии ИИ. 
Данные механизмы, на наш взгляд, 
позволят найти определенный ба-
ланс в урегулировании оборота гене-
ративного контента, защитить права 
и законные интересы граждан от 
нарушений, совершаемых с помощью 
дипфейков, защитить общество от 
дезинформации и способствовать  
повышению доверия граждан к  
информации, распространяемой в  
Интернете. 
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Введение 
В современных условиях  

развития информационно-
коммуникационных технологий (да-
лее – ИКТ) цифровые следы как ис-
точники криминалистически значи-
мых сведений активно применяются 
в работе правоохранительных орга-
нов при расследовании различных 
преступлений, являясь в том числе 
объектом пристального внимания 
ученых-криминалистов. 

Основной массив научных иссле-
дований направлен на изучение в по-
давляющем большинстве проблем 
технического характера в работе с 
цифровыми следами, что вполне за-
кономерно и обусловлено стреми-
тельным увеличением числа пре-
ступлений с применением ИКТ и, как 
следствие, необходимостью разра-
ботки эффективных методов и 
средств работы с данными следами 
для решения задач уголовного судо-
производства. 

При этом вопросы установления 
личных качеств неизвестного пре-
ступника по цифровым следам, явля-
ясь структурным компонентом дея-
тельности по созданию криминали-
стической модели искомого лица, ис-
следованы пока в меньшей степени и 
представлены в относительно раз-
розненном виде при рассмотрении 
вопросов, как правило, методик рас-
следования преступлений, совершен-
ных с применением ИКТ.  

В настоящее время сформирова-
на достаточно обстоятельная науч-
ная база по вопросам диагностики 
личностных особенностей человека 
по материальным следам, отчасти и 
по идеальным следам. Вместе с тем 
вопросы установления биологиче-
ских, психических и социальных ка-
честв лица, совершившего преступ-
ление, по цифровым следам также 
имеют важное информационное зна-

чение и требуют научной разработки 
при определении их самостоятель-
ным объектом исследования. Цифро-
вой след является уникальным видом 
следов, образующим новую группу 
следов в криминалистике, поскольку 
они возникают в принципиально но-
вой среде, именуемой киберпро-
странством, виртуальным простран-
ством, информационной средой. 

В контексте исследуемой тема-
тики требуют рассмотрения также 
вопросы, связанные с созданием спе-
циальных программ по поиску лиц, 
совершивших преступления с приме-
нением ИКТ, а также с необходимо-
стью совершенствования системы 
криминалистических учетов.  

Основная часть 
Использование цифровых следов 

при построении криминалистической 
модели неизвестного преступника. 

Раскрытие информационной 
значимости цифровых следов в ас-
пекте определения по ним личност-
ных особенностей искомого преступ-
ника представляется целесообраз-
ным рассмотреть на конкретных 
примерах с использованием двух спо-
собов, условно определив их как 
непосредственное и опосредованное 
получение информации. 

1. Непосредственное установ-
ление криминалистически значимой 
информации о личных качествах не-
известного преступника, то есть пря-
мо (либо в определенной степени од-
нозначно) указывающей на конкрет-
ные свойства и состояния лица. 

Например, социальные сети, яв-
ляясь важным источником кримина-
листически значимой информации, в 
настоящее время активно использу-
ются в целях расследования и рас-
крытия преступлений. Посредством 
изучения сведений, содержащихся на 
персональной странице лица в соци-
альных сетях (фотографий, видеоза-
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писей), можно установить ряд биоло-
гических качеств человека, опреде-
ляющих его внешний облик. Соци-
альные свойства и состояния (фио, 
семейное положение, образование, 
род занятий и т. д.) также возможно 
определить на основании информа-
ции, указанной лицом на странице 
аккаунта (в то же время следует учи-
тывать возможность намеренного 
искажения преступником анкетных 
данных, например даты и места рож-
дения, в связи с чем эти сведения 
необходимо дополнительно прове-
рять). Информацию об интересах ли-
ца можно получить путем изучения 
фото- и видеобиблиотеки пользова-
теля. 

Более точные сведения о соци-
альных качествах лица можно уста-
новить по номеру банковской карты, 
который указан, например, на сайте 
мошеннического интернет-магазина. 
«По номеру банковской карты (сче-
та), на которую путем обмана были 
перечислены денежные средства, 
возможно получить информацию об 
имени, отчестве и первой букве фа-
милии владельца карты; иные персо-
нальные данные владельца карты 
(счета) предоставляются банком по 
запросу правоохранительных орга-
нов» 1, с. 135.  

Исследование записей с видеока-
мер, установленных в местах массо-
вого пребывания людей (метрополи-
тене, вокзалах, аэропортах, торговых 
центрах и других), позволяет опреде-
лить доступные непосредственному 
наблюдению данные о росте, типе 
телосложения и иных особенностях 
внешности искомого лица. 

Непосредственное распознавание 
человека связано с автоматическим 
узнаванием его лица в видеокадре с 
помощью различных современных 
программ. Например, возможности 
аппаратно-программного комплекса 
VOCORD FaceControl позволяют авто-
матически создавать базу фотоизоб-
ражений лиц, которые попали в поле 
зрения видеокамер, распознавать их 
по результатам сравнения с базой 
эталонных изображений, а также 
транслировать видеоизображения по 

сети Интернет. Данная система инте-
грирована с АИПС ведения учетов 
различного направления с функция-
ми габитоскопического поиска 
«Портрет-Поиск», принятой на во-
оружение МВД России 2, с. 94. 

2. Опосредованное установле-
ние криминалистически значимой 
информации о личных качествах не-
известного преступника – использо-
вание первичной информации, полу-
ченной первым способом, посред-
ством выведения из нее вторичных 
сведений (опосредованных знаний), в 
том числе с применением специаль-
ных знаний. 

Так, изучение в социальных сетях 
особенностей сопутствующих эле-
ментов внешнего облика (одежды, 
изображений на ней, кулонов, брас-
летов и других), запечатленных на 
фото- и видеоматериалах, текстовых 
сообщений в виде комментариев с 
использованием жаргонизмов, аудио-
записей с музыкальными произведе-
ниями, романтизирующих крими-
нальную субкультуру, позволяет 
определить, к примеру, принадлеж-
ность лица к конкретной антисоци-
альной молодежной субкультуре. 

В настоящее время активизиро-
вались научные исследования по 
прогнозированию психических ка-
честв человека посредством изучения 
оставленных им цифровых следов.  

Для решения этой задачи ис-
пользуются тексты, фото пользова-
телей, размещаемые и выбираемые 
ими изображения, особенности ин-
тернет-серфинга, «лайки» (мне нра-
вится) и т. д., после исследования ко-
торых с высокой степенью точности 
ученые начали определять уровень 
интеллекта, удовлетворенности жиз-
нью, моральные установки, тип тем-
перамента, различные эмоциональ-
ные состояния и т. п. 3, с. 166–180.  

В настоящее время установлены 
значимые связи между уровнем мо-
рального развития пользователей 
Интернета, уровнем развития их 
коммуникативных навыков с вовле-
ченностью в ситуации кибербуллин-
га 4. Учеными также отмечается, что 
«психологические и поведенческие 
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проблемы имеют не только подрост-
ки-жертвы, но и подростки-
агрессоры также страдают от послед-
ствий кибербуллинга и подвергаются 
риску поведенческих девиаций и 
нарушения психического здоровья» 
5, с. 156. 

В целях установления личност-
ных особенностей преступника мо-
жет быть также использован анализ 
речевых действий в сети Интернет. 
Например, В. Д. Никишиным разрабо-
таны криминалистические диагно-
стические комплексы религиозно 
мотивированных экстремистских ре-
чевых действий, имеющие значение 
для методического обеспечения су-
дебной лингвистической экспертизы 
религиозного экстремистско-
террористического дискурса 6.  

По некоторым преступлениям в 
качестве цифровых следов могут вы-
ступать файлы документов, содер-
жащиеся в компьютере или удален-
ном файлохранилище (например, на 
Яндекс-диске, Google-диске и т. п.). 
Путем их анализа возможно устано-
вить уровень образования составите-
ля, род занятий, психофизиологиче-
ское состояние, наличие психических 
расстройств. Документы могут быть 
скрыты, либо доступ к ним может 
быть закрыт. В этом случае способ 
ограничения доступа к документу 
служит характеристикой уровня уме-
ний и навыков преступника в сфере 
информационных технологий. 

Источником информации о про-
фессиональных качествах лица, со-
вершившего например интернет-
мошенничество, могут также быть 
«следы неправомерного доступа к 
аккаунту в социальных сетях, следы 
соединений между абонентскими 
устройствами, следы вывода денеж-
ных средств с банковских счетов» и 
т. п. 7, с. 240.  

Исследование способа соверше-
ния некоторых преступлений может 
свидетельствовать не только о про-
фессиональных навыках лица в ука-
занной сфере, но также и о владении 
им методами психологического воз-
действия. Особенно заметно это про-
является в настоящее время при со-

вершении интернет-мошенничеств 
(без визуального контакта с потер-
певшим). По данным вопросам в сво-
ей работе С. Г. Еремин и А. В. Сычева 
приводят ряд интересных примеров, 
которые проиллюстрируют, как ис-
кусно преступники манипулируют 
доверчивостью, жадностью, страхом 
и иными личными качествами по-
терпевших в целях достижения пре-
ступных целей 8. 

Данные о лице, совершившем 
преступление, можно установить 
опосредованно путем изучения элек-
тронных носителей информации 
(компьютера, мобильного телефона и 
т. д.), принадлежащих потерпевшему, 
в аспекте выявления окружения, с 
которым он контактировал, напри-
мер, при расследовании доведения до 
самоубийства несовершеннолетних с 
помощью сети Интернет 9, в том 
числе при расследовании преступле-
ний, сопряженных с деятельностью 
групп смерти 10, с. 977. 

Таким образом, исследование 
цифровых следов позволяет устано-
вить различную информацию о лич-
ных качествах человека. Дальнейшая 
научная разработка способов получе-
ния криминалистически значимой 
информации о совершившем пре-
ступление лице по оставленным им 
цифровым следам – актуальная науч-
ная задача, разрешение которой бу-
дет способствовать совершенствова-
нию деятельности по установлению 
преступника. 

Использование цифровых следов 
при создании программ по поиску ли-
ца, совершившего преступление. 

Цифровые следы можно исполь-
зовать и в качестве одного из моду-
лей (поисковых компонентов) при 
создании специальных программ по 
установлению преступника, совер-
шающего преступления с примене-
нием ИКТ. Эти программы основаны 
на применении алгоритмов искус-
ственного интеллекта и методов ма-
тематической статистики. 

В настоящее время создание по-
добных практически востребованных 
программ все еще находится на ста-
дии разработки, а немногочисленные 
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созданные программы (лишь по не-
которым видам преступлений) нахо-
дятся на стадии апробации. В каче-
стве примера можно привести разра-
ботанную А. А. Бессоновым програм-
му для ЭВМ «Портрет серийного пре-
ступника "PorSerO"», которая предна-
значена «для построения портрета 
серийного преступника, совершаю-
щего преступления из сексуальных 
побуждений, по признакам нерас-
крытого преступного деяния, уста-
навливаемым в ходе производства 
предварительного расследования. 
Программа обеспечивает: прогнози-
рование наиболее вероятного воз-
раста серийного преступника, нали-
чия (отсутствия) у него психического 
заболевания и судимости, факта со-
вершения преступления с использо-
ванием автотранспортного средства 
либо без него, наличия связи  
между преступником и потерпевшим 
до совершения преступного деяния, 
семейного статуса преступника  
(имеется ли собственная семья или 
нет)» 11. Данные преступления в 
рассматриваемом аспекте являются 
объектом исследования и других 
ученых, например Л. Н. Ясницкого, 
С. В. Ваулева, Д. Н. Сафонова, 
Ф. М. Черепанова 12. 

Следует отметить, что для созда-
ния подобных программ и их эффек-
тивной работы требуется в первую 
очередь обширная эмпирическая база 
(соответственно, криминалистиче-
ская характеристика преступлений 
рассматривается как основа ее фор-
мирования).  

В отличие от иных видов пре-
ступлений, эмпирическая основа по 
преступлениям, совершенным с при-
менением ИКТ, еще не сформирована 
в необходимом объеме для создания 
и функционирования подобных про-
грамм. Несмотря на активизацию 
научных исследований по вопросу 
формирования криминалистической 
характеристики различных видов 
преступлений, совершенных с при-
менением ИКТ, характеристика в 
частности цифровых следов как од-
ного из ее элементов в имеющихся на 
сегодняшний день научных трудах 

представлена в подавляющем боль-
шинстве весьма лаконично (в недо-
статочной степени информативно). 
Вместе с тем для указанных преступ-
лений именно цифровые следы яв-
ляются одним из основных источни-
ков криминалистически значимых 
сведений как о преступнике, так и о 
преступлении в целом. Раскрытие 
подробной информации о данных 
следах в рамках криминалистической 
характеристики с последующим от-
ражением в потенциально созданной 
программе является залогом эффек-
тивного использования последней в 
поиске преступника. 

Затрагивая вопросы создания 
специальных программ, следует так-
же отметить, что на сегодняшний 
день особую сложность представляет 
разработка криминалистической ха-
рактеристики высокотехнологичных 
преступлений. Так, В. В. Поляков од-
ной из проблем, негативно сказыва-
ющейся на формировании методики 
расследования данных новых групп 
преступлений, определяет недоста-
точную репрезентативность эмпири-
ческих данных, связанную с недоста-
точной наработанностью судебно-
следственной практики 13, с. 89. В 
качестве решения данной проблемы, 
учитывая современные реалии, уче-
ный предлагает в частности исполь-
зовать прошедшие апробацию эмпи-
рические данные по преступлениям с 
близкими криминалистическими ха-
рактеристиками посредством их экс-
траполяции на новую группу пре-
ступлений (например, апробирован-
ные данные по преступлениям, со-
вершаемым в сфере компьютерной 
информации, незаконного «бескон-
тактного» сбыта наркотиков, кибер-
терроризма и др.) 13, с. 91. Развивая 
положения данного предложения, 
укажем: информативное качество по-
ложений криминалистической харак-
теристики высокотехнологичных 
преступлений определяется инфор-
мативным качеством созданных 
криминалистических характеристик 
преступлений, совершенных с при-
менением ИКТ, в том числе посред-
ством представления выявленных 
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корреляций между ее элементами, на 
что также следует обратить внима-
ние ученых.  

Актуальные проблемы кримина-
листической регистрации, связанные 
с установлением лица, совершившего 
преступление, по цифровым следам.  

Эффективность деятельности по 
установлению лица, совершившего 
преступление, с использованием 
цифровых следов во многом связана с 
решением и иных задач, в частности с 
необходимостью совершенствования 
вопросов криминалистической реги-
страции. В настоящее время, как из-
вестно, цифровые следы не являются 
объектом регистрации в указанной 
системе.  

На эту актуальную проблему об-
ратил внимание А. А. Бессонов на 
международной научно-
практической конференции в Акаде-
мии управления МВД России в мае 
2023 года, отметив назревшую необ-
ходимость создания криминалисти-
ческих учетов цифровых следов пре-
ступлений, которые совершаются с 
применением информационно-
телекоммуникационных технологий 
или в сфере компьютерной информа-
ции, а также важность исследования 
данного вопроса с позиции определе-
ния перечня цифровых следов, под-
лежащих регистрации, и наиболее 
эффективных технологий работы с 
ними 14, с. 14–15, поддержав пред-
ложение П. И. Иванова 
«о формировании, ведении 
и использовании федерального банка 
оперативно-розыскных данных, со-
держащих сведения о лицах, предме-
тах и фактах, представляющих опера-
тивный интерес по такого рода пре-
ступным деяниям» 15, с. 90. 

Безусловно, решение данной за-
дачи будет способствовать более эф-
фективному поиску лиц, совершаю-
щих преступления с применением 
ИКТ, а создание данных учетов явит-
ся важным дополнительным источ-
ником криминалистически значимой 
информации. 

Определяя в целом проблемы, 
связанные с использованием цифро-
вых следов в деятельности по уста-

новлению лица, совершившего пре-
ступление, следует дополнительно 
отметить, что до настоящего времени 
все еще ведутся дискуссии о наиме-
новании данных следов, об опреде-
лении их места изучения в системе 
криминалистики и системе кримина-
листических теорий; не разработаны 
целостные положения об их инфор-
мационной значимости в аспекте 
установления личных качеств пре-
ступника; в недостаточной степени 
цифровые следы исследованы как 
элемент криминалистической харак-
теристики преступлений; в должной 
мере не используются «методы мате-
матической статистики и искус-
ственного интеллекта в криминали-
стическом изучении преступлений в 
научных и практических целях в ка-
честве инструмента получения новых 
знаний и для их расследования» 14, 
с. 16.  

При наличии существующих тео-
ретико-прикладных проблем по во-
просам криминалистического иссле-
дования цифровых следов парал-
лельно в настоящее время возникает 
необходимость обратить внимание 
ученых-криминалистов на не менее 
интересную тематику по вопросам, 
связанным с применением квантовых 
технологий.  

Возникновение квантовых тех-
нологий предопределено достижени-
ями в области квантовой физики. 
Различные открытия в данной обла-
сти знаний меняют существующие 
представления о природе, материи, 
жизни и деятельности. Квантовые 
технологии – это технологии управ-
ления сложными квантовыми систе-
мами на уровне отдельных частиц, 
например атомов и фотонов. Кванто-
вые технологии подразделяются на 
три основные субтехнологии: кван-
товые вычисления, квантовые ком-
муникации и квантовые сенсоры и 
метрология. 

Появление квантовых компьюте-
ров, квантовых телефонов,  
квантовых часов, камер, способных 
видеть за углом, гравитационных 
датчиков, способных видеть сквозь 
землю, и т. д. – это лишь некоторые  
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возможности использования уни-
кальных свойств квантовой физики. 
Квантовые технологии могут быть 
применимы в различных сферах жиз-
недеятельности: медицине, образо-
вании, промышленности, аэрокосми-
ческой, социальной сферах и других. 

Данные технологии активно раз-
виваются по всему миру (в Китае, 
США, Японии, Канаде и т. д.). В России 
квантовые технологии относятся к 
приоритетным направлениям науч-
но-технологического развития1. В 
июле 2023 года утверждена Концеп-
ция регулирования отрасли кванто-
вых коммуникаций в Российской Фе-
дерации до 2030 года, в которой при-
оритетами для регулирования право-
отношений в данной сфере опреде-
лены «стимулирование развития 
рынка сквозной технологии (техно-
логического направления) квантовых 
коммуникаций, поддержка отече-
ственных производителей, достиже-
ние высокого уровня информацион-
ной безопасности граждан, государ-
ства и организаций, обеспечение 
национальной безопасности и право-
порядка, достижение устойчивой 
конкурентоспособности российской 
экономики»2. 

В «Дорожной карте развития 
«сквозной» цифровой технологии 
«Квантовые технологии» отмечается: 
«Сегодня КТ начинают играть все бо-

                                                           
1 Об утверждении Программы 

фундаментальных научных исследований в 
Российской Федерации на долгосрочный 
период (2021–2030 годы) : распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 3684-р : ред. от 21.04.2022 // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_373604/ (дата обращения: 05.10.2023). 
Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей. 

2 Об утверждении Концепции 
регулирования отрасли квантовых 
коммуникаций в Российской Федерации до 
2030 года : распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 11.07.2023 № 
1856-р // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_452276/ (дата обращения: 05.10.2023). 
Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей. 

лее важную роль в вопросах нацио-
нальной безопасности, а также в та-
ких стратегически важных отраслях, 
как информационные технологии и 
медицина. Квантовые технологии 
востребованы для дальнейшего про-
гресса во всех стратегических 
направлениях цифровой экономики, 
например для развития искусствен-
ного интеллекта в долгосрочной пер-
спективе». 

В настоящее время в научном со-
обществе уже активно начали обсуж-
даться правовые вопросы примене-
ния квантовых технологий. Более то-
го, учитывая особенности и свойства 
квантовых технологий, которые спо-
собны изменить развитие права с 
приходом таких технологий, некото-
рые ученые, например Е. А. Громова и 
С. А. Петренко, выдвигают идею со-
здания квантового права как права 
будущего 16.  

Поскольку современные кванто-
вые технологии обладают большим 
потенциалом для внесения измене-
ний в сферу информационно-
коммуникационных технологий, то 
совершенно очевидно, что в ближай-
шем будущем это вызовет необходи-
мость модернизации имеющихся 
научных разработок по вопросам, 
связанным с расследованием пре-
ступлений, совершенных с примене-
нием ИКТ. Различные изменения в 
рассматриваемой сфере также следу-
ет учитывать правоохранительным 
органам при перспективном плани-
ровании своей деятельности. 

Выводы и заключение 
Рассмотрев отдельные аспекты 

использования цифровых следов в 
целях установления лица, совершив-
шего преступление, отметим ряд сле-
дующих выводов: 

– дальнейшая научная разработ-
ка и систематизация способов полу-
чения информации о личных каче-
ствах лица, совершившего преступ-
ление, по оставленным им цифровым 
следам – актуальная научная задача, 
разрешение которой будет способ-
ствовать совершенствованию крими-
налистической деятельности по 
установлению данного лица;  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373604/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373604/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452276/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_452276/
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– цифровые следы можно ис-
пользовать в качестве одного из мо-
дулей (поисковых компонентов) при 
создании специальных программ по 
установлению преступника, совер-
шающего преступления с примене-
нием ИКТ; криминалистическая ха-
рактеристика преступлений является 
основой ее формирования, в связи с 
чем необходимо более информативно 
характеризовать ее элементы, в част-
ности цифровые следы, и выявлять 
корреляции между ними; 

– эффективность деятельности 
по установлению лица, совершивше-

го преступление, во многом связана с 
необходимостью создания кримина-
листических учетов цифровых следов 
преступлений, совершаемых с при-
менением ИКТ; 

– в связи с развитием квантовых 
технологий различные изменения в 
сфере информационно-
коммуникационных технологий 
должны учитываться при перспек-
тивном планировании деятельности 
как ученых-криминалистов, так и со-
трудников правоохранительных ор-
ганов.   
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Введение 
Одним из приоритетных направ-

лений работы полиции является ро-
зыск, основной задачей которого яв-
ляется обнаружение преступников и 
иных лиц. Кроме того, розыск от-
дельных категорий лиц рассматрива-
ется как самостоятельное направле-
ние борьбы с преступностью. В со-
временной ситуации наблюдается 
активное сопротивление расследова-
нию преступлений со стороны пре-
ступников, в том числе путем скры-
тия информации о себе от органов 
дознания и суда, что часто приводит 
к подрыву авторитета правоохрани-
тельных органов. Случаи безвестной 
пропажи граждан могут означать 
трагические обстоятельства, такие 
как несчастные случаи или самоубий-
ства, либо быть связанными с крими-
нальной деятельностью. Однако в 
любом случае необходимо поддержи-
вать высокий уровень результатив-
ности розыскной работы. 

Основная часть 
Правовое содержание розыскной 

работы заключается в нормах, содер-
жащихся в действующем законода-
тельстве федерального и региональ-
ного значения, а также подзаконных 
актах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии со статьей 15 
Конституции Российской Федерации1 
(далее – Конституция), общепри-
знанные принципы и нормы между-
народного права и международные 
договоры, которые были подписаны 
Российской Федерацией, являются 
неотъемлемой частью ее правовой 
системы и должны обязательно при-
меняться в государстве.  

Это означает, что правоохрани-
тельные органы также обязаны со-
блюдать эти принципы и нормы при 
осуществлении своих функций и про-
ведении оперативно-розыскных ме-
роприятий (ОРМ) в рамках розыск-
ной работы. Если выполнение меж-
дународных договоров не требует 
специального внутригосударствен-
ного нормативного акта, то право-
охранительные органы могут непо-
средственно применять эти договоры 
при исполнении своих обязанностей.  

                                                           
1 Российская Федерация. Конституция : 

принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года с изменениями, принятыми 
в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 года (в редакции указов Президента 
Российской Федерации от 09.01.1996 № 20, от 
10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 № 679, от 
25.07.2003 № 841; федеральных 
конституционных законов от 25.03.2004 № 1-
ФКЗ, от 14.10.2005 № 6-ФКЗ, от 12.07.2006 № 2-
ФКЗ, от 30.12.2006 № 6-ФКЗ, от 21.07.2007 № 5-
ФКЗ; законов Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской 
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ; 
Федерального конституционного закона от 
21.03.2014 № 6-ФКЗ; Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ; Указа Президента Российской Федерации 
от 27.03.2019 № 130; Закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ; 
федеральных конституционных законов от 
04.10.2022 № 5-ФКЗ, от 04.10.2022 № 6-ФКЗ, от 
04.10.2022 № 7-ФКЗ, от 04.10.2022 № 8-ФКЗ) // 
Официальный интернет-портал правовой 
информации : сайт. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10
2027595 (дата обращения: 20.10.2023). 
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Несмотря на то, что Конституция 
не содержит прямых указаний по 
проведению розыскной работы, ряд 
ее норм напрямую регулирует усло-
вия проведения ОРМ, ограничиваю-
щих конституционные права граж-
дан. Правоохранительные органы, 
осуществляющие розыскную работу, 
должны соблюдать эти нормы и учи-
тывать их при проведении ОРМ.  

Следующим нормативным пра-
вовым актом, раскрывающим от-
дельные особенности ведения ро-
зыскной работы, является Уголовно-
процессуальный кодекс Российской 
Федерации2. Предварительное рас-
следование по факту совершения 
уголовного преступления приоста-
навливается в тот момент, когда по-
дозреваемый или обвиняемый скры-
лись от представителей органов 
следствия, что устанавливается в п. 2 
ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

После того, как процесс рассле-
дования приостанавливается, и даже 
в случае его продолжения следова-
тель передает сведения о подозрева-
емом в органы дознания, которые 
приступают к розыску лица, скрыв-
шегося от следствия, на основании 
специального постановления (ст. 210 
УПК РФ). В свою очередь возложение 
обязанности по проведению розыска 
на органы внутренних дел происхо-
дит на основании норм п. 12 ч. 1 ст. 12 
Федерального закона от 7 февраля 

                                                           
2 Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации : УПК : в послед. ред. : при-
нят Гос. Думой 22 ноября 2001 года : одобрен 
Советом Федерации 5 декабря 2001 года // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_34481/?ysclid=le24do8org886479248 (дата 
обращения: 13.10.2023). 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»3. 
К законодательной основе орга-

низации розыскной работы можно 
отнести Федеральный закон от 
28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасно-
сти»4, статья 1 которого определяет 
основные принципы и виды безопас-
ности, включая безопасность на тер-
ритории Российской Федерации. Эти 
принципы и виды безопасности яв-
ляются важными для понимания ме-
ста и роли оперативно-розыскной де-
ятельности, включая розыскную ра-
боту, в обеспечении безопасности на 
территории Российской Федерации.  

Федеральный закон от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности»5 (ФЗ «Об ОРД») явля-
ется одним из основополагающих за-
конодательных актов, регулирующих 
правовые вопросы организации ро-
зыскной работы. В данном Законе ре-
гламентируются не только основные 
задачи оперативно-розыскной дея-
тельности, но и розыскные задачи, 
включая «осуществление розыска 
лиц, скрывающихся от органа дозна-
ния, следствия и суда, уклоняющихся 
от уголовного наказания, а также ро-
зыска без вести пропавших».  

 
 

                                                           
3 О полиции : Федер. закон № 3-ФЗ (в 

послед. ред.) : принят Гос. Думой 28 января 
2011 года : одобрен Советом Федерации 2 
февраля 2011 года // КонсультантПлюс : 
сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_110165/ (дата обращения: 20.10.2023). 

4 О безопасности : Федер. закон  
№ 390-ФЗ : принят Гос. Думой 7 декабря 2010 
года : одобрен Советом Федерации 15 декаб-
ря 2010 года : послед. ред. // Консультант 
Плюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_108546/ (дата обращения: 20.10.2023). 

5 Об оперативно-розыскной деятельно-
сти : Федер. закон № 144-ФЗ : принят Гос. 
Думой 5 июля 1995 года : послед. ред. // Кон-
сультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_7519/ (дата обращения: 21.10.2023). 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

70 

Задача розыска может быть как 
следующим этапом оперативно-
розыскной деятельности, проводи-
мом после раскрытия преступления, 
так и составной частью деятельности 
по раскрытию преступления. Проце-
дуры и положения, касающиеся  
розыскной работы, включая  
процессуальное положение лиц, на 
которых направлены розыскные ме-
роприятия, определены статьей 2  
ФЗ «Об ОРД».  

Проведение розыскной работы 
включает поиск местонахождения 
лиц, которые скрываются от органов 
дознания, следствия и суда или укло-
няются от уголовного преследования, 
а также поиск без вести пропавших 
людей. Целью розыска является об-
наружение этих лиц для последую-
щего применения к ним законных 
мер, включая гражданско-правовые 
меры или иные меры, предусмотрен-
ные законодательством. 

Задача розыска отличается от за-
дачи выявления и установления лиц, 
совершивших преступление. Розыск 
этих лиц осуществляется на основа-
нии уже известных фактов преступ-
лений и в отношении конкретных 
лиц, которые известны оперативным 
и следственным подразделениям. 
Оперативно-розыскная деятельность 
выступает как составная часть ро-
зыскной работы, которая помогает 
достичь целей розыска. 

Для успешной розыскной работы 
важным является применение опера-
тивно-розыскных мероприятий – их 
перечень определен в статье 6 ФЗ «Об 
ОРД». Одним из таких мероприятий 
является отождествление личности, 
которое используется для установле-
ния личности лиц, находящихся в ро-
зыске, путем непроцессуальной 
идентификации по признакам внеш-
ности. Важным элементом розыскной 
работы является также контроль за 
почтовыми отправлениями, теле-

графными и другими сообщениями, 
который может быть применен в от-
ношении родственников и связей 
разыскиваемых лиц, а также наблю-
дение, прослушивание телефонных 
переговоров и другие мероприятия. 
Основания для применения вышепе-
речисленных мероприятий, в том 
числе наличие информации о лицах, 
скрывающихся от правоохранитель-
ных органов или уклоняющихся от 
уголовной ответственности, а также 
о лицах, без вести пропавших, и об 
обнаружении неопознанных трупов, 
изложены в статье 7 ФЗ «Об ОРД». 

Статья 8 указанного Закона 
определяет условия и порядок про-
ведения оперативно-розыскных ме-
роприятий, которые ограничивают 
конституционные права человека и 
гражданина. Проведение таких меро-
приятий допускается только на осно-
вании судебного решения. Кроме то-
го, установлен специальный порядок 
проведения некоторых оперативно-
розыскных мероприятий, включая 
проверочную закупку, контролируе-
мую поставку, оперативный экспе-
римент и оперативное внедрение. 
Эти мероприятия должны прово-
диться на основании мотивирован-
ного постановления, утвержденного 
руководителем органа, осуществля-
ющего оперативно-розыскную дея-
тельность.  

При проведении оперативно-
розыскных мероприятий для уста-
новления местонахождения и задер-
жания разыскиваемых лиц часто тре-
буется проникновение в жилище 
граждан, которое, согласно статье 25 
Конституции, является неприкосно-
венным. Однако законное проникно-
вение в жилище возможно в двух 
случаях.  

Первый случай – возникновение 
чрезвычайных ситуаций, таких как 
стихийные бедствия, техногенные 
катастрофы, смерть владельца жилья 
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и т. д. В таких ситуациях проникнове-
ние в жилище законно и может быть 
осуществлено без согласия прожива-
ющих в нем лиц на основании правил, 
регламентирующих действия в усло-
виях крайней необходимости (ст. 39 
УК РФ).  

Второй случай – когда проникно-
вение в жилище граждан требуется 
для производства обыска, выемки, 
осмотра места происшествия и т. д. 
Проникновение в жилище в таких 
случаях может быть осуществлено 
сотрудниками оперативно-
розыскных подразделений ОВД толь-
ко при наличии санкции прокурора 
или на основании решения суда. 
Кроме того, они обычно действуют 
совместно с дознавателем или следо-
вателем в составе следственных 
групп (ст. 163 УПК РФ).  

Вопросы, касающиеся использо-
вания результатов оперативно-
розыскной деятельности (ОРД), регу-
лируются статьей 11 ФЗ «Об ОРД». 
Согласно данной статье, результаты 
ОРД могут быть использованы в том 
числе для розыска лиц, скрывающих-
ся от органов дознания, следствия и 
суда, а также уклоняющихся от ис-
полнения наказания.  

Правовая основа применения та-
кого важного средства розыскной ра-
боты, как «розыскное задание», опре-
делена в статье 14 ФЗ «Об ОРД».  

Кроме того, ст. 17 ФЗ «Об ОРД» 
предусматривает возможность при-
влечения отдельных лиц к подготов-
ке или проведению ОРД, в том числе 
при осуществлении розыска. При 
этом органы, осуществляющие ОРД, 
обязаны сохранять конфиденциаль-
ность содействия данных лиц по их 
желанию.  

Федеральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» 
определяет права и обязанности ор-
ганов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, а также 

устанавливает контроль и надзор за 
этой деятельностью, в том числе в 
сфере розыскной работы. 

В числе рассматриваемых зако-
нодательных источников необходимо 
упомянуть и Федеральный закон от 
03.12.2008 № 242-ФЗ «О государ-
ственной геномной регистрации в 
Российской Федерации»6, предписы-
вающий осуществление обязатель-
ной геномной регистрации всех лиц, 
осужденных и отбывающих наказа-
ние за совершение тяжких или особо 
тяжких преступлений, всех категорий 
преступлений против половой 
неприкосновенности и половой сво-
боды личности, а также в отношении 
неустановленных лиц, биологиче-
ский материал которых изымается в 
ходе следственных действий. Впо-
следствии полученные материалы и 
сведения могут быть использованы в 
розыскной работе. 

На основании указанных Феде-
ральных законов действуют локаль-
ные (ведомственные) подзаконные 
акты, регулирующие отдельные ас-
пекты проведения розыскных меро-
приятий. Как правило, они обознача-
ются как приказы и инструкции, из 
которых чаще всего применяются 
следующие: 

1. Инструкция об организации 
и тактике розыскной работы органов 
внутренних дел, утвержденная при-
казом МВД России от 5 мая 1993 года 
№ 213дсп. 
 
 
 

                                                           
6 О государственной геномной реги-

страции в Российской Федерации : Федер. 
закон № 242-ФЗ : принят Гос. Думой 19 нояб-
ря 2008 года : одобрен Советом Федерации 
26 ноября 2008 года : послед. ред. // Офици-
альный интернет-портал правовой информа-
ции : сайт. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&pre
vDoc=102349622&backlink=1&&nd=10212601
5 (дата обращения: 20.10.2023). 
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2. Приказ МВД России от  
13 ноября 1998 г. № 744дсп, утвер-
ждающий необходимость совершен-
ствования мер проводимой  
розыскной работы органами внут-
ренних дел. 

3. Совместный приказ МВД Рос-
сии, Минюста России, ФСБ России, 
Федеральной службы охраны Россий-
ской Федерации, Федеральной служ-
бы Российской Федерации по  
контролю за оборотом наркотиков и 
Федеральной таможенной  
службы Российской Федерации  
от 6 октября 2006 г. 
№ 786/310/470/454/333/9717, на ос-
новании которого утверждается еди-
ная инструкция по налаживанию ин-
формационного сотрудничества и 
обеспечения информацией между ор-
ганами, ведущими розыск по линии 
Интерпола. 

4. В отношении информацион-
ного обеспечения и сотрудничества 
по линии Интерпола – дополнитель-
ная инструкция, принятая на  
основании приказа МВД России  
от 28 февраля 2000 г. № 2218 и  
действующая после согласования с 

                                                           
7 Об утверждении Инструкции по 

организации информационного обеспечения 
сотрудничества по линии Интерпола : 
Приказ МВД России № 786, Минюста России 
№ 310, ФСБ России № 470, ФСО России 
№ 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 
971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_63834/38f0448c2c451303d2824309aa146b
472e19d6a9/ (дата обращения: 21.10.2023). 
Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей. 

8 О мерах по совершенствованию 
сотрудничества по линии Интерпола (вместе 
с "Инструкцией об организации 
информационного обеспечения 
сотрудничества по линии Интерпола") : 
приказ МВД России от 28 февраля 2000 г. 
№ 221 // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?re
q=doc&base=EXP&n=333008#SCF1YxTcN3I5irzS
1 (дата обращения: 21.10.2023). Режим доступа: 
для зарегистрир. пользователей. 

Генеральной прокуратурой Россий-
ской Федерации. 

5. Инструкция по реализа-
ции розыскных мероприятий на меж-
государственном уровне, действую-
щая на основании решения Совета 
Министров внутренних дел госу-
дарств – участников СНГ от 7 сентяб-
ря 2007 года. 

Особое значение при применении 
в розыскной работе нормативных 
правовых актов по вопросам ОРД 
имеют решения, постановления и 
разъяснения Конституционного Суда 
Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации и судеб-
ная практика. Они способствуют 
устранению допущенных в ходе осу-
ществления ОРМ нарушений или 
ущемлений прав и свобод человека и 
гражданина, укрепляют правовую ба-
зу регулирования ОРД, в том числе 
организации розыскной работы. 

Значительная роль в регулиро-
вании организации розыскной рабо-
ты принадлежит ведомственным и 
межведомственным нормативным 
правовым актам федеральных орга-
нов исполнительной власти. 

Приведенный перечень норма-
тивных правовых документов, регу-
лирующих правила проведения ро-
зыска как на территории Российской 
Федерации, так и на межгосудар-
ственном и международном уровне 
позволяет установить видовые раз-
личия среди действующих розыск-
ных мероприятий. В частности, по 
территориальному охвату принято 
выделять четыре вида розыска: 
местный, федеральный, межгосудар-
ственный и международный. Однако 
каждый вид розыска имеет свои осо-
бенности проведения не только в 
пределах определенной территории, 
но также в сфере требований к про-
цедуре проведения и нормативных 
оснований. 
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Каждый вид розыска необходимо 
рассмотреть отдельно. 

1. Местный розыск. Розыскные 
мероприятия при организации мест-
ного розыска проводятся на уровне 
субъекта Российской Федерации. Ме-
роприятия местного розыска осу-
ществляются при помощи специаль-
ной системы оперативно-справочных 
учетов информационных центров 
(ИЦ) и адресных бюро. На практике 
указанные системы работают следу-
ющим образом. После того как выхо-
дит распоряжение о начале розыска 
скрывшегося или пропавшего без ве-
сти лица, данными системами начи-
нается сбор всех возможных сведе-
ний о нем. Сотрудники органов до-
знания на местном уровне проводят 
розыск по учету указанных сведений, 
личный состав отделов знакомится с 
составленными ориентировками, 
информационными сводками, осо-
быми приметами, которыми обладает 
разыскиваемое лицо. Розыскные ор-
ганы активно привлекают к этому 
процессу СМИ (например, для розыс-
ка родственников пропавшего) [1, 
с. 212]. При этом после вынесения по-
становления о розыске в срок не 
позднее 10 суток заводится специ-
альное розыскное дело на основании 
постановления органа дознания. По-
сле заведения дела не позднее трех 
суток в информационные подразде-
ления рассылаются документы ста-
тистического учета. 

Важно обратить внимание на то, 
что местный розыск, как правило, не 
ограничивается рамками муниципа-
литета, района или области. ОРМ не-
редко распространяются за его гра-
ницы, так как по письменному пору-
чению ответственных лиц информи-
руются иные органы и ведомства со-
седних районов и муниципалитетов. 
Как утверждает С. В. Бажанов, иници-
ация местного розыска происходит 
после завершения мероприятий, свя-

занных с фиксацией и сбором всех 
возможных данных, имеющих отно-
шение к лицу, объявленному в ро-
зыск на территории конкретного 
субъекта Российской Федерации [2, 
с. 73]. Только после того как все меры, 
принятые при проведении местного 
розыска, оказались безрезультатны, 
выносится постановление о начале 
розыска на федеральном уровне. 

2. Федеральный розыск. В ходе 
данного вида розыска используется 
комплекс методов, актуальных для 
ведения розыска на местном уровне. 
Основная отличительная особен-
ность федерального вида розыска от 
местного состоит в том, что розыск-
ные методы используются органами 
дознания при установлении тесной 
связи с иными оперативно-
розыскными подразделениями госу-
дарства, действующими на феде-
ральном уровне. 

По этой причине федеральный 
розыск объявляется в исключитель-
ных ситуациях, когда розыск лица 
требует особенного подхода и, соот-
ветственно, территориального охва-
та. В некоторых случаях федераль-
ный розыск объявляется сразу, без 
проведения мероприятий на местном 
уровне. Так, в случае розыска лица, 
совершившего тяжкое или особо 
тяжкое преступление, побега особо 
опасного преступника из места ли-
шения свободы, лица, вооруженного 
или снабженного веществами, пред-
ставляющими опасность для жизни и 
здоровья населения. В иных, менее 
тяжких, случаях основания для объ-
явления розыска на федеральном 
уровне возникают только спустя три 
месяца с момента начала ОРМ на 
местном уровне. 

При этом если основанием для 
начала розыска на местном уровне 
выступает постановление органа до-
знания, для инициации федерального 
розыска органы, проводящие ОРМ на 
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местном уровне, подают документы в 
розыскное подразделение МВД Рос-
сии. Когда документы приняты, ин-
формация об этом фиксируется Ин-
формационным центром МВД России 
и отражается в системе ГИАЦ МВД 
России соответственно. 

Однако на практике известны 
случаи, когда даже после объявления 
розыска как на муниципальном, так и 
на федеральном уровне разыскивае-
мым удается проникнуть за пределы 
Российской Федерации. Если подоб-
ная информация поступает в опера-
тивно-розыскные органы, появляют-
ся основания для объявления розыс-
ка на межгосударственном или меж-
дународном уровне. 

3. Межгосударственный розыск. 
Главной особенностью и отличием 
межгосударственного и международ-
ного видов розыска является то, что 
поиск лиц производится на террито-
рии стран СНГ. Для реализации меж-
государственного розыска также 
практикуется использование сиг-
нальных систем по оперативно-
справочному учету ИЦ, обращение в 
министерства внутренних дел стран 
СНГ. Межгосударственный розыск 
проводится с учетом положений Ин-
струкции о едином порядке осу-
ществления межгосударственного 
розыска лиц, утвержденной решени-
ем Совета министров внутренних дел 
государств – участников СНГ в 1997 г. 
Настоящей Инструкцией устанавли-
ваются субъекты, уполномоченные 
для ведения розыскной деятельности 
на территории СНГ. К ним относятся 
министерства внутренних дел стран 
Содружества, реализующие ОРМ че-
рез центральные аппараты, а также 
территориальные ОВД. При этом ка-
налы Интерпола не принимают уча-
стие в процессе розыска, особенно 
если место расположения разыскива-
емых лиц указано точно. 

Объявление в межгосударствен-

ный розыск происходит при помощи 
средств ИЦ МВД, через которые по-
ступившая информация направляет-
ся в Межгосударственный информа-
ционный банк (МИБ), действующий 
при системе ГИАЦ. После этого МИБ 
распространяет информацию в ИЦ 
МВД всех стран СНГ, которая фикси-
руется оперативно-справочными 
картотеками. 

Для мероприятий межгосудар-
ственного розыска также характерно 
то обстоятельство, что он проводит-
ся, как правило, наряду с федераль-
ным и объявляется, если для разыс-
киваемого лица избрана такая мера 
пресечения, как содержание под 
стражей. 

4. Международный розыск. В от-
личие от всех вышеперечисленных 
разновидностей розыскных меро-
приятий, законодательной основой 
организации международного розыс-
ка выступают нормы международно-
го права, которые признаны Россий-
ской Федерацией. Следовательно, 
непосредственное участие при про-
ведении ОРМ международного харак-
тера принимают зарубежные право-
охранительные органы и Интерпол. 

Выводы и заключение 
В настоящее время розыскная 

работа представляет собой самостоя-
тельное направление оперативно-
розыскной деятельности по розыску 
уже известных ОВД лиц, а именно: 
скрывающихся от органов дознания, 
следствия или суда, уклоняющихся от 
уголовного наказания, без вести про-
павших лиц, а также установлением 
неопознанных трупов и лиц, не спо-
собных сообщить о себе. Розыскная 
работа базируется на нормах между-
народного права, действующего за-
конодательства Российской Федера-
ции, является системой организаци-
онных, процессуальных, оперативно-
розыскных и иных специальных ме-
роприятий, которая осуществляется в 
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тесном взаимодействии уполномо-
ченными на то субъектами и направ-
лена на обнаружение местонахожде-
ния скрывшихся преступников, без 
вести пропавших лиц, установление 
личности неопознанных трупов и 

лиц, не могущих сообщить о себе све-
дений по состоянию здоровья или 
возрасту. 
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Введение 
Фальсификация информации и ее 

источников является одной из цен-
тральных и дискуссионных тем в 
учении о противодействии расследо-
ванию преступлений и мер по его 
преодолению. В частности, вопросы о 
сущности и соотношении данного 
понятия с иными категориями ука-
занного учения до сих пор не нашли 
своего единого понимания в науке и 
трактуются по-разному. Также оста-
ется нерешенной проблема класси-
фикации способов фальсификации 
информации, содержащейся на элек-
тронных носителях. Исследование 
данного вопроса видится исключи-
тельно актуальным. Необходимо от-
метить, что еще профессор Р. С. Бел-
кин писал, что в настоящее время од-
ной из перспективных и конкретных 
задачи криминалистической науки 
является классификация способов 
совершения преступлений [1, с. 53]. В 
настоящей статье мы предпримем 
попытку внести вклад в решение 
данной научной задачи и классифи-
цировать способы фальсификации 
доказательственной информации на 
электронных носителях. 

Основная часть 
Прежде чем переходить к изло-

жению непосредственного вопроса 
научной статьи, видится необходи-
мым рассмотреть общую классифи-
кацию способов фальсификации и 
определить место «цифровых» спосо-
бов в ней. 

 В результате анализа и обобще-
ния научных трудов можно полагать, 
что самый распространенный и 
наиболее признанный в научных кру-
гах перечень способов фальсифика-
ции разработан профессором 
Р. С. Белкиным и состоит в следующих 
способах: 

1) заведомо ложное показание; 
2) заведомо ложное сообщение, 

заявление, донос; 
3) создание ложных следов и 

иных вещественных доказательств; 
4) полная или частичная поддел-

ка документов; 
5) подмена, дублирование объек-

тов; 
6) частичное уничтожение объ-

екта, его переделка с целью изменить 
его внешний вид, фальсифицировать 
назначение и т. п. [1, с. 695]. 

Данный перечень до сих пор 
находит свое отражение в трудах 
многих исследователей. Вместе с тем, 
признавая высокую теоретическую и 
практическую научную значимость 
приведенных профессором 
Р. С. Белкиным способов, видится, что 
они уже далеко не в полной мере рас-
крывают содержание такого явления, 
как фальсификация, поскольку на 
фоне цифровой трансформации про-
исходит расширение тех объектов, на 
которые она направлена. Помимо 
этого данный перечень не отражает 
классификацию всех разнообразных 
способов такого сложного явления, 
как фальсификация. Указанное об-
стоятельство детерминировало 
научный поиск более глубокого осно-
вания для классификации способов 
фальсификации информации и ее ис-
точников. 

В дальнейшем различные иссле-
дователи предпринимали попытки 
построения такой классификации 
способов фальсификации, которая 
отражала бы все их многообразие. 
Например, в своем стремлении отыс-
кать более глубокую дифференциа-
цию способов фальсификации 
А. Г. Холевчук выделил следующие 
основания [2, с. 31]: 

1) по объекту; 
2) по виду; 
3) по степени сложности; 
4) по количеству лиц; 
5) по субъекту совершения, по 

уровню преступных навыков; 
6) по степени фальсификации 

объекта; 
7) по времени осуществления 

фальсификации; 
8) по количеству объектов; 
9) по способам выражения; 
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10) по цели.  
 Также свои классификации при-

водили А. В. Ушенин, В. П. Попов, 
А. В. Присекин и другие. Анализируя 
каждую из этих классификаций, мож-
но сделать вывод, что многие авторы 
в зависимости от объекта выделяют 
и признают классификацию матери-
альную и идеальную. Видится, что 
данная классификация гармонично 
сочетается с сущностью рассматрива-
емого явления, однако, учитывая 
цифровую трансформацию преступ-
ности, считаем необходимым допол-
нить такую классификацию способов 
фальсификации.  

Для определения места «цифро-
вых» способов фальсификации в об-
щей структуре необходимо сказать о 
цифровой трансформации. Названное 
явление находит свое широкое рас-
пространение в различных сферах 
общественной жизни. Преступная де-
ятельность отнюдь не является ис-
ключением, о чем свидетельствуют 
как многочисленные факты исполь-
зования передовых цифровых техно-
логий в процессе совершения пре-
ступлений, так и научные труды мно-
гих авторов, активно исследующих 
закономерности данного явления. 
Н. Н. Федотов, например, отмечал, что 
«неостановимый технический про-
гресс дает возможность совершать 
преступления новыми способами и 
при помощи новых орудий» [3, с. 14]. 

По мнению Ю. В. Гаврилина, од-
ними из ключевых тенденций циф-
ровой трансформации преступности 
выступают: 

1. Развитие дистанционных 
способов совершения преступлений. 

2. Использование криптова-
лют в криминальных взаиморасчетах. 

3. Рост масштабов межрегио-
нальной и трансграничной преступ-
ности, использование при соверше-
нии преступлений сетевой инфра-
структуры, расположенной за преде-
лами Российской Федерации. 

4. Формирование криминаль-
ного рынка противоправных услуг в 
информационно-
телекоммуникационной сфере. 

5. Использование возможно-
стей искусственного интеллекта в 
противоправной деятельности. 

6. Совершенствование спосо-
бов сокрытия преступлений, осно-
ванных на использовании сервисов 
анонимизации личности в цифровом 
пространстве [4, с. 7].  

Также автор отмечает, что дан-
ные тенденции предопределяют и 
появление новых способов противо-
действия расследованию преступле-
ний, среди которых: 

– использование ремейлеров 
(специальных программ, которые 
позволяют переадресовать отправ-
лениие электронной почты);  

– использование анонимайзеров 
и VPN-сервисов, позволяющих произ-
вести подмену IP-адреса;  

– применение TOR-браузеров;  
– подмена абонентских номеров 

посредством использования возмож-
ностей IP-телефонии;  

– использование криптовалют, 
оборот которых не подконтролен для 
уполномоченных государственных 
органов, в криминальных взаиморас-
четах; 

– распространение ложной ин-
формации негативного характера в 
целях инсинуации сотрудников и ру-
ководителей правоохранительных 
органов в различных социальных се-
тях и мессенджерах;  

– проведение различных акций в 
средствах массовой информации, а 
также на объектах органов власти в 
целях воздействия на общественное 
мнение по тому или иному делу;  

– использование интеллектуаль-
ных технологий синтезирования ре-
чи и видеоизображений с целью со-
здания аудио- и видеозаписи для ма-
нипуляции людьми, распространения 
фальшивых новостей и видеосюже-
тов [5, с. 17]. 

При анализе указанных выше по-
ложений можно заключить, что од-
ним из основных способов противо-
действия расследованию преступле-
ний является фальсификация ин-
формации и ее носителей. Из данных 
обстоятельств следует тот факт, что в 
условиях цифровой трансформации 
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происходит стремительное развитие 
и распространение электронных но-
сителей информации, которые со-
держат разнообразную информацию 
и позволяют производить над ней 
различные операции, в том числе в 
преступных целях. И фальсификация 
как один из способов совершения и 
сокрытия преступления аналогично 
направлена на данные объекты.  

По мнению Ю. В. Гаврилина, 
«специфическим фактором, оказыва-
ющим влияние на выбор орудий и 
средств совершения преступления, 
является тип материального носите-
ля, на котором зафиксирована ин-
формация» [6, с. 117]. Указанное по-
ложение в свою очередь детермини-
рует ухищрения злоумышленников в 
части разработки соответствующих 
способов, орудий и средств соверше-
ния фальсификации, используемой 
как для совершения преступлений, 
так и для противодействия расследо-
ванию преступлений. 

Таким образом, в условиях циф-
ровой трансформации преступности 
в качестве ключевого объекта фаль-
сификации (как способа совершения 
и способа противодействия расследо-
ванию преступлений) выступает 
цифровая информация и электрон-
ные носители информации. А если 
учитывать, что электронные носите-
ли информации и хранящаяся на них 
информация имеют материальную 
природу, то представляется логич-
ным отнесение их к материальным 
способам фальсификации информа-
ции и их источников. 

Необходимо сказать, что некото-
рые авторы обозначали способы 
фальсификации информации, содер-
жащейся на электронных носителях. 
Например, А. А. Рудых формулировал 
такие способы, как: 

1) создание и представление 
следователю носителей с файлами, 
содержащими информацию или ме-
таданные, не соответствующие дей-
ствительности (фотографии, видео, 
документы в электронном виде);  

2) создание ложной переписки 
или информации о транзакциях;  

3) представление сотрудникам 

операторов связи ложных данных об 
IP-адресах, сессиях, пользователях, 
абонентах [6, с. 132].  

Анализируя иные, несомненно, 
значимые труды авторов по вопросу 
способов фальсификации информа-
ции, содержащейся на электронных 
носителях, стоит констатировать от-
сутствие их классификации. 

В связи с изложенными выше об-
стоятельствами мы полагаем, что 
способы фальсификации информа-
ции и ее источников в условиях циф-
ровой трансформации преступности 
возможно классифицировать в зави-
симости от вида цифровой информа-
ции. Необходимо отметить, что дока-
зательственная информация, содер-
жащаяся в электронных документах, 
медиафайлах, метаданных и сетевых 
данных, зачастую позволяет рас-
крыть преступление и доказать ви-
новность конкретных лиц. Факт су-
ществования такой информации яв-
ляется нежелательным для зло-
умышленников в связи с чем они 
предпринимают различные способы 
ее фальсификации. 

Таким образом, предлагаем сле-
дующую классификацию способов 
фальсификации доказательственной 
информации, содержащейся в элек-
тронных документах, медиафайлах, 
метаданных и сетевых данных: 

1. Электронные документы, в 
том числе электронная подпись, ко-
торая включает в себя: 

– изменение содержимого доку-
мента (изменение текста, данных или 
метаданных в электронных докумен-
тах); 

– создание фальшивых докумен-
тов (создание документов, которые 
выглядят подлинными, но содержат 
ложную информацию). 

2. Медиафайлы: 
2.1. Фото: 
– редактирование изображения в 

графическом редакторе: изменение 
значений цвета, яркости, контрастно-
сти, наложение фильтров и эффектов, 
удаление или добавление элементов, 
изменение размеров и пропорций и 
т. д.; 

– использование специального 
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программного обеспечения; 
– использование генеративно-

состязательных сетей (GAN) (техно-
логия позволяет создавать синтети-
ческие изображения, которые могут 
быть похожи на настоящие фотогра-
фии). 

2.2. Видео: 
– Deepfake (технология, основан-

ная на использовании искусственно-
го интеллекта, которая позволяет со-
здавать реалистичные видеоролики с 
лицами людей, которые на самом де-
ле не участвовали в съемке); 

– монтаж (редактирование видео 
с использованием программного 
обеспечения, чтобы изменить содер-
жание съемки или добавить элемен-
ты, которые не имели место быть на 
самом деле); 

– создание передачи обратной 
связи, т. е. использование специаль-
ного оборудования или программно-
го обеспечения для подделки видео-
записи таким образом, чтобы она вы-
глядела, как будто она была записана 
на объекте, который не является ис-
точником видео (например, снятый 
на дистанции с помощью беспилот-
ного летательного аппарата). 

3. Метаданные: 
– изменение временных меток 

(злоумышленник может фальсифи-
цировать временные штампы в мета-
данных, чтобы изменить информа-
цию о времени создания или измене-
ния файла); 

– изменение GPS координат, 
например в фотографиях или видео-
записях, чтобы создать ложное впе-
чатление о нахождении в определен-
ном месте или времени; 

– изменение авторской информа-
ции о файле, чтобы приписать его 
кому-либо или изменить источник; 

– изменение EXIF данных, таких 
как модель камеры, дата или время 
съемки (это позволяет создать или 
изменить ложную историю события); 

– добавление или удаление мета-
данных, чтобы скрыть или изменить 
информацию о файле (например, 
удаление информации о размере 
файла или его источнике). 

 

4. Сетевые данные: 
4.1. Сетевые идентификато-

ры: 
а) IP-адрес (изменение или под-

делка IP-адреса для ложного пред-
ставления настоящего отправителя 
или обмана системы идентификации 
(IP-спуфинг, VPN и др.)). 

б) MAC-адрес: 
– изменение MAC-адреса в 

настройках сетевого адаптера на сво-
ем устройстве; 

– использование специализиро-
ванного программного обеспечения; 

– использование аппаратных 
устройств (например, некоторые бес-
проводные адаптеры позволяют из-
менять свой MAC-адрес); 

– использование прокси-
серверов, которые позволяют скры-
вать или изменять MAC-адрес 
устройства; 

– спуфинг MAC-адреса (техника, 
при которой отправляющая сторона 
отправляет пакеты с поддельным 
MAC-адресом). 

4.2. Сетевой трафик: 
а) Электронная почта и мессен-

джеры: 
– фальшивое подделывание от-

правителя (подделка адреса элек-
тронной почты для создания впечат-
ления, что сообщение было отправ-
лено другим лицом, например про-
граммы-ремейлеры); 

– изменение содержимого письма 
(изменение текста или прикреплен-
ных файлов в электронной почте). 

б) Интернет-страница: 
– изменение исходного кода 

(злоумышленник может использо-
вать консоль разработчика браузера, 
чтобы изменить содержимое страни-
цы, включая текст, изображения, 
ссылки и другие элементы); 

– подделка URL-адреса (мошен-
ник может создать URL-адрес, кото-
рый похож на официальный, чтобы 
сделать страницу выглядящей под-
линной, но на самом деле являющей-
ся поддельной или фишинговой); 

– спам и вредоносные программы 
(мошенник может использовать вре-
доносные программы для изменения 
содержимого страницы). 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

81 

4.3. Веб-логи: 
– манипуляция серверным жур-

налом (злоумышленник может изме-
нить лог-файлы, добавив или удалив 
записи); 

– взлом аккаунтов с правами ад-
министратора (если злоумышленник 
получает доступ к аккаунту админи-
стратора системы, он может изме-
нять или удалять логи). 

Выводы и заключение 
Полагаем, что предложенная 

нами классификация отражает 
наиболее общие способы фальсифи-
кации доказательственной информа-
ции, содержащейся в электронных 
документах, медиафайлах, метадан-
ных и сетевых данных, которые в по-

следующем, с учетом развития циф-
ровых технологий, могут и должны 
дополняться различными частными 
способами. 

В заключение также необходимо 
отметить, что в современном мире, 
где цифровая информация приобре-
тает высокую значимость и широкое 
распространение, актуализируется 
проблема борьбы с неправомерным 
воздействием на нее. Фальсификация 
как один из таких способов на сего-
дняшний день представляет собой 
опасное явление, поскольку позволя-
ет ввести в заблуждение должност-
ных лиц правоохранительных орга-
нов и повлиять в конечном счете на 
исход дела. 
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Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена ростом организованной 
преступности, необходимостью эффективной борьбы с нею, при этом учитывается 
важность обеспечения безопасности всех участников уголовного процесса. В статье 
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обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства при 
расследовании преступлений, совершенных организованными преступными 
группами. Автор предпринял попытку определить основные понятиеобразующие 
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Abstract. The relevance of the topic of the article is due to the growth of 
organised crime, the need to effectively combat it, while taking into account the 
importance of ensuring the safety of all participants in criminal proceedings. The article 
analyses the main opinions of scientists engaged in the development of the concept of 
ensuring the safety of participants of criminal proceedings in the investigation of crimes 
committed by organised criminal groups. The author made an attempt to determine the 
main conceptual elements, signs, characteristic features, features of the category 
"ensuring the safety of participants of criminal proceedings" in general, and then to 
identify the specifics of the application of these measures specifically in the investigation 
of crimes committed by organised criminal groups. On the basis of the obtained data the 
definition of "ensuring the safety of participants of criminal proceedings in the 
investigation of crimes committed by organised groups" is formulated. Also in the article 
the features of normative-legal regulation of this aspect of the institute of ensuring the 
safety of participants of criminal proceedings are analysed, gaps in the legislation are 
identified, and on this basis proposals for improving the legislation in this area are 
developed. 

Keywords: state protection measures, investigator, participants in criminal 
proceedings, security, organized crime, a witnesses, a victim 

For citation: Glukhova K. S. Ponyatie obespecheniya bezopasnosti uchastnikov 
ugolovnogo sudoproizvodstva pri rassledovanii prestuplenij, sovershennyh 
organizovannymi prestupnymi gruppami [Concept of ensuring the safety participants in 
criminal proceedings in the investigation of offences committed by organised criminal 
groups]. Kriminalistika: vchera segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, today, 
tomorrow. 2023, vol. 28 no. 4, pp. 83–97 (in Russ.). 
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.95.47.009 

 

Введение 
Эффективность осуществления 

правосудия непосредственно зависит 
от полноты и всесторонности предва-
рительного расследования. Одним из 
главнейших источников ценной ин-
формации по уголовному делу явля-
ются показания по существу дела лиц, 
обладающих значимой информаций. 
Для получения от вышеуказанных 
лиц максимально полных и достовер-
ных сведений, создания условий их 
активного участия в доказывании 
необходимо исключить факт негатив-
ного преступного воздействия на них. 
С этой целью создан правовой инсти-
тут обеспечения безопасности участ-
ников уголовного судопроизводства. 

Основная часть 
Необходимо сказать, что понятие 

«безопасность» по своей сути являет-
ся верховенствующим в институте 
обеспечения безопасности участни-
ков уголовного судопроизводства, 
имеющим базовое значение при фор-
мировании иных важных правовых 

категорий. При изучении данной те-
мы авторы научных публикаций в 
большинстве случаев в качестве ис-
ходного понятия используют дефи-
ницию, данную в толковом словаре 
С. И. Ожегова, определяющем без-
опасность как «состояние, при кото-
ром не угрожает опасность, … защита 
от опасности» [1, с. 41]. 

В. И. Даль в своем толковом сло-
варе определил понятие безопас-
ность как «отсутствие опасности, со-
хранность, надежность» [2, с. 114]. 

А. Ю. Епихин определяет понятие 
«безопасность» как «комплекс обсто-
ятельств, обеспечивающих состояние 
защищенности объекта охраны (за-
щищаемого лица) от угрозы нападе-
ния либо фактического противо-
правного воздействия на него со сто-
роны кого бы то ни было, направлен-
ный на отражение, оборону от имею-
щейся опасности или угрозы ее появ-
ления» [3, с. 53–54]. 

А. Ф. Галузин предлагает следу-
ющее определение: безопасность 
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уголовного судопроизводства – это 
«наличие и использование системы 
правовых, организационных и иных 
средств защиты от внешних и внут-
ренних противоправных воздей-
ствий, направленных на применение 
правил производства следственных и 
процессуальных действий, принци-
пов, закрепленных в УПК РФ1, для до-
стижения предназначения процесса 
на стадии выработки правовых 
средств защиты и правоприменения» 
[4, с. 63]. Однако в данной дефиниции 
не упомянуты субъекты, полномоч-
ные и обязанные обеспечивать дан-
ную безопасность, а также использу-
ется нетрадиционный для уголовно-
го процесса термин «стадия выработ-
ки правовых средств защиты и пра-
воприменения». Данное определение 
отражает процедурный, деятель-
ностный аспект в его развитии – без 
достижения конкретного результата. 
Однако для реальной безопасности 
важно не только «наличие и исполь-
зование системы правовых, органи-
зационных и иных средств защиты», 
но и достижение благодаря этому 
особого правового и фактического 
состояния участников уголовно-
процессуальных отношений. 

С учетом целей настоящей ста-
тьи, прежде чем формулировать по-
нятие «обеспечение безопасности 
участников уголовного судопроиз-
водства при расследовании преступ-
лений, совершенных организован-
ными преступными группами», необ-
ходимо проанализировать определе-
ние «обеспечение безопасности 
участников уголовного судопроиз-
водства» в целом.  

Анализируя понятие «безопас-
ность» в уголовно-процессуальном 
аспекте, важно отметить, что в его 
определении необходимым атрибу-
том является не отсутствие опасно-
                                                           

1 Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации : УПК : принят Гос. 
Думой 22 ноября 2001 года : одобрен 
Советом Федерации 5 декабря 2001 года : 
послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_34481/ (дата обращения: 10.09.2023). 

сти, а наличие действенных и эффек-
тивных механизмов защиты от по-
тенциальных угроз безопасности. Е. 
В. Жариков в своем исследовании 
определяет понятие «безопасность 
лиц, содействующих правосудию», 
как «состояние отсутствия опасности 
и угроз жизненно важным интересам 
этих лиц со стороны криминальных 
элементов, противодействующих 
правосудию, а также такую степень 
защищенности этих лиц, которая 
позволяет им беспрепятственно осу-
ществлять свое содействие правосу-
дию, не причиняя этим вреда их жиз-
ненно важным интересам» [5, с. 22]. В 
данном определении не упоминается 
о роли компетентных органов и 
должностных лиц в обеспечении 
данного состояния, а также нет ссыл-
ки на правовую основу такой дея-
тельности, что, на наш взгляд, не 
позволяет говорить о завершенности 
данной дефиниции. 

Рассматривая понятие обеспече-
ния безопасности участников уго-
ловного судопроизводства, А. А. Юну-
сов определяет его таким образом: 
это «деятельность компетентных ор-
ганов, направленная на создание 
условий, при которых жизни и здоро-
вью этих лиц не грозит опасность, 
или устранение опасности» [6]. По 
нашему мнению, данное определение 
не раскрывает такие важнейшие ас-
пекты, как поводы и основания при-
менения мер безопасности. Кроме то-
го, эта дефиниция не включает в себя 
круг близких лиц, близких родствен-
ников и родственников, которые 
также подлежат государственной за-
щите. Также не отражено, что данные 
меры направлены на защиту лиц, 
угроза жизни и здоровью которых 
возникла именно в связи с их участи-
ем (участием их близких и родствен-
ников) в уголовном судопроизвод-
стве.  

В. В. Кожевников и В. Б. Гончаров 
формулируют понятие обеспечения 
безопасности участников уголовного 
процесса как «осуществление право-
вых, организационно-технических и 
других мероприятий, направленных 
на защиту жизни, здоровья, жилья, 
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имущества, чести и достоинства этих 
лиц от противоправных посяга-
тельств с целью создания необходи-
мых условий для надлежащего от-
правления правосудия» [7, с. 49]. 
Данное определение, по нашему мне-
нию, в отличие от предыдущего, 
удачно обозначает главную цель 
обеспечения безопасности – надле-
жащие отправление правосудия, но 
помещение этой цели сразу после 
слов «противоправных посяга-
тельств» искажает смысл этой дефи-
ниции. 

Е. И. Замылин отмечает невоз-
можность достижения целей уголов-
ного судопроизводства без должного 
обеспечения безопасности личности. 
При этом законодатель указал в каче-
стве оснований для применения мер 
безопасности только воздействие в 
виде угрозы убийством, применения 
насилия, уничтожения или повре-
ждения имущества либо иными опас-
ными противоправными влияниями 
[8, с. 38], не предусмотрев при этом, 
что меры криминального воздей-
ствия могут находиться за пределами 
уголовно-правовой плоскости.  

А. А. Дмитриева в своей диссер-
тации использует понятие «безопас-
ность» в контексте участия личности 
в уголовном судопроизводстве. В 
данной работе безопасность понима-
ется как состояние, при котором 
участник уголовного судопроизвод-
ства не подвергается угрозам, пре-
следованию, насилию или другим 
действиям, которые могут негативно 
повлиять на его физическое или пси-
хологическое благополучие. Понятие 
безопасности в рамках этого иссле-
дования также связывается со спра-
ведливостью уголовного судопроиз-
водства. Обеспечение безопасности 
позволяет защитить права и интере-
сы этих участников, связанные со 
свободным выражением мнения, ока-
занием содействия в раскрытии ис-
тины и достижении правосудия без 
страха или преследования [9]. 

В юридической литературе тра-
диционно принято считать, что ин-
ститут государственной защиты 
участников уголовного судопроиз-

водства включает в себя не только 
меры их правовой защиты и социаль-
ной поддержки, но и применение са-
мих мер безопасности. К первой кате-
гории относится правовая работа за-
конодателя по увеличению защитных 
мер безопасности для указанных лиц 
путем закрепления дополнительных 
норм ответственности за совершение 
противоправных действий в отноше-
нии них.  

Законодатель различает меры 
социальной поддержки в зависимо-
сти от процессуального статуса 
участника и последствий неправо-
мерного применения мер безопасно-
сти. 

Меры безопасности участников 
уголовного судопроизводства разде-
лены законодателем на процессуаль-
ные и иные. Процессуальные меры 
закреплены в ст. 11 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации. В свою очередь, иные ме-
ры безопасности, такие как личная 
охрана, охрана имущества и жилища, 
обеспечение конфиденциальности 
сведений о защищаемом лице, пере-
селение на другое место жительства, 
замена документов и другие, закреп-
лены в других федеральных законах. 

Таким образом, в УПК РФ не ука-
зан полный перечень комплекса мер 
безопасности, а лишь упомянута воз-
можность применения других мер 
безопасности, предусмотренных за-
конодательством Российской Феде-
рации. Очевидно, по этой причине 
однозначного определения анализи-
руемого нами феномена в юридиче-
ской литературе не существует. По-
этому в качестве базового определе-
ния, на наш взгляд, необходимо ис-
пользовать дефинитивную норму, за-
крепленную Законом Российской Фе-
дерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О 
безопасности»2, в котором понятие 
                                                           

2 О безопасности : Закон Российской 
Федерации от 5 марта 1992 года № 2446-1 : 
ред. от 26.06.2008 // Гарант : сайт. URL: 
https://base.garant.ru/10136200/ (дата 
обращения: 10.09.2023). Федеральным 
законом от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 
настоящий Закон признан утратившим силу. 
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безопасность трактуется как «состо-
яние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внеш-
них угроз». Данную норму можно 
признать универсальной ввиду ее 
межотраслевого характера. Дополне-
ние ее специфическими признаками, 
характеризующими деятельность по 
обеспечению безопасности именно в 
уголовном судопроизводстве, отра-
жающими специфику данной дея-
тельности при расследовании пре-
ступлений, совершенных организо-
ванными преступными группами, 
позволит сконструировать соответ-
ствующее определение. 

Полноценная дефиниция катего-
рии «обеспечение безопасности 
участников уголовного судопроиз-
водства» может быть сформулирова-
на только на основе основных  
понятиеобразующих признаков.  
Определим их.  

1) Необходимым условием для 
применения мер безопасности3 яв-
ляется наличие поводов и основа-
ний. В ст. 11 УПК РФ указано, что ме-
ры безопасности применяются «при 
наличии достаточных данных». Не-
определенность формулировки осно-
вания применения вышеуказанных 
мер, безусловно, отрицательно ска-
зывается на качестве обеспечения 
безопасности. Поводы применения 
мер безопасности регламентированы 
в статье 13 «Поводы и основания 
применения мер безопасности» Фе-
дерального закона от 20.04.1995 
№ 45-ФЗ «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохра-

                                                           
3 В целях настоящей статьи под терми-

ном «меры безопасности» будем подразуме-
вать и иные меры безопасности согласно Фе-
деральному закону от 20.04.1995 (ред. от 
01.07.2021) № 45-ФЗ «О государственной за-
щите судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов» и Фе-
деральному закону от 20.08.2004 (ред. от 
01.07.2021) № 119-ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства», а 
также меры безопасности, предусмотренные 
ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 2 
ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ. 

нительных и контролирующих орга-
нов»4 (далее – Федеральный закон 
№ 45-ФЗ): 

а) заявление указанного лица; 
б) обращение председателя суда, 

либо руководителя соответствующе-
го правоохранительного или контро-
лирующего органа, либо руководите-
ля федерального органа исполни-
тельной власти в области государ-
ственной охраны, либо руководителя 
центрального органа военного 
управления Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, а также началь-
ника учреждения или органа уголов-
но-исполнительной системы; 

в) получение органом, обеспечи-
вающим безопасность, оперативной и 
иной информации о наличии угрозы 
безопасности указанного лица. 

Данный Закон в ст. 13 наряду с 
поводами указывает и основание для 
применения мер безопасности: «Ос-
нованием для применения мер без-
опасности является наличие доста-
точных данных, свидетельствующих 
о реальности угрозы безопасности 
защищаемого лица», что придает 
нормативному регулированию этого 
важного аспекта завершенный вид. 

Сравнение этих положений Фе-
дерального закона № 45-ФЗ с уста-
новлениями Федерального закона от 
20.08.2004 № 119-ФЗ «О государ-
ственной защите потерпевших, сви-
детелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства»5 (далее – 
                                                           

4 О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов : Федер. закон 
№ 45-ФЗ : принят Гос. Думой 22 марта 1995 
года : послед. ред. // Официальный 
интернет-портал правовой информации : 
сайт. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=
102035214 (дата обращения: 10.09.2023). 

5 О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства : Федер. закон 
№ 119-ФЗ : принят Гос. Думой 31 июля 2004 
года : одобрен Советом Федерации 8 августа 
2004 года : послед. ред. // Официальный 
интернет-портал правовой информации : 
сайт. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=1
02088392 (дата обращения: 10.09.2023). 
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Федеральный закон № 119-ФЗ) пока-
зывает, что разработчики последнего 
Закона не обеспечили четкость нор-
мативного регулирования данного 
важного момента, не разграничили 
повод и основание применения мер 
безопасности, обозначив в ст. 16 по-
воды через категорию «основание» 
(«Меры безопасности применяются 
на основании письменного заявления 
защищаемого лица…). В пункте «в» ст. 
13 Федерального закона № 45-ФЗ 
предусмотрена возможность приме-
нения мер безопасности при получе-
нии соответствующей информации 
правоохранительными органами. Од-
нако в ч. 1 ст. 16 Федерального закона 
№ 119-ФЗ данный повод не упомя-
нут, в качестве основания примене-
ния мер безопасности указаны «дан-
ные о наличии реальной угрозы без-
опасности защищаемого лица, уни-
чтожения или повреждения его иму-
щества в связи с участием в уголов-
ном судопроизводстве».  

В связи с тем, что информация о 
наличии угрозы в отношении участ-
ника судопроизводства может посту-
пать из оперативных и иных источ-
ников к сотрудникам компетентных 
органов, предлагаем в качестве пово-
да применения мер безопасности 
указать наряду с заявлениями част-
ных лиц соответствующий рапорт со-
трудника правоохранительных орга-
нов о необходимости применения 
мер безопасности. С целью четкого 
нормативного закрепления системы 
поводов для применения мер без-
опасности полагаем возможным из-
ложить ч. 2 ст. 16 Федерального за-
кона № 119-ФЗ в следующей редак-
ции: «Поводы и основания примене-
ния мер безопасности»: 

«2. Поводом для применения мер 
безопасности является: 

а) письменное заявление защи-
щаемого; 

б) письменное заявление близ-
ких родственников, родственников 
или близких лиц защищаемого лица, 
находящегося в беспомощном состо-
янии; 

в) письменное заявление роди-
телей несовершеннолетних или лиц, 

их заменяющих, а также уполномо-
ченных представителей органов опе-
ки и попечительства (в случае отсут-
ствия родителей или лиц, их заменя-
ющих);  

г) рапорт установленного образ-
ца, составленный уполномоченным 
сотрудником органа, осуществляю-
щего расследование, о необходимо-
сти применения мер безопасности в 
отношении участника уголовного су-
допроизводства». 

Необходимо подчеркнуть, что ес-
ли применение мер безопасности 
осуществляется по инициативе ком-
петентных органов, то требуется по-
лучение письменного согласия на это 
от защищаемого лица. Поэтому ста-
тью 16 следует дополнить новой ча-
стью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. В случае, предусмотренном 
пунктом «г» части второй настоящей 
статьи, меры безопасности применя-
ются с согласия лиц, указанных в 
пунктах «а», «б» и «в» части второй 
настоящей статьи». 

При этом видится справедливым 
высказывание Л. В. Брусницына при-
менительно к анализируемой нами 
статье 16 о том, что «в безотлага-
тельных случаях, исходя из установ-
ленной в п. 1 ч. 4 ст. 24 комментируе-
мого Закона обязанности соответ-
ствующих органов «немедленно реа-
гировать» на случаи, требующие 
применения мер безопасности, эти 
меры могут применяться без пись-
менного заявления либо согласия 
лица, подлежащего защите, с после-
дующим письменным оформлением 
согласия» [10, с. 7]. Указанная уважа-
емым ученым ситуация нуждается в 
нормативном регулировании, чтобы 
у правоприменителей был четко за-
крепленный в законе алгоритм дей-
ствий, что представляется чрезвы-
чайно важным в контексте обеспече-
ния безопасности участников уго-
ловного судопроизводства. С учетом 
вышеизложенного, предлагаем до-
полнить статью 16 Федерального за-
кона № 119-ФЗ новой частью 4 сле-
дующего содержания: 

«4. В случаях, требующих неза-
медлительного применения мер без-
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опасности, эти меры могут приме-
няться без письменного заявления 
либо согласия лица, подлежащего 
защите, с последующим письменным 
оформлением его согласия».  

В качестве фактического основа-
ния применения мер безопасности (а 
это основание для принятия соответ-
ствующего решения, следовательно, 
здесь должен применяться общий 
выработанный в уголовно-
процессуальной науке подход) при-
нято считать данные о наличии ре-
альной угрозы жизни, причинения 
вреда здоровью, угрозы причинения 
имущественного ущерба свидетелю, 
потерпевшему и иному участнику в 
связи с его участием в уголовном су-
допроизводстве. Кроме того, в каче-
стве основания применения мер без-
опасности предусмотрены данные о 
наличии реальной угрозы жизни, 
здоровью, благополучию близких 
родственников, родственников и 
близких лиц участника уголовного 
судопроизводства (ст. ст. 2, 16 Феде-
рального закона № 119-ФЗ). По сути, 
Закон в ст. 16 упоминает именно 
фактические основания для приня-
тия решения о применении мер без-
опасности. 

При этом близкие родственники, 
родственники и близкие лица, жизнь, 
здоровье и благополучие которых 
важны для участников уголовного 
судопроизводства, не являются 
участниками уголовного процесса, 
однако меры безопасности в отноше-
нии них также применяются в связи с 
позитивным поведением лиц, способ-
ствующих правосудию.  

Важно отметить, что зачастую 
обвиняемые и иные заинтересован-
ные лица оказывают воздействие на 
свидетелей и потерпевших посред-
ством угроз в отношении их близких, 
как правило, тех, кто не сможет само-
стоятельно защитить себя, жизнь, 
здоровье и имущество которых яв-
ляются особенно важными для сви-
детелей и потерпевших. С. В. Зуев в 
своей работе обращает внимание, что 
необходимым условием применения 
в отношении лица мер безопасности 
является реальность наступления 

угрозы в ближайшее время, в связи с 
чем нередко свидетели и потерпев-
шие считают, что им необоснованно 
было отказано в применении мер 
государственной защиты [11, с. 50]. 

Также необходимо сказать, что 
существует частное условие приме-
нения мер безопасности в отношении 
родственников и близких лиц защи-
щаемого лица, согласно которому в 
случае, если применение мер без-
опасности затрагивает интересы со-
вершеннолетних членов семьи за-
щищаемого лица и иных проживаю-
щих совместно с ним лиц, необходи-
мо их согласие, выраженное в пись-
менной форме, на применение в от-
ношении них мер безопасности, так 
как применяемые меры безопасности 
могут носить радикальный характер 
и оказать существенное влияние на 
сложившийся уклад жизни вышеука-
занных лиц. 

2) Превентивный характер, т. 
е. меры безопасности для участников 
уголовного судопроизводства носят 
предупредительный характер и 
направлены на предотвращение воз-
можных негативных последствий.  

3) Меры безопасности приме-
няются только уполномоченными 
законом лицами. Правом примене-
ния мер безопасности обладают 
должностные лица правоохрани-
тельных органов и суда. Специализи-
рованными подразделениями МВД 
России, осуществляющими обеспече-
ние безопасности участников уго-
ловного судопроизводства, являются 
Управление по обеспечению безопас-
ности лиц, подлежащих государ-
ственной защите МВД России (данное 
подразделение занимается обеспече-
нием безопасности гражданских лиц, 
являющихся участниками уголовного 
процесса), а также Главное управле-
ние собственной безопасности 
МВД России, одно из направлений де-
ятельности которого связано с обес-
печением безопасности должностных 
лиц, угроза которым возникла в свя-
зи с выполнением должностных обя-
занностей. Кроме того, обеспечение 
безопасности участников уголовного 
судопроизводства осуществляет и 
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ФСБ России – в рамках расследования 
уголовных дел, отнесенных к под-
следственности данного ведомства. 
ФСИН России обеспечивает безопас-
ность в период отбывания наказания 
лицом, в отношении которого приме-
нены меры безопасности, а также во 
время нахождения в пенитенциарном 
учреждении защищаемого лица, в от-
ношении которого избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стра-
жу. Кроме того, государственную 
программу по обеспечению безопас-
ности участников уголовного судо-
производства реализуют подразде-
ления таможенных органов Россий-
ской Федерации, обеспечивающих 
защиту участников уголовного про-
цесса в рамках расследования уго-
ловных дел, отнесенных к их под-
следственности, и Федеральная 
служба по труду и занятости Россий-
ской Федерации – деятельность дан-
ного подразделения направлена на 
компенсирование членам семей за-
щищаемых лиц материальных за-
трат6. Также при участии в уголовном 
судопроизводстве военнослужащих 
часть мер по обеспечению безопасно-
сти может быть возложена на коман-
дование воинской части, но под руко-
водством МВД России. Необходимо 
отметить, что в Постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 
25 октября 2018 г. № 1272 в качестве 
ответственного исполнителя Про-
граммы по обеспечению безопасно-
сти участников уголовного судопро-
изводства обозначено Министерство 
внутренних дел Российской Федера-
ции. 

                                                           
6 Об утверждении Государственной 

программы «Обеспечение безопасности 
потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2019–2023 
годы» : Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 октября 2018 г. 
№ 1272 : послед. ред. // КонсультантПлюс : 
сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_309631/ (дата обращения: 10.09.2023). 
Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей. 

4) Меры обеспечения безопас-
ности могут применяться ко всем 
участникам уголовного судопроиз-
водства, способствующим право-
судию, в отношении которых име-
ется реальная угроза жизни, при-
чинения вреда здоровью и имуще-
ству, а также к их родственни-
кам, близким родственникам и 
близким лицам. Уголовно-
процессуальным законодательством 
Российской Федерации (ч. 3 ст. 11 
УПК РФ) предусмотрено применение 
указанных мер к каждому участнику 
уголовного судопроизводства. По за-
кону, применение мер безопасности 
также распространяется на близких 
родственников, родственников, 
близких лиц, негативное влияние на 
которых направлено с целью воздей-
ствия на участника уголовного судо-
производства для изменения им сво-
их показаний, для отказа от дачи по-
казаний и т. д. Под близкими лицами 
законом понимаются «иные, за ис-
ключением близких родственников и 
родственников, лица, состоящие в 
свойстве с потерпевшим, свидетелем, 
а также лица, жизнь, здоровье и бла-
гополучие которых дороги потер-
певшему, свидетелю в силу сложив-
шихся личных отношений» (п. 3 ст. 5 
УПК РФ). Также следует подчеркнуть, 
что обеспечение безопасности участ-
ников уголовного судопроизводства 
осуществляется с учетом принципа 
равенства всех перед законом и су-
дом, т. е. меры безопасности приме-
няются ко всем защищаемым лицам, 
независимо от их «пола, расы, нацио-
нальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отноше-
ния к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объеди-
нениям, а также других обстоятель-
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ств» (ст. 19 Конституции Российской 
Федерации7). 

Однако в законодательстве, по-
священном мерам государственной 
защиты, указаны не все участники 
уголовного судопроизводства, в от-
ношении которых могут применяться 
меры безопасности, – не указаны сек-
ретарь судебного разбирательства и 
помощник судьи. Данный факт явля-
ется пробелом в регулировании, так 
как эти лица могут оказать суще-
ственное влияние на подготовку про-
ектов документов судьи, в связи с чем 
приговор суда может быть отменен 
как необоснованный. Весьма значима 
их роль и при подготовке проектов 
документов, изготавливаемых в рам-
ках расследования уголовного дела, 
при осуществлении судебно-
контрольных процедур. С учетом то-
го, что данные участники уголовного 
судопроизводства по своему статусу 
и важности их деятельности для 
обеспечения надлежащего осуществ-
ления правосудия также при необхо-
димости должны быть обеспечены 

                                                           
7 Российская Федерация. Конституция : 

принята всенародным голосованием 12 декаб-
ря 1993 года с изменениями, принятыми в ходе 
общероссийского голосования 1 июля 2020 
года (в редакции указов Президента Россий-
ской Федерации от 09.01.1996 № 20, от 
10.02.1996 № 173, от 09.06.2001 № 679, от 
25.07.2003 № 841; федеральных конституци-
онных законов от 25.03.2004 № 1-ФКЗ, от 
14.10.2005 № 6-ФКЗ, от 12.07.2006 № 2-ФКЗ, от 
30.12.2006 № 6-ФКЗ, от 21.07.2007 № 5-ФКЗ; 
законов Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ; Федерального конститу-
ционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ; Зако-
на Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ; Указа Президента Российской Фе-
дерации от 27.03.2019 № 130; Закона Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ; 
федеральных конституционных законов от 
04.10.2022 № 5-ФКЗ, от 04.10.2022 № 6-ФКЗ, от 
04.10.2022 № 7-ФКЗ, от 04.10.2022 № 8-ФКЗ) // 
Официальный интернет-портал правовой ин-
формации : сайт. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10
2027595 (дата обращения: 10.09.2023). 

 

мерами безопасности, их следует 
упомянуть в Федеральном законе № 
45-ФЗ: пункт 1 ст. 2 Закона допол-
нить словами «помощник судьи, сек-
ретарь судебного заседания». 

5) Обеспечение безопасности 
участников уголовного судопроиз-
водства осуществляется строго в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а 
также применение мер безопасности 
к участникам уголовного судопроиз-
водства не должно противоречить 
нормам международного права. Пра-
вовая основа обеспечения безопасно-
сти участников уголовного процесса 
предусматривает обширный пере-
чень нормативных правовых актов: 
Конституция Российской Федерации 
как основа любой отрасли права, Уго-
ловный кодекс Российской Федера-
ции8, Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации, Уголов-
но-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации9, Постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 25.10.2018 № 1272 «Об утвер-
ждении Государственной программы 
«Обеспечение безопасности потер-
певших, свидетелей и иных участни-
ков уголовного судопроизводства на 
2019–2023 годы», а также иные нор-
мативные правовые акты Российской 
Федерации и международные дого-
воры. В частности, при обеспечении 
безопасности участников уголовного 
судопроизводства должностные лица 
руководствуются нормами УПК РФ (ч. 
9 ст. 166, ч. 2 ст. 186, ч. 8 ст. 193, п. 4 ч. 
2 ст. 241 и ч. 5 ст. 278 УПК РФ), Феде-
ральным законом № 119-ФЗ, а также 
данная деятельность осуществляется 
                                                           

8 Уголовный кодекс Российской 
Федерации : УК : принят Гос. Думой 24 мая 1996 
года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 
года : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_10699/ (дата обращения: 10.09.2023). 

9 Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации : УИК : принят Гос. 
Думой 18 декабря 1996 года : одобрен 
Советом Федерации 25 декабря 1996 года : 
послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_12940/ (дата обращения: 10.09.2023). 
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в соответствии с положениями Феде-
рального закона № 45-ФЗ, безуслов-
но, с соблюдением прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Что касается нормативно-
правового регулирования деятельно-
сти правоохранительных органов по 
обеспечению безопасности участни-
ков уголовного судопроизводства 
при расследовании преступлений, со-
вершенных организованными пре-
ступными группами, то помимо вы-
шеуказанных нормативных актов оно 
осуществляется следующими:  
Федеральный закон от 15.12.2010 
№ 390-ФЗ «О безопасности»10,  
Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности»11,  
Федеральный закон от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму»12, Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 17.01.1997 № 1 «О практике 
применения судами законодатель-
ства об ответственности за банди-
тизм»13 и другими. 

                                                           
10 О безопасности : Федер. закон № 390-

ФЗ : принят Гос. Думой 7 декабря 2010 года : 
одобрен Советом Федерации 15 декабря 2010 
года : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. 
URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_108546/ (дата обращения: 10.09.2023). 

11 О противодействии экстремистской 
деятельности : Федер. закон № 114-ФЗ : 
принят Гос. Думой 27 июня 2002 года : 
одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 
года : послед. ред. // Официальный интернет-
портал правовой информации : сайт. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=
102079221&intelsearch (дата обращения: 
10.09.2023). 

12 О противодействии терроризму : 
Федер. закон № 35-ФЗ : принят Гос. Думой 26 
февраля 2006 года : одобрен Советом 
Федерации 1 марта 2006 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_58840/ (дата обращения: 10.09.2023). 

13 О практике применения судами зако-
нодательства об ответственности за банди-
тизм : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17.01.1997 
№ 1 // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_13102/ (дата обращения: 10.09.2023). 

6) Применение мер государ-
ственной защиты в отношении 
свидетелей, потерпевших и иных 
участников уголовного судопроиз-
водства возможно на любом эта-
пе уголовного судопроизводства, а 
также за его пределами. Таким об-
разом, меры безопасности могут быть 
применены в ходе процессуальной 
проверки на стадии возбуждения 
уголовного дела (т. е. в отношении 
заявителя, очевидца, жертвы и иных 
лиц, способствующих раскрытию 
преступления), на стадии предвари-
тельного расследования, в судебном 
производстве, в том числе в ходе от-
бывания наказания осужденными. 
Также данные меры, согласно ст. 5 
Федерального закона № 119-ФЗ, ак-
туальны и в отношении лиц, осво-
божденных от уголовной ответ-
ственности или наказания, и лиц, к 
которым применены принудитель-
ные меры медицинского характера. 
Более детально вопросы применения 
мер безопасности в отношении 
участников проверки сообщения о 
преступлении и их близких рассмот-
рены в диссертационном исследова-
нии Т. Р. Мухаметшина [12]. 

7) Меры обеспечения безопас-
ности участников уголовного су-
допроизводства направлены на 
защиту интересов, жизни, здоро-
вья и имущества лиц, угроза в от-
ношении которых возникла именно 
вследствие их участия (или уча-
стия их близких) в уголовном про-
изводстве. Уголовный процесс – это 
сфера, в которой человек может под-
вергаться самым жестким видам пуб-
личного принуждения за совершен-
ные преступления. Результатом часто 
становится лишение свободы на дли-
тельные сроки, вплоть до пожизнен-
ного. Поэтому уголовно преследуемое 
лицо нередко использует незаконные 
средства, чтобы избежать привлече-
ния к уголовной ответственности, 
которые заключаются в применении 
насилия к участникам уголовного 
процесса либо в угрозе его примене-
ния. Наиболее уязвимыми оказыва-
ются потерпевшие и свидетели, но 
практика показывает, что жертвами 
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могут становиться и судьи, следова-
тели, дознаватели, оперативные со-
трудники, подозреваемые, обвиняе-
мые и т. д. 

8) Безопасность участников 
уголовного судопроизводства сле-
дует понимать как их особое пра-
вовое и фактическое состояние. 
Фактическая сторона обеспечения 
безопасности участников уголовного 
процесса включает в себя защиту лиц 
от реальных угроз и опасности, кото-
рые могут возникнуть в процессе 
расследования и судебного разбира-
тельства. К таким угрозам относятся 
нападения, запугивания, а также дру-
гие формы неправомерного воздей-
ствия на свидетелей, потерпевших, 
защитников и других участников 
уголовного процесса. Для того чтобы 
эффективно бороться с такими угро-
зами, необходимо оценивать риски и 
применять соответствующие меры. 
Безусловно, для конкретного участ-
ника уголовного судопроизводства 
жизненно важное значение имеет 
именно фактическое состояние – та-
кая степень защищенности его инте-
ресов, которая обеспечивает нор-
мальное существование ему и его 
близким. Однако данное фактическое 
состояние базируется на результатах 
урегулированной законом деятель-
ности специально уполномоченных 
должностных лиц, действующих в со-
ответствии с принятыми по делу ре-
шениями, направленными на созда-
ние законной основы, правого режи-
ма применения соответствующих 
мер. В ходе реализации указанной 
деятельности возникают специфиче-
ские правоотношения. Именно по 
этой причине мы говорим о безопас-
ности участника уголовного судо-
производства как об особом правовом 
состоянии. 

Таким образом, фактическая и 
правовая стороны обеспечения без-
опасности участников уголовного 
процесса тесно связаны между собой 
и должны рассматриваться в ком-
плексе, чтобы обеспечить наиболь-
шую эффективность и защиту прав 
участников уголовного процесса. 

Нередко возникает необходи-
мость применения мер безопасности 
именно при расследовании преступ-
лений, совершенных организован-
ными преступными группами, в связи 
с тем, что лица, совершившие данные 
категории преступлений, имеют ши-
рокий арсенал средств, применяемых 
для противодействия расследованию 
преступлений, которые неразрывно 
связаны с угрозами, насилием в от-
ношении лиц, способствующих пра-
восудию. 

Выделим следующие причины 
такого положения вещей: 

– Преимущественное использо-
вание преступными формирования-
ми насилия, угроз применения наси-
лия и иного негативного воздействия 
непосредственно на участника уго-
ловного судопроизводства или его 
близких лиц для обеспечения ла-
тентности осуществляемой ими пре-
ступной деятельности. 

– Наличие коррупционных связей 
в правоохранительных и иных госу-
дарственных органах. Участники пре-
ступных формирований осуществля-
ют подкуп должностных лиц, тем са-
мым получая гарантии непривлече-
ния к уголовной ответственности, а 
также доступ к источнику информа-
ции от представителей власти. Это 
свидетельствует о том, что участники 
уголовного судопроизводства по уго-
ловным делам о данной категории 
преступлений находятся в зоне 
большего риска применения в отно-
шении них мер преступного воздей-
ствия. 

– Внедрение своих «осведомите-
лей» в правоохранительные и иные 
государственные органы с целью 
«преступной разведки». Вследствие 
этого возникает угроза утечки опера-
тивно значимой информации, воз-
можное «рассекречивание» личности 
субъекта, оказывавшего содействие 
правоохранительным органам, ин-
формирование о его местонахожде-
нии, что значительно осложняет про-
цесс осуществления мер безопасно-
сти участников уголовного судопро-
изводства при расследовании данной 
категории преступлений. 
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– Техническая и финансовая 
оснащенность преступного сообще-
ства. Наличие различных специали-
зированных технических устройств и 
профессионалов в сфере информаци-
онных технологий позволяет участ-
никам организованной преступной 
группы получить информацию о те-
лефонных переговорах, доступ к тех-
ническим устройствам потерпевших, 
свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства, опреде-
лить их местонахождение, тем самым 
помочь «нейтрализовать» важней-
ший источник информации для пра-
воохранительных органов. 

– Задача обеспечения безопасно-
сти участников уголовного судопро-
изводства при расследовании пре-
ступлений данной категории ослож-
няется тем, что зачастую лицами, об-
ладающими информацией, являются 
действующие или бывшие участники 
преступной группы. В связи с тем, что 
вышеуказанные лица достоверно 
знают, какие «санкции» могут быть к 
ним применены участниками органи-
зованной преступной группы, возни-
кает острая необходимость каче-
ственного и гарантированного обес-
печения безопасности данных лиц. 

– Структурированность преступ-
ной группы. Данный признак приня-
то рассматривать в объективном и 
субъективном смысле. К объектив-
ным признакам структурированно-
сти относятся стабильность состава 
организованной преступной группы, 
согласованность действий участни-
ков. Состав группы характеризуется 
наличием подразделений (подгрупп), 
которым присуще взаимодействие в 
целях реализации преступного умыс-
ла, распределение функций и обязан-
ностей, а также единое руководство 
данными подразделениями. К субъ-
ективным признакам структурности 
организованной преступной группы 
относят наличие единой цели и 
умысла, осознание того, что при 
сплоченности и единой целеориен-
тированности поставленные задачи 
будут достигнуты быстрее и эффек-
тивнее. Признак структурированно-
сти оказывает существенное влияние 

на участников уголовного судопро-
изводства, так как для уничтожения 
свидетельских показаний и других 
доказательств по уголовному делу 
заинтересованные лица с учетом вы-
шеуказанных характеристик эффек-
тивно и по налаженному алгоритму 
действий, распределив роли и сред-
ства, организованно «устраняют» 
свидетелей и очевидцев. 

– Иерархичность преступной 
группы характеризуется строгой си-
стемой подчинения во взаимоотно-
шениях лиц, придерживающихся пре-
ступной идеологии. Раскрывая дан-
ный признак, необходимо указать, 
что «низшие» (исполняющие) слои 
преступной группы обязаны беспре-
кословно исполнять решения «выс-
шего» (руководящего) слоя преступ-
ной группы, так называемых «воров в 
законе», «смотрящих» и «положен-
цев». Таким образом, при обеспече-
нии безопасности участников уго-
ловного судопроизводства необхо-
димо учитывать, что для исполнения 
заданной установки руководящего 
состава исполнитель будет использо-
вать все возможные методы и сред-
ства, так как исполнение данного ре-
шения будет считать своим идеоло-
гическим долгом. 

– Устойчивость организованной 
преступной группы характеризуется 
«наличием прочных постоянных свя-
зей между ее соучастниками, ста-
бильностью состава и организован-
ной структуры преступного форми-
рования, наличием индивидуальных 
форм и методов осуществления пре-
ступной деятельности» [13, с. 23]. 
Данный признак также необходимо 
учитывать при применении мер без-
опасности, так как он оказывает вли-
яние на степень подготовки и уро-
вень организованности преступного 
формирования в вопросе уничтоже-
ния доказательств и применения 
противоправных действий в отноше-
нии свидетелей и других участников. 

Выводы и заключение 
Рассмотрев вышеперечисленные 

основные элементы, образующие по-
нятие обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроиз-
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водства в ходе расследования именно 
этой специфической категории уго-
ловных дел, можно сформулировать 
следующее определение: обеспече-
ние безопасности участников уго-
ловного судопроизводства при рас-
следовании преступлений, совер-
шенных организованными пре-
ступными группами, – это комплекс 
процессуальных и непроцессуальных 
мер, применяемых уполномоченны-
ми законом лицами при наличии по-
водов и оснований, предусмотренных 
законодательством Российской Фе-
дерации, направленных на обеспече-
ние правового и фактического состо-
яния защищенности участников уго-

ловного судопроизводства, их близ-
ких родственников, родственников и 
близких лиц от реального противо-
правного воздействия со стороны 
участников преступного сообщества, 
а также реальной угрозы применения 
такого противоправного воздей-
ствия, связанного с их активным уча-
стием в уголовном процессе, послу-
жившим причиной возникновения 
угрозы безопасности, с учетом ин-
формационной и технической осна-
щенности организованных преступ-
ных групп, их структурированности, 
иерархичности и устойчивости.
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Аннотация. В статье рассматриваются тесные взаимосвязи между 
основными элементами криминалистической характеристики посредством 
одного из них – способа совершения преступления, который является базовым. 
Предложен перечень факторов, оказывающих влияние на распространение 
основных способов краж нефти и нефтепродуктов, а также проанализированы 
основные подготовительные мероприятия, проводимые в целях прокладки 
отводов от мест незаконного отбора углеводородов из трубопроводов, 
обосновано их применение в зависимости от конкретных условий совершения 
преступления, что в свою очередь позволяет субъекту расследования понять 
особенности способа совершения преступления, личности преступника, 
механизма следообразования, уяснить специфику обстановки совершения 
преступления. 
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Abstract. The article considers the close interrelationships between the main 
elements of criminalistic characterization through one of them - the way of committing a 
crime, which is the basic one. The list of factors influencing the distribution of the main 
ways of theft of oil and oil products is proposed, and also analyzed the main preparatory 
activities carried out in order to lay the diversion from the places of illegal extraction of 
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hydrocarbons from pipelines, justified their application depending on the specific 
conditions of the crime, which in turn allows the subject of investigation to understand 
the features of the method of committing the crime, the identity of the perpetrator, the 
mechanism of trace formation, to understand the specifics of the situation with the 
crime. 
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Введение 
Нефтяная отрасль для России, с 

ее богатейшими запасами углеводо-
родов и развитым топливно-
энергетическим комплексом (далее – 
ТЭК), была и остается одной из веду-
щих составляющих национальной 
экономики. Она играет значимую 
роль в обеспечении внутреннего 
рынка и, конечно, в реализации экс-
портного потенциала страны, о чем 
на совещании по развитию нефтяной 
отрасли сказал Президент России 
В. В. Путин1. Вместе с тем обеспече-
ние безопасного и бесперебойного 
функционирования объектов ТЭК 
подлежит неукоснительному обеспе-
чению. 

При рассмотрении существую-
щих способов совершения краж 
нефти и нефтепродуктов при их хра-
нении и транспортировке на объек-
тах ТЭК отметим, что в настоящее 
время данный вид преступной дея-
тельности широко распространен не 
только в Российской Федерации, но и 
во всем мире. 

 

                                                           
1 Глава государства в режиме 

видеоконференции провёл совещание по 
вопросам развития нефтяной отрасли : 
стенограмма совещания Владимира Путина 
по развитию нефтяной отрасли от 17 мая 
2022 г. // Неофициальный сайт Президента. 
URL: http://prezident.org/tekst/stenogramma-
soveschanija-vladimira-putina-po-razvitiyu-
neftjanoi-otrasli-17-05-2022.html. Дата 
публикации: 17.05.2022. 

Основная часть 
Понятие способа совершения 

преступления имеет междисципли-
нарный характер, на что указывает 
профессор А. В. Варданян [1, с. 82]. 
В зависимости от предмета и задач 
дисциплины определяется и направ-
ление исследования. 

Выдвижение и построение след-
ственных версий, а также установле-
ние обстоятельств совершенного 
преступления для определения объ-
ективной картины произошедшего 
логично начинать с уяснения способа 
совершенного преступления. Именно 
в способе главенствующими являют-
ся информационные стороны, прояв-
ляющиеся в виде закономерностей 
отражения базисных свойств вы-
бранного пути достижения преступ-
ного результата в структуре меха-
низма преступления. 

Важность и значимость изучения 
способа совершения любого преступ-
ления отмечали многие ученые. Ос-
новоположником учений о способе 
совершения преступления по праву 
считается Г. Г. Зуйков, отмечавший, 
что «знаниями, умениями, а в осо-
бенности навыками придаются спо-
собу совершения преступления при-
знаки индивидуальности и специфи-
ческой окраски. Еще более индивиду-
ализируется способ совершения пре-
ступления свойственными привыч-
ками человека, которые являют со-
бой своеобразный автоматизирован-
ный элемент поведения» [2, с. 18]. 
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Обладая в достаточной степени 
знаниями о способе совершения пре-
ступления, который, по мнению 
С. И. Усачева, в наибольшей степени 
отражает сущность совершенного 
преступления [3, с. 22] несложно 
определить образующуюся следовую 
картину, установить орудия и сред-
ства совершения преступления, по-
следовательность и активность дей-
ствий преступника по подготовке, со-
вершению и сокрытию преступления, 
наличие у него определенного рода 
навыков и умений, конкретизировать 
преступное деяние, а кроме того, 
осуществлять активную работу по 
анализу, разработке и совершенство-
ванию средств и методов осуществ-
ления противодействия преступно-
сти. Исследование способов преступ-
ления позволяет успешно решать по-
исковые задачи. Именно по этой при-
чине знание и понимание сведений о 
способах совершения преступления 
представляет собой особую значи-
мость. 

Кражи нефти и нефтепродуктов 
обладают явно выраженной специ-
фикой, что обусловлено рядом фак-
торов. Высказанное И. В. Холодняк 
мнение о том, что «нестандартность 
предмета преступного посягатель-
ства обусловливает не менее специ-
фичные способы совершения краж» 
[4, с. 140], свидетельствует о тесной 
взаимосвязи «способ – предмет». 

Так же как и с предметом пре-
ступного посягательства, способ со-
вершения краж нефти и нефтепро-
дуктов нередко связан с вовлечением 
в преступную деятельность широко-
го круга лиц, а также с периодично-
стью совершения краж. Проведенный 
нами в 2023 году опрос среди сотруд-
ников правоохранительных органов 
различных субъектов Российской 
Федерации свидетельствует о том, 
что в 87,1 % случаев рассматривае-
мые преступления совершаются в со-
ставе группы лиц. Выдвижение вер-
сий о преступной деятельности орга-
низованной преступной группы или 
преступного сообщества напрямую 
влияет на тактику расследования. 
Таким образом, наблюдается тесная 

взаимосвязь «способ – преступник». 
Для совершения рассматривае-

мых преступлений преступники, вне 
всякого сомнения, должны пользо-
ваться определенными средствами и 
орудиями. В противном случае, обес-
печить для себя беспрепятственный 
доступ к углеводородам представить 
невозможно. Именно поэтому возни-
кают тесные взаимосвязи «способ – 
средства», «способ – орудия». 

Также следует отметить, что спо-
собы подготовки и сокрытия пре-
ступления представляют собой ин-
дивидуальный структурный элемент 
способа совершения преступления, 
они выступают в качестве одной из 
форм осуществления противодей-
ствия расследованию и фактическому 
установлению истины в конкретном 
деле. 

Таким образом следует подчерк-
нуть, что способ совершения краж 
нефти и нефтепродуктов оказывает 
влияние на иные элементы кримина-
листической характеристики, при 
этом выбор способа совершения пре-
ступления напрямую зависит от со-
вокупности всех элементов кримина-
листической характеристики. 

Переходя к рассмотрению непо-
средственных способов краж в пре-
ступлениях рассматриваемого вида, 
отметим, что к наиболее распростра-
ненным способам краж нефти и 
нефтепродуктов относятся кражи из 
объектов по транспортировке нефте-
продуктопроводов (78 %), из стацио-
нарных объектов (17 %), из подвиж-
ных составов (5 %). Как мы видим, 
среди указанных способов, наиболее 
распространенным является кража 
из нефтепродуктопровода, которая 
наносит наибольший урон экономике 
и деловой репутации нефтегазового 
предприятия. Несмотря на непро-
должительный период возникнове-
ния и развития краж из трубопро-
водного транспорта, данный способ 
претерпел множественные каче-
ственные изменения, модернизацию 
и усовершенствования, в том числе с 
применением достижений науки и 
техники в совокупности с хитроумно-
стью и находчивостью преступников, 
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что позволило им в значительной 
степени повысить эффективность 
противодействия правоохранитель-
ным органам, от которых требуется 
нетривиальный подход к расследо-
ванию данных преступлений. 

При кражах из подвижных объ-
ектов, перемещающих нефть или 
нефтепродукты, широко распростра-
нены повреждения цистерны для 
слива углеводородов, повреждения 
пломбировочных устройств с целью 
доступа и откачки через заливную 
горловину, сливы через технологиче-
ские краны. Сложность данного спо-
соба заключается в том, что для со-
вершения кражи требуется знать 
точное место стоянки транспорта, в 
противном случае совершить кражу 
становится нереально. В подобных 
случаях при совершении кражи сле-
дует учитывать возможную причаст-
ность водителя, машиниста, капитана 
транспортного средства, которые, 
находясь в преступном сговоре, не 
приняли соответствующих мер без-
опасности. Соответственно, в подоб-
ных случаях необходимо уделять 
должное внимание версиям о при-
частности указанных лиц к совер-
шенному преступлению и, исходя из 
этого, выстраивать тактику рассле-
дования. 

При совершении краж из стацио-
нарно расположенных объектов вы-
деляются такие способы, как слив че-
рез сифонный кран (предназначен-
ный для слива скопившейся воды), 
приемно-раздаточный патрубок 
(предназначенный для перекачки со-
держимого резервуара) и сливы че-
рез технологические люки (предна-
значенные для возможности проник-
новения технического персонала во 
время ремонтных или профилактиче-
ских работ). Несмотря на наличие за-
порно-пломбировочных устройств, 
которые предназначены для исклю-
чения незаконного проникновения в 
резервуар, преступники без труда 
преодолевают их путем повреждения 
как подручными средствами (фраг-
мент арматуры, отрезок трубы и 
т. п.), так и специально подготовлен-
ными инструментами (слесарные ку-

сачки, напильник, аккумуляторная 
углошлифовальная машинка и т. д.). 
После повреждения запорно-
пломбировочного устройства пре-
ступнику достаточно присоединить 
отвод (пластиковый или резиновый 
шланг) и открыть запорную армату-
ру, после чего дождаться слива необ-
ходимого объема нефти или нефте-
продукта.  

Наиболее распространенным 
способом «краж нефти и нефтепро-
дуктов является несанкционирован-
ная врезка в трубопроводе» (далее – 
НСВ) [5, с. 73]. Необходимость де-
тального рассмотрения краж через 
НСВ обусловлена находчивостью и 
изобретательностью преступников 
при совершении краж, особенностя-
ми подготовительных мероприятий и 
мер по сокрытию совершенного пре-
ступления, что в свою очередь пред-
определяет деятельность следовате-
ля по выдвижению версий и, как 
следствие, осуществлению «поиско-
во-познавательной деятельности, 
представляющей основу расследова-
ния» [6, с. 56], определению плана 
расследования и проведения рассле-
дования в целом. 

Для установления взаимосвязи 
между кражами нефти и нефтепро-
дуктов и «несанкционированными 
врезками» следует рассмотреть дан-
ное понятие с точки зрения крими-
налистической значимости для рас-
следования преступления, а также 
понять причины распространенности 
именно этого способа. Имея полное 
представление о способе преступле-
ния, следователь может выстроить 
взаимосвязь с другими элементами 
криминалистической характеристи-
ки, установить общую картину про-
изошедшего, уяснить механизм сле-
дообразования, а также установить 
личность преступника. 

Для более полного понимания 
способа совершения кражи посред-
ством НСВ рассмотрим данное поня-
тие. Итак, НСВ представляет собой 
специально изготовленное и незакон-
но вмонтированное в корпус нефте-
продуктопровода или иного хранили-
ща устройство, предназначенное для 
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осуществления несанкционированно-
го (незаконного) и контролируемого 
отбора нефти или нефтепродукта. Как 
правило, НСВ – это конструкция в виде 
металлического патрубка с запорным 
устройством (чаще всего шаровым 
краном), в который нередко вмонти-
рован фланец. В некоторых случаях 
преступники ограничиваются лишь 
патрубком с шаровым краном. Оче-
видно, что изготовление НСВ требует 
от изготовившего ее лица определен-
ных навыков, представления о пред-
мете преступного посягательства, ко-
торый будет извлечен из трубопрово-
да, что определяет взаимосвязь между 
рядом элементов криминалистической 
характеристики. 

Анализ правоприменительной 
практики свидетельствует о том, что 
существует три способа (вида) мон-
тажа НСВ: 

1) Монтаж посредством газо- 
или электросварки. Данная кон-
струкция монтируется на трубопро-
вод путем газо- или электросварки. 
Затем сверлом или фрезой изготав-
ливается отверстие в трубопроводе, 
после чего нефть или нефтепродукт 
под воздействием создаваемого 
насосными станциями давления либо 
самотеком незаконно отбирается и 
перекачивается в специально подго-
товленную емкость. Данный способ, 
описанный В. Ж. Кочетковой, пред-
ставляет собой «холодную врезку» [7, 
с. 29], позволяет изготавливать НСВ 
без остановки транспортировки и, 
соответственно, дает возможность 
преступникам оставаться незамечен-
ными. Является наиболее распро-
страненным видом. 

2) Монтаж посредством хо-
мутного соединения. НСВ крепится 
к трубопроводу путем стягивания на 
хомутах, после чего изготавливается 
отверстие, что позволяет преступни-
кам проявлять большую скрытность. 
Особенностью является необходи-
мость доступа к трубопроводу с лю-
бой точки его окружности для воз-
можности наложения самого хомута с 
НСВ, при этом безопасный монтаж 
допускается только при сравнитель-
но небольших диаметрах трубопро-

вода. Является малозатратным, опе-
ративно изготавливаемым, не требу-
ющим длительного времени для 
осуществления монтажа и использо-
вания дополнительного инструмента. 
Чаще всего применяется на нефте-
продуктопроводах, пролегающих вне 
грунта. 

3) Монтаж посредством резь-
бового сочленения. В данном случае 
патрубок с запорным устройством 
оборудуется резьбой, в трубопроводе 
изготавливается отверстие с ответ-
ной резьбой, после чего осуществля-
ется сочленение. Спецификой данно-
го способа является необходимость 
проведения работ при неработающем 
трубопроводе (ремонтные работы, 
профилактические мероприятия и 
т. д.). 

Распространение краж нефти и 
нефтепродуктов через НСВ обуслов-
лено рядом факторов, к которым от-
носятся: 

1. значительная протяженность 
трубопроводов по транспортировке 
нефти и нефтепродуктов по террито-
рии Российской Федерации и, как 
следствие, относительная доступ-
ность к нефтепродуктопроводам; 

2. сложности в осуществлении 
физической охраны всех трубопрово-
дов и иных хранилищ, протяжен-
ность которых насчитывает тысячи 
километров, а кроме того, низкий 
уровень профессиональной подго-
товки и реализации охранных мер в 
целом; 

3. сложность в выявлении каче-
ственно замаскированной НСВ; 

4. трудности установления лич-
ности преступника и места хранения 
похищенного имущества; 

5. относительная доступность 
рассматриваемого способа хищения. 

Обращаясь к личности преступ-
ника в рамках расследования краж 
нефти и нефтепродуктов через НСВ, 
следует подчеркнуть, что указанные 
преступления в абсолютном боль-
шинстве случаев совершаются путем 
активной деятельности именно орга-
низованных преступных групп. Со-
гласимся с мнением О. В. Айвазовой о 
том, что состав преступной группы 
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логично подразделять на организа-
торов и исполнителей [8, с. 45].  
Нередко организатор помимо осу-
ществления своих управленческих 
функций принимает активное уча-
стие в совершении самого преступле-
ния. В качестве примера приведем 
уголовное дело в отношении Г. К. 
Нурмухамбетова, который вступил в 
сговор с Р. В. Ариновичем, В. А. Заме-
ровым, Н. В. Ануфриенко, А. А. Пуш-
киным и другими лицами на совер-
шение кражи нефти. Затем В. А. Заме-
ров изготовил НСВ, Н. В. Ануфриенко 
незаконно вмонтировал ее в нефте-
провод, А. А. Пушкин предоставил 
транспортное средство для перевоз-
ки нефти, Г. К. Нурмухамбетов 
наблюдал на месте преступления за 
обстановкой с целью своевременного 
предупреждения соучастников об их 
возможном обнаружении2. 

Зачастую исполнителями в рас-
сматриваемой категории дел явля-
ются лица, работающие либо ранее 
работавшие на предприятии, кото-
рому принадлежит трубопровод, а 
также лица, обладающие соответ-
ствующими навыками в слесарном 
деле, имеющие знания в области пе-
рекачки нефти и нефтепродуктов и 
т. д. Криминалистический анализ 
указывает на то, что достижение по-
лучения незаконных доходов реали-
зуется с применением объединенных 
усилий ряда лиц, которые в боль-
шинстве случаев осуществляют тру-
довую деятельность на разных пред-
приятиях отрасли, а также на пред-
приятиях других отраслей, занимаю-
щихся «производством, переработ-
кой, реализацией и транспортиров-
кой продукции» [9, с. 206]. Кроме то-
го, исполнитель «является одним из 
соучастников преступления, и имен-
но он участвует в выполнении обще-
ственно опасного деяния» [10, с. 161]. 

Из свойств предмета преступного 
посягательства прослеживается чет-
кая взаимосвязь с условиями, при ко-

                                                           
2 Уголовное дело № В1-66/2017 // 

Архив Богатовского районного суда 
Самарской области, 2017 г. 

торых осуществляется хранение и 
транспортировка, которые требуют 
создания определенных хранилищ и 
специально предназначенного для 
этого оборудования, что в свою оче-
редь предопределяет непосредствен-
ный способ совершения кражи. Свой-
ства, присущие предмету преступно-
го посягательства, а равно и обста-
новка, складывающаяся на объектах 
ТЭК, оказывают прямое влияние на 
выбор способа совершения преступ-
ления.  

Кража через НСВ не всегда ука-
зывает на отбор углеводородов 
именно в непосредственной близости 
от нее. Весьма распространенным яв-
ляется применение отводов, наличие 
которых является признаком скрыт-
ного и длительного совершения пре-
ступления. А изготовление немаг-
нитных отводов в совокупности с ак-
тивной маскировкой качественным 
образом осложняет их выявление и 
обнаружение, что позволяет пре-
ступникам многократно совершать 
кражи углеводородов через одну и ту 
же НСВ в значительных объемах. В 
научных работах уже отмечалось, что 
в последнее время отводы изготав-
ливаются из «долговечных полимер-
ных материалов, способствующих 
увеличению их жизнеспособности» 
[11, с. 321] и затруднительному вы-
явлению. 

Соглашаясь с В. А. Шепелем, следу-
ет отметить, что «именно тип пролега-
ния нефтепродуктопровода определяет 
способ проникновения к его корпусу» 
[12, с. 55] (подкоп при подземном про-
легании, свободный доступ при 
надземном). Проведение земляных ра-
бот неизбежно находит свое отражение 
в механизме следообразования, в т. ч. 
времени для подготовки и совершения 
преступления. Конструкция НСВ, обо-
рудование, используемое при ее изго-
товлении и монтаже, а также материа-
лы, из которых выполнен отвод, его 
протяженность, типы и способы соеди-
нения узлов и деталей указывают на 
«квалифицированность» преступников, 
наличие у них профессионального опы-
та, нацеленность на систематическое 
совершение противоправного изъятия 
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нефтепродуктов, что указывает на то, 
что способ совершения краж нефти и 
нефтепродуктов является основным 
связующим звеном, объединяющим в 
большей или меньшей степени осталь-
ные элементы криминалистической 
характеристики [13, с. 109]. 

Особый интерес у преступников 
вызывают объекты, расположенные 
в непосредственной близости от тру-
бопровода, где передвижение грузо-
вой и иной необходимой техники 
может остаться незамеченным либо 
же не вызовет интереса у посторон-
них лиц. Пролегающие на значитель-
ном расстоянии от НСВ отводы к 
этим территориям позволяют пре-
ступникам незаметно похищать 
нефть путем перекачки ее не только в 
емкости автотранспорта, но и в емко-
сти, установленные на данных тер-
риториях, откуда она может выво-
зиться или перерабатываться на ме-
сте посредством незаконных устано-
вок, называемых «самоварами». Вы-
воз с указанных территорий похища-
емых углеводородов осуществляется, 
как правило, в ночное время, что для 
преступников является наиболее 
безопасным периодом суток. 

При изготовлении отвода глав-
ной выступает задача свободного 
подъезда к месту кражи и отъезда за-
груженного похищенными углеводо-
родами автотранспорта независимо 
от погодных условий. При выборе ме-
ста, где будет оканчиваться отвод, 
преступниками принимается во вни-
мание наличие или отсутствие воз-
можности в случае обнаружения 
скрыться не в одном, а в разных 
направлениях, что может «значи-
тельно снизить риск их блокирова-
ния, задержания и изобличения» [14, 
с. 89]. Именно для возможности бес-
препятственного сокрытия рассмат-
риваемые кражи совершаются в ве-
чернее или ночное время (87,1 % слу-
чаев). 

Важным аспектом подготовки по 
прокладке отвода является необхо-
димость обеспечения быстроты и 
скрытности проводимых работ, а 
также его дальнейшей маскировки. 
Поэтому наряду с осуществлением 

ручной укладки отводов имеет место 
применение специальных установок 
по прокапыванию траншей, проклад-
ке трубопроводов и т. д. Выделяют 
следующие их виды: 

– Прокладка отвода в траншею 
от плуга, применяемого при 
вспашке полей. При первоначальном 
проходе плугом проводится закладка 
отвода, а при повторном проходе 
плуга траншея засыпается землей и 
не нуждается в применении допол-
нительной маскировки. Согласимся с 
В. А. Орловым и Р. Д. Орешкиной, что 
прокладка отвода в траншею от плуга 
[15, с. 72] позволяет оперативно и 
экономически выгодно осуществить 
укладку подземного отвода, не вызы-
вая подозрений. Такой нестандарт-
ный подход обеспечивает высокую 
эффективность и скрытность, а обна-
ружение такого отвода, не имеющего 
соединения с НСВ, не приведет к со-
ответствующим юридическим по-
следствиям. 

– Прокладка отвода через под-
земный туннель. Данный вид ис-
пользуется тогда, когда трубопровод 
или хранилище нефти или нефтепро-
дуктов находится на незначительном 
расстоянии от забора или заброшен-
ного здания, что позволяет преступ-
никам, находясь в неохраняемом ме-
сте, осуществить подкоп к месту НСВ, 
вмонтировать ее, сочленить с отво-
дом и беспрепятственно совершить 
кражу. Однако в правоприменитель-
ной практике встречались случаи, ко-
гда были обнаружены туннели про-
тяженностью более 100 метров. Так, в 
период 2016–2018 годов преступная 
группа из пяти человек вручную вы-
копала подземный тоннель длиной 
125 метров, оборудованный инже-
нерными конструкциями – распорка-
ми и вентиляцией, под территорией 
Ангарского нефтехимического ком-
бината Иркутской области с целью 
изготовления НСВ и последующей 
кражи нефти3. 

                                                           
3 Уголовное дело № 1-6/2019 // Архив 

Ангарского городского суда Иркутской 
области, 2019 г. 
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– Использование геологическо-
го оборудования, а также достиже-
ний науки и техники в сфере гори-
зонтального бурения и горизонталь-
ной прокладки труб (отводов) позво-
ляет осуществлять прокладку не 
только вертикального, но и горизон-
тального отвода, что позволяет на 
значительном расстоянии, с высокой 
степенью точности и безопасности 
подвести отвод к месту НСВ. Б. Б. Да-
нилов с соавторами отмечает, что по-
пулярность данного способа объяс-
няется значительными скоростями 
прокладки и малыми временными 
затратами на проведение этих работ, 
надежностью и высокой производи-
тельностью [16, с. 10], а также скрыт-
ностью и сложностью обнаружения. 
Относительно невысокие затраты с 
лихвой покрываются последующим 
преступным доходом. 

Итак, для единовременного или 
долговременного функционирования 
НСВ с отводом преступники проводят 
комплекс подготовительных меро-
приятий, к которым, по нашему мне-
нию, относятся: 

– изыскание участка трубопро-
вода, на котором удобнее всего вмон-
тировать НСВ и от которого проло-
жить отвод; 

– подбор места, до которого бу-
дет пролегать отвод и где будет осу-
ществляться перекачка нефти или 
нефтепродукта в специально подго-
товленные емкости; 

– определение точного места 
установки НСВ; 

– прокладка отвода; 
– при пролегании трубопровода 

в толще грунта копается приямок до 
трубопровода и монтируется НСВ, 
которая сочленяется с отводом; 

– приямок засыпается грунтом, 
место НСВ маскируется, осуществля-
ется рекультивация грунта. 

Подготовка и прокладка протя-
женных отводов могут быть осу-
ществлены до изготовления крими-
нальной врезки (зачастую это проис-
ходит весной либо осенью), посред-
ством чего предоставляется возмож-
ность осуществления их естествен-
ной маскировки, например в период, 

когда осуществляются сельскохозяй-
ственные пахотные работы. 

К особенностям способа совер-
шения краж нефти и нефтепродуктов 
из трубопроводов, по нашему мне-
нию, следует отнести возможность 
установки НСВ в нефтепродуктопро-
вод еще на стадии строительства (в 
т. ч. при ремонтных работах), то есть 
до запуска, что способствует суще-
ственному снижению риска обнару-
жения НСВ. Несмотря на жесткий 
контроль за монтажными работами, 
полностью исключать указанные 
случаи не следует.  

Окончание отводов, оснащенное 
так называемым «финишным» за-
порным устройством, как правило, 
тщательно маскируется лицами, вхо-
дящими в преступную группу. Ча-
стыми являются случаи применения 
спонтанных свалок бытового или 
строительного мусора, веток деревь-
ев или самих деревьев, кустарников, 
стога сена, копны соломы и т. д.  

Распространены кражи через 
вантузные колодцы, устанавливае-
мые по проектной документации 
трубопровода. Вантузы предназначе-
ны для выпуска воздуха из трубопро-
вода, подключения насосных стан-
ций, осуществления откачки или за-
качки нефти или нефтепродуктов в 
период ремонтных работ. Вантузы 
устанавливаются на больших по диа-
метру трубопроводах, к которым в 
абсолютном большинстве относятся 
нефтепроводы. В данном случае от 
преступника требуется взломать за-
порный механизм вантуза и подклю-
чить отвод. Затраты становятся ми-
нимальными. Зная об этом, владель-
цы трубопровода в отношении ванту-
зных колодцев применяют усилен-
ные меры безопасности. Поэтому 
указанный способ краж весьма при-
влекателен, но в то же время сложен 
в реализации на практике. 

Выводы и заключение 
С развитием современных техно-

логий проблема НСВ значительно 
усугубилась тем, что способы их со-
вершения значительно усовершен-
ствовались – это свидетельствует о 
творческом подходе преступных 
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групп к совершению преступлений. 
Преступники становятся более изощ-
ренными и обеспеченными в техно-
логическом и техническом отноше-
нии (использование передовых уста-
новок горизонтально-направленного 
бурения, наличие новой автомобиль-
ной техники повышенной проходи-
мости и грузоподъемности, примене-
ние высокотехнологичных инстру-
ментов при монтаже НСВ – автомати-
ческие и полуавтоматические сва-
рочные аппараты, активное приме-
нение беспилотных летательных ап-
паратов для наблюдения за прилега-
ющей территорией во время подго-
товки и совершения преступления, 
приборы ночного видения и т. д.), ис-
пользуют достижения науки (исполь-
зование зашифрованных каналов 
связи и сети Интернет, использова-
ние разработанных наукой тактиче-
ских приемов по противодействию 

расследованию, использование кон-
цептуально нового программного 
обеспечения при работе вычисли-
тельной техники и т. д.). 

Изучение, анализ и понимание 
способа позволяет понять особенные 
черты личности преступника либо 
преступников, их профессиональные 
навыки, уяснить, какие орудия пре-
ступления использовались, устано-
вить механизм следообразования на 
месте происшествия, исходя из осо-
бенностей предмета преступного по-
сягательства, и т. д., что в свою оче-
редь поможет выстроить взаимосвя-
зи между всеми элементами крими-
налистической характеристики, ко-
торые в последующем позволят по-
лучить криминалистически значи-
мую информацию и, как следствие, 
предпринять все меры к раскрытию 
преступления. 
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию целесообразности 
формирования базовой криминалистической методики расследования 
преступлений, связанных с деятельностью иностранных граждан и лиц без 
гражданства, определению ее места в системе частных криминалистических 
методик. Проанализирована классификация криминалистических методик, 
высказано собственное мнение на критерии классификации.  Установлено, что 
общепризнанной точкой зрения является выделение трех уровней общности: 
общий, групповой и частный, в соответствии с которыми формируются 
комплексы методических рекомендаций. Анализируются существующие научные 
категории – «видовая», «межвидовая», «укрупненная», «комплексная» методика, 
делается вывод о целесообразности использования понятия базовой 
криминалистической методики расследования преступлений, выявляются ее 
характерные признаки и существенные черты. Характеризуется субъективное 
криминалистически значимое основание для формирования 
криминалистической методики – иностранный гражданин (лицо без 
гражданства).  Делается вывод о двоякой природе формируемой методики и 
определении ее места в структуре криминалистической методики как раздела 
криминалистики. 
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Abstract. The article is devoted to substantiation of expediency of formation of 
the basic criminalistic technique of investigation of crimes related to the activities of 
foreign citizens and stateless persons, determination of its place in the system of private 
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criminalistic techniques. The classification of forensic techniques is analysed, own 
opinion on the classification criteria is expressed.  It is established that the generally 
recognised point of view is the allocation of three levels of generality: general, group and 
private, in accordance with which the complexes of methodological recommendations 
are formed. The existing scientific categories - "species", "interspecies", "enlarged", 
"complex" methodology are analysed, the conclusion is made about the expediency of 
using the concept of basic criminalistic methodology of crime investigation, its 
characteristic features and essential features are revealed. The subjective 
criminalistically significant basis for the formation of criminalistic methodology - a 
foreign citizen (stateless person) is characterised.  The conclusion is made about the 
dual nature of the formed methodology and determination of its place in the structure of 
criminalistic methodology as a section of criminalistics. 

Keywords: forensic methodology; offences committed by foreign nationals; offences 
committed against foreign nationals; system of forensic science; private forensic 
methodologies; basic methodology of crime investigation 
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Введение 
Эффективность создаваемого 

научного продукта во многом опре-
деляется его четким положением в 
структуре криминалистической 
науки, при котором выполнение 
функций определенного системного 
звена обеспечивается взаимными 
связями составных элементов. Кри-
миналистическая методика как один 
из основных разделов имеет четкую 
структуру, соответствующую иерар-
хичности и корреляции научно обос-
нованных, практико-апробированных 
рекомендаций.  

Основное содержание данного 
раздела составляют частные крими-
налистические методики, имеющие 
разный уровень обобщенности. При 
этом большинство авторов уверены, 
что основной методологической ос-
новой, краеугольным камнем всей 
системы является общая методика 
расследования преступлений либо 
общий метод расследования. При 
этом «общность» данной категории 
не обусловлена его универсально-
стью, то есть возможностью приме-
нять при расследовании любой груп-
пы или вида преступлений, а имеет 
исключительно методическое напол-

нение – «идти от восприятия и оцен-
ки исходной информации о преступ-
ном событии и связанных с ним об-
стоятельствах к выбору в соответ-
ствующей частной криминалистиче-
ской методике типовых комплексов 
рекомендаций, а затем к их адапта-
ции к обстоятельствам и условиям 
конкретного акта расследования и 
реализации в процессе доказывания 
по уголовному делу» [1, с. 25]. Данная 
точка зрения получила развитие в 
трудах А. В. Варданяна и О. П. Грибу-
нова, которые под универсальностью 
методико-криминалистических ре-
комендаций подразумевают наибо-
лее оптимальную структуру и эффек-
тивность средств и методов, направ-
ленных на выявление, раскрытие  
и расследование преступлений  
[2, с. 30]. Действительно, создать об-
щий приемлемый и оптимальный ме-
тод расследования для всех видов и 
типов преступлений невозможно, по-
скольку механизм преступления – 
центральная научная категория, 
охватывающая все элементы пре-
ступной деятельности, не может сов-
падать у деяний, посягающих на раз-
личные объекты, совершаемых  
особыми категориями лиц. Таким  
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образом, содержание общего метода 
расследования имеет базовое  
значение, однако обусловлено  
системностью и взаимосвязанностью 
разрабатываемых методических  
рекомендаций более низкого уровня 
обобщения. 

Основная часть 
В большинстве случаев форми-

рование частных методических ре-
комендаций осуществляется по уго-
ловно-правовому критерию и обу-
словлено объектом преступного по-
сягательства, конкретизированного в 
рамках схожих групп. При этом дан-
ное, «вертикальное» деление крими-
налистических методик по принципу 
структуризации Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации гармонично встраивается в 
их «горизонтальную» классифика-
цию, в основу которой положена сте-
пень общности и конкретизации со-
здаваемых методических рекоменда-
ций. Представляется вполне обосно-
ванной и целесообразной система 
криминалистических методик про-
фессора И. А. Возгрина, который вы-
делил общую криминалистическую 
методику расследования преступле-
ний, включающую в себя основопола-
гающие принципы разработки и реа-
лизации, задачи, которые должны 
решаться с их помощью, структуру 
комплексов криминалистических ме-
тодических рекомендаций и другие 
исходные положения; групповые ме-
тодики расследования преступлений, 
содержащие комплексы методиче-
ских рекомендаций по организации  и  
проведению  расследования  отдель-
ных групп преступлений, объединен-
ных общностью существенных их 
признаков; и частные методики рас-
следования преступлений, содержа-
щие криминалистические методиче-
ские рекомендации следователям по 
организации и осуществлению рас-
следования отдельных видов пре-
ступлений [3, с. 289].  

Принципиально признавая необ-
ходимость создания укрупненных 
методик второго уровня обобщения, 
авторы расходятся во мнениях отно-
сительно их наименования и сущно-

сти. Например, О. В. Челышева, при-
знавая уровень обобщения в качестве 
основного, предлагает дифференци-
ровать основания классификации по 
числу выделяемых признаков на ме-
тодики первой ступени (уровня), 
второго уровня – при выделении двух 
критериев, третьего уровня – при 
выделении трех признаков и т. д.  
[4, с. 91]. М. В. Субботина, подчерки-
вая значимость укрупненных ком-
плексов методических рекомендаций, 
критикует предложение называть их 
общими видовыми и предлагает вы-
делять базовые методики, объеди-
няющие в себе несколько видов пре-
ступлений, имеющих единую схему 
расследования [5, с. 129]. 

Как видим, криминалистическая 
наука достаточно успешно оперирует 
понятиями «групповая методика», 
«укрупненная методика», «видовая 
методика», подразумевая под данны-
ми терминами совокупность наибо-
лее эффективных методов и приемов 
по расследованию преступных дея-
ний, характеризующихся какими-
либо общими чертами: объектом пре-
ступного посягательства (родовым, 
видовым, непосредственным) либо 
отдельными элементами криминали-
стической характеристики (способом 
совершения преступления, субъек-
том преступления, его жертвой или 
сферой деятельности). Однако сте-
пень общности у данных методик 
второго, группового, уровня обобще-
ния все же принципиально разная: 
например, групповой методикой бу-
дет и методика расследования пре-
ступлений против личности, вклю-
чающая в себя групповые методики 
убийств, причинения вреда здоро-
вью, изнасилований и т. д., в то время 
как методика расследования убийств 
также будет групповой, поскольку 
будет объединять в себе методиче-
ские рекомендации по расследова-
нию именно этих преступных деяний, 
без конкретизации по способу совер-
шения и сокрытия преступления, ха-
рактеристики преступника и потер-
певшего, времени, прошедшего с мо-
мента его совершения, обстановки 
совершения преступления и иных 
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значимых уголовно-правовых и кри-
миналистических оснований. На наш 
взгляд, выделение таких категорий, 
как «общая видовая», «межвидовая», 
«комплексная» методика, требует 
выделения четких критериев и при-
знаков, не оказывая принципиально-
го влияния на их эффективность и 
выбор направлений их практической 
реализации. 

Наиболее удачным и практиче-
ски востребованным представляется 
понятие базовой методики расследо-
вания, суть которой заложена в самой 
дефиниции понятия – это способ-
ность, с одной стороны, выступать 
методической основой для разработ-
ки наиболее оптимальных направле-
ний использования средств и мето-
дов расследования преступлений, 
объединенных в одну группу по кри-
миналистическим основаниям, а с 
другой – наметившаяся тенденция на 
конкретизацию отдельных элемен-
тов в зависимости от детализации 
механизма преступления. Таким об-
разом, эффективность создаваемых 
методических рекомендаций обеспе-
чивается именно целостностью и 
взаимообусловленностью элементов 
системы, при которых криминали-
стические методики более низкого 
уровня обобщения строятся на науч-
но-методологическом базисе методик 
более высокого уровня обобщения, в 
свою очередь обеспечивая непрерыв-
ное их развитие с учетом складыва-
ющихся реалий существующего зако-
нодательства, появления научных 
методов и методик, а также сложив-
шихся особенностей правопримени-
тельной практики. 

Данная классификация приобре-
тает особое значение при формиро-
вании криминалистических методик, 
в основе которых лежит не только 
уголовно-правовой критерий, но и 
иные, среди которых выделяются 
криминалистические, уголовно-
процессуальные и криминологиче-
ские особенности либо закономерно-
сти преступной деятельности, наибо-
лее часто выделяемые учеными-
криминалистами [6]. В качестве тако-
го междисциплинарного критерия 

нередко выделяется характеристика 
личности субъекта уголовного судо-
производства – «источника или носи-
теля криминалистически значимой 
информации» [7, с. 52]. Так, в крими-
налистической науке и правоприме-
нительной практике И. М. Цыганкова 
выделяет методику расследования 
преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними [8], И. Н. Шумигай 
– военнослужащими [9], Я. Я. Лозовой 
рассматривал методику расследова-
ния преступлений, совершенных ли-
цами с психическими аномалиями 
[10], В. К. Иващук – иностранными 
гражданами [11], Е. И. Фойгель –  
лицами из числа организованных 
преступных групп [12].  

Личностные особенности субъ-
екта уголовного судопроизводства 
(большей частью – подозреваемого, 
обвиняемого и потерпевшего), отра-
женные в его деятельности, связан-
ной с совершением преступлений, 
должны быть проанализированы и 
использованы для построения эф-
фективных рекомендаций по рассле-
дованию и раскрытию соответству-
ющих групп преступлений. Именно 
личностные характеристики в дан-
ном случае выступают в роли основ-
ного, системообразующего критерия 
формирования данной методики рас-
следования. 

Однако в отличие от классиче-
ских, типовых, «уголовно-правовых» 
методик, методика расследования 
преступлений, сформированная по 
субъективному признаку, имеет тес-
ные связи с частной криминалисти-
ческой теорией о личности участника 
уголовного судопроизводства, со-
держащейся в общей теории крими-
налистики. Это положение вполне 
коррелирует с мнением, высказан-
ным Р. С. Белкиным, который, опре-
деляя роль и значение частных кри-
миналистических теорий, подчерк-
нул, что «частные криминалистиче-
ские теории представляют собой 
теоретическую основу разработки 
средств и методов расследования и 
предотвращения преступлений,  
которые могут относиться к  
одному, двум или трем разделам 
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криминалистики» [13, с. 143]. В этой 
связи, несмотря на явную взаимообу-
словленность частной криминали-
стической теории о личности и мето-
дики расследования преступлений, 
связанной с деятельностью данного 
лица, представляется, что практиче-
ская реализация научных положений 
частной криминалистической теории 
видится именно в частной кримина-
листической методике, находящейся 
в ином разделе – криминалистиче-
ской методике. 

Выводы и заключение 
Иностранный гражданин или ли-

цо без гражданства – специфический 
носитель криминалистически значи-
мой информации, и несмотря на от-
сутствие у него особого уголовно-
процессуального статуса (за исклю-
чением отдельных случаев так назы-
ваемого дипломатического или кон-
сульского иммунитета), его участие в 
досудебном производстве по уголов-
ным делам влечет за собой массу 
процессуальных, организационных и 
тактических особенностей. Право-
применительная практика показыва-
ет, что иностранные граждане со-
вершают разнообъектные и даже 
разновидовые преступления, объ-
единенные общими чертами меха-
низма преступления (способы подго-
товки, совершения, сокрытия пре-
ступления, характеристика жертвы), 
обусловленными видами деятельно-
сти данных субъектов – источников 
криминалистически значимой ин-
формации. Несмотря на разноплано-
вость преступных деяний, их рассле-
дование осуществляется, исходя из 
общих особенностей: кратковремен-
ности пребывания иностранного 
гражданина (лица без гражданства) 
на территории Российской Федера-
ции, способности скрыться за грани-
цу, сложностей в сборе характеризу-
ющего материала, свидетелей, необ-
ходимости в осуществлении между-
народного сотрудничества, предо-
ставлении переводчика и иных фак-
торов, затрудняющих расследование, 
обусловленных не объективными, а 
субъективными элементами состава 
преступления.   

Безусловно, расследование кон-
кретных преступлений, связанных с 
деятельностью иностранных граждан 
и лиц без гражданства, базируясь на 
общих для данной категории пре-
ступлений стратегиях борьбы, во-
площенных в уголовно-
процессуальных и криминалистиче-
ских мерах, нуждается в конкретных 
методах и средствах выявления, рас-
следования и раскрытия преступле-
ний конкретного уголовно-правового 
деления (хищений, деяний против 
жизни и здоровья, преступлений в 
миграционной сфере и т. д.). Иными 
словами, базовость данной методики 
находит свое воплощение и в воз-
можности конкретизации ее отдель-
ных положений в зависимости от ви-
да (рода) преступного деяния и (или) 
иных значимых криминалистических 
оснований. 

В этой связи, определяя положе-
ние криминалистической методики 
расследования преступлений, свя-
занных с деятельностью иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, в 
системе частных криминалистиче-
ских методик, отметим, что она по 
своему определению должна зани-
мать второй уровень, выступая в ро-
ли укрупненной, базовой методики, 
построенной на принципах общего 
метода расследования (общей мето-
дики).  

Таким образом, базовая методика 
расследования преступлений, свя-
занных с деятельностью иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
имеет двоякую природу: с одной сто-
роны, содержит в себе реализацию 
результатов криминалистического 
изучения личности иностранного 
участника уголовного судопроизвод-
ства, а с другой – представляет собой 
базовый, групповой, второй уровень 
обобщения частных криминалисти-
ческих методик, аккумулируя в себе 
анализ закономерностей деятельно-
сти иностранных граждан и лиц без 
гражданства, связанной с совершени-
ем преступлений, и разработанные на 
познании этих закономерностей 
средства, приемы и методы выявле-
ния, расследования, раскрытия и 
предотвращения преступлений. 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 

115 
 
 

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Чурилов, С. Н. Научные положения криминалистической методики в 

системе общей теории криминалистики // Научный вестник Омской академии 
МВД России : науч. журн. 2016. № 2 (61). С. 24–27. 

2. Варданян, А. В., Грибунов, О. П. Современная доктрина методико-
криминалистического обеспечения расследования отдельных видов 
преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России : науч.-
практ. журн. 2017. № 2 (81). С. 23–35.  

3. Возгрин, И. А. Введение в криминалистику: История, основы теории, 
библиография. СПб. : Издательство   «Юридический центр Пресс», 2003. 475 с.  

4. Челышева, О. В. К вопросу о систематизации частных методик 
расследования // Ученые записки юридического факультета Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов : науч. журн. 2000. 
Вып. 5. С. 91–99. 

5. Кардашевская, М. В. Проблемные вопросы структуры и классификации 
частных методик расследования отдельных видов преступлений // 
Расследование преступлений: проблемы и пути их решения : науч.-практ. журн. 
2015. № 1 (7). С. 125–130.  

6. Гавло, В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики 
расследования отдельных видов преступлений : монография. Томск : Изд-во 
Томского ун-та, 1985. С. 134–154. 

7. Фойгель Е. И. О криминалистической классификации участников 
уголовного судопроизводства // Сибирские уголовно-процессуальные и 
криминалистические чтения: науч. журн. 2022. № 2 (36). С. 51–59.  

8. Цыганкова, И. М. Расследование преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними : дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 175 с. 

9. Шумигай, И. Н. Методика расследования мошенничества, совершенного 
военнослужащими с использованием служебного положения : дис. ... канд. юрид. 
наук. Волгоград, 2011. 211 с. 

10. Лозовой, Я. Я. Криминалистическое обеспечение расследования 
преступлений, совершенных с участием лиц с психическими расстройствами : дис. 
... канд. юрид. наук. Владимир, 2011. 174 с. 

11. Иващук, В. К. Расследование преступлений, совершаемых иностранными 
гражданами или с их участием : дис. ... канд. юрид.х наук . М., 2008. 247 с. 

12. Фойгель, Е. И. Специфика расследования преступлений, совершаемых в 
сфере экономики лицами из числа местных этнических организованных 
преступных групп: (по материалам Восточной Сибири и Дальнего Востока) : дис. … 
канд. юрид. наук. Иркутск, 2004. 205 с. 

13. Белкин, Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. 
Общая и частные теории. М. : Юрид. лит, 1987. 270 с. 

 

REFERENCES 
1. Churilov, S. N. Nauchnye polozhenija kriminalisticheskoj metodiki v sisteme 

obshhej teorii kriminalistiki [Scientific provisions of forensic methodology in the system 
of general theory of criminology]. Nauchnyj vestnik Omskoj akademii MVD Rossii – 
Scientific vestnik of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
2016, no. 2 (61), pp. 24–27. (in Russian). 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

116 

2. Vardanyan, A.V., Gribunov, O.P. Sovremennaja doktrina metodiko-
kriminalisticheskogo obespechenija rassledovanija otdel'nyh vidov prestuplenij 
[Modern doctrine of methodological and forensic support for the investigation of certain 
types of crimes]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii – Vestnik of the 
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia: scientific and 
practical. magazine 2017, no. 2 (81), pp. 23–35. (in Russian). 

3. Vozgrin, I. A. Vvedenie v kriminalistiku: Istorija, osnovy teorii, bibliografija 
[Introduction to criminology: History, basic theory, bibliography]. St. Petersburg : 
Publishing house "Legal Center Press", 2003, 475 p. (in Russian). 

4. Chelysheva, O. V. K voprosu o sistematizacii chastnyh metodik rassledovanija 
[On the issue of systematization of private investigation methods]. Uchenye zapiski 
juridicheskogo fakul'teta Sankt-Peterburgskogo gumanitarnogo universiteta 
profsojuzov – Scientific notes of the Faculty of Law of the St. Petersburg Humanitarian 
University of Trade Unions. St. Petersburg, 2000, vol. 5, pp. 91–99. (in Russian). 

5. Kardashevskaya, M.V. Problemnye voprosy struktury i klassifikacii chastnyh 
metodik rassledovanija otdel'nyh vidov prestuplenij [Problematic issues of the structure 
and classification of private methods for investigating certain types of crimes]. 
Rassledovanie prestuplenij: problemy i puti ih reshenija – Investigation of crimes: 
problems and ways to solve them: scientific. 2015, no. 1 (7), pp. 125–130. (in Russian). 

6. Gavlo, V.K. Teoreticheskie problemy i praktika primenenija metodiki 
rassledovanija otdel'nyh vidov prestuplenij [Theoretical problems and practice of 
applying methods for investigating certain types of crimes]. Tomsk, 1985. pp. 134–154. 
(in Russian). 

7. Foygel E.I. O kriminalisticheskoj klassifikacii uchastnikov ugolovnogo 
sudoproizvodstva [On the forensic classification of participants in criminal proceedings]. 
Sibirskie ugolovno-processual'nye i kriminalisticheskie chtenija – Siberian criminal 
procedural and forensic scientific readings. Irkutsk, 2022, no. 2 (36),  
pp. 51–59. (in Russian). 

8. Tsygankova, I. M. Rassledovanie prestuplenij, sovershaemyh 
nesovershennoletnimi : dis. … kand. jurid. nauk : 12.00.09. [Investigation of crimes 
committed by minors: dis. ...cand. legal Sciences]. M., 2007,  
175 p. (in Russian). 

9. Shumigay, I. N. Metodika rassledovanija moshennichestva, sovershjonnogo 
voennosluzhashhimi s ispol'zovaniem sluzhebnogo polozhenija : dis. ... kand. jurid. nauk 
: 12.00.09. [Methodology for investigating fraud committed by military personnel using 
their official position: dis. ...cand. legal Sciences]. Volgograd, 2011,  
211 p. (in Russian). 

10. Lozovoy, Ya. Ya. Kriminalisticheskoe obespechenie rassledovanija 
prestuplenij, sovershennyh s uchastiem lic s psihicheskimi rasstrojstvami : dis. ... kand. 
jurid. nauk : 12.00.09. [Forensic support for the investigation of crimes committed with 
the participation of persons with mental disorders: dis. ...cand. legal Sciences]. Vladimir, 
2011, 174 p. (in Russian). 

11. Ivashchuk, V.K. Rassledovanie prestuplenij, sovershaemyh inostrannymi 
grazhdanami ili s ih uchastiem : dis. ... kand. jurid.h nauk : 12.00.09. [Investigation of 
crimes committed by foreign citizens or with their participation: dis. ...cand. legal 
sciences]. M., 2008, 247 p. (in Russian). 

 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

117 

12. Foigel, E. I. Specifika rassledovanija prestuplenij, sovershaemyh v sfere 
jekonomiki licami iz chisla mestnyh jetnicheskih organizovannyh prestupnyh grupp: (po 
materialam Vostochnoj Sibiri i Dal'nego Vostoka) : dis. … kand. jurid. nauk. [Specifics of 
the investigation of crimes committed in the economic sphere by persons from among 
local ethnic organized criminal groups: (based on materials from Eastern Siberia and the 
Far East): dis. ...cand. legal Sci.]. Irkutsk, 2004, 205 p. (in Russian). 

13. Belkin, R. S. Kriminalistika: problemy, tendencii, perspektivy. Obshhaja i 
chastnye teorii [Forensics: problems, trends, prospects. General and specific theories]. 
M.: Legal. lit., 1987, 270 p. (in Russian). 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 

Кулешова Анна Владимировна, старший научный сотрудник 3 отдела научно-
исследовательского центра № 4. Всероссийский научно-исследовательский 
институт МВД России. 121069, Российская Федерация, г. Москва, Котельническая 
наб., д. 25, стр. 2. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 
Anna V. Kuleshova, Senior Researcher 3rd Department of the Research Centre No. 4. 
All-Russian Research Institute of the MIA of Russia, p. 2., 25 nab. Kotelnicheskaya, 
Moscow, Russian Federation, 121069. 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

118 

Научная статья 
УДК: 343.98:347.948.2 
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.80.56.012 
 

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ПО КОПИЯМ ДОКУМЕНТОВ 

 

Алексей Федорович Купин 
Главное управление криминалистики (Криминалистический центр) 
Следственного комитета Российской Федерации, г. Москва, 
Российская Федерация, alexcrim@rambler.ru 
 

Аннотация. В статье рассмотрены правовые основания назначения 
судебных экспертиз и исследований изображений рукописей (подписей и 
рукописных записей), содержащихся на бумажных копиях документов, а также 
отображающихся на иных носителях информации по уголовным, гражданским, 
арбитражным и административным делам. Исходя из сложившейся практики 
назначения таких экспертиз, а также оценки их результатов органами 
расследования преступлений и судами, предложен список вопросов, которые 
могут быть поставлены перед экспертами разных специальностей, 
привлекаемыми к их производству. Сформированы рекомендации, касающиеся 
особенностей подготовки материалов судебных экспертиз, объектами которых 
являются копии документов. На основании рассмотрения существующего 
порядка заверения копий документов, а также сложившихся на практике 
требований и правил их изготовления обращено внимание на необходимость 
разграничения понятий «копии документов» и «технические изображения 
документов». 
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Введение 
Судебная экспертиза играет су-

щественную роль в раскрытии и рас-
следований преступлений, а также 
при установлении значимых обстоя-
тельств гражданских, арбитражных и 
административных дел. В ряде ситу-
аций объектами таких судебных экс-
пертиз выступают копии документов, 
чаще всего их реквизиты, отобража-
ющиеся в виде изображений оттис-
ков печатей, штампов, рукописных 
записей и подписей. В экспертном со-
обществе высказываются различные, 
нередко диаметрально противопо-
ложные, точки зрения по вопросу до-
пустимости проведения судебных 
технико-криминалистических, по-
черковедческих экспертиз и исследо-
ваний изображений рукописных рек-
визитов, отображающихся в бумаж-
ных копиях документов и в элек-
тронных образах документов в виде 
файлов [1, с. 422–504; 2, с. 64–71, 3, с. 
27–32]. Не вступая в научную дискус-
сию по вопросу методического обес-
печения деятельности, связанной с 
непосредственным производством 
таких экспертиз, в рамках данной 
статьи мы обратим внимание на ряд 
правовых аспектов, связанных с ор-
ганизацией назначения этих экспер-
тиз, оценкой их результатов, а также 
на сложившуюся судебную практику 
оценивания результатов экспертных 
исследований в доказывании по раз-
личным категориям дел. 

Основная часть 
В российском судопроизводстве 

копия документа наряду с иными 
объектами признается законодате-
лем как допустимый источник дока-
зательственной информации. Так, в ч. 
2 ст. 71 Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации1 
(ГПК РФ) закреплено, что письмен-
ные доказательства представляются 
в подлиннике или в форме копии, 
надлежащим образом заверенной. 
При этом в ч. 7 ст. 67 ГПК РФ конкре-
тизировано, что суд не может считать 
доказанными обстоятельства, под-
тверждаемые только копией доку-
мента или иного письменного дока-
зательства, если утрачен и не пере-
дан суду оригинал документа, и пред-
ставленные каждой из спорящих сто-
рон копии этого документа не тожде-
ственны между собой, и невозможно 
установить подлинное содержание 
оригинала документа с помощью 
других доказательств. Оставление 
без внимания этого правила влечет 
отмену вынесенного судебного ре-
шения, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные примеры из судебной 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации : ГПК : принят Гос. 
Думой 23 октября 2002 года : одобрен 
Советом Федерации 30 октября 2002 года : 
послед. ред.  // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_39570/ (дата обращения: 21.11.2023). 
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практики. Приведем лишь один из 
них. Так, Определением Судебной 
коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
от 1 июля 2019 г. № 5-КГ19-862 было 
отменено апелляционное определе-
ние и оставлено в силе решение суда 
первой инстанции об отказе во взыс-
кании материального ущерба, по-
скольку суд апелляционной инстан-
ции не установил содержание ориги-
налов документов, представленных 
истцом в копиях. В определении было 
разъяснено, что приобщенные к ма-
териалам дела судом апелляционной 
инстанции копии документов про-
шиты и заверены представителем 
истца, что не гарантирует их тожде-
ственность оригиналам. При этом в 
деле отсутствуют сведения о том, что 
судом апелляционной инстанции 
обозревались оригиналы документов, 
на основании которых требования 
истца были удовлетворены. 

При этом Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации указывает на 
несостоятельность принятия реше-
ний о невозможности назначения и 
производства судебных почерковед-
ческих экспертиз по копиям доку-
ментов на основании того, что в ма-
териалах дела отсутствуют подлин-
ники документов, а имеются только 
их копии. Так, Определением Судеб-
ной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федера-

                                                           
2 Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 июля 2019 г. 
№ 5-КГ19-86 // ЮИС Легалакт: законы, 
кодексы и нормативно-правовые акты 
Российской Федерации : сайт. URL: 
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-
kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-
suda-rossiiskoi-federatsii-ot-01072019-n-5-
kg19-86/ (дата обращения: 21.11.2023). 

ции от 31.05.2022 № 18-КГ22-38-К43 
по результатам рассмотрения касса-
ционной жалобы гр-на Б. принято 
решение о ее удовлетворении и от-
мене ранее вынесенных судебных 
решений по делу с направлением де-
ла на новое рассмотрение. Мотивируя 
свое решение в части проведения су-
дебной почерковедческой эксперти-
зы по копии документа, Судебная 
коллегия разъяснила, что нормы 
процессуального права не запрещают 
представлять письменные доказа-
тельства в копиях, а также проводить 
почерковедческую экспертизу по ко-
пии документа. Вопросы о достаточ-
ности и пригодности предоставлен-
ных материалов для исследования и 
о методике проведения экспертизы 
относятся к компетенции лица, про-
водящего экспертизу.  

Допускается признание копий 
документов доказательствами и в ар-
битражном процессе в соответствии с 
правилами, изложенными в ч. 8 ст. 75 
Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации4 
(АПК РФ) и Постановлении Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 4 апреля 2014 г. 
№ 23 «О некоторых вопросах практи-
ки применения арбитражными суда-

                                                           
3 Определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 31.05.2022 № 18-
КГ22-38-К4 // ЮИС Легалакт: законы, 
кодексы и нормативно-правовые акты 
Российской Федерации : сайт. URL: 
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-
kollegii-po-grazhdanskim-delam-verkhovnogo-
suda-rossiiskoi-federatsii-ot-31052022-n-18-
kg22-38-k4/ (дата обращения: 21.11.2023). 

4 Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации : АПК : принят Гос. 
Думой 14 июня 2002 года : одобрен Советом 
Федерации 10 июля 2002 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_37800/ (дата обращения: 13.11.2023). 
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ми законодательства об экспертизе»5. 
При этом следует учитывать, что по 
правилам ч. 6 ст. 71 АПК РФ, так же 
как и в ГПК РФ, закреплена норма, со-
гласно которой суд не может считать 
доказанным факт, подтвержденный 
только копией документа, если под-
линник документа в материалы дела 
не представлен, а копии этого доку-
мента, представленные лицами, 
участвующими в деле, не тожде-
ственны между собой. Указанная по-
зиция находит отражение в много-
численных примерах из судебной 
практики арбитражных судов и в 
настоящее время оспариванию не 
подвергается6. 

Кодексом административного 
судопроизводства Российской Феде-
рации7 (КАС РФ) допускается исполь-

                                                           
5 О некоторых вопросах практики 

применения арбитражными судами 
законодательства об экспертизе : 
Постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 4 апреля 2014 г. № 23 // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_162155/ (дата обращения: 13.11.2023). 

6 См.: Решение Арбитражного суда 
Тюменской области от 1 апреля 2015 г. по 
делу № А70-8094/2014 // Судебные и 
нормативные акты РФ : сайт. URL:  
https://sudact.ru/arbitral/doc/9FZBOGn56ymx
/?arbitral-txt=&arbitral-case_doc=%D0%9070-
8094%2F2014&arbitral-
lawchunkinfo=&arbitral-
date_from=judge=&_=1701824944500&snippet_
pos=24#snippet (дата обращения: 
20.11.2023); Решение Арбитражного суда 
Новосибирской области от 27 ноября 2015 г. 
по делу № А45-8368/2015 // Судебные и 
нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru/arbitral/doc/SmNKbrU5QW
Wu/?arbitral-txt=&arbitral-
case_doc=%E2%84%96+%D0%9045-
8368%2F2015&arbitral-
lawchunkinfo=&arbitral-date_from=&arbitral-
date_to=&arbitral-region=1026&arbitral-
court=&arbitral-judge=&_=1701825062593 
(дата обращения: 20.11.2023) и др. 

7 Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации : 
КАС : принят Гос. Думой 20 февраля 2015 
года : одобрен Советом Федерации 25 
февраля 2015 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_176147/ (дата обращения: 20.11.2023). 

зование копий документов в качестве 
письменных доказательств в соот-
ветствии с правилами, изложенными 
в ч. ч. 1–4 ст. 70, ч. 1.1. ст. 70, ст. 84. 
При оценке копии документа или 
иного письменного доказательства, 
как разъясняется в ст. 84 КАС РФ, су-
ду необходимо выяснить, не произо-
шло ли при копировании изменение 
содержания копии документа по 
сравнению с его подлинником, с по-
мощью какого технического приема 
выполнено копирование, гарантиру-
ет ли копирование тождественность 
копии документа и его подлинника, 
каким образом сохранялась копия 
документа. По аналогии с положени-
ями ГПК РФ и АПК РФ прописано 
правило, что суд не может считать 
доказанными обстоятельства, под-
тверждаемые только копией доку-
мента или иного письменного дока-
зательства, если утрачен или не пе-
редан в суд подлинник документа, а 
представленные лицами, участвую-
щими в деле, копии этого документа 
не тождественны между собой и не-
возможно установить содержание 
подлинника документа с помощью 
других доказательств. 

В уголовно-процессуальном за-
коне порядок исследования копий 
документов как одного из доказа-
тельств не назван, но в то же время, 
по смыслу п. 3 ч. 1 ст. 81 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации8 (УПК РФ), вещественны-
ми доказательствами могут призна-
ваться иные (любые) предметы и до-
кументы, которые могут служить 
средствами для обнаружения пре-
ступления и установления обстоя-
тельств уголовного дела. Случаи 
назначения и производства судебных 
экспертиз по уголовным делам,  
объектами которых являются не 
подлинники, а копии документов,  

                                                           
8 Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации : УПК : принят Гос. 
Думой 22 ноября 2001 года : одобрен Советом 
Федерации 5 декабря 2001 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_34481/ (дата обращения: 20.11.2023). 

https://arbitr.garant.ru/#/document/12127526/entry/7106
https://demo.garant.ru/services/arbitr/link/88212970
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получили широкое распространение  
в судебной практике, подтверждени-
ем чему являются многочисленные 
судебные решения, в основу которых 
легли доказательства, полученные 
посредством исследования копий до-
кументов. Так, Определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам 
Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 16 июня 2020 г. по 
делу № 7У-6227/20209 были оставле-
ны без изменения приговор Балаков-
ского районного суда Саратовской 
области от 3 июня 2019 года и апел-
ляционное определение Саратовско-
го областного суда от 16 октября 
2019 года в отношении С., а кассаци-
онные жалобы осужденной и защит-
ника – без удовлетворения, одним из 
доводов которых являлось то, что в 
качестве доказательств, положенных 
в основу приговора суда, были ис-
пользованы заключения судебных 
почерковедческих экспертиз по ко-
пиям документов. При этом, не нахо-
дя оснований для признания состо-
явшихся исследований недопусти-
мыми доказательствами, судебная 
коллегия разъяснила, что нижестоя-
щий суд правомерно использовал в 
качестве доказательств заключения 
проведенных по делу экспертиз, про-
верив их на предмет допустимости, 
достоверности и относимости; учи-
тывал взаимосвязь с другими доказа-
тельствами по делу; руководствовал-
ся также положениями ч. 2 ст. 17 
УПК РФ, согласно которой никакие 
доказательства не имеют заранее 
установленной силы. При этом уго-
ловно-процессуальный закон не со-
держит запрета на проведение по-
черковедческих экспертиз на основа-
нии копий документов и их исполь-
зование в качестве доказательств. 
Все проведенные по делу экспертные 
исследования, в том числе заключе-
ние почерковедческой экспертизы и 
заключения дополнительных экспер-

                                                           
9 Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Первого кассационного 
суда общей юрисдикции от 16 июня 2020 г. 
по делу № 7У-6227/2020 [77-840/2020]. 

тиз, произведены уполномоченными 
на то должностными лицами в рам-
ках процедуры, установленной про-
цессуальным законодательством и 
ведомственными нормативными ак-
тами, с соблюдением методик иссле-
дования, с использованием необхо-
димого оборудования. 

Рассматривая правовые основа-
ния назначения экспертиз по копиям 
документов, необходимо также более 
подробно остановиться на вопросах, 
которые могут быть поставлены пе-
ред экспертами, изучающими изоб-
ражения рукописей (подписей и ру-
кописных записей) в копиях доку-
ментов. Так, на разрешение эксперта 
при исследовании копий бумажных 
документов и электронных образов 
документов, содержащих изображения 
рукописных реквизитов могут быть 
поставлены следующие вопросы: 

– Каким способом изготовлена 
бумажная копия документа или от-
дельный его реквизит? 

– С помощью одного либо разно-
го оборудования получена исследуе-
мая копия? 

– С одного ли (определенного) 
оригинала документа получена ис-
следуемая копия документа? 

– С помощью какого печатающего 
устройства нанесены реквизиты 
(подпись, рукописный текст и т. д.) в 
оригинале документа, бумажная ко-
пия которого представлена? 

– Имеются ли признаки техниче-
ской подделки в представленной ко-
пии документа, если да, то какие 
именно и где они расположены? 

– Не подвергалась ли под-
пись/рукописная запись, изображе-
ние которой расположено в копии 
бумажного документа, монтажу  
либо иному способу технической 
подделки? 

– Выполнена ли подпись (руко-
писная запись) от имени А., изобра-
жение которой расположено в копии 
бумажного документа (документе на 
электронном носителе) самим А., ли-
бо другим лицом? 

Нужно принять во внимание, что 
установление признаков технической 
подделки не входит в компетенцию 

https://demo.garant.ru/#/document/12125178/entry/1702
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эксперта-почерковеда. Их определе-
ние, в зависимости от способа полу-
ченной и предоставленной в распоря-
жение эксперта копии документа,  
является прерогативой эксперта в  
области судебной технико-
криминалистической экспертизы до-
кументов (если на экспертизу посту-
пила бумажная копия) или эксперта в 
области компьютерно-технической и 
фотовидеотехнической экспертиз10 
(если на экспертизу поступают изоб-
ражения, сохраненные в файлах раз-
личного формата на машинных носи-
телях информации). По своей сути ука-
занная экспертиза является комплекс-
ной, поскольку для разрешения по-
ставленных вопросов требует приме-
нения специальных знаний из различ-
ных отраслей. В ряде случаев допуска-
ется возможность единоличного про-
изводства экспертом почерковедче-
ской, технико-криминалистической 
экспертизы документов, фотовидео-
технической и иных экспертиз, если 
эксперт обладает достаточными зна-
ниями, необходимыми для комплекс-
ного исследования11. Если же исследо-
вание выходит за пределы компетен-
ции одного эксперта или комиссии 
экспертов, то, в соответствии со ст. 201 
УПК РФ, может быть назначено произ-
водство комплексной экспертизы, 
осуществляемой несколькими экспер-
тами на основе использования разных 

                                                           
10 Об утверждении Порядка определе-

ния, пересмотра уровня квалификации и ат-
тестации экспертов федерального государ-
ственного казенного учреждения "Судебно-
экспертный центр Следственного комитета 
Российской Федерации" на право самостоя-
тельного производства судебных экспертиз : 
Приказ Следственного комитета Российской 
Федерации от 24.07.2020 № 77 // Официаль-
ный интернет-портал правовой информа-
ции : сайт. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001202008110027 (дата обращения: 
20.11.2023). 

11 О судебной экспертизе по уголовным 
делам : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 21 декабря 
2010 г. № 28 (п. 12) : послед ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_108437/ (дата обращения: 20.11.2023). 

специальных знаний с учетом требо-
ваний и правил, закрепленных в нор-
мативных актах, а также методических 
рекомендациях по данному вопросу  
[4, с. 100; 5, с. 14–15]. 

Помимо этого, назначая судеб-
ные экспертизы по копиям докумен-
тов, следует обращать внимание на 
их соответствие / несоответствие до-
кументам, с которых они могли быть 
изготовлены, поскольку на практике 
встречаются случаи, когда содержа-
ние копии документа, в том числе 
процессуального, отличается от под-
линного. Происходить это может как 
по умышленным, так и по случайным 
причинам, связанным с изменением 
содержания подлинного документа 
после того, как с него была изготов-
лена копия. Избежать подобных раз-
ночтений можно, если получаемые 
копии будут оформляться в соответ-
ствии с правилами подтверждения 
идентичности копии, закрепленными 
в различных законах и подзаконных 
актах, регламентирующих порядок 
такого заверения в различных госу-
дарственных учреждениях12. 

При несоблюдении установлен-
ных законодательством и правилами 
делопроизводства требований отно-
сительно способа изготовления и по-
рядка заверения копий документов 
                                                           

12 См.: Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате : утв. 
Верховным Советом Российской Федерации 
11.02.1993 № 4462-1 : послед ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_1581/ (дата обращения: 20.11.2023);  
Об утверждении Инструкции по судебному 
делопроизводству в районном суде : Приказ 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. 
№ 36 : послед ред. // КонсультантПлюс : сайт. 
URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_42700/ (дата обращения: 20.11.2023);  
Об утверждении Инструкции по 
делопроизводству Следственного комитета 
Российской Федерации : Приказ 
Следственного комитета Российской 
Федерации  от 18 июля 2012 г. № 40 (п.3.2.20) 
// Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 
URL:  https://sudact.ru/law/prikaz-sk-rossii-ot-
18072012-n-40/ (дата обращения: 
20.11.2023); и др. 

https://demo.garant.ru/#/document/12131174/entry/0
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они теряют юридический статус ко-
пии или дубликата и могут рассмат-
риваться только как техническое 
изображение документа. Техническое 
изображение документа может быть 
признано доказательством только 
после проверки его подлинности и 
достоверности зафиксированных в 
нем сведений о событиях и фактах, 
имеющих юридическое значение, 
правильности оформления всех име-
ющихся реквизитов, а также установ-
ления надлежащего источника про-
исхождения (оформления) докумен-
та, изображение которого изучается. 
Проверка истинности содержащейся 
в документе информации зачастую 
представляет значительную слож-
ность, поскольку требует сопостав-
ления с другими документами, полу-
чения сведений от очевидцев, испол-
нителей, должностных лиц, поиска 
иных источников информации об об-
стоятельствах изготовления доку-
мента [6, с. 60; 7, с. 93–95]. В целом же 
следует согласиться с мнением, что 
юридическую силу и доказатель-
ственное значение документов опре-
деляют не по их наименованию, а в 
результате производства процессу-
альных действий, в том числе по ре-
зультатам заключения эксперта, со-
держащего выводы о способе и об-
стоятельствах изготовления доку-
мента либо его отдельных реквизи-
тов [8, с. 6–7]. Решая вопрос относи-
мости копий документов на бумаж-
ных либо иных носителях к доказа-
тельствам по конкретному делу, сле-
дует обращать внимание на то, где и 
при каких обстоятельствах они были 
получены. По уголовным делам про-
цесс создания копий документов, 
возможность приобщить которые к 
материалам дела отсутствует, обяза-
тельно должен отражаться в прото-
коле следственного действия. В част-
ности, требуется описать, «при по-
мощи какого оборудования была по-
лучена копия, а при приобщении ко-
пий документов, изображения кото-
рых запечатлены в виде файлов, сле-
дует указать, где и как был обнару-
жен документ либо файл, содержа-
щий изображение на машинном но-

сителе информации, его размеры, 
внешние видимые характеристики» и 
т. д. [9, с. 19–27]. Протокол следствен-
ного действия закрепляет их допу-
стимость как доказательств и отно-
симость к расследуемому событию. В 
случае рассмотрения уполномочен-
ным на это лицом вопроса отнесения 
их к разряду доказательств на копии 
документов распространяются тре-
бования проведения оценки с точки 
зрения относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности для 
разрешения уголовного дела.  

Выводы и заключение 
Случаи назначения и производ-

ства судебных экспертиз, объектами 
которых являются не подлинники, а 
копии документов, получили широ-
кое распространение, а судебные ре-
шения, в основу которых легли дока-
зательства, полученные посредством 
экспертного исследования копий до-
кументов, регулярно встречаются в 
судебной практике при рассмотрении 
материалов уголовных, гражданских 
и иных категорий дел в судах раз-
личных инстанций13. Государствен-
ные судебно-экспертные учреждения 
в настоящее время проводят судеб-
ные экспертизы копий документов на 
основании разработанных ими мето-
дических рекомендаций, позволяю-
щих решать широкий круг вопросов, 
среди которых вопросы, относящиеся 
к судебным почерковедческой и тех-
нико-криминалистической эксперти-
зе документов. Решение данных во-
просов, как правило, предполагает 
участие нескольких экспертов, обла-
дающих знаниями в определенной 
области судебной экспертизы, и за-
висит от ряда критериев, основными 
из которых являются качество иссле-
дуемого изображения рукописного 
реквизита, сведения об обстоятель-
ствах изготовления копии документа 
и т. д.  
                                                           

13 См.: Приговор № 1-1/2022 1-168/2021 
от 21.02.2022 г. по делу № 1-1/2022; 
Определение СК по уголовным делам 
Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 16 июня 2020 г. по делу 
№ 7У-6227/2020. 
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Аннотация. В статье представлен анализ фундаментальных и прикладных 
исследований известного отечественного ученого-криминалиста профессора 
В. П. Лаврова, чьи многочисленные основополагающие идеи, концепции, 
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теоретических основ криминалистических учений о криминалистическом 
обеспечении раскрытия и расследования преступлений, об организации 
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Abstract. The article presents an analysis of fundamental and applied research of 
the famous Russian criminalist scientist Professor V. P. Lavrov, whose numerous 
fundamental ideas, concepts, world outlook positions laid the foundation for the 
formation and development of the general theory of criminalistics, criminalistic tactics 
and methods of investigation of certain types of crimes. 

Attention is drawn to the contribution of Professor V. P. Lavrov to the formation 
of theoretical foundations of criminalistic doctrines on criminalistic support of detection 
and investigation of crimes, on the organisation of crime investigation. It is noted that 
the resolution of controversial issues raised by Vladimir Petrovich will allow more than 
one generation of modern and future scientists to comprehend the subject of 
criminalistics and other areas of scientific knowledge in order to counter modern 
challenges and threats, as well as to solve the most pressing problems on the basis of 
innovative development of science and technology. 
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Введение 
Золотой век криминалистики 

славится беспрецедентными дости-
жениями великих ученых, государ-
ственных и общественных деятелей 
страны. Ее развитие и модернизация 
с учетом современных мировых тен-
денций неразрывно связана с имена-
ми ведущих ученых-криминалистов, 
чьи достижения, концептуальные 
идеи, цитаты вписаны золотыми бу-
ками в историю науки. Один из пред-
ставителей плеяды ученых-
криминалистов этого периода – За-
служенный деятель науки Россий-
ской Федерации, Заслуженный про-
фессор Академии управления 
МВД России, академик Международ-
ной академии общественных наук, 
доктор юридических наук, профессор 
Владимир Петрович Лавров (1932–
2021 гг.). 

Основная часть 
Профессор В. П. Лавров есть и бу-

дет в нашей памяти светлым гением 
научной мысли! Известный ученый-
криминалист ХХ–ХХI веков заложил 
фундамент в формирование и разви-
тие общей теории криминалистки, 

криминалистической тактики и ме-
тодики расследования отдельных ви-
дов преступлений. Многочисленные 
теоретико-прикладные исследования 
В. П. Лаврова, в том числе фундамен-
тального характера, посвященные 
формированию системы, концепту-
альных положений ряда частных 
криминалистических теорий, крими-
налистических учений и их реализа-
ции в оперативно-служебной дея-
тельности сотрудников органов 
внутренних дел, востребованы и на 
современном этапе развития науки и 
практики. 

В 2022 году исполнилось 90 лет 
со дня его рождения. Научное сооб-
щество скорбит по утрате Ученого, 
Педагога, Наставника! Ведущие обра-
зовательные организации юридиче-
ского профиля страны и зарубежья 
почтили память В. П. Лаврова как  
одного из основоположников отече-
ственной и зарубежной криминали-
стики в рамках научно-
представительских мероприятий 
различного уровня, посвященных 
вкладу известного ученого, руково-
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дителя в развитие различных отрас-
лей научного знания. 

Одно из таких научно-
представительских мероприятий  
состоялось 29 сентября 2023 г. в  
Московском университете МВД Рос-
сии имени Владимира Яковлевича 
Кикотя, где с основания этого вуза 
трудился Владимир Петрович. Разви-
вая традиции научной школы про-
фессора В. П. Лаврова, которая объ-
единила криминалистов двух базо-
вых образовательных организаций 
системы МВД России (Академия 
управления МВД России, Московский 
университет МВД России им. В. Я. 
Кикотя), участники Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Криминалистика: наука, практика, 
опыт. К 90-летию со дня рождения 
профессора В. П. Лаврова» приняли 
резолюцию, в которой обозначили 
тенденции развития научных идей 
Владимира Петровича. 

В ходе работы конференции из-
вестные ученые – ученики В. П. Лав-
рова, его коллеги, а также представи-
тели отечественных и зарубежных 
образовательных организаций – по-
делились воспоминаниями об обуче-
нии, общении, дружбе и работе с Вла-
димиром Петровичем, особое внима-
ние уделили переосмыслению его 
фундаментального вклада в развитие 
различных областей теоретико-
прикладных знаний. 

Ранее (26 сентября 2023 г.) на 
другой площадке в Университете 
прокуратуры Российской Федерации 
состоялось научно-
представительское мероприятие 
международного уровня «Научная 
школа профессора В. П. Лаврова: ис-
тория и современность», объединив-
шее участников более 10 стран мира, 
которые справедливо констатирова-
ли международную значимость тру-
дов Владимира Петровича для кри-
миналистики и других областей 
научных знаний, генерирующих идеи 
правотворческой и правопримени-
тельной деятельности по повыше-
нию эффективности борьбы с пре-
ступностью. 

Изучая историю жизни, профес-
сионального и научно-
педагогического становления  
В. П. Лаврова, следует подчеркнуть, 
что его интересы неразрывно связа-
ны с теоретико-методологическими 
проблемами общей теории кримина-
листики, системы науки, теоретико-
прикладными вопросами методики 
расследования отдельных категорий 
преступлений, розыскной деятельно-
сти следователя, вопросами раскры-
тия и расследования нераскрытых 
преступлений прошлых лет и многим 
другим. 

Особый вклад профессор 
В. П. Лавров внес в процесс построе-
ния системы частных криминалисти-
ческих теорий и криминалистических 
учений, ее периодизацию, обозначив 
перечень частных криминалистиче-
ских теорий и криминалистических 
учений на современном этапе разви-
тия криминалистики, продолжив де-
ло своего Учителя, Заслуженного де-
ятеля науки Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профес-
сора Рафаила Самуиловича Белкина. 

Профессор Р. С. Белкин справед-
ливо констатировал, что отдельные 
теоретические построения могут 
быть объединены в частную крими-
налистическую теорию, когда они 
относятся к строго определенной со-
вокупности явлений, связанных меж-
ду собой органически. Отсюда логи-
чен вывод: «Знание, чтобы стать тео-
рией, должно достичь в своем разви-
тии определенной зрелости…»  
[1, с. 17–18.] Данный тезис был все-
сторонне обоснован профессором 
Р. С. Белкиным в трехтомнике «Курс 
криминалистики», второй том кото-
рого посвящен вопросам зарождения, 
формирования и развития частных 
криминалистических теорий. На эта-
пе становления в криминалистике 
выделяли незначительное их количе-
ство. Вследствие эволюции кримина-
листических знаний и формирования 
совокупности научно обоснованных 
положений, отражающих отдельные 
закономерности окружающей дей-
ствительности, составляющих эле-
менты предмета криминалистики, 
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образовывался широкий круг част-
ных криминалистических теорий и 
криминалистических учений. 

Обосновано, что совокупность 
частных криминалистических теорий 
и криминалистических учений,  
объединенных в общей теории кри-
миналистики, в современных услови-
ях – это не застывшая материя. Дан-
ная совокупность имеет динамиче-
ский характер, обусловленный как 
зрелостью самой теории либо учения, 
так и тенденциями развития науки и 
практики, соответственно, она долж-
на иметь научное обоснование и си-
стемно-структурное построение. 

Как отмечал в начале ХХI в. про-
фессор В. П. Лавров, к данной системе 
относятся «ряд частных криминали-
стических теорий, часто называемых 
учениями»: теория криминалистиче-
ской идентификации; теория крими-
налистической диагностики; крими-
налистическое учение о механизме 
преступления (составной частью ко-
торого является разработанное ранее 
учение о способе преступления); уче-
ние о фиксации доказательственной 
информации; криминалистическая 
теория временных связей и отноше-
ний; учение о признаках; учение о 
навыках преступника; учение о кри-
миналистической регистрации; тео-
рия криминалистического изучения 
личности обвиняемого (подозревае-
мого); учение о криминалистических 
версиях и планировании расследова-
ния; криминалистическая теория си-
туаций (криминалистическая ситуа-
логия); учение о розыскной деятель-
ности следователя; учение о взаимо-
действии; учение о противодействии 
расследованию и криминалистиче-
ских мерах его преодоления; учение о 
криминалистическом обеспечении 
раскрытия и расследования преступ-
лений [2, с. 11; 3, с. 8; 4, с. 86–87]. 

Указанная система в процессе 
развития криминалистических зна-
ний видоизменяется, дополняется 
новыми структурными элементами и 
совершенствуется содержательно в 
целях адекватного ответа современ-
ным вызовам и угрозам. Об этом 
справедливо говорил и писал  

В. П. Лавров в научной статье «Част-
ные криминалистические теории: со-
временное состояние и тенденции 
развития» (2016 г.) [4]. 

Осуществляя познание зарожде-
ния, формирования и развития част-
ных криминалистических теорий и 
криминалистических учений, важно 
обратить внимание на критерии от-
несения научно обоснованных поло-
жений, отражающих отдельные зако-
номерности окружающей действи-
тельности, к числу указанных теорий 
и учений. В этой связи в совокупность 
частных криминалистических теорий 
и криминалистических учений, отве-
чающих данным критериям, на наш 
взгляд, также входят теории: инфор-
мационные основы расследования; 
криминалистическое прогнозирова-
ние; криминалистическая профилак-
тика [5; 6]; принятие криминалисти-
ческих решений; программирование 
и алгоритмизация расследования; 
участие населения в выявлении, рас-
следовании и предупреждении пре-
ступлений; и следующие криминали-
стические учения: о криминалистиче-
ской операции и криминалистиче-
ской комбинации; о криминалисти-
ческом обеспечении раскрытия и рас-
следования преступлений, и другие. 

Результаты структурно-
содержательного анализа системы 
частных криминалистических теорий 
и криминалистических учений поз-
волили прийти к выводу о значи-
тельном вкладе В. П. Лаврова не 
только в построение системы част-
ных криминалистических теорий и 
криминалистических учений, но и в 
научно-прикладные основы форми-
рования и развития некоторых  
из них. 

Криминалистическая теория 
временных связей (отношений) в 
уголовном судопроизводстве. Сего-
дня исследователи вновь обратили 
свой научный интерес к вопросам 
временных связей и отношений, про-
блемам их использования кримина-
листикой. Несмотря на то, что еще в 
прошлом столетии В. П. Лавров вы-
явил, обосновал закономерности от-
ражения хода времени материаль-
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ными объектами и сознанием живых 
лиц, выработал алгоритм перевода 
указанных отражений в доказатель-
ственную информацию, эта проблема 
не перестала быть актуальной для 
теории и практики. 

Впоследствии, в своих научно-
прикладных исследованиях профес-
сор В. М. Мешков научно обосновал 
теоретические положения, законо-
мерности, признаки учения о вре-
менных связях и отношениях, а в 
1995 г. в докторской диссертации 
«Криминалистическое учение о вре-
менных связях и отношениях при 
расследовании преступлений» сфор-
мировал концептуальные основы 
учения [7]. В условиях цифровой 
трансформации общественных отно-
шений и правоохранительной дея-
тельности многоаспектного исследо-
вания требуют особенности исполь-
зования положений и рекомендаций 
криминалистической теории о вре-
менных связях и отношениях при вы-
явлении пространственно-
временных характеристик механизма 
преступления, при расследовании от-
дельных видов преступлений и т. д. 

Криминалистическое учение о 
противодействии расследованию и 
мерах по его преодолению. Станов-
ление данного учения неразрывно 
связано с научной школой под руко-
водством В. П. Лаврова, А. Ф. Волын-
ского и продолжателей их научно-
педагогических традиций: Б. Я. Гав-
рилова, И. В. Тишутиной, А. Ю. Голо-
вина, В. А. Шурухнова и других.  
В 2018 г. коллективом авторов издан 
учебник «Противодействие расследо-
ванию преступлений и меры по его 
преодолению», в котором представ-
лен комплексный междисциплинар-
ный подход к изучению противодей-
ствия расследованию преступлений, 
средств, приемов, методов и мер его 
выявления и нейтрализации, сфор-
мирована концепция криминалисти-
ческого учения о противодействии 
расследованию преступлений и мерах 
выявления и преодоления противо-
действия, представлены особенности 
реализации его положений с  
учетом уголовно-правовых, уголовно-

процессуальных, оперативно-
розыскных, криминалистических и 
организационно-управленческих ас-
пектов [8]. 

Криминалистическое учение о 
противодействии расследованию и 
мерах по его преодолению как систе-
ма знаний о закономерностях, во-
первых, формирования многоуровне-
вых криминальных взаимосвязей 
субъектов противодействия и их дей-
ствий по воспрепятствованию рас-
следованию уголовных дел; во-
вторых, организации деятельности 
правоохранительных органов по пре-
дупреждению, выявлению и преодо-
лению таких действий, традиционно 
в процессе эволюции основывается 
на положениях и рекомендациях дру-
гих частных криминалистических 
теорий и криминалистических уче-
ний. В свою очередь совокупность 
научно обоснованных положений и 
рекомендаций, выступающих пред-
метом данного учения, может ис-
пользоваться для совершенствования 
уже существующих криминалистиче-
ских теорий и учений. 

Справедливо обращается внима-
ние на то, что учение о противодей-
ствии расследованию и мерах по его 
преодолению как часть общей теории 
криминалистики через свои струк-
турные элементы получает реализа-
цию в криминалистической технике, 
тактике, в методике расследования 
отдельных видов преступлений. В 
подтверждение изложенной позиции 
обратимся к трудам В. П. Лаврова, ко-
торый справедливо отмечал, что тео-
рия противодействия реализуется, 
конкретизируется, используется во 
всех трех разделах криминалистиче-
ской науки: технике, тактике и (осо-
бенно) методике расследования от-
дельных видов преступлений [8, 
с. 17–18]. 

Аналогично средства, приемы, ме-
тоды и меры выявления и нейтрали-
зации противодействия расследова-
нию нуждаются в организационном 
обеспечении данного процесса [9, с. 50, 
173–192]. В условиях цифровой транс-
формации в целях преодоления  
противодействия расследованию  
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первоочередно принятие правовых, 
организационно-криминалистических, 
технических, тактических и методиче-
ских мер. 

Криминалистическое учение о 
криминалистическом обеспечении 
раскрытия и расследования пре-
ступлений. Криминалистическое 
обеспечение как сложная многоком-
понентная категория имеет как уз-
кое, так и широкое толкование. Обес-
печение научно-прикладной крими-
налистической продукцией посред-
ством реализации приемов, методов, 
средств и практических рекоменда-
ций в целях раскрытия и расследова-
ния преступлений – это узкое толко-
вание понятия «криминалистическое 
обеспечение». 

Познание криминалистического 
обеспечения путем широкого толко-
вания осуществляется через анализ 
взаимосвязей и взаимообусловленно-
стей направлений, обеспечивающих 
различные виды деятельности при 
раскрытии и расследовании преступ-
лений. При этом реализация крими-
налистической продукции, помимо 
криминалистического обеспечения 
нуждается в организационных, мате-
риально-технических, правовых и 
других видах обеспечения. Технико-, 
тактико-, методико-
криминалистическое обеспечение 
также являются подсистемами еди-
ной системы в целом криминалисти-
ческого обеспечения как вида дея-
тельности [10, с. 21]. 

Эволюция учения о криминали-
стическом обеспечении раскрытия и 
расследования преступлений всесто-
ронне изложена в исследованиях  
В. П. Лаврова, А. Ф. Волынского,  
А. М. Кустова, В. В. Степанова, В. Д. Зе-
ленского, А. Ю. Головина, А. В. Шмо-
нина и других ученых. 

Идеи, касающиеся криминали-
стического обеспечения раскрытия и 
расследования преступлений, разви-
вает А. Ф. Волынский, обосновывая, 
что «криминалистическое обеспече-
ние структурируется с учетом пред-
мета и направленности деятельно-
сти, связанной с разработкой, внед-
рением и использованием кримина-

листических методов, средств и ре-
комендаций в практике раскрытия и 
расследования преступлений» [11, 
с. 56–57]. 

Криминалистическое обеспече-
ние, как отмечает А. Ф. Волынский, – 
это «комплексная по своему содер-
жанию деятельность, направленная 
на формирование условий постоян-
ной готовности правоохранительных 
органов к эффективному использо-
ванию криминалистических методов, 
средств и рекомендаций, а также на 
реализацию такой готовности в по-
вседневной практике раскрытия и 
расследования преступлений» [12, 
с. 8–10]. 

Обратим внимание, что 
В. А. Волынский, Э. К. Горячев и дру-
гие авторы, рассматривая кримина-
листическое обеспечение раскрытия 
и расследования преступлений на ос-
нове системного подхода к структур-
но-содержательному анализу, выде-
ляют два уровня криминалистиче-
ского обеспечения. Первый – созида-
тельный уровень, обусловленный со-
зданием условий постоянной (непре-
рывной, оперативной) готовности 
правоохранительных органов к при-
менению криминалистических мето-
дов, средств и рекомендаций. Второй 
– деятельностный уровень, обуслов-
ленный прикладной реализацией 
криминалистических методов, 
средств и рекомендаций в повсе-
дневной оперативно-служебной дея-
тельности. 

Система криминалистического 
обеспечения включает следующие 
структурные элементы: теоретиче-
ские основы обеспечения; правовое 
обеспечение; организационное обес-
печение; научно-техническое и науч-
но-методическое обеспечение; учеб-
но-методическое обеспечение; мате-
риально-техническое обеспечение. 
Перечисленные элементы нуждаются 
в непрерывном совершенствовании в 
связи с трансформацией обществен-
ных отношений, динамикой преступ-
ных посягательств и модернизацией 
правоохранительных органов и их 
деятельности. 
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Криминалистическое учение об 
организации расследования пре-
ступлений. В числе предметов науч-
ного интереса профессора В. П. Лав-
рова были вопросы зарождения 
научных знаний и формирования 
теоретических положений об органи-
зации расследования преступлений. 

Еще в ХХ веке в период построе-
ния оптимальной системы организа-
ционно-управленческой деятельно-
сти и активации научно-прикладных 
разработок в области формирования 
многоаспектных знаний об организа-
ции деятельности и научной органи-
зации труда следователя (НОТ следо-
вателя) В. П. Лавров в 1979 г. впервые 
исследовал организационные и так-
тико-криминалистические основы 
раскрытия и расследования преступ-
лений прошлых лет [13]. 

Обращаясь к современному этапу 
развития криминалистики, важно 
отметить, что криминалистические, 
управленческие и процессуальные 
проблемы организации расследова-
ния преступлений (ОРП) глубоко ис-
следованы также в трудах ведущих 
ученых – представителей различных 
научных школ: профессоров Рафаила 
Самуиловича Белкина, Владимира 
Дмитриевича Зеленского, Владимира 
Васильевича Степанова, Александра 
Фомича Волынского, Виктора Алек-
сандровича Михайлова, Бориса Яко-
влевича Гаврилова, Александра Геор-
гиевича Филиппова и других. 

Рассматривая актуальный и по 
сей день вопрос об аспектах и уров-
нях ОРП, обращая внимание на  
наиболее структурированный  
подход, предложенный профессором 
Р. С. Белкиным, который различал че-
тыре уровня организации расследо-
вания преступлений [14], В. П. Лавров 
поддерживает изложенную кон-
струкцию, но в то же время отмечает, 
что первый и второй уровни отража-
ют организационно-управленческие 
аспекты расследования преступле-
ний и непосредственно управление 
как специфическую целенаправлен-
ную деятельность, организующую и 
координирующую совместные уси-
лия участников данного процесса. В 

этой связи справедлива точка зрения 
об их отнесении к предмету исследо-
вания управленческих наук [15]. 

С целью развития идей извест-
ных ученых, касающихся аспектов и 
уровней организации расследования 
преступлений, необходимо структу-
рировать теоретическую модель и 
выделить правовой, управленческий и 
криминалистический аспекты орга-
низации расследования преступлений, 
имеющие иерархическую «архитек-
туру» и четкое межуровневое деле-
ние [16; 17, с. 75–78.]. 

В поддержку данной теоретиче-
ской модели возможно представить 
научную позицию профессора  
В. П. Лаврова: «Организация рассле-
дования преступлений как выраже-
ние функции управления в сфере 
уголовного судопроизводства вклю-
чает в себя комплекс мер управленче-
ского, процессуального и криминали-
стического характера, обеспечиваю-
щих эффективность работы след-
ственных подразделений, отдельных 
следователей, а также органов дозна-
ния по расследованию преступле-
ний» [18, с. 82]. 

Неразрешенная многие десяти-
летия проблема соотношения орга-
низационно-правовых, организаци-
онно-управленческих и организаци-
онно-криминалистических аспектов 
должна быть локализована путем 
выявления и познания закономерно-
стей, носящих организационный ха-
рактер, в рамках предметов уголов-
ного процесса, управленческих наук, 
криминалистики. Однако, несмотря 
на имеющиеся исследования и мно-
гочисленные научные дискуссии, до 
настоящего времени окончательно не 
определено, какие именно законо-
мерности должны изучаться каждой 
из обозначенных отраслей научного 
знания. Особую актуальность данный 
вопрос приобрел и в свете модерни-
зации в 2022 году направлений науч-
ных специальностей. 

Выводы и заключение 
Общая теория криминалистики 

как совокупность основных идей, 
теоретических построений, концеп-
ций, основополагающих начал,  
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категориально-понятийного аппара-
та, целей, задач, функций, методов и 
связей структурно включает в себя 
также систему частных криминали-
стических теорий и криминалистиче-
ских учений, предметом которых вы-
ступают закономерности объектив-
ной действительности из числа тех, 
которые являются предметом позна-
ния криминалистики. 

Развивая концептуальные «идеи» 
профессора Владимира Петровича 
Лаврова и других ведущих ученых, на 
основе изучения фундаментальных и 
прикладных научных и учебных из-
даний, нормативных правовых актов, 
статистических данных, судебно-
следственной практики, представля-
ется возможным наметить тенденции 
дальнейшего развития системы част-
ных криминалистических теорий и 
криминалистических учений. 

Во-первых, дальнейшее совер-
шенствование системы частных кри-
миналистических теорий и кримина-
листических учений на основе поло-
жений системного подхода и выра-
ботки унифицированных критериев 
отнесения совокупности научного 
знания к теории (учению). 

Во-вторых, на основе принципов 
и положений криминалистической 
систематизации формирование мно-
гоаспектной, многоуровневой клас-
сификации частных криминалисти-
ческих теорий и криминалистических 
учений. Представляется возможным 
объединение ряда теорий и учений в 
основе более значимого по степени 
общности криминалистического уче-
ния либо отпочкование совокупности 
научных знаний и формирование на 
этой основе новой частной кримина-
листической теории. 

В-третьих, научное обоснование 
новых частных криминалистических 
теорий и криминалистических уче-

ний на основе сложившихся теорети-
ко-методологических и практических 
предпосылок. В качестве примера 
возможно обозначить находящиеся 
на этапе дальнейшего развития тео-
рию криминалистической классифи-
кации (криминалистическая систе-
матика) [19; 20, с. 3–11], криминали-
стические учения о поисково-
познавательной деятельности в рас-
следовании преступлений; о государ-
ственной защите участников уголов-
ного судопроизводства; и другие  
[4, с. 89]. 

В-четвертых, реализация част-
ных криминалистических теорий и 
криминалистических учений через 
прямые (непосредственные) и кос-
венные (опосредованные) взаимо-
связи с различными отраслями науч-
ных знаний, отдельными частными 
криминалистическими теориями и 
учениями, объединенными в разделе 
«Общая теория криминалистики» в 
теоретических положениях других 
разделов криминалистики в виде 
особенностей применительно к их 
предметам познания. 

В-пятых, интеграция положений 
и профильных рекомендаций част-
ных криминалистических теорий и 
криминалистических учений, их тео-
ретико-прикладных достижений для 
решения криминалистических задач, 
направленных на повышение эффек-
тивности оперативно-служебной де-
ятельности при осуществлении борь-
бы с преступностью. 

Развитие отечественной и зару-
бежной криминалистики, организа-
ция эффективного образовательного 
процесса, воспитание учеников, про-
должателей научной школы – это 
лишь малая часть того, что сделано 
Владимиром Петровичем за годы 
служения науке, образованию и  
Родине! 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Белкин, Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. Т. 2. Частные 

криминалистические теории. М. : Юристъ, 1997. 464 с. 
2. Лавров, В. П. Предмет, система, методы, задачи и природа 

криминалистики // Криминалистика : учебник для вузов / под ред. 
А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. М., 2009. 943 с. 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

135 

3. Лавров, В. П. Управление органами расследования преступлений и 
криминалистика: соотношение в науке и учебном процессе // Современные 
тенденции управления расследованием преступлений : сб. науч. тр. М.,  
2006. С. 4–9. 

4. Лавров, В. П. Частные криминалистические теории: современное 
состояние и тенденции развития // Известия Тульского государственного 
университета. Экономические и юридические науки : науч. журн. 2016.  
№ 3-2. С. 85–90. 

5. Лавров, В. П. К вопросу о соотношении криминалистики и организации 
расследования преступлений // Уголовно-процессуальные и 
криминалистические проблемы борьбы с преступностью : мат-лы Всерос.  
науч.-практ. конф. Орёл : Орловский юридический институт МВД России 
им. В. В. Лукьянова, 2015. С. 226–232. 

6. Лавров, В. П. Некоторые современные проблемы криминалистического 
обеспечения расследования преступлений // Оптимизация деятельности органов 
предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и 
криминалистические проблемы : сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф., 
Москва, 25–26 мая 2017 года / под ред. И. П. Можаевой. М. : Академия управления 
МВД России, 2017. С. 331–336. 

7. Мешков, В. М. Криминалистическое учение о временных связях и 
отношениях при расследовании преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 
М., 1995. 40 с. 

8. Противодействие расследованию преступлений и меры по его 
преодолению : учебник для вузов / под общ. ред. Б. Я. Гаврилова, В. П. Лаврова.  
М. : Изд-во Юрайт, 2018. 205 с. 

9. Тишутина, И. В. Противодействия расследованию организационной 
преступной деятельности: теория и практика выявления и преодоления : 
монография / под общ. ред. А. Ф. Волынского. М. : Юрлитинформ. 2016. 312 с. 

10. Горячев, Э. К., Тишутина, И. В. Тактико-криминалистическое обеспечение 
расследования преступлений : монография. М. : Юрлитинформ, 2006. 126 с. 

11. Волынский, А. Ф. Криминалистическое обеспечение раскрытия и 
расследования преступлений // Криминалистика : учебник для студентов вузов / 
под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова; 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. 651 с. 

12. Волынский, А. Ф. Криминалистическое обеспечение раскрытия и 
расследования преступлений : учеб. пособие. М. : Московский университет 
МВД России им. В. Я. Кикотя, 2016. 196 с. 

13. Лавров, В. П. Организационные и тактико-криминалистические основы 
раскрытия и расследования преступлений прошлых лет. М. : Академия МВД СССР, 
1979. 212 с. 

14. Белкин, Р. С. О понятии организации расследования преступлений // 
Организация расследования преступлений органами внутренних дел : сб. ст.  
М. : Академия МВД СССР. 1978. С. 25–32. 

15. Лавров, В. П. Управление органами расследования преступлений и 
криминалистика: соотношение в науке и учебном процессе // Современные 
тенденции управления расследованием преступлений : сб. науч. тр. М.,  
2006. С. 4–9. 

16. Можаева, И. П. Криминалистическое учение об организации 
расследования преступлений: формирование и перспективы развития : 
монография. М. : Юрлитинформ, 2018. 350 с. 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

136 

17. Можаева, И. П. Организации расследования преступлений: правовой, 
управленческий и криминалистический аспекты // Труды Академии МВД России : 
науч. журн. 2013. № 4 (28). С. 75–78. 

18. Лавров, В. П. Анализ материалов приостановленного дела о нераскрытом 
преступлении как один из элементов организации расследования // Организация 
расследования преступлений органами внутренних дел : сб. ст. М., 1978.  

19. Головин, А. Ю. Теоретические основы и актуальные проблемы 
криминалистической систематики на современном этапе развития 
криминалистики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Москва, 2003. 57 с. 

20. Головин, А. Ю. Криминалистические системы и классификации:  
вопросы практического использования // Известия Тульского государственного 
университета. Экономические и юридические науки : науч. журн. 2013.  
№ 1–2. С. 3–11. 

REFERENCES 
1. Belkin, R.S. Kurs kriminalistiki : v 3 t. T. 2. Chastnye kriminalisticheskie teorii 

[Course of criminology: in 3 volumes. T. 2. Private forensic theories]. M.: Yurist, 1997,  
464 p. (in Russian). 

2. Lavrov, V.P., Volynsky, A.F. (ed.) Predmet, sistema, metody, zadachi i priroda 
kriminalistiki [Subject, system, methods, tasks and nature of criminology]. M., 2009, 
943 p. (in Russian). 

3. Lavrov, V.P. Upravlenie organami rassledovanija prestuplenij i kriminalistika: 
sootnoshenie v nauke i uchebnom processe [Management of crime investigation bodies 
and criminology: correlation in science and the educational process]. Sovremennye 
tendencii upravlenija rassledovaniem prestuplenij – Modern trends in crime 
investigation management. M., 2006, pp. 4–9. (in Russian). 

4. Lavrov, V.P. Chastnye kriminalisticheskie teorii: sovremennoe sostojanie i 
tendencii razvitija [Private forensic theories: current state and development trends]. 
Izvestija Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Jekonomicheskie i juridicheskie 
nauki – News of Tula State University. Economic and legal sciences. 2016, no. 3-2, pp. 
85–90. (in Russian). 

5. Lavrov, V.P. K voprosu o sootnoshenii kriminalistiki i organizacii 
rassledovaniya prestuplenij [On the issue of the relationship between forensic science 
and the organization of crime investigation]. Ugolovno-processual'nye i 
kriminalisticheskie problemy bor'by s prestupnost'ju [Criminal procedural and forensic 
problems in the fight against crime: All-Russian scientific and practical conference]. Orel, 
2015, pp. 226–232. (in Russian). 

6. Lavrov, V.P. Nekotorye sovremennye problemy kriminalisticheskogo 
obespecheniya rassledovaniya prestuplenij [Some modern problems of forensic support 
for crime investigation]. Optimizacija dejatel'nosti organov predvaritel'nogo sledstvija i 
doznanija: pravovye, upravlencheskie i kriminalisticheskie problem – Optimization of 
the activities of preliminary investigation and inquiry bodies: legal, managerial and 
forensic problems: collection of scientific articles of the International Scientific and 
Practical Conference, Moscow, May 25–26, 2017. M.: Academy of Management of the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2017, pp. 331–336. (in Russian). 

7. Meshkov, V.M. Kriminalisticheskoe uchenie o vremennyh svjazjah i 
otnoshenijah pri rassledovanii prestuplenij : avtoref. dis. ... d-ra jurid. nauk. [Forensic 
doctrine of temporary connections and relationships in the investigation of crimes: 
abstract of thesis. dis. ... Doctor of Law. Sci.]. M., 1995, 40 p. (in Russian). 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

137 

8. Gavrilova, B. Ya., Lavrova, V. P. Protivodejstvie rassledovaniju prestuplenij i 
mery po ego preodoleniju [Counteraction to the investigation of crimes and measures to 
overcome it].  M.: Yurayt Publishing House, 2018, 205 p. (in Russian). 

9. Tishutina, I.V. Protivodejstvija rassledovaniju organizacionnoj prestupnoj 
dejatel'nosti: teorija i praktika vyjavlenija i preodolenija [Countering the investigation of 
organizational criminal activity: theory and practice of identifying and overcoming]. M.: 
Yurlitinform. 2016, 312 p. (in Russian). 

10. Goryachev, E.K., Tishutina, I.V. Taktiko-kriminalisticheskoe obespechenie 
rassledovanija prestuplenij [Tactical and forensic support for crime investigation]. M.: 
Yurlitinform, 2006, 126 p. 

11. Volynsky, A.F. Kriminalisticheskoe obespechenie raskrytija i rassledovanija 
prestuplen [Forensic support for the detection and investigation of crimes]. M., 2008. 
651 p. (in Russian). 

12. Volynsky, A.F. Kriminalisticheskoe obespechenie raskrytija i rassledovanija 
prestuplenij [Forensic support for the detection and investigation of crimes]. M.: 2016, 
196 p. (in Russian). 

13. Lavrov, V.P. Organizacionnye i taktiko-kriminalisticheskie osnovy raskrytija i 
rassledovanija prestuplenij proshlyh let [Organizational and tactical-criminalistic 
principles of disclosing and investigating crimes of past years]. M, 1979, 212 p. (in 
Russian). 

14. Belkin, R.S. O ponjatii organizacii rassledovanija prestuplenij [On the concept 
of organizing crime investigations]. Organizacija rassledovanija prestuplenij organami 
vnutrennih del – Organization of crime investigation by internal affairs bodies: 
collection of articles. M.: 1978, pp. 25–32. (in Russian). 

15. Lavrov, V.P. Upravlenie organami rassledovanija prestuplenij i kriminalistika: 
sootnoshenie v nauke i uchebnom processe [Management of crime investigation bodies 
and criminology: correlation in science and the educational process]. Sovremennye 
tendencii upravlenija rassledovaniem prestuplenij – Modern trends in crime 
investigation management. M., 2006, pp. 4–9. (in Russian). 

16. Mozhaeva, I.P. Kriminalisticheskoe uchenie ob organizacii rassledovanija 
prestuplenij: formirovanie i perspektivy razvitija [Forensic doctrine on the organization 
of crime investigation: formation and development prospects]. M.: Yurlitinform, 2018, 
350 p. (in Russian). 

17. Mozhaeva, I.P. Organizacii rassledovanija prestuplenij: pravovoj, 
upravlencheskij i kriminalisticheskij aspekty [Organizations of crime investigation: legal, 
managerial and forensic aspects]. Trudy Akademii MVD Rossii – Proceedings of the 
Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia.  2013, no. 4 (28), pp. 75–78. (in 
Russian). 

18. Lavrov, V.P. Analiz materialov priostanovlennogo dela o neraskrytom 
prestuplenii kak odin iz jelementov organizacii rassledovanija [Analysis of materials 
from a suspended case of an unsolved crime as one of the elements of organizing an 
investigation]. Organizacija rassledovanija prestuplenij organami vnutrennih del – 
Organization of investigation of crimes by internal affairs bodies: collection. articles. M., 
1978. (in Russian). 

19. Golovin, A.Yu. Teoreticheskie osnovy i aktual'nye problemy 
kriminalisticheskoj sistematiki na sovremennom jetape razvitija kriminalistiki : avtoref. 
dis. ... d-ra jurid. nauk.  [Theoretical foundations and current problems of forensic 
taxonomy at the present stage of development of criminology: author's abstract. dis. ... 
Doctor of Law. Sciences: 12.00.09]. Moscow, 2003, 57 p. (in Russian). 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

138 

20. Golovin, A.Yu. Kriminalisticheskie sistemy i klassifikacii: voprosy 
prakticheskogo ispol'zovanija  [Forensic systems and classifications: issues of practical 
use]. Izvestija Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Jekonomicheskie i juridicheskie 
nauki  – News of Tula State University. Economic and legal sciences. 2013, no 1–2. pp. 3–
11. (in Russian). 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 
Можаева Ирина Павловна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры организации деятельности органов внутренних дел центра командно-
штабных учений. Академия управления МВД России. 125993, Российская 
Федерация, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 8. 
Тишутина Инна Валерьевна, доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры криминалистики. Московский университет МВД России имени  
В. Я. Кикотя. 117437, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Волгина, 12. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 
Irina P. Mozhaeva, Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of 
Organization of Activities of Internal Affairs Bodies, Center for Command and Staff 
Exercises. Academy of Management of the MIA of Russia, 8, st. Zoya and Alexandra 
Kosmodemyansky, Moscow, Russian Federation, 125993. 
Inna V. Tishutina, Doctor of Law, the associate professor, Professor of department of 
criminalistics. Moscow university the MIA of Russia behalf of V.Y. Kikot, 12, st. Ak. 
Vоlgina, Moscow, Russian Federation, 117437.  



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

139 

Научная статья 
УДК: 343.13 
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.95.75.014 
 

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКОВ ДАВНОСТИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
 

Наталья Александровна Назырова  
Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 
Российской Федерации, г. Иркутск, Российская Федерация, n.nazyrova38@mail.ru 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу изменений, вносимых в 
действующее уголовно-процессуальное законодательство и затрагивающих 
расследование уголовных дел в обычном порядке в случаях отказа 
подозреваемого (обвиняемого) от прекращения дела в связи с истекшим сроком 
давности, с позиции их содержания и согласованности с уже имеющимися 
нормами. Исследованию подвергнуты сроки и предусмотренные правовые 
решения по окончании расследования рассматриваемых уголовных дел. Особое 
внимание уделено ожидаемым проблемам их расследования в ограниченные 
сроки при избрании стороной защиты недобросовестной линии поведения.  

Автор отмечает, что на законодательном уровне впервые создан правовой 
механизм защиты субъектов, подвергнутых уголовному преследованию, 
исключающий лишение их права на реабилитацию в досудебном производстве. 
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criminal cases under consideration were subjected to research. Particular attention is 
paid to the expected problems of their investigation in a limited time frame when an 
unfair line of conduct is chosen by the defense side. 

The author notes that at the legislative level, for the first time, a legal mechanism 
has been created for the protection of subjects subjected to criminal prosecution, which 
excludes the deprivation of their right to rehabilitation in pre-trial proceedings. 
Meanwhile, taking into account the introduced norms, the question of how the rights of 
the victim to compensate for the harm caused to him will be realized in a situation 
where the criminal case is terminated on a rehabilitating basis after a formal period 
after the expiration of the statute of limitations remains unresolved. 
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Введение 
Изменения в УПК РФ по вопросу 

определения предельных сроков рас-
следования дел в случаях, когда истек 
срок давности уголовного преследо-
вания, а подозреваемый (обвиняе-
мый) выразил несогласие с прекра-
щением уголовного дела по указан-
ному нереабилитирующему основа-
нию, ожидались почти год после вы-
сказанной правовой позиции Консти-
туционного Суда Российской Федера-
ции (далее – КС РФ). 

Решение КС РФ о необходимости 
ограничения расследования строго 
установленным периодом с момента 
истечения сроков давности по рас-
сматриваемым уголовным делам при 
всей своей кардинальности к дей-
ствующим нормам не вступает в про-
тиворечие с общей тенденцией гума-
низации российского уголовно-
процессуального законодательства. 
Гуманизм признается основой госу-
дарственной политики и правовой 
системы России. Вопросам гуманиза-
ции уголовного судопроизводства в 
декабре 2022 года уделил внимание 
глава государства В. В. Путин, дав по-
ручение по итогам заседания Совета 
при Президенте Российской Федера-
ции о принятии мер по обеспечению 

соблюдения законности и обосно-
ванности сроков расследования уго-
ловных дел.1 Важность наведения по-
рядка при продлении процессуаль-
ных сроков на досудебной стадии в 
своем докладе отметил и Генераль-
ный прокурор Российской Федерации 
И. В. Краснов, указав на то, что «в ре-
зультате безлимитных сроков рас-
следования утрачиваются не только 
доказательства, порой и сам его 
смысл»2.  

                                                           
1 Перечень поручений по итогам 

заседания Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека : утв. 
Президентом Российской Федерации 
12.01.2023 № Пр-19 // КонсультантПлюс : 
сайт. URL: 
http://172.30.6.144/cons/cgi/online.cgi?req=do
c&ts=sXERinTUUxwrR19J&cacheid=B72194140
C0DDF3601BB264D01061268&mode=splus&rn
d=0.488138891377336&base=LAW&n=437417
#gBRRinTkruVbD9r31 (дата обращения: 
06.07.2023). Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей. 

2 Генеральный прокурор Российской 
Федерации Игорь Краснов выступил с 
докладом в Совете Федерации // 
Генеральная прокуратура Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-
media/news?item=87329761 (дата 
обращения: 06.07.2023). 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=87329761%20(дата
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=87329761%20(дата
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Необходимо отметить, что зако-
нодатель не ограничился введением 
крайних сроков расследования дел 
после истечения сроков давности 
уголовного преследования примени-
тельно к каждой из предусмотренных 
категорий преступлений. В россий-
ском уголовно-процессуальном зако-
нодательстве также появилась важ-
ная императивная норма, предписы-
вающая субъекту расследования пре-
кратить досудебное производство по 
уголовному делу в соответствии с ос-
нованием, установленным в п. 1 ч. 1 
ст. 27 УПК РФ3, если по завершении 
предельного срока вышеуказанного 
расследования такое дело не переда-
но в суд либо по нему не принято 
иное окончательное правовое реше-
ние. Перечисленные и другие законо-
дательные нововведения, затрагива-
ющие разбираемые случаи расследо-
вания преступлений после истечения 
сроков давности уголовного пресле-
дования, вносят существенные кор-
рективы в институт прекращения 
уголовного дела, в связи с чем нуж-
даются в анализе с точки зрения их 
содержания и согласованности  
с уже имеющимися уголовно-
процессуальными нормами. Изло-
женные доводы свидетельствуют об 
актуальности исследования законо-
дательных предписаний в рассматри-
ваемой части для уголовно-
процессуальной науки и правопри-
менительной практики. Институт 
прекращения уголовного дела в свя-
зи с истечением сроков давности уго-
ловного преследования становился 
предметом изучения многих авторов 
[1; 2; 3; 4; 5], однако, выносимые для 
научной дискуссии в данной работе 
вопросы ранее не исследовались. 

 
 
 

                                                           
3 Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации : УПК : принят Гос. 
Думой 22 ноября 2001 года : одобрен 
Советом Федерации 5 декабря 2001 года : 
послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 06.07.2023). 

Основная часть 
Как известно, в 2022 году КС РФ 

рассмотрел дела о проверке консти-
туционности положений УПК РФ, 
связанных с истечением сроков дав-
ности уголовного преследования. По-
водом для рассмотрения одного из 
дел послужила жалоба гражданина 
Р.4. В ней гражданин Р. указал на не-
определенность своего правового по-
ложения из-за продолжившегося в 
отношении него уголовного пресле-
дования сотрудниками правоохрани-
тельных органов после истечения 10-
летнего срока давности по тяжкому 
преступлению, в котором он обви-
нялся. Обратившийся с жалобой 
гражданин Р. свою вину в соверше-
нии инкриминируемого преступле-
ния не признал, настаивал на пре-
кращении уголовного дела в связи с 
отсутствием в его действиях состава 
преступления. Результат ее рассмот-
рения КС РФ – постановка принципи-
альной точки в затянувшейся нераз-
решенной ситуации «бесконечного» 
расследования «проблемных» уго-
ловных дел (хотя и только во взаимо-
связи с институтом истечения сроков 
давности привлечения к уголовной 
ответственности, по которым подо-
зреваемые (обвиняемые) выразили 
свое несогласие на прекращение по 
указанному нереабилитирующему 
основанию).  

Итак, 18.07.2022 КС РФ указал на 
пробел в российском уголовно-
процессуальном законодательстве, 
вызванный отсутствием ограничения 
на законодательном уровне сроков 
допустимого продолжения расследо-
вания уголовных дел в отношении 
лиц, заявивших возражения на их 
прекращение в связи с истекшим 
сроком давности привлечения к  
уголовной ответственности, и  

                                                           
4 Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 18.07.2022 
№ 33-П по делу о проверке 
конституционности ч. 2 ст. 27 УПК РФ и п. «в» 
ч. 1 ст. 78 УК РФ в связи с жалобой гр. Р. // 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/document
/0001202207210001 (дата обращения: 
06.07.2023). 
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потребовал его устранить. До внесе-
ния соответствующих изменений КС 
РФ установил предельные сроки рас-
следования по рассматриваемым 
уголовным делам, разграничив их в 
зависимости от категории преступ-
ления следующим образом: 

– по преступлениям небольшой 
тяжести – 3 месяца; 

– по преступлениям средней тя-
жести – 6 месяцев; 

– по тяжким преступлениям –  
9 месяцев; 

– по особо тяжким преступлени-
ям – 1 год. 

Обозначенные предельные сроки 
подлежали применению спустя год с 
момента официального опубликова-
ния Постановления Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 
18.07.2022 № 33-П. До обозначенного 
времени предусматривался предель-
ный 12-месячный срок (безотноси-
тельно к конкретной категории пре-
ступления), по истечении которого 
уголовное дело подлежало незамед-
лительному прекращению и без со-
гласия подозреваемого (обвиняемо-
го), если следователь (дознаватель) 
не передал дело в суд.  При этом за 
подозреваемым (обвиняемым) при-
знавалось право на обжалование в 
суд принятого в соответствии  
с указанным порядком правового 
решения. 

Федеральный законодатель внес 
существенные корректировки в пре-
дельные сроки расследования рас-
сматриваемых уголовных дел по 
сравнению с правовой позицией, 
сформулированной КС РФ, в сторону 
их сокращения по преступлениям не-
большой и средней тяжести и урав-
нивания сроков для тяжких и особо 
тяжких преступлений, а именно: 

– по преступлениям небольшой 
тяжести – 2 месяца; 

– по преступлениям средней тя-
жести – 3 месяца; 

– по тяжким и особо тяжким пре-
ступлениям – 12 месяцев. 

Представляется, что данные кор-
ректировки логически согласуются с 
действующими нормами российского 
уголовно-процессуального законода-

тельства, ограничивающими уполно-
моченных субъектов в сроках произ-
водства предварительного расследо-
вания. Для следователей указанный 
процессуальный срок с момента воз-
буждения уголовного дела составля-
ет 2 месяца (ч. 1 ст. 162 УПК РФ), для 
дознавателей – 30 суток (ч. 3 ст. 223 
УПК РФ). Существующая правопри-
менительная практика в течение 
долгого времени подтверждает, что 
предусмотренные сроки достаточны 
для раскрытия преступления, уста-
новления подлежащих доказыванию 
обстоятельств и в зависимости от со-
бранной совокупности доказательств 
привлечения к уголовной ответ-
ственности виновных лиц и передачи 
дела в суд либо прекращения уголов-
ного дела. Согласно статистическим 
данным работы СК РФ, МВД, ФСБ, 
ФССП и МЧС, за 1 месяц 2023 г. в срок 
свыше установленного УПК РФ окон-
чено только 28,3 % (АППГ – 24,5 %), 
из них следователями СК РФ – 24,4 % 
(АППГ – 21,8 %), МВД РФ – 36,7 % 
(АППГ – 36,3 %), ФСБ РФ – 100 % 
(АППГ – 0 %), ФССП – 15,9 % (АППГ – 
38,1 %), МЧС – 0 % (АППГ – 100 %)5. 
При наличии оснований сроки дозна-
ния и предварительного следствия 
продлеваются в установленном по-
рядке. Тяжесть совершенного пре-
ступления, как правило, оказывает 
влияние на сложность расследования 
(правовую и фактическую), которая в 
свою очередь учитывается при опре-
делении разумного срока уголовного 
судопроизводства (ч. 3 ст. 6.1 УПК 
РФ). Так, в соответствии с ч. 5 ст. 162 
УПК РФ срок предварительного след-
ствия по уголовным делам, представ-
ляющим особую сложность в рассле-
довании, может быть продлен до 12 
месяцев. Неслучайно законодатель 
предусмотрел именно 12-месячный 

                                                           
5 Основные показатели следственной 

работы следственных органов СК РФ, МВД, 
ФСБ, ФССП и МЧС за 1 месяц 2023 г. по 
сравнению с этим же периодом 2022 г. // 
Генеральная прокуратура Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf (дата 
обращения: 14.07.2023).  
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предельный срок расследования по-
сле истечения сроков давности по 
тяжким и особо тяжким преступле-
ниям, которые могут отличаться 
сложностью в расследовании в связи 
с многоэпизодностью, многосубъект-
ностью, большим объемом след-
ственных действий, длительностью 
судебных экспертиз и другими аспек-
тами.  

В научной среде высказываются 
мнения, что круг лиц, отстаивающих 
свою невиновность и намеренных 
использовать введенные нормы для 
ее доказывания, не будет потенци-
ально большим. Однако указанная 
категория подозреваемых (обвиняе-
мых) не единственная, кто займет по-
зицию отказа от прекращения уго-
ловного дела по истечении сроков 
давности уголовного преследования 
и будет добиваться продолжения 
расследования в обычном порядке в 
соответствии с новыми требования-
ми, предъявляемыми к срокам и ито-
говым решениям. К лицам, подпада-
ющим под измененный порядок 
окончания расследования за сроками 
давности уголовного преследования, 
будут относиться и подозреваемые 
(обвиняемые), установленные только 
к концу истечения рассматриваемых 
сроков давности либо после их 
наступления, назовем их условно 
второй категорией подозреваемых 
(обвиняемых). Правоохранительные 
органы ежедневно осуществляют де-
ятельность по раскрытию преступле-
ний прошлых лет. Например, за 5 ме-
сяцев 2023 года сотрудниками МВД 
России раскрыто 27,7 тыс. преступ-
лений6, при этом не исключаются си-
туации раскрытия преступлений 
прошлых лет спустя длительные сро-
ки с момента возбуждения уголовно-
го дела. Более того, сам факт совер-
шения общественно опасного деяния, 
                                                           

6 Краткая характеристика состояния 
преступности в Российской Федерации за 
январь – май 2023 года // Министерство 
внутренних дел Российской Федерации : 
офиц. сайт. URL: 
https://мвд.рф/reports/item/39336121/ (дата 
обращения: 14.07.2023).  

особенно по преступлениям с фор-
мальным составом, часто устанавли-
вается только во время, приближен-
ное к истечению сроков давности 
привлечения к уголовной ответ-
ственности, а также по прошествии 
их. Срок давности применим, если 
лицо не уклонялось от правосудия. В 
то же время преступник вовсе не обя-
зан являться с повинной в право-
охранительные органы, чтобы спо-
собствовать раскрытию преступле-
ния, загладить причиненный вред, 
встать на путь исправления и выра-
зить готовность получить заслужен-
ное наказание. Таким образом, речь 
не всегда может вестись о подозрева-
емых (обвиняемых), которые на про-
тяжении нескольких лет доказывали 
свою невиновность в совершении 
преступления (как в рассмотренном 
случае с гражданином Р., в отноше-
нии которого срок расследования 
уголовного дела составил 34 месяца). 
Высока вероятность, что новыми 
уголовно-процессуальными нормами 
благодаря возникшей возможности 
безоговорочного прекращения уго-
ловного дела по реабилитирующему 
основанию спустя определенный за-
коном срок пожелают воспользовать-
ся подозреваемые (обвиняемые) из 
второй условной категории. И цифры 
по данным участникам не настолько 
малы, чтобы не испытывать беспо-
койство при прогнозировании роста 
числа реабилитированных. В под-
тверждение сказанному приведем 
сведения, использованные в докладе  
Генерального прокурора России  
И. В. Краснова, о прекращении за 
2022 год 8,5 тыс. уголовных дел в 
связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования, по кото-
рым лица были установлены7. Как 
представляется, при наступлении 

                                                           
7 Генеральный прокурор Российской 

Федерации Игорь Краснов выступил с 
докладом в Совете Федерации // 
Генеральная прокуратура Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-
media/news?item=87329761 (дата 
обращения: 06.07.2023).  

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=87329761%20(дата
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/mass-media/news?item=87329761%20(дата
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сроков давности сторона защиты 
второй рассматриваемой нами 
условной категории подозреваемых 
(обвиняемых) выразит отказ от пре-
кращения уголовного дела по ука-
занному основанию и изберёт пози-
цию искусственного затягивания 
продолжившегося расследования, 
чтобы не только освободиться от 
уголовной ответственности, но и 
воспользоваться реабилитацией.  

Исходя из предельных времен-
ных сроков, установленных законо-
дателем для продолжения расследо-
вания в обычном порядке после отка-
за подозреваемого (обвиняемого) от 
прекращения уголовного дела в свя-
зи с наступлением сроков давности 
уголовного преследования, можно 
сделать вывод, что указанные сроки 
учитывались для обеих условно от-
меченных нами категорий подозре-
ваемых (обвиняемых). Для первой 
категории это предельный срок, что-
бы принять решение о реабилитации 
подозреваемого (обвиняемого) по 
«проблемным» уголовным делам.  
Для второй категории это достаточ-
ный срок, чтобы провести расследо-
вание в полном объеме и направить 
дело в суд.  

Уделим внимание «проблемным» 
уголовным делам. Жалоба по одному 
из них стала поводом для рассмотре-
ния КС РФ и последовавших измене-
ний в уголовно-процессуальное зако-
нодательство. Под «проблемными» 
понимаются дела, по которым вы-
полнены все возможные следствен-
ные действия, однако в результате их 
производства собрана недостаточная 
совокупность обвинительных дока-
зательств для направления уголов-
ного дела в суд, в связи с чем встает 
вопрос о прекращении уголовного 
дела. Реализовать на практике осно-
вополагающий конституционный 
принцип о необходимости толкова-
ния в пользу обвиняемого неустра-
нимых сомнений в его виновности 
далеко не так просто. И причина кро-
ется не только в негативных показа-
телях прекращений по реабилитиру-
ющим основаниям для органов пред-
варительного расследования, кото-

рые они стремятся избежать, что ча-
сто ставится в упрек правопримени-
телям в научных кругах. Состяза-
тельность уголовного судопроизвод-
ства предполагает наличие второй 
стороны, заинтересованной в исходе 
уголовного дела по преступлениям с 
материальным составом, то есть по-
терпевшего. По большинству уголов-
ных дел потерпевшие не согласны 
принять как данность факт прекра-
щения уголовного дела по реабили-
тирующим основаниям в отношении 
лица, на которого собраны пусть да-
же минимальные данные, свидетель-
ствующие о его возможной причаст-
ности к преступлению. Поэтому при-
нятие следователем либо дознавате-
лем решения о прекращении влечет 
за собой жалобы от данного участни-
ка и дальнейшую отмену вынесенно-
го решения в рамках ведомственного 
контроля или прокурорского надзо-
ра. И данный круг прекращений и 
отмен действительно может быть 
бесконечен. 

Вместе с тем прекращение уго-
ловного дела по любым нереабили-
тирующим основаниям, включая ис-
течение сроков давности уголовного 
преследования, требует доказанно-
сти фактических обстоятельств [6, 
с. 12], обосновывающих наличие со-
бытия преступления и подозрение 
(обвинение) конкретного лица в при-
частности к его совершению. Воз-
можность освобождения лица от 
наказания лишь при наличии осно-
ваний для его привлечения к уголов-
ной ответственности является посту-
латом для уголовного процесса. Из-
ложенное утверждение одинаково 
применимо к досудебному и судеб-
ному производству. В соответствии с 
конституционно-правовым понима-
нием, решение о прекращении уго-
ловного дела по нереабилитирую-
щим основаниям в досудебном про-
изводстве не влечет за собой призна-
ние лица (подозреваемого либо об-
виняемого) виновным в совершении 
преступления [7, с. 98], но тем не ме-
нее вызывает негативные послед-
ствия. В числе наиболее значимых из 
них целесообразно выделить: 
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– утрачивание права подозревае-
мого (обвиняемого) на реабилита-
цию, закрепленного в гл. 18 УПК РФ; 

– неснятое обязательство по воз-
мещению причиненного преступле-
нием вреда. 

Особое внимание следует акцен-
тировать на реабилитации. Как спра-
ведливо отмечает О. В. Волынская, 
структура этапа окончания предва-
рительного расследования его пре-
кращением включает в себя ряд эле-
ментов, от принятия решения и его 
оформления до проверки законности 
и обоснованности принятого реше-
ния и применения института реаби-
литации [6, с. 13]. 

Институт реабилитации является 
особой формой государственной от-
ветственности, обеспечивающей 
приоритет гражданина над государ-
ством [8, с. 25]. Рассматриваемая от-
ветственность выражается в приня-
тии на себя государством негативных 
имущественных последствий ради 
достижения общественно полезных 
целей, среди которых обеспечение 
законности, восстановление доброго 
имени и др. [9, с. 30]. Само содержа-
ние института реабилитации в досу-
дебном производстве включает в се-
бя два взаимосвязанных компонента: 
признание со стороны государства 
невиновности подозреваемого (об-
виняемого) и возмещение причинен-
ного ему вреда [10, с. 51].  К послед-
нему, согласно нормам главы 18 
УПК РФ, относится возмещение иму-
щественного и морального вреда  
(в денежном выражении и путем 
принесения прокурором от имени 
государства официальных извине-
ний), а также восстановление иных 
прав реабилитированного. Основной 
проблемой в их реализации является 
несоответствие между запрашивае-
мой суммой для морального удовле-
творения причиненных страданий от 
уголовного преследования и присуж-
даемой [11, с. 41–42], тем не менее 
реабилитированным в предусмот-
ренном порядке удовлетворяются их 
исковые требования и производятся 
определенные выплаты.  

Возвращаясь к серьезной коррек-
тировке законодателем первона-
чальной правовой позиции КС РФ, 
предполагавшей возможность пре-
кращения уголовного дела независи-
мо от согласия подозреваемого (об-
виняемого) спустя год после продол-
жения расследования в обычном по-
рядке по причине отказа указанных 
участников на его прекращение после 
истечения сроков давности, отметим, 
что новыми нормами фактически 
устранена возможность лишения по-
дозреваемого (обвиняемого) права на 
реабилитацию спустя формальный 
срок. В пользу принятия законодате-
лем дополнительных механизмов 
правовой защиты подозреваемых 
(обвиняемых), исключающих лише-
ние их права на реабилитацию, мож-
но указать риск бездействия органов 
предварительного расследования в 
период продолжения производства 
по уголовному делу. Вполне допусти-
мо, что в отдельных случаях подоб-
ный риск существовал, так как пре-
кратить уголовное дело по нереаби-
литирующему основанию можно бы-
ло через фиксированный срок после 
истечения срока давности уже без 
волеизъявления подозреваемого (об-
виняемого). Однако у принятых уго-
ловно-процессуальных изменений 
есть и оборотная сторона – вероят-
ность недобросовестного поведения 
стороны защиты, препятствующей 
проведению расследования. И в дан-
ном случае каких-либо механизмов 
правовой защиты для стороны обви-
нения не предусмотрено. Кроме того, 
правовому регулированию действу-
ющего УПК РФ подверглись нормы, 
касающиеся возможности задержа-
ния и избрания меры пресечения в 
отношении подозреваемого (обвиня-
емого) по уголовному делу, расследо-
вание по которому продолжено по 
причине отсутствия согласия подо-
зреваемого (обвиняемого) на пре-
кращение в связи с истечением сро-
ков давности уголовного преследо-
вания. Ранее, в 2000 г., КС РФ сформу-
лировал позицию о недопустимости 
заключения под стражу лиц, в отно-
шении которых не может быть 
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назначено наказание в виде лишения 
свободы8. С июня 2023 года по рас-
сматриваемым делам недопустимо 
избрание любой меры пресечения и 
производство задержания, что, без-
условно, ограничивает органы пред-
варительного расследования в сред-
ствах обеспечения надлежащего по-
ведения таких подозреваемых (обви-
няемых). При недобросовестной ли-
нии защиты указанные участники 
могут воспользоваться новыми нор-
мами, чтобы не являться по различ-
ным уважительным и даже неуважи-
тельным причинам к субъектам 
предварительного расследования 
(заболеть, уехать, просто игнориро-
вать вызов на следственное дей-
ствие), тем самым препятствуя свое-
временному принятию решения. К 
примеру, производству судебной экс-
пертизы по уголовному делу предше-
ствует ознакомление подозреваемого 
(обвиняемого) с постановлением 
следователя (дознавателя) о ее 
назначении, в противном случае бу-
дет допущено нарушение принципов 
состязательности и равноправия сто-
рон, а также права на защиту лица, в 
отношении которого осуществляется 
уголовное преследование. Неявка по-
дозреваемого (обвиняемого) по вы-
зову в орган предварительного рас-
следования для проведения ознаком-
ления объективно не позволит свое-
временно провести судебную экспер-
тизу.  Между тем практически по всем 
уголовным делам в современном ми-
ре используются специальные зна-
ния, позволяющие более полно ис-
следовать обстоятельства проис-
шедшего и правильно квалифициро-

                                                           
8 Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Гончарова Николая 
Степановича на нарушение его 
конституционных прав положениями статей 
5, 89, 93, 143, 154, 221, 247 и 378 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР : 
Определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 21.12.2000  
№ 296-О // Законы, кодексы и нормативно-
правовые акты Российской Федерации : сайт. 
URL: https://legalacts.ru/ (дата обращения: 
06.07.2023). 

вать совершенное деяние. Отдельные 
судебные экспертизы, в частности 
психиатрическая, требует непосред-
ственного участия в ней подозревае-
мого (обвиняемого) в качестве под-
экспертного лица, психическая дея-
тельность которого подвергается 
изучению с позиции юридически 
значимых ситуаций. При этом уста-
новленный срок, обязывающий субъ-
екта расследования прекратить уго-
ловное дело по п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ 
с момента истечения сроков давности 
в зависимости от конкретной катего-
рии преступления, приостановить на 
законных основаниях не представля-
ется возможным. Такая тактика сто-
роны защиты будет способствовать 
признанию за лицами, умышленно 
затягивающими производство рас-
следования по истечении сроков дав-
ности, права на реабилитацию со 
всеми вытекающими из данного ин-
ститута правовыми последствиями. 
По смыслу, следователь (дознава-
тель) может не успеть провести рас-
следование в полном объеме, и в ос-
нове его решения о прекращении 
уголовного дела не будет содержать-
ся совокупность уличающих либо 
оправдывающих доказательств [12, 
с. 202], а только констатироваться 
факт истечения соответствующих 
сроков для их сбора. 

Выводы и заключение 
Подводя итоги, можно сделать 

вывод, что изменения в российском 
уголовно-процессуальном законода-
тельстве, затронувшие расследова-
ние после истечения сроков давно-
сти, позволяют рассмотреть подход к 
обеспечению разумного срока уго-
ловного судопроизводства на каче-
ственно ином, более высоком уровне. 
Правоприменители в лице органов 
предварительного расследования по-
ставлены в жесткие временные рам-
ки, которые не позволят вернуться к 
появлению жалоб от граждан, в от-
ношении которых осуществлялось 
уголовное преследование, выразив-
ших желание продолжить расследо-
вание в обычном порядке для дока-
зывания своей невиновности на дли-
тельность своего неопределенного 

https://legalacts.ru/
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правового положения по истечении 
сроков давности. Однако представля-
ется, законодатель упустил из виду, 
что сторона защиты может использо-
вать введенные нормы, препятствуя 
производству указанного расследо-
вания, чтобы по окончании установ-
ленного в законе периода формально 
получить право на реабилитацию. 
Если же такой риск допускался, то 
государство взяло на себя осознан-
ную ответственность за рост числа 
таких реабилитированных лиц ради 
обеспечения разумности срока уго-
ловного судопроизводства. Тогда по-
чему на законодательном уровне 
остались неразрешенными другие, не 
менее важные вопросы, затрагиваю-
щие реализацию конституционных 
положений по защите прав и интере-
сов потерпевшего по указанным уго-
ловным делам? Прежде всего речь 
идет о механизме реализации права 

потерпевшего на компенсацию при-
чиненного ущерба в рассматривае-
мых случаях прекращения уголовных 
дел по реабилитирующему основа-
нию по окончании фиксированного 
периода в зависимости от категории 
преступления с момента истечения 
срока давности. Требует понимания и 
остающаяся безответной на протя-
жении многих лет позиция законода-
теля по уголовным делам, по кото-
рым лицо, подлежащее привлечению 
в качестве обвиняемого, не было 
установлено, а сроки давности при-
влечения к уголовной ответственно-
сти по ним истекли [4, с. 143–144]. 
Разрешение указанных вопросов тре-
бует дальнейшего совершенствова-
ния законодательства, ведь назначе-
ние уголовного судопроизводства 
может быть достигнуто только при 
защите прав обеих сторон. 
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Аннотация. В статье рассмотрено применение понятия «высокие 
технологии» в уголовно-правовых исследованиях, выявлены различные варианты 
толкования этого термина; описаны широкая и узкая трактовки данного понятия в 
криминалистической теории и связь этих трактовок с технологической эволюцией 
компьютерных систем. На основе обобщения судебно-следственной практики 
предложено понятие высокотехнологичного способа совершения преступлений, 
характеризующегося такими устойчиво повторяющимися признаками, как наличие 
действий по подготовке преступного деяния, его непосредственному совершению и 
сокрытию следов, по созданию новых или модификации в преступных целях 
имеющихся программных, программно-аппаратных и аппаратных средств 
совершения преступления, по использованию информационно-
телекоммуникационных сетей для дистанционного доступа к объектам преступного 
посягательства. Обосновано применение высокотехнологического способа в 
качестве основного классификационного критерия для формирования новой 
криминалистической группы преступных деяний. В соответствии с 
представлениями теории криминалистической классификации выделена 
криминалистическая группа высокотехнологичных преступлений, объединяемых 
сходным высокотехнологичным способом совершения, а также рядом других 
криминалистически значимых общих признаков. К числу основных 
идентифицирующих признаков и особенностей высокотехнологичных 
преступлений наряду со способом совершения отнесены групповой субъект 
преступной деятельности, наличие противодействия расследованию, повышенная 
латентность преступлений, входящих в данную группу, высокая 
криминалистическая сложность их расследования. Автором предложено 
криминалистическое определение понятия «высокотехнологичные преступления», 
исходящее из указанных признаков. Отмечено методологическое значение 
выделения криминалистической группы высокотехнологичных преступлений в 
отдельный объект исследования для выявления закономерностей и тенденций 
развития этих преступных деяний, а также практическая значимость этого 
выделения для повышения эффективности криминалистических рекомендаций в 
правоприменительной практике. 
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преступления, средства преступления, субъект преступления, противодействие 
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Abstract. The article considers the application of the concept of "high technology" 
in criminal law research, identifies various interpretations of this term; describes the 
broad and narrow interpretations of this concept in criminalistic theory and the rela-
tionship of these interpretations to the technological evolution of computer systems. On 
the basis of generalisation of judicial and investigative practice the concept of high-tech 
way of committing crimes is proposed, characterised by such steadily recurring features 
as the presence of actions on preparation of a criminal act, its direct commission and 
concealment of traces, on creation of new or modification for criminal purposes of exist-
ing software, hardware and hardware means of committing a crime, on use of infor-
mation and telecommunication networks for remote access to objects of crime The ap-
plication of high-tech method as the main classification criterion for the formation of a 
new criminalistic group of criminal acts is substantiated. In accordance with the ideas of 
the theory of criminalistic classification, a criminalistic group of high-tech crimes united 
by a similar high-tech method of commission, as well as a number of other criminally 
significant common features was singled out. Among the main identifying features and 
peculiarities of high-tech crimes along with the method of commission are the group 
subject of criminal activity, the presence of resistance to the investigation, increased la-
tency of crimes included in this group, high forensic complexity of their investigation. 
The author proposed a criminalistic definition of the concept of "high-tech crimes", 
based on these characteristics. The methodological significance of singling out the crim-
inalistic group of high-tech crimes as a separate object of study to identify patterns and 
trends in the development of these criminal acts, as well as the practical significance of 
this singling out to improve the effectiveness of forensic recommendations in law en-
forcement practice is noted. 

Keywords: high-tech crimes, method of crime, means of crime, subject of crime, 
counteraction to investigation, criminalistic classification 
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Введение 
Начавшаяся в 2000-е годы циф-

ровая революция оказала большое 
воздействие на различные обще-
ственные отношения. В таком нега-
тивном явлении, как преступность, 
это воздействие проявилось в появ-
лении новых видов преступлений. 
Наибольшей общественной опасно-
стью и одновременно высокой слож-
ностью расследования и предупре-
ждения отличаются высокотехноло-
гичные преступления. Имеются все 
основания полагать, что этот вид 

преступлений становится доминиру-
ющим по своей опасности в Россий-
ской Федерации и других высокораз-
витых странах. Это выдвигает на 
первый план разработку концепту-
альных представлений, характеризу-
ющих особенности высокотехноло-
гичных преступлений, и создание 
практических рекомендаций, направ-
ленных на эффективное противодей-
ствие их распространению.  

К настоящему времени опубли-
ковано значительное число исследо-
ваний, посвященных различным  



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

153 

аспектам противодействия высоко-
технологичным преступлениям. Так, 
Л. В. Бертовский и Б. Р. Сембекова 
справедливо связывали появление 
высокотехнологичных преступлений 
с таким явлением, как «технологиче-
ская эволюция преступности»  
[1, с. 129]. Ю. А. Воронин, И. М. Беляе-
ва и Т. В. Кухтина обосновывали кри-
минальное использование высоких 
информационных технологий в 
первую очередь расширением воз-
можностей организованных преступ-
ных сообществ [2, с. 8]. Ю. В. Гаврилин 
отметил использование преступни-
ками современных высокотехноло-
гичных средств совершения преступ-
лений  
[3, с. 8]. К. Н. Евдокимов пришел к вы-
воду о появлении нового вида высо-
котехнологичной преступности и вы-
делил такие ее свойства, как некон-
тролируемость со стороны общества 
и государства, высокая латентность, 
применение в преступных целях тех-
нических электронных устройств, и 
ряд других [4, с. 39]. Е. П. Ищенко рас-
смотрел появление высокотехноло-
гичных способов киберпреступлений 
и указал на ряд их особенностей  
[5, с. 63]. В. Е. Козлов обращал внима-
ние на важность криминалистическо-
го понимания термина «высокотех-
нологичное преступление» для пре-
дупреждения и расследования раз-
личных преступлений, прежде всего 
«совершаемых организованными 
преступными группами» [6, с. 20]. 
С. П. Кушниренко справедливо пола-
гала, что перед криминалистикой по-
ставлены «задачи определения поня-
тия преступлений в сфере высоких 
технологий, их криминалистической 
классификации и рамок данной груп-
пы» [7, с. 7]. А. Л. Осипенко описал 
криминологические тенденции в 
развитии организованных форм пре-
ступности, обусловленные таким 
фактором, как «сложность соверше-
ния высокотехнологичных преступ-
лений» [8, с. 183]. Е. С. Смольянинов и 
М. Ю. Воронин выделили основные 
криминологические признаки высо-
котехнологичной преступности  
[9, с. 137]. Отдельное внимание было 

обращено на явление самодетерми-
нации современной высокотехноло-
гичной преступности, описанное  
Е. В. Бочкаревой [10] и другими авто-
рами. Отметим также, что А. Ю. Голо-
виным была проведена классифика-
ция преступлений на основе способа 
их совершения в качестве классифи-
кационного критерия, при этом в со-
ответствии со сложностью крими-
нальной технологии выделялись пре-
ступления, в которых реализуется 
«активное использование современ-
ных технических средств и методов, 
высоких технологий, их приспособ-
ление к целям преступной деятель-
ности» [11, с. 34].  

В то же время в этих исследова-
ниях исходили из существенно раз-
личающихся трактовок понятия «вы-
сокотехнологичные преступления», 
разные авторы в него вкладывают 
разный смысл. В определенной сте-
пени это обусловлено тем объектив-
ным обстоятельством, что высоко-
технологичные преступления в силу 
их сложности и многоплановости мо-
гут рассматриваться с разных точек 
зрения: криминалистической, кри-
минологической, уголовно-правовой, 
уголовно-процессуальной – в зависи-
мости от привлекаемого подхода бу-
дут выявляться те или иные законо-
мерности и решаться те или иные за-
дачи. Однако нужно признать, что 
сложившаяся в науках криминально-
го цикла ситуация, проявляющаяся в 
отсутствии однозначного и четкого 
толкования понятия «высокотехно-
логичные преступления», негативно 
влияет как на проведение соответ-
ствующих исследований, так и на 
применение их результатов в право-
охранительной практике.  

В настоящей работе предпринята 
попытка с позиций криминалистики 
рассмотреть понятие «высокотехно-
логичные преступления» и дать ему 
четкое и однозначное криминали-
стическое толкование. Полагаем, что 
само введение в криминалистиче-
скую теорию и правоохранительную 
практику этого понятия вполне есте-
ственно, поскольку еще Р. С. Белкин и 
А. И. Винберг в качестве одной из 
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тенденций развития языка кримина-
листики называли «расширение кру-
га употребляемых терминов»  
[12, с. 239]. Однако для использова-
ния таких терминов, как справедливо 
отмечал И. М. Комаров, важное зна-
чение имеет «однозначное толкова-
ние введенных криминалистикой по-
нятий» [13, с. 157]. 

Основная часть 
Понятие высоких технологий в 

уголовно-правовых науках 
В основу понятия «высокотехно-

логичные преступления» положено 
понятие «высокие технологии» (ан-
глийский аналог – high technology, Hi-
Tech), для которого характерен весь-
ма широкий спектр существенно раз-
личающихся толкований. Тем не ме-
нее полагаем, что при всем различии 
определений можно выявить те чер-
ты высоких технологий, которые 
важны для понимания феномена вы-
сокотехнологичных преступлений. 
Такими чертами, на наш взгляд, яв-
ляются «высокая наукоемкость, вы-
сокая скорость внедрения и ротации» 
[14, с. 42], их применение ведет к «не-
обратимым системным изменениям» 
[14, с. 44], результат которых заранее 
не прогнозируем, при этом суще-
ственно, что каждая из высоких тех-
нологий совершает эволюцию, в ходе 
которой она «развивается, живет, ви-
доизменяется, переживает этап стаг-
нации и приходит в упадок» [15 с. 87], 
то есть постепенно превращаются в 
обычную технологию. 

Отмеченная неопределенность в 
понимании высоких технологий при-
водит к различным и равноправным 
трактовкам этого понятия в работах 
по исследованию высокотехнологич-
ных преступлений. Согласно широ-
кой трактовке, под высокими техно-
логиями подразумевают все науко-
емкие направления, в том числе ин-
формационные технологии, биотех-
нологии, нанотехнологии, космиче-
ские технологии и т. д. В частности, 
из такой трактовки исходят  
Е. П. Ищенко и Н. В. Кручинина, ис-
следовавшие преступления, проник-
шие в сферу биотехнологий и затро-
нувшие вспомогательную репродук-

цию человека [16]. В то же время в 
большинстве работ применяется уз-
кая трактовка, согласно которой вы-
сокими технологиями считаются 
компьютерные (информационные) 
технологии. Так, А. Н. Яковлев еще 
более сужает это понятие и связыва-
ет его с преступлениями в сфере ком-
пьютерной информации [17, с. 66].  
А. В. Аносов и Е. С. Кашапова отмеча-
ют, что «понятие «высокие техноло-
гии» ассоциируется с совершением 
преступлений в информационно-
телекоммуникационной среде, а так-
же с использованием компьютеров 
или средств связи» [18, с. 16]. Анало-
гичная трактовка присутствует также 
в работе А. А. Гребенькова [19, с. 72].  

Отметим, что «узкое» понимание 
вошло и в некоторые нормативные 
документы, регламентирующие дея-
тельность правоохранительных ор-
ганов. Так, «Инструкция по организа-
ции информационного обеспечения 
сотрудничества по линии Интерпо-
ла»1 к преступлениям в области вы-
соких технологий относит деяния, 
выражающиеся: 

а) неправомерным доступом к 
компьютерной информации; 

б) созданием, использованием и 
распространением вредоносных про-
грамм для ЭВМ; 

в) нарушением правил эксплуа-
тации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

В настоящей работе криминали-
стическая дефиниция «высокотехно-
логичных преступлений» приводится 
в рамках второй трактовки, согласно 
которой высокие технологии связы-
ваются с применением компьютер-
ных систем, в том числе информаци-
онно-телекоммуникационных сетей. 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции по 

организации информационного обеспечения 
сотрудничества по линии Интерпола : 
Приказ МВД России № 786, Минюста России 
№ 310, ФСБ России № 470, ФСО России 
№ 454, ФСКН России № 333, ФТС России 
№ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) // 
Кодекс: Электронный фонд правовых и 
нормативно-технических документов : сайт. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/90201167
8 (дата обращения: 15.10.2023).  
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Криминалистическая классифи-
кация как методологическая основа 
выделения группы высокотехнологич-
ных преступлений 

Формирование новой кримина-
листической группы, объединяющей 
высокотехнологичные преступные 
деяния, основывается на положениях 
теории криминалистической класси-
фикации. Именно объединение пре-
ступлений в определенную кримина-
листическую группу осуществляется 
на основе выделения общих крими-
налистически значимых признаков, 
выступающих в качестве критериев 
(оснований) для формирования 
группы. Как считал Н. П. Яблоков, 
«наиболее предпочтительны в каче-
стве оснований те элементы, группи-
ровка по которым обеспечивает 
наиболее целеустремленную дея-
тельность следователя» [20, с. 47]. 
При этом, на наш взгляд, является 
справедливым вывод Р. С. Белкина, 
согласно которому «во всех случаях – 
без всяких исключений – сохраняет 
свое значение классификация по спо-
собу совершения преступления. Это 
основная криминалистическая клас-
сификация преступлений» [21, с. 327]. 
Особую роль способа совершения 
преступления выделял В. Я. Колдин: 
«Особенности техники и тактики рас-
следования отдельных видов пре-
ступлений могут быть выявлены 
только с учетом способа преступле-
ния, порождающего общую следовую 
картину события» [22, с. 43–44] и 
другие ведущие криминалисты.  

В соответствии с этим полагаем, 
что основным критерием, позволяю-
щим отнести преступное деяние к 
высокотехнологичным преступлени-
ям, должен выступать способ совер-
шения преступления. Укажем, что под 
способом преступления, согласно 
определению Г. Г. Зуйкова, нами по-
нимается система «объединенных 
единым замыслом действий преступ-
ника (преступников) по подготовке, 
совершению и сокрытию преступле-
ния» [23, с. 10].  

Проведенный нами анализ мате-
риалов судебно-следственной прак-
тики позволил установить, что среди 

преступлений, основанных на приме-
нении информационных технологий, 
может быть выделена криминали-
стическая группа преступных деяний, 
в способе совершения которых имеет 
место устойчивая повторяемость 
следующих признаков:  

– действия как по непосред-
ственному совершению преступле-
ния, так и по его подготовке и сокры-
тию следов и преступников, то есть 
полноструктурность способа; 

– действия по созданию новых 
или модифицированных в преступ-
ных целях программных, программ-
но-аппаратных или аппаратных 
средств преступления, в том числе 
использующих разработки в области 
технологий искусственного интел-
лекта; 

– действия, основанные на при-
менении дистанционного доступа к 
объектам преступного посягатель-
ства с помощью информационно-
телекоммуникационных сетей. 

Способы, объединяемые сово-
купностью этих признаков, отнесены 
нами к высокотехнологичным спосо-
бам совершения преступлений. Отме-
тим также, что в определении высо-
котехнологичного способа отражает-
ся отмеченная выше особенность 
эволюции высоких технологий, в 
данном случае проявляющаяся в том, 
что использование появившихся в 
конце ХХ века устройств мобильной 
связи, персональных компьютеров, 
информационных сетей в настоящее 
время превратилось в обычное и по-
вседневное явление. Это означает, 
что само по себе применение в пре-
ступных целях компьютерной техни-
ки, сети Интернет и т. д. с позиций 
криминалистической теории и прак-
тики уже не должно вести к автома-
тическому признанию способа пре-
ступления высокотехнологичным. 

Понятие высокотехнологичных 
преступлений 

Основным идентифицирующим 
признаком, позволяющим выделить 
группу высокотехнологичных  
преступлений, выступает способ их 
совершения. Наряду со способом  
для данных преступных деяний  
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характерен и ряд других общих  
криминалистически значимых при-
знаков. Обобщение судебно-
следственной практики, аналитиче-
ских отчетов организаций, специали-
зирующихся в области защиты ин-
формации и расследования соответ-
ствующих преступлений, экспертных 
мнений сотрудников правоохрани-
тельных органов, опубликованных 
результатов теоретических исследо-
ваний дает возможность выделить 
следующие идентифицирующие при-
знаки и особенности высокотехноло-
гичных преступлений: 

1. Групповой субъект преступле-
ния. В совершении высокотехноло-
гичных преступлений участвуют, как 
правило, преступные группы, по-
скольку, как было указано в нашей 
работе [24, с. 118], совершение таких 
преступлений в одиночку в силу тех-
нологической сложности практиче-
ски не реализуемо. По мнению Г. М. 
Меретукова, с позиций криминали-
стики такие группы могут рассмат-
риваться «как единый особый субъ-
ект преступной деятельности» [25, 
с. 12]. В число участников преступной 
группы, как правило, входят лица, 
владеющие профессиональными 
навыками в сфере цифровых техно-
логий, – именно они обеспечивают 
разработку и использование про-
граммных, программно-аппаратных 
или аппаратных средств. 

2. Противодействие расследова-
нию. Существенной особенностью 
высокотехнологичных преступлений 
является умышленное и, как правило, 
противоправное воспрепятствование 
законной деятельности правоохра-
нительных органов. В осуществлении 
противодействия расследованию мо-
гут быть задействованы соучастники 
преступления, связанные с ними ли-
ца, различные участники уголовного 
судопроизводства и другие субъекты 
противодействия, описанные нами 
ранее [26, с. 181].  

3. Повышенная латентность. Мы 
считаем, что высокотехнологичные 
преступления должны быть отнесе-
ны к группе преступных деяний с 
особо высокой латентностью  

[27, с. 151], то есть среди них велика 
не зарегистрированная правоохрани-
тельными органами часть фактиче-
ски совершенных преступлений, ко-
торые тем самым остаются нерассле-
дованными. Использование такого 
признака, как повышенная латент-
ность, позволяет учесть реальный 
масштаб совершаемых высокотехно-
логичных преступлений и факторы, 
усложняющие их выявление.  

4. Повышенная криминалистиче-
ская сложность расследования. На 
расследование высокотехнологичных 
преступлений влияет множество 
негативных факторов: полнострук-
турность способа; дистанционный 
характер преступного посягатель-
ства; групповая форма преступления; 
как правило, многоэпизодный харак-
тер; повышенная сложность следовой 
картины, формируемой электронно-
цифровыми следами, оставляемыми 
при воздействии на компьютерную 
информацию, и т. д. Организация рас-
следования высокотехнологичных 
преступлений требует привлечения 
значительных кадровых и иных ре-
сурсов, специальных знаний, суще-
ственных временных затрат. В соот-
ветствии с выдвинутой В. Д. Зелен-
ским концепцией криминалистиче-
ской сложности [28, с. 40–41], эти 
преступления относятся к группе 
преступных деяний, особо сложных 
для расследования.  

Представленные признаки и осо-
бенности позволяют сформулировать 
развернутое криминалистическое 
определение высокотехнологичных 
преступлений, отвечающее целям 
криминалистической теории и зада-
чам практики расследования. 

Высокотехнологичные пре-
ступления – это преступные деяния, 
совершаемые высокотехнологичным 
способом, включающим элементы 
подготовки, совершения и сокрытия 
следов преступления и преступников, 
осуществляемые преступной груп-
пой, путем применения специально 
созданных или модифицированных в 
преступных целях программных, про-
граммно-аппаратных или аппарат-
ных средств, с использованием  
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дистанционного доступа к объекту 
преступного посягательства, сопро-
вождаемые противодействием рас-
следованию, отличающиеся высокой 
латентностью и криминалистической 
сложностью расследования. Объеди-
няющая эти преступления кримина-
листическая группа преступных дея-
ний выступает как отдельный само-
стоятельный объект исследования. 

Особенностью криминалистиче-
ской группы высокотехнологичных 
преступлений является то обстоя-
тельство, что она на основе кримина-
листических критериев объединяет 
преступные деяния, относящиеся к 
различным уголовно-правовым ро-
дам и видам. Полагаем, что для поня-
тия «высокотехнологичные преступ-
ления» совершенно справедлив вы-
вод, сформулированный Е. Р. Россин-
ской в отношении дефиниции «ком-
пьютерное преступление», которая 
«должна употребляться не в уголов-
но-правовом, где это только затруд-
няет квалификацию деяния, а в кри-
миналистическом аспекте, поскольку 
связана не с квалификацией, а имен-
но со способом преступления и, соот-
ветственно, с методикой его раскры-
тия и расследования» [29, с. 193].  

Отметим, что высокотехнологич-
ные преступления (как и иные пре-
ступления, основанные на использо-
вании компьютерных технологий) с 
уголовно-правовой точки зрения не 
являются принципиально новыми, 
однако с криминалистических пози-
ций они принципиально новы, по-
скольку, как справедливо отмечают 
М. Chertof и Т. Simon, основаны на ис-
пользовании не встречавшихся ранее 

технических средств и решений  
[30, p. 4]. 

Выводы и заключение 
В настоящей статье мы на основе 

криминалистических критериев вы-
делили криминалистическую группу 
высокотехнологичных преступлений, 
характеризующуюся устойчивым 
набором криминалистически значи-
мых признаков и особенностей. Пре-
ступления, входящие в эту группу, 
отличаются высокой социальной 
опасностью, особой криминалистиче-
ской сложностью расследования, 
быстро распространяются и эволю-
ционируют за счет привлечения но-
вейших достижений в сфере инфор-
мационных технологий.  

Полагаем, что выделение группы 
высокотехнологичных преступлений 
имеет как методологическое, так и 
практическое значение. Во-первых, 
оно будет способствовать выявлению 
закономерностей и тенденций разви-
тия данной группы преступных дея-
ний, специфика которой недостаточ-
но изучена криминалистической тео-
рией. Во-вторых, рассмотрение этой 
группы как отдельного объекта кри-
миналистических исследований рас-
ширит возможности для построения 
криминалистической методики рас-
следования высокотехнологичных 
преступлений, содержащей конкрет-
ные методики и рекомендации, пред-
назначенные для сотрудников пра-
воохранительных органов и удовле-
творяющие возрастающим потребно-
стям правоохранительной практики. 
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Введение 
Вопросы стандартизации судеб-

но-экспертной деятельности в по-
следнее время вызывают большой 
теоретический и научно-
практический интерес. Рассмотрению 
данного вопроса с правовой, органи-
зационной, методической, прогно-
стической и иных точек зрения уде-
ляют внимание ведущие ученые в 
сфере судебной экспертологии:  
С. А. Кузьмин 1, Н. П. Майлис, 
Т. Ф. Моисеева 2, А. В. Нестеров 3, 
Г. Г. Омельянюк, А. И. Усов 4, 
Е. Р. Россинская 5, Е. В. Чеснокова  
4; 6 и другие.  

Повышенный интерес к данной 
теме во многом обусловлен тем, что, 
несмотря на высокую значимость ре-
зультатов судебно-экспертной дея-
тельности (далее – СЭД) при раскры-
тии и расследовании преступлений 
различных категорий, отмечаются  
дифференцированные подходы к ее 
осуществлению, обусловленные осо-
бенностями организации функцио-
нирования судебно-экспертных 
учреждений в разных ведомствах, что 
неизбежно  влечет несистемное, раз-
нонаправленное применение одних и 
тех же терминов и определений в 
условиях существенно разнящегося 
технического и методического обес-
печения. Данные неурегулированные 
межведомственные противоречия 
негативно сказываются на оценке 
информации, полученной субъектами 
расследования и отправления право-
судия, вызывают сложности в едином 
понимании предмета и методов экс-
пертного исследования. 

В современную эпоху стреми-
тельного развития цифровых техно-
логий, их активного внедрения во все 

сферы жизни общества приобретают 
особую актуальность вопросы стан-
дартизации подходов к пониманию 
сущности, технических возможно-
стей, верификации результатов ис-
пользования искусственного интел-
лекта (далее – ИИ) в СЭД как техноло-
гии, способной вывести на каче-
ственно новый уровень отдельные 
направления работы экспертов, ка-
сающиеся не только производства 
экспертиз, но и организационно-
управленческого устройства. Данная 
ситуация характерна как для дея-
тельности государственных эксперт-
ных учреждений в целом, так и для 
экспертно-криминалистических под-
разделений МВД России в частности.   

Так, Европейским сообществом 
судебно-экспертных учреждений, 
включающим 70 участников, разра-
ботана концепция повышения 
надежности и обоснованности судеб-
ной экспертизы и содействия внед-
рению новых технологий до 2030 г., в 
соответствии с которой интеграция 
возможностей искусственного ин-
теллекта в судебную экспертизу и 
стандартизация его применения яв-
ляется приоритетным направлением 
на ближайшие годы1. 

Основная часть 
В настоящее время в Российской 

Федерации активно разрабатываются 
и вводятся стандарты на термины и 
определения ИИ, а также стандарты, 
унифицирующие особенности его 
применения в клинической меди-
                                                           

1 Vision of the European Forensic Science 
Area 2030 // URL: https://enfsi.eu/wp-
content/uploads/2021/11/Vision-of-the-
European-Forensic-Science-Area-2030.pdf (дата 
обращения: 05.11.2023). 
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цине, автомобиле- и авиастроении, 
космической отрасли, образовании, 
сельском хозяйстве и т. д.2, однако, 
несмотря на серьезные достижения в 
иных сферах, данные нововведения 
пока не реализуются в области СЭД. 

Техническим комитетом по стан-
дартизации СЭД в Российской Феде-
рации, созданным в 2017 году3, за 
шесть лет разработаны и прошли 
процедуру утверждения Росстандар-
том 13 национальных стандартов, со-
держащих термины и определения, 
рекомендованные к использованию 
при производстве соответствующих 
видов экспертиз4. Однако вопросы 
стандартизации интеграции техно-
логий ИИ в организацию функциони-
рования лабораторий по-прежнему 
остаются вне поля нормативно-
технического регламентирования, 
несмотря на насущную потребность 
данного регулирования для теории и 
практики СЭД. Мы полностью разде-
ляем точку зрения многих исследова-
телей, что технологии искусственно-
го интеллекта могут способствовать 
устранению проблем, возникающих в 
СЭД, касающихся автоматизации ре-
шений ряда исследовательских задач, 
создания единого подхода к оформ-
лению заключений эксперта, разра-
ботки и использования информаци-
онно-справочных фондов и информа-
ционно-поисковых систем 7, с. 72.  

                                                           
2  Стандарты по направлению «искус-

ственный интеллект» // РОССТАНДАРТ : 
сайт. URL: 
https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/stan
darts/aistandarts (дата обращения: 
05.11.2023). 

3 Об организации деятельности техни-
ческого комитета по стандартизации "Судеб-
ная экспертиза" : приказ Федерального 
агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 19 мая 2017 г. № 1026 : по-
след. ред. // Кодекс: Электронный фонд пра-
вовых и нормативно-технических докумен-
тов : сайт. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/456066869/ 
(дата обращения: 05.11.2023). 

4 Стандартизация судебно-экспертной 
деятельности // ФБУ РФСЦЭ при Министер-
стве юстиции Российской Федерации : сайт. 
URL: http://www.sudexpert.ru/standards/ (да-
та обращения: 05.11.2023). 

Сегодня в условиях недостаточ-
ного законодательного и норматив-
но-технического регулирования ис-
пользования возможностей ИИ в СЭД 
8, с. 145 следует заострить особое 
внимание на разногласиях в научном 
сообществе, связанных с дифферен-
цированными подходами к формиро-
ванию терминологического аппарата, 
характеризующего отдельные техно-
логии, системы и методы искус-
ственного интеллекта. В качестве 
примера возьмем обобщающее и вме-
сте с тем ключевое понятие «искус-
ственный интеллект», имеющее мно-
гочисленные трактовки и смысловое 
содержание. Многие зарубежные и 
отечественные авторы посвятили 
свои работы изучению онтологии 
понятия ИИ и его трансформации, 
начиная с 1956 г. (общепризнанным 
является факт ввода термина «искус-
ственный интеллект» американским 
информатиком Джоном Маккарти, 
предложившим данное понятие в 
1956 г. на семинаре, посвященном ис-
кусственному интеллекту, в Дартмут-
ском колледже. Под искусственным 
интеллектом Маккарти понимал 
науку и технологию создания интел-
лектуальных компьютерных про-
грамм).  Поэтому, не углубляясь в 
анализ исторических аспектов ста-
новления и изменения точек зрения 
на рассматриваемое понятие, про-
анализируем современные подходы к 
его определению.  

Так, С. И. Захарцев, Н. Д. Литви-
нов, В. П. Сальников, В. С. Чернявский 
считают, что «искусственный интел-
лект – это формы небиологической 
жизни, новая мыслящая виртуальная 
реальность», характеризующиеся 
следующими признаками: безгра-
ничной памятью; самостоятельно-
стью в пополнении, переработке и 
использовании информации, а также 
в формулировании и достижении це-
лей. Также авторы обоснованно 
предполагают, что искусственный 
интеллект способен «выходить за 
рамки, созданные для него интеллек-
том человека» [9, с. 51]. 
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По мнению В. С. Кубрак, искус-
ственный интеллект – это «вычисли-
тельные мощности компьютерных 
систем или компьютерных программ, 
способные обрабатывать информа-
цию различными способами и созда-
вать на ее основе новую информацию 
(как при участии человека, так и без 
такового), сравнимую с результатами 
интеллектуальной деятельности че-
ловека» [10, с. 94]. 

В. С. Овчинский и Е. С. Ларина по-
лагают, что искусственный интел-
лект – это «программно-аппаратный 
комплекс, обеспечивающий под-
держку и/или принятие результа-
тивных решений в динамичной, не-
устойчивой среде в установленное 
время на основе заведомо неполной, 
нечеткой и не имеющей полной дока-
зательственной базы информации» 
[11, с. 15]. 

В 2019 году Указом Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 
№ 6425 определение искусственного 
интеллекта было введено на законо-
дательном уровне, закреплено в 
национальном стандарте и в настоя-
щее время подразумевает под собой 
«комплекс технологических решений, 
позволяющий имитировать когни-
тивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без 
заранее заданного алгоритма) и по-
лучать при выполнении конкретных 
задач результаты, сопоставимые, как 

                                                           
5 О Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации : Указ Пре-
зидента Российской Федерации  от 
01.12.2016 № 642 : послед. ред. // Консуль-
тантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_207967/ (дата обращения: 05.11.2023). 
Режим доступа: для зарегистрир. пользова-
телей. 

минимум, с результатами интеллек-
туальной деятельности человека»6. 

Проанализировав сущностное 
содержание представленных и иных 
определений, можно констатировать 
значительную разницу в детермина-
ции ИИ: это и мыслящая виртуальная 
реальность, и вычислительные мощ-
ности компьютерных систем, и раз-
новидность программно-аппаратного 
комплекса, и комплекс технологиче-
ских решений. При этом в научной 
литературе наряду с термином ИИ 
авторы оперируют такими понятия-
ми, как системы ИИ, технологии ИИ, 
интеллектуальные системы, искус-
ственные нейронные сети, информа-
ционные системы, смарт-системы, 
порой вкладывая в них синонимич-
ное значение.  

Изучив научную литературу и 
нормативно-техническую докумен-
тацию, мы пришли к выводу, что си-
стема ИИ – это реализуемая на основе 
технологий искусственного интел-
лекта программа, способная выпол-
нять познавательные функции чело-
века. Технологии ИИ – это решения, с 
помощью которых создаются систе-
мы ИИ. К интеллектуальным систе-
мам можно отнести компьютерные 
программы, которые способны на 
анализе входной информации моде-
лировать готовые решения. При этом 
под искусственными нейронными се-
тями обычно понимается метод обу-
чения систем искусственного интел-
лекта. А информационные системы – 
это комплексы программно-
аппаратных средств, используемых 
для обработки структурированных 
данных [12, с. 23]. 

                                                           
6 ГОСТ 59277-2020. Системы 

искусственного интеллекта. Классификация 
систем искусственного интеллекта : 
национальный стандарт Российской 
Федерации : издание официальное : 
утвержден и введен в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 23 декабря 
2020 г. № 1372-ст : введен впервые : дата 
введения 2021-03-01 // База ГОСТов : сайт. 
URL: https://allgosts.ru/35/020/gost_r_59277-
2020/ (дата обращения: 05.11.2023). 
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Что касается смарт-систем [13, 
с. 84] (или смарт-технологий), то, 
принимая во внимание этимологиче-
скую составляющую данного терми-
на, его языковое происхождение и 
смысловое значение в современном 
мире, а также области применения 
этих технологий в человеческой жиз-
ни, можно констатировать, что они 
являются разновидностью интеллек-
туальных систем [14, с. 98], которые 
не всегда можно отнести к искус-
ственному интеллекту в целом и его 
технологиям в частности, в связи с 
чем полагаем, что смарт-системы 
лишь в некоторых случаях можно 
считать реализацией технологий ИИ.  

Изучив различные взгляды на 
определение ИИ, мы пришли к выво-
ду, что в настоящее время смысловые 
значения ИИ чаще всего подразуме-
вают компьютерную систему, кото-
рая обладает большой памятью и 
возможностями по обработке боль-
ших массивов информации, способ-
ную, самостоятельно пополняя и об-
рабатывая имеющиеся данные, при-
ходить к определенным выводам, не 
используя заранее заданного алго-
ритма.  

Таким образом, можно заклю-
чить, что основным отличием техно-

логии ИИ от программ, действующих 
на основе математических алгорит-
мов, является непредсказуемость ре-
зультата, который формируется эв-
ристическим путем, так как заранее 
заданный алгоритм отсутствует. 

Также, проанализировав взаимо-
связь и взаимозависимость рассмот-
ренных терминов, можно заключить, 
что для обеспечения наглядной ло-
гической связи между ними пред-
ставляется целесообразным изобра-
зить данную взаимосвязь методом 
кругов Эйлера, визуализируя соот-
ношение терминов, которые уже ис-
пользуются, и терминов, которые мо-
гут быть в скором времени внедрены 
в осуществление судебно-экспертной 
деятельности (рис. 1). Отнесем к ним 
такие понятия, как информация, ин-
формационные системы, информаци-
онные технологии, автоматизиро-
ванные системы, программно-
аппаратный комплекс, компьютер-
ные программы, интеллектуальные 
системы, искусственный интеллект, 
технологии искусственного интел-
лекта, в том числе нейросетевые тех-
нологии, компьютерное зрение, ма-
шинное обучение.  

 

 
Рис. 1. Визуализация соотношения и взаимосвязи терминов, связанных с искусственным 
интеллектом (ПАК – программно-аппаратные комплексы, ИС – интеллектуальные систе-

мы (включая смарт-технологии), ТИИ – технологии искусственного интеллекта) 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 

168 
 

 

 

На рисунке продемонстрировано, 
что все информационные технологии 
– это информационные системы, ко-
торые содержат структурированную 
и неструктурированную информа-
цию. При этом к информационным 
технологиям можно отнести компью-
терные программы, программно-
аппаратные комплексы и автомати-
зированные системы, а также ИИ. 
Технологии ИИ могут представлять 
собой вышеперечисленные компо-
ненты и иногда интеллектуальные 
системы, которые реализованы в ви-
де автоматизированных систем, ком-
пьютерных программ или программ-
но-аппаратных комплексов. Визуали-
зация показывает, что ИИ, системы 
ИИ, технологии ИИ, интеллектуаль-
ные системы, и информационные си-
стемы – это не тождественные поня-
тия.  

Представленное наглядное соот-
ношение рассматриваемых терминов 
подчеркивает, что разногласия в 
осмыслении понятий, связанных с 
ИИ, достаточно существенны, что яв-
ляется значительным препятствием 
интеграции его технологий в СЭД.  
Поскольку одним из основных 
направлений данной деятельности 
является формирование доказатель-
ственной базы с целью реализации 
справедливого судопроизводства, ре-
зультаты функционирования судеб-
но-экспертных учреждений должны 
базироваться прежде всего на прин-
ципе достоверности и объективно-
сти, которые не в последнюю очередь 
предусматривают прослеживаемость 
хода и результатов исследования, а в 
условиях отсутствия унифицирован-
ного подхода к использованию одних 
и тех же терминов в едином смысло-
вом значении соблюдение ключевых 
принципов СЭД оказывается под 
большим вопросом.  

Стандартизация терминологиче-
ского аппарата, связанного с ИИ, 
необходима «для повышения эффек-
тивности использования систем ис-
кусственного интеллекта при реше-
нии прикладных задач», в том числе 

для формирования единого теорети-
ческого подхода к пониманию его 
сущности. 

Применительно к вопросу стан-
дартизации судебно-экспертной дея-
тельности в целях формирования 
единого научно-методического под-
хода всеми её субъектами, Е. В. Чес-
нокова предлагает использовать три 
уровня иерархии стандартов, содер-
жащих унифицирующую информа-
цию: верхний, средний и нижний  
6, с. 93–94. Верхние (базовые) стан-
дарты должны содержать основопо-
лагающие принципы, термины и 
определения; к средним относятся 
стандарты управления, включающие 
в себя описание систем менеджмента 
качества судебно-экспертных лабо-
раторий; нижние относятся к узкос-
пециальным стандартам, включаю-
щим в себя термины и определения 
для отдельных родов и видов судеб-
ных экспертиз.  

Экстраполируя предложенную 
иерархию на существующую норма-
тивно–техническую документацию, 
можно утверждать, что все стандар-
ты, разработанные и утвержденные 
техническим комитетом по стандар-
тизации СЭД, относятся к нижнему 
уровню, тогда как стремительно 
внедряющиеся в различные направ-
ления СЭД технологии ИИ диктуют 
необходимость разработки и внедре-
ния базового стандарта, содержащего 
унифицированные термины и опре-
деления для данной области и осно-
вополагающие принципы их исполь-
зования судебными экспертами. 
Именно на данных аспектах в своих 
работах акцентировали внимание 
многие ученые. Так, А. В. Нестеров 
справедливо считает, что в процессе 
создания онтологической модели 
предметной области «судебная экс-
пертиза» необходима «терминологи-
ческая работа по устранению недо-
статков в законах (кодексах)… в том 
числе устранение тавтологичных, 
противоречивых, и/или метафорич-
ных дефиниций терминов, обознача-
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ющих экспертные категории, опера-
ции и процедуры» 15, с. 102. 

В 2020 году в России утверждена 
перспективная программа стандар-
тизации по приоритетному направ-
лению «искусственный интеллект» 
на период 2021–2024 годы, включа-
ющая в себя более 70 отраслевых 
метрологических стандартов, а также 
66 стандартов, устанавливающих 
требования к отраслевым наборам 
данных1. Однако следует с сожалени-
ем констатировать, что СЭД  
осталась за пределами планового ре-
гулирования на ближайший времен-
ной период. 

Выводы и заключение 
Представляется, что стандарти-

зация процессов использования  
технологий ИИ в СЭД обеспечит  
единообразие организационно-
управленческого, материально-
технического и методического обес-
печения функционирования государ-
ственных и негосударственных экс-
пертных учреждений. Поэтому разра-
ботка и утверждение стандарта про-
сто необходимы. При его создании 
представляется целесообразным 
предусмотреть следующие разделы: 
общие положения, область примене-
ния, нормативные ссылки, термины и 
определения, цели и задачи приме-
нения технологий ИИ в СЭД, класси-
фикация систем ИИ в СЭД, ключевые 
требования к системам искусствен-
ного интеллекта в СЭД. 

Основой базового стандарта по 
использованию технологий ИИ в су-
дебно-экспертной деятельности мо-
гут стать следующие нормативно-
технические документы: 

1) ГОСТ 34.003–90 Информацион-
ная технология. Комплекс стандартов 
на автоматизированные системы.  

                                                           
1 В России появятся стандарты в обла-

сти искусственного интеллекта // Мини-
стерство экономического развития Россий-
ской Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/news/v
_rossii_poyavyatsya_standarty_v_oblasti_iskusst
vennogo_intellekta.html.  Дата публикации: 
23.12.2020. 

Автоматизированные системы. Тер-
мины и определения; 

2) ГОСТ 33707–2016 (ISO/IEC 
2382–2015) Информационные техно-
логии. Словарь; 

3) ГОСТ Р 55062–2012 Информа-
ционные технологии. Системы про-
мышленной автоматизации и их ин-
теграция. Интероперабельность. Ос-
новные положения; 

4) ГОСТ 59277–2020 «Системы 
искусственного интеллекта. Класси-
фикация систем искусственного ин-
теллекта»;  

5) ГОСТ Р 59276–2020 «Системы 
искусственного интеллекта. Способы 
доверия. Общие положения»; 

6) ГОСТ Р 70462.1–2022/ISO/IEC 
TR 24029–1–2021. Национальный 
стандарт Российской Федерации.  
Информационные технологии.  
Интеллект искусственный. Оценка 
робастности нейронных сетей. 
Часть 1. Обзор. 

Таким образом, на сегодняшний 
день существует необходимость раз-
работки и утверждения стандарта, 
предусматривающего терминологи-
ческие особенности и основополага-
ющие принципы использования ис-
кусственного интеллекта в судебно-
экспертной деятельности. Унифика-
ция терминологического подхода, 
единообразие методических инстру-
ментов, применяющихся при произ-
водстве судебных экспертиз и иссле-
дований, позволит оптимизировать 
временные, трудовые и финансовые 
ресурсы судебно-экспертных учре-
ждений, а также обеспечить соблю-
дение таких ключевых принципов 
СЭД, как объективности, достоверно-
сти и научной обоснованности, что в 
свою очередь качественно повлияет 
на оценку полученной доказатель-
ственной информации субъектами 
правоприменения.  

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=STR&n=10020&date=20.06.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=OTN&n=19388&date=20.06.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=OTN&n=31088&date=20.06.2023
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Введение 
Следственный эксперимент при-

надлежит к числу наиболее сложных 
следственных действий. В некоторых 
случаях результаты следственного 
эксперимента могут изменить ква-
лификацию действий подозреваемо-
го. 

Так, гр. А поссорился с двумя 
мужчинами, которые избили его. До-

гоняя обидчиков, он забежал в подъ-
езд, но им удалось скрыться. Нахо-
дясь на шестом этаже дома, гр. А. 
схватил кирпич и от злости с силой 
бросил его в окно, не заметив, что под 
балконом идет ребенок. Кирпич по-
пал семилетнему мальчику в голову, 
в результате мальчик был госпитали-
зирован с черепно-мозговой травмой.  
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Следственный эксперимент под-
твердил слова обвиняемого. Следова-
тель установил, что с шестого этажа 
место, где проходил ребенок, не про-
сматривается, а значит, прицельно 
бросить кирпич в ребенка было не-
возможно. В связи с этим гр. А. 
предъявлено обвинение по статье 
118 ч. 1 УК РФ1, тогда как сначала 
расследование велось по ст. 111 ч. 2 
УК РФ2. 

Рассматривая особенности след-
ственного эксперимента, можно вы-
делить некоторые присущие ему 
признаки. Во-первых, проведению 
следственного эксперимента должно 
всегда предшествовать проведение 
других следственных действий, так 
как следственный эксперимент нахо-
дится в причинно-следственной свя-
зи с уже имеющейся в деле информа-
цией.  

Во-вторых, причиной обуслов-
ленности необходимости проведения 
следственного эксперимента зача-
стую является версия, которая ставит 
под сомнение действительность ка-
кого-либо факта. 

В-третьих, для успешного прове-
дения следственного эксперимента 
требуется большая подготовитель-
ная работа [1, с. 465].  

Подготовительные мероприятия 
при проведении данного следствен-
ного действия традиционно включа-
ют в себя действия до выезда и, воз-
можно, в ходе предварительного вы-
езда на место. К ним относятся: 

– изучение и анализ материалов 
уголовного дела для принятия реше-
ния о необходимости и возможности 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской 

Федерации : УК : принят Гос. Думой 24 мая 
1996 года : одобрен Советом Федерации 5 
июня 1996 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_10699/ (дата обращения: 20.10.2023). 

2 Заключенный, сбросивший кирпич на 
ребенка, может отделаться штрафом // 
Город Киров.RU : офиц. сайт. URL: 
http://gorodkirov.ru/content/article/zaklyuche
nnyij-sbrosivshij-kirpich-na-rebenka-mozhet-
otdelatsya-shtrafom-20141205-0944/. Дата 
публикации: 05.12.2014.  

производства следственного экспе-
римента, составление плана его про-
ведения; 

– уточнение целей следственного 
эксперимента, способов их достиже-
ния, соблюдение процессуальных 
требований к его производству (в не-
которых случаях осуществление 
предварительного выезда на место 
его проведения); 

– привлечение к участию в дан-
ном следственном действии лиц (по-
дозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего и свидетеля), распределение 
ролей между ними, а также специали-
ста и сотрудников органа дознания; 

– использование необходимых 
технических средств, фото-, ви-
деооборудования, вещественных до-
казательств, документации и т. д.  

Основная часть 
Результаты изучения судебно-

следственной практики показали, что 
необходимость проведения след-
ственного эксперимента при рассле-
довании преступлений о причинении 
вреда здоровью в основном возника-
ет: 

1) когда необходимо реконстру-
ировать видоизмененную обстановку 
места происшествия; 

2) при необходимости установ-
ления механизма причинения телес-
ного повреждения или следообразо-
вания; 

3) с целью уточнения показаний 
обвиняемого, потерпевшего или сви-
детелей; 

4) для установления характера 
действий участников события пре-
ступления.  

Так, после воссоздания следова-
телем обстановки места групповой 
драки и установления места нахож-
дения каждого участника следова-
тель может проверить достоверность 
показаний каждого и подтвердить 
факт того, что именно это лицо могло 
совершить телесное повреждение, 
повлекшее наступление вредных  
последствий для здоровья потерпев-
шего. 

При расследовании преступле-
ний о причинении вреда здоровью 
перед следствием всегда возникает 
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задача по определению механизма 
причинения телесного повреждения. 
Иногда решение такой задачи может 
осуществляться только путем прове-
дения следственного эксперимента. 
Целью эксперимента является про-
верка имеющихся показаний обвиня-
емого, потерпевшего или свидетелей 
о непосредственных обстоятельствах 
причинения вреда здоровью. При та-
ком эксперименте следует выявить 
возможность или невозможность 
причинения конкретного телесного 
повреждения, имеющегося у потер-
певшего, в условиях конкретного ме-
ста преступления, тем орудием, ма-
нипуляциями и способом, о которых 
говорится в показаниях. Например, 
следственным экспериментом можно 
установить, могло ли лицо, будучи 
прижатым спиной к стене, сделать 
рукой покушение большой амплиту-
ды; или определить динамику паде-
ния тела человека, используя мане-
кен [2. с. 280]. Понятно, что при про-
ведении следственного эксперимента 
необходимо принимать во внимание 
допустимость и обоснованность ме-
тодов экспериментального исследо-
вания. Например, для установления 
траектории падения человека с высо-
ты следует использовать манекен, 
который больше похож по физиче-
ским характеристикам тела того ли-
ца, которое упало (вес, длина, центр 
тяжести в манекене должен быть 
аналогичным параметрам тела чело-
века в положении к падению). Как 
справедливо отмечает А.А. Крынин, в 
заключении судебно-медицинской 
экспертизы должны быть указания 
на механизм возникновения повре-
ждений, при установлении неочевид-
ного механизма причинения телесно-
го повреждения, которое осуществ-
ляется посредством проведения 
следственного эксперимента, обеспе-
чив участие специалиста [3, с. 199]. 

Отдельные обстоятельства пре-
ступления, объективная возможность 
которых проверяется путем экспери-
мента, могут быть самыми разнооб-
разными. Характер эксперименталь-
ных действий будет определяться 
каждым преступлением индивиду-

ально, в зависимости от обстоятель-
ств дела. Если проведение следствен-
ного эксперимента осложняется 
необходимостью использования спе-
циальных познаний, то следует при-
влекать для помощи специалиста. 
Выбор специалиста зависит от харак-
тера обстоятельств, которые будут 
проверяться, и технических средств, 
которые планируется использовать 
при эксперименте. До проведения 
эксперимента рационально прокон-
сультироваться со специалистом на 
предмет определения наиболее эф-
фективных способов, с помощью ко-
торых может проводиться экспери-
ментальное исследование. 

Фиксация результатов след-
ственного эксперимента имеет важ-
ное доказательственное значение. 
Основным и обязательным способом 
фиксации является протокол, однако 
для убедительности и достоверности 
доказательств, полученных при след-
ственном эксперименте, рекоменду-
ется осуществлять фото- или видео-
съемку. 

Проиллюстрируем вышесказан-
ные положения примером из след-
ственной практики по изученному 
уголовному делу, где Ю. обвинялся в 
умышленном причинении тяжкого 
вреда здоровью своей бабушке В., по-
влекшего по неосторожности смерть 
потерпевшей3. 

Так, 5 ноября по месту своего 
проживания был обнаружен труп 
гр. В. Судебно-медицинской экспер-
тизой было установлено, что потер-
певшей причинены телесные повре-
ждения в виде тупой сочетанной 
травмы головы, туловища и конечно-
стей, которая сопровождалась много-
численными переломами ребер,  

                                                           
3 Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. 
по делу № 6-УД21-1-А1 // ЮИС Легалакт : 
сайт. URL:  
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-
kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-
suda-rossiiskoi-federatsii-ot-11022021-po-delu-
n-6-ud21-1-a1/?ysclid=61247966/ (дата 
обращения: 20.10.2023). 
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переломами грудины, лопаток, попе-
речных отростков позвонков, боль-
шого рожка подъязычной кости, мно-
гочисленных ссадин, внутреннего и 
внешнего кровотечения, распростра-
ненных кровоизлияний в мягкие 
ткани спины, кровоизлияний в корни 
обоих легких и правую вокругпочеч-
ную клетчатку, синяков лица, туло-
вища и конечностей, относящиеся к 
категории тяжкого вреда здоровью и 
повлекшие смерть потерпевшей В. 

Будучи допрошен в качестве об-
виняемого, Ю. вины своей не признал 
и при проведении следственного экс-
перимента показал, что В. он не бил, а 
она сама падала: 4 ноября – на сту-
пеньках моста, после чего самостоя-
тельно дошла домой, а 5 ноября во-
зилась по хозяйству, носила дрова, и 
падала на них, сначала сама, а затем 
от его толчка во дворе, он ее подни-
мал, и она снова дважды падала, один 
раз ударившись головой о порог. В 
допросе указывал, что в сарае, когда 
она упала, падала на правый бок, а на 
дворе спиной на дрова и грудью на 
землю. 

Судебно-медицинский эксперт 
при проведении следственного экс-
перимента участия не принимал, но 
следователем была подробно состав-
лена фототаблица к протоколу след-
ственного эксперимента, на фото-
графиях которой видно, как Ю. пока-
зывает, каким образом упала В. на 
ступени моста 4 ноября. 

Фотофиксация позволила понять, 
что обвиняемый в своей версии ста-
рался показывать, как «потерпевшая 
сама все время почему-то падала и 
падала на дрова и твердые предметы 
с ограниченной поверхностью». Оче-
видно, чтобы объяснить такие мно-
гочисленные телесные повреждения 
на различных участках тела человека. 
Следователь обязан был доказать 
правдивость показаний обвиняемого, 
либо опровергнуть их. Тем более со-
мнения имелись, т. к. при даче объяс-
нения и показаний в качестве подо-
зреваемого Ю. давал признательные 
показания, но при вступлении в дело 
другого защитника начал заявлять о 
давлении следователя и оперативных 

работников, принудивших его при-
знаться. Поэтому следователь принял 
решение и провел следственный экс-
перимент. 

Заключение повторной комисси-
онной судебно-медицинской экспер-
тизы по факту смерти гр. В. показало 
следующее: 

1. Причиной смерти является со-
четанная травма головы, туловища и 
конечностей. 

2. При падении с моста и в домо-
владении, в результате ударов о 
твердые тупые предметы могли быть 
получены повреждения в виде синя-
ков, ссадин и кровоизлияний, кото-
рые не находятся в причинной связи 
со смертью, носят признаки легких 
телесных повреждений и не исклю-
чают возможности самостоятельно 
двигаться после их нанесения. 

3. Не исключена возможность 
возникновения сочетанной травмы 
головы, туловища, конечностей в ви-
де многочисленных переломов ребер, 
позвонков, лопаток, грудины, подъ-
язычной кости, кровоизлияний в 
корни обоих легких, вокругпочечную 
клетчатку, в мышцы спины, ранения 
конечностей, многочисленных синя-
ков, ссадин, которая привела к смер-
ти, при обстоятельствах, на которые 
указывает Ю. в объяснении, протоко-
ле допроса подозреваемого. После 
получения всех указанных поврежде-
ний гр. В. не могла самостоятельно 
передвигаться. 

4. Исключена возможность воз-
никновения сочетанной травмы го-
ловы, туловища, конечностей в виде 
многочисленных переломов ребер, 
позвонков, лопаток, грудины, подъ-
язычной кости, кровоизлияний в 
корни обоих легких, вокругпочечную 
клетчатку, в мышцы спины, ранения 
конечностей, многочисленных синя-
ков, ссадин при обстоятельствах, на 
которые указывает Ю. в протоколе 
допроса обвиняемого и при след-
ственном эксперименте. 

5. Перелом правого большого 
рожка подъязычной кости возник 
вследствие действия твердого тупого 
предмета. Возможность возникнове-
ния такого повреждения при падении 
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с ударом об твердый тупой предмет 
исключена из-за анатомических осо-
бенностей расположения (именно 
поэтому механизм возникновения 
этого телесного повреждения Ю. ни-
как и не мог объяснить следователю). 

В итоге Ю. был изобличен во лжи, 
и далее ему ничего иного не остава-
лось, как подтвердить свои первич-
ные правдивые показания. 

Таким образом, материалы фото, 
видеозаписи дают исчерпывающую 
информацию не только о процессе 
проведения, результатах опытов 
следственного эксперимента, но и об 
их организационных, тактических и 
процессуальных условиях произ-
водства эксперимента. Являются 
незаменимым подтверждающим 
фактором собранных доказательств. 

Еще на подготовительной стадии 
производства следственного экспе-
римента следователь должен опреде-
лить содержание каждого эпизода, 
используемый план и прием фото-, 
видеосъемки, а также ее продолжи-
тельность. Важно на снимках запе-
чатлеть последовательно все этапы 
производства следственного дей-
ствия со всеми происходящими изме-
нениями. При этом следует учиты-
вать, что для запечатления событий в 
динамике или получения звуковых 
эффектов лучше использовать видео-
запись, которую вести постоянно без 
прерывания. В то же время видеоза-
пись не может полностью заменить 
фотосъемку, которая позволяет по-
лучить более качественные статиче-
ские изображения. К тому же прие-
мам фотосъемки, используемым при 
производстве в том числе следствен-
ного эксперимента, уделяется больше 
внимания в криминалистике, в отли-
чие от видеозаписи. 

Использование фото- и видео-
съемки может оказаться важным для 
решения спорных моментов с указа-
нием примечаний по каждому эпизо-
ду следственного эксперимента. 
Например, наиболее важными мо-
ментами, не позволяющими провести 
следственный эксперимент, могут 
оказаться следующие: отсутствие ка-
кого-либо участника эксперимента; 

устойчивые изменения обстановка 
места события после совершения 
преступления, которую необходимо 
будет восстанавливать; применение 
способов противодействия подозре-
ваемым (обвиняемым) или свидете-
лем, и т. д. 

Кроме того, проведение фото-, 
видеосъемки в ходе следственного 
эксперимента можно рассматривать 
как фрагмент тактической комбина-
ции по изобличению во лжи кого-
либо из участников уголовного про-
цесса. Видеозапись может быть ис-
пользована для последующего назна-
чения психофизиологической экс-
пертизы и проверки правдивости по-
казаний данных в ходе проведения 
опытных действий. 

Выводы и заключение 
При проведении следственного 

эксперимента применяются общие 
тактические рекомендации и  
приемы производства следственных  
действий. 

Вопросам тактики следственного 
эксперимента в криминалистической 
литературе уделяется достаточно 
внимания. Так, Р. С. Белкин считал, 
что тактическими условиями след-
ственного эксперимента являются 
[4]: 

б) обстановка, в которой прово-
дится эксперимент должна быть мак-
симально сходна с той, в которых 
имело место преступное событие; 

в) повторяемость совершения 
однородных опытов; 

а) необходимое количество  
участников следственного действия 
и т. д. 

Если в самом событии преступ-
ления при причинении вреда здоро-
вью активно участвовала группа лиц, 
то необходимо установить характер 
действий и степень участия в пре-
ступлении каждого человека. Для 
этого рекомендуется провести след-
ственный эксперимент отдельно с 
каждым обвиняемым, а при необхо-
димости и с потерпевшим, свидете-
лем. При этом необходимо, чтобы 
ими демонстрировались не только 
свои действия, но и действия других 
участников преступления. Это нужно 
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для выявления расхождений в их по-
казаниях, что может способствовать 
изобличению лжи или будет опреде-
лять обстоятельства, подлежащие 
установлению. «Отдельное проведе-
ние следственного эксперимента с 
каждым участником события пре-
ступления необходимо для того, что-
бы избежать возможности согласова-
ния ими своих показаний» [5, с. 11]. 

Условия проведения следствен-
ного эксперимента должны быть 
максимально сходными с теми, в ко-
торых происходило интересующее 
событие. К тактическим приемам 
можно отнести: соблюдение времени 
суток, освещения, погодных явлений 
и другое (например, положение солн-
ца); соответствие места, где происхо-
дило исследуемое событие; рекон-
струкция обстановки для производ-
ства опытов; использование при экс-
перименте подлинных или сходных с 
ними объектов; темпа события; зву-
ковые условия, имеющийся шум; учет 
изменившихся и не подлежащих ре-
конструкции условий и т. д. 

Неоднократная повторяемость 
проведения однородных опытов в 
разных условиях позволяет более 
тщательно изучить исследуемое со-
бытие, убедиться в достоверности 
полученных результатов в ходе след-
ственного действия [6, с. 263]. Изме-
нение тактических условий проведе-
ния следственного эксперимента 
необходимо для подтверждения по-
лученных результатов, особенно при 
проверки криминалистических вер-
сий, в условиях изменившейся обста-
новки. Например, сознательное 
упрощение условий эксперимента 
дает убедительные результаты при 
проверке показаний обвиняемых об 
обстоятельствах произошедшего со-
бытия [7, с. 20]. 

Говоря о повторяемости опытов, 
мы имеем в виду проведение одно-
родных опытов, не отличающихся 
друг от друга. Следует отметить, что 
в некоторых случаях в целях провер-
ки и уточнения данных, имеющих 
значение для уголовного дела, вос-
производить некоторые действия не-
сколько раз нет необходимости  

(например, проноса предмета через 
какое-то отверстие). 

Проведение опытов и деление их 
на этапы позволяет облегчить вос-
приятие фактов, совершения опреде-
ленных действий, наступления како-
го-либо события, а также проанали-
зировать последовательность про-
исшедшего события и механизм об-
разования следов. 

Просматривая, анализируя экс-
периментальные действия есть воз-
можность сначала поэтапно, а в по-
следующем в целом получить пред-
ставление об исследуемом явлении. 
Это достигается тем, что при много-
кратно производимых однородных 
опытах следователь последовательно 
изучает один этап действия за дру-
гим, т. е. только один его элемент. 
При этом есть возможность каждое 
действие фиксировать на необходи-
мом промежутке времени. 

В заключение следует отметить, 
что Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации4 не регулиру-
ет порядок проведения следственно-
го эксперимента в жилом помещении 
или на иных объектах недвижимого 
имущества физических или юридиче-
ских лиц. Гарантированные Консти-
туцией Российской Федерации 
неприкосновенность жилища и право 
пользоваться и распоряжаться своей 
собственностью делают невозмож-
ным проведение следственного экс-
перимент в жилом помещении, на 
иных частных объектах недвижимого 
имущества без согласия их владель-
цев. Статьей 181 УПК РФ не преду-
смотрен принудительный порядок 
проведения следственного экспери-
мента. Этот правовой пробел  
всегда следует учитывать при плани-
ровании и организации проведения 
следственного эксперимента. 

                                                           
4 Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации : УПК : принят Гос. 
Думой 22 ноября 2001 года : одобрен 
Советом Федерации 5 декабря 2001 года : 
послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_138322/ (дата обращения: 20.10.2023). 
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Введение 
Частная методика расследования 

отдельной группы или вида преступ-
лений включает в себя прежде всего 
практические рекомендации для сле-
дователей и других лиц, участвующих 
в расследовании, по отдельным ас-
пектам процесса установления исти-
ны по уголовному делу. Кроме того, 
получателями результатов исследо-
ваний, содержащихся в частной кри-
миналистической методике, являют-
ся учащиеся различных образова-
тельных организаций и ученое сооб-
щество. Характер рекомендаций по-
ложения частной криминалистиче-
ской методики приобретают на за-
ключительном этапе ее формирова-
ния. До того, как они будут сформи-
рованы и изложены, они должны 
быть разработаны на основе различ-
ных научных данных, значительная 
часть которых отражается в крими-
налистической характеристике того 
вида преступления, для расследова-
ния которого формируется частная 
криминалистическая методика. 
Научность данного продукта заклю-
чается, безусловно, не только в этом, 
но здесь такого рода положения 
можно рассмотреть наиболее ярко и 
практико-ориентированно.  

Основная часть 
Методика расследования отдель-

ной группы или вида преступлений 
традиционно включает в себя раздел, 
в котором раскрываются результаты 
разработки криминалистической ха-
рактеристики. При этом чаще всего 
она представлена на первом плане. 
Такой подход можно достаточно ча-
сто встретить в трудах ведущих уче-
ных, авторов учебной литературы по 
криминалистике [1; 2; 3; 4]. Также к 
этому приему прибегают и начинаю-
щие ученые в своих диссертационных 
исследованиях [5; 6], что, на наш 
взгляд, вполне закономерно и объяс-
нимо. 

Однако можно встретить некото-
рые научные изыскания в области 
криминалистической методики, ко-
торые отходят от такого рода обще-

принятого положения. Например, не-
которые ученые предлагают в струк-
туре частной методики не разраба-
тывать криминалистическую харак-
теристику преступлений исследуе-
мой группы, а приложить усилия к 
описанию типичных обстоятельств, 
подлежащих доказыванию [7; 8, с. 12, 
13; 9, с. 35, 36]. Однако и такое мне-
ние часто подвергается в некоторой 
степени справедливой критике [10, 
с. 128; 11, с. 10]. 

Если в этом вопросе обратить 
взгляд на анализ истории формиро-
вания теории о криминалистической 
характеристике, то и здесь сложно 
будет найти надежную почву для 
устойчивого положения. Так, даже  
стоявший у истоков формирования 
существующей парадигмы научно-
криминалистического знания  
Р. С. Белкин в конце своей жизни не 
побоялся выступить с заявлением об 
отказе от сформированного им ранее 
тезиса, принятого большинством 
ученых, об обязательной необходи-
мости разрабатывать криминалисти-
ческую характеристику при форми-
ровании положений частной крими-
налистической методики отдельного 
вида или группы преступлений [12, 
с. 220–224]. Безусловно, такой посту-
пок требует мужества, и не каждый 
смог бы решиться подобным образом 
публично заявить об изменении сво-
их убеждений и признать отказ от от-
стаиваемых ранее тезисов. Однако  
Р. С. Белкин, как можно увидеть при 
внимательном прочтении аргумен-
тации его тезисов, призывал не к ка-
тегоричному отказу от криминали-
стической характеристики, а к необ-
ходимости при ее разработке, не 
ограничиваясь простым описанием 
ее элементов, особое внимание обра-
тить на выявление взаимных связей 
между ними. 

Об этом было уже много написа-
но в научно-криминалистических ис-
точниках, и мы бы не хотели подроб-
но здесь останавливаться на описа-
нии мнений и высказываний различ-
ных авторов на этот счет. В данном 
случае мы вынуждены упомянуть  
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об этой дискуссии для того, чтобы 
представить предпосылки своего ре-
шения включить в структуру данной 
работы отдельный раздел, посвя-
щенный описанию системы обоб-
щенных или типичных данных о мо-
шенничестве в сфере строительства 
за счет средств федерального бюдже-
та, взаимосвязи между ними, степени 
влияния особенностей одного эле-
мента такой системы на формирова-
ние характера другого элемента. 

С такого описания, по нашему 
мнению, должна начинаться любая 
частная криминалистическая мето-
дика расследования до того,  как ее 
автор начнет предлагать ее получа-
телю разработанные им рекоменда-
ции по проведению проверки сооб-
щения о преступлении, организации 
взаимодействия при расследовании, 
проведению отдельных следствен-
ных действий и т. д. Данный тезис 
основан на нашем убеждении в том, 
что прежде чем предложить следова-
телю выбрать тот или иной прием, 
ему необходимо ознакомиться с ха-
рактерными особенностями и соста-
вом элементов типичного механизма 
преступления, к расследованию ко-
торого он подходит в своей профес-
сиональной практической деятель-
ности. Такая информация прежде 
всего будет полезной для него еще на 
стадии проверки сообщения о пре-
ступлении, которая обычно характе-
ризуется существенным дефицитом 
исходных данных для принятия зна-
чимых решений.  

Процессы выдвижения и провер-
ки версий сопровождают всю работу 
следователя от начала и до конца. За 
каждым вопросом, задаваемым до-
прашиваемому, стоит вероятное суж-
дение. Ответ на него способствует 
подтверждению или опровержению 
определенного предположения. Лю-
бое следственное действие невер-
бального характера, запросы на по-
лучение информации, направляемые 
следователем, большинство поруче-
ний органам дознания и прочие со-
ставляющие процесса доказывания 
основаны на вероятных суждениях, 
сделанных на основе анализа инфор-
мации о следственной ситуации или 
ситуации возбуждения уголовного 

дела. Для такого анализа необходима 
подтвержденная (читай, установлен-
ная, или иногда доказанная) инфор-
мация. Однако, как мы уже сказали, 
на стадии возбуждения следствие, 
как правило, испытывает существен-
ную нехватку сведений такого харак-
тера. При этом значение выдвижения 
наиболее вероятных версий в этот 
период трудно переоценить. Именно 
тогда недостающие элементы мозаи-
ки возможно и целесообразно заме-
нить наиболее характерными для та-
кого преступления. В этом, по нашему 
убеждению, и заключается основное 
значение криминалистической ха-
рактеристики. 

Например, приступая к расследо-
ванию по факту невыполнения обя-
зательств по строительству за счет 
средств федерального бюджета с 
признаками совершении мошенниче-
ства, не имея информации о его ме-
ханизме, можно с вероятностью, 
стремящейся к абсолютной, предпо-
ложить о том, что в нем была исполь-
зована подставная коммерческая ор-
ганизация. При этом, еще не зная ни-
чего о характере фиктивности этой 
организации, можно с вероятностью 
около 86 % предположить, что лицо, 
«на которое она зарегистрирована», 
даже не осведомлено об этом. Веро-
ятность того, что это юридическое 
лицо задействовано в организации 
незаконной банковской деятельно-
сти, составляет около 63 %, и при-
близительно 1 к 5 – что оно было со-
здано специально для совершения 
рассматриваемого хищения. Все эти 
предположения справедливы при 
условии, что в способе хищения от-
сутствуют действия по сокрытию в 
форме маскировки, когда оплаченные 
товары не поставлялись, а работы не 
выполнялись в полном объеме. Мож-
но наглядно рассмотреть, как пред-
положения о характере организации, 
связанной с субъектом преступления, 
выдвигаются на основании сведений 
о способе совершения преступления, 
чему способствуют детерминацион-
ные и в некоторой степени – корре-
ляционные связи между этими эле-
ментами криминалистической харак-
теристики. Если же способ соверше-
ния характеризуется выполнением 
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части работ или поставок с суще-
ственным занижением объема из 
предмета договора, то тогда вероят-
ность присутствия фиктивной ком-
мерческой организации имеет иные 
показатели. 

Здесь мы приводим один из про-
стейших примеров, только чтобы 
проиллюстрировать аргументацию 
выдвигаемого тезиса. Представлен-
ные выше предположительные суж-
дения могут быть сделаны на осно-
вании данных о криминалистической 
характеристике, разработанной для 
формирования методики расследо-
вания мошенничества в сфере строи-
тельства за счет средств федерально-
го бюджета, то есть при отсутствии 
прямых логических предпосылок, ос-
нованных на реальных установлен-
ных фактах. Разумеется, использова-
ние метода логической индукции в 
такого рода процессе не дает уверен-
ности в истинности суждений, однако 
в некоторых случаях такой прием 
может оказаться бесценным или 
единственно возможным для дости-
жения положительных результатов 
расследования.  

Эти предположения сами по себе 
по своему характеру являются верси-
ями, подлежащими проверке. Однако, 
учитывая высокую вероятность их 
истинности, в некоторых случаях 
данную информацию можно сразу 
использовать для формирования 
других, вытекающих из них, версий. В 
некоторых случаях для этого можно 
вполне эффективно воспользоваться 
криминалистической характеристи-
кой, разработанной уже для других 
групп преступлений. В приведенном 
нами примере следует обратиться к 
рекомендациям из методики рассле-
дования незаконной банковской дея-
тельности.  

Второй вопрос, связанный с раз-
работкой криминалистической ха-
рактеристики мошенничества в сфе-
ре строительства за счет средств фе-
дерального бюджета, на который мы 
должны обратить свое внимание, за-
ключается в выборе наиболее значи-
мых ее элементов.  

Обращаясь к научным источни-
кам, к этому невозможно подойти 
безусловно. Некоторые авторы в ре-

зультате подробного изучения во-
проса о составе обязательных эле-
ментов криминалистической харак-
теристики, анализируя накопившие-
ся к настоящему времени результаты 
исследований, насчитывали около 30 
или даже более элементов кримина-
листической характеристики, хотя 
при этом вряд ли найдется автор ка-
кой-либо частной криминалистиче-
ской методики расследования, вклю-
чивший в разработанную им крими-
налистическую характеристику более 
10 элементов. При изучении частных 
методик расследования различных 
видов преступлений в сфере эконо-
мики, которое мы провели в рамках 
настоящего исследования, обычно 
авторы включали от 5 до 7 составля-
ющих.  

Во-первых, в состав криминали-
стической характеристики всегда 
включаются особенности способа со-
вершения преступления. Названия 
этого и других элементов у разных 
авторов не всегда совпадают, однако 
в описании они подразумевают один 
и тот же феномен. Так, способ совер-
шения может быть назван, механиз-
мом, способом преступного посяга-
тельства и т. д. Также иногда в назва-
нии этого элемента криминалистиче-
ской характеристики автор может 
сразу заложить структурные состав-
ляющие способа совершения пре-
ступления в криминалистическом 
понимании этой категории (подго-
товка, совершение, сокрытие). Следу-
ет согласиться с мнением О. П. Грибу-
нова, что «способы совершения пре-
ступлений данной категории весьма 
разнообразны и зависят от вида не-
законных действий, их образующих»  
[13, с. 1102]. 

Необходимость обязательного 
включения в состав криминалистиче-
ской характеристики способа совер-
шения преступления настолько оче-
видна, что, думается, сейчас нет 
необходимости подробно описывать 
механизмы воздействия особенно-
стей этого элемента на формирова-
ние других. Это мы еще постараемся 
представить в своих последующих 
публикациях. Ни у кого не вызывает 
сомнений, что по способу совершения 
преступления можно сделать множе-
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ство весьма вероятных предположи-
тельных выводов, например об осо-
бенностях личности преступника. 

В качестве второй обязательной 
составляющей криминалистической 
характеристики мошенничества в 
сфере строительства за счет средств 
федерального бюджета должны быть 
особенности личности преступника. 
Как мы уже писали выше, значение 
криминалистической характеристи-
ки прежде всего заключается в вы-
движении версий на основании ее 
данных и данных о следственной си-
туации. А установление личности 
преступника является наиболее важ-
ной задачей правоохранительных ор-
ганов после выявления самого пре-
ступления. Поэтому личность пре-
ступника всегда присутствует в раз-
рабатываемых криминалистических 
характеристиках. И мы также убеж-
денно должны включить такой эле-
мент в нашем случае. 

Третий элемент, который, по 
нашему убеждению, должен обяза-
тельно включаться в криминалисти-
ческую характеристику мошенниче-
ства в сфере строительства за счет 
средств федерального бюджета, – это 
особенности жертвы преступного по-
сягательства. Использованный нами 
термин «жертва» выбран не случай-
но, и причиной этому являются два 
обстоятельства. Во-первых, исполь-
зовать термин «потерпевший» не-
правомерно при описании разраба-
тываемых рекомендаций по проведе-
нию проверки сообщения о преступ-
лении. Во-вторых, необходимо рас-
сматривать этот элемент криминали-
стической характеристики шире, чем 
заявитель, потерпевший или его 
представитель. Данный феномен 
также требует отдельного более по-
дробного рассмотрения, чему должно 
быть уделено особое внимание в 
настоящем исследовании. 

К сожалению, эмпирического ма-
териала по преступлениям выбран-
ной нами группы в практической де-
ятельности правоохранительных ор-
ганов накоплено недостаточно для 
уверенного придания разрабатывае-
мой криминалистической характери-
стике основного ее свойства. В рам-
ках настоящего исследования нам 

удалось подробно изучить более 138 
уголовных дел и материалов провер-
ки сообщений о преступлениях дан-
ной категории. И по нашему мнению, 
этого все же мало для определения 
устойчивых корреляционных связей 
между всеми особенностями отдель-
ных ее структурных элементов. 

Сложности, с которыми мы 
столкнулись, обусловлены прежде 
всего существенными отличиями об-
стоятельств некоторых отдельных 
фактов совершения подобных пре-
ступлений. Среди них можно встре-
тить настолько уникальные, что по-
лучить для сравнения материалы та-
кого же порядка часто почти неосу-
ществимо. Но все же некоторые осо-
бенности элементов криминалисти-
ческой характеристики проявили  
себя в значительном числе изучен-
ных нами примеров судебно-
следственной практики, что позво-
лило выявить некоторые закономер-
ности, которые мы более подробно 
рассмотрим в своих последующих 
публикациях. 

Представляя результаты разра-
ботки криминалистической характе-
ристики мошенничества в сфере 
строительства за счет средств феде-
рального бюджета, следует отметить, 
что такие преступления являются 
довольно резонансными, особенно 
если это происходит в рамках реали-
зации инвестиционных проектов, по-
добных олимпийскому строитель-
ству. Это создает существенные пре-
пятствия для получения эмпириче-
ского материала в нашем исследова-
нии. Следственные и судебные орга-
ны неохотно готовы делиться мате-
риалами уголовных дел, даже если 
они уже рассмотрены в суде и реше-
ние устоялось к моменту обращения. 
Однако нам все же удалось решить 
эту проблему в большинстве случаев. 

Резонансный характер уголов-
ных дел по преступлениям исследуе-
мой нами категории, а также то об-
стоятельство, что в структуре отно-
шений, нарушенных в результате со-
вершения таких преступлений, при-
сутствуют средства федерального 
бюджета, вызывают иногда неожи-
данное для следственных органов 
противодействие со стороны самих 
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государственных организаций, кото-
рые представляют собственника, чье 
имущество подверглось преступному 
посягательству. Подобная проблема 
возникает также при расследовании 
преступных посягательств на соб-
ственность предприятий с государ-
ственным участием в капитале, на 
что ранее обращали внимание в  
своих публикациях ряд авторов  
[14, с. 23-26]. 

Еще одной структурной состав-
ляющей, которую очень часто можно 
встретить в разрабатываемых кри-
миналистических характеристиках и 
которую мы бы также хотели вклю-
чить в представляемую нами систему, 
представляются иные обстоятель-
ства совершения преступления. По-
добного рода элементы с неопреде-
ленно-широким кругом обстоятель-
ств позволяют авторам не связывать 
себя искусственными ограничения-
ми. Приступая к разработке методики 
расследования отдельного вида пре-
ступления, при изучении эмпириче-
ского материала иногда можно вы-
явить такие закономерности, преду-
смотреть которые не всегда возмож-
но. И невозможно заранее предви-
деть, какие отдельные элементы ме-
ханизма совершения изучаемого пре-
ступления оказывают влияние на 
личность преступника или способ. 
Думается, именно поэтому авторы 
прибегают к включению в кримина-
листическую характеристику такого 
элемента. 

Возвращаясь к тезису, отстаива-
емому С. Н. Чуриловым, хотелось бы 
здесь также выразить свое отноше-
ние к мнению о необходимости рас-
смотрения в частной криминалисти-
ческой методике расследования об-
стоятельств, подлежащих доказыва-
нию при отказе от разработки кри-
миналистической характеристики. 
Безусловно, будет справедливым рас-
сматривать в рамках частной крими-
налистической характеристики об-
стоятельства, подлежащие установ-
лению или доказыванию. Обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию 
при расследовании уголовного дела, 
исчерпывающим образом определе-

ны в статье 73 УПК РФ1. Однако здесь 
мы должны иметь в виду не столько 
весь этот перечень, сколько обстоя-
тельства, указанные в первых трех 
пунктах первой части этой статьи. И 
прежде всего следует обратить осо-
бое внимание на способ совершения, 
умысел, мотивы и сведения, характе-
ризующие личность преступника. 
Именно эти обстоятельства следует 
подвергнуть анализу в рамках кри-
миналистического исследования, це-
лью которого является разработка 
или совершенствование методики 
расследования отдельного вида пре-
ступления. 

Сухая формулировка в законе по-
нятия «способ» требует своего более 
подробного раскрытия в рамках ис-
следования, подобного нашему. При 
расследовании уголовного дела пе-
ред следователем стоит задача дока-
зать (или опровергнуть) факты, ко-
торые в своей совокупности позво-
ляют сделать вывод о наличии в дей-
ствиях лица всех необходимых эле-
ментов объективной стороны рас-
следуемого преступления. Эти эле-
менты также в сухой формулировке 
представлены в особенной части УК 
РФ2. Как они себя могут проявить в 
объективной действительности, и 
какие следы позволят однозначно 
указать на то, что они имели место, 
необходимо рассматривать в рамках 
формирования частной криминали-
стической методики, перед тем как 
приступать к предложению рекомен-
даций о выборе наиболее эффектив-
ного пути расследования. Однако для 
этого мы не стали выделять отдель-
ного раздела в своем исследовании, 
так как эти обстоятельства вполне 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации : УПК : принят Гос. 
Думой 22 ноября 2001 года : одобрен 
Советом Федерации 5 декабря 2001 года : 
послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 20.10.2023). 

2 Уголовный кодекс Российской 
Федерации : УК : принят Гос. Думой 24 мая 
1996 года : одобрен Советом Федерации 
5 июня 1996 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_10699/ (дата обращения: 13.10.2023). 
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гармонично могут быть представле-
ны при подробном рассмотрении ти-
пичных способов совершения пре-
ступления. 

Выводы и заключение 
Подводя итоги данной статьи, мы 

можем констатировать: 
Криминалистическая характери-

стика в методике расследования мо-
шенничества в сфере строительства 
за счет средств федерального бюдже-
та имеет существенное значение. При 
этом данное понятие мы понимаем 
как систему обобщенных или типич-
ных данных об особенностях таких 
элементов механизма преступления, 
как способ совершения, личность 
преступника, характерные особенно-
сти жертвы и иные обстоятельства 

преступления. Формирование этих 
данных должно осуществляться при 
выявлении взаимосвязи между ука-
занными элементами. 

Основное, наиболее яркое значе-
ние, которое имеет разрабатываемая 
криминалистическая характеристика 
мошенничества в сфере строитель-
ства за счет средств федерального 
бюджета, заключается в способство-
вании выдвижению наиболее веро-
ятных версий при дефиците исход-
ной информации для дедуктивных 
суждений и слабо выраженном про-
явлении детерминационных связей 
между элементами механизма рас-
следуемого преступления. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются типичные материальные 
следы, образующиеся в результате совершения валютных операций по переводу 
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на 
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Abstract. This article considers typical material traces formed as a result of 
currency transactions on transfer of funds in foreign currency or currency of the Russian 
Federation to accounts of non-residents with the use of false documents, as an element 
of criminalistic characteristics of the mentioned corpus delicti and their significance for 
the investigation. Based on the results of the analysis of the basics of legal regulation of 
foreign trade activities, as well as materials of the existing investigative and judicial 
practice, the main ways of committing the crime and typical material traces formed as a 
result of committing the crime were identified. Along with the generalised results of the 
study of materials of investigative and judicial practice, the results of questionnaire 
survey of customs officers specialising in the investigation of the crime under Article 
193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation in terms of the formation and 
localisation of traces in the commission of the crime in question were used in writing the 
article. 
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Введение 

Нельзя не согласиться с А. М. Хлу-
сом в его понимании криминалисти-
ки как науки, которая призвана раз-
рабатывать методический и технико-
криминалистический инструмента-
рий для выявления, расследования и 
раскрытия преступлений, в том чис-
ле, путем интегрирования и синтези-
рования последних научно-
технических достижений, т. е. осу-
ществления инновационной дея-
тельности, представляющей собой 
внедрение инноваций (нового кри-
миналистического продукта) в прак-
тику расследования преступлений [1, 
с. 102]. Построение новых и дополне-
ние уже имеющихся криминалисти-
ческих характеристик преступлений 
отвечает указанным выше задачам 
криминалистики ввиду высокого 
теоретического и практического зна-
чения данной категории криминали-
стики. 

Криминалистическая характери-
стика преступления как категория 
криминалистики является элементом 
методики расследования преступле-
ния, в котором обобщена и система-
тизирована совокупность информа-
ции о типичных признаках преступ-
ления. Отметим, что единого подхода 
к определению структуры кримина-
листической характеристики пре-
ступления в криминалистике все еще 
не выработано. 

А. А. Бессонов определяет крими-
налистическую характеристику как 
информационную модель, содержа-
щую сведения о криминалистически 
значимых признаках преступления 
определенного вида (рода), постро-
енную на основе анализа и обобще-
ния практики их раскрытия, рассле-
дования и судебного рассмотрения, 
предназначенную для формирования 
частных методик расследования и 
решения задач предварительного 
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расследования в практической дея-
тельности [2, с. 170].   

Конкретнее к определению 
структуры типовой криминалистиче-
ской характеристик подходит В. А. 
Жбанков, который включает в ее со-
став сведения о характере исходной 
информации, предмете преступного 
посягательства, способах совершения 
преступлений, механизме соверше-
ния преступлений, обстановке со-
вершения преступлений, наиболее 
типичных следах для данного вида 
преступлений, данные о свойствах 
личности преступников, данные о 
свойствах личности потерпевшего, 
сведения о мотиве совершения пре-
ступления [3, с. 68]. 

Мы видим структуру криминали-
стической характеристики соверше-
ния валютных операций по переводу 
денежных средств в иностранной ва-
люте или валюте Российской Феде-
рации на счета нерезидентов с ис-
пользованием подложных докумен-
тов следующим образом: 

– сведения о типичных элементах 
подготовки и способах совершения 
преступления, а также способах со-
крытия следов его совершения;  

– сведения о предмете преступ-
ления – денежных средствах в ино-
странной валюте или валюте Россий-
ской Федерации; 

– сведения о типичных следах 
преступления и местах их локализа-
ции;     

– сведения о личности преступ-
ника. 

С точки зрения Н. С. Колеснико-
вой деятельность по раскрытию и 
расследованию преступлений рас-
сматривается как работа с информа-
цией о преступлении и его участни-
ках [4, с. 199]. В связи с этим анализ 
типичных материальных следов пре-
ступления и мест их локализации как 
основного носителя информации о 
совершенном преступлении и эле-
мента криминалистической характе-
ристики преступления, предусмот-

ренного статьей 193.1 УК РФ1, на наш 
взгляд, имеет высокое практическое 
и теоретическое значение.  

Основная часть 
Противодействие преступности, 

связанной с выводом капитала за ру-
беж, в современных внешнеполити-
ческих и экономических условиях 
приобретает все более серьезное зна-
чение. В этой связи криминалистиче-
ское сопровождение уголовно-
правового противодействия совер-
шению валютных операций по пере-
воду денежных средств в иностран-
ной валюте или валюте Российской 
Федерации на счета нерезидентов с 
использованием подложных доку-
ментов является важной составляю-
щей в достижении и поддержании 
экономической безопасности и ста-
бильности государства.  

Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации (далее 
– УПК РФ)2 полномочия по проведе-
нию предварительного расследова-
ния преступления, предусмотренного 
ст. 193.1 УК РФ, возложены на тамо-
женные органы Российской Федера-
ции (ч. 1 ст. 193.1 УК РФ) и органы 
внутренних дел Российской Федера-
ции (ч. 2 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).  

Важным обстоятельством, на наш 
взгляд, является то, что таможенные 
органы Российской Федерации наря-
ду с полномочиями органа дознания 
также наделены полномочиями орга-
на валютного контроля. В связи с 
этим в процессе установления ти-
пично образующихся следов и мест 
их локализации при совершении  

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской 

Федерации : УК : принят Гос. Думой 24 мая 
1996 года : одобрен Советом Федерации 
5 июня 1996 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_10699/ (дата обращения: 12.10.2023). 

2 Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации : УПК : принят Гос. 
Думой 22 ноября 2001 года : одобрен 
Советом Федерации 5 декабря 2001 года : 
послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_34481/ (дата обращения: 12.10.2023). 
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рассматриваемого состава преступ-
ления мы будем обращаться в том 
числе к данным анкетирования со-
трудников правоохранительного 
блока таможенных органов (дознава-
телей, оперативных работников). 
Обосновывая практическую и теоре-
тическую ценность результатов ука-
занного анкетирования, следует от-
метить два взаимообусловленных 
факта:  

– в рамках предоставленных за-
конодательством Российской Феде-
рации полномочий таможенные ор-
ганы осуществляют выявление пре-
ступления, предусмотренного стать-
ей 193.1 УК РФ, а также проводят не-
отложные следственные действия и 
расследование указанного преступ-
ления; 

– наличие у сотрудников тамо-
женных органов практического опы-
та по выявлению и расследованию 
преступления, предусмотренного 
ст. 193.1 УК РФ. 

Методическую основу расследо-
вания того или иного преступления 
(группы преступлений) составляет 
частная криминалистическая мето-
дика расследования, обобщая содер-
жание которой, можно сказать о ее 
рекомендательном характере для до-
знавателя (следователя) в части 
наиболее оптимального и эффектив-
ного планирования и проведения 
расследования.  

Нельзя не согласиться с позицией 
Кошманова П. М., Досовой А. В., Гре-
кова Л. И. и Глуховой Д.А. относи-
тельно связи между преступным со-
бытием и механизмом следообразо-
вания, которая сводится к следую-
щему: «поскольку криминалистика 
изучает преступление с позиции 
оставляемых им (преступлением) 
следов, представляется правомерным 
суждение тех авторов, которые пола-
гают, что разнообразие видов пре-
ступлений обусловливает особенно-
сти протекания преступного собы-
тия, а,  следовательно, и особенности 
локализации следов, их различия и 
специфичность отражения в матери-
альном окружении» [5, с. 89].   В связи 

с этим следы преступления, запечат-
левая в себе полностью либо частич-
но сведения о механизме совершения 
преступления, о лице, его совершив-
шем, об используемых орудиях и 
средствах, вполне обоснованно явля-
ются носителями криминалистиче-
ски значимой информации. Более по-
ловины (51 %) опрошенных сотруд-
ников правоохранительных подраз-
делений таможенных органов счита-
ют, что сведения о специфике обра-
зующихся следов преступления и 
мест их локализации необходимо 
учитывать и анализировать при рас-
следовании преступления, преду-
смотренного ст. 193.1 УК РФ. Резуль-
таты опроса на предмет важности 
информации о следах совершения 
преступления подтверждают важ-
ность поиска, фиксации и процессу-
ального закрепления следов рас-
сматриваемого преступления, их зна-
чение для процесса расследования.  

Руководствуясь общепризнанной 
классификацией следов в кримина-
листике, следы преступления, обра-
зовавшиеся в результате совершения 
преступления, предусмотренного ст. 
193.1 УК РФ, можно разделить на две 
основные группы: материальные 
(следы-предметы, следы, содержащи-
еся на различных носителях инфор-
мации и следы-отображения) и иде-
альные (отображаемые в памяти лиц, 
ставших свидетелями совершения 
преступления или являющихся при-
частными к нему).  

Д. А. Турчин материальные следы 
преступления характеризовал как 
отраженную в материальной обста-
новке уголовно-релятивную инфор-
мацию об изменениях, произошед-
ших в результате совершения пре-
ступления, и выраженную в сигналь-
но-знаковых образованиях, пред-
ставляющих собой отдельные пред-
меты, их отношения, свойства и ма-
териальные отображения, а также 
наличие или отсутствие структурных 
связей между ними [6, с. 86]. Учиты-
вая специфику способов совершения 
преступления, предусмотренного 
статьей 193.1 УК РФ, важным при его 
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расследовании является установле-
ние преимущественно материальных 
следов. Анализ правовой регламен-
тации осуществления внешнеторго-
вой деятельности, содержания объ-
ективной стороны преступления в 
части способов его совершения поз-
воляет определить типичные следы 
преступления, а также места их лока-
лизации.  

Установление и изучение таких 
фактических обстоятельств соверше-
ния преступления, как обстановка его 
совершения, способ его совершения, 
очевидно устанавливаемых способов 
подготовки к его совершению и со-
крытию следов, способствуют уста-
новлению наиболее значимых обсто-
ятельств совершенного преступного 
деяния. Установленные обстоятель-
ства имеют значение для планирова-
ния расследования, выдвижения 
следственных версий и их проверки.  

На наш взгляд, при расследова-
нии преступления, предусмотренного 
ст. 193.1 УК РФ, особое значение име-
ет сбор вещественных доказательств.  
Изложенное обусловлено содержа-
тельной спецификой преступления 
(указание на способ совершения в 
диспозиции статьи УК РФ), а также 
особенностями его совершения как 
активного деятельностного акта ли-
ца. При данных обстоятельствах счи-
таем необходимым обратить внима-
ние на материальные следы преступ-
ления как на носители криминали-
стически значимой информации, си-
стематизация и анализ которой име-
ют важное значение для расследова-
ния. 

Разнообразие типичных матери-
альных следов-предметов, анализ со-
держания которых позволяет прийти 
к выводу о наличии в действиях лица 
состава и события преступления, 
предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, во 
многом обосновано особенностями 
правового регулирования и юриди-
ческого сопровождения внешнетор-
говой деятельности, осуществляемой 
резидентами Российской Федерации.  

Предпринимательская деятель-
ность, направленная на приобрете-

ние товаров или услуг у иностранных 
партнеров, оформляется посредством 
договорных отношений, т. е. приоб-
ретение товаров оформляется им-
портным (внешнеторговым) кон-
трактом, оказание услуг – договором 
на оказание услуг с лицом, которое в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации не является 
резидентом Российской Федерации3. 
Для осуществления денежных расче-
тов по заключенному с нерезидентом 
контрактом указанный контракт 
необходимо поставить на учет в 
уполномоченный банк с последую-
щим открытием расчетного счета. 
Для постановки на учет в уполномо-
ченном банке внешнеторгового кон-
тракта резиденту необходимо пред-
ставить комплект документов в соот-
ветствии с Инструкцией Банка Рос-
сии от 16.08.2017 № 181-И «О поряд-
ке представления резидентами и не-
резидентами уполномоченным бан-
кам подтверждающих документов и 
информации при осуществлении ва-
лютных операций, о единых формах 
учета и отчетности по валютным 
операциям, порядке и сроках их  
представления» (далее – Инструкция 
181-И)4.  

Для постановки на учет внешне-
торгового договора резидент обязан 
предоставить в банк импортный кон-
тракт (выписку из контракта), со-
держащий информацию, которая 

                                                           
3 О валютном регулировании и валют-

ном контроле : Федер. закон № 173-ФЗ : при-
нят Гос. Думой 21 ноября 2003 года : одобрен 
Советом Федерации 26 ноября 2003 года : 
послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_45458/ (дата обращения: 12.10.2023). 

4 О порядке представления резидентами 
и нерезидентами уполномоченным банкам 
подтверждающих документов и информации 
при осуществлении валютных операций, о 
единых формах учета и отчетности по ва-
лютным операциям, порядке и сроках их 
представления : Инструкция Банка России от 
16.08.2017 № 181-И : с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.10.2022 // КонсультантПлюс : сайт. 
URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_282089/ (дата обращения: 12.10.2023). 
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необходима банку для постановки на 
учет такого контракта и осуществле-
ния валютного контроля. После по-
становки на учет внешнеторгового 
контракта при осуществлении расче-
тов по нему резидент должен предо-
ставить в уполномоченный банк под-
тверждающие документы: таможен-
ную декларацию в случае ввоза това-
ра из государства, не являющегося 
членом Евразийского экономическо-
го союза (далее – ЕАЭС); товарно-
транспортные (перевозочные, това-
росопроводительные) и коммерче-
ские документы в случае ввоза това-
ра из государства – члена ЕАЭС; в 
случае выполнения работ, оказания 
услуг, передачи информации и ре-
зультатов интеллектуальной дея-
тельности, в том числе исключитель-
ных прав на них, акты приема-
передачи, счета, счета-фактуры и 
(или) иные коммерческие докумен-
ты, оформленные в рамках контрак-
та, и (или) документы, используемые 
резидентом для учета своих хозяй-
ственных операций в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета и 
обычаями делового оборота. 

На основании представленных 
резидентом документов, а также ин-
формации, поступающей из тамо-
женных и налоговых органов Россий-
ской Федерации, в банке формирует-
ся и ведется ведомость банковского 
контроля, в которой отражаются все 
данные по совершенным валютным 
операциям в адрес нерезидента по 
внешнеторговому контракту. Не-
смотря на строгую и последователь-
ную процедуру постановки внешне-
торгового контракта на учет в банке, 
осуществления банком банковского 
контроля, злоумышленники находят 
способы обходить все препятствия и 
осуществлять незаконный вывод де-
нежных средств за рубеж.  

Процесс следообразования в ре-
зультате совершения преступления, 
предусмотренного ст. 193.1 УК РФ, во 
многом обусловлен типичными спо-
собами его совершения и используе-
мыми для этого средствами. Способ 
совершения преступления в любой 

частной криминалистической харак-
теристике имеет существенное зна-
чение и влияет на особенности дру-
гих ее элементов.  

По результатам анализа матери-
алов следственно-судебной практики 
нами могут быть выделены следую-
щие типичные способы совершения 
рассматриваемого преступления,  
которые сопряжены с представлени-
ем в банк заведомо фиктивного кон-
тракта: 

– мнимая поставка товара, со-
пряженная с представлением тамо-
женному органу декларации на това-
ры, заведомо содержащей недосто-
верные сведения о товаре, как обос-
нование исполнения контракта; 

– представление в банк подлож-
ных товарно-транспортных и ком-
мерческих документов (при отсут-
ствии требования о таможенном де-
кларировании); 

– осуществление денежных пере-
водов со счетов «технических» орга-
низаций с номинальными руководи-
телями, либо на счета «технических» 
контрагентов-нерезидентов.  

Вместе с тем локализация следов 
преступления и их виды в контексте 
их установления в ходе расследова-
ния преступления, предусмотренного 
ст. 193.1 УК РФ, зависит в том числе 
от уровня использования банками в 
своей операционной деятельности, а 
также в деятельности по обслужива-
нию корпоративных клиентов циф-
ровых технологий. Активное исполь-
зование как банками, так и резиден-
тами средств вычислительной техни-
ки, носителей информации (в том 
числе зашифрованной) определяет 
образование специфических следов 
совершения рассматриваемого пре-
ступления. Отметим некоторые осо-
бенности современного банковского 
обслуживания поставленных на учет 
контрактов: 

– использование банками специ-
ализированных программных 
средств, позволяющих осуществлять 
банковские операции дистанционно; 

– безналичный характер осу-
ществления операций по переводу 
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денежных средств посредством элек-
тронной вычислительной техники; 

– создание, хранение и система-
тизация информации об осуществля-
емых операциях по переводу денеж-
ных средств посредством персональ-
ного компьютера, смартфона либо 
иного устройства, позволяющего 
осуществлять указанные действия с 
информацией; 

– использование как банком, так 
и резидентом различных средств 
хранения информации; 

– использование резидентом 
специализированных ключей элек-
тронной цифровой подписи. 

В целях получения эмпирической 
информации о типичных следах пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 193.1 УК РФ, и их носителях нами 
было проведено анкетирование со-
трудников правоохранительных под-
разделений таможенных органов 
Российской Федерации, специализи-
рующихся на расследовании данной 
категории преступлений. В ходе ан-
кетирования на вопрос, каковы ти-
пичные места локализации следов 
совершения преступления, преду-
смотренного ст. 193.1 УК РФ, были 
получены следующие ответы: 

– внешнеторговый контракт – 
80 % опрошенных респондентов; 

– средства электронно-
вычислительной техники – 73 % 
опрошенных респондентов; 

– документы банковского учета – 
70 % опрошенных респондентов; 

– документы постановки на нало-
говый учет, регистрационные и 
уставные документы организации – 
73 % опрошенных респондентов; 

– товарно-транспортные доку-
менты – 62 % опрошенных респон-
дентов; 

– декларация на товары – 59 % 
опрошенных респондентов; 

– здания, помещения, склады – 
43 % опрошенных респондентов. 

Таким образом, на основе поло-
жений Инструкции 181-И, результа-
тов анкетирования, а также резуль-
татов анализа материалов след-
ственно-судебной практики по рас-

следованию преступления, преду-
смотренного ст. 193.1 УК РФ, нами 
могут быть выделены следующие 
типичные материальные следы пре-
ступления и места их локализации. 

Имеющие определяющее доказа-
тельственное значение в связи с со-
держащимися в них заведомо недо-
стоверными сведениями об основа-
ниях, целях и назначении платежа 
фиктивные внешнеторговые кон-
тракты, лицензионные или субли-
цензионные договоры, представлен-
ные в банк. Фиктивность вышеука-
занных документов устанавливается 
как с учетом анализа фактических об-
стоятельств выполнения обяза-
тельств по контракту, так и посред-
ством использования экспертных 
знаний (в части определения под-
дельности подписей, печатей, штам-
пов, а также установления подчисток 
и исправлений в тексте документа). 
Во многом использование эксперт-
ных знаний обусловлено тем обстоя-
тельством, что помимо этого необхо-
димо запросить и проанализировать 
документы банковского учета по 
внешнеторговому контракту ввиду 
того, что они содержат ряд сведений, 
необходимых для дальнейшего пла-
нирования расследования (дата пе-
ревода, получатель перевода, IP-
адрес цифрового устройства, с кото-
рого был осуществлен перевод, и его 
местонахождение и т. д.).   

Кроме того, в качестве носителей 
следов преступления выделим под-
ложные документы, связанные с пе-
ремещением товара через таможен-
ную границу ЕАЭС, в части указания в 
них заведомо недостоверных сведе-
ний о перемещаемом товаре (декла-
рация на товары, коммерческие до-
кументы, транспортные и иные това-
росопроводительные документы), а 
также заведомо подложные акты вы-
полненных работ (оказанных услуг). 

Также в качестве носителей ин-
формации (пусть и косвенной) о сле-
дах совершенного преступления вы-
делим документы постановки на 
налоговый учет, регистрационные и 
уставные документы, в том числе 
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«технических» организаций или ин-
дивидуальных предпринимателей. Их 
исследование необходимо для уста-
новления наличия либо отсутствия у 
резидента признаков «фирмы-
однодневки», анализа финансово-
хозяйственной деятельности, уста-
новления места нахождения рези-
дента.В качестве носителей элек-
тронных следов совершения пре-
ступления выделим: персональные 
компьютеры, смартфоны и содержа-
щуюся на них информацию, связан-
ную с осуществленным денежным 
переводом; переносные средства 
хранения электронной информации 
(диски, флеш-накопители и т. д.); 
специализированные ключи элек-
тронной цифровой подписи индиви-
дуальной принадлежности, подтвер-
ждающие факт подписания внешне-
торгового контракта посредством 
сервисов дистанционного банковско-
го обслуживания (визуально могут 
представлять из себя аналог флеш-
карты, магнит, пластиковую карту).  

Выводы и заключение 
Таким образом, обобщая изло-

женное выше, можно прийти к сле-
дующим выводам. Материальные 

следы совершения валютных опера-
ций по переводу денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Рос-
сийской Федерации на счета нерези-
дентов с использованием подложных 
документов имеют свою специфику, 
которая должна учитываться дозна-
вателем или следователем при про-
ведении предварительной проверки 
сообщения о преступлении, а также в 
ходе предварительного расследова-
ния. В контексте противодействия 
рассматриваемому преступлению 
следы его совершения выражены не в 
классическом понимании следа как 
категории трасологии, но при этом 
несут в себе не меньшую информаци-
онную нагрузку и доказательствен-
ную значимость. На наш взгляд, ис-
пользование в практической дея-
тельности сведений о типичных ма-
териальных следах совершения рас-
сматриваемого преступления будет 
способствовать более эффективному 
планированию расследования, а так-
же оптимальному подбору необходи-
мых к проведению следственных 
действий для достижения целей про-
водимого расследования по уголов-
ному делу. 
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Аннотация. Наметившаяся тенденция увеличения числа преступлений, 
совершенных с использованием информационных технологий, разнообразие 
способов их совершения, связанных прежде всего с возможность анонимизации 
личности преступника, свидетельствует об активном внедрении 
информационных технологий в преступную деятельность. Уровень 
раскрываемости рассматриваемых преступлений едва достигает 10 %. 

В ходе расследования данных преступлений неизбежно возникает 
необходимость получения от сторонних организаций криминалистически 
значимой информации, анализ и изучение которой позволяет установить 
личность преступника. Однако правоприменительная практика свидетельствует 
о наличии проблем такого взаимодействия, связных прежде всего с 
невозможностью оперативно получить такую информацию. К сожалению, следует 
констатировать тот факт, что при высоком уровне информатизации и 
цифровизации преступной деятельности оптимизации правоохранительной 
деятельности в данной сфере не произошло. Отсутствие нормативной и 
технологической возможности получения криминалистически значимой 
информации, влияющей на идентификацию преступника, оперативно, в режиме 
реального времени, значительно затрудняет раскрытие и расследование 
рассматриваемых преступлений.  

В статье предложены некоторые варианты совершенствования 
взаимодействия с организациями в части ее автоматизации, которые являются 
своевременными, теоретически и практически востребованными. 

Ключевые слова: информационные технологии, расследование 
преступлений, раскрытие преступлений, взаимодействие, проблемы 
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Abstract. The emerging trend towards an increase in the number of crimes com-
mitted with the use of information technology, the variety of ways of committing them, 
associated primarily with the possibility of anonymising the identity of the perpetrator, 
testifies to the active introduction of information technology in criminal activity. The de-
tection rate for the offences in question barely reaches 10%. 

In the course of investigation of these crimes, there is inevitably a need to obtain 
criminally significant information from outside organisations, the analysis and study of 
which makes it possible to establish the identity of the perpetrator. However, law en-
forcement practice indicates the presence of problems of such interaction, primarily 
with the inability to promptly obtain such information. Unfortunately, it should be stated 
that with the high level of informatisation and digitalisation of criminal activity, there 
has been no optimisation of law enforcement in this area. The lack of normative and 
technological possibility of obtaining criminally significant information affecting the 
identification of the criminal promptly, in real time, significantly complicates the detec-
tion and investigation of the crimes in question. 

In this regard, some options for improving the interaction with organisations in 
terms of its automation proposed in the article are timely, theoretically and practically 
in demand. 

Keywords: information technology, crime investigation, crime detection, interac-
tion, interaction problems 
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Введение 

В современных условия стреми-
тельного развития информационных 
технологий, сопровождающегося ак-
тивизацией процессов формирования 
информационного общества, нацио-
нальной цифровой экономики, во-
просы обеспечения информационной 
безопасности приобрели набольшую 
актуальность. Такой масштабный пе-
реход на «цифру» остановить невоз-
можно, да и не нужно этого делать, 
поскольку ее преимущества очевид-

ны и бесспорны. На фоне указанных 
тенденций развития вызывает серь-
езную озабоченность активное внед-
рение информационных технологий 
в преступную деятельность. Так, в 
2022 году преступлений, совершен-
ных с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных техно-
логий (ИТ-технологий) или в сфере 
компьютерной информации, зареги-
стрировано 522 065, при этом 47,88 % 
(249 984 преступлений) составляют 
мошенничества. Раскрываемость 
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данного вида преступления состав-
ляет 30 232 преступлений, т. е. 12 %1. 
Такое положение обусловлено целым 
рядом причин. ИТ-сети предоставля-
ют преступникам возможность ано-
нимизации или по крайней мере су-
щественно затрудняют установление 
их местонахождения и персональных 
данных. ИТ-технологии позволяют 
существенно расширить «географию» 
преступной деятельности, устанав-
ливать связь с потерпевшими, нахо-
дясь в других населенных пунктах и 
даже в других странах. Информаци-
онные технологии обеспечивают од-
новременно большое количество 
контактов с потенциальными жерт-
вами, возможность рассылки сооб-
щений неопределенному кругу лиц. 
Такая повсеместная цифровизация 
преступности, практическая востре-
бованность в рекомендациях по рас-
следованию преступлений, совер-
шенных с использованием информа-
ционных технологий определяет 
необходимость развития научного 
криминалистического знания в рас-
сматриваемой сфере. 

Основная часть 
Представленные выше статисти-

ческие данные позволяют утвер-
ждать о серьезных масштабах зареги-
стрированных мошенничеств, совер-
шенных с использованием ИТ-
технологий. При этом значительное 
число таких преступлений соверша-
ется с использованием возможностей 
сети Интернет – 381 112, с помощью 
средств мобильной связи – 212 963, с 
использованием или применением 
расчетных (пластиковых) карт – 
127 149, компьютерной техники – 
29 1402.  

Хотя компьютер, мобильный те-
лефон, сеть Интернет сами по себе 
уже являются не совсем новейшими 
разработками, но за счет повсемест-

                                                           
1 Статистика и аналитика // Министер-

ство внутренних дел Российской Федерации : 
офиц. сайт. URL: 
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата об-
ращения: 12.10.2023).  

2 Там же.  

ной возможности их использования, 
доступности и значительного расши-
рения их функционала признаются 
таковыми.  

Увеличение количества преступ-
лений, совершенных с использовани-
ем информационных технологий, и 
низкие показатели их раскрываемо-
сти является импульсом в актуализа-
ции вопросов взаимодействия при 
раскрытии и расследовании таких 
преступлений.  

Для соблюдения общих тактиче-
ских рекомендаций, в первую очередь 
законности и комплексного исполь-
зования сил при проведении след-
ственных действий в ходе расследо-
вания преступлений, совершенных с 
использованием информационных 
технологий, в теории учеными рас-
сматриваются преимущественно во-
просы взаимодействия следователя 
со специалистами, обладающими 
знаниями в сфере функционирования 
ИТ-систем и оперативно-розыскными 
подразделениями [1; 2; 3; 4].  

Однако важная роль в получении 
криминалистически значимой ин-
формации по преступлениям, совер-
шенным с использованием ИТ-
технологий, отводится взаимодей-
ствию с организациями, предостав-
ляющими услуги сотовой связи, ин-
тернет-услуги, банковские, финансо-
вые и другие услуги, а также с орга-
низациями, хранящими информацию, 
изучение которой способствует вы-
работке мер по идентификации поль-
зователей сети Интернет.  

Получение криминалистически 
значимой информации помимо дан-
ных с мобильного устройства потер-
певшего, в том числе и для дальней-
шего ее использования в целях дока-
зывания отдельных обстоятельств, в 
ходе проверки сообщения о преступ-
лении или при расследовании рас-
сматриваемых преступлений воз-
можно от: 

– операторов платежных систем, 
банков и иных кредитных учрежде-
ний: сведения об адресе, по которому 
открыт абонентский счет; о номере 
счета; лице, на которого он  
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зарегистрирован; дате и времени пе-
ревода денежных средств; о лицах, 
осуществлявших переводы денежных 
средств; о счетах, на которые были 
переведены похищенные денежные 
средства; о местах оплаты товаров и 
услуг со счетов, на которые были пе-
реведены похищенные денежные 
средства; о банкоматах, при помощи 
которых были обналичены похищен-
ные денежные средства; датах и вре-
мени обналичивания похищенных 
денежных средств); 

– операторов сотовой связи: све-
дения об абонентском номере; дан-
ные абонентов; данные о времени 
звонков и их продолжительности; 
IMEI номерах абонентский устройств; 
местоположении абонентов при осу-
ществлении звонков; сведения об 
абонентах, с которыми связывался 
преступник помимо потерпевшего по 
расследуемому преступлению; о ко-
личестве отправленных SMS-
сообщений и интернет-трафика; о 
времени перевода денежных средств 
и сумме переведенных денежных 
средств на электронные счета, при-
вязанные к абонентским номерам; 

– операторов IP-телефонии и ин-
тернет-провайдеров: сведения об IP-
адресе; МАС-адресе; времени и про-
должительности связи; точке доступа 
к сети Интернет; 

– правообладателей информаци-
онных ресурсов сети Интернет: све-
дения об IP-адресах, МАС-адресах, 
LOG-файлах, текстах объявлений, 
рассылок, переписок и т. д.; 

– иных физических и юридиче-
ских лиц, а также ресурсов, содержа-
щих информацию, имеющую отноше-
ние к расследуемому событию и циф-
ровые следы [5, с. 213]. 

При этом основной организаци-
онной проблемой взаимодействия, 
влияющей на оперативность в рас-
крытии преступлений в сфере ин-
формационных технологий, является 
временной фактор, заключающийся в 
нормативно установленном сроке 
предоставлении информации, кото-
рый хоть и определяется сроками, 
установленными в запросе, однако 
максимально составляет не более од-

ного месяца с момента вручения за-
проса3. А в рамках оперативно-
розыскной деятельности, в соответ-
ствии с Федеральным законом от  
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности»4, 
срок предоставления справки на ос-
новании постановления суда опреде-
лен десятью рабочими днями, и то от 
конкретных организаций – кредит-
ных и с целью получения информа-
ции по операциям и счетам юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, по операциям, счетам 
и вкладам физических лиц. И даже 
при исполнении постановления в 
этот срок говорить об оперативности 
получения криминалистически  
значимой информации не приходит-
ся, поскольку цепочка номеров, сче-
тов в банке может быть достаточно 
длинной. 

Например, при расследовании 
уголовного дела, возбужденного в ОП 
«Правобережный» УМВД России по 
городу Магнитогорску, оперативным 
уполномоченным полиции было 
направлено восемь запросов опера-
торам сотовой связи для идентифи-
кации номера телефона, с которого 
совершались мошеннические дей-
ствия, т. к. преступником осуществ-
лялась неоднократная операция по 
смене оператора сотовой связи5.  

 
 

                                                           
3 О полиции : Федер. закон № 3-ФЗ : 

принят Гос. Думой 28 января 2011 года : 
одобрен Советом Федерации 2 февраля 2011 
года : послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. 
URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_110165/ (дата обращения: 25.10.2023).  

4 Об оперативно-розыскной 
деятельности : Федер. закон № 144-ФЗ : 
принят Гос. Думой 5 июля 1995 года : послед. 
ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_7519/ (дата обращения: 21.10.2023). 

5 Уголовное дело 
№ 12201750116001134, возбужденное в ОП 
«Правобережный» УМВД России по городу 
Магнитогорску 24.06.2022 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 
УК РФ // Архив ОП «Правобережный» УМВД 
России по городу Магнитогорску. 
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В результате, о чем свидетель-
ствует и правоприменительная прак-
тика, уголовные дела могут возбуж-
даться по одному заявлению потер-
певшего, а материал проверки сооб-
щения содержать лишь его опрос и 
выписку о движении денежных 
средств на счете. Столь длительный 
срок предоставления ответов на за-
прос имеет место в условиях, когда в 
территориальных органах внутрен-
них дел настроено электронное де-
лопроизводство в рамках заключен-
ного соглашения о предоставлении 
информации в ходе расследования 
преступлений, совершенных с ис-
пользованием ИТ-технологий. Отсут-
ствие четкого механизма реализации 
взаимодействия влечет в том числе 
полную утрату информации или по-
терю ее актуальности. Правового ос-
нования требовать сокращения сро-
ков предоставления информации от 
провайдеров нет. На эту проблему 
указал К. В. Камчатов, совершенно 
справедливо отметив, что «взаимо-
отношения органов власти и провай-
деров указанных услуг, к сожалению, 
выстраиваются на основе метода 
убеждения, и налаживание связей 
будет способствовать повышению 
оперативности ответов на запросы, 
снижению промедлений со стороны 
организаций, которые могут приве-
сти к безвозвратной утере или уни-
чтожению значимых сведений»  
[6, с. 208]. 

В этой связи в качестве повыше-
ния уровня оперативности и качества 
внедрения электронного документо-
оборота в режиме реального времени 
получения необходимой информации 
от организаций необходимо автома-
тизировать процесс ее получения, 
например на базе аппаратно-
программного комплекса «Дистант» 
(АПК «Дистант»). В настоящее время 
работа в данной программе носит, 
скорее, информативный характер, 
позволяя вести учеты и объединять 
уголовные дела с совпадениями по 
имеющейся в программе информации 
при условии качественного ее запол-
нения.  

В этих целях следует нормативно 
предусмотреть возможность автома-
тического поиска и идентификации 
необходимой информации самими 
организациями, предоставляющими 
услуги по идентификации преступ-
ника, после соответствующего запро-
са, направленного сотрудником орга-
на внутренних дел, через сервис, под-
ключенный к АПК «Дистант», доступ 
к которому имеет сотрудник органов 
внутренних дел.  

Кроме того, следовало бы авто-
матизировать и поиск других потер-
певших, которые, например, перево-
дили на банковский счет мошенника 
денежные средства и не заявляли в 
органы внутренних дел.  

Необходимо также внедрять в 
деятельность органов внутренних 
дел программное обеспечение анали-
за банковских транзакций по банков-
ским счетам, что значительно сокра-
тит время на ручную калькуляцию, 
которая практикуется в настоящее 
время. Базой может служить патент 
на Программу интеллектуального 
анализа данных банковских транзак-
ций в составе системы противодей-
ствия финансовому мошенничеству6.  

Кроме того, перспективным 
направлением является подключение 
к автоматическому поиску  
совпадений по экспертно-
криминалистическим учетам 
МВД России, базы которых в  
настоящее время не загружены в АПК 
«Дистант».  

Кроме того, в рамках реализации 
договоров о двустороннем электрон-
ном документообороте следовало бы 
предусмотреть возможность  
осуществления идентификационной 
работы с цифровыми следами.  
Проблема, которая существует на  
сегодняшний день, заключается  

                                                           
6 Никонова, М. Ю., Вульфин, А. М., 

Никонов, А. В. Программа интеллектуального 
анализа данных банковских транзакций в 
составе системы противодействия 
финансовому мошенничеству. Свидетельство 
о регистрации программы для ЭВМ  
2021615066, 02.04.2021. Заявка 
№ 2021614115 от 26.03.2021. 
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в том, что ресурсы предоставляют 
данную информацию на возмездной 
основе. По нашему мнению, парсинг 
цифровых следов граждан должен 
решать конкретную задачу – помощь 
в расследовании уголовных дел, по-
этому следовало бы подключить к 
АПК «Дистант» сервисы, загружаю-
щие в него результаты работы теле-
грамм-ботов по автоматизированно-
му сбору и структурированию ин-
формации.   

Интересным и эффективным ме-
тодом оптимизации деятельности 
правоохранительных органов пред-
ставляется метод, предложенный 
З. И. Харисовой, Э. Д. Нугаевой и  
В. В. Антоновым об интеграции си-
стемы алгоритмизации действий 
следователя и автоматического за-
полнения процессуальных докумен-
тов, запросов, сопроводительных до-
кументов на базе АПК «Дистант»7. 

К сожалению, правовой порядок 
оперативного получения криминали-
стически значимой информации 
нормативно не закреплен, но крайне 
востребован для эффективного рас-
следования уголовного дела.  

Поэтому расширение возможно-
стей АПК «Дистант» в целях опера-
тивного получения необходимой ин-
формации является эффективным 
направлением развития взаимодей-
ствия с организациями, представля-
ющими услуги связи. 

Выводы и заключение 
Таким образом, технико-

криминалистическое обеспечение в 
настоящее время является перспек-
тивным направлением, не только 
влияющим на эффективность пред-
варительного расследования, но и 
способным свести к минимуму кри-
минальные проявления, связанные с 
дистанционным мошенничеством. 
Основная проблема, которая может 
быть решена с помощью возможно-
стей технико-криминалистического 

                                                           
7 Харисова, З. И., Нугаева, Э. Д., Антонов, 

В. В. Алгоритмический комплекс 
процессуальных действий при 
дистанционном мошенничестве «АКПД 
ДИСТАНТ». Свидетельство о регистрации 
программы для ЭВМ  2021665929, 05.10.2021. 
Заявка № 2021662179 от 29.07.2021. 

обеспечения, – это идентификация 
преступника и его места нахождения. 
Нами предлагается модернизация с 
помощью современных научно-
технических достижений АПК «Ди-
стант» как центральной платформы 
агрегирования всей информации по 
уголовному делу с последующим 
анализом следователем или органом 
дознания по его поручению, в том 
числе (в перспективе) с помощью ис-
кусственного интеллекта. Это могут 
быть следующие шаги: 

– настройка автоматических за-
просов к организациям, предостав-
ляющим банковские, кредитные 
услуги, услуги сотовой связи, интер-
нет-услуги и другие; 

– унификация работы по выявле-
нию банковских счетов потерпевших 
и мошенников; 

– внедрение в деятельность ор-
ганов внутренних дел программного 
обеспечения анализа банковских 
транзакций по банковским счета, что 
значительно сократит время на руч-
ную калькуляцию, которая практику-
ется в настоящее время; 

– подключение к автоматическо-
му поиску совпадений по экспертно-
криминалистическим учетам  
МВД России, базы которых в настоя-
щее время не загружены в АПК  
«Дистант»; 

– автоматизация идентификаци-
онной работы с цифровыми следами 
из неофициальных источников; 

– интеграция системы алгорит-
мизации действий следователя и ав-
томатического заполнения процессу-
альных документов на базе АПК  
«Дистант». 

Наличие эргономичного и эф-
фективного механизма взаимодей-
ствия органов предварительного рас-
следования и обозначенных органи-
заций по получению оперативных 
данных и ответов на запросы в рам-
ках наведения справок по идентифи-
кации лиц, их операций и действий, 
движений денежных средств и т. д. 
значительным образом повысит  
эффективность и сократит времен-
ные и иные затраты на предвари-
тельное расследование. 
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Аннотация. В представленной статье на основе анализа научной литерату-
ры, материалов правоприменительной практики и официальных статистических 
данных исследуются современные понятие, содержание и формы противодей-
ствия расследованию преступлений. Воспрепятствование установлению истины 
осуществляется практически всегда при раскрытии и расследовании преступле-
ний, бесспорно, затрудняя работу сотрудников правоохранительных органов, в 
ряде случаев позволяя заинтересованным лицам существенно влиять на ее ре-
зультат, особенно при осуществлении противодействия членами организованных 
преступных групп при современном техническом оснащении и использовании 
коррупционных связей. Рассматривается необходимость разработки адекватных 
преступным действиям средств устранения противодействия расследованию, 
определяется целесообразность их комплексного применения. 
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Abstract. Based on the analysis of scientific literature, materials of law 
enforcement practice and official statistical data, the article examines the modern 
concept, content and forms of counteraction to the investigation of crimes, which, to 
varying degrees, almost always exists in the detection and investigation of crimes, 
undoubtedly complicating the work of law enforcement officers, in some cases allowing 
interested parties to significantly influence its result, especially when it is carried out by 
members of organized criminal groups, with modern technical equipment and the use of 
corrupt connections. The need to develop adequate means of eliminating obstruction to 
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Введение 
Преступность, имея объективное 

историческое происхождение, обу-
словленное социальными процесса-
ми, характеризующими любое обще-
ство при взаимосвязи его членов, од-
нозначно обладая адекватными его 
развитию эволюционными характе-
ристиками, причинно определяется 
уровнем развития страны, изменяясь 
сообразно социально-экономической, 
политической и иным системам, 
культуре, воспитанию и другим об-
стоятельствам жизнедеятельности 
людей. При этом абсолютно законо-
мерно, что любые антиобщественные 
деяния всегда вызывали ответную 
негативную реакцию социума и 
влекли наказание, которое являлось 
нежелательным для виновных лиц, а 
стремление его избежать выступало 
исторически в виде противодействия 
установлению истины, характеризу-
ющей значимые для обвинения эле-
менты правонарушения или преступ-
ления. Таким образом, противодей-
ствие расследованию, как в самых 
примитивных его формах, так и вы-
сокоинтеллектуальное, существовало 
всегда, а его успешное выявление и 
устранение обеспечивало установле-
ние обстоятельств деяния уполномо-
ченными на то лицами. Несомненно, 
что нейтрализация такого противо-
действия требует приложения значи-
тельных знаний, сил, умений и навы-
ков, которые должны не только соот-
ветствовать его уровню и содержа-
нию, но и превосходить их, тем более 
в современных условиях развития 
общества и кардинального измене-
ния содержания преступных дей-
ствий. 

Основная часть 
Согласно официальным стати-

стическим данным, предоставленным 
МВД России, за период с января 2022 
года по сентябрь 2023 года в стране 
фиксируется стабильное снижение 
количества зарегистрированных пре-
ступлений по сравнению с прошед-
шими периодами (около 2 %), про-
должается уменьшение числа пре-
ступлений против личности, имуще-
ственных противоправных деяний, 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Однако при этом увеличилось 
количество деяний, совершенных с 
использованием оружия и взрывча-
тых веществ, с использованием ин-
формационно-
телекоммуникационных технологий; 
с целью сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов; преступлений террори-
стического характера и экстремист-
ской направленности. За указанный 
период не раскрыто 904,5 тыс. пре-
ступлений, из этого количества на 
тяжкие и особо тяжкие преступления 
приходится 30,0 %; 888,1 тыс. пре-
ступлений остались нераскрытыми в 
связи с неустановлением лиц, подле-
жащих привлечению в качестве об-
виняемых. Организованными груп-
пами или преступными сообщества-
ми совершено 26 тыс. тяжких и особо 
тяжких преступлений (+ 21,4 %), их 
удельный вес возрос до 10,5 %  
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в январе – декабре 2022 года (с 9,3 % 
в АПП 2021 года)1.  

Таким образом, при снижении 
количества регистрируемой преступ-
ности ее качественная характеристи-
ка кардинально меняется в сторону 
роста, ухудшается криминогенная 
ситуация, увеличивается степень ор-
ганизованности, вооруженности и 
подготовленности преступных дея-
ний, усиливается противодействие, 
которое «в последнее время стало 
практически постоянным элементом 
противоправной деятельности… Се-
годня правоохранительным органам  
противостоит не просто более про-
фессиональный и оснащенный со-
временными техническими возмож-
ностями преступник, а армада сил и 
средств сплоченной и организован-
ной преступности, которая отважива-
ется на борьбу с государством»  
1, c. 94]. 

Впервые вопросы противодей-
ствия расследованию и пути его пре-
одоления были детально изучены 
В. Н. Карагодиным, который предста-
вил его определение в виде «умыш-
ленных действий, направленных на 
воспрепятствование установлению 
объективной истины по уголовному 
делу, достижению других целей 
предварительного расследования»  
[2, c. 35]. Позднее многие ученые ин-
терпретировали понятие противо-
действия схожим образом, делая ак-
цент на его элементы (например, 
«цель противодействия в виде недо-
пущения вовлечения следов в сферу 
уголовного судопроизводства и их 
последующего использования в каче-
стве судебных доказательств» [3, c. 
9]), либо на его задачу в виде «дезор-
ганизации работы по раскрытию пре-
ступления, воспрепятствованию до-
стижению объективной истины по 
уголовному делу и осуществлению 
правосудия» [4, c. 54]. Г. В. Бурганова 

                                                           
1 Статистика и аналитика // 

Министерство внутренних дел Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата 
обращения: 30.09.2023).  

и Р. Р. Рахматуллин считают целесо-
образным определять противодей-
ствие расследованию в виде «объек-
тивной закономерности в уголовном 
судопроизводстве: как противоправ-
ные и иные умышленные действия 
лиц, направленные на воспрепят-
ствование собиранию, проверке, 
оценке и использованию розыскной и 
доказательственной информации в 
процессе раскрытия и расследования 
преступлений (судебного следствия) 
и в итоге имеющие своей целью не-
обоснованное смягчение и (или) 
уклонение от уголовной ответствен-
ности и наказания за совершенное 
общественно опасное деяние» [5, c. 
173, 174]. И. В. Веренич сформулиро-
вал понятие механизма противодей-
ствия расследованию в виде «дина-
мической системы взаимодействия 
прямых и косвенных участников пре-
ступления», определив их взаимную 
связь с элементами обстановки пре-
ступления и обязательность резуль-
тата в виде возникновения кримина-
листически значимой информации, 
отражающей событие преступления 
[6, c. 227]. О. П. Грибунов и С. В. Унжа-
кова указывают на уклонение от от-
ветственности причастных к пре-
ступлению и иных заинтересованных 
лиц или смягчение наказания для них 
как цель противодействия [7, c. 14]. 
А. В. Репин, предлагая определение 
понятия противодействия раскры-
тию и расследованию преступлений, 
акцентирует внимание на возможно-
сти его осуществления в виде как ак-
тивных действий, так и бездействия 
[8, c. 65]. 

Бесспорно, каждое из определе-
ний верно отражает сущность проти-
водействия расследованию. Однако, 
как верно указывает Р. Р. Рахматул-
лин, обширность элементов его ме-
ханизма, форм и субъектов при ис-
следовании учеными теоретических 
основ и прикладных рекомендаций в 
рамках активно развивающихся по-
ложений криминалистики предопре-
деляют дискуссионность выводов, 
даже некоторую бесплодность и  
излишнюю теоретизированность  
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споров при отсутствии новизны для 
теории и практики [9, с. 278–279]. 

При этом сотрудники правоохра-
нительных органов испытывают зна-
чительные трудности при осуществ-
лении своей служебной деятельности 
в условиях современного прогнози-
рования и противодействия раскры-
тию и расследованию преступлений, 
остро нуждаясь в рекомендациях по 
его нейтрализации.  

Безусловно, учеными разработа-
ны ценные, апробированные много-
летней практикой рекомендации по 
преодолению противодействия при 
производстве различных следствен-
ных действий разными субъектами и 
способами, тем не менее эффектив-
ность деятельности правоохрани-
тельных органов сегодня невысока. 

Как отсутствует единый подход 
ученых к понятию, классификации, 
способам, систематизации признаков 
противодействия, так и вполне зако-
номерно на сегодняшний день нет 
единого комплекса применения 
средств его выявления и эффектив-
ного устранения. Большое число 
субъектов, форм и способов противо-
действия, с одной стороны, исключа-
ет возможность формирования кон-
кретных детальных комплексных ре-
комендаций такого вида, с другой – 
предопределяет необходимость раз-
работки мер по нейтрализации про-
тиводействия в едином типовом ви-
де, обуславливаемом его признаками. 

Безусловно, комплексность при-
менения средств устранения проти-
водействия раскрытию и расследова-
нию преступлений должна основы-
ваться на адекватном следственной 
ситуации планировании, в элементах 
которого отразятся признаки проти-
водействия, уже выявленные и оце-
ненные с позиций соответствия име-
ющейся достоверной информации. 
Такие признаки должны являться ос-
новой для построения версии о про-
тиводействии определенного вида и 
способа конкретным лицом, пред-
определять адекватные традицион-
ные элементы плана в виде их про-
верки посредством следственных и 
оперативно-розыскных действий, 

сроков и исполнителей. О. П. Грибу-
нов и С. В. Унжакова указывают, что 
меры по преодолению противодей-
ствия могут быть включены как в 
общий, так и в специальный план 
расследования, также возможен сме-
шанный вариант (в общем и в от-
дельном плане) [7, c. 73]. То есть реа-
лизации и составлению плана по 
устранению противодействия рас-
крытию и расследованию преступле-
ний должно предшествовать выявле-
ние его признаков, которые обеспе-
чивают понимание его сути и успеш-
ное решение поставленных задач.  

Версии, выдвигаемые в таких си-
туациях, должны быть как общими, 
предполагающими наличие противо-
действия как такового, так и частны-
ми – относительно субъекта (субъек-
тов) противодействия, сговора между 
ними, их мотивов, формы и способа, 
объектов, обстановки, условий, меха-
низма следообразования, типичного 
и необходимого для выявления, ис-
следования и использования в инте-
ресах следствия лицом, выявляющим 
и устраняющим противодействие. 
Версии выдвигаются в отношении 
как завершенного, так и длящегося 
процесса противодействия, а его 
промежуточные результаты (напри-
мер, уничтожение, маскировка ин-
формации) на определенном этапе 
становятся очевидны. «Данные о 
признаках противодействия в плане 
дополняются и корректируются, в 
результате чего возникает необхо-
димость в построении новых версий 
и трансформации ранее выдвинутых» 
[10, с. 20].  

Таким образом, выявление при-
знаков противодействия раскрытию 
и расследованию преступлений, 
представляясь первым этапом в ком-
плексе действий лиц, его устраняю-
щих, не только является толчком к 
выполнению действий, направлен-
ных на его нейтрализацию, но и 
предопределяет их целесообразную 
совокупность, последовательность и 
тактические задачи. 

Так, страховой компанией было 
подано заявление в полицию о со-
вершении мошеннических действий 
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в отношении ее материальных инте-
ресов. В 2018 году М. заключил с дан-
ной компанией договор обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельца транспортного 
средства – автомобиля, приобретен-
ного в салоне, без пробега.   В 2019 
году М. обратился с заявлением о 
возмещении страховых убытков в от-
дел урегулирования, предоставив все 
необходимые документы о дорожно-
транспортном происшествии, в част-
ности из ГИБДД. Службой безопасно-
сти страховой компании была назна-
чена проверка, эксперты-техники 
определили сумму ущерба, которая 
составила 400 тысяч рублей. В рамках 
проверки при производстве трасоло-
гической экспертизы в независимом 
экспертном учреждении было уста-
новлено, что повреждения на авто-
машине М. не могли быть образованы 
при обстоятельствах, которые им 
были представлены. Это условие 
явилось однозначным признаком ин-
сценировки наступления страхового 
события как вида противодействия 
раскрытию и расследованию пре-
ступлений, которое в совокупности с 
результатами осмотра места дорож-
но-транспортного происшествия и 
объяснений лиц позволило составить 
индивидуальный и оптимальный 
план расследования при построении 
частных версий о соучастниках, ме-
ханизме преступления и иных обсто-
ятельствах. Верная оценка следова-
телем следственной ситуации пред-
определила комплекс адекватных ей 
оперативно-розыскных мероприятий 
и следственных действий, проводив-
шихся в последовательности, целесо-
образной не только в процессуаль-
ном, но и тактическом плане.  
В частности, согласно заявлению М., 
дорожно-транспортное происше-
ствие произошло в результате столк-
новения с автомобилем, владельцем 
которого является К. На место инсце-
нированного страхового события вы-
зывался аварийный комиссар, соста-
вивший извещение о дорожно-
транспортном происшествии, пере-
данное в ОБДПС ГИБДД, сотрудники 
которого выдали М. справку об об-

стоятельствах происшествия, необ-
ходимую для страховой выплаты. Да-
лее М., имея умысел, направленный 
на хищение денежных средств стра-
ховой компании путем обмана, обра-
тился с заявлением о прямом возме-
щении убытков. В выплате денежных 
средств М. было отказано в связи с 
тем, что зафиксированные механиче-
ские повреждения деталей правой 
передней части принадлежащей ему 
автомашины разнохарактерны по 
форме, расположению, характеру и 
направлению развития и не соответ-
ствуют ответным повреждениям, за-
фиксированным на второй автома-
шине, фигурирующей в ДТП. Данная 
информация предопределила ком-
плексную работу следователя по вы-
явлению и устранению противодей-
ствия в виде одновременного уста-
новления возможных соучастников 
М. в лице К., сотрудников страховой 
компании и ГИБДД, а также аварий-
ного комиссара при параллельной 
работе по выявлению фактов их об-
щения и сговора до наступления ин-
сценированного страхового события, 
а также изучению обстановки ДТП. 
Исследование записей с видеокамер 
позволило выяснить, что автомобиль 
М. был доставлен на место инсцени-
ровки до ее осуществления посред-
ством перевозки на эвакуаторе, води-
тель которого также был подвергнут 
проверке. Выявление соучастников 
осуществлялось при комплексном 
проведении допросов родственников, 
соседей и знакомых фигурантов, со-
трудников страховой компании и 
иных служб, сторожей автостоянок, 
исключающем их взаимодействие. 
Выявление возможности соучастия с 
М. устанавливалось комплексом про-
верочных мероприятий конкретно по 
каждому из вышеперечисленных лиц 
с последующей оценкой и анализом 
промежуточных результатов. План 
расследования являлся динамичным, 
предопределившим изъятие ряда до-
кументов, детализацию абонентских 
номеров телефонов, оперативно-
розыскные мероприятия, ряд прове-
рочных следственных действий.  
Всестороннее выявление элементов 
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инсценировки, в данном случае при 
комплексном применении средств 
устранения противодействия, обес-
печило установление соучастия в 
преступлении К., который дал при-
знательные показания, а также нали-
чие доказательств, достаточных для 
признания М. и К. виновными в со-
вершении преступления группой лиц 
по предварительному сговору2. 

«Комплексность – многозначное 
и в то же время очень эластичное по-
нятие… Нечто, что плотно упаковано, 
упорядочено и структурировано… 
Расширение возможностей и про-
странства для деятельности увели-
чивает комплексность событий и, та-
ким образом, неопределенность ре-
зультата… Наука о комплексности 
разрабатывает концептуальный ап-
парат, при помощи которого можно 
ставить и до некоторой степени ре-
шать проблемы неопределенности» 
[11, с. 183]. 

Если говорить о комплексности 
применения средств устранения про-
тиводействия расследованию, она за-
ключается как в методическом со-
держании рекомендаций по раскры-
тию и расследованию вида преступ-
ления, так и в тактических особенно-
стях работы следователя в кон-
фликтных ситуациях при производ-
стве следственных действий и пла-
нировании расследования, при без-
условно активном взаимодействии с 
иными службами во всех его формах.  

Взаимодействие в виде деятель-
ности, обязательной при выявлении 
и нейтрализации противодействия, 
должно быть не просто согласован-
ным, а параллельным. Следователь и 
сотрудники иных подразделений 
должны участвовать в действиях 
друг друга. Следователь должен про-
водить сканирование информацион-
ного поля – следить за событиями, 

                                                           
2 Приговор № 1-303/2019 1-44/2020 от 

27 апреля 2020 г. Кировского районного суда 
г. Иркутска (Иркутская область) // Судебные 
и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/fua3ZRm2bAQ8/
?regular-txt= (дата обращения: 25.10.2023). 

происходящими в деятельности 
участников расследования. «Налажи-
вание таких форм взаимодействия, 
как базовой стратегии преодоления 
противодействия, позволяет сделать 
процесс расследования практически 
неуязвимым для лиц, желающих по-
мешать следствию» [12, с. 245], и 
обеспечивает адекватный комплекс-
ный характер применения средств 
устранения противодействия рассле-
дованию. Налаженное и постоянное 
взаимодействие объективно затруд-
няет возможность противодействия, 
так как заинтересованное лицо вы-
нуждено противостоять нескольким 
сотрудникам одновременно. 

При неограниченном массиве 
возможностей и вариантов взаимо-
действия следователя как составля-
ющей комплекса нейтрализации про-
тиводействия раскрытию и рассле-
дованию преступлений с иными ли-
цами, бесспорно, главенствующая по 
значимости роль отводится подраз-
делениям правоохранительных орга-
нов, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, и лицам, 
применяющим специальные знания. 
Посредством именно оперативно-
розыскной деятельности зачастую 
создается основа для выявления про-
тиводействия раскрытию и рассле-
дованию. Как верно указывает в сво-
ем исследовании В. В. Цыбульский, 
это может быть целый комплекс опе-
ративно-розыскных мероприятий, 
опираясь на результаты которых, 
следователь получает возможность 
организовать и успешно провести 
следственные действия, определить 
и скорректировать основные такти-
ческие и стратегические задачи, под-
готовиться к выполнению след-
ственных действий, спрогнозировать 
возможность появления всех вероят-
ных препятствий в достижении цели 
расследования, изобличить виновное 
лицо [13, с. 131]. По сути, подавляю-
щее число следственных действий в 
условиях противодействия расследо-
ванию являются результативными 
только при согласованности с со-
трудниками оперативных подразде-
лений, а в некоторых случаях поло-

https://sudact.ru/regular/court/xTDnm25AbHYu/
https://sudact.ru/regular/court/xTDnm25AbHYu/
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жительный результат оперативно-
розыскного мероприятия психологи-
чески не позволяет лицу продолжать 
оказывать противодействие либо 
предупреждает его возможность.  

Огромную роль в комплексе 
средств устранения противодействия 
расследованию играет адекватное 
использование специальных знаний 
как в процессуальной, так и в непро-
цессуальной формах и соответству-
ющее тесное взаимодействие с лица-
ми, уполномоченными на их приме-
нение. Стоит отметить, что при вы-
явлении и нейтрализации противо-
действия с экспертами и специали-
стами взаимодействуют как следова-
тель (при производстве процессуаль-
ных действий), так и сотрудники 
оперативных подразделений (напри-
мер, используя видео- и аудиозапись, 
технические средства слежения и 
наблюдения при производстве опе-
ративно-розыскных мероприятий). 
Особо необходимо такое взаимодей-
ствие при выявлении признаков про-
тиводействия по уголовным делам «в 
сфере экономики, строительства, IT-
технологий, медицины, фармаколо-
гии и т. д.: это специалисты экономи-
сты, бухгалтеры, калькуляторы, про-
изводственники, технологи, специа-
листы по скрытым работам, специа-
листы по написанию и шифрованию 
программ» [14, с. 325]. Прибегать к 
помощи специалистов необходимо, 
начиная от планирования (и тем бо-
лее производства) следственных дей-
ствий и завершая анализом и оцен-
кой криминалистически значимой 
информации, определением тактиче-
ских особенностей ее использования 
в целях преодоления противодей-
ствия расследованию. Специальные 
знания в противодействии расследо-
ванию – система объединенных в 
тактическом плане операций в рам-
ках четкого единого выработанного 
плана, его руководства и реализации. 

Помощь специалистов в ком-
плексе нейтрализации противодей-
ствия – активная, постоянная, об-
ширная и динамичная. Например, при 
выявлении специалистом при осмот-
ре места происшествия признаков 

инсценировки квартирной кражи до-
казательственное значение приобре-
тают заключения экспертиз, при диа-
гностировании в речи и поведении 
психологом во время допроса несо-
вершеннолетнего признаков проти-
водействия – заключение психологи-
ческой экспертизы. По верному за-
ключению В. Н. Карагодина, специа-
лист-психолог необходим для уста-
новления особенностей мотивации 
субъекта противодействия, составле-
ния психологических портретов 
участников и лидеров организован-
ных преступных групп, их взаимоот-
ношений [15, с. 148]. Помощь специа-
листов сопровождает деятельность 
не только по изъятию материальных, 
но, как верно указывают Е. И. Третья-
кова и А. Б. Соколов, специалиста 
«можно привлечь и для изъятия иде-
альных следов» [16, с. 237], что будет 
не только способствовать выявлению 
и нейтрализации противодействия 
раскрытию и расследованию пре-
ступлений, но и действовать на опе-
режение, минимизируя вероятность 
его появления. 

В этой связи особо востребованы 
практикой почерковедческие, фоно-
скопические, психиатрические, пси-
хологические, трасологические экс-
пертизы.  Однако возможности спе-
циальных знаний, в частности судеб-
ных экспертиз, при выявлении про-
тиводействия, по сути, безграничны 
и предопределяются объемом знаний 
следователя их классификации и за-
дач. Например, при совершении пре-
ступлений с использованием инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий преступниками широко ис-
пользуются психологические приемы 
воздействия на потенциальную 
жертву. Соответственно, формы про-
тиводействия должны основываться 
на знаниях психологии человека, по-
этому, по мнению И. В. Мосина, воз-
никает необходимость владения 
субъектом расследования специаль-
ными знаниями в области как общей 
психологии, так и социальной инже-
нерии [17, с. 138]. 

С. Ю. Журавлев верно указывает, 
что методическая работа в комплексе 
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устранения противодействия рас-
крытию и расследованию преступле-
ний предполагает применение мето-
дики работы с первичной информа-
цией, ее криминалистический анализ, 
выдвижение и разработку версий, 
формирование системы доказа-
тельств, одновременного примене-
ния нескольких методик [18, с. 43]. 
При этом Э. У. Бабаева отмечает, что 
основным способом преодоления 
сложных видов противодействия яв-
ляются комплексы следственных 
действий, оперативно-розыскных и 
иных мероприятий как совокупность 
мер в виде самостоятельной группы в 
классификации способов преодоле-
ния противодействия при введении 
термина «криминалистическая про-
грамма», целесообразного для ис-
пользования при преодолении про-
тиводействия [19, с. 38]. То есть ком-
плексность применения средств 
устранения противодействия рассле-
дованию является тактико-
методической категорией, обеспечи-
вающей его эффективность.   

Однако мы согласны с А. А. Куз-
нецовым в том, что основа доказа-
тельственной информации заклады-
вается именно в процессе следствен-
ных действий, а их проведение явля-
ется основой для выявления и пре-
одоления противодействия рассле-
дованию. Выявив признаки противо-
действия общего или специфического 
для субъекта и вида следственного 
действия характера [20, с. 117], сле-
дователь их анализирует, сопостав-
ляет с имеющимися доказательства-
ми и принимает решение о проведе-
нии следственных действий в кон-
фликтной ситуации при реализации 
тактических приемов, направленных 
на ее устранение. Наиболее опти-
мальными и результативными в 
нейтрализации противодействия 
раскрытию и расследованию пре-
ступлений являются допросы, осмотр 
места происшествия, предъявление 
для опознания, проверка показаний 
на месте, очная ставка, тактика про-
ведения которых определяется со-
держанием и субъектом противодей-

ствия и достаточно подробно иссле-
дована криминалистами. 

При оценке следственной 
ситуации последующего этапа 
расследования, сложившегося в 
условиях уже проведенных 
следственных действий, необходимо 
учитывать форму и интенсивность 
оказываемого в данный момент 
противодействия, безуспешность 
реализованных мер по его 
устранению с оценкой их 
адекватности и полноты, и только 
после этого планировать комплекс 
процессуальных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий 
по дальнейшему его устранению. 

Выводы и заключение 
Определенная типичность дей-

ствий субъектов противодействия 
раскрытию и расследованию пре-
ступлений различных видов и соот-
ветствующая им характеристика от-
ражения во внешней среде и памяти 
лиц криминалистически значимой 
информации позволяют разрабаты-
вать рекомендации по борьбе с таки-
ми проявлениями, которые предпо-
лагают обязательность единого сов-
местно разработанного лицами, осу-
ществляющими нейтрализацию про-
тиводействия, динамичного плана, 
начальным этапом и отправной точ-
кой в котором является выявление 
признаков противодействия. Эффек-
тивность выявления и нейтрализа-
ции противодействия раскрытию и 
расследованию преступлений пред-
определяется адекватным след-
ственной ситуации, тактически и ме-
тодически грамотным упорядочен-
ным сочетанием комплекса след-
ственных действий, оперативно-
розыскных, организационных меро-
приятий, использованием специаль-
ных знаний при активном и дина-
мичном взаимодействии всех служб 
правоохранительных органов и иных 
структур, определяемых спецификой 
преступного деяния, формой, меха-
низмом и субъектом деяния. 
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Введение 
Применение современных тех-

нологий в криминалистическом 
обеспечении раскрытия, расследова-
ния и предупреждении преступлений 
в наше время играет значительную 
роль. Ю. Л. Дяблова приводит в при-
мер криминалистическое изучение 
личности, когда под воздействием 
цифровизации меняются свойства 
личности, в частности мышление, 
речь, свойства памяти, меняются спо-
собы фиксации информации о лично-
сти, запечатления внешности, харак-
тер действий как при совершении 
преступления, так и при его рассле-
довании. Соответственно, меняются 
криминалистические рекомендации, 
основанные на криминалистически 
значимой личностной информации 
[1, с. 91]. 

Источники и средства сбора 
критически важной криминалисти-
ческой информации, оказывающей 
влияние на криминалистику в целом, 
трансформируются по мере прогресса 
науки и техники. В то же время по-
ступающая информация оказывается 
подвергнута кодированию с целью 
повышения удобства ее последующе-
го хранения и обработки. Явной ста-
новится необходимость преобразо-
вания как системы научного обеспе-
чения, так и средств материально-
технического обеспечения кримина-
листики. 

В данном контексте важно 
подчеркнуть роль современных тех-
нологий в криминалистике. Именно 
они позволяют эффективно обраба-
тывать, хранить и кодировать огром-
ные объемы информации. Некоторые 
из наиболее распространенных и 
универсальных инструментов для 
работы с данными предлагают об-
ширные возможности для их анализа, 
что делает их незаменимыми в со-
временной криминалистике. Таким 

образом, использование технологий 
анализа данных открывает новые 
перспективы в этой области знаний.  

Основная часть 
Данная статья посвящена потен-

циалу и перспективам внедрения 
разведочного анализа данных (далее 
– EDA, от англ. exploratory data 
analysis) в раскрытии и расследова-
нии преступлений, поэтому необхо-
димо учитывать вызовы и возможно-
сти эпохи, в которой мы живем, ибо 
она характеризуется не только гло-
бальной цифровизацией, но и суще-
ствованием и развитием технологий 
больших данных (далее – Big Data), 
широкое распространение которых 
обусловлено не только количествен-
ным увеличением хранящихся и со-
бираемых данных, но и качествен-
ными изменениями в способах их об-
работки и анализа. 

Во-первых, это экспоненциаль-
ный рост объемов данных. Сегодня 
мы генерируем данные в невероят-
ном количестве – от постов в соци-
альных сетях до транзакций с кре-
дитными картами, от метеорологиче-
ских данных до медицинских запи-
сей, и уже сейчас хранение этих дан-
ных осуществляется преимуществен-
но в цифровом формате. 

Во-вторых, это разнообразие ис-
точников и форматов данных, когда 
они могут приходить как из структу-
рированной базы данных органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции в удобном для последующей об-
работки формате, например .csv, так и 
из частного YouTube-канала совре-
менного блоггера в виде видеороли-
ка, который также несет в себе мно-
жество данных (в том числе техниче-
ского характера), потенциально под-
лежащих последующей обработке 
специалистом, умеющим «добывать» 
необходимую информацию из специ-
фических источников. 
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В-третьих, это скорость обработ-
ки данных. В эпоху Big Data данные 
очень часто поступают в реальном 
времени и требуют непрерывного 
процесса их обработки. 

В. С. Овчинский, руководствуясь 
данными Организации Объединен-
ных Наций (далее – ООН), выделяет 
следующие виды Big Data [2, с. 129–
133]: 

1. Данные спутниковых изобра-
жений, которые были собраны с по-
мощью спутниковых снимков и могут 
включать в себя информацию о по-
годных условиях, географических 
особенностях, изменениях в окружа-
ющей среде и даже активности лю-
дей. 

2. Данные сетей мобильной те-
лефонной связи, которые собираются 
операторами мобильной связи и со-
держат информацию о местоположе-
нии абонента, времени и продолжи-
тельности звонков, текстовых сооб-
щениях и использовании данных. 

3. Данные социальных сетей, ко-
торые пользователи генерируют и 
распространяют через социальные 
сети, содержащие тексты сообщений, 
фотографии, видео, информацию о 
лайках и даже метаданные, такие как 
время публикации и местоположе-
ние. 

4. Данные сканирующих 
устройств, таких как сканеры штрих-
кодов и биометрические сканеры, ак-
кумулирующие информацию о ценах 
и различных продуктах, а также лю-
дях. 

С целью исследования приведен-
ных выше видов Big Data помимо из-
начально созданной Глобальной ра-
бочей группы по использованию 
больших данных для целей офици-
альной статистики ООН были созда-
ны и другие специальные профиль-
ные рабочие группы. 

Столь пристальное внимание к 
изучению подобных данных не может 
не свидетельствовать о большой зна-
чимости их изучения, в том числе для 
анализа и прогноза преступности. В 
существующей полицейской практи-
ке Big Data используются преимуще-

ственно по трем основным направле-
ниям [2, с. 72]: 

1. Сбор и хранение информации о 
ДНК. 

2. Сбор и хранение биометриче-
ской информации, связанной с отпе-
чатками пальцев, радужной оболоч-
кой глаза, а также татуировками. 

3. Массовое видеонаблюдение в 
местах большого скопления людей. 

Очевидно, что данных направле-
ний недостаточно, чтобы максимизи-
ровать эффект от борьбы с преступ-
ностью. Согласно результатам иссле-
дования, проведенного в 2019 г. сре-
ди руководителей ИТ-департаментов, 
представителей бизнес-
подразделений и специалистов по 
работе с данными крупнейших рос-
сийских организаций со штатом со-
трудников не менее 500 человек 
компаниями IDC и Hitachi Vantara, ра-
бота с Big Data является актуальной 
практикой, приносящей конкретные 
«плоды». В то же время проведенное 
исследование подтвердило, что по-
требность в обработке увеличиваю-
щегося объема данных растет. Раз-
личные компании создают новые ра-
бочие места для аналитиков, работа-
ющих с Big Data. Также важно отме-
тить, что прослеживается потреб-
ность в анализе неструктурирован-
ной информации1. Таким образом, все 
это приводит нас к концепции разве-
дочного анализа данных. 

Понятие EDA не ново – оно было 
введено американским математиком 
Джоном Тьюки еще в прошлом веке. В 
своей книге «Анализ результатов 
наблюдений», написанной в 1977 г. 
Джон Тьюки выделяет EDA из стати-
стического анализа данных путем де-
ления последнего на два этапа  
[3, с. 5]: 

1. EDA, который включает преоб-
разование данных наблюдений и  
                                                           

1 Аналитика Больших данных как 
инструмент бизнес-инноваций. 
Исследование IDC. При поддержке Hitachi 
Vantara. // СNews : сайт. URL: 
https://filearchive.cnews.ru/img/files/2019/05
/27/20190424idchitachiwpbdafin.pdf (дата 
обращения: 10.11.2023). 
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способы их наглядного представле-
ния, позволяющие выявить внутрен-
ние закономерности, проявляющиеся 
в данных. 

2. Подтверждающий анализ, в ко-
тором применяются традиционные 
статистические методы оценки пара-
метров и проверки гипотез. 

В те годы, как утверждается в 
книге Джона Тьюки [3, с. 14], для пер-
вичной обработки результатов 
наблюдений было достаточно каран-
даша, бумаги и логарифмической ли-
нейки, чего было бы вполне доста-
точно и в наше время, если бы про-
гресс стоял на месте, а EDA не полу-
чил своего широкого распростране-
ния и развития в машинном обуче-
нии. Языки программирования и со-
ответствующие присущие им наборы 
библиотек не просто отлично заме-
няют, но и на данный момент значи-
тельно превосходят своим функцио-
налом и возможностями карандаш, 
бумагу и логарифмическую линейку. 
В то же время основные принципы 
EDA остаются неизменными – это по-
иск скрытых закономерностей и вы-
явление определенных сведений. 

Согласно С. В. Дубровину, одним 
из наиболее используемых определе-
ний криминалистики является опре-
деление Р. С. Белкина, исходя из ко-
торого, одной из важнейших задач 
криминалистики является изучение 
объективных закономерностей дей-
ствительности, составляющих основу 
предмета криминалистики [4, с. 219]. 
Данное утверждение находит свое 
отражение в работах таких совре-
менных ученых, как О. Я. Баев [5],  
В. Б. Вехов [6], О. П. Грибунов [7], ко-
торые также указывают на значи-
тельную роль исследования тех или 
иных закономерностей с целью рас-
следования преступлений, ссылаясь 
на работы Р. С. Белкина. Все это сви-
детельствует о том, что EDA сущ-
ностно соответствует как минимум 
данной задачи криминалистики, осо-
бенно при должном раскрытии свое-
го потенциала и возможностей при-
менения. 

Несмотря на кажущуюся новизну 
термина EDA, в отечественной кри-

миналистике имеются практические 
примеры его неявного применения.  
В настоящее время алгоритм, пред-
ложенный А. А. Бессоновым, пред-
ставляющий собой систему поддерж-
ки принятия следователем решения 
при выдвижении следственных вер-
сий и планировании расследования, 
содержащий в себе EDA и написан-
ный на языке программирования R, 
проходит апробацию в Главном 
управлении криминалистики (Кри-
миналистическом центре) След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации. А. А. Бессонов утверждает, 
что эта система позволит в практиче-
ской работе реализовывать два алго-
ритма расследования: 1) «от вероят-
ностного портрета преступника – к 
еще не обнаруженным следам пре-
ступления»; 2) «от вероятностного 
портрета преступника – к конкрет-
ному подозреваемому» [8, с. 52]. 

Другим неочевидным примером 
применения EDA могут послужить 
экспертные системы, которые, со-
гласно В. Б. Вехову, представляют со-
бой систему искусственного интел-
лекта, направленную на расследова-
ние и раскрытие преступлений. Дан-
ная система представляет базу зна-
ний с набором правил и механизмов 
вывода и позволяет на основании 
правил и предоставляемых пользова-
телем фактов определить и иденти-
фицировать ситуацию, сформулиро-
вать решение или дать рекоменда-
цию для выбора оптимального дей-
ствия [6, с. 31]. 

М. Д. Лебедев в качестве примера 
приводит экспертную систему, раз-
работанную еще в 1962 г. ВНИИСЭ, – 
«Автоэкс», которая решает ряд во-
просов, затрагивающих определение 
числовых параметров различных 
элементов дорожно-транспортного 
происшествия, а также ряд расчетно-
логических вопросов [9, c. 42]. 

Подчеркнув значимость и факт 
наличия опыта применения EDA, хоть 
и отчасти неосознанного, в отече-
ственной криминалистике, можно 
перейти к более практическим аспек-
там его применения. В настоящее 
время для проведения EDA часто  
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используется язык программирова-
ния Python и его библиотеки, такие 
как Pandas, Matplotlib, Seaborn, Plotly. 
У. Маккинни считает основными та-
кие библиотеки, как NumPy, Pandas, 
Matplotlib, IPython и SciPy [10, с. 16–
18]. В то же время А. Мюллер и С. Гви-
до приводят иной список основных 
библиотек: Scikit-learn, NumPy, Mat-
plotlib, Pandas и Mglearn  
[11, с. 18–25].  

Процесс проведения EDA в Python 
обычно включает следующие этапы: 

1. Импорт данных. На данном 
этапе данные загружаются в Python 
из различных источников. Данный 
процесс выполняется с помощью раз-
личных библиотек, таких как Pandas, 
которая имеет встроенные функции 
для чтения файлов с данными  
различных форматов, например  
.csv, .xlsx и .sql. 

2. Очистка данных. После загруз-
ки данных часто требуется очистка 
от пропущенных значений, дублика-
тов, ошибок, а также выбросов. Биб-
лиотека Pandas обладает большим 
функционалом для подобной обра-
ботки данных. 

3. Анализ данных. На этом этапе 
данные анализируются с помощью 
статистических методов и последу-
ющей визуализации. В Pandas имеют-
ся различные функции для расчета 
статистических показателей, таких 
как среднее значение, медиана, стан-
дартное отклонение и корреляция. 
Для визуализации данных можно ис-
пользовать библиотеки Matplotlib и 
Seaborn, которые предоставляют 
функции для создания графиков, та-
ких как гистограммы, ящики с усами 
и тепловые карты. 

4. Интерпретация результатов. 
После проведения анализа результа-
ты интерпретируются и используют-
ся для выявления закономерностей, 
обнаружения аномалий и проверки 
гипотез. 

Важно отметить, что EDA – это 
итеративный процесс. После интер-
претации результатов может потре-
боваться вернуться к этапу очистки 
данных или даже к этапу импорта 
данных, чтобы внести необходимые 

изменения или провести дополни-
тельный анализ. 

Существуют также и другие ин-
струменты и методы для проведения 
EDA в Python, включая библиотеки: 
Plotly – для продвинутой визуализа-
ции и Statsmodels – для статистиче-
ского анализа. Выбор конкретных 
инструментов и методов зависит от 
конкретной задачи и непосредствен-
но доступных данных. 

Все эти этапы EDA необходимы 
для проведения полноценного стати-
стического анализа или же подготов-
ки данных к построению моделей 
машинного обучения. 

В настоящее время для решения 
в том числе и аналитических задач в 
Министерстве внутренних дел Рос-
сийской Федерации существует ин-
формационная система обеспечения 
деятельности органов внутренних 
дел (далее – ИСОД), основными целя-
ми создания которой являлись [12, 
с. 75]: 

1. Повышение уровня информа-
ционно-аналитического обеспечения 
деятельности подразделений 
МВД России на основе использования 
информационно-
телекоммуникационных технологий. 

2. Повышение экономической 
эффективности использования ин-
формационно-
телекоммуникационных технологий 
при осуществлении функций, задач и 
полномочий, возложенных на 
МВД России. 

Следует согласиться с точкой 
зрения Р. Р. Карданова и А. А. Курина, 
что  несмотря на то, что в  функцио-
нал ИСОД входит в том числе и ин-
формационно-аналитическое обеспе-
чение, которое являет собой распре-
деленный сбор разноформатных 
данных, проведение над ними мо-
дельных аналитических расчетов с 
целью получения новых знаний и 
предоставление результатов в 
наглядной форме (график, диаграм-
ма), функционал ИСОД не раскрыт в 
полной мере – на ИСОД не возлагает-
ся решение текущих задач информа-
ционной работы [13, с. 176]. 
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В перспективе применение EDA с 
использованием языка программи-
рования Python несет в себе следую-
щие преимущества перед аналити-
кой, осуществляемой с помощью 
ИСОД: 

1. Гибкость и масштабируемость. 
Python является универсальным язы-
ком программирования, который 
может быть использован для различ-
ных задач, включая обработку и ана-
лиз больших объемов данных. Он 
поддерживает различные библиоте-
ки для анализа данных, такие как 
Pandas, NumPy, Matplotlib и Seaborn, 
которые облегчают работу с данны-
ми. 

2. Открытый код. Python – это от-
крытый исходный код, что означает, 
что он бесплатен для использования 
и модификации. Это позволяет спе-
циалистам по данным легко делиться 
своими наработками и изучать код 
других людей для улучшения своих 
навыков и знаний. 

3. Возможности визуализации. 
Python предлагает широкий спектр 
инструментов для визуализации 
данных, что помогает в интерпрета-
ции и представлении результатов 
анализа данных. Это может быть осо-
бенно полезно для криминалистов, 
которым нужно представить свои ре-
зультаты в наглядной форме. 

4. Машинное обучение. Python 
поддерживает различные библиоте-
ки машинного обучения, такие как 
Scikit-learn, TensorFlow и Keras. Это 
позволяет специалистам по анализу 
данных использовать сложные алго-
ритмы и модели в своей работе с це-
лью прогнозирования преступности 
путем создания нейронных сетей. Со-
гласно Д. В. Бахтееву, «искусственные 
нейронные сети можно рассматри-
вать как программные или аппарат-
ные комплексы простых обработчи-
ков данных, способных обмениваться 
друг с другом сигналами и при доста-
точно развитой структуре и настро-
енной логике взаимодействия ре-
шать сложные задачи» [14, с. 44]. 

5. Сообщество. Python имеет 
огромное сообщество разработчиков, 
которые постоянно работают над 
улучшением языка и созданием но-
вых библиотек. Это означает, что при 
возникновении проблем или вопро-
сов всегда можно обратиться за по-
мощью к сообществу, даже несмотря 
на конфиденциальность той или 
иной информации, проще найти от-
веты на возникающие в процессе ра-
боты специалиста вопросы. 

Выводы и заключение 
Таким образом, в эпоху цифрови-

зации и растущего объема данных 
применение EDA в криминалистике 
имеет большой потенциал и практи-
ко-ориентированные перспективы. 
Криминалистика открыта к внедре-
нию новых современных технологий 
с целью совершенствования и повы-
шения эффективности борьбы с пре-
ступностью. Необходимо развивать и 
совершенствовать систему подготов-
ки кадров, не ограничиваться преж-
ними педагогическими технологиями 
[15; 16]. Хоть EDA и не является нова-
цией настоящей эпохи, он только 
начинает раскрывать свои возможно-
сти благодаря активному развитию 
инструментов проведения аналити-
ки, в частности языку программиро-
вания Python. Вооружившись совре-
менным инструментарием EDA, кри-
миналисты-практики смогут гораздо 
оперативнее и эффективнее выяв-
лять скрытые закономерности, трен-
ды и аномалии в криминалистически 
значимых данных и на основе проде-
ланной работы принимать важные 
решения, что может быть ключевым 
фактором раскрытия преступлений и 
повышения общей эффективности 
работы правоохранительных орга-
нов. EDA – это незаменимый инстру-
мент в руках современных кримина-
листов, который может позволить им 
более глубоко и всесторонне иссле-
довать информацию, получаемую в 
ходе проведения расследований. 
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Введение 
Одной из проблем современного 

правоприменения в Российской Фе-
дерации является выявление пре-
ступлений, совершенных против гос-
ударственной власти и законного 
назначения наказания лицам, их со-
вершившим. Большая часть таких 
преступлений относится к преступ-
лениям коррупционной направлен-
ности. Они выделяются своей ла-
тентностью, заинтересованностью 
получения благ лицами, совершаю-
щими данные преступные деяния.  

Зачастую некоторые составы 
преступлений коррупционной 
направленности являются сателли-
тами по отношению друг к другу, 
например, ст. 290 УК РФ1 и ст. 285–
286 УК РФ. При этом, как отмечала 
В. Г. Трухина, «именно квалификация 
преступлений, предусмотренных ст. 
285 УК РФ (злоупотребление долж-
ностными полномочиями) и ст. 286 
УК РФ (превышение должностных 
полномочий), вызывают наибольшие 
трудности при расследовании уго-
ловных дел органами предваритель-
ного следствия и при их рассмотре-
нии судами общей юрисдикции Рос-
сийской Федерации» [1, с. 448]. 

Актуальность данной научной 
работы также подтверждается и ста-
тистическими данными осуждения 
лиц за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 285 и 286 
УК РФ. Так, за 2020 г. по ст. 285 УК РФ 
осуждено 325 человек, по ст. 286 УК 
РФ – 823 человек; за 2021 г. по ст. 285 
УК РФ осуждено 445 человек, по ст. 
286 УК РФ – 999 человек; и за 2022 г. 
по ст. 285 УК РФ осуждено 533 чело-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской 

Федерации : УК : принят Гос. Думой 24 мая 
1996 года: одобрен Советом Федерации от 
5 июня 1996 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_10699/ (дата обращения: 20.10.2023).  

века, по ст. 286 УК РФ – 992 человека2. 
Из вышеприведенных статистиче-
ских данных следует, что с каждым 
годом число совершаемых граждана-
ми преступлений, предусмотренных 
статьями 285 и 286 УК РФ, увеличи-
вается, при этом, учитывая схожесть 
правовых конструкций данных ста-
тей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, правоприменители ис-
пытывают определенные сложности 
в разграничении указанных составов 
преступлений. 

Основная часть 
Правоприменителям необходимо 

правильно классифицировать дей-
ствия лиц, совершивших должност-
ные преступления, в том числе для 
того, чтобы определять ответствен-
ность для специальных субъектов 
данных преступлений при конкурен-
ции норм и схожести составов ука-
занных преступлений с иными пре-
ступлениями. Сами по себе превыше-
ние должностных полномочий и зло-
употребление должностными полно-
мочиями являются общими состава-
ми, в связи с чем могут быть совер-
шены гражданами, обладающими 
всеми признаками должностного ли-
ца, и практически в любом органе 
государственной власти. 

Как показывает судебно-
следственная практика, при рассле-
довании органами предварительного 
следствия и рассмотрении судами 
общей юрисдикции уголовных дел по 
преступлениям, предусмотренными 
статьями 285 и 286 УК РФ, возникают 
трудности при квалификации данных 
составов преступлений. Как правило, 
отграничение преступных деяний, 
предусмотренные вышеназванными 
статьями, осуществляется по субъек-
тивной и объективной сторонам, по-
скольку превышение должностных 
полномочий и злоупотребление 

                                                           
2 Судебная статистика Российской 

Федерации // Агентство правовой 
информации : сайт. URL: https://stat.апи-
пресс.рф (дата обращения: 20.10.2023). 

https://stat/
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должностными полномочиями имеют 
общий объект, без учета дополни-
тельного, и аналогичный специаль-
ный субъект. 

Помимо этого при классифика-
ции данных преступлений внимание 
необходимо уделять выяснению об-
стоятельств, в результате которых 
был причинен вред преступными де-
яниями. В. Н. Борков по данному по-
воду отмечал: «Различия между ста-
тьями 285 и 286 УК РФ кроются в 
особенностях «эксплуатации» долж-
ностным лицом своего особо статуса» 
[2, c. 37]. 

Обращаясь к различиям, связан-
ными с объективной стороной пре-
ступлений, предусмотренными ста-
тьями 285 и 286 УК РФ, необходимо 
выделить следующие оснований для 
разграничения: 

– использование своих служеб-
ных полномочий вопреки интересам 
службы; 

– совершение должностным ли-
цом действий, явно выходящих за 
пределы полномочий. 

Определения вышеназванных 
понятий содержатся в пунктах 15 и 
19 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 
16 октября 2009 г. № 19 "О судебной 
практике по делам о злоупотребле-
нии должностными полномочиями и 
о превышении должностных полно-
мочий"3. Так, в соответствии с п. 15 
названного Постановления, под ис-
пользованием должностным лицом 
своих служебных полномочий вопре-
ки интересам службы (ст. 285 УК РФ) 
судам следует понимать совершение 
таких деяний, которые, хотя и были 
непосредственно связаны с осу-
ществлением должностным лицом 
своих прав и обязанностей, однако не 

                                                           
3 О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении 
должностных полномочий : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 : 
послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_93013/ (дата обращения: 20.10.2023). 

вызывались служебной необходимо-
стью и объективно противоречили 
как общим задачам и требованиям, 
предъявляемым к государственному 
аппарату и аппарату органов местно-
го самоуправления, так и тем целям и 
задачам, для достижения которых 
должностное лицо было наделено со-
ответствующими должностными 
полномочиями. 

В свою очередь, п. 19 этого же По-
становления определяет, что, в отли-
чие от предусмотренной статьей 
285 УК РФ ответственности за со-
вершение действий (бездействия) в 
пределах своей компетенции вопреки 
интересам службы, ответственность 
за превышение должностных полно-
мочий (ст. 286 УК РФ) наступает в 
случае совершения должностным ли-
цом активных действий, явно выхо-
дящих за пределы его полномочий, 
которые повлекли существенное 
нарушение прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо 
охраняемых законом интересов об-
щества или государства, если при 
этом должностное лицо осознавало, 
что действует за пределами возло-
женных на него полномочий. 

Таким образом, при разграниче-
нии квалификации деяния по стать-
ям 285 и 286 УК РФ следует обращать 
внимание на то, что объективная 
сторона превышения должностных 
полномочий ограничена более узки-
ми рамками (за счет исключения без-
действия лица), но при этом субъек-
тивная сторона данного преступного 
деяния гораздо шире злоупотребле-
ния должностными полномочиями, 
поскольку ст. 286 УК РФ подразуме-
вает любой мотив, исключая дей-
ствия, формально входящие в компе-
тенцию, но совершающиеся при 
определенных условиях. 

Анализируя судебную практику, 
можно сделать вывод о том, что при 
разрешении уголовных дел по пре-
ступлениям, предусмотренными  
статьями 285 и 286 УК РФ, судами в 
целом правильно применяются  
положения уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, 
разъяснения, содержащиеся в  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst101863
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst101863
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst101863
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/c1d97e48b63eff3e92926a82783f3a80148b18fc/#dst101874
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постановлениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 16 ок-
тября 2009 г. № 19 «О судебной прак-
тике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномо-
чий» и от 9 июля 2013 г. № 24 «О су-
дебной практике по делам о взяточ-
ничестве и об иных коррупционных 
преступлениях»4. 

Вместе с тем нередко у судов 
возникают проблемные вопросы, 
связанные с квалификацией пре-
ступных действий виновных по ста-
тьям 285 и 286 УК РФ. 

Например, согласно приговору 
гарнизонного военного суда, военно-
служащий Л. в течение семи лет яв-
лялся помощником начальника од-
ной из служб воинской части. В соот-
ветствии со своими должностными 
обязанностями, Л. выполнял органи-
зационно-распорядительные функ-
ции в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, то есть являлся 
должностным лицом. Кроме того, как 
следует из приказов командира во-
инской части, Л. был наделен и спе-
циальными полномочиями, связан-
ными с подготовкой проектов прика-
зов одной из служб воинской части. 

В определенный период Л. из 
иной личной заинтересованности, 
обусловленной карьеристскими 
стремлениями, желанием завысить 
показатели по подготовке и резуль-
тативности работы службы, с целью 
сокрытия реального положения дел в 
воинской части, а также поддержания 
товарищеских и дружеских отноше-
ний с военнослужащими, которые 
обратились к нему с просьбами о 
включении их в документы как воен-
нослужащих, выполнивших установ-
ленные нормы, используя свои слу-
жебные полномочия в части ведения 

                                                           
4 О судебной практике по делам о 

взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
9 июля 2013 г. № 24 : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_149092/ (дата обращения: 20.10.2023). 

отчетной документации по службе и 
подготовке в этой связи проектов 
приказов о льготах военнослужащим, 
выполнившим установленные нор-
мы, вносил указанных военнослужа-
щих в отчетные документы как лиц, 
выполнивших установленные нормы, 
что действительности не соответ-
ствовало, а также представлял проек-
ты соответствующих приказов на 
подпись полномочным должностным 
лицам. 

Используя представленные Л. 
данные, сотрудниками отделения 
кадров воинской части были изго-
товлены приказы об установлении 
военнослужащим этой же воинской 
части надбавок за особые условия во-
енной службы в определенном раз-
мере от оклада по занимаемой воин-
ской должности как проходящим во-
енную службу на воинских должно-
стях, исполнение должностных обя-
занностей по которым связано с вы-
полнением определенных действий, 
которые в последующем были подпи-
саны командиром воинской части. На 
основании этих приказов военнослу-
жащим, не имевшим права на полу-
чение указанной денежной надбавки, 
была произведена незаконная вы-
плата денежных средств. 

Указанными действиями Л. при-
чинил существенный ущерб охраня-
емым законом интересам государ-
ства, выразившийся в посягательстве 
на правильную, отвечающую интере-
сам укрепления Вооруженных Сил 
Российской Федерации деятельность 
органов военного управления, на 
установленный порядок осуществле-
ния воинскими начальниками и 
должностными лицами служебных 
функций, подрыве авторитета вла-
сти, воинской дисциплины, суще-
ственном нарушении порядка изда-
ния приказов, финансовом наруше-
нии в связи с производством военно-
служащим незаконных денежных 
выплат, что повлекло тяжкие послед-
ствия, связанные с причинением ма-
териального ущерба Министерству 
обороны Российской Федерации. 

Органами предварительного 
следствия Л. обвинялся в совершении 
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им как должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших суще-
ственное нарушение законных инте-
ресов государства, с причинением 
тяжких последствий, то есть в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.  

Вместе с тем, государственный 
обвинитель в ходе судебного заседа-
ния заявил, что поскольку Л. совер-
шены действия, связанные с осу-
ществлением им своих прав и долж-
ностных обязанностей, однако они 
объективно противоречили как об-
щим задачам и требованиям, предъ-
являемым к государственному орга-
ну, так и целям и задачам, для дости-
жения которых Л. был наделен соот-
ветствующими должностными пол-
номочиями, содеянное им подлежит 
переквалификации на ч. 3 ст. 285 УК 
РФ, с чем суд согласился при квали-
фикации в приговоре преступного 
деяния, совершенного Л. 

Таким образом, суд первой ин-
станции переквалифицировал пре-
ступное деяние Л., исходя из того, что 
хоть осужденный своим преступле-
нием и причинил тяжкие послед-
ствия, однако его мотив («из личной 
заинтересованности») был первосте-
пенным и основополагающим в со-
вершении данного преступления5. 

Для того чтобы преступное дея-
ние, совершенное должностным ли-
цом, возможно было квалифициро-
вать по ст. 285 УК РФ или 286 УК РФ, 
необходимо наступление хотя бы од-
ного из обязательных последствий 
совершения данного преступления, а 
именно: существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или гос-
ударства. При этом в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской 

                                                           
5 Приговор Краснодарского гарнизонно-

го военного суда от 4 апреля 2019 г. по делу 
№ 1-8/2019 // ГАС РФ «Правосудие» : сайт.  
https://gvs-
krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo/ (да-
та обращения: 20.10.2023). 

Федерации от 16 октября 2009 г. 
№ 19 «О судебной практике по делам 
о злоупотреблении должностными 
полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» даны 
разъяснения, что законодателем 
подразумевается под нарушением 
прав и законных интересов, посколь-
ку нередко в практике встречается 
ошибочное вменение данных квали-
фицирующих признаков. 

Согласно постановлению гарни-
зонного военного суда, военнослу-
жащий Л. органами предварительно-
го следствия обвинялся в том, что в 
определенный период, проходя 
службу в определенной воинской 
должности, являясь должностным 
лицом, выполняющим организаци-
онно-распорядительные и админи-
стративно-хозяйственные функции, 
действуя из корыстной и иной лич-
ной заинтересованности, в целях не-
обоснованного обогащения, обуслов-
ленного желанием частично обра-
тить незаконно полученные денеж-
ные средства в свое пользование, а 
частично направлять на нужды Учи-
лища, отдал подчиненным Г. и М. ука-
зание собрать согласно заранее со-
ставленному списку у профессорско-
преподавательского состава и других 
лиц гражданского персонала полу-
ченные последними премиальные 
выплаты по итогам года, а затем пе-
редать ему собранные денежные 
средства. 

После издания приказа о преми-
ровании гражданского персонала по 
итогам года, начисления и получения 
профессорско-преподавательским 
составом и гражданским персоналом 
премиальных выплат Г. и М., испол-
няя отданное Л. указание, осуще-
ствили у двадцати трех потерпевших 
сбор денежных средств, которые в 
последующем были переданы Л., а 
последний распорядился ими по сво-
ему усмотрению. 

Таким образом, органы предва-
рительного следствия вменяли в  
вину Л. нарушение требований ч. 3 
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ст. 37 Федерального закона от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»6, ста-
тей 26 и 27 Федерального закона от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих»7, статей 24, 34–36, 39, 
41, 44, 75–84 и 93–95 Устава внутрен-
ней службы Вооруженных Сил РФ, 
статей 5–6, 9, 11, 25, 33, 60 и 66 Дис-
циплинарного устава Вооруженных 
Сил Российской Федерации, утвер-
жденных Указом Президента Россий-
ской Федерации от 10 ноября 2007 г. 
№ 14958, причинение двадцати  
трем лицам профессорско-
преподавательского состава и граж-
данского персонала материального 
ущерба, что, с учетом их имуществен-
ного и семейного положения, соци-
ального статуса, повлекло суще-
ственное нарушение их прав и закон-
ных интересов, а исходя из общей 
суммы причиненного ущерба и коли-
чества потерпевших – тяжкие по-
следствия. 

Кроме того, согласно обвини-
тельному заключению, Л. существен-
но нарушил охраняемые законом ин-
тересы общества и государства, вы-
разившиеся в нарушении установ-
ленного в Министерстве обороны 
Российской Федерации порядка ма-
териального стимулирования лиц 
гражданского персонала, что повлек-
ло подрыв авторитета командования 

                                                           
6 О воинской обязанности и военной 

службе : Федер. закон № 53-ФЗ : принят Гос. 
Думой 6 марта 1998 года : одобрен Советом 
Федерации 12 марта 1998 года : послед. ред. 
// КонсультантПлюс: сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_18260/ (дата обращения: 20.10.2023). 

7 О статусе военнослужащего : Федер. 
закон № 76-ФЗ : принят Гос. Думой 6 марта 
1998 года : одобрен Советом Федерации 12 
марта 1998 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_18853/ (дата обращения: 20.10.2023). 

8 Об утверждении общевоинских 
уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации : Указ Президента Российской 
Федерации от 10 ноября 2007 № 1495 : 
послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_72806/ (дата обращения: 20.10.2023). 

как среди указанных лиц и членов их 
семей, так и среди военнослужащих и 
противоречит задачам и требовани-
ям, предъявляемым к военным  
учебным заведениям, для выполне-
ния которых Л. как начальник  
выполнял организационно-
распорядительные и администра-
тивно-хозяйственные функции. 

Таким образом, Л. обвинялся ор-
ганами предварительного следствия 
в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ. Одна-
ко государственный обвинитель ука-
зал в судебном заседании, что квали-
фикация преступного деяния, вме-
ненного подсудимому Л. органами 
предварительного следствия, не 
нашла своего подтверждения в ходе 
допроса потерпевших и свидетелей, а 
также после исследования в судебном 
заседании всей совокупности со-
бранных по делу доказательств. При 
этом государственный обвинитель 
указал, что такая квалификация яв-
ляется избыточной. Собранные по 
указанию подсудимого Л. денежные 
средства были израсходованы на 
нужды Училища, что подтверждается 
исследованными в судебном заседа-
нии кассовыми чеками на приобре-
тение строительных материалов и 
материальных средств, поставленных 
на учет, а также показаниями свиде-
телей. Учитывая изложенное, госу-
дарственный обвинитель предложил 
действия Л. переквалифицировать с 
части 3 на часть 1 ст. 285 УК РФ (ис-
пользование должностным лицом 
своих служебных полномочий вопре-
ки интересам службы, совершенное 
из иной личной заинтересованности, 
повлекшее существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан), 
исключив из общего объема предъ-
явленного обвинения квалифициру-
ющий признак ч. 3 ст. 285 УК РФ 
(наступление в результате действий 
подсудимого «тяжких последствий»), 
а также исключив из общего объема 
предъявленного обвинения квали-
фицирующие признаки причинение 
существенного вреда охраняемых за-
коном интересов общества и государ-
ства и совершение подсудимым  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
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преступления из корыстной заинте-
ресованности, с чем суд согласился9. 

На основании вышеизложенного 
следует сделать вывод, что гарни-
зонный военный суд переквалифи-
цировал преступные деяния Л., исхо-
дя из того, что подсудимый, проходя 
службу в воинской должности 
начальника, являясь должностным 
лицом, выполняющим организаци-
онно-распорядительные и админи-
стративно-хозяйственные функции, 
из иной личной заинтересованности 
совершил использование своих слу-
жебных полномочий вопреки интере-
сам службы, что повлекло суще-
ственное нарушение прав и законных 
интересов граждан, при этом не по-
влекшее тяжких последствий. Также 
суд первой инстанции обоснованно 
исключил из общего объема предъ-
явленного подсудимому обвинения 
квалифицирующие признаки причи-
нение существенного вреда охраняе-
мых законом интересов общества и 
государства и совершение подсуди-
мым преступления из корыстной за-
интересованности ввиду того, что Л. 
совершил данное преступление из 
ложно понятых интересов службы. 

В связи с тем, что статьи 285 и 
286 УК РФ предусматривают общий 
субъект – должностное лицо, в судеб-
ной практике встречаются трудности 
в определении положения данного 
должностного лица по отношению к 
потерпевшим. 

Так, в соответствии с приговором 
гарнизонного военного суда, старший 
матрос С. признан виновным в том, 
что он, являясь начальником по 
должности и воинскому званию для 
матросов Е. и Г., «превысил предо-
ставленную ему власть» и применил 
к потерпевшим насилие, чем совер-
шил преступление, предусмотренное 

                                                           
9 Постановление Краснодарского 

гарнизонного военного суда от 28 февраля 
2018 г. по делу № 1-15/2018 // ГАС РФ 
«Правосудие» : сайт. https://gvs-
krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo/ 
(дата обращения: 20.10.2023). 

п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ10. 
Однако из положений ст. 36 Уста-

ва внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации, утвер-
жденного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 10.11.2007 № 
1495, следует, что «старший матрос» 
не является начальником по воин-
скому званию для «матроса» (равно 
как и «ефрейтор» для «рядового»). 
Данная неточность при наличии про-
цессуального основания могла по-
влечь изменение приговора в выше-
стоящей судебной инстанции.  

Помимо вышеназванного про-
блемного вопроса у судов при рас-
смотрении уголовных дел данной ка-
тегории встречаются трудности в 
разграничении составов преступле-
ний, таких как кража и злоупотреб-
ление должностными полномочиями. 
Необходимо учитывать, что в соот-
ветствии с п. 17 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской 
Федерации от 16.10.2009 № 19, если 
использование должностным лицом 
своих служебных полномочий выра-
зилось в фактическом изъятии иму-
щества, то содеянное надлежит ква-
лифицировать как хищение. 

Как следует из приговора гарни-
зонного военного суда, капитан К., 
действуя из корыстной заинтересо-
ванности, в период с января по июнь 
20ХХ г. давал незаконные указания 
подчиненным ему военнослужащим 
не убывать в служебные команди-
ровки на закрепленных за ними ав-
томобилях, а выделенное на эти цели 
дизельное топливо сливать из топ-
ливных баков и реализовывать.  
Таким способом 14 600 литров ди-
зельного топлива общей стоимостью 
356 862,1 руб. было вывезено за пре-
делы воинской части и продано 
гражданскому лицу, а вырученные от 
продажи деньги переданы К. 

                                                           
10 Приговор Севастопольского 

гарнизонного военного суда от 13 мая 2019 г. 
по делу № 1-31/2019 // ГАС РФ 
«Правосудие» : сайт. https://sgvs-
stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo/  
(дата обращения: 20.10.2023).  
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По приговору суда К. осужден за 
совершение преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (зло-
употребление должностными полно-
мочиями)11. 

При этом, как указывал Х. М. Ах-
метшин в своих научных трудах, «ес-
ли командиры (начальники) высту-
пают организаторами или подстре-
кателями своих подчиненных и сов-
местно с ними участвуют в соверше-
нии преступлений (хищение имуще-
ства, насильственные действия в от-
ношении других военнослужащих 
или гражданских лиц и т. п.), то они 
подлежат ответственности не только 
за участие в совершении преступле-
ний, но и за превышение должност-
ных полномочий» [3, с. 138].       

Поэтому правильной в данном 
случае представляется квалификация 
действий К. по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 160, 
ч. 1 ст. 286 УК РФ. 

Выводы и заключение 
Таким образом, исследование 

правоприменительной практики су-
дов позволило сделать вывод, что 
при квалификации преступных дея-
ний не во всех случаях принимается 
во внимание то, что злоупотребление 
должностными полномочиями отли-
чается от превышения должностных 
полномочий, – главным образом, тем, 
что в случае злоупотребления долж-
ностное лицо действует в границах 
возложенных на него правомочий, а в 
случае превышения – явно выходит 
за их пределы. Кроме того, при ква-
лификации действий по данным со-
ставам указанных преступных дея-
ний не всегда принимается во вни-
мание обязательный признак субъ-
ективной стороны злоупотребления 
– корыстная либо иная заинтересо-
ванность личного характера. 

Хочется отметить, что, рассмот-
рев наиболее часто встречающиеся 

                                                           
11 Приговор Нальчикского гарнизонного 

военного суда от 28 февраля 2019 г. по  
делу № 1-8/2019 // ГАС РФ «Правосудие» : 
сайт.  https://nalchikskygvs--
kbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo/  
(дата обращения: 20.10.2023). 

ошибки в квалификации преступных 
деяний по статьям 285 и 286 УК РФ, 
приходим к выводу о том, что необ-
ходимо продолжать проводить ис-
следование указанной проблемы, ко-
торая встречается в правопримени-
тельной практике, для создания еди-
ных принципов применения уголов-
ного закона. 
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Аннотация. Преступное неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, 
на которое возложены данные обязанности, получило в последние годы 
значительную распространенность. В целях повышения качества выявления, 
расследования и предупреждения данных преступлений требует 
совершенствования методика их расследования. Важная роль в установлении 
криминалистически значимой информации по делам данной категории 
принадлежит взаимодействию дознавателя и следователя с оперативно-
розыскными подразделениями органов внутренних дел. Авторами выявлены его 
организационные, тактические и процессуальные особенности, предложено 
рассматривать особенности взаимодействия в качестве самостоятельного 
элемента методики расследования преступного неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.   

Ключевые слова: взаимодействие участников уголовного 
судопроизводства, неисполнение обязанностей по воспитанию 
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Введение 
Охрана прав и законных интере-

сов несовершеннолетних – приори-
тетное направление социальной по-
литики государства. В Российской 
Федерации принят комплекс норма-
тивных актов, представляющий со-
бой прочную основу для защиты прав 
и законных интересов ребенка в 
нашей стране. Права ребенка, а также 
права и обязанности родителей по 
воспитанию и образованию детей, по 
защите их прав и интересов закреп-
лены в Семейном кодексе Российской 
Федерации1. При осуществлении ро-
дительских прав родители не вправе 
причинять вред физическому и пси-
хическому здоровью детей, их нрав-
ственному развитию. Способы воспи-
тания детей должны исключать пре-
небрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоин-
ство обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей. 

В Федеральном законе от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской 

Федерации : СК : принят Гос. Думой 8 
декабря 1995 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_d
oc_LAW_8982/ (дата обращения: 
25.10.2023). 

Федерации»2 предусмотрены законо-
дательные гарантии прав ребенка и 
содействие в реализации и защите 
его прав и законных интересов. Фе-
деральным законом от 24 июня 1999 
г.  № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них»3 закреплена процедура выявле-
ния семей, находящихся в социально 
опасном положении, и реализации 
контроля за ними. 

В законодательстве предусмот-
рены и механизмы привлечения к  
ответственности лиц, виновных  
в нарушении прав ребенка.  

                                                           
2 Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации : Федер. закон № 124-
ФЗ : принят Гос. Думой 3 июля 1998 года : 
одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года : 
в послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_19558/ (дата обращения: 25.10.2023). 

3 Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних : Федер. закон  
№ 120-ФЗ : принят Гос. Думой 21 мая 1999 года : 
одобрен Советом Федерации 9 июня 1999 года : 
послед. ред. // Официальный интернет-портал 
правовой информации : сайт. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10
2060520 (дата обращения: 25.10.2023). 
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В частности, ст. 5.35 КоАП РФ4 преду-
сматривает привлечение к админи-
стративной ответственности лиц, не 
исполняющих обязанности по воспи-
танию и содержанию несовершенно-
летних. Наиболее жестким инстру-
ментом защиты прав ребенка высту-
пает привлечение лиц к уголовной 
ответственности. В Уголовном кодек-
се Российской Федерации5 закрепле-
на уголовная ответственность за со-
вершение преступлений в отношении 
семьи и несовершеннолетних лиц. 
Например, ст. 156 УК РФ предусмат-
ривает ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего родителем или 
иным лицом, на которое возложены 
данные обязанности, сопряженное с 
жестоким обращением с ребенком. 

Весомой причиной введения уго-
ловной ответственности является 
невозможность ребенка самостоя-
тельно отстоять свои права, защи-
тить себя от физического и психиче-
ского насилия. 

Основная часть 
Проведенный анализ теоретиче-

ских исследований показал, что кри-
миналистические вопросы, связан-
ные с расследованием неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обя-
занностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего, в разное время иссле-
довались Е. Л. Козловой [1], С. А. Ку-
емжиевой [2], Н. Д. Слюсаревой [3], 
Е. И. Смык [4], Н. Е. Шишовой [5],  
Н. В. Шкурихиной [6] и другими уче-

                                                           
4 Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях : КоАП : 
принят Гос. Думой 20 декабря 2001 года : 
одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 
года : послед. ред.  // КонсультантПлюс : сайт. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_34661/?ysclid=le23jk9zsy155578243 
(дата обращения: 13.10.2023). 

5 Уголовный кодекс Российской 
Федерации : УК : принят Гос. Думой 24 мая 
1996 года : одобрен Советом Федерации 5 
июня 1996 года : послед. ред.  // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_10699/?ysclid=le23ihecgq609035276 (дата 
обращения: 13.10.2023). 

ными-криминалистами. В диссерта-
циях Ю. А. Западновой [7], А. А. Стро-
кова [8], О. М. Шагановой [9] изучен 
уголовно-правовой и криминологи-
ческий аспекты данного состава пре-
ступления. 

В представленных работах рас-
смотрены различные структурные 
элементы методики расследования 
данного вида преступлений, объеди-
няющие криминалистические реко-
мендации, позволяющие достаточно 
быстро и успешно собирать и форми-
ровать доказательственную базу. Ав-
торами предложена криминалисти-
ческая характеристика неисполнения 
обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетних, установлены кор-
реляционные связи между ее отдель-
ными элементами, разработан доста-
точно полный алгоритм проведения 
проверочных действий до возбужде-
ния уголовного дела, комплексы 
следственных действий, производ-
ство которых целесообразно в ти-
пичных следственных ситуациях 
начального этапа расследования пре-
ступления, и другие вопросы. 

В частности, Е. Л. Козловой раз-
работана достаточно полная по эле-
ментному составу методика рассле-
дования неисполнения или ненадле-
жащего исполнения обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних [1]. 

Доказывание обстоятельств пре-
ступления, предусмотренного ст. 156 
УК РФ, с позиции собирания крими-
налистически значимой информации 
в большинстве случаев не является 
сложным процессом, поэтому пред-
варительное расследование данного 
вида преступления осуществляется в 
форме дознания. Как правило, лицо, 
его совершившее, устанавливается в 
ходе предварительной проверки ин-
формации о совершенном преступле-
нии и на первоначальном этапе рас-
следования. В литературе приводятся 
следующие данные о лицах, совер-
шивших данные преступления: в 
59,9 % случаев это мужчины и в 
40,1 % случаев – женщины; по степе-
ни родства в 39,5 % это отец, а в 
44,6 % – мать ребенка, в остальных 
случаях – приемные родители,  
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опекуны или попечители ребенка [1, 
с. 53]. Также частично или полностью 
известны основные обстоятельства 
совершенного преступления и, без-
условно, известна личность постра-
давшего ребенка. В литературе спра-
ведливо отмечается, что при возбуж-
дении уголовного дела о преступле-
ниях, связанных с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением 
обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего, дознаватели (сле-
дователи) в основном не испытывают 
проблем с получением информации 
[1, с. 30]. 

Для установления обстоятельств 
совершенного преступления дозна-
ватель тесно работает с органами 
управления, социальной защитой 
населения, инспекцией по делам 
несовершеннолетних6, участковыми 
уполномоченными полиции. Кроме 
того, дознаватель может взаимодей-
ствовать с Уполномоченным по пра-
вам ребенка7. 

Статья 21 Федерального закона 
от 24 июня 1999 г.  № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» предусматри-
вает, что сотрудники подразделений 
по делам несовершеннолетних про-
водят индивидуальную профилакти-
ческую работу в отношении несо-
вершеннолетних,  а также их родите-
лей или иных законных представите-
лей, не исполняющих своих обязан-
ностей по воспитанию, обучению и 
(или) содержанию несовершенно-

                                                           
6 Об утверждении Примерного 

положения о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав : 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.11.2013 г. №  995 : послед. 
ред. // Гарант : сайт. URL: 
https://base.garant.ru/70497602/ (дата 
обращения: 25.10.2023). 

7 Об уполномоченных по правам 
ребенка в Российской Федерации : Федер. 
закон № 501-ФЗ : принят Гос. Думой 19 
декабря 2018 года : одобрен Советом 
Федерации 21 декабря 2018 года : послед. 
ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_314643/ (дата обращения: 25.10.2023). 

летних и (или) отрицательно влияю-
щих на их поведение либо жестоко 
обращающихся с ними. 

В силу своих должностных обя-
занностей сотрудники подразделе-
ний по делам несовершеннолетних и 
участковые уполномоченные поли-
ции должны своевременно реагиро-
вать на случаи жестокого обращения 
с ребенком и иные обстоятельства, 
свидетельствующие о фактах неис-
полнения или ненадлежащего испол-
нения обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего. Эффективное 
выявление подобных фактов во мно-
гом обусловливается грамотно и чет-
ко налаженным взаимодействием 
правоохранительных органов с обра-
зовательными организациями и ме-
дицинскими учреждениями, которые 
сообщают соответствующую инфор-
мацию. 

Анализ правоприменительной 
практики показывает, что в процессе 
расследования уголовных дел о неис-
полнении или ненадлежащем испол-
нении обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних необходимость 
в установлении латентных обстоя-
тельств преступления не всегда яв-
ляется актуальной для дознавателя. 
Таким образом, на первый взгляд 
можно предположить, что привлече-
ние к расследованию преступления 
сотрудников оперативно-розыскных 
подразделений не является необхо-
димым, поэтому ученые-
криминалисты уделяют недостаточ-
но внимания проблеме взаимодей-
ствия дознавателя с сотрудниками 
оперативно-розыскных подразделе-
ний в своих работах, посвященных 
вопросам методики расследования 
данного преступления. Такое сотруд-
ничество не выделяется в качестве 
самостоятельного структурного эле-
мента методики, которая без него не 
может считаться полностью сформи-
рованной.  

Тем не менее правопримени-
тельная деятельность свидетель-
ствует о необходимости в ряде след-
ственных ситуаций привлекать для 
решения отдельных задач расследо-
вания сотрудников оперативно-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99661&date=16.10.2023&dst=100004&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99661&date=16.10.2023&dst=100004&field=134
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розыскных подразделений. В случае 
регламентации уголовно-
процессуальным законодательством 
взаимодействия следователя с опера-
тивными подразделениями органов 
внутренних дел такое сотрудниче-
ство традиционно считается процес-
суальной формой взаимодействия. В 
случае отсутствия правовой регла-
ментации данный вид совместной 
деятельности осуществляется в не-
процессуальной форме. 

К процессуальным формам взаи-
модействия относятся оперативно-
розыскные мероприятия, выполняе-
мые органами дознания по поруче-
нию следователя, совместное прове-
дение следственных действий; ро-
зыск лиц, скрывающихся от след-
ствия; создание следственных групп с 
привлечением сотрудников органов 
дознания.  

Примерами взаимодействия в 
непроцессуальной форме является 
совместное планирование расследо-
вания преступления, координация 
совместной деятельности, планиро-
вание следственных действий, созда-
ние следственно-оперативных групп 
и т. д. 

В большинстве случаев преступ-
ление совершается мужчинами, пы-
тающимися избежать уголовной от-
ветственности и скрыться от след-
ствия и суда. В этой связи дознава-
тель, действуя в рамках п. 1.1 ч. 3 
ст. 41 УПК РФ, имеет право давать 
обязательные для исполнения пись-
менные поручения о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудникам оперативно-розыскных 
подразделений, направленных на 
установление места нахождения ли-
ца, подозреваемого или обвиняемого 
в совершении преступления; давать 
письменные поручения об исполне-
нии постановлений о задержании, 
приводе, заключении под стражу и о 
производстве иных процессуальных 
действий, а также получать содей-
ствие при их осуществлении. Поруче-
ние дознавателя, как и поручение 

следователя, должно быть исполнено 
в течение десяти дней8. 

Тесное взаимодействие следова-
теля с оперативно-розыскными под-
разделениями органов внутренних 
дел зачастую необходимо и в ситуа-
ции, когда преступления, предусмот-
ренные ст. 156 УК РФ, расследуются 
следователями Следственного коми-
тета Российской Федерации при их 
выявлении в ходе расследования 
уголовных дел о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними и в отноше-
нии несовершеннолетних. В этом 
случае расследование преступления 
проводится уже в форме предвари-
тельного следствия, в соответствии 
со ст. 151 УПК РФ. Особенностью рас-
следования в данной ситуации будет 
наличие в действиях подозреваемого 
или обвиняемого лица нескольких 
составов преступлений, в том числе 
предусмотренных ст. 156 УК РФ. 

В соответствии со ст. 163 УПК РФ, 
для расследования сложного уголов-
ного дела или дела, имеющего боль-
шой объем, может быть создана  
следственная группа, к работе кото-
рой могут быть привлечены  
должностные лица органов,  
осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. 

Выводы и заключение 
С целью принятия тактически 

грамотного решения о форме взаи-
модействия следователь анализирует 
ряд факторов. Во-первых, оценивает-
ся следственная ситуация и принима-
ется тактическое решение о необхо-
димости привлечения сотрудников 
оперативно-розыскных подразделе-
ний органов внутренних дел для ре-
шения определенных задач расследо-
вания. Во-вторых, четко обозначают-
ся задачи, которые необходимо  

                                                           
8 Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации : УПК : принят Гос. 
Думой 22 ноября 2001 года : одобрен Советом 
Федерации 5 декабря 2001 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_34481/?ysclid=le24do8org886479248 (дата 
обращения: 13.11.2023). 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

242 

решить в процессе расследования. В-
третьих, подвергаются анализу ком-
петентность как следователя, так и 
оперативных сотрудников, привлека-
емых для решения поставленных  
задач при расследовании конкретно-
го преступления. В-четвертых, учи-
тываются сроки расследования,  
сроки проведения следственных дей-
ствий и оперативно-розыскных ме-
роприятий, их последовательность и 
взаимосвязь и т. д. 

Правильная оценка всех факто-
ров обусловливает выбор наиболее 
эффективного варианта взаимодей-
ствия следователя и органа дознания 
при расследовании преступления. 

В некоторых случаях несовер-
шеннолетние не осознают в полной 
мере преступный характер соверша-
емых в отношении них преступных 
действий. Отсутствие полноценного 
и сбалансированного питания, меди-
цинского обслуживания, одежды, иг-
норирование обеспечения законны-
ми представителями получения об-
разования не расцениваются ребен-
ком как преступление родителей. В 
силу возраста и некоторых заболева-
ний, мешающих адекватно воспри-
нимать окружающий мир, некоторые 
категории несовершеннолетних во-
обще не осознают характер действий, 
совершаемых в их отношении взрос-
лыми лицами, и не могут рассказать 
об этом. В некоторых резонансных 

случаях, связанных с гибелью, узнать 
от ребенка информацию об обстоя-
тельствах совершения в отношении 
него преступления вообще не пред-
ставляется возможным. 

В этой связи следователь (дозна-
ватель) с момента получения инфор-
мации о совершенном или готовя-
щемся преступлении, предусмотрен-
ном ст. 156 УК РФ, и на всем протя-
жении предварительного расследо-
вания для установления всех обстоя-
тельств совершенного преступления 
и получения доказательственной ин-
формации должен работать в тесном 
контакте с представителями выше-
указанных подразделений органов 
внутренних дел. 

Для повышения эффективности 
выявления, расследования и преду-
преждения преступного неисполне-
ния либо ненадлежащего исполнения 
обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетних методика их рас-
следования, которая до настоящего 
времени окончательно не сформиро-
вана, должна быть дополнена таким 
элементом, как особенности взаимо-
действия дознавателя (следователя) 
с сотрудниками оперативно-
розыскных подразделений органов 
внутренних дел, а научные исследо-
вания в данном направлении необхо-
димо активизировать.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме отечественной уголовно-
процессуальной науки, связанной с определением сущности судебной деятельности 
в досудебном производстве. Обосновывается позиция о наличии у данной 
деятельности конструктивных признаков правосудия. Утверждается, что 
значимыми направлениями совершенствования уголовно-процессуального 
законодательства в настоящее время является расширение полномочий суда, 
укрепление судебной власти в сфере уголовного судопроизводства, признание 
судебного контроля в качестве наиболее эффективного способа разрешения 
возникающих в досудебном производстве конфликтов, обеспечения законности 
ограничения конституционных прав личности. На основании сравнительно-
правового анализа действующего УПК РФ и кодифицированных актов советского 
периода аргументирован тезис о том, что полномочия суда в досудебном 
производстве постоянно возрастают. 

Ключевые слова: правосудие, суд, уголовное судопроизводство, полномочия 
суда, уголовное досудебное производство, УПК РФ, УПК РСФСР 

Для цитирования: Шумилова, Т. Н. Расширение полномочий суда в 
уголовном досудебном производстве как тенденция развития современного 
правосудия // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : 
Восточно-Сибирский институт МВД России. 2023. Т. 28. № 4. С. 245–255.  
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.71.16.025 

 
EXPANDING THE POWERS OF THE COURT IN CRIMINAL PRE-TRIAL 

PROCEEDINGS AS A TREND IN THE DEVELOPMENT OF MODERN JUSTICE 
 

Tatyana N. Shumilova 
Omsk Academy of the MIA of Russia, Omsk, Russian Federation, t_shumilova78@mail.ru 
 

Abstract. The article is devoted to the urgent problem of domestic criminal 
procedure science, associated with the definition of the essence of judicial activity in 
pre-trial proceedings. The article substantiates the position that this activity has 
constructive signs of justice. It is argued that the significant directions of improvement 
of criminal procedural legislation at present are the expansion of the powers of the 
court, strengthening of judicial power in the sphere of criminal proceedings, recognition 
of judicial control as the most effective way to resolve conflicts arising in pre-trial 
proceedings, ensuring the legality of restriction of constitutional rights of the individual. 
On the basis of comparative legal analysis of the current CPC of the RF and codified acts 

© Шумилова Т. Н., 2023 

mailto:t_shumilova78@mail.ru


═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

246 

of the Soviet period the thesis that the powers of the court in pre-trial proceedings are 
constantly increasing is argued. 

Key words: justice, court, criminal proceedings, powers of the court, criminal pre-
trial proceedings, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, Code of Criminal 
Procedure of the RSFSR 

For citation: SHumilova, T. N. Rasshirenie polnomochij suda v ugolovnom 
dosudebnom proizvodstve kak tendenciya razvitiya sovremennogo pravosudiya 
[Expanding the powers of the court in criminal pre-trial proceedings as a trend in the 
development of modern justice]. Kriminalistika: vchera segodnya, zavtra = Forensics: 
yesterday, today, tomorrow. 2023, vol. 28, no 4, pp. 245–255 (in Russ.)  
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.71.16.025 

 
Введение 

Полномочия суда в уголовном 
досудебном производстве нашли свое 
законодательное закрепление пре-
имущественно в ст. 29 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ)1. С момента 
вступления в законную силу данная 
норма подвергается постоянной кор-
ректировке (к июню 2023 года ее  
содержание дополнялось шестна-
дцать раз). При этом следует отме-
тить, что изменения касались наде-
ления суда дополнительными пол-
номочиями именно в досудебном 
производстве. Последние из них свя-
заны с их расширением и уточнением 
при принятии решений о реализации, 
об утилизации или уничтожении ве-
щественных доказательств, указан-
ных в п. 10 ч. 2 ст. 82 УПК РФ. Кроме 
того, ст. 29 УПК РФ предусматривает 
неисчерпывающий перечень полно-
мочий суда в досудебном производ-
стве, дополнительно они содержатся 
в иных статьях уголовно-
процессуального закона, в частности 
в ст. ст. 125, 125.1, 214.1, 448 УПК РФ. 
При этом некоторые из них получили 
свое нормативное закрепление го-
раздо позднее первоначального тек-
ста УПК РФ, что, на наш взгляд, сви-
детельствует о расширении перечня 
                                                           

1 Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации : УПК : принят Гос. 
Думой 22 ноября 2001 года : одобрен 
Советом Федерации 5 декабря 2001 года : 
послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_34481/ (дата обращения: 12.01.2023). 

тех правовых споров, разрешение ко-
торых, по мнению законодателя, 
должно осуществляться в судебном 
порядке. 

Очевидно, что на сегодняшний 
день преждевременно утверждать, 
что объем судебных полномочий в 
досудебном производстве является 
окончательным. Уголовно-
процессуальное законодательство 
развивается в направлении расшире-
ния полномочий суда в досудебном 
судопроизводстве, укрепления су-
дебной власти в сфере уголовного су-
допроизводства, признания судебно-
го контроля в качестве наиболее эф-
фективного способа разрешения воз-
никающих в досудебном производ-
стве конфликтов, а также в качестве 
действенной гарантии законности 
ограничения конституционных прав 
личности, о чем свидетельствует по-
стоянный характер внесения законо-
дателем дополнений, расширяющих 
его предмет. 

Основная часть 
Отметим, что полномочия суда на 

протяжении всей истории их норма-
тивной регламентации перманентно 
дополняются. Драматичные техноло-
гические последствия феномена  
институциональной и интеллекту-
альной инфляции постоянного ре-
формирования отмечены Л. В. Голов-
ко, с мнением которого стоит согла-
ситься [1]. 

Проблема определения сущности 
судебной деятельности в досудебном 
производстве по уголовному делу,  
в том числе отнесение ее к правосу-
дию, длительное время обсуждается  

https://base.garant.ru/12125178/c0750873211da98ff5f0e973a879be11/#block_820210


═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

247 

в юридической науке. Для решения 
этого вопроса в качестве «точки от-
счета» считаем целесообразным 
взять общую категорию – «уголовное 
правосудие». Не вдаваясь в полемику, 
отметим, что в данном отношении 
следует согласиться с С. В. Бурмаги-
ным в том, что под уголовным право-
судием надлежит понимать «проте-
кающую в уголовном процессе, т. е. в 
форме уголовного судопроизводства, 
деятельность суда по рассмотрению 
и разрешению уголовных дел и иных 
правовых вопросов, подлежащих рас-
смотрению в порядке уголовного су-
допроизводства и отнесенных к ком-
петенции суда, в целях защиты нару-
шенного права и охраняемого зако-
ном интереса» [2, с. 45]. 

Дискуссионность вопроса о су-
дебной деятельности в досудебном 
производстве связана с наличием по 
данному поводу в теории уголовного 
процесса двух диаметрально проти-
воположных точек зрения.  

Первая из них – «консерватив-
ная», последователи которой относят 
к правосудию деятельность суда ис-
ключительно по разрешению инкри-
минируемого подсудимому обвине-
ния по существу, с позиции его нали-
чия, виновности подсудимого в со-
вершении преступления и возможно-
сти подвергнуть его уголовному 
наказанию [3, с. 16; 4, с. 693; 5, с. 357]. 
Судебную процедуру разрешения во-
просов процессуально-правового ха-
рактера, осуществляемую в досудеб-
ных стадиях уголовного судопроиз-
водства, они рассматривают как су-
дебный контроль, цель которого – 
создание условий для надлежащего 
отправления правосудия [6, с. 8]. 

Данная позиция была сформиро-
вана в период законодательства, дей-
ствующего в советский период. Уче-
ные, которые по-прежнему, на наш 
взгляд, по инерции, ее придержива-
ются, не учитывают современного 
правового регулирования досудебно-
го производства.  

Вторая точка зрения заключается 
в том, что под правосудием в уголов-
ном судопроизводстве признается 
деятельность суда не только по рас-

смотрению основного вопроса по 
уголовному делу, но и реализация тех 
полномочий, которыми суд наделен в 
досудебном производстве. В обосно-
вание позиции о расширительном 
понимании термина правосудия уче-
ными приводятся неоспоримые до-
воды, в частности: 

– конституционные нормы о 
«правосудии» и «судебной власти» 
(ст. 10, п. «г» ст. 71, ч. 2 ст. 118 Кон-
ституции Российской Федерации) как 
близкие, взаимосвязанные понятия 
не устанавливают формальных гра-
ниц для того, чтобы судебную дея-
тельность, в том числе и уголовное 
судопроизводство, можно было раз-
делить на «просто» судебную дея-
тельность и на правосудие [7, с. 113]; 

– современные законодательные 
реалии возлагают на суд полномочия 
по законному и обоснованному раз-
решению спора сторон, являясь  
специфической формой защиты 
нарушенных или оспариваемых прав 
в уголовном судопроизводстве  
[7, с. 304]; 

– деятельность суда по рассмот-
рению уголовных и иных судебных 
дел, отнесенных к его компетенции, 
является уголовным правосудием  
[8, с. 249]; 

– любая уголовно-
процессуальная деятельность суда, 
направленная на разрешение входя-
щих в его компетенцию вопросов, 
требующих установления фактиче-
ских обстоятельств и применения к 
ним норм права, являет собой право-
судие, а завершающее такую дея-
тельность судебное решение есть акт 
правосудия [9, с. 19]; 

– правосудие направлено на раз-
решение любого правового спора, 
представляя собой «процессуальную 
правоприменительную деятельность 
органов судебной власти» [10, с. 58]. 

Мы считаем, во-первых, что пра-
во на судебную защиту, доступ к пра-
восудию и соответствующие им га-
рантии не должны быть поставлены 
в зависимость от деления уголовного 
судопроизводства на досудебное и 
судебное; во-вторых, деятельность 
суда в досудебном производстве  
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является правосудием, поскольку  
она обладает всеми конструктивны-
ми признаками данного явления, та-
кими как:  

– исключительная судебная ком-
петенция и соответствующие ей пол-
номочия суда;  

– обеспечение судебной защиты 
конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина (ст. 46 Консти-
туции Российской Федерации);  

– предусмотренный законом  
порядок рассмотрения и разрешения 
юридического дела (правового  
спора); 

– осуществление фактического 
исследования в судебном заседании 
соответствующего предмета доказы-
вания; 

– участие сторон (участников 
спора) с возможностью довести свою 
позицию для формирования мнения 
судьи и представить доводы в ее 
обоснование; 

– вынесение судом решения, от-
вечающего требованиям законности, 
обоснованности, мотивированности, 
другими словами – акта правосудия. 

В подтверждение справедливо-
сти заявленного тезиса о расширении 
полномочий суда в уголовном досу-
дебном производстве как тенденции 
развития современного правосудия 
обратимся к его генезису. Для целей 
настоящей публикации ограничимся 
сравнительным анализом кодифици-
рованных актов советского периода и 
действующего УПК РФ.  

Кодификация права, проводимая 
советской властью в начале 20-х го-
дов прошлого века, по объективным 
причинам коснулась уголовно-
процессуального законодательства. К 
тому времени нормативные акты в 
виде декретов, положений, инструк-
ций не отвечали проводимой госу-
дарством внутренней политике, не 
носили системного характера, допус-
кали дискреционное правопримене-
ние, не предоставляли должных га-
рантий прав участникам уголовного 
судопроизводства.  

УПК РСФСР 1922 г. был первым 
подлинно кодифицированным и 
надлежащим образом систематизи-

рованным законодательным актом, 
определявшим порядок уголовного 
судопроизводства Советской России 
[11, с. 140]. В нем (в ст. 23) были даны 
определения интересующим нас в 
контексте рассматриваемой пробле-
матики уголовно-процессуальным 
терминам. Так, «суд» определялся как 
«народные суды, совет народных су-
дей, губернские революционные три-
буналы, военные трибуналы, военно-
транспортные трибуналы и верхов-
ный трибунал»; «судья – это народ-
ные судьи и народные заседатели, 
председатель и члены Советов 
народных судей, председатели и чле-
ны трибуналов, Председатель и чле-
ны Верховного трибунала».  

В соответствии с положениями 
УПК РСФСР 1922 г., в досудебном 
производстве суд был наделен сле-
дующими полномочиями: 

1) Освобождать незаконно за-
держанных органом дознания подо-
зреваемых или обвиняемых, в отно-
шении которых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу 
с нарушением закона (несоблюдение 
установленного срока, ненадлежащие 
место и условия содержания).  

2) Принимать решение о возбуж-
дении уголовного дела или о невоз-
можности дальнейшего движения 
дела. 

3) Рассматривать вопрос о под-
тверждении задержания подозревае-
мого, проведенного органом дозна-
ния по категории уголовных дел, по 
которым предварительное следствие 
необязательно.  

4) Определять форму предвари-
тельного расследования по уголов-
ному делу. 

5) Выносить постановление об 
отводе следователя от производства 
предварительного следствия по уго-
ловному делу в случае поступления 
соответствующего ходатайства.  

6) Определять меру пресечения 
обвиняемому в случае несогласия 
следователя с предложением проку-
рора об ее избрании, замене или от-
мене. 
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7) Выносить определение об от-
мене или изменении меры пресече-
ния, избранной по решению суда. 

8) Продлять срок нахождения об-
виняемого под стражей на один ме-
сяц в том случае, когда расследование 
уголовного дела признано особо 
сложным.  

9) Принимать решения по посту-
пившим жалобам на действия следо-
вателя от «сторон, свидетелей, экс-
пертов, переводчиков, понятых, по-
ручителей и залогодателей за обви-
няемого и других заинтересованных 
лиц». В то же время рассмотрение 
существа жалобы именно судом не 
являлось единственно возможным 
вариантом – аналогичными полно-
мочиями был наделен прокурор. 

10) Прекращать предваритель-
ное следствие после проведенного 
предварительного расследования о 
прекращении уголовного дела. Ни 
прокурор, ни следователь не облада-
ли подобным полномочием. 

11) Возобновлять предваритель-
ное расследование в случаях:  

– прекращения уголовного дела 
по следующим основаниям: в связи с 
«необнаружением виновного», при 
«недостаточности собранных по делу 
доказательств для предания суду ли-
ца, привлеченного ранее к делу в ка-
честве обвиняемого»;  

– устранения обстоятельств, вы-
звавших его приостановление. 

12) Приостанавливать предвари-
тельное следствие.  

Проведенный анализ правовой 
регламентации в УПК РСФСР 1922 г. 
судебных полномочий в досудебном 
производстве свидетельствует о том, 
что суд непосредственно был вклю-
чен в деятельность по уголовному 
преследованию, а также расследова-
нию уголовных дел. Это объясняется 
контекстом соответствующей исто-
рической эпохи, в которой суд не яв-
лялся независимым. С позиций дей-
ствующего правового регулирования 
процессуальное положение суда не 
предполагает подобных полномочий. 

Буквально несколько месяцев 
спустя после принятия УПК РСФСР 
1922 г. было принято решение об 

утверждении переработанного 
УПК РСФСР 1923 г.  

Как отмечают исследователи, 
свое юридическое значение 
УПК РСФСР 1922 г. утратил не в связи 
с принятием УПК РСФСР 1923 г., а го-
раздо позднее. На этот интересный 
факт обратил внимание С. Б. Россин-
ский, обоснованно указав, что «в ре-
альности УПК РСФСР 1922 г. просу-
ществовал намного дольше и был 
формально отменен лишь в 1928 г.» 
[12, с. 233].  

В УПК РСФСР 1923 г. содержались 
аналогичные определения некоторых 
уголовно-процессуальных понятий, 
такие как суд, судья. Изменения в 
объяснении терминов «суд», «судья» 
связаны с проведенной судоустрой-
ственной реформой (упразднение ре-
волюционных трибуналов, включая 
Верховный трибунал, создание Вер-
ховного Суда РСФСР и др., а также от-
казом от расширенной коллегии 
народных заседателей из шести че-
ловек – теперь почти все дела рас-
сматривались в составе народного 
судьи и двух народных заседателей, 
кроме очень ограниченного круга 
дел, рассматриваемых народным су-
дьей единолично). В качестве суда 
были ликвидированы органы, ранее 
выполнявшие судебные функции: со-
вет народных судей, верховный три-
бунал, губернские революционные 
трибуналы, созданы губернские суды 
и Верховный Суд. Соответственно, из 
текста УПК РСФСР 1923 г. исключены 
указания на упраздненные судейские 
органы, введены председатель и чле-
ны губернских судов, председатель и 
члены Верховного Суда. Таким обра-
зом, суд сохранил status quo. 
УПК РСФСР 1923 г. сохранил неиз-
менными полномочия суда в досу-
дебном производстве по освобожде-
нию незаконно задержанных органом 
дознания подозреваемых или обви-
няемых; усмотрение суда в качестве 
повода для возбуждения уголовного 
дела; порядок процессуальной дея-
тельности суда по поступившим за-
явлениям о преступлениях; задержа-
нию органами дознания по подозре-
нию в совершении преступления  
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подозреваемых (обвиняемых), рас-
смотрению заявленных следователю 
отводов, принятию решения об окон-
чании предварительного следствия 
(прекращение, приостановление, 
возобновление производства по уго-
ловному делу). После принятия УПК 
РСФСР 1923 г. суд утратил исключи-
тельность полномочий при опреде-
лении формы предварительного рас-
следования, аналогичным правом 
был наделен прокурор. 

Деятельность суда в досудебном 
производстве при несогласии следо-
вателя с предложением прокурора об 
избрании, замене или отмене меры 
пресечения также не подверглась из-
менению. Однако были урегулирова-
ны правоотношения между судом, 
следователем и прокурором в том 
случае, когда прокурор предлагал 
следователю изменить меру пресече-
ния на менее строгую. В такой ситуа-
ции следователь был обязан испол-
нить указание прокурора, и только 
после его выполнения он наделялся 
правом опротестовывать соответ-
ствующее решение в суд. 

Кроме того, суд утратил полно-
мочия по принятию решения о про-
длении срока содержания под стра-
жей в том случае, когда данная мера 
пресечения избрана исключительно 
из опасения, что обвиняемый, нахо-
дясь на свободе, будет препятство-
вать раскрытию истины при рассле-
довании особо сложных дел. Теперь 
это полномочие нормативно закреп-
лено для прокурора. 

Важно подчеркнуть, что из текста 
кодекса было исключено предписа-
ние, касающееся полномочий суда о 
вынесении определения об отмене 
или изменении меры пресечения, из-
бранной по решению суда, и включе-
но требование о получении следова-
телем разрешения прокурора при 
принятии данных решений. Также 
был изменен порядок обжалования 
действий следователя участниками 
уголовного судопроизводства. Пол-
номочия по рассмотрению жалоб бы-
ли предусмотрены лишь для губерн-
ского суда и лишь в том случае, когда 
ранее принятое прокурором решение 

по жалобе оспаривается следовате-
лем или «жалобщиком». 

Результаты сопоставления тек-
стов УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. поз-
воляют сформулировать вывод о том, 
что, несмотря на усилия советской 
власти по проведению кодифицика-
ции законодательства и приданию 
более четкой процессуальной формы 
деятельности суда, детально судеб-
ных полномочий закон не определял. 
Наметилась тенденция в норматив-
ном регулировании порядка уголов-
ного досудебного производства, вы-
ражающаяся в постепенной передаче 
судебных полномочий прокурору. 
Стоит отметить, что вся власть в 
РСФСР принадлежала всему рабочему 
населению страны. Кроме того, прин-
ципа разделения властей законода-
тельство того времени не признава-
ло, суды являлись частью исполни-
тельной власти, независимостью не 
обладали. Термин «правосудие» в 
нормативных актах исследуемого  
исторического периода не использо-
вался.  

В качестве важного этапа в исто-
рии развития уголовно-
процессуального законодательства 
стоит отметить принятие Основ уго-
ловного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик 1958 г.2, кото-
рые сформулировали задачи уголов-
ного судопроизводства, полномочия 
суда и органов предварительного 
расследования, закрепили права и 
обязанности участников процесса, на 
основе которых впоследствии был 
принят УПК РСФСР 1960 г., действо-
вавший на протяжении более 40 лет, 
в том числе после распада СССР. 

В советском законодательстве 
шестидесятых годов прошлого столе-
тия термин «правосудие» нашел свое 
отражение в нормативных актах.  

                                                           
2 Об утверждении основ уголовного 

судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик : Закон СССР от 25 декабря 1958 
года : принят Верховным Советом Союза 
Советских Социалистических Республик 
25 декабря 1958 года // КонсультантПлюс : 
сайт. URL: https://cloud.mail.ru/public/XGrd/h
nK52AEfL (дата обращения: 16.06.2023). 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 4 (28) ════════ 
 

251 

В ст. 107 действовавшей на тот пери-
од Конституции РСФСР (1937 г.) было 
закреплено, что правосудие в РСФСР 
осуществляется Верховным Судом 
РСФСР, Верховными Судами авто-
номных республик, краевыми, об-
ластными судами, судами автоном-
ных областей, судами национальных 
округов, судами административных 
округов, специальными судами СССР, 
создаваемыми по постановлению 
Верховного Совета СССР, народными 
судами3. Закон РСФСР «О судоустрой-
стве РСФСР»4 содержал нормативные 
конструкции с терминологией «пра-
восудие», обозначая его цели (ст. 2), 
формы осуществления (ст. 4), прин-
ципы (ст. ст. 5, 6, 7). 

В тексте УПК РСФСР 1960 г. впер-
вые были закреплены в качестве ос-
новных положений осуществление 
правосудия только судом (ст. 13), ра-
венство граждан перед законом и су-
дом (ст.14), независимость судьи и 
народных заседателей при осуществ-
лении правосудия по уголовным де-
лам, их подчинение только закону 
(ст. 16). 

Получили легитимацию такие 
значимые характеристики правосу-
дия, как исключительные полномо-
чия суда; реализация правосудия пу-
тем рассмотрения уголовных дел; 
установленная процессуальная фор-
ма (судебное заседание); принятие 
решений: о применении установлен-
ных законом мер наказания к лицам, 
виновным в совершении преступле-
ния, либо оправдания невиновных; 
осуществление правосудия в целях 
охраны от всяких посягательств об-
щественного и государственного 
строя, социалистической системы хо-

                                                           
3 Конституция РСФСР 1937 г. // Музей 

истории российских реформ имени 
П. А. Столыпина : сайт. URL: 
http://museumreforms.ru/node/13824 (дата 
обращения: 26.09.2023).  

4 О судоустройстве РСФСР :  Закон 
РСФСР : принят третьей Сессией Верховного 
Совета РСФСР пятого созыва 27 октября 1960 
г. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://cloud.mail.ru/public/p6sX/hz8kVrdvo 
(дата обращения: 16.06.2023).  

зяйства и социалистической соб-
ственности, личных и имуществен-
ных прав и интересов граждан, га-
рантированных Конституцией СССР, 
Конституцией РСФСР и конституци-
ями автономных республик, прав и 
охраняемых законом интересов госу-
дарственных предприятий, учрежде-
ний, колхозов, кооперативных и иных 
общественных организаций. Другими 
словами, намечено формирование на 
правовом уровне представления о 
деятельности суда и отнесение ее к 
правосудию.  

Интерес представляет ст. 34 
УПК РСФСР 1960 г., в п. 1 которой бы-
ло обозначено значение понятия 
«суд», под которым требовалось по-
нимать Верховный Суд СССР, Верхов-
ный Суд РСФСР, Верховные суды 
АССР, краевые, областные, городские 
суды, суды автономных областей, су-
ды национальных округов, районные 
(городские) народные суды, военные 
трибуналы, действующие в пределах 
своих компетенций. «Судьей» являл-
ся народный судья; председатель, за-
меститель председателя и член суда; 
народный заседатель (п. 5 ст. 34). 

Результаты анализа полномочий 
суда в досудебном производстве, со-
держащиеся в УПК РСФСР 1960 г., 
позволяют заключить, что к ним от-
носились:  

1) Принятие решения о возбуж-
дении уголовного дела в случае непо-
средственного обнаружения призна-
ков преступления. Судья был обязан 
принять заявление и сообщение о 
любом совершенном или подготов-
ляемом преступлении и принять по 
ним одно из решений: о возбуждении 
уголовного дела; об отказе в возбуж-
дении уголовного дела; о передаче 
заявления или сообщения по под-
следственности или подсудности. 
При этом допускалась проверочная 
деятельность суда, направленная на 
установление совокупности данных, 
указывающих на наличие признаков 
преступления. Для принятия обосно-
ванного процессуального решения 
закон допускал получение объясне-
ний, истребование необходимых ма-
териалов (следственные действия 
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могли быть проведены лишь после 
принятия решения о возбуждении 
уголовного дела). После вынесения 
постановления о возбуждении уго-
ловного дела судья направлял дело 
для производства предварительного 
следствия или дознания либо прини-
мал дело к рассмотрению.  

2) Обеспечение возможности 
примирения потерпевшего с лицом, 
на которого подана жалоба, по пре-
ступлениям, предусмотренным ста-
тьями 112, 130 частью первой и 131 
УК РСФСР. Если примирение не со-
стоялось, судья при наличии доста-
точных данных выносит постановле-
ние о возбуждении дела и предании 
суду лица, на которого подана жало-
ба. Встречные жалобы могут быть 
объединены судьей в одном произ-
водстве с жалобой потерпевшего. 

3) Передача материалов на рас-
смотрение товарищеского суда или 
комиссии по делам несовершенно-
летних, либо виновного на поруки 
коллективу трудящихся или обще-
ственной организации для перевос-
питания и исправления в случае со-
вершения лицом малозначительного 
или не представляющего большой 
общественной опасности преступле-
ния, когда факт преступления очеви-
ден, а лицо, его совершившее, может 
быть исправлено мерами обществен-
ного воздействия. Кроме суда правом 
принятия данного решения обладали 
прокурор, а также следователь и ор-
ган дознания – с согласия прокурора. 

4) Избрание в отношении обви-
няемого (в исключительных случаях 
подозреваемого) одной из мер пресе-
чения: залог или заключение под 
стражу (арест) по заявленному хода-
тайству органов, производящих 
предварительное расследование.  
О применении меры пресечения суд 
выносил мотивированное определе-
ние, содержащее указание на пре-
ступление, в котором подозревается 
или обвиняется данное лицо, и осно-
вание для ее избрания. Необходимо 
принять во внимание тот факт, что 
лицо могло быть подвергнуто аресту, 
в том числе с санкции прокурора. 
Другими словами, применение дан-

ной меры пресечения не являлось ис-
ключительным полномочием суда.  

5) Наложение ареста на корре-
спонденцию и ее выемку в почтово-
телеграфных учреждениях. Здесь 
также следует учесть, что прокурор 
обладал аналогичным правом. 

Подводя итог проведенному ана-
лизу соответствующих положений 
УПК РСФСР 1960 г., обратим внима-
ние, что исключительностью полно-
мочий в досудебном производстве 
суд обладал лишь в части принятия 
решения об избрании меры пресече-
ния в виде залога. Ведущую роль при 
принятии решений об ограничении 
конституционных прав личности иг-
рал прокурор. В таких правовых 
условиях вполне закономерно фор-
мирование доктрины, признающей 
правосудием только разрешение су-
дом уголовного дела по существу. 

Сопоставление полномочий суда, 
законодательно закрепленных в 
УПК РСФСР 1960 г. и УПК РФ 2001 г., 
позволяет сделать вывод о смене па-
радигмы и содержания правовых 
конструкций ограничения конститу-
ционных прав личности в первона-
чальных (досудебных) стадиях уго-
ловного процесса. Следует уточнить, 
что в настоящее время прокурор фак-
тически исключен из деятельности 
по осуществлению уголовного пре-
следования в ходе досудебного про-
изводства, осуществляя в большей 
степени прокурорский надзор за его 
законностью. Безусловно, он облада-
ет правом дачи согласия на возбуж-
дение перед судом ходатайств дозна-
вателя о проведении следственных 
действий, применении мер процессу-
ального принуждения, фактически 
осуществляя при этом процессуаль-
ное руководство за дознавателем, 
однако принятие окончательных ре-
шений об этом относится к исключи-
тельной компетенции суда. Таким 
образом, законодатель, усиливая 
процессуальную самостоятельность 
лиц, в производстве которых нахо-
дится уголовное дело, в первую оче-
редь последовательно исключает  
из уголовного преследования суд,  
возлагая на него функцию контроля 
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за ограничением наиболее значимых 
прав личности в досудебном произ-
водстве, а уже во вторую – прокурора, 
которому предписано осуществлять 
прокурорский надзор за законностью 
деятельности органов предваритель-
ного расследования в целом. При 
принятии процессуальных решений, 
связанных с существенным ограни-
чением конституционных прав лич-
ности, вопрос о субъекте рассмотре-
ния подобных споров всегда решает-
ся в пользу суда. 

Выводы и заключение 
Действующий уголовно-

процессуальный закон, как нами ра-
нее отмечено, наделяет суд гораздо 
большим объемом полномочий в до-
судебном производстве, по сравне-

нию с предшествующими УПК РСФСР 
1922, 1923 и 1960 гг. Возрастающая 
роль суда и обеспечение права на до-
ступ к правосудию (в том числе и на 
досудебных стадиях уголовного про-
цесса) наряду с верховенством зако-
на, гарантией защиты прав и закон-
ных интересов лиц, вовлеченных в 
сферу уголовного судопроизводства, 
являются адекватным стремлением 
Российской Федерации соответство-
вать концепции правового государ-
ства. Расширение полномочий суда в 
уголовном досудебном производстве 
является необходимой и устойчивой 
тенденцией развития современного 
правосудия.  
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