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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ 
 

Научная статья 
УДК: 343.9 
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.18.85.001 
 
 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЭКСПЕРТА-АВТОТЕХНИКА  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МАРКИРОВОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 

 

Артем Сергеевич Агафонов   
Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры  
Российской Федерации, г. Иркутск, Российская Федерация, agafonov_1990@mail.ru 
 

Аннотация. Одним из важнейших аспектов эффективного расследования 
любого уголовного дела и доказательств в суде является безграничный 
потенциал специальных знаний. Совершенствование института специальных 
знаний – это, в первую очередь, развитие судебной экспертизы как основной 
процессуальной формы их использования. Кроме того, судебная экспертиза 
играет важнейшую роль во внедрении современных научно-технических 
достижений.  

При раскрытии и расследовании преступлений, связанных с изменением 
маркировочных обозначений транспортных средств (далее – МО ТС), наиболее 
востребованной и актуальной выступает автотехническая экспертиза по 
исследованию МО ТС. В статье освещены рабочие этапы последовательности 
действий эксперта-автотехника и сформулированы рекомендации, направленные 
на повышение качества исследования и получение точных выводов. 

Ключевые слова: судебная автотехническая экспертиза, маркировочные 
обозначения, эксперт-автотехник, транспортное средство.  

Для цитирования: Агафонов, А. С. Алгоритм действий эксперта-
автотехника при производстве судебной автотехнической экспертизы по 
исследованию маркировочных обозначений транспортных средств // 
Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб. науч. тр. Иркутск : Восточно-
Сибирский институт МВД России. 2023. Т. 25. № 1.  С. 7–22. DOI: 10.55001/2587-
9820.2023.18.85.001 

 

ALGORITHM OF ACTIONS OF THE EXPERT-AUTO TECHNICIAN WHEN IN THE 
PRODUCTION OF A JUDICIAL AUTOMOTIVE EXAMINATION FOR THE STUDY OF 

MARKING DESIGNATIONS OF VEHICLES 
 

Artem S. Agafonov  
Irkutsk Law Institute (branch) of the University of the Prosecutor's Office of the 
Russian Federation, Irkutsk, Russian Federation, agafonov_1990@mail.ru 
 

Abstract. One of the most important aspects of the effective investigation of any 
criminal case and evidence in court is the unlimited potential for using special knowledge. 
Improving the institute of special knowledge is, first of all, the development of forensic 
examination as the main procedural form of their use. In addition, forensic examination 

© Агафонов А. С., 2023 
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plays a crucial role in the implementation of modern scientific and technological 
achievements. 

When disclosing and investigating crimes related to changing the markings of 
vehicles (hereinafter referred to as the MO TS), the most popular and relevant is the 
autotechnical expertise for the study of the MO TS. In the course of which the author 
highlights the working stages of the sequence of actions of an expert-automotive technician 
and formulates recommendations aimed at improving the quality of the study and obtaining 
accurate conclusions. 

Keywords: forensic autotechnical examination, markings, expert autotechnician, 
vehicle. 

For citation: Agafonov A. S. Algoritm deystviy eksperta-avtotekhnika pri 
proizvodstve sudebnoy avtotekhnicheskoy ekspertizy po issledovaniyu markirovochnykh 
oboznacheniy transportnykh sredstv [Algorithm of actions of the expert-auto technician 
when in the production of a judicial automotive examination for the study of marking 
designations of vehicles]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, 
today, tomorrow. 2023, vol.25 no. 1, pp. 7–22 (in Russ.).  
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.18.85.001 

 

Введение 
Эффективности деятельности по 

раскрытию и расследованию пре-
ступлений в современных условиях, 
на наш взгляд, сложно добиться без 
получения доказательственной ин-
формации по делу, которая имеется в 
руках субъекта расследования благо-
даря широкому использованию спе-
циальных знаний в узкопрофильной 
области науки, техники, искусства и 
ремесла. Отсутствие знаний в узких 
областях науки у следователей (до-
знавателей) компенсируется за счет 
привлечения лиц, обладающих узко-
профильными или специальными 
знаниями. Заметим, что в связи с 
бурно развивающимся научно-
техническим прогрессом спектр та-
ких знаний постоянно расширяется. 

Сегодня в условиях нарастающей 
интеграции специальных знаний во 
все сферы жизни и деятельности 
населения и государств одним из 
наиболее действенных средств соби-
рания и получения сведений, имею-
щих основополагающее значение и 
нередко содержащих доказатель-
ственную информацию по делу, явля-
ется судебная экспертиза. Она же иг-
рает преимущественную роль во 

внедрении современных научно-
технических достижений и является 
преобладающей, главенствующей 
процессуальной формой использова-
ния специальных знаний. Специфика 
назначения и проведения судебной 
экспертизы строго регламентирована 
нормами закона. Как верно отмечает 
Е. А. Зайцева, этот вид познания (т. е. 
производство судебной экспертизы) 
осуществляется в установленной 
процессуальными актами форме  
[1, с. 5] – не исключение и экспертное 
исследование по категории уголов-
ных дел, связанных с изменением  
МО ТС. 

К числу основных назначаемых 
судебных экспертиз по делам рас-
сматриваемой категории преступле-
ний можно отнести: автотехническую 
экспертизу по исследованию МО ТС; 
технико-криминалистическую экс-
пертизу документов; экспертизу ма-
териалов, веществ и изделий (физи-
ко-химическая) по исследованию ла-
кокрасочных материалов и лакокра-
сочных покрытий (далее – ЛКП) ТС, а 
также экспертизу материалов, ве-
ществ и изделий по исследованию 
волокон и волокнистых материалов; 
биологическую экспертизу тканей и 
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выделений человека (в частности, ис-
следование ДНК); дактилоскопиче-
скую (например, следы пальцев рук 
могут быть обнаружены на поверхно-
сти клеевой (внутренней) стороны 
вторичных заводских наклеек и в 
других местах); трасологическую (ис-
следование следов обуви, ТС, орудий 
и инструментов и др.); компьютер-
ную и радиотехническую (в целях ис-
следования различного вида совре-
менного технического оборудования, 
предназначенного для хищения ТС)  
и др. 

Основная часть 
В целях нашего исследования бо-

лее предметно остановимся на таком 
виде автотехнических экспертиз, как 
исследование МО ТС. Важно отме-
тить, что по всем (100 %) подвергну-
тым анализу уголовным делам (о 
преступлениях, связанных с измене-
нием идентификационной маркиров-
ки ТС) назначалось указанное экс-
пертное исследование, что подтвер-
ждает высокую востребованность 
данной судебной экспертизы (хоть ст. 
196 УПК РФ и не обязывает к ее 
назначению, на наш взгляд, при рас-
следовании преступлений исследуе-
мой направленности без экспертизы 
МО не обойтись) [2, с. 84]. 

Формулированию точных выво-
дов и выполнению качественного ис-
следования, на наш взгляд, будет 
способствовать предложенная после-
довательность действий эксперта-
автотехника с подробным описанием 
отдельных ситуаций. 

1. Ознакомление с постановлени-
ем (определением) о назначении су-
дебной автотехнической экспертизы. 
Как отмечает С. Б. Россинский, субъ-
екту расследования также необходи-
мо при первой возможности ознако-
мить с постановлением о назначен-
ной судебной экспертизы и заинтере-
сованных лиц [3, с. 25]. Постановле-
ние должно быть оформлено надле-
жащим образом (завизировано, ука-

зан исходящий номер, дата регистра-
ции и т. д.). Поставленные эксперту 
вопросы должны быть точно и кон-
кретно сформулированы. Учитывая 
специфику рассматриваемого экс-
пертного исследования, считаем воз-
можным определить следующий пе-
речень вопросов, подлежащий рас-
смотрению:  

«1) Подвергались ли изменению 
маркировочные обозначения на 
представленном транспортном сред-
стве (кузове, шасси или двигателе)?  

2) Если маркировочные обозна-
чения подвергались изменению или 
уничтожению, то каково было перво-
начальное содержание маркировоч-
ных обозначений на данном транс-
портном средстве (объекте)?  

3) Имелись ли на представлен-
ном транспортном средстве (объек-
те) маркировочные обозначения?  

4) Если маркировочные обозна-
чения подвергались изменению или 
уничтожению, то каким именно спо-
собом?  

5) Не использовались ли для из-
менения или изготовления маркиро-
вочных обозначений представленные 
инструменты или материалы?»  
[4, с. 25].  

Вопросы целесообразно предва-
рительно обсудить с сотрудником 
экспертно-криминалистического 
подразделения. 

2. Изучение регистрационно-
учетных документов (при их нали-
чии, если они еще не направлены на 
технико-криминалистическое иссле-
дование или уже проведено исследо-
вание) на ТС, поскольку даже ориги-
нальные документы весьма часто ис-
пользуются в преступных целях 
(например, автомобиль похищен под 
имеющиеся документы). Перед ис-
следованием объекта (ТС), так же, как 
и при следственном осмотре доку-
ментов, необходимо сопоставить 
данные, находящиеся в документах 
(марка, модель, идентификационный 
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номер и т. д.), с представленным объ-
ектом. Как известно, исследование 
документов является прерогативой 
технико-криминалистической экс-
пертизы документов. Однако только 
комплексный подход к исследованию 
МО способствует повышению досто-
верности выводов, что позволит экс-
перту с надлежащим уровнем специ-
альных знаний сразу выявить несо-
ответствия. Также уже на данной ста-
дии для отдельных марок автомоби-
лей имеется возможность установить 
контрольный знак (по специальному 
алгоритму или с помощью специаль-
ной программы), который находится 
на девятой позиции VIN-кода  
[5, с. 115]. 

3. Проведение общего осмотра 
объектов, представленных на экспер-
тизу. В случае несоответствия объек-
тов с перечнем, указанным в поста-
новлении о назначении экспертизы, 
эксперту необходимо связаться с ли-
цом, назначившим экспертизу, и вы-
яснить причину несоответствия. 
Объектами судебной экспертизы МО 
ТС выступают атрибуты материаль-
ного мира, которые В. А. Жаворонков 
подразделяет на две группы (матери-
альные и материализованные – пер-
вичные и вторичные в отношении 
друг друга). К первой группе отно-
сится ТС как целое изделие и его от-
дельные элементы конструкции (уз-
лы и агрегаты, маркируемые детали 
и т. д.), ко второй – различного рода 
документация (руководство по экс-
плуатации, сервисная книжка, реги-
страционно-учетные и иные доку-
менты) [6, с. 35]. 

В целях достижения наиболее 
продуктивных результатов осмотра, 
пишет В. Е. Долинский, следует раз-
работать его единообразный план 
проведения, при котором порядок 
действий эксперта не будет отли-
чаться даже в ходе исследования ТС, 
различных по своим конструктивным 
особенностям. Например, приступать 

к осмотру с передней левой двери ку-
зова, передвигаясь вокруг автомоби-
ля по часовой стрелке [7, с. 83].  

На данной стадии выполняется 
фотографирование общего вида 
представленного объекта и отдель-
ных элементов конструкции. Фото-
фиксация осуществляется «по прави-
лам масштабной (детальной) съем-
ки» [8, с. 77]. При фотографировании 
используют L-образную масштабную 
линейку, которая устанавливается в 
зоне плоскости маркировочной пане-
ли. 

Осмотр должен выполняться 
экспертом, одетым в специальный 
комбинезон, металлические части 
которого (пуговицы, молнии) надеж-
но закрыты для исключения случаев 
повреждения поверхности элементов 
кузова или салона исследуемого ТС. В 
ходе осмотра также выявляются сле-
ды (при их наличии) ранее имевшего 
место внешнего деформирующего 
воздействия на элементы конструк-
ции и следы возможного несанкцио-
нированного вскрытия ТС. 

Отметим, что в ходе первона-
чального общего осмотра возможно 
использование различных техниче-
ских средств неразрушающего кон-
троля.  

4. Проведение более детального 
осмотра представленных объектов. 
На данной аналитической стадии 
изучается марка, модель, год выпуска 
ТС, цвет ЛКП (факт перекраски или 
подкраски). Более подробно иссле-
дуются МО (VIN-код или номер кузо-
ва либо шасси, номер двигателя), за-
водская табличка и т. д. Отдельное 
внимание необходимо уделять мар-
кировочным данным на элементах 
остекления кузова, электрооборудо-
вании, контрольных приборах, шлан-
гах, ремнях безопасности, деталях 
отделки салона, радиоаппаратуре, 
дисках колес, индивидуальным но-
мерам подушек безопасности, короб-
ки переключения передач и т. д. В 
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большинстве случаев на данных де-
талях указана дата выпуска, однако 
следует учитывать и возможность 
замены некоторых деталей соб-
ственником ТС.  

Особое внимание следует уде-
лять внутризаводскому (производ-
ственному) номеру ТС. Многие заво-
ды-производители, помимо иденти-
фикационных номеров, наносят на ТС 
внутризаводские номера (как прави-
ло, это порядковый номер изделия и 
код даты выпуска автомобиля по 
производственному календарю пред-
приятия, который архивируется в ба-
зе данных). Отдельные МО (в том 
числе внутрипроизводственный но-
мер) помогут идентифицировать ТС 
посредством запроса на предприя-
тие-изготовитель. 

С целью выявления несоответ-
ствия обнаруженных МО исследуе-
мому ТС необходимо использовать 
специальные каталоги автомобилей с 
подробными техническими парамет-
рами.  

Также важно помнить о возмож-
ных дублирующих противоугонных 
маркировках на всех стеклах, зерка-
лах, фарах, задних фонарях, дисках, 
деталях салона, элементах двигателя 
и т. д., наносимых по заказу (кустар-
ным способом, пескоструйной обра-
боткой, гравированием, травлением) 
различными компаниями (например, 
«Литекс», VIN-STOP и др.). 

В экспертной практике отмеча-
лись случаи, когда в ходе осмотра 
скрытых полостей ТС эксперт обна-
руживал сервисную книжку, в кото-
рой находилась заводская табличка, 
содержащая первичные МО. Таким 
образом, наличие такой книжки так-
же может оказать большую помощь 
[7, с. 83]. 

Наличие у эксперта-автотехника 
специальных знаний о структуре МО 
и признаках их подделки позволят 
ему оперативно и точно выявить 
имеющиеся несоответствия кодов 

идентификационных маркировок 
комплектации исследуемого ТС. 

4.1. Исследуются места крепле-
ния всей панели (площадки) с иден-
тификационной маркировкой к при-
легающей панели кузова ТС (для 
рамного автомобиля – место соеди-
нения рамы с кузовом). Данные дей-
ствия необходимы для оценки целе-
сообразности дальнейшего исследо-
вания (восстановления) знаков иден-
тификационной маркировки. 

К объективным признакам заме-
ны полностью маркируемой панели 
относятся:  

– несоответствие технологии 
окраски панели, применяемой на за-
воде-изготовителе (следы потеков, 
опыления краски); 

– наличие в местах соединения 
маркировочных панелей под слоем 
ЛКП характерных следов различных 
видов сварки (клеящего вещества 
или разъемных соединений), не ис-
пользуемых на заводе-изготовителе в 
производстве кузовов ТС данной се-
рии; 

– наличие в местах соединения 
маркировочных панелей под слоем 
ЛКП наслоений мастики, органолеп-
тические параметры и внешний вид 
которой отличаются от шумоизоли-
рующей мастики, используемой на 
заводе-изготовителе в соответствии 
с технологией шумоизоляции и гер-
метизации при производстве кузовов 
ТС данной серии; 

– отличие внешнего вида грунта 
(при частичном смыве ЛКП) в местах 
локализации точек сварки, знаков 
идентификационной маркировки и 
контрольного участка; 

– наличие в местах соединения 
маркировочных панелей под слоем 
ЛКП и пластичной массы (мастики) 
характерных следов демонтажа из 
кузова автомобиля-донора ориги-
нальной панели [9, с. 150–151]. 

4.2. Если не установлены призна-
ки демонтажа всей панели, тогда 
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проверяется изменение МО, выпол-
ненное путем вырезания и замены 
фрагмента (части) панели (либо лон-
жерона рамы) с первичной на вто-
ричную маркировку (с иного ТС или 
изготовленного из металла самосто-
ятельно).  

К объективным признакам заме-
ны фрагмента маркируемой панели 
относятся:  

– расположение и начертание 
знаков идентификационной марки-
ровки, не соответствующие нанесен-
ным на заводе-изготовителе; 

– явное несоответствие толщины 
рабочей поверхности панели в зоне 
расположения знаков идентифика-
ционной маркировки; 

– несоответствие технологии 
окраски панели, применяемой на за-
воде-изготовителе (следы потеков, 
опыления краски); 

– отличие внешнего вида грунта 
(и поверхностей металла панели) при 
частичном смыве ЛКП в местах рас-
положения знаков идентификацион-
ной маркировки и контрольного 
участка; 

– наличие явных следов сварных 
швов, определяющих границы фраг-
мента [9, с. 146–149].  

4.3. На следующем подэтапе про-
изводится исследование непосред-
ственно знаков идентификационной 
маркировки (VIN-кода, номера кузо-
ва, шасси) на рабочей поверхности 
панели (лонжерона рамы) ТС. 

Отметим, что для отдельных ма-
териальных объектов, в том числе и 
ТС, существенные признаки и каче-
ственные свойства закладываются 
при производстве заводом-
изготовителем в целях их последую-
щей идентификации в ходе эксплуа-
тации. Кроме того, каждому ТС при-
сваивается VIN-код – уникальный 
идентификационный номер (отдель-
ным автомобилям, например изго-
товленным в Японии для продажи на 
местных рынках, присваивается но-

мер кузова, структура и количество 
знаков которого отличны от 17-
значного идентификационного но-
мера). 

Сегодня в мире действует по 
меньшей мере четыре различающих-
ся стандарта VIN-кодов: 1) FMVSS – 
используется преимущественно в 
США и Канаде; 2) ISO-3779:2009 – ис-
пользуется в большинстве стран ми-
ра; 3) SAE J853 – похожий на стандарт 
ISO-3779; 4) ADR 61/2 – используется 
исключительно в Австралии [10, 
с. 38]. 

Идентификационный номер ТС, 
изготовленного в Российской Феде-
рации, создается в соответствии с 
Международным стандартом ISO-
3779:2009 (российский аналог – 
стандарт «ГОСТ 33990-2016. Межго-
сударственный стандарт. Транспорт-
ные средства. Маркировка. Техниче-
ские требования»1). 

На основании данных стандартов 
VIN-код формируется из 17 цифровых 
и буквенных символов (знаков), в ко-
торых особым образом зашифрована 
информация о производителе, моде-
ли ТС, комплектации, годе выпуска и 
иные сведения.  

Идентификационный номер 
условно разделен на три категории:  
1) WMI (первые три знака) – иденти-
фикатор изготовителя (код геогра-
фической зоны, страны, производи-
теля); 2) VDS (последующие шесть 

                                                           
1 ГОСТ 33990–2016. Транспортные средства. 
Маркировка. Технические требования : 
национальный стандарт Российской 
Федерации : издание официальное : 
утвержден и введен в действие Приказом 
Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 15 июня 
2017 г. № 549-ст : введен впервые : дата 
введения 2018-02-01 / разработан 
ВНИИНМАШ // Кодекс : Электронный фонд 
правовых и нормативно-технических 
документов : сайт. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/1200145827 
(дата обращения: 12.01.2023). Режим 
доступа: свободный. 
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знаков) – описательная часть, в кото-
рой содержится информация о харак-
теристиках ТС, контрольный знак; 3) 
VIS (остальные восемь знаков) – ука-
зательная часть, в которой отражена 
уникальность ТС [4, с. 23]. Она дает 
возможность отличить одно ТС от 
другого той же марки и модели. 

На данном подэтапе отдельное 
внимание обращается на технологию 
маркирования ТС, применяемую в со-
ответствии со стандартом предприя-
тия-изготовителя.  

Существуют следующие основ-
ные способы нанесения идентифика-
ционной маркировки:  

– клеймение вручную (с помо-
щью кондуктора, в отдельных случа-
ях – без его использования);  

– клеймение механическим спо-
собом (при помощи автоматических и 
полуавтоматических маркираторов);  

– кернение (используется специ-
альная игла маркиратора);  

– гравирование;  
– прожигание (применяются ав-

томатические лазерные установки);  
– электроискрование [11, с. 134–

135]. 
4.4. Исследуются заводские (дуб-

лирующие) таблички. Характерными 
признаками, указывающими на из-
менение заводских маркировочных 
табличек, являются: 

– отчетливые следы демонтажа и 
повторной установки (крепления); 

– использование клеящего соста-
ва, не применяемого на заводе-
изготовителе, отсутствие защитного 
растра; 

– отделение заводской наклейки 
вследствие реакции на растворители 
или под воздействием воды; 

– применение крепежных эле-
ментов, не используемых на заводе-
изготовителе; 

– отличие толщины пластины 
(как в большую, так и в меньшую 
сторону) от толщины, применяемой 
на заводе-изготовителе; 

– обработка заводской таблички 
слесарным или абразивным инстру-
ментом; 

– расхождение в данных о ком-
плектации ТС, нанесенных на марки-
руемой табличке, с данными о ком-
плектации представленного на ис-
следование ТС (в соответствии с 
функциональной заводской ком-
плектацией, используемой на пред-
приятии-изготовителе). 

5. Исследование идентификаци-
онных данных, хранящихся в памяти 
электронных носителей информации 
(электронных блоках управления си-
стемами ТС). 

По справедливому уточнению 
Е. В. Чесноковой, к объектам судеб-
ной экспертизы МО ТС также следует 
относить информацию, хранящуюся в 
электронных блоках управления 
(ЭБУ) [12, с. 52]. Отметим, что иссле-
дование электронных носителей ин-
формации (ЭНИ), в частности ЭБУ, на 
предмет установления номера иден-
тификационной маркировки, храня-
щейся в их памяти, является нераз-
рушающим методом исследования. В 
связи с этим экспресс-анализ может 
также проводиться субъектом рас-
следования, специалистом (или при 
его содействии) и в рамках след-
ственного осмотра с помощью раз-
личного диагностического оборудо-
вания (адаптеров, тестеров, скане-
ров). Однако процесс исследования 
информации, записанной в ЭБУ, и ее 
оценка на предмет достоверности и 
непосредственного отношения к 
представленному объекту исследо-
вания весьма сложен даже для экс-
пертов-автотехников, специализиру-
ющихся на исследовании МО ТС. За-
частую очень трудно выявить факт 
несанкционированного вмешатель-
ства в ЭБУ с целью внесения измене-
ний в содержание МО. Тем не менее в 
процессе проведения качественной 
диагностики ЭНИ (не оставляя без 
внимания признаки, указывающие на 
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несанкционированный доступ, а так-
же анализируя данные не только в 
электронном блоке модуля управле-
ния двигателем, но и других блоках, 
например в блоке иммобилайзера), 
несомненно, возможно получить до-
казательственную или ориентирую-
щую криминалистически значимую 
информацию [13]. 

На сегодняшний день в практике 
производства рассматриваемого вида 
экспертиз не имеется полного набора 
признаков, которые позволяют с уве-
ренностью заявлять о несанкциони-
рованном вмешательстве (перепро-
граммировании) или производив-
шемся демонтаже ЭБУ системами ТС. 
Укажем основные:  

– характерные следы откручива-
ния гаек, крепежных и самонарезаю-
щих винтов (свернутых граней на 
шляпках болтов), а также явные сле-
ды отсоединения крепежных клипс, 
посредством которых ЭБУ устанавли-
вается на кузове ТС;  

– наличие явных следов, которые 
образуются в ходе вскрытия метал-
лического или полимерного корпуса 
ЭБУ;  

– печатная плата ЭБУ имеет по-
вреждение защитного покрытия;  

– печатная плата ЭБУ имеет яв-
ные следы незаводской (кустарной) 
установки микросхем;  

– сбои в системе при считывании 
информации (диагностировании);  

– год производства ТС не соот-
ветствует сведениям о годе изготов-
ления ЭБУ, а также его составных 
компонентов;  

– расхождение сведений о ком-
плектации ТС, полученных в ходе ди-
агностирования, с фактической ком-
плектацией и др. [14, с. 239]. 

Интервьюирование экспертов-
автотехников показало, что исследо-
вание ЭБУ ТС проводится лишь в 40 
% случаев. Это говорит о том, что од-
ним из факторов отказа является 
невосприятие экспертами данного 

исследования как метода, дающего 
полную уверенность в содержании 
идентификационного номера иссле-
дуемого объекта. Тем не менее можно 
утверждать, что этот метод суще-
ственно экономит время эксперта 
при производстве экспертиз МО и 
позволяет дополнительно проверить 
обоснованность выводов о содержа-
нии идентификационного номера ТС 
[14, с. 240]. Вторым же фактором яв-
ляется отсутствие необходимого диа-
гностического оборудования в экс-
пертных подразделениях. 

Современные ТС – это высоко-
технологичные механические 
устройства разнообразных техниче-
ских модификаций, в которых собра-
ны и функционируют различные си-
стемы электронного оборудования и 
безопасности. Отдельные ТС специ-
ально оснащаются компьютерно-
техническими устройствами и систе-
мами, к которым также относятся 
технические средства, предназначен-
ные для регистрации временных и 
скоростных параметров движения, – 
тахограф и навигационно-
информационная система для экс-
тренного реагирования при авариях – 
«ЭРА-ГЛОНАСС». В данных устрой-
ствах (тахографе [15, с. 127] и «ЭРА-
ГЛОНАСС» [16, с. 59]) помимо различ-
ного рода информации записываются 
сведения об идентификационном 
номере (VIN-коде) и государственном 
регистрационном знаке ТС. Пред-
ставляется, что указанные системы и 
устройства следует считать новыми 
(дополнительными) объектами экс-
пертизы МО ТС. Тахограф имеет за-
щитную пломбу, предохраняющую 
доступ извне, а система «ЭРА-
ГЛОНАСС» интегрирована в электро-
проводящую систему ТС таким обра-
зом, что ее несанкционированный 
демонтаж невозможен или будет свя-
зан с существенными материальны-
ми затратами. В этой связи, без-
условно, исследование рассматрива-
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емых электронных устройств и си-
стем на предмет установления иден-
тификационной маркировки ТС по-
служит дополнительным источником 
информации в ходе формулирования 
экспертом выводов. 

6. При установлении факта изме-
нения знаков МО (VIN-кода, номера 
кузова, шасси) на рабочей поверхно-
сти панели (лонжерона рамы) ТС 
осуществляется подготовка поверх-
ности объекта к процессу восстанов-
ления. 

На данной стадии эксперту-
автотехнику необходимо очистить 
рабочую поверхность от внешних за-
грязнений, окислов, ржавчины и т. п. 
Для удаления слоя ЛКП маркируемой 
поверхности используют ацетон или 
растворитель, но наиболее эффек-
тивными являются смывки на основе 
органических растворителей (напри-
мер, смывка краски ABRO и др.). 
Нанося смывку равномерным слоем 
толщиной в 1–3 мм, баллон следует 
держать вертикально на расстоянии 
от поверхности приблизительно 25 
см. После этого необходимо подо-
ждать 5–20 мин. Реагент размягчает 
и частично разрушает полимерную 
основу ЛКП, вследствие чего снижа-
ется его адгезия (сцепление) с по-
верхностью, что приводит к набуха-
нию и отслаиванию покрытия. 
Наиболее предпочтительным для 
удаления покрытия является исполь-
зование салфеток, пропитанных вы-
шеуказанными растворителями, ко-
торые прочно прижимают к рабочей 
поверхности. При этом салфетки сле-
дует периодически дополнительно 
увлажнять растворителем. 

После удаления эмалевого по-
крытия при необходимости проводят 
шлифовку (зачистку) и полировку 
участка для удаления дефектов, ца-
рапин, неровностей, раковин. Шли-
фовку с помощью грубой и мелкой 
наждачной бумаги и полировку с ис-
пользованием пасты ГОИ или алмаз-

ной пасты проводят с помощью элек-
тродрели с насадками, шлифмашины 
с гибкими рукавами либо ручным 
способом, снимая как можно более 
тонкий слой, выбирая при полирова-
нии направление перпендикулярно 
штрихам и царапинам (направлению 
трасс), чтобы не углубить имеющиеся 
дефекты. «Устранение всех без ис-
ключения трасс вопреки мнению, 
распространенному в литературе, не-
целесообразно, так как при этом про-
исходит уменьшение толщины де-
формированного приповерхностного 
слоя, хранящего информацию об уни-
чтоженном маркировочном обозна-
чении» [17, с. 201]. 

Целью полировки является уда-
ление деформированных поверх-
ностных слоев, образующихся при 
шлифовании. За счет полирования 
поверхности увеличивается чувстви-
тельность метода восстановления 
(травления), однако злоупотребле-
ние полировкой может привести к 
ухудшению качества восстановления. 
Очищенную и отполированную по-
верхность обезжиривают органиче-
скими растворителями (спиртом, 
эфиром, хлороформом), поскольку 
жировые наслоения будут мешать 
равномерному протеканию реакции 
восстановления. 

7. Восстановление первичных 
удаленных рельефных изображений 
(знаков маркировочных изображе-
ний). 

Для восстановления знаков МО 
применяют в основном следующие 
группы методов [18, с. 50]:  

– неразрушающие (физические), 
к ним относят отдельные виды де-
фектоскопии (гамма- и рентгенов-
ская, вихретоковая, инфракрасная) и 
метод магнитной суспензии (магни-
топорошковый), применяемый на 
ферромагнитных материалах. Ранее 
нами уже были рассмотрены основ-
ные технические средства неразру-
шающего контроля [19]; 
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– частично разрушающие (метод 
ионного травления). Данный метод 
основывается на явлении выбивания 
ионов с поверхности твердого тела в 
результате ионной бомбардировки. 
Ионное травление позволяет вы-
явить структуру поверхности и со-
здать необходимую структуру релье-
фа с очень высоким пространствен-
ным разрешением. Метод ионного 
травления в экспертной практике 
применяется крайне редко ввиду 
необходимости использования уни-
кального вакуумного оборудования; 

– разрушающие (химические и 
электрохимические). Химический ме-
тод построен на химической актив-
ности (отличии скоростей травле-
ния) деформированного и недефор-
мированного поверхностного слоя 
металла. Быстрее и химически ак-
тивнее вступает в реакцию с травя-
щей смесью та поверхность материа-
ла, в которой была осуществлена де-
формация металла (структурные из-
менения). Электрохимический (элек-
тролитический) метод вполне сходен 
с химическим, однако при электро-
химическом травлении растворение 
металла происходит посредством хи-
мического взаимодействия с элек-
тролитом (с помощью специальных 
ванн, изготовления ванночек непо-
средственно на исследуемом матери-
але или кусочка материала, пропи-
танного электролитом) под воздей-
ствием источника постоянного тока 
напряжения.  

В экспертной практике для вос-
становления МО наибольшее распро-
странение получил химический ме-
тод, однако он имеет такие недостат-
ки, как: опасность работы со сложной 
и агрессивной рецептурой травящих 
смесей, необходимость наличия спе-
циальных реактивов и значительная 
продолжительность процесса восста-
новления. Как отмечает В. М. Райго-
родский, наиболее эффективным и 
легко реализуемым является элек-

трохимический метод, поскольку в 
ходе проведенных исследований бы-
ло установлено, что время растворе-
ния материала (химической реакции) 
при данном методе значительно со-
кращалось (в сравнении с химиче-
ским методом), «а возможность вари-
ации напряжения и тока позволяла 
сделать процесс электрохимического 
травления регулируемым» [20, с. 21]. 

8. В случае установления призна-
ков изменения или уничтожения МО 
на двигателе осуществляется процесс 
восстановления первичного номера. 
Необходимо отметить, что при трав-
лении блоков двигателей ТС (кото-
рые производятся из серого чугуна, 
магниевых и алюминиевых сплавов) 
также наиболее преимущественным, 
универсальным, более регулируемым 
и воспроизводимым процессом явля-
ется электрохимический метод  
[21; 22; 23].  

9. Изучение поверхности иссле-
дуемых объектов и фотофиксация 
выявленных рельефных изображе-
ний (знаков маркировочных изобра-
жений). При фотографировании вы-
явленных знаков или их фрагментов 
рекомендуется использовать фото-
вспышку, чтобы вектор потока света 
образовывал с рабочей поверхностью 
угол примерно 30–60°. Если знаки МО 
не удалось в полной мере восстано-
вить, тогда повысить информатив-
ность исследования возможно с по-
мощью графического редактора 
Adobe Photoshop [8, с. 78]. 

Описание проведенного эксперт-
ного исследования осуществляется в 
той последовательности, в которой 
оно проводилось, и иллюстрируется 
фототаблицей. Фототаблица может 
располагаться как по тексту заклю-
чения эксперта, так и отдельным 
приложением. В ней даются снимки 
общего вида объекта исследования и 
участка изделия, где имеется рель-
ефное изображение, до проведения 
восстановления и после, а также вы-
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явленных знаков (штрихов) с их раз-
меткой на фотоснимке. При форми-
ровании заключения эксперта в фо-
тотаблицах должны быть представ-
лены следующие фотографии:  

– общий вид ТС (4 фотоснимка – 
спереди, сзади, слева и справа);  

– передняя часть салона;  
– показания счетчика одометра;  
– идентификационная маркиров-

ка, нанесенная на панели кузова или 
рамы до и после проведения исследо-
вания;  

– точки крепления маркируемой 
панели (сварки) с поверхностью при-
легающей панели;  

– площадка блока цилиндров до 
и после проведения исследования;  

– заводские (дублирующие) таб-
лички;  

– маркировка картера коробки 
передач. 

10. На заключительном этапе 
производится оценка результатов 
экспертного исследования и форму-
лирование выводов. 

На данном этапе проведения экс-
пертизы в совокупности оценивают-
ся результаты предварительного ис-
следования, подготовки к процессу 
восстановления (так как в процессе 
подготовки иногда могут выявляться 
фрагменты удаленных маркировоч-
ных данных) и самого процесса вос-
становления. Полученные результа-
ты отождествляются со справочной 
информацией и данными об измене-
ниях, которым подвергся объект ис-
следования, содержащимися в поста-
новлении о назначении экспертизы и 
иных материалах дела, на основе чего 

излагаются выводы на поставленные 
вопросы. 

Выводы и заключение 
Выводы (умозаключения) экс-

перта должны быть точными, ясны-
ми, лаконичными и не допускающи-
ми двоякого толкования. Результа-
том выявления заводских (первич-
ных) МО (в случае установления их 
изменения или уничтожения) может 
быть: 

– полное выявление первона-
чальной маркировки, когда отобра-
зились все буквенно-цифровые обо-
значения (категорический положи-
тельный вывод);  

– частичное выявление маркиро-
вочных данных – рельефное отобра-
жение отдельных знаков имеет неод-
нозначную трактовку (вероятност-
ный вывод); 

– отрицательный результат вы-
явления, заключающийся в том, что 
не было выявлено ни одного знака 
или фрагмента первоначальной мар-
кировки (категорический отрица-
тельный вывод, НПВ).  

Таким образом, только ком-
плексный подход при проведении ав-
тотехнической экспертизы по иссле-
дованию МО ТС обеспечивает 
наибольшую достоверность и полно-
ту результатов исследования. Такой 
подход, несомненно, влияет на ре-
зультативность и качество заключе-
ний эксперта (где основная функция 
заключается не только в установле-
нии факта изменения МО, но и в вы-
явлении первичной заводской мар-
кировки).
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Введение 
Таджикистан, провозгласив себя 

в соответствии с Конституцией Рес-
публики Таджикистан, принятой 6 
ноября 1994 года (ред. 22.05.2016), 
суверенным демократическим пра-
вовым светским унитарным государ-
ством, заявил о своих намерениях 
двигаться в развитии международ-
ных взаимоотношений, исходя из 
признания высшей ценностью в об-
ществе и государстве человека, его 
прав и свобод1.  Наиболее значитель-
но эти права и свободы затрагивают-
ся в такой сфере деятельности, как 
уголовное судопроизводство. Всяко-
му государству, если оно стремится 
быть суверенным и независимым при 
осуществлении своей внешней поли-
тики и стабильным при разрешении 
внутренних вопросов, присуща осо-
бая функция — обеспечение с помо-
щью своих механизмов полного, еди-
нообразного и безусловного испол-
нения принятых им законов [1, с. 26].  
Новейшая история показала, что Рес-
публика Таджикистан в полной мере 
с помощью прокурорского надзора 
реализует эту функцию. 

Основная часть 
В ходе построения правового гос-

ударства в Таджикистане немало-
важная роль отведена органам про-
куратуры Республики. Статус проку-
ратуры закреплен в главе 9 Консти-
туции РТ; статья 95 которой гласит, 
что деятельность органов прокура-

                                                           
1 Конституция Республики Таджикистан от 6 
ноября 1994 г. (в действ. ред.). Душанбе: 
Ганч, 2016. 

туры регулируется конституцион-
ным законом. В ст. 5 Конституцион-
ного закона Республики Таджикистан 
«Об органах прокуратуры Республики 
Таджикистан» от 25.07.2005 № 107 с 
дополнениями и изменениями на 
29.01.2021 2(далее Закон) указаны 
основные направления деятельности 
органов прокуратуры, в том числе 
надзор за соблюдением и исполнени-
ем законов органами, ведущими 
борьбу с преступностью, органами, 
осуществляющими дознание и пред-
варительное следствие, а также само 
расследование преступлений. В За-
коне определена наиболее приемле-
мая модель структуры Генеральной 
прокуратуры и подчиненных проку-
ратур. При этом следует подчеркнуть, 
что согласно концепции А. Ю. Улья-
нова, который в своем диссертацион-
ном исследовании выделил три кон-
ституционные модели построения 
системы органов прокуратуры, Та-
джикистан относится к так называе-
мой «советской модели», где проку-
ратура сохранена в качестве самосто-
ятельного органа по надзору за со-
блюдением законности и наделена 
широкими полномочиями по осу-
ществлению уголовного преследова-
ния, в том числе проведения предва-
рительного следствия [2, с. 92].  

                                                           
2 Об органах прокуратуры Республики 
Таджикистан: Конституционный закон 
Республики Таджикистан // Генеральная 
прокуратура Республики Таджикистан : сайт. 
URL: http://www.prokuratura.tj/legislation-
rus/49-the-constitutional-law-of-the-republic-
of-tajikistan.html (дата обращения: 10.01.2022). 
Режим доступа: свободный. 
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Несмотря на такое определение 
конституционной модели таджики-
станской прокуратуры, на наш 
взгляд, можно констатировать, что в 
2000-х годах институт прокуратуры 
Республики Таджикистан в связи с 
проведением правовых реформ в 
стране также подвергся преобразо-
ваниям. Вступивший в силу Уголов-
но-процессуальный кодекс Республи-
ки Таджикистан (далее УПК РТ)3, от-
вечающий современным реалиям и 
вызовам, определяет компетенцию 
прокурора на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства. Сохраня-
ется и укрепляется централизация 
органов прокуратуры, созданы отде-
лы и управления Генеральной проку-
ратуры РТ. Изменились некоторые 
полномочия прокурора в уголовном 
процессе, связанные с реализацией 
задачи надзора за соблюдением прав 
граждан, в той или иной степени во-
влеченных в сферу правоохрани-
тельной деятельности. Нельзя не со-
гласиться с мнением профессора Е. Б. 
Мизулиной о том, что на смену уго-
ловному судопроизводству как сред-
ству борьбы с преступностью прихо-
дит уголовное судопроизводство как 
система гарантий прав граждан: во-
первых, тех, кто преследуется; во-
вторых, чьи права и законные инте-
ресы нарушены; в-третьих, тех, кто в 
силу закона занимается уголовным 
преследованием, чьи права, обязан-
ность и ответственность должны 
быть четко и без двойных трактовок 
определены в законе [3, с. 5]. При 
этом существенно возрастает право-
обеспечительная роль прокуратуры в 

                                                           
3 Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 
г. № 564 (в действ. ред.) // 
Централизованный банк правовой 
информации Республики Таджикистан 
«Адлия»: сайт. URL: http://www.adlia.tj (дата 
обращения: 10.01.2022). 

системе органов государственной 
власти [4]. 

На момент принятия УПК РТ бы-
ли сохранены положения о полном 
прокурорском надзоре за процессу-
альной деятельностью следователей, 
и следственные подразделения были 
оставлены в структуре органов про-
куратуры. Таджикский законодатель 
не пошел по пути кардинального ре-
формирования полномочий прокуро-
ра, которое было произведено в уго-
ловно-процессуальном законода-
тельстве РФ, и в настоящее время та-
кой надзор успешно действует в 
сложной системе правоохранитель-
ных органов страны. 

При изучении Закона можно от-
метить, что большинство озвученных 
форм правовой политики государства 
в обязательном порядке реализуются 
Генпрокуратурой РТ. Генеральный 
прокурор Республики в своей дея-
тельности подчинен Президенту 
Эмамоли Рахмону и парламенту (ст. 
15). Для координации решения стоя-
щих задач он издает приказы и рас-
поряжения, подлежащие безусловно-
му исполнению прокурорами на ме-
стах (ст. 18). Указания Генеральной 
прокуратуры РТ по вопросам предва-
рительного следствия и дознания, не 
требующие законодательного регу-
лирования, являются обязательными 
для исполнения (ст. 31). Прокурор 
вправе самостоятельно расследовать 
любые преступления, также может 
передавать уголовные дела от одного 
следственного органа другому, ис-
ключение составляет расследование 
дел коррупционной направленности 
(ст. 32).  

Полномочия прокурора, реализу-
емые в досудебном производстве, в 
целом обозначены в ст. 168 УПК РТ. 
Прокурор является организатором, 
направляющим ход расследования 
уголовных дел в определяемой уго-
ловно-процессуальным законода-
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тельством иерархии субъектов, осу-
ществляющих досудебное производ-
ство по законодательству Республики 
Таджикистан. Не является исключе-
нием этап прекращения уголовного 
дела. «Действенность прокурорского 
надзора должна проявляться в опе-
ративности его реагирования на… 
необоснованное прекращение пре-
следования лица, … на факты неза-
конного привлечения лиц к уголов-
ной ответственности, незаконного 
инициирования уголовного пресле-
дования» [5, с. 5]. 

Процессуальные вопросы пре-
кращения уголовных дел остаются 
предметом внимания, как в научных 
кругах, так и среди практических ра-
ботников, поскольку поставленные 
цели уголовно-процессуального су-
допроизводства о защите прав чело-
века и гражданина достижимы тогда, 
когда принимаются законные и обос-
нованные решения, в том числе на 
указанном этапе. Известно, что порой 
органами предварительного рассле-
дования допускаются ошибки, что 
довольно часто приводит к утрате 
возможности защитить интересы 
государства, общества, конкретных 
граждан и юридических лиц, постра-
давших в результате совершения 
преступлений, так как уголовно-
процессуальные отношения приоста-
навливаются или вовсе прекращают-
ся. Это одна из причин необходимо-
сти поиска путей разрешения про-
блем, возникающих при осуществле-
нии прокурорского надзора за закон-
ностью и обоснованностью поста-
новлений о прекращении уголовного 
дела и уголовного преследования.   

На современном этапе обще-
ственной жизни велика роль проку-
ратуры в осуществлении надзора за 
состоянием законности при реализа-
ции положений института прекраще-
ния уголовного дела. Часть 1 ст. 168 
УПК РТ определяет полномочия про-

курора в этой сфере. Во-первых, он 
может самостоятельно прекратить 
любое уголовное дело по всем преду-
смотренным законом основаниям 
или освободить виновного от уго-
ловной ответственности согласно 
установленным в Кодексе правилам, 
конечно, применяя свой опыт юриста 
и мудрость государственного чинов-
ника. Во-вторых, прокурор имеет 
право согласовывать дознавателю и 
следователю решение о прекращении 
уголовного дела, после чего поста-
новление принимает законную силу. 
В-третьих, прокурор уполномочен 
отменить незаконные, необоснован-
ные или преждевременно принятые 
постановления о прекращении уго-
ловного дела, вынесенные нижесто-
ящим прокурором, следователем и 
органом дознания. 

Как видим, в отличие от уголов-
но-процессуального законодатель-
ства России, предмет надзора проку-
рора в досудебном производстве по 
УПК РТ не различается в зависимости 
от формы предварительного рассле-
дования: он одинаков, как для орга-
нов следствия, так и органов дозна-
ния. Такое положение, по нашему 
мнению, является верным, поскольку 
прокурорский надзор должен быть 
единым для всех субъектов уголов-
ного судопроизводства4. Прокуроры 
Республики Таджикистан обладают 
полномочием отмены незаконных и 
необоснованных решений, в частно-
сти о прекращении уголовного дела, 
вне зависимости от формы предвари-
тельного расследования, а также ве-
домственной принадлежности пра-
воохранительного органа. Прокурор 
после отмены постановления о пре-

                                                           
4 О необходимости расширения полномочий 
прокурора в российском уголовном процессе 
на досудебных стадиях писали в последние 
годы многие авторы [6; 7; 8, с. 168, 206; 9, 
с. 128]. 
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кращении уголовного дела может 
возобновить дальнейшее производ-
ство. Остается найти взвешенную 
юридическую позицию при принятии 
решения в этих вопросах, чтобы про-
курорские действия были эффектив-
ными и способствовали выполнению 
задач судопроизводства. При этом не 
стоит забывать о соотношении ин-
ститутов возбуждения уголовного 
дела и прекращения уголовного дела, 
ибо на практике порой оценка закон-
ности одного решения (прекращение 
уголовного дела) расценивается как 
незаконность другого (возбуждение 
уголовного дела), и наоборот. Дума-
ется, что такой подход противоречит 
духу и букве закона, он не соответ-
ствует установлению истины5. Пола-
гаем, на практике следует минимизи-
ровать внепроцессуальное установ-
ление правоприменителями «судеб-
ной перспективы дела» перед приня-
тием решения о его дальнейшем 
движении, тем более что прокурор 
уполномочен прекратить уголовное 
производство при разрешении во-
просов по поступившему к нему с об-
винительным заключением делу  
(в Российской Федерации из-за диф-
ференциации надзора в зависимости 
от формы предварительного рассле-
дования прокурор этого сделать не 
может). 

Ст. 21 УПК РТ не только ориенти-
рует лиц, осуществляющих досудеб-
ное производство, на всестороннее, 
полное и объективное исследование 
обстоятельств, но и обязывает, в 
первую очередь прокурора, прояв-
лять всеобъемлющую активность в 
этом направлении, тем более что 
приказ Генерального прокурора РТ 

                                                           
5 Обоснованной критике подверг такую 
негативную правоприменительную практику 
А. Д. Смыр в своем диссертационном 
исследовании и публикациях [10, с. 118 –124; 
11, с. 138 –139]. 

от 18.02.2000 г. № 40 «Об организа-
ции прокурорского надзора за пред-
варительным следствием и дознани-
ем»6  требует проявлять прозорли-
вость при проверке законности вы-
несения постановления о прекраще-
нии уголовного дела.  

В своем диссертационном иссле-
довании А. А. Брестер проанализиро-
вал содержание понятий всесторон-
ности, полноты и объективности в 
уголовном процессе и дал следую-
щую их трактовку. Всесторонность – 
установление всех обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, в том 
числе опровергающих обвинение; 
выдвижение и рассмотрение всех 
возможных версий. Полнота – доста-
точное количество доказательств по 
каждому обстоятельству, чтобы с 
уверенностью можно было полагать, 
что искомый факт доказан с досто-
верностью. Объективность же – бес-
пристрастность, принятие процессу-
альных решений на основе фактов, 
установленных в соответствии с за-
коном, без внешнего влияния на 
субъекта, принявшего решение [12]. 
Думается, что при реализации поло-
жений ст. 21 УПК РТ прокурор дол-
жен придерживаться этих требова-
ний, и тогда принципы уголовного 
судопроизводства восторжествуют на 
этапе прекращения уголовного дела, 
особенно при принятии юридическо-
го решения, касающегося отсутствия 
в деянии конкретного лица состава 
преступления или события преступ-
ления как такового. 

Соблюдение принципа презумп-
ции невиновности с точки зрения 

                                                           
6 Об организации прокурорского надзора за 
предварительным следствием и дознанием: 
Приказ Генерального Прокурора Республики 
Таджикистан от 18 сентября 2000 г. № 40 // 
Централизованный банк правовой 
информации Республики Таджикистан 
«Адлия» : сайт. URL: http://www.adlia.tj (дата 
обращения: 10.01.2022). 
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обеспечения законности уголовного 
судопроизводства имеет в деятель-
ности прокурора важное значение. Ст. 
15 УПК РТ закрепляет принцип сво-
бодной оценки доказательств. В ст. 
88 УПК РТ установлены правила та-
кой оценки, когда каждое доказа-
тельство проходит проверку на до-
стоверность, допустимость и относи-
мость, а все имеющиеся доказатель-
ства – на достаточность для разреше-
ния уголовного дела. Определен по-
рядок признания доказательств не-
допустимыми. Прокурор должен тол-
ковать всякое сомнение в виновности 
в пользу обвиняемого, исходить из 
того, что уголовное дело не может 
быть направлено в суд с обвинитель-
ным заключением, если обвинение 
основано на предположении. Если в 
деле нет совокупности достоверных 
доказательств, свидетельствующих о 
виновности, но есть возможность их 
собрать, то постановление о прекра-
щении уголовного дела, конечно, 
подлежит отмене. Принцип презумп-
ции невиновности является консти-
туционным (особо значимым) и кон-
кретно-отраслевым (в силу примене-
ния определенных норм уголовно-
процессуального законодательства) и 
не может быть нарушен при оценке 
доказательств, в том числе на этапе 
прекращения дела. 

В контексте сказанного необхо-
димо проанализировать ситуации, 
нередко встречающиеся на практике. 
Если преступление не раскрыто и по 
делу принято решение о приостанов-
лении предварительного следствия в 
связи с неустановлением лица, под-
лежащего привлечению к ответ-
ственности в качестве обвиняемого 
(ч. 1 ст. 230 УПК РТ), но в ходе рассле-
дования выявлено лицо, получившее 
статус подозреваемого, или свиде-
тель, имеющий право на защиту (так 
называемое, заподозренное лицо), а 
вина их не доказана, то, согласно пре-

зумпции невиновности, в материалах 
дела должно быть письменно оформ-
ленное отдельное решение о пре-
кращении уголовного преследования 
таких «фигурантов». Прокурор при 
проверке полноты расследования де-
ла обязан обратить на это внимание, 
а при отсутствии такого юридическо-
го документа либо отменить поста-
новление о приостановлении произ-
водства по делу и дать указание вы-
нести соответствующее постановле-
ние о прекращении уголовного дела в 
части этих лиц, либо оформить реше-
ние самостоятельно в виде постанов-
ления о прекращении уголовного 
преследования. Иначе обозначенные 
лица будут месяцами и годами нахо-
диться в неопределенном статусе 
уголовно преследуемых лиц, что мо-
жет повлечь трудности в решении их 
некоторых бытовых, трудовых, фи-
нансовых и, наконец, юридических 
вопросов. С учетом этого было бы це-
лесообразно и логично дополнить ч. 
1 ст. 168 УПК РТ отдельным абзацем 
следующего содержания: « – прекра-
щает уголовное преследование в от-
ношении отдельных подозреваемых, 
чье участие в совершении преступле-
ния не нашло подтверждение». 

Вопросы проверки поступившего 
к прокурору уголовного дела с реше-
нием о прекращении уголовного пре-
следования напрямую связаны с про-
блемой формирования его внутрен-
него убеждения. Естественно, внут-
реннее убеждение прокурора не 
должно прямо противоречить уста-
новленным обстоятельствам дела. 
Прокурор как субъект надзора и пра-
воприменитель в первую очередь 
должен ориентироваться на нормы 
УПК РТ, устанавливающие правила 
оценки доказательств. Кроме того, не 
последнюю роль играют правопри-
менительная практика в определен-
ной сложившейся ситуации и указа-
ния Генерального прокурора РТ.  
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Думается, что внутреннее убеждение 
прокурора формируется как непо-
средственно после изучения уголов-
ного дела, поступившего с постанов-
лением о прекращении, так и после 
доклада следователя, начальника 
следственного подразделения или 
дознавательного подразделения, по-
мощника прокурора. П. А Лупинская 
понимает под внутренним убеждени-
ем «принцип оценки доказательств, в 
основе которого должно лежать все-
стороннее, полное и объективное 
рассмотрение всех обстоятельств де-
ла в их совокупности» [13, с. 152].   

Представляется, чтобы избавить 
прокурора от опасения принятия не-
благоприятного решения, нужно 
предусмотреть в законе, что при про-
верке прекращенного дела на осно-
вании абзаца 2 ч. 1 ст. 27 УПК РТ обя-
зательно получение информации от 
подозреваемого и потерпевшего, 
возможно, оформленной в письмен-
ном виде, об их оценке выводов сле-
дователя (дознавателя) по результа-
там расследования. Для прокурора 
такая встреча с указанными участни-
ками процесса была бы определенной 
гарантией отсутствия не находящих-
ся на поверхности процессуальных 
ошибок и иных «случайностей», до-
пущенных правоприменителями. 
Вполне допустимо получение проку-
рором, изучающим прекращенное де-
ло, полной информации о возможно-
сти изменения итогового решения в 
зависимости от дополнительного 
применения научно-технических ме-
тодов и средств, например, проведе-
ния новых экспертиз, производства 
отдельных следственных действий 
(дополнительный осмотр места про-
исшествия; следственный экспери-
мент; допрос лица, обладающего ин-
формацией в определенной области 
знаний).  

Указанные процессуальные воз-
можности объективизации оценки 

материалов прекращенного уголов-
ного дела вытекают из полномочий 
прокурора, закрепленных в абзацах 2 
и 4 ст. 168 УПК РТ, согласно которым 
он не только проверяет материалы 
уголовных дел, расследованных и 
прекращенных как следователями, 
так и дознавателями, но и сам 
«участвует в производстве предвари-
тельного следствия и в необходимых 
случаях лично производит след-
ственные действия и проводит пред-
варительное следствие в полном 
объеме по любому делу». Подчеркнем 
в связи с этим: российский уголовно-
процессуальный закон исключает та-
кую возможность для прокурора, что, 
по нашему глубокому убеждению, не 
отвечает интересам законности, все-
сторонности и полноты предвари-
тельного расследования. 

Постановление о прекращении 
уголовного дела должно содержать 
максимум четко изложенной инфор-
мации по принимаемому решению, 
чтобы прокурор смог оценить дан-
ный процессуальный акт с точки зре-
ния соответствия требованиям за-
конности и обоснованности и пред-
принять соответствующие процессу-
альные действия, вытекающие из ре-
зультатов проведенной оценки. Меж-
ду прокурором и лицами, осуществ-
ляющими досудебное производство, 
возникают уголовно-процессуальные 
отношения. На этом этапе они, по 
нашему глубокому убеждению, 
должны складываться на основе са-
мостоятельности этих участников 
уголовного процесса, даже если пра-
вовые позиции по вопросам приме-
нения закона у прокурора и данных 
лиц не совпадают. Органы предвари-
тельного расследования обязаны ис-
полнять указания прокурора, но это 
не означает, что нельзя оспаривать 
юридическую оценку субъектом 
надзора решения о прекращении уго-
ловного дела. Однако их мнение 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

30 
 

должно быть обоснованно и кон-
структивно. 

Возникает вопрос, как должен 
поступить прокурор, если при про-
верке постановления о прекращении 
уголовного дела он обнаруживает 
неправильное применение закона, 
повлекшее нарушение формы про-
цессуального акта (например, дана 
ссылка не на ту статью уголовно-
процессуального закона), хотя обос-
нованность решения о прекращении 
уголовного дела не вызывает у него 
сомнений? Мы полагаем, что отме-
нять такое постановление органа 
расследования нет необходимости. 
Нарушение формы не повлияло на 
правильность решения по существу, 
поэтому оно не должно признаваться 
существенным нарушением уголов-
но-процессуального закона и, следо-
вательно, не порождает причин для 
отмены постановления о прекраще-
нии уголовного дела. В данной ситу-
ации вполне приемлемым будет реа-
гирование прокурора в форме указа-
ния с требованием устранить выяв-
ленную ошибку (подобные указания 
обязательны для исполнения соглас-
но ч. 2 ст. 168 УПК РТ). 

Основной способ проверки обос-
нованности решения о прекращении 
производства – непосредственное 
изучение материалов дела прокуро-
ром, также возможно его сочетание с 
личным докладом следователя (до-
знавателя) или начальника след-
ственного подразделения (дознава-
тельного подразделения). Как бы то 
ни было, во избежание субъективно-
го подхода к изложению материалов 
дела сообщение следователя должно 
корректироваться и дополняться 
проверкой непосредственно самого 
дела лично прокурором. Но это уже 
работа со свершившимся фактом 
прекращения дела (законным или 
незаконным). Однако если прокурор 
в ходе всего досудебного производ-

ства периодически ознакамливается 
с основными процессуальными доку-
ментами, дает указания о проведении 
следственных действий и иных меро-
приятий, а порой принимает личное 
участие в расследовании, о чем мы 
писали выше, то он, конечно же, име-
ет реальную возможность направить 
работу на достижение эффективного 
результата. И если в таких случаях 
все-таки приходится делать вывод о 
прекращении уголовного дела, то он, 
как правило, соответствует материа-
лам дела и действующему законода-
тельству. 

Уместен также вопрос, как следу-
ет поступать в тех случаях, когда уже 
после прекращения дела по нереаби-
литирующим основаниям выясняют-
ся обстоятельства, ранее не извест-
ные, но повлиявшие на обоснован-
ность решения о прекращении про-
изводства. Может ли прокурор, 
утвердивший постановление следо-
вателя (дознавателя), либо сам вы-
несший такое постановление, отме-
нить его? Ведь он не знал о существо-
вании таких обстоятельств в момент 
принятия решения. Думается, нет. 
Согласно абзацу 13 ч. 1 ст. 168 
УПК РТ, прокурор вправе отменить 
постановление лица, осуществляю-
щего досудебное производство, но не 
свое собственное. А когда прокурор 
дает согласие на прекращение, то он, 
таким образом, присоединяется к 
решению следователя или дознава-
теля, которое, по сути, становится его 
собственным решением. В описывае-
мой ситуации, представляется, долж-
ны применяться следующие положе-
ния абзаца 13 ч. 1 ст. 168 УПК РТ: вы-
шестоящий прокурор отменяет ре-
шение нижестоящего прокурора 
(естественно, по инициативе послед-
него). Только такой вариант право-
применения видится нам законным, 
тем более что он коррелирует с по-
ложениями ч. 2 ст. 238 УПК РТ, преду-
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сматривающей «подключение» вы-
шестоящего прокурора при обжало-
вании постановления о прекращении 
уголовного дела, вынесенного следо-
вателем или дознавателем с согласия 
надзирающего прокурора. 

Мы полагаем, что в случае возоб-
новления производства после отме-
ны постановления о прекращении 
уголовного дела прокурору необхо-
димо незамедлительно устанавли-
вать срок расследования до 1 месяца 
с указанием конкретной даты окон-
чания расследования дела, не дожи-
даясь принятия дела к производству 
следователем или дознавателем. Это 
будет способствовать предотвраще-
нию волокиты7 и конфликтной ситу-
ации. Данные положения следует за-
крепить в виде новой части 1.1 
ст. 238 УПК РТ в следующей редак-
ции: «1.1. После возобновления пре-
кращенного уголовного дела одно-
временно устанавливается срок до-
полнительного расследования до од-
ного месяца». 

Прокурор наделен полномочия-
ми отстранять дознавателя или сле-
дователя от дальнейшего расследо-
вания конкретного уголовного дела 
при обнаружении допущенных ими 
нарушений законодательства. Рас-
смотрим некоторые обстоятельства, 
при которых возникает необходи-
мость такого отстранения и отмены 
прокурором постановления о пре-
кращении уголовного дела. Е. В. Ко-
ломеец, анализируя средства проку-

                                                           
7 Справедливости ради следует отметить, что 
в УПК РТ отсутствует принцип, аналогичный 
российскому принципу разумного срока 
уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК 
РФ). Однако важность соблюдения 
оптимального темпа уголовного процесса 
вытекает из положений ч. 1 ст. 2 УПК РТ, 
которая в качестве одной из задач уголовно-
процессуального судопроизводства 
закрепляет требование своевременности 
раскрытия преступления.   

рорского реагирования, уточняет: 
«Процессуальные решения прокурора 
являются юридическими фактами, 
обуславливающими возникновение 
(изменение или прекращение) опре-
деленных уголовно-процессуальных 
правоотношений между прокурором 
и участниками процесса. Значитель-
ная их часть влечет, в первую оче-
редь, возникновение правоотноше-
ний между прокурором и органом 
расследования» [14].   

Отменяя незаконное постановле-
ние следователя о прекращении уго-
ловного дела, прокурор реагирует: 
прекращает действие этого правово-
го акта, в силу чего тот теряет юри-
дическую силу. Но задача состоит еще 
и в том, чтобы предотвратить даль-
нейшее нарушение закона, обеспе-
чить выполнение своих указаний, 
отмеченных в тексте постановления 
об отмене необоснованного решения. 
Самый надежный способ реализовать 
здесь свою надзорную функцию – это 
отстранить следователя (дознавате-
ля) от расследования данного кон-
кретного дела. Но тут важно помнить, 
что это мера уголовно-
процессуальной ответственности, и 
применяться она должна лишь при 
наличии грубых нарушений закона. 
Видится, что наличие этих грубых 
нарушений закона, допускаемых до-
знавателями и следователями, а так-
же их руководителями, должно быть 
определено хотя бы на уровне прика-
за Генпрокурора РТ, а не произвольно 
оцениваться прокурорскими работ-
никами. Это такие нарушения, кото-
рые требуют немедленного реагиро-
вания и устранения. Например, невы-
полнение обоснованного ходатайства 
потерпевшего (его представителей) о 
производстве следственных дей-
ствий, которые могли бы быть 
уместными в правовой оценке собы-
тия, неназначение судебной экспер-
тизы. Отдельный приказ Генерально-
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го прокурора, перечисляющий по-
добные нарушения, поможет ориен-
тировать прокуроров на принятие 
столь строгого решения об отстране-
нии властного субъекта от ведения 
производства по делу. Ну и, конечно, 
отстраненный должен иметь право 
обжаловать законность и обоснован-
ность данной меры вышестоящему 
прокурору.  

Указанная проблема носит не 
только теоретический характер. 
Можно привести пример из практики, 
где несогласованная деятельность 
прокурора и начальника следствен-
ного подразделения привела к дли-
тельной волоките при принятии за-
конного решения. В производстве 
следователя имелось уголовное дело 
о краже сумки, оставленной на ска-
мейке возле подъезда многоквартир-
ного дома. Тот неоднократно пре-
кращал уголовное дело по основанию 
отсутствия состава преступления, 
усматривая, что сумка выбыла из 
владения потерпевшего, так как  
была забыта. Потерпевший ходатай-
ствовал об исследовании записи ка-
меры видеонаблюдения с целью по-
лучения доказательства того, что ви-

новное лицо прекрасно наблюдало 
событие оставления сумки потер-
певшим, но следователь необосно-
ванно отказывал в этом. Прокурор 
отстранил следователя от производ-
ства по делу, передал материалы для 
расследования следователю прокура-
туры, тот удовлетворил ходатайство 
потерпевшего, провел соответству-
ющие процессуальные действия и 
доказал вину обвиняемого, благодаря 
чему преступник впоследствии был 
осужден. Полагаем, что решение 
надзирающего прокурора об отстра-
нении субъекта, осуществляющего 
досудебное производство, от рассле-
дования должно быть облечено в 
письменную форму (постановление), 
а не просто содержать информацию о 
передаче дела другому лицу. 

Выводы и заключение 
Считаем, что меры совершен-

ствования прокурорского надзора на 
этапе прекращения уголовного дела 
должны получить в уголовно-
процессуальном законодательстве 
Таджикистана более четкое норма-
тивное воплощение и приблизиться к 
стандартам, обеспечивающим прин-
цип конституционной законности. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены криминалистические 

особенности установления лиц, совершивших распространение материалов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий. Автор предлагает 
криминалистические рекомендации по установлению органами 
предварительного расследования лиц, совершающих преступления, связанные с 
оборотом материалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних в сети Интернет, в различных следственных ситуациях, 
осложненных фактором реализованного сокрытия личности субъектов таких 
преступлений и мест их нахождения.  

Автором сделан вывод, что успешная деятельность органов 
предварительного расследования по установлению лица, совершившего 
распространение детской порнографии в сети Интернет, других обстоятельств 
механизма совершения таких преступлений во многом зависит от грамотной и 
своевременной оценки сложившейся следственной ситуации, качественных 
версионной работы, планирования расследования и реализации комплекса 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.  Особую и 
важную роль играет сбор и анализ вспомогательной криминалистически 
значимой информации о личности преступника и возможном месте его 
нахождения по различным открытым данным, которые могут быть получены из 
социальных сетей и других ресурсов сети Интернет.  
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CRIMINALISTIC FEATURES OF THE IDENTIFICATION OF PERSONS WHO 
HAVE COMMITTED THE DISTRIBUTION OF MATERIALS WITH PORNOGRAPHIC 

IMAGES OF MINORS ON THE INTERNET 
 

Abstract. This article examines the criminalistic features of the identification of 
persons who have committed the distribution of materials with pornographic images of 
minors using information and telecommunication technologies. The author offers 
criminalistic recommendations on the establishment by the preliminary investigation 
bodies of persons committing crimes related to the circulation of materials with 
pornographic images of minors on the Internet in various investigative situations 
complicated by the factor of the realized concealment of the identity of the subjects of 
such crimes and their locations.  

In conclusion, the author concludes that the successful activity of the preliminary 
investigation bodies in identifying the person who has committed the distribution of 
child pornography on the Internet, other circumstances of the mechanism for 
committing such crimes, largely depends on a competent and timely assessment of the 
current investigative situation, high-quality versioning work, planning the investigation 
and implementation of a complex of investigative actions and operational-search 
measures. A special and important role is played by the collection and analysis of 
auxiliary forensically significant information about the identity of the offender and his 
possible location according to various open data that can be obtained from social 
networks and other Internet resources. 

Keywords: minors, pornographic materials or objects, the Internet, concealment 
of crimes, investigative situations, criminally significant information, social networks, 
criminalistic features of identification of persons, disclosure and investigation of crimes, 
operational investigative measures. 
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Введение 

Любое преступление, связанное с 
изготовлением и оборотом материа-
лов или предметов с порнографиче-
скими изображениями несовершен-
нолетних, вызывает справедливое 
общественное возмущение и резо-
нанс, оказывает негативное влияние 
на нравственную жизнь общества. 
Вследствие этого законодательное 
запрещение изготовления и оборота 

материалов или предметов с порно-
графическими изображениями несо-
вершеннолетних, установление за 
такие преступления более жестких 
санкций – это объективная реакция 
на такое деяние со стороны любого 
цивилизованного государства. В  
Российской Федерации уголовная 
ответственность за изготовление и 
оборот материалов или предметов с 
порнографическими изображениями 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=TnX3twC3f5UHAxPiBhzZ9kE3Ot8zLdNRRATDuxlO%2BTQ%3D&egid=q1C4L8EaYcsJJEoV28TEvVxTmpTjgQpYCMghrfXUo6s%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%253Asashik_171%2540mail.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Da868786d899d0bb6&uidl=16794504210991254185&from=&to=&email=eit20%40mail.ru
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несовершеннолетних установлена 
ст. 242.1 УК РФ. Стоит добавить, что 
уголовно наказуемым также являет-
ся использование несовершеннолет-
него в целях изготовления порно-
графических материалов или пред-
метов (ст. 242.2 УК РФ). Именно ука-
занные деяния составляют по от-
дельности или в системе преступную 
деятельность по изготовлению и 
обороту материалов или предметов с 
порнографическими изображениями 
несовершеннолетних, выступающую 
объектом криминалистического изу-
чения.   

Рассматриваемая преступная де-
ятельность нередко связана с сексу-
альной эксплуатацией детей, други-
ми преступлениями, посягающими 
на их половую неприкосновенность. 
Возможна взаимосвязь рассматрива-
емых преступлений с другими пре-
ступными деяниями, в их числе:  

– против половой неприкосно-
венности и половой свободы лично-
сти (ст.ст. 131–135 УК РФ);  

– связанные с вовлечением несо-
вершеннолетнего в занятие прости-
туцией, получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего, организация 
занятия проституцией (240–241 
УК РФ); 

– против жизни и здоровья и 
другие преступления против лично-
сти, в том числе убийства.  

Необходимо добавить, что пре-
ступления, связанные с изготовлени-
ем и оборотом детской порнографии, 
– один из прибыльных видов крими-
нальной деятельности, в ряде случа-
ев имеющей трансграничный харак-
тер.  

Раскрытие и расследование рас-
сматриваемых видов преступлений, в 
особенности совершенных с исполь-
зованием современных телекомму-
никационных технологий, нередко 
вызывает сложности у следователей. 
В своей работе, действуя в рамках 

действующего законодательства, 
субъекты расследования должны ис-
пользовать все возможности для 
успешного решения задач по собира-
нию, оценке и использованию кри-
миналистически значимой информа-
ции о произошедшем, установлению 
и уголовному преследованию лиц, 
совершивших изготовление и оборот 
материалов или предметов с порно-
графическими изображениями несо-
вершеннолетних. 

Основная часть 
Как показывает проведенное ис-

следование, при изготовлении и обо-
роте материалов с порнографически-
ми изображениями несовершенно-
летних, сокрытии таких деяний пре-
ступниками все более активно ис-
пользуются достижения научно-
технического прогресса, современ-
ные информационные и телекомму-
никационные технологии. Более того, 
как показало изучение материалов 
134-х уголовных дел рассматривае-
мой категории, способы совершения 
уже свыше 90 % таких деяний можно 
охарактеризовать как высоко- или 
среднетехнологичные.  

Высокотехнологичные способы 
изготовления и оборота материалов 
или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних 
предполагают профессиональную 
разработку, приспособление и ис-
пользование специальных, в том чис-
ле цифровых, технологий и оборудо-
вания, студий, декораций для изго-
товления детской порнографии 
(например, профессиональная фото- 
или видеосъемка, монтаж, озвучива-
ние и дубляж материалов, их перевод 
на электронные носители и пр.), их 
тиражирования или передаче с ис-
пользованием сложных компьютер-
ных и телекоммуника-ционных тех-
нологий (например, разработка спе-
циальных сайтов в сети Интернет, 
внедрение анонимных электронных 
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средств оплаты, цифровых приемов 
сокрытия следов преступления, со-
здание каналов анонимного взаимо-
действия в скрытых сегментах сети 
Интернет, например DarkNet, и т. д.). 
Установление факта совершения пре-
ступлений рассматриваемого вида 
высокотехнологичным способом ука-
зывает на наличие у преступников 
(отдельных членов организованных 
преступных формирований) опреде-
ленных профессиональных навыков 
и умений в соответствующей сфере.   

Среднетехнологичные способы 
совершения преступлений, связан-
ных с изготовлением и оборотом дет-
ской порнографии, как показало про-
ведённое эмпирическое исследо-
вание, реализуются наиболее часто. 
Такого рода способы представляют 
собой использование в криминаль-
ных целях общедоступных и распро-
страненных технических средств, и 
компьютерных технологий, приме-
нение которых в криминальных це-
лях не требует глубоких профессио-
нальных знаний, умений и навыков. 
При совершении рассматриваемых 
преступлений этого вида, как прави-
ло, используются находящиеся в лич-
ном или служебном пользовании ста-
ционарные и переносные компьюте-
ры, смартфоны и установленное на 
них пользовательское программное 
обеспечение, а также ориентирован-
ные на массовое использование соци-
альные сети (ВКонтакте, Однокласс-
ники и др.), программы-мессенджеры 
(например, Telegram, WhatsАpp, Viber 
и др.), электронная почта, широко до-
ступные сайты и программы-
файлообменники (например, 
Shareaza, eDonkey2000, BitTorrent, 
Gnutella и пр.), облачные хранилища 
цифровых данных и т. п. С учетом 
массового распространения техноло-
гий цифрового обмена данными, в 
том числе фото- и видеофайлами, до-
ступностью таких способов для пре-

ступников, а результатов преступной 
деятельности – для потребителей 
порнографической криминальной 
продукции, такие деяния получают 
все большее распространение. 

Отметим, что фактической осно-
вой принятия следователем органи-
зационных и тактических решений 
является грамотная оценка сложив-
шейся на определенный момент рас-
следования следственной ситуации, 
особенно на его начальном этапе. Как 
показывает изучение практики рас-
следования оборота материалов с 
порнографическими изображениями 
несовершеннолетних в сети Интер-
нет, наибольшие сложности у прак-
тиков вызывает разрешение исход-
ных следственных ситуаций именно в 
условиях неочевидности, обуслов-
ленных осуществленным преступни-
ком (преступниками) сокрытием его 
личности, фактического места 
нахождения и других обстоятельств.  

Такое сокрытие может выра-
жаться:  

– в обеспечении анонимности 
(обезличивания) личности преступ-
ника (например, путём регистрации и 
активности в социальных сетях, мес-
сенджерах, на различных сайтах, об-
лачных хранилищах под вымышлен-
ными именами и фамилиями, вирту-
альными псевдонимами (никнейма-
ми, или никами), либо случайным 
набором букв, цифр и символов. При 
регистрации в социальных сетях и 
других ресурсах преступники также 
могут предоставлять ложные сведе-
ния, использовать номера мобильной 
связи, оформленные на других лиц, в 
том числе подставных; 

– в создании в криминальных це-
лях адресов электронной почты, ис-
пользовании сайтов и других ресур-
сов, переправляющих сообщения с 
одного адреса электронной почты на 
другой (ремейлеров) с уничтожением 
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информации о реальном отправите-
ле; 

– в использовании программного 
обеспечения, позволяющего скры-
вать или подменять IP-адрес пользо-
вателя, его местонахождение, шиф-
ровать интернет-трафик, а также 
осуществлять доступ к ресурсам и 
взаимодействие с другими пользова-
телями в теневом сегменте Интерне-
та (различные VPN-сервисы и другие 
программы-анонимайзеры, TOR 
Browser и пр.); 

 – в использовании в целях кри-
минального общения и пересылки 
данных сторонних программ (напри-
мер, диалоговых окон в онлайн-
играх); 

 – во включении использующих 
мобильное соединение устройств и 
передачу цифровых данных из раз-
личных мест и на короткий период 
времени;     

 – в использовании для соедине-
ния и передачи цифровых данных се-
тей Wi-Fi в общественных местах; 

– в использовании для соверше-
ния преступлений специальных ком-
пьютеров, смартфонов, роутеров с 
последующим их утаиванием.  

  Преступниками могут реализо-
вываться и другие способы сокрытия 
цифровых следов и криминального 
общения с использованием совре-
менных телекоммуникационных тех-
нологий. 

 Как следствие, расследование 
неочевидных преступлений, связан-
ных с распространением детской 
порнографии в сети Интернет, может 
осуществляться в следующих исход-
ных следственных ситуациях: 

1) В правоохранительные органы 
поступило заявление (сообщение) о 
совершении преступления рассмат-
риваемого вида в отношении кон-
кретного несовершеннолетнего со 
стороны неизвестного лица (лиц). 
Такие ситуации могут складываться 

на начальном этапе расследования, 
во-первых, при удаленном общении и 
воздействии на несовершеннолетних 
в целях получения от них снимков и 
видеозаписей порнографического ха-
рактера через социальные сети или 
мессенджеры (кибергруминг), при 
которых преступник искажает (фаль-
сифицирует) сведения о своей лично-
сти. Во-вторых, это ситуации по фак-
ту распространения порнографиче-
ских материалов с изображением 
конкретных несовершеннолетних, 
снятых скрытым образом. Заявите-
лями о преступлениях такого рода, 
как правило, выступают родители, 
родственники несовершеннолетнего 
и другие близкие ему лица.  

2) В правоохранительные органы 
поступило заявление или сообщение 
о распространении и рекламирова-
нии материалов с детской порногра-
фией в социальных сетях или других 
ресурсах сети Интернет. Деяния тако-
го рода состоят в распространении 
материалов с порнографическими 
изображениями несовершеннолет-
них, личность которых неизвестна. 
Подобное распространение сопро-
вождается массовым размещением 
различных видеозаписей и фото-
снимков или обеспечением свободно-
го доступа к ним, снятых в различные 
периоды времени и в разных странах, 
которые преступник, в свою очередь, 
приобретает (скачивает) на других 
интернет-ресурсах. Сообщения о фак-
тах распространения материалов, со-
держащих детскую порнографию, при 
этом могут поступать из других пра-
воохранительных органов, от орга-
нов и учреждений опеки, образова-
ния, уполномоченных по правам ре-
бенка, различных осуществляющих 
мониторинг интернет-ресурсов на 
наличие противоправного контента 
общественных объединений и орга-
низаций, администраций социальных 
сетей.  
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В исходных следственных ситуа-
циях этих видов приоритетной зада-
чей для следователя является уста-
новление лица, совершившего пре-
ступление, и места его нахождения, а 
также проведение соответствующих 
следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий. 

Большая доля преступлений, свя-
занных с изготовлением и оборотом 
материалов или предметов с порно-
графическими изображениями несо-
вершеннолетних, совершенных с ис-
пользованием компьютерной техни-
ки, иных гаджетов и современных 
информационных телекоммуникаци-
онных технологий, предполагает 
проведение в ходе расследования та-
ких деяний следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление: 

1) IP-адреса устройства (уни-
кального адреса, идентифицирующе-
го компьютерное устройство в сети 
Интернет), использованного при со-
вершении преступления рассматри-
ваемого вида, а также возможного 
факта и способа его сокрытия пре-
ступником. В дальнейшем устанавли-
ваются данные владельца IP-адреса 
(ФИО, адрес, паспортные данные). 

2) MAC-адреса – идентификатора 
сетевого оборудования, используемо-
го для доступа к сети Интернет 
(например, роутера). Позволяет уста-
новить место подключения компью-
терного устройства к сети Интернет, 
в том числе в процессе совершения 
преступной деятельности. 

3) Интернет-провайдера – орга-
низации, обеспечивавшей услуги по 
подключению к сети Интернет в 
определенном месте (месте преступ-
ления).   

4) возможных мест и точек до-
ступа к сети Интернет, из которых 
осуществлялись преступные дей-
ствия. 

5) ID пользователя в социальной 
сети – уникального номера любого 
аккаунта, группы в конкретной соци-
альной сети. 

6) Администраторов аккаунтов 
(страниц) в социальных сетях, сайтов, 
блогов, телеграмм-каналов и т. д., 
номеров телефонов, использованных 
при регистрации аккаунтов, привя-
занных адресов электронной почты, 
истории и перечень IP-адресов, ис-
пользованных при создании страни-
цы, входа на страницу, изменениях 
пароля, имени пользователя для вхо-
да на страницу, историй блокировки 
страницы, обращений в техподдерж-
ку, привязанной к аккаунту банков-
ской карте и пр. 

7) Фактов администрирования 
тем же лицом других аккаунтов 
(страниц) в тех же или иных соци-
альных сетях, мессенджерах, его 
вхождение в закрытые группы и со-
общества, используемые в том числе 
для заказа, передачи, обмена матери-
алами с порнографическими изобра-
жениями несовершеннолетних, дру-
гих ресурсов, использованных в кри-
минальных целях.   

Указанные сведения следователь 
и оперативно-розыскные подразде-
ления могут получить путем направ-
ления запроса в организации, явля-
ющиеся интернет-провайдерами, и 
администрациям социальных сетей. 
Следует отметить, что, согласно рос-
сийскому законодательству, админи-
страции социальных сетей предо-
ставляют данные о переписке с акка-
унта и иные сведения о частной жиз-
ни человека только по решению суда 
и за период, указанный в постанов-
лении суда. 

В случае создания сайтов, ис-
пользуемых в процессе преступной 
деятельности, связанной с изготов-
лением и оборотом детской порно-
графии, криминалистически значи-
мая информация может быть получе-
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на при изучении вопроса приобрете-
ния и регистрации доменного имени 
такого сайта. Как справедливо отме-
чает Е. А. Кот, путем использования 
общедоступных интернет-ресурсов – 
регистраторов доменных имен 
(reg.ru, xinit.ru, r01.ru), являющихся 
организациями, устанавливается 
первоначальная информация о при-
надлежности сайта. Далее направля-
ется запрос в указанные организации 
с целью установления сведений о 
том, кто осуществлял регистрацию 
сайта, кто производил оплату, и адрес 
возможного местонахождения серве-
ра хранения информации [1, с. 149].  

Такая работа позволит устано-
вить владельца сайта или в дальней-
шем лицо, которому были переданы 
права на этот сайт и доменное имя 
или предоставлены права на админи-
стрирование такого сайта, что будет 
способствовать установлению лица, 
использовавшего такие сайты для со-
вершения преступлений, связанных с 
изготовлением и оборотом детской 
порнографии. 

Также в целях сбора криминали-
стически значимой информации о 
лицах, возможно, причастных к со-
вершению преступлений рассматри-
ваемого вида, органами расследова-
ния, в том числе с использованием 
специального программного обеспе-
чения (программных комплексов), 
может проводиться мониторинг и 
анализ широкого круга данных в со-
циальных сетях, мессенджерах, сай-
тах и других интернет-ресурсах о та-
ком лице и его цифровой активности. 
Такая работа может способствовать 
получению органами предваритель-
ного расследования ориентирующей 
информации о преступниках, жерт-
вах, заказчиках (потребителях) кри-
минальной продукции и последую-
щего установления других интере-
сующих органы расследования об-
стоятельств.   

Представляется, что указанный 
мониторинг может также вестись с 
помощью общедоступных (на ком-
мерческой или безвозмездной осно-
ве) либо специально разработанных 
для нужд правоохранительных 
структур программных инструмен-
тов OSINT (от англ. 
“Open Source INTelligence”). Такой мо-
ниторинг представляет собой сбор 
информации о человеке или органи-
зации из открытых источников, пре-
имущественно различных ресурсов 
сети Интернет, и ее последующий 
анализ. В числе таких сведений, в 
частности открытые данные о запи-
сях в блогах, социальных сетях, мес-
сенджерах, различных интернет-
сообществах, позволяющие вести 
сбор и анализ информации: 

– об использованном в крими-
нальных целях профиле в социаль-
ных сетях, круге его общения («дру-
зья» и подписчики в социальных се-
тях, вхождение в различные группы и 
сообщества, наличие схожих аккаун-
тов в других социальных сетях, бло-
гах, мессенджерах и пр.); 

– об использовании на различных 
ресурсах конкретных адреса элек-
тронной почты, фотографии, логина, 
никнейма, IP-адреса, доменного адре-
са, телефонного номера, номера бан-
ковской карты или электронного ко-
шелька (в том числе, криптокошель-
ка) и т. д.; 

– о лингвистической схожести 
текстов на различных ресурсах; 

– об использованных средствах 
анонимизации трафика (VPN); 

– о геолокации, возможном месте 
нахождения или проживания вла-
дельца/пользователя интернет-
ресурса и пр.   

В дальнейшем собранная из ин-
тернет-ресурсов вспомогательная 
криминалистически значимая ин-
формация может использоваться 
следователем в версионной работе, 
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планировании и определении такти-
ки следственных действий, служить 
основанием для дачи отдельных по-
ручений о проведении оперативно-
розыскных мероприятий.  

Как уже было отмечено, оборот 
материалов или предметов с порно-
графическими изображениями несо-
вершеннолетних может совершаться с 
корыстными мотивами, для достиже-
ния преступной цели злоумышленни-
ком могут использоваться платные 
ресурсы сети Интернет, электронные 
кошельки и пр. В криминалистической 
литературе справедливо отмечается, 
что при совершении преступлений с 
использованием электронных пла-
тежных систем, такие следы прояв-
ляются в виде различных изменений 
в аппаратно-программной среде, ко-
торые зафиксированы в файлах на 
электронных носителях информации. 
Они могут быть отражены на мо-
бильных устройствах, компьютерных 
носителях информации, в различных 
электронных документах и так далее 
[2, с. 79; 3, с. 132]. Как следствие, кри-
миналистически значимым для уста-
новления лица, ведущего преступную 
деятельность рассматриваемого вида, 
представляется выявление и анализ 
различных следов цифровых плате-
жей. В их числе выявленные сведения 
о номерах и иных реквизитах исполь-
зованных банковских карт (счетов), 
электронных кошельков, их принад-
лежности к определенным государ-
ствам, платежным системам и банкам.  

При этом банковскими организа-
циями по запросу правоохранитель-
ных органов могут быть предоставле-
ны сведения о держателе счета (кар-
ты), об отправителе и получателе де-
нежных средств, датах, времени и 
суммах операций по счетам, пользова-
тельских данных доступа к электрон-
ным платежным системам банка, IP-
адресов, с которых осуществлялся до-
ступ, и др. Здесь следует поддержать 

высказанную в криминалистической 
литературе рекомендацию о том, что в 
связи с длительностью ответов фи-
нансово-кредитных организаций 
(банков) на запросы правоохрани-
тельных органов такие запросы долж-
ны направляться следователем в мак-
симально короткие сроки [4, с. 137]. 

При приобретении и использова-
нии в криминальных целях платных 
продуктов и услуг, программного 
обеспечения, хостинговых площадок, 
облачных хранилищ данных у органи-
заций-владельцев соответствующих 
ресурсов могут быть запрошены све-
дения об имеющихся регистрацион-
ных (учетных) данных и платежных 
сведениях о покупателях или пользо-
вателях таких услуг.  

При использовании преступника-
ми электронных платежных инстру-
ментов для хранения денежных 
средств, их переводов и оплаты в сети 
Интернет (например, Qiwi, ЮMoney, 
AdvCash и др.) данные о пользователях 
таких электронных кошельков, в том 
числе привязанных к ним номерам 
банковских счетов (карт), других пла-
тежных систем, номеров мобильной 
связи, адресов электронной почты, ак-
каунтов на ресурсах в сети Интернет, 
могут быть запрошены у организаций-
владельцев (операторов) соответ-
ствующих электронных платежных 
систем. Необходимо учитывать, что 
владельцами многих подобных ин-
струментов выступают зарубежные 
организации. Кроме того, ряд таких 
сервисов позволяют осуществлять по 
сути анонимную регистрацию и ис-
пользование электронных кошельков.   

Информация, содержащаяся на 
различных ресурсах сети Интернет, 
также может выявляться и анализи-
роваться применительно к сбору дан-
ных и установлению личности несо-
вершеннолетнего, чьи порнографиче-
ские изображения получили распро-
странение. Следственной практике 
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известны примеры успешного выяв-
ления потерпевших от преступлений 
рассматриваемого вида с использо-
ванием компьютерной программы 
распознавания лиц. 

Проведение расследования обо-
рота материалов с порнографически-
ми изображениями несовершенно-
летних в сети Интернет должно со-
провождаться комплексом оператив-
но-розыскных мероприятий в целях 
установления задержанного лица, его 
цифровой активности, уточнения от-
дельных обстоятельств расследуемо-
го события, различных доказательств 
по делу.  

Выводы и заключение 
Подводя итог сказанному, можно 

сделать вывод, что успешная дея-
тельность органов предварительного 

расследования по установлению ли-
ца, совершившего распространение 
детской порнографии в сети Интер-
нет, других обстоятельств механизма 
совершения таких преступлений во 
многом зависит от грамотной и свое-
временной оценки сложившейся 
следственной ситуации, качествен-
ных версионной работы, планирова-
ния расследования и реализации 
комплекса следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий.   
Особую и важную роль играет сбор и 
анализ вспомогательной криминали-
стически значимой информации о 
личности преступника и возможном 
месте его нахождения по различным 
открытым данным, которые могут 
быть получены из социальных сетей 
и других ресурсов сети Интернет.  
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Введение 
Развитие научного юридического 

знания демонстрирует действие уни-
версальных диалектических законов, 
отражающих глубинную взаимосвязь 
объективно происходящих в социуме, 
но далеко не всегда очевидных явле-
ний и процессов [1, с. 129–133]. Об-
щеизвестно, что вторая половина XIX 
века ознаменовалась целым ком-
плексом прогрессивных тенденций в 
различных инфраструктурах обще-
ства. Этому периоду были присущи 
многочисленные, порой революци-
онные, инженерно-технические 
изобретения, обусловившие даль-
нейшую необратимую индустриали-
зацию общества. В это же время про-
исходят глобальные и широкомас-
штабные преобразования на уровне 
российского государства, пережи-
вавшего очередной кризис: от отме-
ны крепостного права (выступающе-
го серьезным тормозом для развития 
экономики) до реформ всех направ-
лений общественной жизни. Не оста-
лась в стороне сфера уголовного су-
допроизводства. Итоги нововведений 
ознаменовались принятием Устава 
Уголовного судопроизводства 1864 
года, который по сей день справедли-
во признается великим памятником 
права [2, с. 48–53].  

Именно благодаря состоявшейся 
судебной реформе в российский уго-
ловный процесс были интегрирова-
ны такие достижения прогрессивной 
мировой мысли, как гласный харак-
тер судопроизводства, равенство 
граждан перед судом, презумпция не-
виновности, право личности на за-
щиту, состязательность сторон обви-
нения и защиты с учреждением адво-
катуры (присяжных поверенных) и 
т. д. Закономерно, что признание и 
провозглашение системы гарантий 
защиты прав и законных интересов 
личности, вовлеченной в уголовное 
судопроизводство, актуализировало 
потребность в разработке научных 
основ осуществления расследования 
на высоком качественном уровне, 
обеспечивающем объективную воз-

можность наличия в уголовном деле 
совокупности изобличающих доказа-
тельств, независимо от реализации 
стороной защиты присущей ей про-
тивоположной функции. 

Основная часть 
Целью уголовного судопроизвод-

ства было провозглашено достиже-
ние материальной истины, а также 
осуждение и наказание лица, дей-
ствительно виновного в совершении 
преступления. Достижению указан-
ной общей цели должны были под-
чиняться осуществляемые след-
ственные и судебные действия, 
предшествующие решению основно-
го вопроса по делу. Наряду с совер-
шенствованием уголовного судопро-
изводства, и прежде всего системы 
уголовно-процессуальных доказа-
тельств как сердцевины уголовного 
процесса, состоявшаяся судебная ре-
форма (в совокупности с определен-
ным уровнем эволюции естественно-
го и технического знания) предопре-
делила возникновение и развитие 
науки криминалистики. В отличие от 
уголовного процесса как дисциплины 
сугубо юридической, криминалисти-
ка заявила о себе как наука синтети-
ческой природы [3, с. 5–13], интегри-
рующая в себе знания в сфере не 
только юридических наук антикри-
минальной направленности, но и 
естественных, технических, гумани-
тарных и иных наук. Ключевым кри-
терием признания достижений иных 
наук в качестве источников для раз-
работки криминалистических реко-
мендаций выступает реальная воз-
можность их адаптации для нужд 
правоприменительной практики, в 
аспекте повышения результативно-
сти раскрытия и расследования пре-
ступлений. Таким образом, изначаль-
но возникнув как прикладная наука, 
на современном этапе криминали-
стика функционирует как самостоя-
тельная сфера знания, обладающая 
собственным объектом, предметом, 
методологией [4, с. 173–180; 5, с. 103–
109]. 
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Вместе с тем, процессу развития 
научного знания всегда имманентно 
присущи предпринимаемые на 
уровне государства меры по его си-
стематизации, практическим вопло-
щением которой является номенкла-
тура научных специальностей. Упо-
рядочивание в некую формализован-
ную структуру, безусловно, необхо-
димо в целях обеспечения возможно-
сти как оптимальной реализации до-
стигнутых результатов в последую-
щей исследовательской и практиче-
ской деятельности, так и контроля 
качества научной продукции, ее со-
ответствия критериям актуальности, 
научной новизны, теоретической и 
практической значимости. Данные 
меры, испытывая на себе влияние 
диалектических процессов диффе-
ренциации и интеграции научного 
знания, появления новых областей, 
отраслей, сфер науки, в то же время 
не всегда свободны от ошибок и за-
блуждений, которые, впрочем, также 
являются закономерными издержка-
ми бесконечного по своей природе 
научного прогресса. Более того, чрез-
мерная дифференциация или инте-
грация различных областей и сфер 
научного знания, особенно совер-
шенная искусственно, вследствие 
преувеличения значимости, либо, 
напротив, недооценки каких-либо 
явлений или процессов, как показы-
вает практика, со временем обуслов-
ливает диалектически противопо-
ложную тенденцию. 

Наглядной иллюстрацией явля-
ются процессы дифференциации и 
интеграции наук антикриминального 
блока, и в особенности подходы к их 
систематизации, отраженные в рам-
ках действующих номенклатур науч-
ных специальностей [6, с. 75–79]. Не 
претендуя на изложение всех исто-
рических вех эволюции юридических 
наук, сосредоточимся на тех из них, 
которые, на наш взгляд, наиболее от-
четливо демонстрируют указанные 
диалектические закономерности. 
Итак, изначально, в первых норма-
тивных документах советской эпохи, 

предусматривающих перечень  науч-
ных специальностей, дисциплины 
«советское уголовное право», «совет-
ский уголовный процесс», «кримина-
листика» указывались в качестве са-
мостоятельных (См: Об утверждении 
перечня специальных дисциплин 
кандидатских экзаменов по специ-
альностям юридических наук : При-
каз по Министерству культуры СССР 
от 12 сентября 1953 г. № 1654 // 
Бюллетень Главного управления 
высшего образования Министерства 
культуры СССР. 1953. № 7. С. 11). При 
этом изложение содержания научных 
специальностей представляло собой 
простой список, без каких-либо си-
стематизаций, классификаций, шиф-
ров [7, с. 343–259]. 

Первые попытки систематизации 
анализируемых наук наблюдаются в 
номенклатуре специальностей науч-
ных работников, утвержденной По-
становлением Государственного ко-
митета Совета Министров СССР по 
координации научно-исследова-
тельских работ от 8 сентября 1962 г. 
№ 48, обнародованной в соответ-
ствии с Приказом Министра высшего 
и среднего специального образова-
ния СССР № 345 «О номенклатуре 
специальностей научных работни-
ков». Особенностью данного норма-
тивного документа является отнесе-
ние юридических наук к разделу XII, 
внутри которого уголовное право и 
уголовный процесс представляли со-
бой объединенную специальность с 
шифром «348», а криминалистика – 
самостоятельную специальность с 
шифром «350». Однако уже в соответ-
ствии с Постановлением Государ-
ственного комитета по координации 
научно-исследовательских работ 
СССР от 20 апреля 1963 г. была при-
нята новая номенклатура научных 
специальностей, впрочем, кроме из-
менения шифров специальностей 
(уголовному праву и уголовному 
процессу был присвоен шифр 715, а 
криминалистике – 717), она оставила 
неизменной соотношение ранее обо-
значенных уголовно-правовых наук. 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

48 
 

В 1965 г. была введена новая специ-
альность – криминология, с присвое-
нием ей шифра 718.  

Очередные изменения номенкла-
туры специальностей состоялись в 
1969 г. и в 1972 г., однако примени-
тельно к рассматриваемым нами спе-
циальностям они коснулись только 
изменения шифров: шифр, указыва-
ющий на принадлежность к юриди-
ческим наукам, стал писаться араб-
скими цифрами, появилась градация, 
последовательно обозначающая от-
расль науки, группу специальностей, 
специальность. В этой связи специ-
альность «уголовное право и про-
цесс» приобрела шифр 12.00.08, 
«криминалистика» – 12.00.09, «кри-
минология» – 12.00.07.  

1977 год ознаменовался карди-
нальными изменениями в соотноше-
нии научных специальностей уголов-
но-правового блока, в соответствии с 
Постановлением Государственного 
комитета Совета Министров СССР по 
науке и технике от 25 мая 1977 г. № 
231 «О номенклатуре специальностей 
научных работников». В структуру 
специальности 12.00.08 вошли уго-
ловное право и криминология, ис-
правительно-трудовое право; в 
структуру специальности 12.00.09 – 
уголовный процесс; судоустройство; 
прокурорский надзор; криминали-
стика. То есть группа специальностей 
уголовно-правовой направленности 
приобрела привычный для совре-
менников вид, который, хотя и не 
был впоследствии свободен от оче-
редных нововведений, тем не менее 
на протяжении ряда десятилетий в 
целом сохранял преемственность. 
Так, в 1984 г. изменения коснулись 
лишь наименования специальности 
(входящей в группу специальностей 
12.00.08), которое впредь было пред-
ложено называть исполнительно-
трудовым правом. В 1988 году в спе-
циальности 12.00.09 остались уго-
ловный процесс и криминалистика, 
но была создана новая специальность 
12.00.11 – судоустройство; прокурор-
ский надзор; адвокатура. В 1991 г. 

специальность 12.00.09, дополнив-
шись судебной экспертизой, стала 
указываться как «уголовный процесс, 
криминалистика и судебная экспер-
тиза». 

Очередной виток эволюции но-
менклатуры научных специальностей 
состоялся в связи с изданием Мини-
стерством науки и технической поли-
тики России 28 февраля 1995 г.  При-
каза № 24 «О номенклатуре специ-
альностей научных работников», 
ознаменовав постсоветский период 
развития отечественной науки. На 
этот раз в структуре специальности 
12.00.08 исполнительно-трудовое 
право было переименовано в уголов-
но-исполнительное право; из струк-
туры специальности 12.00.09 была 
исключена судебная экспертиза, а 
также введена теория оперативно-
розыскной деятельности; в специ-
альности 12.00.11 «прокурорский 
надзор» заменен более общим тер-
мином «прокуратура», а также до-
полнено такое новое направление, 
как «нотариат».  

Уже через 5 лет была принята 
новая Номенклатура специальностей, 
утвержденная Приказом Министер-
ства науки и технологий России от 25 
января 2000 г. № 17/4. Применитель-
но к рассматриваемой группе специ-
альностей следует отметить ряд из-
менений: в специальность 12.00.09 
«вернулась» судебная экспертиза 
(через соединительный союз «и» по 
отношению к криминалистике), кро-
ме того, рассмотрение оперативно-
розыскной деятельности отныне ре-
комендовалось не только с позиций 
теории этой науки, а, но и собственно 
оперативно-розыскной деятельности 
как таковой. Кардинально, включая 
не только наименование, но и струк-
турные элементы, изменилась специ-
альность 12.00.11, приняв следующий 
вид: «судебная власть, прокурорский 
надзор, организация правоохрани-
тельной деятельности, адвокатура». 
Специальность 12.00.08 не претерпе-
ла изменений. Приказом от 
31.01.2001 г. № 47 принималась но-
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вая Номенклатура специальностей, 
сохранившая наименование и рас-
пределение анализируемых сфер 
знания. Очередная версия Номенкла-
туры специальностей научных ра-
ботников отобразилась в Приказе 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 февраля 
2009 г. № 59 «Об утверждении Но-
менклатуры специальностей научных 
работников». Здесь специальность 
12.00.08 сохранилась неизменной, из 
специальности 12.00.09 снова оказа-
лась исключена судебная экспертиза, 
а специальность 12.00.11 покинула 
адвокатура. Однако в целом просмат-
ривался традиционный подход в от-
ношении наук уголовно-правового 
цикла. 

Поистине смелые, но отнюдь не 
бесспорные нововведения отрази-
лись в Номенклатуре специально-
стей, отредактированной в связи с 
изданием Приказа Минобрнауки Рос-
сии от 10.01.2012 г. № 5. Сохранение 
наименования специальности 
12.00.08 сочеталось с попыткой разо-
рвать глубинную генетическую связь, 
существовавшую между уголовным 
процессом и криминалистикой [8, с. 
85; 9, с. 371]. Отныне в структуре спе-
циальности 12.00.09 остался лишь 
уголовный процесс; криминалистика, 
совместно с судебно-экспертной дея-
тельностью и оперативно-розыскной 
деятельностью выделилась в новую 
специальность 12.00.12. Специаль-
ность 12.00.11 наряду с изменениями 
редакционного характера вновь до-
полнилась правозащитной деятель-
ностью (на этот раз не ограниченной 
адвокатурой). 

Несомненно, разработчики дан-
ных изменений преследовали благие 
намерения, заключавшиеся в стрем-
лении предоставить уголовно-
процессуальной науке новый им-
пульс развития, который в рамках 
действия прежней номенклатуры 
специальностей, по их мнению, сдер-
живался в результате взаимодей-
ствия с другими науками антикри-
минального цикла.  

Сторонниками такого нововве-
дения приводились различные дово-
ды:  

– несовпадение предмета и целей 
уголовного процесса и криминали-
стики; дуалистический характер 
назначения уголовного процесса, со-
держащий равнозначные элементы 
относительно как изобличения ви-
новных, так и отказа от уголовного 
преследования в отношении неви-
новных;   

– более обширная и разнообраз-
ная сфера уголовно-процессуальных 
отношений (в том числе с учетом 
различных стадий уголовного судо-
производства), нежели непосред-
ственно связанных с раскрытием и 
расследованием преступлений;  

– богатый многовековой опыт 
функционирования уголовного судо-
производства;  

– ориентированность уголовного 
процесса на практику Конституцион-
ного Суда РФ, а также Европейского 
суда по правам человека;  

– существование в рамках от-
дельной научной специальности 
гражданского и арбитражного про-
цесса, чего по аналогии «заслужива-
ет» и уголовный процесс, и др.  

Сдерживающий фактор виделся 
сторонниками дифференциации спе-
циальности 12.00.09 также по отно-
шению к развитию криминалистики и 
судебной экспертизы, тоже «вынуж-
денных», по их мнению, ограничи-
ваться сферой применения уголовно-
процессуальных норм. Тогда как зна-
ния из области криминалистики все 
чаще востребуются в смежных обла-
стях (даже находящихся за пределами 
юридических наук), а к судебным экс-
пертизам обращаются практически во 
всех иных видах судопроизводства 
помимо уголовного [10, с. 89–90]. Та-
ким образом, Приказом Минобрнауки 
России от 10.01.2012 г. № 5 была реа-
лизована идея о том, чтобы, отделив 
уголовный процесс в качестве само-
стоятельной сферы, сформировать в 
рамках автономной специальности 
группу прикладных наук (криминали-
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стика; судебно-экспертная деятель-
ность; оперативно-розыскная дея-
тельность) по отношению к процессу-
альному праву. Общность этих наук, 
по мнению разработчиков, заключа-
лась как в единстве источника проис-
хождения, так и в нацеленности на 
обеспечение нужд судопроизводства, 
в аспекте повышения его эффектив-
ности. 

Отдавая должное авторам ре-
формы номенклатуры специально-
стей антикриминальной направлен-
ности прежде всего в поиске иннова-
ционных решений для развития 
юридических наук, констатируем, что 
вряд ли реализация данной идеи ока-
залась удачной [11, с. 150–155]. Пред-
ставленные сторонниками диффе-
ренциации уголовно-правовых спе-
циальностей доводы заслуживают 
внимания: они свидетельствуют о 
проблемах, которые всегда возника-
ют по мере накопления научного 
знания в различных смежных обла-
стях, в ряде случаев требуя постепен-
ного переосмысления теоретико-
методологических основ соответ-
ствующей дисциплины. Не претендуя 
на анализ всех доводов, поскольку 
каждый из них может явиться пово-
дом для проведения самостоятель-
ных научных изысканий, остановим-
ся на отдельных из них.  

Итак, современная регламента-
ция назначения уголовного судопро-
изводства действительно носит 
двойственный характер, проявляю-
щийся в наличии в двух взаимоис-
ключающих элементов: защита прав 
и законных интересов потерпевших и 
защита личности от незаконного и 
необоснованного обвинения, ограни-
чения ее прав и свобод. Дальнейшая 
трансформация этого руководящего 
положения реализуется в системе 
принципов уголовного судопроиз-
водства, прежде всего презумпции 
невиновности, состязательности и 
равноправия сторон обвинения и за-
щиты и др. По общему правилу, в за-
висимости от обоснования сформу-
лированного обвинения совокупно-

стью доказательств, либо от его 
опровержения (неподтверждения), 
будет принято соответствующее 
процессуальное решение обвини-
тельного либо оправдательного ха-
рактера. Независимо от его направ-
ленности, оно в равной степени будет 
отвечать назначению уголовного су-
допроизводства.  

В криминалистике дуализм объ-
екта и предмета проявляется не-
сколько в иной плоскости: преступ-
ная деятельность – с одной стороны, 
и криминалистические рекоменда-
ции, обеспечивающие эффективность 
раскрытия и расследования преступ-
лений, – с другой стороны. То есть 
криминалистика своими рекоменда-
циями, созданными на основе позна-
ния закономерностей механизма пре-
ступной деятельности, ориентирова-
на на повышение результативности 
раскрытия и расследования преступ-
лений. 

На первый взгляд вполне зако-
номерное (ибо на то это и разные 
науки), несовпадение указанных ба-
зовых положений уголовного процес-
са и криминалистики может пока-
заться противоречием. Однако при 
более глубоком анализе следует кон-
статировать, что речь идет лишь о 
разных сторонах, аспектах единой по 
своей сути антикриминальной дея-
тельности. Как привлечение к уго-
ловной ответственности лица, со-
вершившего преступление, должно 
быть обосновано добротной систе-
мой изобличающих доказательств, 
так и не в меньшей степени отказ от 
уголовного преследования и оправ-
дание невиновного не может про-
изойти «на пустом месте». Принятие 
решения реабилитирующего харак-
тера должно подтверждаться систе-
мой доказательств, указывающих на 
обстоятельства, свидетельствующие 
об отсутствии события или состава 
преступления, непричастности дан-
ного конкретного лица к совершению 
преступления и т. п., ибо в противном 
случае несправедливо пострадают 
интересы потерпевшего. Более того, 
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уголовное судопроизводство по об-
щему правилу носит публичный ха-
рактер (за исключением дел частного 
обвинения). Поэтому решение основ-
ного вопроса по делу должно под-
крепляться надлежащей доказатель-
ственной базой, даже (а на наш 
взгляд – тем более, ибо иначе как раз 
нарушится такое требование назна-
чения уголовного судопроизводства, 
как защита личности от необосно-
ванного обвинения, осуждения) если 
лицо выражает согласие с обвинени-
ем. Рекомендации по совершенство-
ванию организации, раскрытия и 
расследования различных групп пре-
ступлений, тактике производства от-
дельных следственных действий ле-
жат в плоскости криминалистическо-
го научного знания. Одним из клас-
сических элементов частных крими-
налистических методик расследова-
ния отдельных групп преступлений, 
являются особенности обстоятель-
ств, подлежащих доказыванию, кото-
рые разработаны на основе синтеза 
положений соответствующей уго-
ловно-правовой нормы и общего 
универсального предмета доказыва-
ния, изложенного в ст. 73 УПК РФ. 
Как известно, данный перечень со-
держит положения как изобличаю-
щего, так и оправдывающего харак-
тера, которые в любом случае необ-
ходимо установить. Сам по себе тер-
мин «расследование преступлений» 
не тождествен актуальному по УПК 
РФ термину «уголовное преследова-
ние», а является более широким по 
значению, указывающему на всесто-
ронность исследования значимых об-
стоятельств [12, с. 51–59; 13, с. 19–27]. 

Кроме того, как показала даже 
недавняя история развития наук уго-
ловного процесса и криминалистики, 
нередко уголовно-процессуальный 
закон пополняется новеллами, име-
ющими криминалистическое проис-
хождение. Если по мере накопления 
определенного знания, изначально 
являвшегося криминалистическими 
рекомендациями, происходит его 
признание в качестве правила уни-

версального, использование которого 
всегда способствует решению задач 
уголовного судопроизводства, такая 
рекомендация может получить зако-
нодательную регламентацию. При-
мером являются как отдельные эле-
менты производства процессуальных 
действий (запрет постановки наво-
дящих вопросов при допросе и пр.), 
так и новые, ранее неизвестные за-
конодательству соответствующего 
периода следственные действия 
(предъявление для опознания, про-
верка показаний на месте, получение 
информации о соединениях между 
абонентами и/или абонентскими 
устройствами и пр).  

Приведенные доводы свидетель-
ствуют, что, несмотря на различия в 
базовых положениях уголовного 
процесса и криминалистики, для вза-
имного развития этих наук более 
благоприятен интегрированный под-
ход [14], нежели их рассмотрение в 
отрыве друг от друга. Более того, ис-
кусственное их разделение в номен-
клатуре специальностей способство-
вало дублированию отдельных по-
ложений в сочетании с коллизиями, 
противоречиями в отношении иных, 
что в целом не лучшим образом ска-
зывалось на конечной научной про-
дукции. Не случайно подавляющим 
большинством ученых разделение 
указанных научных специальностей 
исключительно критиковалось как в 
научных статьях [15, с. 381–285], так 
и в формате выступлений на конфе-
ренциях, на заседаниях ученых и дис-
сертационных советов. 

Приказом Минобрнауки России 
от 24.02.2021 г. № 118, утвердившим 
новую Номенклатуру научных специ-
альностей, ознаменовалось наступ-
ление кардинально иного этапа в си-
стематизации научного знания, а 
именно на смену процессу диффе-
ренциации пришел процесс интегра-
ции, проявившийся в значительном 
укрупнении научных специальностей 
и сокращении их количества. Так, 
Номенклатура предусматривает все-
го 5 областей наук, при этом право-
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вые науки, будучи структурным ком-
понентом социальных и гуманитар-
ных наук, предусматривают всего 
лишь 5 научных специальностей. Со-
гласно нормативным документам о 
сопряжении научных специально-
стей, ранее существовавшие специ-
альности 12.00.08, 12.00.09, 12.00.12 
на этот раз оказались объединены 
под шифром 5.1.4 – Уголовно-
правовые науки, а вот специальность 
12.00.11 перешла к публично-
правовым наукам (шифр 5.1.2). 

Выводы и заключение 
Разумеется, с течением времени 

научным сообществом будет дана бо-
лее объективная и взвешенная оцен-
ка трансформации научных специ-
альностей, но на данный момент мы 
склонны оценивать состоявшиеся 
нововведения исключительно как 
позитивные. Уголовно-правовые 
науки, охватываемые паспортом спе-
циальности 5.1.4, обладают глубин-
ными и исторически обусловленны-
ми взаимосвязями (которые в силу 
своей обширности и многогранности 
лишь фрагментарно обозначены в 
настоящей работе), взаимно обога-
щая друг друга. Наука уголовного 
права, хотя и имела достаточно про-
должительный опыт ее развития в 

рамках самостоятельной специально-
сти, отличной от уголовного процесса 
и криминалистики, но всегда высту-
пала своеобразной нормативной и 
теоретико-методологической базой, 
определяющей вектор развития иных 
уголовно-правовых наук. Так, содер-
жание составов конкретных преступ-
ных деяний формировало потреб-
ность в доказывании тех или иных 
обстоятельств, далее – в формулиро-
вании и проверке следственных вер-
сий, тактике производства различ-
ных следственных действий. Нельзя 
не признать наличие и обратных вза-
имосвязей, когда систематизирован-
ный опыт правоприменительной 
практики (познанный в рамках уго-
ловно-процессуальной и криминали-
стической науки) способствовал вве-
дению соответствующих новелл в 
уголовный закон России. Однако со-
существование этих наук в рамках 
самостоятельных специальностей ис-
кусственно сдерживало ученых, вы-
полнявших диссертационные и иные 
труды по заранее заданной узкой 
специальности, в опубликовании ин-
тересных и заслуживающих внима-
ния выводов и предложений, касаю-
щихся хоть и смежных, но не суще-
ствующих друг без друга дисциплин. 
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Аннотация. Патроны для нарезного огнестрельного оружия, в том числе 
самостоятельно снаряженные, очень часто являются объектами судебно-
баллистической экспертизы. В связи с легализацией релодинга к нарезному оружию 
вопрос их криминалистического исследования становится все более актуальным. 

Под релодингом принято понимать действия, операции по переснаряжению 
или первоначальному снаряжению патронов для нарезного короткоствольного или 
длинноствольного огнестрельного оружия из компонентов патрона.   

Успех криминалистического исследования переснаряженных патронов во 
многом зависит от знания экспертом всех технологических особенностей процесса 
релоадинга.  

С экспертной точки зрения, свойства и признаки оборудования релоадинга 
важно знать для того, чтобы на поверхности исследуемых патронов выявить 
характерные особенности рельефа, указывающие на возможное переснаряжение, и 
компетентно обнаруженные особенности интерпретировать.  

В статье описываются эксперименты, в процессе которых из различных 
экземпляров нарезного огнестрельного оружия производились выстрелы 
самостоятельно снаряженными патронами соответствующего калибра. В результате 
исследования данных патронов на их поверхности были обнаружены следы, 
указывающие на факт релодинга патронов.   

Распознавание переснаряженных боеприпасов в работе с ними в качестве 
объектов исследования является неотъемлемой частью судебно-баллистической 
экспертизы.  

Доказательственное значение таких экспертиз велико, поскольку 
преступления, совершенные с применением огнестрельного оружия, имеют 
общественный резонанс и всегда стоят на особом контроле. Поэтому деятельность 
правоохранительных органов подразумевает использование всех возможных 
вариантов для установления преступников и для выяснения обстоятельств 
совершения преступного деяния. 
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FIREARMS 
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Abstract. Cartridges for rifled firearms including self-loaded ones are very often 
objects of forensic ballistics examination. In connection with legalization of reloading 
self-equipped cartridges for the rifled firearms the matter of their forensic examination 
is growing more urgent. 

Reloading is defined as the act of reloading or initial loading of rifled short-barrel 
or long-barrel firearms cartridges from cartridge components.   

The success of a forensic investigation of reloaded cartridges depends to a large 
extent on the expert's knowledge of all the technological details of the reloading process.  

From an expert point of view, it is important to know the properties and signs of 
the reloading equipment in order to identify characteristic relief features on the surface 
of the cartridges under examination, indicating possible reloading, and competently 
interpret the features found.  

This article describes experiments in which self-filled cartridges of the respective 
calibre were fired from various rifled firearms. As a result of the examination of these 
cartridges, traces indicating the fact of reloading of the cartridges were found on their 
surfaces.   

Recognition of reloaded ammunition as objects of examination is an integral part 
of forensic ballistic examination.  

The evidentiary value of such examinations is high, because crimes committed 
with the use of firearms have a public resonance and are always under special scrutiny. 
Therefore, law enforcement activities imply the use of all possible options to identify the 
perpetrators and to clarify the circumstances of the criminal act. 

Key words: ballistic examination, cartridge, cartridge case, reloding, trace. 
For citation: Gvozdkova L. S.  Kriminalisticheskoe issledovanie samostoyatel’no 

snaryazhonnyh patronov dlya nareznogo ognestrel’nogo oruzhiya [Forensic 
investigaton of self-loaded cartridges for rifled firearms]. Kriminalistika: vchera 
segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, today, tomorrow. 2023, vol. 25 no 1, pp. 56–
64. (in Russ.) DOI: 10.55001/2587-9820.2023.36.73.005 

 

Введение 
Патроны для нарезного огне-

стрельного оружия, в том числе само-
стоятельного изготовления, очень 
часто являются объектами судебно-
баллистической экспертизы.  

Согласно методике, под патрона-
ми самодельного изготовления по-
нимаются патроны, самостоятельно 
снаряженные (полностью или ча-
стично) с использованием элементов 

как самодельного изготовления, так 
и промышленного производства1.  

В связи с легализацией релодин-
га к нарезному оружию вопрос кри-
миналистического исследования са-

                                                           
1 Кокин, А. В., Лихачев, А. С., Семушкин, И. С. 
Методика установления наименования 
патрона, определения оружия, для которого 
он предназначен, и пригодности патрона для 
производства выстрела. М. : ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России, 2021. 16 с. 
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мостоятельно снаряженных патронов 
становится все более актуальным2.  

Основная часть 
Под релодингом принято пони-

мать действия, операции по пересна-
ряжению или первоначальному сна-
ряжению патронов для нарезного ко-
роткоствольного или длинностволь-
ного огнестрельного оружия из ком-
понентов патрона.   

В целях выявления особенностей, 
признаков, характерных мест, на ко-
торые стоит обращать особое внима-
ние при исследовании самостоятель-
но снаряженных патронов в качестве 
объектов судебно-баллистической 
экспертизы, были проведены следу-
ющие эксперименты:  

– из различных экземпляров 
нарезного огнестрельного оружия 
производились выстрелы самостоя-
тельно снаряженными патронами со-
ответствующих калибров;   

– затем выстрелянные гильзы 
снаряжались вновь.     

Согласимся с мнением 
Т. В. Аверьяновой и А. А. Аубакировой 
о том, что экспертный эксперимент 
как один из методов экспертного ис-
следования широко используется в 
практике для выяснения взаимодей-
ствия объектов и механизма следо-
образования. Благодаря тому, что 
эксперимент можно повторить мно-
жество раз, эксперт наблюдает за 
устойчивостью признаков в момент 
следообразования; отображения их в 
зависимости от приложенной силы и 
свойств поверхности следообразую-
щего и следовоспринимающего объ-
ектов [1, с. 30].   

                                                           
2 Об оружии : Федеральный закон № 150-ФЗ : 
принят Гос. Думой 13 ноября 1996 года : 
послед. ред. Ст. 16 // КонсультантПлюс : сайт. 
URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_12679/6bfec062a9fb81577bec80cfde842
b70ce948f10/ (дата обращения 05.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 

В данном исследовании было 
проведено по 5 экспериментальных 
циклов «выстрел–переснаряжение». 
В каждом цикле исследовались гиль-
зы промышленного изготовления и 
патроны, снаряженные данными 
гильзами, следующих производите-
лей:  

– калибра .300 WIN MAG (40 
штук) – RWS (Германия) – 10 штук, 
Norma (Швеция) – 10 штук, Sako 
(Финляндия) – 10 штук, Lapua (Фин-
ляндия) – 10 штук, отстрелянные из 
нарезного карабина «Sauer 202» ка-
либра .300 WIN MAG;  

– калибра .338 LM (20 штук) – 
Lapua (Финляндия) – 10 штук, RWS 
(Германия) – 10 штук, отстрелянные 
из нарезного карабина «HS Precission-
2000 338 LM» калибра .338 LM; 

– калибра 5,6х39 (20 штук) – 
Lapua (Финляндия) – 10 штук, Tu-
lammo (Россия) – 10 штук, отстре-
лянные из нарезного карабина 
«Барс-4» калибра 5,6х39. 

Процесс самостоятельного сна-
ряжения патронов требует от изгото-
вителя определенных знаний и акку-
ратности, наличия инструментов и 
оснастки, которые не являются су-
персложными механизмами и специ-
ально изготавливаются многими 
коммерческими фирмами для само-
стоятельного, т.е. домашнего, приме-
нения [2, с. 51]. 

В рамках данного исследования 
применялось следующее оборудова-
ние релодинга: ручные резьбовые 
(сингловый одноступенчатый и ту-
рельный) прессы производства Neck, 
резьбовые формовочные матрицы 
производства Redding. У каждого 
приспособления свои задачи: пресс 
служит основой, в которую крепятся 
матрицы и гильзы с помощью гиль-
зодержателя. Матрица necksize об-
жимает до нужной формы скат и 
дульце гильзы, матрица fullsize – 
корпус гильзы в целом. Цилиндриче-
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ские втулки (бушинги) своим внут-
ренним диаметром формируют дуль-
це гильзы, это не обязательная со-
ставляющая, могут применяться без-
бушинговые матрицы. Гильзодержа-
тель – для фиксации гильзы в прессе 
[3, с. 45, 46; 4, с. 213]. 

В качестве технических средств 
исследования использовались опти-
ческий микроскоп Leica, баллистиче-
ская автоматизированная информа-
ционная система «Таис-031 У».  

В момент производства выстрела 
под действием пороховых газов гиль-
за расширяется под размер патрон-
ника винтовки, в связи с чем для по-
вторного применения гильзы ее раз-
меры необходимо привести к эталон-
ным, позволяющим использовать эту 
гильзу в патроннике любой винтовки 
под соответствующий калибр [5,  
с. 25]. 

Алгоритм взаимодействия узлов 
и деталей оборудования релодинга 
как следообразующего объекта и 
гильз как следовоспринимающих 
следующий: на этапе формования 
гильза с помощью шеллхордера кре-
пится в пресс. Гильза контактирует с 
шеллхолдером поверхностями флан-
ца, донца и проточки. В пресс уста-
новлена формовочная матрица, далее 
шток поднимается вверх – корпус, 
скат и дульце гильзы обжаты, кап-

сюль, если был, удален. С формовоч-
ной матрицей непосредственно кон-
тактируют корпус, скат и дульце 
гильзы.  

В результате этого взаимодей-
ствия меняется микрорельеф, на по-
верхности гильз образуются макро-
следы и микроследы от соответству-
ющих узлов производственных меха-
низмов.  

Под морфологией понимают 
внешнее строение объекта, а также 
форму, размеры и взаимное располо-
жение (топографию) образующих его 
структурных элементов (частей це-
лого, включений, деформаций, де-
фектов и т.п.) на поверхности и в 
объеме, возникающих при изготов-
лении, существовании и взаимодей-
ствии объекта в расследуемом событии 
[6, с. 124].   

Морфологические признаки ме-
ханической обработки производ-
ственными механизмами проявляют-
ся в наличии деформаций (царапин и 
вмятин) на поверхности гильз. При 
исследовании этих следов можно вы-
делить признаки, отображающие 
конструкцию, размеры и особенности 
строения микрорельефа рабочей по-
верхности оборудования релодинга 
[7, с. 99]. Рассмотрим подробнее.  

 
 

 

 
Рис. 1. Вид пресса, подготовленного к переснаряжению (формовочная матрица – отм. 1, гиль-

за – отм. 2, гильзодержатель (шеллхолдер) – отм. 3, шток пресса – отм. 4). 

1 

2 

3 

4 
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Гильза с помощью шеллхолдера 
крепится в пресс. Следы образуются           
в процессе локального физического 
воздействия в форме давления сле-
дообразующего объекта (шеллхолде-
ра), под действием которого проис-
ходит частичная деформация сле-
довоспринимающего объекта (по-
верхности донной части гильзы: 
фланца, проточки и донца). Это воз-
действие приводит к необратимым 
изменениям состояния внутренних 
частей и формы следовоспринимаю-
щего объекта, образуются вдавлен-
ные, то есть объемные, следы. При-

знаки внешнего строения контакти-
рующей части шеллхолдера отобра-
жаются зеркально: выступ в виде 
вмятин (углублений) в следах (рис. 
2). Следы статические, то есть их об-
разованию предшествовало движе-
ние объекта (гильзы к шеллхолдеру в 
момент ее фиксации), происходящее 
по нормали к следообразующей по-
верхности, т.е. под прямым к ней уг-
лом. Оно (движение) закончилось по-
сле некоторого внедрения в воспри-
нимающий материал. 

 
 

 

 
Рис. 2. Устойчивые следы на фланце, донце и проточке гильз самостоятельно снаряженных 

патронов калибра 5,6х39. 
Примечание: на рис. 2-4 стрелками красного цвета отмечены неправильной формы вмятины 

(углубления, «островки»), характерные для переснаряжения. 
 

 
После фиксации гильзы шелл-

холдером шток пресса поднимается 
вверх, в результате чего поверхности 
ската и дульца гильзы обжаты, в слу-
чае если формовка происходит с по-
мощью нексайз-матрицы (то есть об-
жимается только скат гильзы).  

Следы на поверхности ската 
гильз формируются в процессе ло-
кального физического воздействия в 
виде скольжения следообразующего 
объекта (формовочной матрицы 
necksize), под действием которого 
произошла частичная деформация 
следовоспринимающего объекта. 

Морфологические признаки обработ-
ки формовочной матрицей necksize 
передаются в виде отдельных разно-
направленных трасс (царапин), рас-
положенных на поверхности ската 
гильзы. Это воздействие влечет за 
собой изменение цвета и структуры 
поверхности ската гильзы в местах 
контакта, т.е. следы поверхностные, 
динамические (рис. 3, справа).  

Следы воздействия матрицы 
нексайз (в данном исследовании бу-
шинга (цилиндрической втулки) 
формовочной матрицы) на дульце 
гильзы формируются в процессе ло-
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кального физического воздействия в 
виде скольжения следообразующего 
объекта, под действием которого 
происходит частичная деформация 
следовоспринимающего объекта. 
Признаки внешнего строения кон-

тактирующей части бушинга переда-
лись в виде сочетания валиков и бо-
роздок, расположенных по всей 
окружности дульца (рис. 3, слева). 
Следы поверхностные, динамические.  

 

Рис. 3. Устойчивые следы на дульце и скате гильз самостоятельно снаряженных патронов ка-
либра .300 winmag. 

 
 

Формовочная матрица фуллсайз 
взаимодействует со всем корпусом 
переснаряжаемой гильзы. Следы 
формируются в процессе локального 
физического воздействия в виде 
скольжения следообразующего объ-
екта (формовочной матрицы fullsize), 
под действием которого происходит 
частичная деформация следовоспри-
нимающего объекта (поверхности 
корпуса гильзы).  

По характеру изменений, внесен-
ных в следовоспринимающий объект, 
следы поверхностные, при их образо-
вании изменились цвет и структура 
поверхности корпуса гильзы. Следы 
динамические, то есть образуются в 
процессе самого движения формо-
вочной матрицы fullsize по поверхно-
сти корпуса гильзы, направленного 

под углом меньше прямого по отно-
шению к следообразующей поверх-
ности (т.е. скользящего движения, 
протекающего в условиях динамиче-
ского трения).  

Признаки внешнего строения 
контактирующей части следообра-
зующего объекта передаются в виде 
сочетания валиков и бороздок. Рель-
еф-точки формовочной матрицы 
fullsize отображаются в динамиче-
ском следе не в виде соответственно 
точек (как в статическом), а в виде 
линий, как бы фиксирующих путь то-
чек. Эти линии носят название трасс. 
В отношении следов формовочной 
матрицы fullsize можно сказать, что они 
образуют линейную исчерченность 
корпуса гильзы (рис. 4). 
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Рис. 4. Устойчивые следы на корпусе гильз самостоятельно снаряженных патронов калибра 

.338lm. 
 

Поверхностные и вдавленные 
следы относятся к видимым следам, 
то есть все выявленные следы явля-
ются видимыми. 

Выявленная следовая картина 
наблюдается на протяжении всего 
экспериментального исследования 
всех 5 циклов переснаряжения, при 
этом по своей отображаемости она яв-
ляется устойчивой и стабильной. В ре-
зультате исследования существенных 
различий в следах на неоднократно 
переснаряженных гильзах различных 
производителей не выявлено.  

Выводы и заключение 
Узлы и детали оборудования ре-

лодинга оставляют на гильзах само-
стоятельно снаряженных патронов 
пригодные для экспертного исследо-
вания криминалистически значимые 
следы: следы шеллхордера – в виде 
вдавленных (неправильной формы) 
вмятин на фланце, проточке и донце 
гильз; формовочной матрицы fullsize 
образуют линейную исчерченность 
цилиндрической поверхности корпу-
са гильзы; матрицы nеcksize и бу-
шинга в виде трасс, расположенных 
на скате и дульце гильз соответ-
ственно.  

В результате исследования дан-
ных патронов на их поверхности бы-
ли обнаружены следы воздействия 
узлов и деталей оборудования рело-
динга, указывающие на факт перес-
наряжения патронов. Их наличие, 
расположение и взаиморасположение 
образуют совокупность признаков, 
свидетельствующую о самостоятель-
ном снаряжении патронов к нарез-
ному огнестрельному оружию. 

Задача эксперта на этапе деталь-
ного исследования провести каче-
ственный анализ конструктивных 
элементов представленных патронов 
и выявить необходимую совокуп-
ность признаков, позволяющих диа-
гностировать факт самостоятельно 
снаряжения патронов. 

В процессе экспертного исследо-
вания необходимо учитывать, что 
внешний вид следов может зависеть 
от различных типов применяемого 
оборудования релодинга и расходных 
материалов, а также от личного опы-
та переснаряжающего. Тщательное 
изучение следов на поверхностях па-
тронов, корректная их интерпрета-
ция увеличивают их доказатель-
ственную ценность как объектов су-
дебно-баллистической экспертизы.  
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Введение 
Увеличение количества преступ-

лений, совершаемых с использовани-
ем информационно-
телекоммуникационных технологий, 
отмечено в Стратегии национальной 
безопасности России. В связи с этим 
для достижения цели обеспечения 
информационной безопасности госу-
дарством определен комплекс прио-
ритетных задач, включающих созда-
ние условий для эффективного пре-
дупреждения, выявления и пресече-
ния преступлений и иных правона-
рушений, совершаемых с использо-
ванием информационно-телекомму-
никационных технологий; повыше-
ние защищенности и устойчивости 
функционирования единой сети 
электросвязи Российской Федерации, 
российского сегмента сети Интернет, 
иных значимых объектов информа-
ционно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры, а также недопущение 
иностранного контроля за их функ-
ционированием; снижение до мини-
мально возможного уровня количе-
ства утечек информации ограничен-
ного доступа и персональных данных, 
а также уменьшение количества 
нарушений установленных россий-
ским законодательством требований 
по защите такой информации и пер-
сональных данных и др.1 

Понимая тенденции развития 
общества и новую направленность 
преступной сферы, все более востре-
бованными среди сотрудников пра-
воохранительных органов становятся 
специальные знания в области ин-

                                                           
1 О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации : Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 
// Официальный интернет-портал правовой 
информации : сайт. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001202107030001?ysclid=ldwsc69kp4477
040884 (дата обращения: 23.01.2022). Режим 
доступа: свободный. 

формационно-телекоммуникацион-
ных технологий, а также методиче-
ские рекомендации по расследова-
нию преступлений, связанных с ис-
пользованием персональных данных 
пользователей сети Интернет. Кроме 
того, компьютерная информация 
приобрела статус инструмента в ра-
боте всех правоохранительных орга-
нов, в том числе и сотрудников орга-
нов предварительного расследова-
ния. Действительно, навыки и уме-
ния по получению и анализу крими-
налистически значимой компьютер-
ной информации являются важной 
составляющей для закрепления про-
фессиональных компетенций специ-
алиста органа предварительного рас-
следования. Кроме того, очевидно, 
что в настоящее время без современ-
ных технологий процесс раскрытия и 
расследования преступлений уже 
практически невозможен [1, с. 11]. 

Борьба с данными преступлени-
ями осложнена тем, что способом со-
вершения мошенничества, связанно-
го с использованием информацион-
но-телекоммуникационных техноло-
гий, является получение удаленного 
доступа к компьютерной информа-
ции, в связи с чем складывается ми-
нимальная следовая картина, пред-
ставленная преимущественного циф-
ровыми следами, которые некоторые 
ученые именуют термином «вирту-
альными» [2, с. 254]. Это является 
следствием общемирового тренда 
«цифровизации» всех сторон обще-
ственной жизни людей [3, с. 134]. 

Кроме того, лица, совершающие 
данные преступления, обладают спе-
циальными знаниями в области ком-
пьютерной информации и зачастую 
имеют более высокие технологиче-
ские познания в сравнении со следо-
вателями-юристами. Поэтому особое 
значение приобретает взаимодей-
ствие во время предварительного 
следствия с сотрудниками Управле-



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

67 
 

ния по организации борьбы с проти-
воправным использованием инфор-
мационно-коммуника-ционных тех-
нологий и специалистами (эксперта-
ми) в области компьютерных техно-
логий. Вышеупомянутое Управление 
пришло на смену Управлению «К» 
МВД России 30 сентября 2022 года и 
после укомплектования станет го-
ловным подразделением в осуществ-
лении функции по борьбе с кибер-
преступлениями2. Такое взаимодей-
ствие необходимо осуществлять на 
протяжении всего предварительного 
следствия, как на первоначальном, 
так и на последующих этапах рассле-
дования мошенничества, связанного 
с получением доступа к персональ-
ным данным пользователей сети Ин-
тернет. 

Основная часть 
Учитывая специфику мошенни-

чества, связанного с получением до-
ступа к персональным данным поль-
зователей сети Интернет, важное ме-
сто в криминалистической характе-
ристике занимает способ совершения 
преступления, имеющий полнострук-
турное строение в связи со сложным 
характером рассматриваемой группы 
преступлений. Способ состоит из под-
готовки к совершению мошенниче-
ства, реализации самого способа со-
вершения, а также деятельности, 
направленной на сокрытие следов 
преступления. Для целей настоящего 
исследования обратим внимание на 
тот факт, что одной из составляющих 
способа рассматриваемых преступле-

                                                           
2 О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации :  Указ 
Президента Российской Федерации от 30 
сентября 2022 г. № 688 // Официальный 
интернет-портал правовой информации : 
сайт. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001202209300029?ysclid=ldwskr3ehj4777
89281 (дата обращения: 12.01.2023). Режим 
доступа: свободный. 

ний является использование персо-
нальных данных.  

В соответствии с п. 1 ст. 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»3 (далее 
– ФЗ «О персональных данных»), под 
таковыми понимается любая инфор-
мация, относящаяся прямо или кос-
венно к определенному или опреде-
ляемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). Традиционно 
к персональным данным относят: 
имя, отчество, год, месяц, дату рож-
дения, место рождения, адрес, семей-
ное положение, социальное положе-
ние, имущественное положение, об-
разование, профессию, доходы, иные 
сведения, относящиеся к субъекту 
персональных данных. 

С развитием информационных 
технологий и значительными дости-
жениями в области науки и техники 
определенные обезличенные данные, 
например данные, изображенные на 
обороте пластиковой карты в виде 
CVV-кода, номера карты, даты дей-
ствия карты, также могут считаться 
персональными, так как современ-
ные способы и алгоритмы обработки 
информации позволяют по ним иден-
тифицировать пользователя. Хотя 
справедливо добавить, что с данное 
утверждение не является однознач-
ным, а вопрос о принадлежности та-
ких сведений к персональным дан-
ным в настоящий момент является 
дискуссионным. На наш взгляд, дан-
ные банковской карты в виде CVV-
кода, номера карты должны наряду с 
паспортными данными владельца – 
держателя карты рассматриваться 

                                                           
3 О персональных данных : Федеральный 
закон № 152-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
14.07.2022 № 266-ФЗ : принят Гос. Думой 8 
июля 2006 года : одобрен Советом 
Федерации 14 июля 2006 года // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_7519/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
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как сведения, позволяющие иденти-
фицировать конкретное физическое 
лицо, но с точки зрения действующе-
го законодательства они не являются 
персональными данными. 

На подготовительном этапе мо-
шенничества преступники использу-
ют различные методы получения до-
ступа к персональным данным поль-
зователей сети Интернет, которые по 
способу воздействия на жертву мож-
но условно разделить на две большие 
группы: контактные (претекстинг, 
фишинг, смишинг, вишинг, плечевой 
серфинг) и бесконтактные («дорож-
ное яблоко», троянский конь, взлом 
электронной почты, сбор информа-
ции из открытых источников). 

Рассмотрим перечисленные спо-
собы подробнее.  

Первый метод носит условное 
название «дорожное яблоко». Заклю-
чается он в том, что злоумышленник 
подбрасывает физический носитель в 
виде флэш-накопителя («Bad USB»), 
на котором размещен файл, являю-
щийся носителем вируса. Нашедший 
активирует находку, и происходит 
заражение системы и доступ ко всем 
персональным данным. При этом 
файл на найденном флэш-накопителе 
может быть оформлен таким обра-
зом, чтобы специально привлечь 
внимание к своему содержимому.  

Следующий способ – «претек-
стинг», заключающийся в непосред-
ственном контакте жертвы с пре-
ступником, который при помощи 
установления доверительных отно-
шений получает подробную инфор-
мацию о ней (дата рождения, пас-
портные данные и т. д.). 

Наиболее известный способ – 
«фишинг». Заключается он в направ-
лении жертве электронного письма 
от известного юридического лица. В 
письме может содержаться предло-
жение по предоставлению или об-
новлению сведений по привязанной 
банковской карте. В таком письме, 
как правило, прикреплена гиперс-

сылка на сайт, который имеет внеш-
нее сходство с оригинальным. При 
этом в одном случае вводимые пер-
сональные данные автоматически 
направляются преступникам, в дру-
гом – при переходе по поддельной 
гиперссылке предполагается списа-
ние денежных средств на счета пре-
ступников. Ярким примером, демон-
стрирующим использование мошен-
никами поддельных гиперссылок и 
фишинговых страниц в 2022 году, 
выступают мошенничества, совер-
шенные в отношении пользователей 
продуктов Apple. Всплеск таких пре-
ступлений вызван ограничением ра-
боты определенного количества про-
дуктов Apple для российских пользо-
вателей из-за санкционной политики 
в отношении России. Компания 
Group-IB сообщила о мошеннических 
схемах для хищений денег, данных 
банковских карт и учетных записей 
Apple под предлогом оплаты и ис-
пользования сервисов Apple Store, 
Apple Pay и iTunes. Эксперты Group-IB 
обнаружили в зоне RU более 5000 
доменов, созданных для фишинговых 
атак на россиян только для получе-
ния доступа к iPhone и сервисам 
Apple. Ничего не подозревающие 
пользователи, беспокоясь потерять 
платные подписки, оплаченные при-
ложения и сервисы, старались как 
можно быстрее оплатить услуги ком-
пании Apple, не подозревая, что 
ссылки на сайты оплаты могут быть 
поддельными, а гиперссылки, от-
правленные якобы от лица компании 
или администрации приложений, 
предполагали переводы денежных 
средств преступникам4.  

– «Вишинг» реализуется посред-
ством использования голосовой свя-

                                                           
4 Мошенники рассылают фишинговые 
письма от имени Минцифры и 
Роскомнадзора // securitylab.ru : сайт. URL: 
https://www.securitylab.ru/news/530895.php 
(дата обращения: 22.01.2023). Режим 
доступа: свободный. 
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зи. В данном случае следует вспом-
нить всем известные телефонные 
мошенничества, когда преступник 
разрабатывает легенду, которую реа-
лизует путем телефонного звонка. 
Например, следующие типы звонков: 

а) «Ваш родственник попал в бе-
ду». Преступник звонит потерпевше-
му, представляясь его родственни-
ком, и сообщает ложные сведения о 
том, что он попал в неприятную ситу-
ацию (совершил ДТП, подрался с че-
ловеком и т. д.), для разрешения ко-
торой необходимы денежные сред-
ства. Так, С. совершил одиннадцать 
покушений на мошенничество, то 
есть хищений чужого имущества пу-
тем обмана, не доведенных до конца 
по не зависящим от этого лица обсто-
ятельствам, а также два мошенниче-
ства, то есть хищения чужого имуще-
ства путем обмана, с причинением 
значительного ущерба гражданину. 
Преступник разработал преступный 
план, согласно которому по имеюще-
муся сотовому телефону осуществлял 
телефонные звонки на стационарные 
телефоны жителей г. Горно-Алтайска 
и в большинстве случаев представ-
лялся сыном потерпевших, попавшим 
с другом в ДТП. Затем С. якобы пере-
давал трубку телефона сотруднику 
полиции, а в действительности С., 
изменив голос, представлялся со-
трудником полиции и требовал у по-
терпевших денежные средства для 
того, чтобы не возбуждать уголовное 
дело в отношении «сына», тем самым 
пытаясь умышленно обмануть5; 

                                                           
5 Приговор Горно-Алтайского городского 
суда (Республика Алтай) № 1-125/2012 от 
05.07.2012 по делу № 1-125/2012 // Горно-
Алтайский городской суд Республика Алтай. 
URL: https://gorno-altaisky--
ralt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=case&case_id=48823607&cas
e_uid=c8bb7ec3-28a1-4e6c-8087-
635689f90d5c&delo_id=1540006 (дата 
обращения: 14.01.2023). Режим доступа: 
свободный. 

б) «Звонок с сообщением о выиг-
рыше». Мошенник сообщает потен-
циальному потерпевшему информа-
цию о выигрыше определенной сум-
мы денег, туристической путевки или 
крупной бытовой техники. Если по-
терпевший поверил, то преступник 
указывает на необходимость опла-
тить налог или комиссию для полу-
чения «выигранного приза», напри-
мер, что требуется оплата доставки 
на адрес проживания «победителя». 
Затем потерпевшему дают банков-
ский счет на оплату или просят пере-
вести деньги на абонентский номер. 
Так, Г. создавал в сети Интернет сай-
ты с указанием заведомо ложной ин-
формации о проведении призовых 
акций о выигрыше автомобилей и 
выборочных выигрышных абонент-
ских номерах предполагаемых потер-
певших. После этого Г. во исполнение 
своего преступного умысла, исполь-
зуя свой мобильный телефон, сделал 
рассылку СМС-сообщений, содержа-
щих ложную информацию о призовом 
выигрыше автомобиля, на произ-
вольно выбранные абонентские но-
мера. Когда с преступником связалась 
потерпевшая, он представился стар-
шим специалистом по работе с кли-
ентами и подтвердил факт выигрыша 
автомобиля. После чего Г., продолжая 
обманывать, сообщил заведомо лож-
ные сведения о возможности получе-
ния выигрыша в денежном эквива-
ленте в размере 1 295 000 рублей, для 
чего потерпевшей необходимо пред-
варительно перевести 1 % от суммы 
выигрыша, составляющий 12 950 
рублей. Будучи обманутой им и вве-
денной в заблуждение, не подозревая 
об его истинных преступных намере-
ниях, в тот же день потерпевшая про-
следовала к платежному терминалу 
ПАО «Сбербанк России», через кото-
рый добровольно перечислила на 
абонентский номер оператора сото-
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вой связи ПАО «Билайн» указанную 
сумму6; 

в) «Служба безопасности банка». 
Мошенники нередко представляются 
сотрудниками службы безопасности 
банковских организаций или компа-
ний сотовой связи. Преступники по-
средством звонка сообщают гражда-
нам о том, что «…с вашей карты (со 
счета мобильного телефона) в дан-
ный момент злоумышленники спи-
сывают денежные средства…». В це-
лях якобы обеспечения безопасности 
счета преступник получает от лица 
интересующие данные и предлагает 
провести ряд операций для блоки-
ровки карты, тем самым вынуждая 
жертву перевести определенную 
сумму денег на другой, «безопасный», 
счет. Следует отметить, что данный 
способ постоянно совершенствуется. 
Если раньше злоумышленники со-
вершали звонки с обычных номеров, 
то в настоящее время звонки посту-
пают с номеров с официальными 
цифровыми обозначениями, напри-
мер +7(499), 900, 1000 или офици-
альных банковских номеров. Сейчас 
получают распространение чат-боты 
«банка», которые в автоматическом 
режиме сообщают о «подозритель-
ных операциях», «одобренной заявке 
на кредит» или «смене финансового 
номера».  

Приведем пример из практики ра-
боты УМВД России по г. Челябинску 
совместно с отделом «К» ГУ МВД Рос-
сии по Челябинской области. В 2015 
году на территории г. Челябинска бы-

                                                           
6 Приговор Автозаводского районного суда 
г. Тольятти (Самарская область) № 1-
614/2017 от 22.08.2017 по делу № 1-
614/2017 // Автозаводской районный суд 
г. Тольятти : сайт. URL: https://avtozavodsky--
sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&na
me_op=case&_id=107314083&_uid=&_deloId=1
540006&_caseType=&_new=0&srv_num=1 
(дата обращения: 20.01.2023). Режим 
доступа: свободный. 

ло совершено несколько мошенни-
честв с использованием средств мо-
бильной связи, когда денежные сред-
ства списывались с банковских карт 
жертв. Причем во всех случаях потер-
певшие проживали и находились в 
Пермском крае. Следствием было 
установлено, что один из подозревае-
мых через сеть Интернет осуществлял 
рассылку SMS-сообщений на номера 
абонентов Пермского края. В них со-
общалось о том, что с банковской кар-
ты абонента происходит снятие де-
нежных средств и для его прекраще-
ния необходимо позвонить по указан-
ному номеру. SMS приходило якобы с 
номера какого-либо банка, поэтому 
напуганные люди тут же перезванива-
ли. На звонок отвечал мошенник, ко-
торый представлялся сотрудником 
банка и сообщал, что с банковской 
карты потерпевшего неизвестные в 
данный момент снимают деньги. За-
тем злоумышленник просил следовать 
«инструкциям» и провести некоторые 
манипуляции, якобы для перевода де-
нежных средств на безопасный счет и 
блокировки карты удаленным досту-
пом7. 

«Смишинг», в отличие от «ви-
шинга», заключается в попытке по-
лучения желаемой информации по-
средством SMS-сообщений. Отметим, 
что описанные выше легендирован-
ные звонки могут осуществляться 
посредством переписки (в том числе 
через приложения-мессенджеры, 
например, Viber, Whatsapp, Telegram и 
др.). Методы вишинга и смишинга 
постоянно меняются и могут быть 
весьма разнообразными. 

                                                           
7 В Челябинске раскрыта серия 
мошенничеств, совершённых в отношении 
жителей Пермского края // Главное 
управление МВД России по Челябинской 
области : сайт. URL: http://74.mvd.ru (дата 
обращения: 18.01.2023). Режим доступа: 
свободный. 
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Следующий способ получения 
доступа к персональным данным – 
«троянский конь». Жертва получает 
электронное письмо с вложенным 
файлом, в котором, по замыслу зло-
умышленника, содержится информа-
ция, вызывающая любопытство или 
страх у жертвы. В результате откры-
тия файла загружается вредоносная 
программа, которая используется для 
сбора или изменения искомой ин-
формации. 

Еще один способ заключается в 
некоем обмене информацией между 
жертвой и мошенником, когда по-
следнему становится известно о ка-
ких-либо технических неполадках, и 
он посредством телефонного звонка 
или электронного письма предлагает 
совершить ряд действий с техниче-
ским устройством, которые приводят 
к внедрению вредоносной програм-
мы и направлению искомой инфор-
мации в адрес злоумышленника.  

Также одним из распространен-
ных способов получения доступа к 
персональным данным относится 
взлом электронной почты и рассылка 
по контактам. Информация из личной 
переписки жертвы позволяет мошен-
нику использовать ее в своих целях, 
например, сделать рассылку по кон-
тактам последней с целью сбора де-
нежных средств для разрешения яко-
бы тяжелой сложившейся ситуации. 
Письмо с гиперссылкой для перечис-
ления денежных средств может со-
держать в себе также вредоносное 
программное обеспечение. Переход 
по гиперссылке приводит к его акти-
визации и запускает так называемого 
«кейлоггера» – клавиатурного шпио-
на, который позволяет отслеживать 
манипуляции с клавиатурой на ком-
пьютере жертвы и получить доступ к 
огромному количеству конфиденци-
альной информации, оставаясь неза-
меченным.  

Еще один способ связан с приме-
нением вредоносного программного 
обеспечения. К настоящему времени 
одноповеденческие вредоносные 
программы, функциональность кото-
рых охватывала бы только конкрет-
ный вид действия, например поиск 
платежной информации либо пере-
хват вводимых пользователем паро-
лей, вытеснены с киберкриминаль-
ного рынка универсальным вредо-
носным ПО, предоставляющим пре-
ступникам практически неограни-
ченные возможности несанкциони-
рованного доступа к компьютерной 
информации и воздействия на нее. 

В широком понимании любая 
троянская программа представляет 
собой комплекс вредоносного ПО, со-
стоящий из серверной части – управ-
ляющей и клиентской части – про-
граммы-бота. Но на современном 
этапе понятие «комплекс вредонос-
ного ПО» приобрело новый смысл. В 
большинстве троянских программ, 
использующихся при совершении 
хищений в электронных платежных 
системах, разработчики реализуют 
модульную архитектуру. Каждый мо-
дуль отвечает за конкретный вид 
действия, но на зараженном компью-
тере может работать только во взаи-
модействии с главным модулем – яд-
ром. 

В компьютерную систему внед-
ряется программа-загрузчик (Trojan-
Downloader – по классификации де-
тектируемых объектов «Лаборатории 
Касперского»)8. Осуществляется это 
одним из способов, рассмотренных 
выше, например, заражение через 
вредоносное вложение в электрон-
ном письме. В общем случае про-

                                                           
8 Классификация детектируемых объектов // 
ИТ-энциклопедия «Касперского» : сайт. URL: 
https://encyclopedia.kaspersky.ru/knowledge/c
lassification (дата обращения: 11.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
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грамма-загрузчик должна выполнить 
следующие функции: скрыть свое по-
явление от антивирусного ПО, пре-
одолеть возможные ограничения на 
исполнение сторонних программ в 
системе, обратиться на определен-
ный адрес в сети Интернет и загру-
зить с него основной модуль троян-
ской программы. Иногда разработчи-
ки могут предусмотреть дополни-
тельные возможности, например 
предварительного изучения инфор-
мации на наличие в системе про-
грамм дистанционного банковского 
обслуживания, по результатам кото-
рого программа либо самоуничтожа-
ется, либо выполняет свою основную 
задачу – загружает троянскую про-
грамму [4, с. 105–106]. 

Отдельного упоминания заслу-
живает постоянно усугубляющаяся 
ситуация с распространением троян-
ских программ для мобильных 
устройств, в первую очередь под 
управлением операционной системы 
Android. Это обусловлено как ростом 
количества пользователей мобиль-
ных устройств, так и технологиче-
ским совершенствованием их эле-
ментной базы и сетей передачи дан-
ных, что позволяет активно разви-
вать новые мобильные сервисы, ис-
пользующие электронные средства 
платежа. Такое положение дел при-
вело к всплеску распространения мо-
бильного вредоносного ПО, реализу-
ющего функциональные возможно-
сти троянских программ – шпионов 
(Trojan-Spy) и банкеров (Trojan-
Banker). 

Отметим, что перечисленные 
способы могут быть скомбинированы 
различным образом, например фи-
шинговое письмо и троянский конь. 
Как правило, об опасности такого 
письма не сигнализирует антивирус, 
потому что мошенники заранее об 
этом позаботились и не вложили в 
письмо целиком файл с вирусной 

программой, а приложили, например, 
архивный файл, содержащий только 
часть вирусного кода, с паролем. Сам 
текст письма может выглядеть сле-
дующим образом: «Иван подготовил 
презентацию на завтра, я тебе пере-
слал ее в архиве (пароль 123), по-
смотри, пожалуйста, до завтра». Та-
кие письма называют уникальными 
ситуационными, так как они персо-
нально ориентированы, составлены 
под определенного человека, под его 
род деятельности, выглядят понятно 
и знакомо, в стиле организации (все 
убедительно – от дизайна до содер-
жимого). 

Антивирус может распознать та-
кой вирусный объект и прочитать 
пароль, но проблема в том, что мо-
шенники, пользуясь данным видом 
писем, продумывают и этот сценарий, 
либо модернизируя вирусный код за-
ранее, либо рассчитывая, что пользо-
ватель сам откроет архив до оконча-
ния сканирования содержимого ан-
тивирусом.  

Самым простым способом полу-
чения доступа к персональным дан-
ным пользователей сети Интернет 
для совершения в дальнейшем мо-
шенничества является сбор инфор-
мации из открытых источников. Его 
простота заключается в том, что реа-
лизация этого способа не требует ни-
каких психологических навыков, а в 
основном основывается на исследо-
вательских способностях преступни-
ка. Информация, размещаемая в со-
циальных сетях, позволяет получить 
огромное количество личных данных, 
что в дальнейшем успешно использу-
ется мошенниками для совершения 
преступлений. Проведенные иссле-
дования в области защиты информа-
ции свидетельствуют о том, что даже 
в случае ограничения доступа к дан-
ным, размещаемым на страницах в 
соцсетях, заинтересованные лица мо-
гут получить к ним доступ.   
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Выводы и заключение 
Таким образом, современные 

способы совершения мошенничества, 
связанного с использованием персо-
нальных данных пользователей сети 
Интернет, достаточно разнообразны 
и адаптированы под деятельность 
общества. Преступники действуют с 
учетом развития информационно-
телекоммуникационных технологий, 

трансформируя способы получения 
персональных данных пользователей 
и применяя при совершении мошен-
ничеств обновленное программное 
обеспечение, что требует от право-
охранительных органов своевремен-
ного и соразмерного предупреждения 
и противодействия.  
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Введение 
Анализ положений теории опера-

тивно-розыскной деятельности сви-
детельствует о наличии двух основ-
ных подходов в понимании термина 
«оперативно-розыскная информа-
ция»: как совокупность данных, акку-
мулирующихся в различных инфор-
мационных учетах и базах данных 
оперативных подразделений, а также 
как результаты оперативно-
розыскной деятельности (далее – 
ОРД), которые могут быть использо-
ваны для подготовки и осуществле-
ния следственных и судебных дей-
ствий, проведения оперативно-
розыскных мероприятий (далее – 
ОРМ) [1, 2, 3, 4, 5]. При этом в рамках 
второго подхода под термином «реа-
лизация оперативно-розыскной ин-
формации», по нашему мнению, мо-
жет пониматься процесс представле-
ния результатов оперативно-
розыскной деятельности органам до-
знания, следствия или в суд, а также 
последующий этап взаимодействия 
следственных и оперативных подраз-
делений в процессе оперативно-
розыскного сопровождения предва-
рительного расследования.  

Переходя от изучения общетеоре-
тических положений к рассмотрению 
особенностей реализации оперативно 
значимой информации по фактам со-
вершения преступлений против поло-

вой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, совершенных с исполь-
зованием сети Интернет, в настоящем 
исследовании поставлена задача в 
выделении как общих требований к 
порядку представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю или в 
суд, так и конкретные аспекты взаи-
модействия оперативных и след-
ственных подразделений на этапах 
проведения процессуальной провер-
ки, возбуждения уголовного дела и 
производства предварительного рас-
следования. 

Основная часть 
Не ставя в настоящем исследова-

нии перед собои  задачи логического 
анализа определении  понятия «опе-
ративно-розыскная информация», 
встречающихся в литературе, выде-
лим наиболее часто встречающиеся 
признаки такой информации, выде-
ляемые большинством авторов. К та-
ковым можно отнести: особый субъ-
ект получения такой информации – 
оперативные сотрудники, направ-
ленность такой информации – с це-
лью планирования и проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, 
своевременного реагирования на 
складывающуюся оперативную об-
становку (тактический аспект), ре-
зультативность такой информации – 
возможность представления резуль-
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татов оперативно-розыскной дея-
тельности в органы дознания, след-
ствия или в суд, использования в ка-
честве доказательств по уголовному 
делу. 

Учитывая, что стадии реализации 
оперативно-розыскной информации 
(далее – ОРИ) оперативными подраз-
делениями органов внутренних дел 
(далее – ОВД) предшествуют стадии 
ее получения (выявления), а также 
документирования, отметим, что все 
перечисленные стадии оперативно-
розыскного процесса нацелены в 
итоге на решение задач, стоящих пе-
ред оперативно-розыскной деятель-
ностью, в соответствии со ст. 2 Феде-
рального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»1, среди ко-
торых – раскрытие преступлений. 
При этом выполнение задач, стоящих 
перед ОРД, достигается посредством 
определения оперативным сотруд-
ником в каждом конкретном случае 
тактических приемов реализации 
ОРИ, аккумулирующейся в делах опе-
ративного учета. Данные приемы мо-
гут разниться в зависимости от вари-
ативности и ситуативности изучае-
мых событий, отличительных при-
знаков элементов оперативно-
розыскной характеристики преступ-
лений, а также корреляционных свя-
зей между такими элементами.  

Учет названных обстоятельств, по 
нашему мнению, позволяет обеспе-
чить оперативного сотрудника раз-
личными организационными и так-
тическими вариантами реализации 
ОРИ как в отношении лиц, совершаю-
щих преступления против половой 
неприкосновенности несовершенно-

                                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности : 
Федер. закон № 144-ФЗ : принят Гос. Думой 5 
июля 1995 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_7519/ (дата обращения: 12.01.2023). 
Режим доступа: свободный.  

летних с использованием сети Интер-
нет, так и по факту совершения дан-
ных преступлений. Отметим, что ука-
занные варианты реализации ОРИ, по 
нашему мнению, также соотносятся и 
со стадией оперативно-розыскного 
обеспечения расследования. 

Переходя к рассмотрению осо-
бенностей реализации ОРИ по фак-
там совершения преступлений про-
тив половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, совершенных с 
использованием сети Интернет, нами 
выделяются общие рекомендации к 
процессу представления результатов 
ОРД органу дознания, следователю 
или в суд и дальнейшему взаимодей-
ствию оперативных и следственных 
подразделений на этапах проведения 
процессуальной проверки, возбужде-
ния уголовного дела и производства 
предварительного расследования.  

Во-первых, при осуществлении 
ОРД оперативному сотруднику сле-
дует учитывать тот факт, что после-
дующее признание результатов ОРД 
доказательствами по уголовному де-
лу имеет не меньшее значение, чем 
результативность самих ОРМ. Соот-
ветственно, при сборе доказательств 
определяющую роль играет верное 
процессуальное оформление всех ма-
териалов ОРД на этапах подготовки и 
проведения ОРМ.  

Во-вторых, сотруднику (руково-
дителю) оперативного подразделе-
ния ОВД, в чьем производстве нахо-
дится дело оперативного учета, перед 
представлением результатов ОРД в 
следственные органы представляется 
целесообразным провести рабочую 
встречу с руководителем соответ-
ствующего следственного подразде-
ления с целью обсуждения как самой 
перспективы возбуждения уголовно-
го дела, так и аспектов документиро-
вания преступной деятельности, так-
тических особенностей дальнейшего 
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взаимодействия. Результатом таких 
межведомственных совещаний может 
являться указание следственным ор-
ганом на необходимость проведения 
дополнительных ОРМ, достаточность 
собранных материалов, их соответ-
ствие требованиям уголовно-
процессуального законодательства. 

Следует обратить внимание на 
необходимость соблюдения требова-
ний режима секретности при осу-
ществлении ОРД, в том числе и на 
рассматриваемом этапе. В данном 
контексте мы полностью солидарны 
с мнением С. В. Каткова и Н. Г. Корна-
уховой, указывающих, что законода-
тельно предусмотренная возмож-
ность не только гласного, но и не-
гласного осуществления ОРД посред-
ством проведения ОРМ или их сово-
купности априори предполагает их 
осуществление в тайне от объекта 
проведения и окружающих, что мо-
жет обеспечиваться лишь в условиях 
создания и обеспечения режима сек-
ретности [6, с. 138]. 

В-третьих, важнейшую роль в ре-
ализации ОРИ играет этап представ-
ления результатов ОРД, т.е. соблюде-
ния определенного порядка, установ-
ленного Инструкцией о порядке 
представления результатов опера-
тивно-розыскной деятельности ор-
гану дознания, следователю или в 
суд2 (далее – Инструкция). В случае 

                                                           
2 Об утверждении Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания, 
следователю или в суд : приказ МВД России, 
Минобороны России, ФСБ России, ФСО 
России, ФТС России, СВР России, ФСИН 
России, ФСКН России, СК России от 27 
сентября 2013 г. № 
776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_155629/ (дата обращения: 12.01.2023). 
Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей. 

представления уполномоченным 
должностным лицам (органам) ре-
зультатов ОРД, полученных при про-
ведении ОРМ, которые ограничивают 
конституционные права человека и 
гражданина на тайну переписки, те-
лефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, пе-
редаваемых по сетям электрической 
и почтовой связи, а также право на 
неприкосновенность жилища, к ним 
прилагаются копии судебных реше-
ний о проведении ОРМ.  

Документирование преступлений 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, совершенных с 
использованием сети Интернет, 
неразрывно связано с проведением 
ОРМ, ограничивающих конституци-
онные права граждан на тайну пере-
писки и тайну телефонных перегово-
ров. Учитывая тот факт, что в соот-
ветствии с требованиями законода-
тельства, в постановлении суда о 
разрешении проведения ОРМ, огра-
ничивающих конституционные права 
граждан в отношении лиц, проверяе-
мых по делам оперативного учета, 
содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, оператив-
ным сотрудникам необходимо перед 
представлением копии такого поста-
новления предварительно ходатай-
ствовать о его рассекречивании пе-
ред органом, которым был присвоен 
соответствующий гриф секретности, 
– судом.  

Отметим, что в практике пред-
ставления результатов ОРД опера-
тивными подразделениями встреча-
ются спорные мнения по данному по-
воду, однако, в Определении Консти-
туционного Суда Российской Федера-
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ции3 указано, что судебное решение 
на право проведения ОРМ и материа-
лы, послужившие основанием для его 
принятия, хранятся только в органах, 
осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность. Данное 
правило не означает запрет на при-
общение копии такого решения к ма-
териалам уголовного дела, в котором 
в качестве доказательств использу-
ются результаты ОРД.  

Обратим внимание и на тактиче-
ские особенности представления ре-
зультатов ОРД в органы дознания, 
следствия, суда. При представлении 
копий судебных решений о проведе-
нии ОРМ, ограничивающих конститу-
ционные права человека и граждани-
на, в которых указаны сведения о дея-
тельности преступной группы, а реа-
лизация результатов ОРД на данном 
этапе осуществляется лишь по одному 
или нескольким ее участникам, воз-
никает вопрос, связанный с раскры-
тием персональных данных иных лиц, 
в отношении которых проводится 
проверка. Это обстоятельство может 
позволить подозреваемым (обвиняе-
мым) узнать о проведении оператив-
ным подразделением ОРМ в отноше-
нии иных участников преступной 
группы, что может привести как к 
прекращению преступной деятельно-
сти указанных лиц, так и к уничтоже-
                                                           
3 Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Букреева Владимира 
Викторовича на нарушение его 
конституционных прав отдельными 
положениями статей 5, 11 и 12 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и пунктом 13 Инструкции о 
порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности 
дознавателю, органу дознания, следователю, 
прокурору или в суд : Определение 
Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 N 
460-О-О // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_80954/ (дата обращения: 12.01.2023). 
Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей. 

нию следов преступлений. Отсюда 
тактически верным, по нашему мне-
нию, является получение соответ-
ствующих постановлений суда о про-
ведении ОРМ на каждого из проверя-
емых лиц по отдельности, без указа-
ния персональных данных иных 
участников преступной группы. Осо-
бенно действенным этот тактический 
ход будет при реализации ОРИ в от-
ношении преступных групп, осу-
ществляющих изготовление и распро-
странение порнографических матери-
алов в сети Интернет, участники ко-
торых могут находиться и в различ-
ных регионах России, и за рубежом.  

Так, в результате проведенного 
комплекса ОРМ и следственных дей-
ствий сотрудниками ГУ МВД России 
по Волгоградской области задержаны 
участники организованной группы, 
занимавшиеся изготовлением и рас-
пространением порнографических 
материалов. Лидером группы являлся 
31-летний житель Волгограда, кото-
рый вовлек в противоправную дея-
тельность десять своих знакомых, 
которые отвечали за соблюдение 
конспирации, аренду помещений, 
приобретение и обслуживание тех-
нических устройств, администриро-
вание сайта, а также обеспечивали 
контроль аудио- и видеопотоков ин-
тернет-трансляций4. 

Согласно п. 18 Инструкции, кри-
терием оценки готовности результа-
тов ОРД для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела является 
наличие в них достаточных данных, 
указывающих на признаки преступ-
ления. Результаты ОРМ могут быть 

                                                           
4 В Волгограде пресечена деятельность 
порностудии // Волгоград ТРВ : сайт. URL: 
https://volgograd-
trv.ru/news/proisshestvija/48973-v-
volgograde-presechena-deyatelnost-
pornostudii.html. Дата публикации: 07.06.2019 
(дата обращения: 11.12.2022). Режим 
доступа: свободный. 
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представлены в следственные орга-
ны для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела либо в дополне-
ние к уже имеющимся у следствия 
материалам, когда соответствующие 
мероприятия проводились по пору-
чению следователя. В контексте рас-
сматриваемых нами преступлений 
речь идет о случаях, когда первона-
чально преступление было выявлено 
из поступившего в органы След-
ственного комитета России заявле-
ния о преступлении, организованной 
в дальнейшем процессуальной про-
верки и направления поручения о 
проведении ОРМ в адрес оперативно-
го подразделения.  

В-четвертых, специфика доку-
ментирования преступлений против 
половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, совершенных с ис-
пользованием сети Интернет, заклю-
чается в том, что, как правило, в след-
ственные органы представляются ре-
зультаты ОРД, уже содержащие в себе 
значительный объем доказательной 
базы,5 что может объясняться ла-
тентностью изучаемых преступлений 
и вытекающим из этого нежеланием 
обращаться в правоохранительные 
органы законных представителей 
малолетних. При отсутствии заявле-
ния о совершенном преступлении у 
следственных органов не имеется за-
конных оснований для проведения 
проверки, в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством. 
Таким образом, применение сил и 
средств ОРД при выявлении изучае-
мых преступлений превалирует над 
другими формами обнаружения та-
кой информации. Именно по этой 
причине особое значение приобрета-
ет налаженное взаимодействие в рас-
крытии преступлений между опера-

                                                           
5 Утверждается на основании изученных 
архивных уголовных дел. 

тивными и следственными подраз-
делениями, а также органами проку-
ратуры. 

Перечислив общие требования к 
порядку представления результатов 
ОРД органу дознания, следователю 
или в суд и дальнейшему взаимодей-
ствию оперативных и следственных 
подразделений, перейдем к рассмот-
рению конкретных оперативно-
следственных ситуаций, возникаю-
щих на стадии возбуждения уголов-
ного дела, планирования задержания 
подозреваемых и производства пер-
воначальных следственных действий. 

Изучение архивных уголовных 
дел, а также личный практический 
опыт работы автора позволили вы-
делить три основных оперативно-
следственных ситуации, складываю-
щихся при реализации ОРИ по фак-
там совершения преступлений про-
тив половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, совершенных с 
использованием сети Интернет: 

1) лицо, совершившее преступ-
ление, установлено, противоправная 
деятельность задокументирована. 
Результаты ОРД представлены в 
следственные органы, уголовное де-
ло возбуждено в отношении кон-
кретного лица, планируется проведе-
ние обыска по месту жительства по-
дозреваемого и его последующее за-
держание в порядке, предусмотрен-
ном ст. 91 УПК РФ6; 

2) в отношении конкретного ли-
ца ведется оперативная проверка и 
планируется задержание с поличным 
в случаях, когда оперативное подраз-

                                                           
6 Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации : УПК : текст с изм. и 
доп., вступ. в силу с 11.01.2023) : принят 
Государственной Думой 22 ноября 2001 года 
: одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 
года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 12.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
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деление располагает сведениями о 
готовящимся преступлении, при этом 
имеющихся данных недостаточно 
для представления результатов ОРД 
в следственные органы для принятия 
решения о возбуждении уголовного 
дела. При задержании лица, застиг-
нутого при совершении преступле-
ния, сообщение регистрируется в 
КУСП, оповещаются органы След-
ственного комитета России, после че-
го по решению следователя может 
производиться как осмотр места 
происшествия, так и обыск (выемка). 
Имеющиеся результаты ОРД пред-
ставляются в соответствующий след-
ственный орган по факту для приоб-
щения к материалу проверки (уго-
ловному делу); 

3) лицо, совершившее преступ-
ление, не установлено, при этом про-
тивоправная деятельность задоку-
ментирована. Результаты ОРД пред-
ставлены в следственные органы, 
уголовное дело возбуждено по факту 
совершения преступления. Установ-
лено место совершения преступле-
ния, лица, проживающие по данному 
адресу; планируется проведение 
обыска и дальнейшие следственно-
оперативные мероприятия, направ-
ленные на установление лица, со-
вершившего преступление, а также 
выявление дополнительных эпизо-
дов преступной деятельности. 

Основными следственными дей-
ствиями, направленными на обнару-
жение, фиксацию и изъятие электрон-
ных следов преступления, являются 
осмотр, обыск, выемка. При этом эф-
фективность производства указан-
ных следственных действий, непо-
средственно зависит от качества под-
готовительных мероприятий, вклю-
чающих в себя: 

– изучение материалов уголовно-
го дела, постановку конкретных за-
дач при производстве обыска, опре-

деление предмета поиска, мест про-
изводства обыска; 

– получение в Росреестре сведе-
ний о собственниках объекта недви-
жимости, где планируется произво-
дить обыск; 

– получение в многофункцио-
нальных центрах организации предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ), товарище-
ствах собственников жилья, из домо-
вых книг сведений о лицах, зареги-
стрированных по адресу, где запла-
нировано проведение обыска; 

– получение сведений о лицах, 
проживающих по адресу, где запла-
нировано проведение обыска, и ли-
цах, являющихся собственниками 
данных объектов недвижимости, в 
Управлении Судебного департамента 
соответствующего региона РФ о 
наличии статуса судьи; Избиратель-
ной комиссии о том, являются ли ука-
занные лица главой местного само-
управления, депутатом органов 
местного самоуправления, органов 
власти, членом избирательных ко-
миссий; адвокатской палате о нали-
чии статуса адвоката; 

– определение количества со-
трудников следственных и оператив-
ных подразделений, привлекаемых к 
производству следственных дей-
ствий, с учетом количества подозре-
ваемых и адресов производства 
обыска, их территориальной удален-
ности от областного центра; 

– определение необходимых 
участников следственного действия 
(понятые, специалисты, обладающие 
знаниями в сфере IT); 

– определение необходимости 
привлечения сотрудников оператив-
ных подразделений силовой под-
держки.  

После планирования и проведе-
ния подготовительных мероприятий 
следует оказание оперативными со-
трудниками содействия следователю 
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в производстве обыска. В ходе обыска 
по уголовным делам, возбужденным 
по преступлениям против половой 
неприкосновенности несовершенно-
летних, совершенных с использова-
нием сети Интернет, на компьютер-
ной технике, в мобильных устрой-
ствах, на электронных носителях ин-
формации подозреваемых лиц могут 
быть обнаружены, а затем изъяты: 

– аудио-, видеозаписи и фотогра-
фии, соответствующие характеру де-
яния (порнографические материалы, 
предметы); 

– фрагменты переписки в соци-
альных сетях с малолетними пользо-
вателями;  

– переписка с иными пользовате-
лями сети Интернет, свидетельствую-
щая о преступной деятельности лица; 

– электронный журнал (log-
файлы) компьютера, содержащий 
данные о ресурсах, к которым осу-
ществлялся доступ, дату, время нача-
ла и окончания доступа; 

– программное обеспечение, поз-
воляющее осуществлять обмен фай-
лами в пиринговых сетях (Shareaza, 
FrostWire SHAREit и др.); 

– средства, предназначенные для 
защиты информации; 

– периферийные устройства для 
доступа к сети Интернет (роутеры, 
маршрутизаторы, модемы и т.д.). От-
метим, что в данном случае неотъем-
лемой частью дальнейшего расследо-
вания преступлений, совершенных с 
использованием сети Интернет, яв-
ляется сравнение МАС-адреса изъ-
ятых устройств с МАС-адресами 
устройств, с которых осуществлялся 
доступ в сеть Интернет. С этой целью 
целесообразно заблаговременно ис-
требовать информацию у оператора 
связи, предоставляющего доступ в 
сеть Интернет абоненту, по адресу 
размещения оборудования которого 
производится следственное дей-
ствие;  

– иные предметы и документы, 
имеющие доказательственное значе-
ние. 

При обнаружении различных 
электронных устройств у подозрева-
емого как по месту жительства, так и 
в транспортных средствах, личных 
вещах, ручной клади, целесообразно в 
ходе проведения следственных дей-
ствий осуществить их осмотр. Целью 
такого осмотра может являться об-
наружение страниц в социальных се-
тях, с которых велась переписка с ма-
лолетними, содержание такой пере-
писки, что может позволить получить 
доказательства как по известным 
фактам совершения преступлений, 
так и выявить новые эпизоды пре-
ступной деятельности. Также в пере-
писке могут быть обнаружены сведе-
ния о распространении порнографи-
ческих материалов, контакты иных 
лиц, осуществляющих противоправ-
ную деятельность, сведения об ис-
пользуемых сервисах по анонимиза-
ции пользователей в сети Интернет, 
по оплате различных товаров и услуг, 
в том числе незаконных.  

В деятельности криминалисти-
ческих подразделений Следственного 
комитета РФ активно используются 
средства извлечения информации из 
устройств мобильной связи: «UFED», 
«Мобильный криминалист», 
«Belkasoft Evidence Center Ultimate», 
«Elcomsoft Mobile Forensic Bundle». 
Они способны извлечь данные из 
большинства моделей мобильных 
устройств на современных операци-
онных системах. К таким данным от-
носятся факты использования мо-
бильного устройства (входящие и ис-
ходящие звонки, сообщения SMS и 
MMS, переписка в социальных сетях, 
сервисах мгновенных сообщений, 
электронная почта и др.) [7, с. 107].  

В дальнейшем изъятая техника 
направляется на судебную компью-
терно-техническую экспертизу. В ре-
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зультате экспертизы на представ-
ленных носителях могут быть обна-
ружены файлы, содержащие порно-
графию, программное обеспечение 
для ее распространения, переписки в 
социальных сетях, извлеченные из 
истории посещения браузера, а также 
выявлены новые эпизоды преступ-
ной деятельности.  

Так, в результате судебной ком-
пьютерно-технической экспертизы 
системного блока, изъятого по месту 
жительства подозреваемого в ходе 
производства обыска по факту рас-
пространения порнографических ма-
териалов в сети Интернет, были об-
наружены фотографии с изображе-
ниями обнаженной малолетней де-
вочки и видеозаписи совершения с 
ней развратных действий. В резуль-
тате проведенных дополнительных 
ОРМ по поручению следователя уста-
новлено, что указанной девочкой яв-
лялась 13-летняя дочь подозреваемо-
го, в отношении которой отцом неод-
нократно совершались насильствен-
ные действия сексуального характе-
ра, а также изнасилование7. 

Говоря об организационно-
тактических особенностях производ-
ства следственных действий с уча-
стием несовершеннолетних и их за-
конных представителей, подчеркнем, 
что в практической деятельности 
следственных и оперативных под-
разделений возникают проблемы, 
связанные с представлением интере-
сов несовершеннолетних. Зачастую 
законные представители несовер-
шеннолетних не идут на контакт с 
представителями правоохранитель-

                                                           
7 В Камышине извращенец насиловал дочь 
перед видеокамерой // Волгоградская 
правда : сайт. URL: 
https://vpravda.ru/proisshestviya/v-
kamyshine-izvrashchenec-nasiloval-doch-pered-
videokameroy-82776/. Дата публикации: 
17.01.2020  (дата обращения: 11.11.2022). 
Режим доступа: свободный. 

ных органов, мотивируя свою пози-
цию рядом причин: 

– нежелание законных предста-
вителей травмировать ребенка напо-
минанием о произошедших событи-
ях; 

– опасение за репутацию семьи; 
– восприятие «виртуальных» 

развратных действий как не обще-
ственно опасных. 

Данные обстоятельства указы-
вают на необходимость установления 
сведений о личности, месте работы, 
образе жизни законных представите-
лей потенциальных несовершенно-
летних потерпевших еще на стадии 
проведения оперативной проверки, 
что может позволить в кратчайшие 
сроки установить доверительный 
контакт с указанными лицами на 
стадии проведения процессуальной 
проверки.  

Также отметим, что работа опера-
тивных подразделений ОВД по опера-
тивно-розыскному обеспечению рас-
следования должна проводиться как в 
ходе предварительного следствия, так 
и до завершения судебного разбира-
тельства. Это выражается как в уста-
новлении дополнительных эпизодов 
преступной деятельности, личности 
потерпевших, совместных команди-
ровках к местам их проживания в дру-
гие регионы РФ со следователями 
Следственного комитета России, так и 
предотвращению возможного давле-
ния на потерпевших и их законных 
представителей. 

Выводы и заключение 
Таким образом, знание и приме-

нение оперативными сотрудниками 
ОВД конкретных организационно-
тактических вариантов реализации 
ОРИ, общих требований к порядку 
представления результатов ОРД ор-
гану дознания, следователю или в суд 
и дальнейшему взаимодействию опе-
ративных и следственных подразде-
лений на этапах проведения процес-
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суальной проверки, возбуждения 
уголовного дела и осуществления 
предварительного расследования 
позволяют успешно выполнять сто-
ящие перед оперативными подразде-

лениями ОВД задачи по выявлению и 
раскрытию преступлений против по-
ловой неприкосновенности несовер-
шеннолетних, совершенных с ис-
пользованием сети Интернет. 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Шумилов, А. Ю. Новый оперативно-розыскной закон России : учеб.-

практич. пособие. М., 1997. 48 с. 
2.  Овчинский, С. С. Оперативно-розыскная информация : теоретические 

основы информационно-прогностического обеспечения оперативно-розыскной и 
профилактической деятельности органов внутренних дел по борьбе с 
организованной преступностью : монография. М. : ИНФРА-М, 2000. 365 с.  

3. Каац, М. Э. Использование оперативно-розыскной информации в 
уголовном судопроизводстве : специальность 12.00.09 «Уголовный процесс» : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. 28 с.  

4. Овчинский, А. С. Информация и оперативно-розыскная деятельность : 
монография. М. : Инфра-М, 2002. 95 с.  

5. Григорьев, В. Н. Обнаружение признаков преступления органами 
внутренних дел : учеб. пособие. Ташкент, 1986. 86 с.  

6. Катков, С. В., Корнаухова, Н. Г. Режим секретности в оперативно-

разыскной деятельности органов внутренних дел: отдельные проблемы теории и 

практики // Вестник Волгоградской академии МВД России : науч.-метод. журн. 

Волгоград :  Волгоградская академия МВД России. 2019. № 4(51). С. 137–146.  

7. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с преступлениями, 
совершенными с использованием информационных, коммуникационных и 
высоких технологии  : учебное пособие : в 2 ч. / А. В. Аносов и др. М. : Академия 
управления МВД России, 2019. Ч. 1. 208 с.  

 

REFERENCES 
1. Shumilov, A.Yu. Novyi operativno-rozysknoi zakon Rossii [New operational-

search law of Russia]. M., 1997, 48 p. (in Russian). 
2. Ovchinskii, S.S. Operativno-rozysknaia informatsiia: Teoret. osnovy inform. -

prognost. obespecheniia operativno-rozysknoi i profilakt. deiatel'nosti organov vnutren. 
del po bor'be s org. prestupnost'iu [Operational and investigative information: Theory. 
basics of inform. - prognostication. providing operational-search and prevention. 
activities of internal organs. cases on combating organized crime].  Moskow, 2000, 
365 p.  (in Russian). 

3. Kaats, M. E. Ispol'zovanie operativno-rozysknoi informatsii v ugolovnom 
sudoproizvodstve [The use of operational investigative information in criminal 
proceedings]. Tiumen', 2008, 28 p. (in Russian). 

4. Ovchinskii, A.S. Informatsiia i operativno-rozysknaia deiatel'nost' [Information 
and operational investigative activity]. Moscow. 2002. 95 p. (in Russian). 

5. Grigor'ev, V. N. Obnaruzhenie priznakov prestupleniia organami vnutrennikh 
del [Detection of signs of crime by internal affairs bodies]. Tashkent, 1986. 86 p. (in 
Russian). 

6. Katkov, S. V., Kornaukhova N. G. Rezhim sekretnosti v operativno—razysknoi 
deiatel'nosti organov vnutrennikh del: otdel'nye problemy teorii i praktiki [The secrecy 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

85 
 

regime in the operational investigative activities of the internal affairs bodies: separate 
problems of theory and practice]. Vestnik Volgogradskoi akademii MVD Rossii – Vestnik 
of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia 2019, no 4(51), 
pp. 137—146. (in Russian). 

7. Anosov, A. V. Deiatel'nost' organov vnutrennikh del po bor'be s 
prestupleniiami, sovershennymi s ispol'zovaniem informatsionnykh, 
kommunikatsionnykh i vysokikh tekhnologii [The activities of the internal affairs bodies 
to combat crimes committed using information, communication and high technologies]. 
Moskow, 2019. part. 1, 208 p. (in Russian). 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 
Захаров Николай Дмитриевич, кандидат юридических наук, преподаватель 
кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники. 
Волгоградская академия МВД России, 400075, Россия, г. Волгоград, 
ул. Историческая, 130. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 
Nikolai D. Zakharov, Candidate of Law, Lecturer at the Department of Detective 
Activity and Special Technic Equipment. Volgograd Academy of the MIA of the Russia, 
130, st. Istoricheskaya, Volgograd, Russia, 400075. 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

86 
 

Научная статья 
УДК 343.97 
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.46.75.008 
 

СТРУКТУРА ДЕМОНСТРАТИВНО-ПРОТЕСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

Илья Сергеевич Ильин 

Управление Министерства внутренних дел России по Красногвардейскому району 
г. Санкт-Петербурга; Северо-западный институт управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Санкт-Петербург, Россия, isilyin@yandex.ru 
 

Аннотация. 2020 и 2021 годы уникальны по показателями криминальной 
напряженности протестных акций: 83% всех совершенных за период с 2010 по 
2021 год преступлений приходится именно на эти два года.  

При этом важно обратить внимание, что пикирующий рост числа 
преступлений, в отличие от административных правонарушений, начался с 2019 
года. Можно обоснованно предположить, что с 2019 года наметилась вполне 
отчетливая и крайне неблагоприятная тенденция роста демонстративно-
протестной преступности. Структура преступности, выявленная на основании 
достаточно репрезентативных данных, характеризующих массовые 
несогласованные протестные акции с политическими требованиями негативного 
содержания, может служить типичной схемой понимания в целом структуры 
демонстративно-протестной преступности. Одну четвертую часть всех 
преступлений здесь составляют деяния, которые могут быть отнесены к группе 
организационных, подготовительных (ст. 151.2, 205.2, 212, 212.1, 236 280 УК РФ). И 
три четверти – деяния, совершенные непосредственно во время проведения 
массовой акции, из которых основной массив (52,7%) – насилие в отношении 
представителей органов правопорядка и различные по степени опасности и 
предметному содержанию нарушения общественного порядка (ст. 167, 207, 213, 
214, 267, 267.1 УК РФ).  
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Abstract. The last two years (2020 and 2021) are unique in terms of the criminal 
intensity of protest actions: 83% of all crimes committed in the period from 2010 to 
2021 occur in these two years. 

At the same time, it is important to pay attention to the fact that the diving 
increase in the number of crimes, in contrast to administrative offenses, began in 2019. 
It can be reasonably assumed that since 2019 there has been a quite distinct and 
extremely unfavorable trend in the growth of demonstrative protest crime. The 
structure of crime, identified on the basis of sufficiently representative data 
characterizing mass uncoordinated protest actions with political demands of negative 
content, can serve as a typical scheme for understanding the structure of demonstrative 
protest crime as a whole. One fourth of all crimes here are acts that can be classified as 
organizational, preparatory (Articles 151.2, 205.2, 212, 212.1, 236 280 of the Criminal 
Code of the Russian Federation). And three-quarters are acts committed directly during 
a mass action, of which the bulk (52.7%) is violence against representatives of law 
enforcement agencies and violations of public order of various degrees of danger and 
subject matter (Articles 167, 207, 213, 214, 267, 267.1 of the Criminal Code of the 
Russian Federation). 

Keywords: protest, consequences, dynamics, prevention, crime, safety, 
personality, characteristic, structure, dynamics, action. 
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Введение 
Криминологический анализ про-

тестных акций и совершаемых во 
время их проведения преступных и 
иных противоправных действий об-
ладает существенной спецификой. 
Связана она с тем, что несогласован-
ные протестные акции, хотя и имеют 
в целом общие детерминирующие 
факторы, должны рассматриваться 
как дискретные феномены.  

Отдельные акции могут, разуме-
ется, объединяться единым тригге-
ром, организатором, мотивом и це-
лями. Но все несогласованные про-
тестные акции рассматривать как 
единый в социально-
криминологическом отношении фе-
номен нет достаточных оснований; 
каждая акция, а следовательно, и со-
провождающие ее противоправные 
деяния, во многом уникальны (см. 
диаграмму 1) [1; 2]. 

 
 

 
 

Диаграмма 1. Демонстративно-протестная преступность как процесс 
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Это обстоятельство необходимо 
всегда принимать во внимание, ис-
следуя демонстративно-протестную 
преступность. Именно оно, на наш 
взгляд, обусловливает отсутствие в 
ней явно выраженных динамических 
закономерностей на всем протяже-
нии наблюдаемого периода, в силу 
чего традиционные криминологиче-
ские методы подсчета темпов роста, 
прироста оказываются здесь мало-
информативны для познания самой 
преступности. Динамика противо-
правных деяний как массива демон-
стративно-протестной преступности 
в большей степени характеризует са-
ми несогласованные акции, степень 
их организованности и деструктив-
ности. По масштабам преступности 
можно судить о силе несогласованно-
го протеста и выражающих его соци-
альных сил.  

В силу этого демонстративно-
протестная преступность, если ее 
рассматривать как процесс, в значи-

тельной степени имеет не линейный, 
а циклический характер, закономерно 
воспроизводя определенный объем, 
набор и последовательность пре-
ступлений при всяком всплеске несо-
гласованных публичных мероприятий.   

Сказанное не означает отсут-
ствия самой необходимости познания 
масштабов и динамики демонстра-
тивно-протестной преступности, но 
привносит в него определенные осо-
бенности, требующие учета. 

Основная часть 
Обращение к информации, отра-

жающей сведения об объемах проти-
воправных действий во время пуб-
личных мероприятий, демонстрирует 
наличие явно выраженных восходя-
щих трендов как применительно к 
административным правонарушени-
ям, так и к преступлениям, что позво-
ляет уже в первом приближении го-
ворить о нарастающей радикализа-
ции общественных акций (см. диа-
грамму 2). 
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 Диаграмма 2. Динамика административных правонарушений,  
совершенных во время публичных мероприятий 

 
Так, число административных 

правонарушений, совершенных во 
время публичных мероприятий, вы-
росло с 3 641 в 2010 году до 22 709 в 
2021 году; рост составил 623,7 %. Од-
нако если исключить из анализа пан-
демийный 2021 год, можно заметить, 
что даже при наличии некоторых 

«пиков» в 2011, 2012, 2017 годах (ко-
торые корреспондируют повышению 
общественной активности в годы 
важных политических событий) и 
«падений» (в 2015 и 2016 годах) в це-
лом график числа административных 
правонарушений является относи-
тельно ровным.  
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Это обстоятельство напрямую 
связано с тем, что сами правонару-
шения совершаются по преимуще-
ству во время проведения несогласо-
ванных акций, а их удельный вес в 
общем числе публичных мероприя-

тий, как было показано ранее, остает-
ся относительно стабильным.  

Отсутствие острых колебаний в 
динамике объясняется также устой-
чивой структурой административной 
деликтности (см. диаграмму 3). 
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Диаграмма 3. Структура административной деликтности при проведении публичных мероприя-
тий (2017–2021) 

 
Представляется закономерным, 

что деяния, которые предусмотрены 
ст. 20.2 КоАП РФ1 – нарушение уста-
новленного порядка организации ли-
бо проведения собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пикети-
рования, – составляют большинство 
правонарушений административного 
характера (почти 78 %). Эта правовая 
норма является определяющей для 
характеристики противоправного 
поведения участников публичных 
мероприятий, что еще раз подтвер-

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях : 
КоАП : текст с изм. и доп. на 01 января 2023 
года : принят Гос. Думой 20 декабря 2001 
года : одобрен Советом Федерации 26 
декабря 2001 года // КонсультантПлюс : 
сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34661/ (дата обращения: 10.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 

ждает зависимость общих объемов 
административных правонарушений 
при проведении публичных меро-
приятий от числа несогласованных 
акций. 

Существенное место в структуре 
правонарушений административного 
характера занимает и деяние, преду-
смотренное ст. 19.2 КоАП РФ, а имен-
но отсутствие повиновения законно-
му требованию, исходящему от лица, 
наделенного, согласно закону, соот-
ветствующими должностными пол-
номочиями. В среднем за пять лет его 
доля составляет 6,7 %. 

Важно обратить внимание и на 
динамические сдвиги в структуре 
административной деликтности.  
Так, с 2017 по 2021 год в структуре 
административных правонарушений 
существенно вырос  
удельный вес правонарушений, ква-
лифицированных по ч. 8 ст. 20.2 КоАП 
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РФ. Данная статья регулирует право-
отношения, касающиеся повторного 
нарушения порядка по организации и 
проведению массовых мероприятий. 
В 2017 году он составил 1,7 %, в 2021 
году – 2,4 %. Еще один значимый 
сдвиг  
связан с ростом деяний экстремист-
ской направленности. Число право-
нарушений, предусмотренных 
ст. 20.29 КоАП РФ (производство и 
распространение экстремистских ма-
териалов), возросло с 0 в 2017 году до 
17 в 2021 году; число деяний, преду-
смотренных ст. 20.3 КоАП РФ (пропа-
ганда или демонстрация на массовую 
аудиторию символики экстремист-
ского, нацистского или иного запре-
щенного характера) за этот же пери-
од выросло с 7 до 158. 

Это в целом неблагополучные и 
опасные «сдвиги», свидетельствую-
щие не только о нарастании общей 
радикализации самого протеста, но и 
об увеличении показателей опасно-
сти массива совершаемых админи-
стративных правонарушений. 

В общей структуре правонаруше-
ний существенное место занимают 
так называемые «иные» нарушения, 
объем которых составляет более 14 %. 
Для конкретизации этих данных, а 
равно для уточнения структуры ад-
министративных правонарушений в 
зависимости от вида публичного ме-
роприятия воспользуемся сведениями 
региональной отчетности, отражаю-
щей виды совершенных правонару-
шений в г. Москва (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1  

Структура административной деликтности в Москве (2019–2020) 
 

 Несогласованные Протестные Политические 

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудо-
вой деятельности либо к выполнению работ 
или оказанию услуг государственного или му-
ниципального служащего либо бывшего госу-
дарственного или муниципального служащего 

  9,2 

Статья 19.3. Неповиновение законному распо-
ряжению сотрудника полиции 

4,6 10,4 18,5 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство 0,9  54,5 
Ч. 1 ст. 20.2. Нарушение организатором публич-
ного мероприятия установленного порядка его 
организации либо проведения (без квалифици-
рующих признаков) 

1,2  9,8 

Ч. 2 ст. 20.2. Организация либо проведение пуб-
личного мероприятия без подачи в установлен-
ном порядке уведомления о проведении пуб-
личного мероприятия 

0,8   

Ч. 5 ст. 20.2. Нарушение участником публичного 
мероприятия установленного порядка его про-
ведения  

60,3 15,6  

Ч. 6 ст. 20.2. Нарушения участником публичного 
мероприятия установленного порядка его про-
ведения, повлекшие причинение вреда здоро-
вью человека или имуществу, если эти действия 
(бездействие) не содержат уголовно наказуемо-
го деяния 

1,8   

Ч. 6.1 ст. 20.2. Участие в несанкционированных 
собрании, митинге, демонстрации, шествии или 
пикетировании, повлекших создание помех 
функционированию объектов жизнеобеспече-
ния, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к 

26,2 72,2 0,2 
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жилым помещениям или объектам транспорт-
ной или социальной инфраструктуры 
Ч. 8 ст. 20.2. Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, если это дей-
ствие не содержит уголовно наказуемого дея-
ния 

3,7 1,4 0,9 

Ст. 5.35. Неисполнение родителями или закон-
ными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по их содержанию и воспитанию  

0,5 0,5  

Ст. 20.3. Пропаганда либо публичное демон-
стрирование запрещенной атрибутики или сим-
волики 

  6,9 

 

Имеющиеся данные, во-первых, 
подтверждают ранее высказанную 
мысль о большем «заряде деликто-
генности» несогласованных, про-
тестных и политических акций. Во-
вторых, дают возможность понять, 
что протестные и политически моти-
вированные публичные акции де-
монстрируют структуру правонару-
шений, существенно отличающуюся 
от общей структуры правонарушений 
даже во время несогласованных пуб-
личных акций. В частности, здесь 
можно отметить, что согласно пока-
зателям преобладает неповиновение 
распоряжениям, исходящим от упра-
вомоченных на это должностных лиц, 
хулиганства и пропаганды запре-
щенной символики, что в целом поз-
воляет охарактеризовать этот сег-
мент правонарушений как публичное 
хулиганское нарушение обществен-
ного порядка и безопасности. 

Обращение к данным о динамике 
преступлений, которые были совер-
шены в рамках проведения массовых 
мероприятий, также показывает их 
существенный рост в течение иссле-
дуемого периода. Общее число пре-
ступлений за пятилетку с 2017 по 
2021 годы выросло в 43 раза – с 2 до 
86 (см. диаграмму 4).  

При этом важно обратить внима-
ние, что пикирующий рост числа пре-
ступлений, в отличие от администра-
тивных правонарушений, начался с 
2019 года. Если административные 
правонарушения в 2020 году остава-
лись на привычном уровне и даже 
снизились по сравнению с 2019 го-
дом, то число преступлений в 2020 
году выросло по сравнению с 2019 
годом в 4,5 раза. 
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К оценке этих данных необходи-
мо подходить весьма осторожно. С 
одной стороны, этот всплеск отчасти 
можно объяснить изменением уго-
ловного законодательства, появле-
нием и апробированием на практике 
новых уголовно-правовых запретов, 
призванных реагировать на противо-
правные действия во время публич-
ных мероприятий (с 2014 года акти-
вирована ст. 212.1 УК РФ, с 2017 года 
– ст. 151.2 и ст. 267.1 УК РФ, с 2020 
года – значимые изменения в ст. 267 
УК РФ). С этих позиций рост преступ-
ности – это всего лишь рост объемов 
применения новых уголовно-
правовых норм. Но с другой стороны, 
за этими данными могут стоять и 
иные факторы. Если учесть отмечен-
ный в предшествующем изложении 
общий рост числа несогласованных и 
особенно протестных публичных ак-
ций, увеличение объемов политиче-
ской мотивации протеста, общий 
рост числа административных пра-
вонарушений, то можно предполо-
жить, что рост объемов преступного 
поведения не является искусствен-
ным, но продиктован более глубоки-
ми, фундаментальными причинами, 
связанными с нарастающей радика-
лизацией протестных акций. Если это 
так (здесь, разумеется, необходимы 
дальнейшие наблюдения для под-
тверждения или опровержения вы-
вода), то можно вполне обоснованно 
предположить, что с 2019 года наме-
тилась вполне отчетливая и крайне 
неблагоприятная тенденция роста 
демонстративно-протестной пре-
ступности. 

О возможности неблагоприятных 
перспектив рассуждают и авторы, ис-
следующие феномен протестов в Рос-
сии в исторической и прогностиче-
ской перспективе. Исследователи от-
мечают, что если рассматривать ис-
торию протестов в Российской Феде-
рации, то условно могут быть выде-

лены периоды на основе доминиру-
ющей повестки.  Во-первых, это пе-
риод так называемой «болотной» 
волны (декабрь 2011–сентябрь 2012), 
основной доминирующей повесткой 
которой были протесты против 
фальсифицирования выборов. Во-
вторых, период «немцовско» размы-
той волны, которая продлилась 4 го-
да и была направлена на борьбу с 
ужесточением политического режи-
ма. В третьих, «навальновская» волна, 
основной повесткой которой была 
борьба с коррупцией и допущение 
кандидатов, относящихся к оппози-
ционным группам, к выборам. Основ-
ные акторы данной волны – структу-
ры, которые создал Алексей Наваль-
ный, такие как Фонд борьбы с кор-
рупцией. И четвертая волна (2020–
2021 годы), основной повесткой ко-
торой стали массовые выходы граж-
дан по делу Сергея Фургала и в под-
держку Алексея Навального. 

При этом по абсолютному числу 
«выходов» самой крупной остается 
первая волна, а самой интенсивной и 
резистентной – последняя, четвертая, 
волна. Оценивая этот исторический 
путь, авторы отмечают, что тенден-
ция к росту протестных движений, 
которая началась еще с начала 2010-х 
годов после паузы, вызванной так 
называемым «крымским синдромом», 
продолжилась в рамках фундамен-
тального тренда. И таким образом, 
прогнозируемо, что любые события, 
которые на данный момент сложно 
поддаются моделированию, выведут 
«неожиданно» протестное мобилиза-
ционное движение в России на новый 
уровень [3]. С учетом наших выводов 
о связи протестов с преступностью и 
основных закономерностях их разви-
тия можно также предположить, что 
если прогноз относительно роста 
числа протестов после 2021 года сбу-
дется, то эти протесты будут давать 
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стабильно высокий уровень именно 
преступных деяний. 

Последние два года (2020 и 2021) 
уникальны по показателями крими-
нальной напряженности протестных 
акций: 83 % всех совершенных за пе-
риод с 2010 по 2021 год преступлений 
приходится именно на эти два года.  

В 2020 году все 45 лиц, привле-
ченных к уголовной ответственности 
за деяния, совершенные во время не-
согласованных публичных мероприя-
тий, проявили себя на территории 
Северо-Кавказского Федерального 
округа, в том числе 16 человек – в Да-
гестане и 29 человек – в Северной 
Осетии – Алании. Акции проходили с 
выдвижением социально-
экономических требований на фоне 
введенных ограничений в связи с 
пандемией коронавируса. 

В 2021 году основной массив пре-
ступлений приходится на события 23 
и 31 января, когда состоялись мас-
штабные несогласованные акции, 
инициированные сторонниками 
А. Навального, триггером к которым 
послужило размещение в интернет-
пространстве документального 
фильма-расследования «Дворец для 
Путина. История самой большой 
взятки» с обвинениями в коррупции 
в адрес российского Президента. 
Протестные мероприятия состоялись 
в 188 населенных пунктах 23 января 
и в 133 населенных пунктах – 30 ян-
варя. Основной массив преступлений 
был совершен в столице. 

С учетом данного обстоятельства 
полагаем вполне допустимым иссле-
довать вопрос о структуре демон-
стративно-протестной преступности, 
опираясь на сведения за достаточно 
показательный период, хоть и огра-
ниченный во времени (2020–2021 го-
ды). Расчеты показывают, что в по-
рядке убывания удельного веса пре-
ступлений структура исследуемой 
преступности выглядит следующим 

образом: 81,7 % – «иные» преступле-
ния; 6,1 % – хулиганство (ст. 213 УК 
РФ1); 5,4 % – неоднократное наруше-
ние установленного порядка органи-
зации либо проведения публичного 
мероприятия (ст. 212.1 УК РФ); 3,4 % 
– массовые беспорядки (ст. 212 УК 
РФ); 3,4 % – оскорбление представи-
теля власти (ст. 319 УК РФ). 

Эти данные можно конкретизи-
ровать и уточнить, обратившись к 
анализу преступлений, совершенных 
во время конкретных акций. Наибо-
лее полные официальные данные 
имеются о событиях 23 и 31 января 
2021 года. По данным Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
за преступления, совершенные при 
проведении несанкционированных 
акций в эти дни, возбуждено более 90 
уголовных дел, из них: 

43 – по ст. 318 УК РФ, в том числе 
2 – по ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение 
насилия в отношении представителя 
власти); 

6 – по ст. 319 УК РФ (Оскорбление 
представителя власти); 

4 – по ст. 236 УК РФ (Нарушение 
санитарно-эпидемиологических пра-
вил); 

2 – по ст. 212.1 УК РФ (Неодно-
кратное нарушение установленного 
порядка организации либо проведе-
ния собрания, митинга, демонстра-
ции, шествия или пикетирования); 

4 – по ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведо-
мо ложное сообщение об акте терро-
ризма); 

4 – по ст. 213 УК РФ (Хулиган-
ство); 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : 
УК : послед. ред. : принят Гос. Думой 24 мая 
1996 года : одобрен Советом Федерации 5 
июня 1996 года // КонсультантПлюс : сайт. 
URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_10699/?ysclid=le23ihecgq609035276 (дата 
обращения: 13.12.2022). Режим доступа: 
свободный. 
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2 – по ст. 214 УК РФ (Вандализм); 
2 – по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умыш-

ленное уничтожение или поврежде-
ние имущества); 

7 – по ч. 1 ст. 267 УК РФ (Приве-
дение в негодность транспортных 
средств и путей сообщения); 

1 – по ст. 267.1 УК РФ (Действия, 
угрожающие безопасной эксплуата-
ции транспортных средств); 

1 – по ст. 151.2 УК РФ (Вовлече-
ние несовершеннолетнего в совер-
шение действий, представляющих 
опасность для жизни несовершенно-
летнего); 

13 – по ч. 3 ст. 212 УК РФ (Призы-
вы к массовым беспорядкам); 

4 – по ст. 280 УК РФ (Публичные 
призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности); 

1 – по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Пуб-
личные призывы к осуществлению 
террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма 
или пропаганда терроризма). 

Если позволить себе в исследова-
тельских целях сгруппировать эти 
уголовные дела по характеризующим 
преступления признакам общности 
объекта посягательства и механизма 
совершения, то структура преступно-
сти (допустимым в методологиче-
ском отношении способом опреде-
ленная в количестве возбужденных 
уголовных дел) выглядит вполне 
определенной (см. диаграмму 5). Она 
свидетельствует о том, что каждое 
пятое преступление связано с призы-
вами и подстрекательством людей к 
участию в противоправной деятель-
ности, каждое восьмое – с демонстра-
цией и реализацией хулиганских 
намерений, а каждое второе – 
направлено против жизни и здоровья 
сотрудников органов правопорядка. 
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Диаграмма 5. Структура демонстративно-протестной преступности 
 (23 и 31.01.2021) 

 

Аналогичная структура преступ-
ности подтверждается и данными, 
которые Россия официально предо-
ставила в ООН [4], и которые отра-
жают сведения о лицах, содержащих-

ся в следственных изоляторах по по-
дозрению в совершении преступле-
ний во время январских акций (см. 
таблицу 2). 
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Таблица 2  
Лица, содержащиеся в следственных изоляторах 

 

  Ст. 212 УК РФ Ст. 212.1 УК РФ Ст. 318 УК РФ 

01.01.2021  78 6 410 

01.02.2021  74 7 436 

01.03.2021    12 

Удельный вес в сред-

нем 

 14,9 1,3 83,8 

 
Представляется, что эта структу-

ра преступности, выявленная на ос-
новании достаточно репрезентатив-
ных данных, характеризующих мас-
совые несогласованные протестные 
акции с политическими требования-
ми негативного содержания, может 
служить типичной схемой понимания 
в целом структуры демонстративно-
протестной преступности. Одну чет-
вертую часть всех преступлений со-
ставляют деяния, которые могут 
быть отнесены к группе организаци-
онных, подготовительных (призыв-
ная деятельность и нарушение по-
рядка проведения публичного меро-
приятия). И три четверти – деяния, 
совершенные непосредственно во 
время проведения массовой акции, из 
которых основной массив – насилие в 
отношении представителей органов 
правопорядка и различные по степе-
ни опасности и предметному содер-
жанию проявления хулиганства. Та-
кая оценка структурных особенно-
стей массива преступлений, соверша-
емых непосредственно во время пуб-
личной акции, подтверждается экс-
пертным мнением. Согласно резуль-
татам опроса специалистов, 33,9 % 
всех совершаемых здесь преступле-
ний связаны с массовыми беспоряд-

ками (ст. 212 УК РФ) и нарушением 
установленного порядка проведения 
публичного мероприятия (ст. 212.1 
УК РФ); 29 % – с насилием в отноше-
нии представителей правоохрани-
тельных органов (ст. 318, 319 УК РФ); 
22,2 % – с проявлением хулиганской 
мотивации (ст. 213, 214 УК РФ); 
14,6 % – с уничтожением или повре-
ждением имущества (ст. 167 УК РФ). 

Структура демонстративно-
протестной преступности, на наш 
взгляд, может восприниматься как 
вполне типичная и прогнозируемая 
при каждой острой фазе протестных 
движений. 

В статистико-
криминологическом отношении 
представляется важным обратить 
внимание, что в общем массиве всей 
преступности удельный вес данных 
преступлений на протяжении по-
следних лет демонстрирует медлен-
ный, но вполне устойчивый рост. Для 
демонстрации тенденции воспользу-
емся данными о числе лиц, осужден-
ных за преступления, которые со-
ставляют основу структуры демон-
стративно-протестной преступности 
(см. таблицу 3). 
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Таблица 3  
Динамика осужденных по «протестным статьям» 

 
Статья УК РФ  2021 2020 2019  2018 2017 2016  
318  7523 6287 6370  6695 7158 8031  
319  6789 8741 9189  10154 10337 10074  
    
151.2  0 0 0  1 1 -  
ч. 1 ст. 205.2  29 36 46  51 67 43  
ч. 2 ст. 205.2  170 111 57  44 9 4  
ч. 1 ст. 212  4 16 19  6 3 3  
ч 1.1 ст. 212  1 0 0  0 0 -  
ч. 2 ст. 212  26 28 59  30 48 46  
ч. 3 ст. 212  12 3 2  1 1 0  
ч. 4 ст. 212  0 0 0  0 0 0  
280  255 147 117  90 108 114  
    
267  2 2 2  1 0 2  
267.1  0 1 3  5 - -  
    
ч. 2 ст. 167  1437 1423 1430  1500 1657 1727  
207  487 452 578  576 682 742  
213  603 531 663  679 718 982  
214  261 210 193  190 197 233  
    
212.1  2 0 2  0 0 -  
236  19 16 6  6 12 7  
Всего  17620 18004 18736  20029 20998 22008  
Удельный вес  3,11 3,39 3,13  3,04 3,01 2,97  

 
Имеющиеся данные свидетель-

ствуют, что несмотря на то, что об-
щее число осужденных по рассматри-
ваемым статьям сократилось с 22 008 
до 17 620, во-первых, темпы их сни-
жения (-19,9 %) намного ниже темпов 
снижения общего числа осужденных 
за тот же период (-23,7 %), а во-
вторых, удельный вес в общем числе 
осужденных возрос с 2,97 % до 
3,11 %. 

Понятно, что эти данные отра-
жают динамику числа осужденных по 
исследуемым преступлениям, неза-
висимо от того, связаны они или нет с 
протестными акциями. Однако сов-
падение трендов общего числа осуж-
денных и протестов не выглядит слу-
чайным. 

Представляя статистические 
данные о динамических и структур-
ных характеристиках демонстратив-

но-протестной преступности, важно 
обратить внимание, что в силу своей 
специфики они совершаются в обще-
ственном месте, в условиях очевид-
ности, в присутствии сотрудников 
правоохранительных органов, под 
контролем средств технического 
наблюдения и зачастую – средств 
массовой информации, имеют выра-
женную демонстративную направ-
ленность. В своей совокупности эти 
факторы обусловливают сравнитель-
но низкие уровни показателей ла-
тентности исследуемого вида пре-
ступности. Согласно проведенному 
экспертному опросу, 37,6 % специа-
листов оценивают уровень латентно-
сти менее чем в 30 %, 21,2 % – менее 
40 %, 16,9 % – менее 50 %. Эти дан-
ные, как представляется, крайне 
важны и для оценки достоверности 
статистической информации (она 
весьма высока в данном случае), и 
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для оценки самой преступности, под-
линности ее масштабов, структуры и 
степени общественной опасности. 

В завершение статистико-
криминологического анализа обра-
тимся к вопросу о географии демон-
стративно-протестной преступности. 
Здесь, полагаем, надо четко разли-
чать два принципиально несовпада-
ющих момента: географию несогла-
сованных протестов и географию 
собственно преступности. Общим ме-
стом многих аналитических исследо-
ваний протестных движений являет-
ся тезис о том, что после 2011–2012 
годов они существенным образом 
сместились из столичных регионов в 

субъекты федерации [5, c. 71–72; 6; 7]. 
Не оспаривая этой тенденции по су-
ществу, заметим, что демонстратив-
но-протестная преступность не сле-
дует строго этому тренду. Системати-
зированных данных о территориаль-
ном распределении преступлений, 
совершаемых во время публичных 
мероприятий, по регионам России не 
имеется. Тем не менее мы можем вос-
пользоваться информацией 2020–
2021 годов о числе лиц, задержанных 
во время совершения публичных ак-
ций в связи с совершением преступ-
ных деяний (согласно Форме 565), в 
различных регионах страны (см. таб-
лицу 4).  

 

Таблица 4 
 Региональные особенности демонстративно-протестной преступности 

 

 Уд. вес 

протестных 

акций 

Коэффициент (на 10.000 населения) 

участия в 

протестных 

акциях 

преступности на 

несогласованных 

акциях 

преступности на 

протестных ак-

циях 

Владимирская область 36,7 25,4 14,5 12,9 

Липецкая область 30,4 4,6 8,2 - 

Москва 16,0 43,6 13,8  19,2 

Ярославская область 25,0 328,3 4,2 4,4 

Ставропольский край 70,3 1,0 2,3 - 

Республика Дагестан 95,4 24,7 47,1 52,2 

Краснодарский край 30,3 17,9 1,6 1,2 

Республика Сев. Осетия – Ала-

ния 

100,0 500 580,0 580,0 

Республика Татарстан 81,5 16,5 3,3 2,4 

Астраханская область 100,0 79,0 42,2 42,2 

Краснодарский край 30,3 17,9 1,6 1,2 

Новосибирская область 1,3 583,8 1,6 1,4 

Ульяновская область 59,7 18,5 16,7 13,5 

Челябинская область 1,2 33,2 3,3 - 

Алтайский край 51,1 21,5 7,2 4,4 

Самарская область 6,8 9,9 14,9 13,4 

Приморский край 86,2 102,4 5,2 3,9 

Сахалинская область 62,7 5,0 - 42,9 

ВСЕГО ПО РОССИИ 12,1 21,9 3,3 3,13 

 
Анализ показывает, во-первых, 

что соответствующие факты имели 

место лишь в 17 из 85 субъектов Фе-
дерации. Во-вторых, что важнее, – ис-
численный на основании соответ-
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ствующих данных коэффициент пре-
ступности в этих регионах суще-
ственным образом разнится и не за-
висит ни от объема протестных пуб-
личных акций в общем массиве пуб-
личных мероприятий, ни от их массо-
вости. Высочайший коэффициент 
(580 преступлений на 10 тыс.) демон-
стрирует, к примеру, Республика Се-
верная Осетия – Алания, где все за-
держанные за совершение преступ-
лений проявили себя во время одной 
публичной акции; в то же время сопо-
ставимые коэффициенты (13,4 и 13,5 
преступлений на 10 тыс.) демонстри-
руют Самарская и Ульяновская обла-
сти, существенно расходящиеся по 
объему и массовости протестных ак-
ций. 

Это позволяет утверждать, что 
распространенность демонстратив-
но-протестных преступлений по ре-
гионам страны определяется не соб-
ственно региональными особенно-
стями, а некими иными факторами. В 
их числе, на наш взгляд, решающее 
значение имеет степень радикализа-
ции конкретного протеста и специ-
фика конкретной протестной ситуа-
ции, что позволяет рассматривать 
демонстративно-протестную пре-
ступность как особый подвид, или 
проявление так называемой ситуа-
тивной преступности, со всеми вы-
текающими отсюда следствиями в 
части понимания детерминирующих 
факторов и мер профилактики. 

Выводы и заключение 
В качестве общего вывода из 

анализа статистической информации 
об основных показателях демонстра-
тивно-протестной преступности по-
лагаем возможным указать на ряд ее 

особенностей, значимых как для об-
щего понимания, так и для разработ-
ки программы профилактической ра-
боты и реализации конкретных про-
филактических мер.  

В частности, демонстративно-
протестная преступность:  

– в содержательном отношении 
образуется массивом администра-
тивных правонарушений и преступ-
лений, которые совпадают по соци-
альной направленности, но законо-
мерно различаются по объемам; в об-
ратной зависимости находятся: ад-
министративные нарушения порядка 
проведения публичных акций и 
близкие по содержанию преступле-
ния, административно наказуемое 
неповиновение сотрудникам право-
охранительных органов и посяга-
тельства на их жизнь и здоровье, ад-
министративно наказуемое хулиган-
ство и преступления, совершенные по 
хулиганским мотивам, администра-
тивно и уголовно наказуемые призы-
вы к противоправной деятельности; 

– обладает типичной и устойчи-
вой внутренней структурой, в кото-
рой каждое пятое преступление свя-
зано с призывами и подстрекатель-
ством людей к участию в противо-
правной деятельности, каждое вось-
мое – с демонстрацией и реализацией 
хулиганских намерений, а каждое 
второе – причиняет вред жизни и 
здоровью сотрудников органов пра-
вопорядка; 

– не зависит строго от террито-
риальной распространенности про-
тестных движений и определяется 
спецификой ситуативных факторов 
каждой отдельной протестной акции. 
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Аннотация. Роль эксперта и экспертного заключения в судебном процессе 
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Введение 
Роль эксперта в судебном про-

цессе постоянно возрастает, изменя-
ются требования и к самому субъекту 
экспертной деятельности, и к поряд-
ку его привлечения в процесс.  На по-
вестке дня возникли такие вопросы, 
которые связаны с доверием суда и 
участников процесса к экспертным 
выводам, формирующимся на основе 
«субъективного научного суждения 
эксперта» [1, c. 1289];  возможностью 
однозначно оценивать и понимать 
изложенное в заключении мнение 
эксперта, определяющаяся трудно-
стями «общения с  экспертами спосо-
бом, не только соответствующим 
науке, но и понятным лицам, оцени-
вающими доказательства» [2, с. 37], 
ведь «заключение эксперта должно 
удовлетворять основному требова-
нию – быть понятным судье или сле-
дователю» [3, с. 35]. Остро обсуждает-
ся вопрос требований, предъявляе-
мых эксперту. Выделяются такие 
условия как «беспристрастность, не-
зависимость и отсутствие предвзято-
сти» [4, c. 364], «научная обоснован-
ность и надежность» [5, c. 521], раз-
рабатываются имитационные модели 
«нейтрального эксперта» [6]. При 
этом заключение эксперта сохраняет 
свою значимость как одно из важ-
нейших видов доказательств, поэто-
му «проблемы правового и професси-
онального статуса судебного экспер-

та приобрели особую остроту»  
[7, с. 16].  

При назначении экспертизы 
крайне важным является формули-
рование вопросов, на которые экс-
перт будет отвечать [8, 9]. Несомнен-
но, существует понятие «экспертной 
инициативы»1, но и ее далеко не все-
гда можно применить, да и само по-
нятие требует «регламентации … с 
указанием ее четких пределов… с 
учетом принципов законодательной 
техники, процессуальной экономии, 
четкости и однозначности правовых 
положений» [10, с. 33]. Поэтому экс-
перт вынужден отвечать на те вопро-

                                                           
1 п. 3.4 ст. 57 и п. 2 ст. 204 Уголовно-
процессуального кодекса 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/d0b93b9efd7992e9c908d2f19ca2
be028d14bd62/; 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_34481/2df1a669ef600720edab36ae59d4
c099a5e86284/ (дата обращения: 21.02.2023). 
Режим доступа: свободный; п. 2 ст. 86 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации : АПК : послед. ред. : 
принят Гос. Думой 14 июня 2002 года : 
одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 
года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_37800/ffd15777ef8d55f39de7114ccfee4
316dc8417a3/ (дата обращения: 21.02.2023). 
Режим доступа: свободный. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d0b93b9efd7992e9c908d2f19ca2be028d14bd62/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d0b93b9efd7992e9c908d2f19ca2be028d14bd62/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d0b93b9efd7992e9c908d2f19ca2be028d14bd62/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/2df1a669ef600720edab36ae59d4c099a5e86284/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/2df1a669ef600720edab36ae59d4c099a5e86284/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/2df1a669ef600720edab36ae59d4c099a5e86284/
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сы и в той формулировке, как их по-
ставили, – даже если вопросы сфор-
мулированы не лучшим образом. В 
отдельных случаях эксперт вправе 
уточнить редакцию вопросов в своем 
заключении или указать, в какой 
формулировке он понимает тот или 
иной вопрос, но этот способ имеет 
ограниченное применение.  

В рамках арбитражного и граждан-
ского процессов суд при решении во-
проса о назначении экспертизы может 
привлечь специалиста (например, для 
дачи консультации по вопросу о воз-
можности проведения экспертизы, 
формулирования вопросов эксперту)2. 
Это представляется логичным и обос-
нованным, так как, не обладая специ-
альными знаниями, судья не всегда 
может правильно сформулировать во-
просы эксперту, что впоследствии по-
влечет за собой назначение дополни-
тельной или повторной экспертизы. В 
качестве одного из вариантов авторы 
предлагают при направлении судом 
запроса в экспертные организации о 
возможности проведения экспертизы 
ставить перед экспертом только при-
мерные вопросы, предлагая эксперту 
самому написать правильные форму-
лировки.  

Вопросы права и правовых по-
следствий оценки доказательств не 
могут быть поставлены перед экс-
пертом. При этом в целях установле-
ния содержания норм иностранного 
права суд может обратиться в уста-
новленном порядке за содействием и 
разъяснением в компетентные орга-
ны или организации, привлечь спе-
циалиста либо эксперта3. 

                                                           
2 Абз. 5 пункта 7 Постановления Пленума ВАС 
РФ от 4 апреля 2014 г. № 23 "О некоторых 
вопросах практики применения 
арбитражными судами законодательства об 
экспертизе" // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_162155/ (дата обращения: 21.02.2023). 
Режим доступа: свободный. 
3 Пункт 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 
4 апреля 2014 г. № 23. 

Перед экспертом могут быть по-
ставлены вопросы о содержании 
норм иностранного права, а не о пра-
вовой оценке отношений сторон и 
представленных доказательств, 
например о действительности спор-
ного договора. Однако заключение о 
содержании норм иностранного пра-
ва, подготовленное лицом, обладаю-
щим специальными познаниями в 
данной области, не является экс-
пертным заключением по смыслу 
статей 55, 82, 83, 86 АПК РФ, и прави-
ла о назначении экспертизы не рас-
пространяются на подобного рода 
заключения4.    

Существующая судебная практи-
ка, в том числе апелляционных и кас-
сационных инстанций, исходит из то-
го, что в большинстве случаев выше-
стоящие суды придерживаются той 
позиции, что определение о назначе-
нии судебной экспертизы может 
быть обжаловано только в части 
приостановления и распределения 
судебных расходов, так как таким 
определением никаких препятствий 
для движения дела не создается. 
Сходный подход намечен и Верхов-
ным Судом Российской Федерации5. 

Материалами исследования яв-
ляются дела, рассмотренные судами, 

                                                           
4 П. 45 Постановления Пленума ВС РФ от 27 
июня 2017 г. № 23 «О рассмотрении 
арбитражными судами дел по 
экономическим спорам, возникающим из 
отношений, осложненных иностранным 
элементом» // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_218824/ (дата обращения: 21.02.2023). 
Режим доступа: свободный. 
5 О применении Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации при рассмотрении дел в 
арбитражном суде апелляционной 
инстанции : Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
30 июня 2020 г. № 12 // Верховный Суд 
Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://www.vsrf.ru/documents/own/29068/?
ysclid=ldx049dgef924327761 (дата 
обращения: 21.02.2023). Режим доступа: 
свободный. 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

104 
 

органами следствия и дознания, в 
рамках которых назначались и про-
водились такие экспертизы за период 
с 2017 по 2021 г. 

Методами исследования высту-
пают: анализ процессуального зако-
нодательства, подзаконных норма-
тивных правовых актов, определяю-
щих компетенцию судебного экспер-
та при проведении экспертизы, 
назначенной уполномоченным орга-
ном; изучение материалов судебно-
технических экспертиз на предмет 
соответствия вопросов к эксперту 
требованиям законодательства и его 
компетенции. 

Основная часть 
Эксперту надлежит в процессе 

производства экспертизы давать за-
ключение в пределах своей компе-
тенции и специальных знаний6. Ст. 2 
Федерального закона от 31.05.2001 
№ 73-ФЗ «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности»7 ука-
занные специальные знания ограни-

                                                           
6 Пп. 4 п. 3 ст. 57 УПК РФ; ст. 49 Кодекса 
административного судопроизводства 
Российской Федерации : КАС :  принят Гос. 
Думой 20 февраля 2015 года : одобрен 
Советом Федерации 25 февраля 2015 года // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_176147/692ecea6665dc5737e0e263ec4a
d7f193d8247ad/ (дата обращения: 
21.02.2023). Режим доступа: свободный; ст. 
55 АПК РФ; ст. 85 Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации : ГПК : послед. ред. : принят Гос. 
Думой 23 октября 2002 года : одобрен 
Советом Федерации 30 октября 2002 года // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_39570/9e864fef11b1b4f43544ac23fa753e
ad0d899064/ (дата обращения: 21.02.2023). 
Режим доступа: свободный. 
7 О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации : 
Федер. закон № 73-ФЗ : принят Гос. Думой 5 
апреля 2001 года : одобрен Советом 
Федерации 16 мая 2001 года // Гарант : сайт. 
URL: 
https://base.garant.ru/12123142/741609f9002
bd54a24e5c49cb5af953b/ (дата обращения: 
21.02.2023). Режим доступа: свободный. 

чены областями науки, техники, ис-
кусства или ремесла.  Юридическое 
содержание понятия «компетенция» 
включает в себя различные элемен-
ты: права, обязанности и полномо-
чия, закрепленные нормативными 
правовыми актами. Также в нее 
включаются те специальные знания в 
науке, технике, искусстве, ремесле и 
иных сферах деятельности, методике 
и практике, которые необходимы для 
проведения экспертизы определен-
ного вида [11].  

В теории принято разграничи-
вать объективную и субъективную 
компетенцию эксперта. Объективная 
компетенция отражает тот набор 
знаний, умений и навыков, которым 
это лицо должно обладать, а субъек-
тивная компетенция характеризует 
индивидуальную степень владения 
познаниями в определенной области 
конкретного эксперта. 

Субъективную компетенцию ча-
сто называют компетентностью экс-
перта. Она определяется его образо-
вательным уровнем, специальной 
экспертной подготовкой, стажем экс-
пертной работы, опытом в решении 
аналогичных экспертных задач, ин-
дивидуальными способностями [12]. 

Исходя из нормативных право-
вых актов и доктринальных источни-
ков, можно выделить три уровня 
компетенции эксперта. Процессуаль-
ная компетенция закреплена в зако-
нодательных актах и предполагает 
установление определенного объема 
прав и обязанностей эксперта при 
проведении экспертиз в рамках уго-
ловного, гражданского, арбитражно-
го и административного судопроиз-
водства. В зависимости от требова-
ний нормативных правовых актов 
процессуальная компетенция может 
иметь определенные различия. Про-
цессуальная компетенция связана и с 
требованиями, которые могут предъ-
являться к лицу, которое назначается 
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уполномоченным органом для про-
ведения экспертизы.  

Научная компетенция эксперта 
связана обычно с родом (видом) экс-
пертиз и теми специальными знани-
ями, которые требуются для их осу-
ществления. Установление научной 
компетенции эксперта важно для 
признания заключения эксперта до-
пустимым источником доказа-
тельств. Так, эксперту в области ин-
женерно-транспортных экспертиз 
необходимо владеть нормативной 
базой, в соответствии с которой вы-
полняются служебные расследован-
ная на транспорте. К основным из 
них относятся «Положение о порядке 
расследования аварий или инциден-
тов на море»8 и «Положение о клас-
сификации, порядке расследования и 
учета транспортных происшествий и 
иных событий, связанных с наруше-
нием правил безопасности движения 
и эксплуатации железнодорожного 
транспорта»9. Если в процессе про-
фессиональной деятельности инже-
нер путей сообщения может участво-
вать в служебном расследовании как 
представитель субъекта железнодо-
рожного транспорта (и, следователь-
но, определять наличие/отсутствие 
нарушений правил и инструкций), то 

                                                           
8 Об утверждении Положения о 
расследовании аварий или инцидентов на 
море :  Приказ Министерства транспорта РФ 
от 8 октября 2013 г. № 308 // Гарант : сайт. 
URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/do
c/70497932/ (дата обращения: 21.02.2023). 
Режим доступа: свободный. 
9 Об утверждении Положения о 
классификации, порядке расследования и 
учета транспортных происшествий и иных 
событий, связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта :  Приказ 
Министерства транспорта РФ от 18 декабря 
2014 г. N 344 // Гарант : сайт. URL: 
https://base.garant.ru/70878628/ / (дата 
обращения: 21.02.2023). Режим доступа: 
свободный. 

почему он не может делать то же са-
мое в качестве эксперта?  

Индивидуальная компетенция 
эксперта или компетентность харак-
теризует уровень образованности 
конкретной личности. По мнению ав-
торов, назначение в качестве экспер-
тов лиц, не имеющих практического 
опыта поездной работы, недопустимо 
и однозначно приводит к экспертным 
ошибкам [13]. 

Чтобы ответить на вопрос «Како-
ва причина смертельного травмиро-
вания гр. N, произошедшего на таком-
то пикете такого-то километра, тако-
го-то перегона», эксперт-
транспортник, на наш взгляд, должен 
иметь медицинские знания как ми-
нимум на уровне спасателя или сани-
тарного инструктора, чтобы работать 
с заключением судебно-медицинской 
экспертизы и с фототаблицей (при-
ложением к протоколу осмотра места 
происшествия). Это необходимо для 
того, чтобы определить, как было 
ориентировано тело пострадавшего в 
момент контактного взаимодействия 
с подвижным составом. Весьма по-
лезно, чтобы эксперт-транспортник 
имел специальные знания и в обла-
сти трасологии, чтобы корректно 
описать механизм контактного взаи-
модействия тела пострадавшего и 
подвижного состава. 

Именно компетенция эксперта 
определяет, насколько объективным, 
всесторонним, полным и достовер-
ным будет экспертное заключение. К 
сожалению, многие вопросы компе-
тенции эксперта (например, наличие 
у железнодорожно-транспортного 
эксперта опыта управления подвиж-
ным составом) не получили должного 
правового и процессуального обосно-
вания. В результате экспертизы по 
происшествиям на железнодорожном 
транспорте зачастую назначаются 
экспертам из «некабинного состава» 
[14], что повышает вероятность 
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ошибки эксперта при исследовании 
действия локомотивной бригады. 

При назначении экспертизы и 
постановке вопросов для эксперта, 
необходимо учитывать наличие 
определенных категорий вопросов, 
которые не могут быть поставлены 
перед экспертом. К ним относятся 
вопросы права и правовых послед-
ствий оценки доказательств. Приме-
ром такого вопроса является: «Пра-
вильно ли было произведено субъек-
том железнодорожного транспорта 
служебное расследование? Верны ли 
его выводы?» 

Постановка эксперту вопросов 
правового характера и предоставле-
ние ответов на них противоречат су-
ти и задачам судебной экспертизы и 
являются грубым нарушением про-
цессуальных норм. Область примене-
ния специальных знаний судебного 
эксперта (а судебный эксперт – носи-
тель специальных знаний в области 
науки, техники, искусства и ремесла) 
исключает оценку действий дознава-
теля, следователя и суда по органи-
зации раскрытия и расследования 
преступлений, принятию правовых 
решений (юридических оценочных 
суждений) по рассматриваемому им 
событию. 

Организация служебных рассле-
дований (внутренних проверок) – это 
законное право и обязанность, но в 
любом случае эта проверка по своим 
юридическим последствиям не может 
быть отождествлена с досудебной 
проверкой органами СК, МВД и т.п.  
Исходя из этого, вышеприведенный 
вопрос, а также вопросы оперативно-
розыскного и справочного характера 
не могут быть поставлены на рас-
смотрение эксперта. 

Так, Определением Арбитражно-
го суда Костромской области от 
04.02.2019 по делу № А31-

13701/201810 была назначена авто-
техническая экспертиза, и перед экс-
пертом поставлены следующие во-
просы: 

 1. Была ли возможность у води-
телей М. и Д. избежать ДТП с учетом 
погодных условий и характера дви-
жения транспортных средств? Были 
ли данные действия безопасны и це-
лесообразны?  

2. Каковы основная причина и 
виновник ДТП?  

3. Отвечало ли правилам дорож-
ного движения состояние дороги в 
месте ДТП?  

4. Мог ли водитель автомобиля 
МАЗ при выбранной скорости дви-
гаться без возникновения заноса?  

5. Какое расстояние было в мо-
мент возникновения заноса между 
транспортными средствами?  

6. Отвечали ли действия водите-
лей столкнувшихся транспортных 
средств правилам дорожного движе-
ния? Было ли нарушение пункта 10.1 
ПДД водителями автомобилей?   

Очевидно, что вопрос о безопас-
ности и целесообразности действий 
слишком широкий и не очень кор-
ректный для эксперта. К тому же, 
здесь суд не указывает, какие именно 
действия должен оценить эксперт, 
что должно повлечь за собой отказ 
эксперта в ответе на данный вопрос. 
Некорректен вопрос и о виновнике 
ДТП, так как эксперт не может уста-
навливать виновность того или ино-
го лица – это вопрос права, а не фак-
та.  

                                                           
10 Определение Арбитражного суда 
Костромской области от 04.02.2019 по делу 
№ А31-13701/2018 // Электронное 
правосудие : сайт. URL: 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/79df9c86-
cd3c-4b39-9aaa-4c22b72aee6f/e4c02ce9-90b1-
4cf0-9f7e-dd26d9974868/A31-13701-
2018_20190204_Opredelenie.pdf?isAddStamp=
True (дата обращения: 21.02.2023). Режим 
доступа: свободный. 
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Вопрос о том, отвечало ли прави-
лам дорожного движения состояние 
дороги в месте ДТП, также является 
некорректным, так как требования к 
состоянию дороги регламентируются 
не только ПДД, но и другими норма-
тивными актами. Слишком широким 
является вопрос о соответствии дей-
ствий водителей ПДД, и абсолютно 
некорректным – вопрос о нарушении 
водителями пункта 10.1 ПДД, так как 
эксперта опять вынуждают ответить 
на вопрос о виновности лица.   

Вместе с тем нередко судьи от-
ветственно подходят к постановке 
вопросов перед экспертом, как, 
например, это было сделано в Опре-
делении арбитражного суда Псков-
ской области от 20.05.2020 по делу 
№ А52-5026/201811. Здесь вопросы 
были сформулированы по канонам: 
«Соответствует ли дата выполнения 
оттиска печати на договоре беспро-
центного займа № 1 от 08.07.2003 г. 
дате, указанной в самом договоре л. д. 
144, том 5? Если нет, то в какой пери-
од времени он выполнен»? 

Каноны судебной экспертизы 
предусматривают требования для 
вопросов к эксперту: 

- конкретика и лаконичность; 
- логическая последовательность; 
- использование ранее установ-

ленных фактических обстоятельств 
дела; 

- недопущение выхода за преде-
лы специальных знаний эксперта 
(комиссии экспертов); 

                                                           
11 Определение Арбитражного суда 
Псковской области от 20.05.2020 по делу 
№ А52-5026/2018 // Электронное 
правосудие : сайт. URL: 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/0ce06679-
b066-4294-b80a-3fce3b4bfc82/7d21c30b-
8d07-4cf1-9ae7-2714d541c64e/A52-5026-
2018_20200520_Opredelenie.pdf?isAddStamp=
True (дата обращения: 21.02.2023). Режим 
доступа: свободный. 

- постановка вопросов, которые 
заведомо не могут быть решены при 
современном состоянии экспертной и 
криминалистической науки в Россий-
ской Федерации [12, с. 511]. 

В отношении последнего требо-
вания следует отметить, что направ-
ление объектов экспертизы для про-
изводства исследования в иностран-
ные лаборатории не только противо-
речит экспертной этике, но и являет-
ся прямым нарушением действующе-
го законодательства в области судеб-
ной экспертизы12. 

 
Выводы и заключение 

Вышеперечисленное в своей со-
вокупности дает все основания пола-
гать, что определение «интервала 
границ» компетенции эксперта со-
стоит в причинно-следственной свя-
зи с формулировками вопросов, по-
ставленных перед экспертом (комис-
сией экспертов). В случае неправиль-
ной или некорректной постановки 
вопросов – а равно, как и назначения 
экспертом лица, не имеющего требу-
емой компетенции или определен-
ных навыков (например, опыта 
управления железнодорожным по-
движным составом), формируется ве-
роятность экспертной ошибки. Такая 
ошибка снижает профессиональный 
уровень производства экспертиз и в 
конечном итоге может привести к 
неправильной оценке заключения 
эксперта тем органом, который 
назначил данную экспертизу. 

                                                           
12 Ст. 16 Федерального закона от 31.05.2001 г. 
№ ФЗ-73 «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации».  
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Введение 

В настоящее время вопросы со-
вершенствования методик расследо-
вания отдельных видов преступле-
ний как никогда актуальны и свое-
временны. Это объясняется тем, что в 
настоящее время в УК РФ1 1996 г. ряд 
общественно опасных деяний декри-
минализованы, что обусловливает 
необходимость разработки и совер-
шенствования имеющихся методик 
расследования отдельных видов пре-
ступлений, а с другой стороны, в УК 
РФ включены новые составы пре-
ступлений, в связи с чем возникает 
потребность в создании новых мето-
дик расследования. 

Вместе с тем, учитывая измене-
ния в структуре, динамике и уровне 
современной преступности, можно 
констатировать, что многие методи-
ки нуждаются в совершенствовании 
и корректировке, так как преступник 
1950-х годов коренным образом от-
личается от своего потомка нового 
тысячелетия. Поэтому для современ-
ной отечественной криминалистики 
характерно увеличение объема науч-
ных исследований, усложнение тема-
тики, активный поиск и разработка 
эффективных тактических приемов, 
применяемых в раскрытии и рассле-
довании преступлений [1]. Деидеоло-
гизация, освобождение от ненужных 
догм позволяет глубже и качествен-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : 
УК : текст с изменениями и дополнениями на 
24 сентября 2022 года : принят Гос. Думой 24 
мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 
5 июня 1996 года // КонсультантПлюс : сайт. 
URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_10699/ (дата обращения: 20.10.2022). 
Режим доступа: свободный. 

нее изучить сущность криминальных 
явлений, составить о них более от-
четливое представление, увидеть но-
вые стороны, связи и отношения, в 
связи с чем в настоящее время сло-
жилась возможность определения 
неизвестных прежде эффективных 
путей совершенствования след-
ственной практики на прочной тео-
ретической основе. 

В настоящее время разработаны 
и внедрены в практическую деятель-
ность правоохранительных органов 
методики расследования преступле-
ний прошлых лет, на транспорте, в 
чрезвычайных условиях, организо-
ванной преступности, в местах лише-
ния свободы.  

По мнению А. А. Эйсмана, к числу 
объектов криминалистики относится 
и поведение людей в специфических 
условиях совершения преступления и 
производства по уголовному делу [2, 
с. 12]. Поэтому для развития теории и 
практики борьбы с преступностью в 
местах лишения свободы необходима 
разработка методических рекомен-
даций по оптимизации предвари-
тельного расследования в условиях 
исправительных колоний [3; 4]. 

По мнению профессора 
Р. С. Белкина, «отдельные теоретиче-
ские положения только тогда могут 
быть объединены в частную крими-
налистическую теорию, когда они 
относятся лишь строго говоря к 
определенной совокупности явлений, 
связанных между собой органически» 
[5, с. 4]. В данном случае частная кри-
миналистическая методика рассле-
дования отдельных видов преступ-
лений в местах лишения свободы 
может представлять собой опреде-
ленную совокупность явлений – пре-
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ступлений, совершенных в специфи-
ческих условиях места, времени, сре-
ди аномальных членов общества, ко-
торые с помощью насилия могут ре-
шать свои проблемы, а также долж-
ностных преступлений сотрудников 
исправительных учреждений, выпол-
няющих функции по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению пре-
ступлений [6; 7]. 

Основная часть 
Таким образом, преступления в 

местах лишения свободы представ-
ляют собой общественно опасные и 
противоправные деяния (действия 
или бездействие), совершенные 
осужденными в период отбывания 
уголовного наказания в исправи-
тельных учреждениях. Определение 
по своей сути отражает наиболее су-
щественные черты преступлений, со-
вершаемых в местах лишения свобо-
ды и в принципе может выступать 
своеобразной базой для познания 
сущности исследуемых явлений, тео-
ретического исследования и разра-
ботки рекомендаций прикладного 
характера по раскрытию, расследо-
ванию и предупреждению преступ-
лений, т.е. выработки частной кри-
миналистической методики по рас-
следованию преступлений, совер-
шенных в местах лишения свободы 
[8; 9; 10]. 

Эту частную криминалистиче-
скую методику для удобства исполь-
зования на практике можно называть 
пенитенциарной частной кримина-
листической методикой (далее – 
ЧКМ), занимающейся изучением за-
кономерностей раскрытия, расследо-
вания и предупреждения преступле-
ний в местах лишения свободы. 

Предвидя возражения по поводу 
использования термина «пенитенци-
арная», сразу оговоримся, что в кри-
миналистике он не употребляется, 
хотя в смежных отраслях науки 
встречается употребление данного 
термина, отражающего специфику 
исследования: пенитенциарная кри-

минология; пенитенциарная психо-
логия. 

Полагаем, что создаваемая част-
ная пенитенциарная методика рас-
следования должна включать в себя 
решение следующих вопросов: 

а) определение предмета, объек-
та исследования, место данной ЧКМ в 
общей системе методики расследова-
ния отдельных видов преступлений; 
методы, применяемые при разработ-
ке данной частной методики рассле-
дования; классификации методик 
расследования преступлений, совер-
шаемых осужденными; общие поло-
жения частной пенитенциарной ме-
тодики расследования; типичные 
криминалистические характеристики 
преступлений, совершаемых осуж-
денными в местах лишения свободы; 

б) вопросы организационно-
тактического характера; 

в) проблемы проведения типич-
ных следственных действий. 

Кроме того, данная ЧКМ должна 
по содержанию отличаться от иных 
частных методик, т.е. иметь индиви-
дуальное содержание, включающее 
научно-практические положения, не-
обходимые для расследования. 

Обозначая вопросы расследова-
ния уголовных дел в местах уголов-
но-исполнительной системы, отме-
тим, что они могут быть сведены к 
двум блокам: криминалистические 
вопросы расследования как деятель-
ности уполномоченных на то лиц и 
криминалистические вопросы со-
вершенного преступления. Таким об-
разом, указанные вопросы представ-
ляют собой определенного рода кри-
миналистическую информацию, ко-
торая представляет собой основу рас-
сматриваемой частной криминали-
стической методики. 

Вопросы первого блока пред-
ставляют собой характеристику дея-
тельности по расследованию, осно-
ванную по положениях науки крими-
налистики. Причем данная кримина-
листическая информация о процессе 
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расследования приводится анало-
гично той, которая характеризует 
данную деятельность вне учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от 
общества лиц, отбывающих наказа-
ние, назначенное по приговору суда. 
В частности, это информация о след-
ственных ситуациях, первоначальных 
задачах, от решения которых зависит 
дальнейшее расследование и раскры-
тие преступления, тактические ком-
бинации и следственные действия, 
т.е. первоначальный план расследо-
вания, составляемый следователем.  

Второй блок вопросов содержит 
криминалистическую характеристи-
ку конкретного преступного деяния, 
включающую выдвижение след-
ственных версий, перечня обстоя-
тельств, подлежащих установлению и 
процессуальному закреплению в ка-
честве доказательств. 

В этой связи при исследовании 
указанных выше вопросов весьма ак-
туальным является вопрос о структу-
ре ЧКМ по расследованию преступле-
ний в местах лишения свободы. 

Следует отметить, что в целом в 
криминалистической науке вопрос о 
структуре методики расследования 
является открытым. Представляется 
что элементы, входящие в структуру 
частной криминалистической мето-
дики, должны представлять собой 
определенную систему. 

Усложнение содержания совер-
шаемых преступлений, а также место 
их совершения и субъекты преступ-
лений как индивидуализирующие их 
черты, предполагают учет многих 
количественных и качественных ха-
рактеристик при разработке соответ-
ствующих частных методик рассле-
дования в соответствующих услови-
ях. Компоненты системы должны 
быть не просто учтены как имеющие 
значение для расследования, но вы-
верены с учетом их взаимосвязей 
друг с другом, т.е. обладать систем-
ными свойствами. 

Увеличение числа обстоятельств, 
подлежащих выяснению и установ-
лению, представляет собой количе-
ственное развитие частной кримина-
листической методики. Наличие свя-
зей между структурными элементами 
частной криминалистической мето-
дики расследования пенитенциарных 
преступлений обусловливает разви-
тие качественной стороны указанной 
методики расследования. 

Примечательно, что как для об-
щей, так и для частной методики рас-
следования преступлений в учрежде-
ниях УИС характерны свойства, опре-
деляющие их динамичность. 

Сложность как одно из указан-
ных выше свойств отражает степень 
сложности указанной ЧКМ как систе-
мы, содержащей структурные эле-
менты, познаваемые в процессе рас-
следования и доказываемые в после-
дующем.  

Сложность частной криминали-
стической методики обусловливает 
наличие второго системного, дина-
мичного свойства – резистентность. 
Указанное свойство характеризуется 
тем, что представляет собой степень 
сложности той или иной методики 
расследования. 

Специфичным в данном аспекте 
характеристики ЧКМ расследования 
преступлений в учреждениях, обес-
печивающих изоляцию от общества, 
является следующее. Чем выше уро-
вень связи между структурными эле-
ментами, тем резистентность мето-
дики (степень сложности) будет ни-
же. В этой связи весь данный дина-
мичный процесс взаимодействия 
данных свойств между собой можно 
представить в следующем виде. 

Первый аспект связан с построе-
нием следователем плана расследо-
вания, включающего определение 
этапов расследования (начальный и 
последующий), являющихся частью 
соответствующей частной кримина-
листической методики, так как те 
или иные действия (например, след-
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ственные и розыскные) следователь, 
дознаватель выполняют, исходя из их 
функционального назначения в 
начале расследования и в последую-
щей деятельности по раскрытию 
преступления. 

При этом структурно частная 
криминалистическая методика рас-
следования преступлений, совершен-
ных в учреждениях УИС, может быть 
представлена в следующем виде:  

а) признаки, определяющие кри-
миналистическую характеристику 
преступного деяния;  

б) обстоятельства, составляющие 
предмет доказывания в соответствии 
со ст. 73 УПК РФ;  

в) порядок возбуждения уголов-
ного дела;  

г) составление плана расследова-
ния;  

д) порядок взаимодействия сле-
дователя с органами дознания.        

В последующем количество пер-
воначальных действий следователя 
увеличивается, и происходит смена 
одного этапа расследования другим с 
установлением тесной связи между 
ними. 

Связность, в свою очередь, ведет к 
появлению в ЧКМ тактических ком-
бинаций, которые, как указывает 
Л. Я. Драпкин, имеют разные основа-
ния классификации применительно к 
методике расследования [11, с. 88, 89]. 

Наличие различных тактических 
комбинаций в ЧКМ положительно 
сказывается на последней, так как 
позволяет быть ей гибкой, снижает 
ее сложность и резистентность. Од-
нако частная криминалистическая 
методика индивидуальна, так как 
разрабатывается для расследования 
определенного преступного деяния. 
При этом ее успех зависит от того, 
насколько та или иная ее часть соот-
ветствует поставленным задачам и 
следственной ситуации. 

В этой связи отметим, что вопро-
сами структуры частных криминали-
стических методик занимались мно-

гие учение-криминалисты: 
А. Н. Васильев [3, с. 26], В. Н. Абрамин 
[12], В. Ф. Ермолович [13, с. 275.], 
В. П. Антипов [14], Н. П. Яблоков [15], 
А. В. Шмонин [16]. Анализируя пред-
лагаемые указанными авторами 
структуры ЧКМ расследования пре-
ступлений, в частности совершенных 
в местах лишения свободы, можно 
сделать вывод, что они содержат два 
информационных блока: о кримина-
листической информации совершен-
ного преступного деяния и кримина-
листической информации по его рас-
следованию. 

Вместе с тем актуальным при 
разработке ЧКМ расследования пре-
ступлений в местах лишения свободы 
представляется вопрос о роли дока-
зательств (предмета доказывания) и 
их связи с методикой расследования. 
В отношении данного вопроса в кри-
миналистической и уголовно-
процессуальной науке нет единства 
мнений. Это обусловлено тем, что 
определение предмета доказывания, 
т.е. его понятие, не регламентирова-
но и законодательно не установлено. 
Как следует из анализа криминали-
стической литературы, на предмет 
значения и роли доказательств при 
расследовании того или иного пре-
ступления часть ученых-
криминалистов высказывалась за то, 
что установление обстоятельств 
ст. 73 УПК РФ2 входит в криминали-
стическую характеристику преступ-
ления [17].  

Определение в структуре частной 
криминалистической методики в ка-
честве первого элемента криминали-

                                                           
2 Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации : УПК : текст с изм. и 
доп. на 11 января 2023 года : принят 
Государственной Думой 22 ноября 2001 года 
: одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 
года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
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стической характеристики преступ-
ления привело к тому, что исключило 
возможность рассмотрения предмета 
доказывания как одного из струк-
турных элементов в данных методи-
ках. Таким образом, явное пренебре-
жение обстоятельствами, предусмот-
ренными ст. 73 УПК РФ, как в науч-
ных исследованиях аспирантов, соис-
кателей, так и в практических реко-
мендациях по расследованию пре-
ступлений привело к неопределенно-
сти. 

Предложенные учеными различ-
ные криминалистические методики 
по расследованию преступлений бы-
ли несовершенными как в теории, 
так и в практическом аспекте, преду-
сматривающем работу с эмпириче-
ским материалом по расследуемому 
преступлению.   

Общеизвестно, что практика яв-
ляется лучшим доказательством того 
или иного социального, правового 
или научного факта. В этой связи так 
и остается в криминалистической 
науке без должного внимания вопрос 
о возможности разработки кримина-
листической характеристики пре-
ступления определенного вида, со-
держащей перечень обстоятельств, 
представляющих предмет доказыва-
ния. Мы же полагаем что криминали-
стические характеристики и предмет 
доказывания имеют определенные, 
специфичные, связи, но при этом они 
не тождественны друг другу [18].  

Исходным положением для раз-
вития любой теории является вопрос 
о месте предполагаемой теории в си-
стеме определенных знаний. В насто-
ящее время в программе курса кри-
миналистики для высших учебных 
заведений выделено четыре раздела:  

– теория и методология крими-
налистики;  

– криминалистическая техника;  
– криминалистическая тактика;  

– методика расследования от-
дельных видов преступлений. 

Полагаем, что предложенная 
частная криминалистическая мето-
дика по расследованию преступлений 
в местах лишения свободы составной 
частью может войти в раздел «мето-
дика расследования отдельных видов 
преступлений» как общее название 
для всей системы расследования пре-
ступлений в местах лишения свобо-
ды, но данная ЧКМ может быть раз-
делена по отдельным видам преступ-
лений, совершаемых осужденными: 
побеги; преступления против лично-
сти; массовые беспорядки; дезорга-
низация нормальной деятельности 
учреждений, исполняющих наказа-
ние; сексуальные преступления и т.д. 

Думается, что предложенная ЧКМ 
по расследованию преступлений в 
местах лишения свободы может вы-
ступить как общая концепция, а все 
остальные методики, вытекающие из 
нее, будут частными по отношению к 
общей методике расследования. 

Преступления, совершаемые в 
местах лишения свободы, имеют 
определенные закономерности, свою 
специфику, которые должны быть 
учтены при разработке соответству-
ющей методики. Так, в исправитель-
ных колониях особого режима и 
тюрьме в основном совершаются 
убийства и причиняется тяжкий вред 
здоровью, а на общем режиме, коло-
ниях-поселениях и воспитательных 
колониях в основном совершаются 
побеги, уклонение от отбытия нака-
зания, причинение вреда здоровью 
средней тяжести и насильственные 
действия сексуального характера.  

Данное обстоятельство можно 
объяснить двояко: с одной стороны – 
строгостью режима, повышенной 
охраной, а с другой – тем, что в коло-
ниях особого режима содержится 
контингент лиц, имеющих опреде-
ленное положение среди уголовни-
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ков, и отрицать особую субкультуру 
тюрьмы при отбывании наказания 
нельзя. 

Выводы и заключение 
Таким образом, по степени прак-

тического использования методик 
расследования отдельных видов пре-
ступлений в местах лишения свободы 
предлагаем классифицировать их на 
общие и специальные.   

Общая методика расследования 
отдельных видов преступлений в ис-
правительных учреждениях должна 
включать в себя предмет и содержа-
ние пенитенциарной криминалисти-
ки, принципы, криминалистическую 
характеристику преступлений, при-
сущую типичным преступлениям, со-
вершаемым в исправительных коло-
ниях и СИЗО, организационно-
тактические вопросы, следственные 
ситуации, складывающиеся при рас-
следовании преступлений в исправи-
тельных колониях, типичные такти-
ческие приемы при проведении след-
ственных действий и т.д. 

Специальная методика расследо-
вания преступлений в местах лише-
ния свободы может быть построена 
по видам исправительных учрежде-
ний, включая тюрьмы и следствен-

ные изоляторы, охватывая характер-
ные общественно опасные деяния, 
присущие определенной колонии.   

Как писал профессор А. В. Дулов 
[19], нельзя разрабатывать конкрет-
ную методику, не изучив систему. 
При этом при разработке методик 
расследования также необходимо 
учитывать, что к моменту осуждения 
к строгим условиям режима осуж-
денный имеет уже определенный 
«тюремный статус», и лишить его тех 
или иных привилегий среди уголов-
ников можно, только лишив его жиз-
ни. Именно поэтому в исправитель-
ных колониях особого режима и 
тюрьмах нет покушений на убийство, 
там обычно следователи сталкивают-
ся с оконченными преступлениями, в 
отличие от других видов режима! 

Разработка дифференцирован-
ных и практически эффективных ме-
тодических рекомендаций по рассле-
дованию преступлений в исправи-
тельных учреждениях требует ис-
пользования новых подходов к фор-
мированию оснований классифика-
ции методик расследования преступ-
лений в местах лишения свободы. 
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Введение 
Проведение любого научного ис-

следования предполагает формули-
рование той проблемы, на разреше-
ние которой оно будет направлено, а 
соответственно, немыслимо без 
определения его объекта и предмета. 
Исследования в области уголовного 
судопроизводства и криминалистики 
не являются исключением. Осознан-
ное, грамотное и конкретное опреде-
ление объекта и предмета позволяет 
исследователю сформировать цель и 
задачи своего исследования, исполь-
зовать унифицированный понятий-
но-категориальный аппарат той 
науки, в рамках которой это исследо-
вание проводится, а значит, избежать 
ошибок и излишних научных дискус-
сий. 

Основная часть 
В науках так называемого анти-

криминального цикла (к которым 
относятся и уголовно-
процессуальная наука, и криминали-
стика) сложились традиции, связан-
ные с определением объекта и пред-
мета исследования, которые, с одной 
стороны, конечно, необходимы, так 
как позволяют молодым ученым вы-
строить логику своего исследования, 
но в то же время эти традиции могут 
и запутать начинающего исследова-
теля. Последнее обстоятельство обу-
словлено тем, что по неизвестным 
нам причинам сформировались абсо-
лютно различные подходы к опреде-

лению предметно-объектной области 
исследования в таких близких науках, 
как уголовный процесс и криминали-
стика. Еще более странным это вы-
глядит с учетом, во-первых, того, что 
криминалистика зарождалась в 
недрах уголовно-процессуальной 
науки, а во-вторых, того, что в насто-
ящее время все большую актуаль-
ность приобретают междисципли-
нарные исследования (в частности, в 
связи с изменением номенклатуры 
научных специальностей1), в том 
числе исследования на стыке уголов-
но-процессуальной и криминалисти-
ческой наук. И здесь очень важно 
четко определиться с тем, что мы по-
нимаем под объектом и предметом 
исследования, а главное – почему мы 
их формулируем именно так, а не 
иначе. 

Для ответа на поставленные во-
просы представляется необходимым 

                                                           
1 См.: Об утверждении номенклатуры 
научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, и внесении 
изменения в Положение о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук, утвержденное 
приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 10 ноября 
2017 г. № 1093 : Приказ Министерства науки 
и высшего образования РФ от 24.02.2021 
№ 118 // Офиц. интернет-портал правовой 
информации : сайт. URL:  www.pravo.gov.ru. 
06.04.2021 (дата обращения: 07.11.2022). 
Режим доступа: свободный. 

http://www.pravo.gov.ru/
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прежде всего изучить, как рассмат-
риваемые нами категории трактуют-
ся в методологии различных гумани-
тарных наук.  

Так, по мнению ученых-
психологов Т. В. Корниловой и 
С. Д. Смирнова, объект исследования 
представляет собой «область непо-
средственно наблюдаемой реально-
сти, для которой выявлены устойчи-
вые и необходимые связи между от-
дельными ее составляющими и за-
креплены в системе научных аб-
стракций. Предмет исследования – 
это сторона, или аспект, объекта, ко-
торый непосредственно вычленяется 
в нем сквозь призму проблемы»  
[1, с. 26–27]. 

Несколько иначе подходят к 
определению объекта и предмета ис-
следования представители экономи-
ческой науки А. Д. Зарецкий и 
Т. Е. Иванова. Ученые полагают, что 
объект исследования – это «наблюда-
емый процесс или явление, которое 
порождает проблемную ситуацию и 
поэтому избирается для исследова-
ния». Предмет исследования, в свою 
очередь, это то, что находится в рам-
ках выбранного объекта исследова-
ния и показывает обнаруживаемые 
исследователем какие-либо законо-
мерности в развитии выбранного 
объекта, взаимосвязи между явлени-
ями и процессами. И именно предмет 
исследования предопределяет тему 
самого исследования» [2, с. 186, 187].  

Согласно достаточно широкому 
подходу д-ра юрид. наук 
И. В. Понкина, объект исследования – 
«это органически целостный фраг-
мент или фрейм объективной, субъ-
ективной, виртуальной или смешан-
ной реальности (действительности) в 
природе (окружающей действитель-
ности) или обществе (элемент при-
роды, феномен (явление), живое су-
щество или иной объективно суще-
ствующий агент («организмы на 

краю жизни» – вирусы, и др.), среда 
(континуум), интерреляции (соотно-
шения, связи, взаимодействия), про-
цесс (в том числе изменения и их ди-
намика), закономерности, события и 
факты, идеи, познание, сознание), – 
взятый/пользуемый конкретным ис-
следователем для научного восприя-
тия, познания, осмысления, фикса-
ции, объяснения, конструирования, 
отражения и представления в науке 
(ее отрасли либо научном направле-
нии) или в прикладной аналитике, 
для получения, упорядочения или 
подтверждения знаний». Предмет ис-
следования – «сформированный об-
раз объекта исследования, отражаю-
щий конкретные часть (элемент), ас-
пект или черту, признак или характе-
ристику сути, структуры или онтоло-
гии объекта исследования, конкрет-
ный объем референтного объекту 
опыта, на который направлена и в 
отношении которого осуществляется 
(есть намерение осуществлять) ис-
следовательская деятельность»  
[3, с. 67]. 

Следует отметить, что для мно-
гоотраслевой юридической науки 
направляющим всегда являлось мне-
ние теоретиков права.  

Подводя итог проведенному ана-
лизу позиций ученых на определение 
категорий «объект исследования» и 
«предмет исследования», сформули-
руем некоторые промежуточные вы-
воды: 

1) объект исследования, являясь 
областью (целостным фрагментом) 
реальности (действительности), все-
гда обладает онтологическим стату-
сом, а предмет исследования – нет. 
Предмет исследования – это нечто 
неизвестное на момент проведения 
исследования, какое-либо свойство 
объекта, его структура, закономерно-
сти его возникновения, функциони-
рования, развития, внутренние или 
внешние связи и т.п.; 
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2) предмет исследования являет-
ся стороной, аспектом, системнои  ча-
стью объекта, это некии  угол зрения 
исследователя на избранныи  им объ-
ект через призму проблемы исследо-
вания и понятии но-категориального 
аппарата тои  науки, в рамках которои  
это исследование проводится. Иными 
словами, предмет исследования у́же 
его объекта. Один и тот же объект 
может входить в предмет нескольких 
разных исследований и даже различ-
ных наук. 

Говоря о науках юридических, 
следует отметить, что сегодня широ-
кое распространение получает под-
ход, в соответствии с которым объек-
том или предметом исследования 
выступают такие категории, как 
«общественные отношения» и «пра-
воотношения» (как более структури-
рованный вид отношений, обеспе-
ченный государством) [4, с. 462].  

К примеру, такие ученые, как 
С. Ф. Мазурин и С. П. Сальников пола-
гают, что под предметом научного 
исследования в области юриспруден-
ции следует понимать «индивиду-
ально конкретное общественное от-
ношение с присущими ему индивиду-
альными характерными признаками, 
а под объектом – все то, что оказыва-
ет на него целенаправленное регуля-
тивное воздействие». Ученые конста-
тируют, что при исследовании кон-
кретного общественного отношения 
в какой-либо правовой отрасли оно 
будет выступать как предмет научно-
го исследования, в то время как пра-
вовой институт правовой отрасли, 
содержащий однородные, многооб-
разные общественные отношения со 
своими специфическими признаками, 
будет представлять объект научного 
исследования. Так, к объекту научно-
го исследования следует относить 
существующие научные теории, кон-
цепции и правовые системы, вырабо-

танные на основе исторической 
практики взаимоотношений между 
людьми, а также правовые нормы, ре-
гулирующие определенные группы 
общественных отношений, разраба-
тываемые в соответствии с научными 
исследованиями и предложениями 
[5]. 

Исследования в области крими-
налистики, хоть криминалистика и 
относится в соответствии с номен-
клатурой научных специальностей к 
юридическим наукам, всегда отлича-
лись своей спецификой.  

Как отмечает С. В. Кузьмин, «по-
нятия объект и предмет исследова-
ния широко входят в научный оборот 
ученых-криминалистов только в 90-х 
гг. прошлого века» [6, с. 146]. В насто-
ящее время в криминалистике полу-
чила распространение точка зрения, 
согласно которой объектом исследо-
вания выступает определенная часть 
объективной действительности, или 
даже определенные части объектив-
ной действительности (как правило, 
это преступная деятельность кон-
кретного вида, а также деятельность, 
направленная на расследование та-
ких преступлений / криминалистиче-
ская деятельность), а предметом та-
кового – соответствующие ей (им) 
закономерности. Данная позиция 
сформировалась, как представляется, 
под воздействием парадигмы си-
стемно-деятельностного подхода в 
криминалистике путем переноса 
представлений о ее объекте и пред-
мете (а именно господствующего на 
сегодняшний день подхода, предло-
женного Р. С. Белкиным [7]) на объ-
ект и предмет научных исследований 
в этой области науки. 

Проведенное нами изучение ав-
торефератов диссертационных работ 
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по криминалистике2 показало, что 
более чем в половине работ (около 
59 %) объект и предмет исследова-
ния сформулированы аналогично 
представленному выше подходу.  

Так, А. С. Андреев пишет, что объ-
ектом его исследования выступают 
следующие виды деятельности: «во-
первых, посткриминальная деятель-
ность (негативная, позитивная, ули-
ковая); во-вторых, криминалистиче-
ские методы выявления, создания и 
поддержания позитивной посткри-
минальной деятельности, в том числе 
деятельность по раскрытию, рассле-
дованию и предупреждению пре-
ступлений, совершаемых в условиях 
посткриминального противодей-
ствия»; предмет исследования со-
ставляет «система закономерностей 
посткриминальной деятельности 
(приготовление, реализация, измене-
ние), закономерностей подготовки, 
совершения, сокрытия преступлений, 
совершаемые в условиях посткрими-
нального противодействия, законо-
мерностей возникновения информа-
ции о них, закономерностей раскры-
тия, расследования и предупрежде-
ния преступлений и их судебного 
разбирательства» [8, с. 6]. Е. В. Гулина 
в качестве объекта исследования 
указывает «преступную коррупцион-
ную деятельность в сфере высшего 
образования, а также деятельность 
правоохранительных органов по рас-

                                                           
2 В рамках проведенного исследования были 
изучены 63 автореферата: на соискание 
ученых степеней доктора юридических наук 
6 авторефератов, кандидата юридических 
наук – 57 авторефератов по специальности 
12.00.12 «Криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность» (изучались работы 
только по криминалистике), защиты по 
которым состоялись в период с 2019 по 2021 
гг. и по которым было принято решение о 
присуждении ученой степени в 
диссертационном совете и изданы приказы о 
выдаче дипломов кандидата/доктора наук. 

следованию и предупреждению этих 
преступлений», а в качестве предме-
та – «закономерности преступной 
коррупционной деятельности в сфере 
высшего образования и связанные с 
ними закономерности деятельности 
правоохранительных органов по рас-
следованию и предупреждению ука-
занных преступлений» [9, с. 7].  

Однако в настоящее время доста-
точно распространен и другой под-
ход, в соответствии с которым объек-
том исследования выступает не дея-
тельность (криминальная, кримина-
листическая), а общественные отно-
шения (правоотношения, обществен-
но-правовые отношения), складыва-
ющиеся при расследовании преступ-
лений определенного вида (катего-
рии). Общественные/общественно-
правовые отношения указаны в каче-
стве объекта (одного из объектов) 
исследования практически в 40 % 
проанализированных нами диссерта-
ционных работ.  

К примеру, объектом исследова-
ния В. О. Давыдова выступает 
«транснациональная преступная дея-
тельность экстремистского характе-
ра, а также общественные отноше-
ния, складывающиеся при расследо-
вании преступлений экстремистского 
и террористического характера»; 
предметом являются «закономерно-
сти механизма совершения трансна-
циональной преступной деятельно-
сти экстремистского характера, а 
также закономерности деятельности 
правоохранительных органов по рас-
крытию, расследованию и профилак-
тике преступлений, совершаемых 
членами транснациональных экстре-
мистских формирований на террито-
рии или в отношении граждан  
Российской Федерации» [10, с. 6].  

Более того, ряд ученых относят к 
объекту своего исследования обще-
ственные отношения, складывающи-
еся при совершении преступлений. 
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Например, И. С. Звягин определяет в 
качестве объекта своего исследова-
ния «общественные отношения, 
складывающиеся при совершении 
преступлений, связанных с поддел-
кой денежных билетов Банка России, 
а также при выявлении, раскрытии и 
расследовании названной категории 
преступных деяний»; предмет иссле-
дования представлен «совокупно-
стью закономерностей механизма 
преступной деятельности, связанной 
с изготовлением и сбытом поддель-
ных денежных билетов Банка России, 
и закономерностей деятельности 
правоохранительных органов по рас-
следованию рассматриваемой кате-
гории преступлений» [11, с. 6]. Близ-
кие по своей сути определения объ-
екта и предмета исследования пред-
лагают Ю. Н. Кулешов [12, с. 7], 
В. А. Завьялов [13, с. 7–8] и др.  

На наш взгляд, категория «обще-
ственные отношения» является 
чрезмерно широкой для определения 
объекта исследования в области 
криминалистики. Так, не совсем по-
нятно, что представляют собой обще-
ственные отношения, связанные с 
расследованием преступлений опре-
деленного вида (категории), отноше-
ния, складывающиеся между какими 
субъектами, участниками уголовного 
судопроизводства, будут входить в 
предметно-объектную область тако-
го исследования. Более уместно в 
контексте криминалистических ис-
следований рассматривать в качестве 
объекта поисково-познавательную 
деятельность субъектов, уполномо-
ченных на выявление, раскрытие и 
расследование отдельных видов пре-
ступлений (следователя, дознавате-
ля), поскольку именно на совершен-
ствование и оптимизацию данной де-
ятельности направлены силы крими-
налистики. 

Кроме того, использование поня-
тий «общественные отношения» и 

«правоотношения» («правовые от-
ношения») имеет существенное зна-
чение для разграничения юридиче-
ских дисциплин материального и 
процессуального характера. Так, тер-
мин «правоотношения» более всего 
применим к деятельности процессу-
ального характера, поскольку «пра-
вовые отношения в самом общем 
смысле можно определить как обще-
ственные отношения, урегулирован-
ные нормами права, участники кото-
рых имеют определенные субъек-
тивные права и юридические обязан-
ности, охраняемые и обеспечиваемые 
государством» [14, с. 181]. А по спра-
ведливому замечанию Н. Н. Вопленко, 
«существование подобных правоот-
ношений наиболее наглядно подчер-
кивает их самостоятельный характер 
в качестве особой разновидности об-
щественных отношений. Такое зна-
чение имеют уголовно-
процессуальные, гражданско-
процессуальные и административно-
процессуальные отношения»  
[15, с. 80]. Эта же позиция косвенно 
поддерживается и А. В. Мицкеви-
чем: «Без норм права при нормаль-
ных условиях не могут возникать со-
ответствующие правовые отноше-
ния. Такова общая закономерность» 
[16, с. 394]. Таким образом, представ-
ляется излишне объемным использо-
вание термина «общественные от-
ношения» при определении объекта 
исследования в области уголовного 
процесса, поскольку, по всей видимо-
сти, существование общественных 
отношений в области уголовного су-
допроизводства, не урегулированных 
нормами права, просто невозможно. 

Для уголовно-процессуальной 
науки проблема определения пред-
мета и объекта исследования пред-
ставлена не менее разнопланово, чем 
для криминалистики. Однако перед 
тем, как начинать разговор относи-
тельно обоснованных и необосно-
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ванных позиций по определению 
данных дефиниций в плоскости уго-
ловно-процессуального дискурса, 
следует разобраться с рядом иных 
предшествующих им вопросов.  

Первоочередным в этом списке 
является вопрос о том, какие подхо-
ды сегодня обозначены для опреде-
ления организации уголовно-
процессуальной науки. Данный во-
прос имеет детерминирующее значе-
ние, поскольку порядок обеспечения 
формирования и развития системы 
знании , а в нашем случае это «систе-
ма знании  о закономерностях уго-
ловно-процессуальной деятельности 
по применению норм уголовно-
процессуального закона для разре-
шения уголовно-правового спора» 
[17, с. 13], на данный момент в науке 
уголовно-процессуального права 
определяется достаточно разнооб-
разно. 

Безусловно, к уголовно-
процессуальной науке применимы 
общефилософские стандарты опре-
деления объекта, предмета и методо-
логии исследования. Так, представ-
ляется справедливым мнение 
Н. В. Павличенко о том, что объект 
исследования – это «явление (про-
цесс), которое создает (инициирует) 
проблемную ситуацию, требующую 
научного разрешения». Предмет же, 
по мысли автора, остается только от-
дельной стороной объекта, разраба-
тываемой с позиции конкретной 
научной специальности [18, с. 46]. 
Данная точка зрения, безусловно, со-
гласуется с позицией восприятия де-
ятельности по расследованию и рас-
смотрению уголовного дела как про-
цесса разрешения уголовно-правовых 
и уголовно-процессуальных споров.  

Также объектно-предметную об-
ласть исследования науки уголовно-
процессуального права можно рас-
сматривать, используя парадигму 
конфликта. По мысли 

К. Б. Калиновского, «при производ-
стве по уголовному делу существует 
множество конфликтов, среди кото-
рых особо выделяются юридические. 
Юридические конфликты всегда про-
текают в форме правоотношений, по-
скольку регулируются нормами пра-
ва. В зависимости от того, какой от-
раслью права они регулируются, с 
учетом предметов наук уголовно-
правовой направленности все юри-
дические конфликты в уголовном 
процессе можно разделить на три 
группы»: уголовно-правовые (кри-
минальные) конфликты, криминали-
стические конфликты, уголовно-
процессуальные конфликты [19]. 

Такая позиция существенно рас-
ширяет объект исследования уголов-
но-процессуальной науки и в доста-
точной степени соотносится с новым 
паспортом специальности 5.1.4 – Уго-
ловно-правовые науки. 

В свою очередь предмет исследо-
ваний, проводимых в рамках данной 
специальности согласно паспорту 
научной специальности 12.00.09, в 
течение длительного времени со-
ставляли нормы уголовно-
процессуального права, основанные 
на правоприменительной практике, а 
также достижения уголовно-
процессуальной науки3. Данный под-
ход, обозначенный Высшей аттеста-
ционной комиссией Российской Фе-
дерации, воспринимался всеми ис-
следователями как константа, а соот-
несение данной формулировки с те-
мой диссертационного исследования 
– как процесс определения предмета 
исследования. 

При этом паспорт научной специ-
альности 12.00.15 «Гражданский про-
цесс, арбитражный процесс» (по дей-

                                                           
3 Паспорт специальности 12.00.09. Стоит 
отметить, что некоторые ученые-
криминалисты тоже частично опирались на 
данный подход (см.: [20, с. 6–7]). 
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ствующей ранее номенклатуре науч-
ных специальностей) предусматри-
вал следующий предмет исследова-
ния: «проблемы, категории, понятия, 
гипотезы, идеи, модели, конструкции, 
отражающие современный уровень 
знаний об общих закономерностях 
возникновения, развития и функцио-
нирования гражданского и админи-
стративного судопроизводств в судах 
общей юрисдикции и арбитражных 
судах, в области исполнительного 
производства и несудебной защиты 
гражданских прав». Помимо этого, в 
паспорте были конкретизированы 
направления исследований в рамках 
указанного предмета. 

Новый паспорт научной специ-
альности 5.1.4 «Уголовно-правовые 
науки» не предлагает формулировки 
предмета исследования, определяя 
лишь тематический перечень 
направлений исследований: теория 
уголовно-процессуального права, 
уголовно-процессуальное законода-
тельство, закономерности и тенден-
ции развития и совершенствования 
уголовного судопроизводства, со-
держание и формы реализации, уго-
ловно-процессуальные институты и 
функции; стадии уголовного процес-
са, уголовно-процессуальные произ-
водства, его участники, уголовное 
преследование, обеспечение прав, 
свобод и законных интересов лично-
сти, доказательственное право, про-
цессуальный контроль, прокурорский 
надзор, судебный контроль.  

Данный подход согласуется и с 
позицией корифеев уголовно-
процессуальной науки. Так, 
З. З. Зинатуллин писал, что «предме-
том исследования уголовно-
процессуальнои  науки является все, 
что связано с познанием сущности 
преступлении , отдельных форм их 
проявления, а также проблемы уго-
ловной ответственности за виновное 
совершение преступлении , также 

предмет исследования уголовно-
процессуальной науки составляют 
вопросы производства по уголовным 
делам, совершаемые при этом уго-
ловно-процессуальные действия и 
формирующиеся при этом уголовно-
процессуальные отношения по уста-
новлению обстоятельств совершен-
ных преступлении , изобличению ви-
новных в их совершении, примене-
нию в отношении таких лиц обосно-
ванных и справедливых мер уголов-
ной ответственности. Также предмет 
уголовно-процессуальной науки со-
ставляют и вопросы, связанные с вы-
явлением закономерностей правово-
го регулирования производства по 
уголовным делам и определением 
возможных путей его совершенство-
вания» [21, с. 162].  

Представляется, что актуальный 
тематический перечень направлений 
исследований и приведенные «фор-
мулы» должны лечь в основу форми-
рования новой, существенно расши-
ренной предметной области уголов-
но-процессуальной науки, учитыва-
ющей явный исследовательский ин-
терес, направленный на изучение за-
кономерностей правового регулиро-
вания при производстве по уголов-
ному делу, проблем, категорий, поня-
тий, гипотез, идей, моделей, кон-
струкций, отражающих современный 
уровень знаний об общих закономер-
ностях возникновения, развития и 
функционирования уголовного судо-
производства и др. 

Выводы и заключение 
В настоящее время возникла 

необходимость пересмотреть тради-
ционно сложившийся подход к опре-
делению предмета уголовно-
процессуальных исследований, осно-
ванный исключительно на порядке 
регламентации уголовно-процес-
суальной деятельности и не согласу-
ющийся с общенаучными представ-
лениями о предмете научного иссле-
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дования. Что касается криминали-
стической науки, следует сконцен-
трировать внимание ученых на про-
блемах поисково-познавательной де-
ятельности специально уполномо-
ченных субъектов, осуществляющих 
выявление, раскрытие и расследова-
ние преступлений (следователей, до-
знавателей), не размывая традици-
онную объектно-предметную область 
криминалистики и не оттягивая ее 
силы на иные по своей природе, не 

охватываемые ею сферы. Отсутствие 
же в настоящее время в паспорте 
научной специальности вообще ка-
ких-либо указаний на предмет иссле-
дований уголовно-правовых наук (в 
том числе уголовно-процессуальной 
и криминалистической) дезориенти-
рует исследователя, особенно моло-
дого, в связи с чем представляется 
необходимым восполнить этот про-
бел. 

  

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Корнилова, Т. В., Смирнов, С. Д. Методологические основы психологии. 

СПб : Питер, 2006. 320 с.  
2. Зарецкий, А. Д., Иванова, Т. Е.  Объект и предмет исследования: 

значимость формулировок для организации научной деятельности // 
Международный журнал экспериментального образования : науч. журн. Саратов : 
ООО Научно-издательский центр Академия Естествознания. 2010. № 11. С. 185–
191. 

3. Понкин, И. В. Объект и предмет научного или прикладного 
аналитического исследования // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России : науч. журн. Нижний Новгород : 
Нижегородская академия МВД РФ. 2020. № 3 (51). С. 65–69. 

4. Енгибарян, Р. В., Краснов, Ю. К. Теория государства и права : учеб. пособие. 
М. : Норма, 2023. 560 с.  

5. Мазурин, С. Ф., Сальников, С. П. Предмет и объект научного исследования в 
теории права // Юридическая наука: история и современность : федер. науч.-
практич. журн. Санкт-Петербург : Фонд содействия науке и образованию в 
области правоохранительной деятельности «Университет». 2021. № 5. С. 48–57.  

6. Кузьмин, С. В. О предмете и объектах научного исследования в сфере 
криминалистики // Известия высших учебных заведений. Правоведение : науч. 
журн. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет. 
2001. № 6 (239). С. 145–154.  

7. Белкин, Р. С. Курс криминалистики : учеб. пособие: в 3-х т. М. : Юристъ, 
1997. Т. 1. 408 с. 

8. Андреев, А. С. Посткриминальная деятельность как объект познания в 
криминалистике и практике расследования преступлений : специальность 
12.00.12 : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2020. 53 с. 

9. Гулина, Е. В. Особенности криминалистической методики расследования 
коррупционных преступлений в сфере высшего образования : специальность 
12.00.12 : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2019. 24 с. 

10. Давыдов, В. О. Методика расследования транснациональной преступной 
деятельности экстремистского характера : специальность 12.00.12 : автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2018. 51 с. 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

130 
 

11. Звягин, И. С. Расследование преступлений, связанных с подделкой 
денежных билетов Банка России : специальность 12.00.12 : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Краснодар, 2019. 23 с. 

12. Кулешов, Ю. Н. Методика расследования экономических преступлений в 
сфере строительства : специальность 12.00.12 : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Ростов н/Д, 2020. 29 с. 

13. Завьялов, В. А. Формирование и реализация тактических операций : 
специальность 12.00.12 : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2021. 30 с. 

14. Смоленский, М. Б. Теория государства и права : учебник. М. : ИНФРА-М, 
2022. 272 с. 

15. Вопленко, Н. Н. Правовые отношения: понятие и классификация // 
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: 
Юриспруденция : науч. журн. Волгоград : Волгоградский гос. ун-т. 2003. № 6.  
С. 76–89. 

16. Мицкевич, А. В. Глава 17. Правовые отношения. Проблемы общей теории 
права и государства / под ред. В. С. Нерсесянца. М. : НОРМА, 2018. 816 с. 

17. Афанасьев, А. Ю. Организация уголовно-процессуальной науки // 
Вестник Уральского юридического института МВД России : науч.-практич. журн. 
Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД РФ. 2021. № 3. С. 10–17. 

18. Павличенко, Н. В. Диссертационное исследование: технологии 
подготовки : монография. М. : Проспект, 2023. 368 с. 

19. Калиновский, К. Б. Уголовное судопроизводство как сфера 
использования положений конфликтологии // Юридическая мысль : науч.-
практич. журн. Санкт-Петербург : Юридический институт. 2002. № 1. С. 111–119. 

20. Букур, А. И. Технико-криминалистическое сопровождение раскрытия и 
расследования преступлений, совершаемых с применением огнестрельного 
оружия ограниченного поражения : специальность 12.00.12 : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2020. 33 с. 

21. Зинатуллин, З. З. Российская уголовно-процессуальная наука: генезис 
развития и современные проблемы // Вестник Удмуртского университета. Серия 
«Экономика и право» : науч. журн. Ижевск : Удмуртский гос. ун-т. 2018. № 1. 
С. 162–165. 

 

REFERENCES 
1. Kornilova, T. V., Smirnov, S. D. Metodologicheskie osnovy psihologii 

[Methodological foundations of psychology]. Saint Petersburg, 2006, p. 320. (in Russian). 
2. Zareckij, A. D., Ivanova, T. E.  Ob"ekt i predmet issledovaniya: znachimost' 

formulirovok dlya organizacii nauchnoj deyatel'nosti [Object and subject of research: 
the significance of formulations for the organization of scientific activity]. 
Mezhdunarodnyj zhurnal eksperimental'nogo obrazovaniya – International Journal of 
Experiential Education. 2010, no. 11, pp. 185–191. (in Russian). 

3. Ponkin, I. V. Ob"ekt i predmet nauchnogo ili prikladnogo analiticheskogo 
issledovaniya [Object and subject of scientific or applied analytical research]. 
Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii — Legal 
Science and Practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. 2020, no. 3 (51), pp. 65–69. (in Russian). 

4. Engibaryan, R. V., Krasnov, Yu. K. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of 
Government and Rights]. Moscow, Norma, 2023, p. 560. (in Russian). 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

131 
 

5. Mazurin, S. F., Sal'nikov, S. P. Predmet i ob"ekt nauchnogo issledovaniya v teorii 
prava [The subject and object of scientific research in the theory of law]. Yuridicheskaya 
nauka: istoriya i sovremennost' — Legal science: history and modernity. 2021, no. 5, pp. 
48–57. (in Russian). 

6. Kuz'min, S. V. O predmete i ob"ektah nauchnogo issledovaniya v sfere 
kriminalistiki [On the subject and objects of scientific research in the field of 
criminalistics]. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Pravovedenie — News of higher 
educational institutions. Jurisprudence. 2001, no. 6 (239), pp. 145–154. (in Russian). 

7. Belkin, R.,S. Kurs kriminalistiki : uchebnoe posobie: v 3-h t. [Forensics course. In 
3 volumes]. Moscow, Yurist", 1997, T. 1, p. 408. (in Russian). 

8. Andreev, A. S. Postkriminal'naya deyatel'nost' kak ob"ekt poznaniya v 
kriminalistike i praktike rassledovaniya prestuplenij [Post-criminal activity as an object 
of knowledge in forensic science and the practice of crime investigation]. Rostov-na-
Donu, 2020, p. 53. (in Russian). 

9. Gulina, E. V. Osobennosti kriminalisticheskoj metodiki rassledovaniya 
korrupcionnyh prestuplenij v sfere vysshego obrazovaniya [Features of the forensic 
methodology for investigating corruption crimes in the field of higher education]. 
Krasnodar, 2019, p. 24. (in Russian). 

10. Davydov, V. O. Metodika rassledovaniya transnacional'noj prestupnoj 
deyatel'nosti ekstremistskogo haraktera [Methodology for investigating transnational 
criminal activities of an extremist nature]. Rostov-na-Donu, 2018, p. 51. (in Russian). 

11. Zvyagin, I. S. Rassledovanie prestuplenij, svyazannyh s poddelkoj denezhnyh 
biletov Banka Rossii [Investigation of crimes related to counterfeit bank notes of the 
Bank of Russia]. Krasnodar, 2019, p. 23. (in Russian). 

12. Kuleshov, Yu. N. Metodika rassledovaniya ekonomicheskih prestuplenij v sfere 
stroitel'stva [Methodology for investigating economic crimes in the construction 
industry]. Rostov-na-Donu, 2020, p. 29. (in Russian). 

13. Zav'yalov, V. A. Formirovanie i realizaciya takticheskih operacij [Formation and 
implementation of tactical operations]. Krasnodar, 2021, p. 30. (in Russian). 

14. Smolenskij, M. B. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of Government and 
Rights]. Moscow, INFRA-M, 2022, p. 272. (in Russian). 

15. Voplenko, N. N. Pravovye otnosheniya: ponyatie i klassifikaciya [Legal relations: 
concept and classification]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya 5: Yurisprudentsiya – Bulletin of the Volgograd State University. Episode 5: 
Jurisprudence. 2003, no. 6, pp. 76–89. (in Russian). 

16. Mickevich, A. V. Glava 17. Pravovye otnosheniya. Problemy obshchej teorii 
prava i gosudarstva [Chapter 17. Legal relations. Problems of the general theory of law 
and state]. Moscow, NORMA, 2018, p. 816. (in Russian). 

17. Afanas'ev, A. Yu. Organizaciya ugolovno-processual'noj nauki [Organization of 
criminal procedure science]. Vestnik Ural'skogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii — 
Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021, no. 3, 
pp. 10–17. (in Russian). 

18. Pavlichenko, N. V. Dissertacionnoe issledovanie: tekhnologii podgotovki 
[Dissertation research: training technologies]. Moscow, Prospekt, 2023, p. 368. (in 
Russian). 

19. Kalinovskij, K. B. Ugolovnoe sudoproizvodstvo kak sfera ispol'zovaniya 
polozhenij konfliktologii [Criminal proceedings as a sphere of application of the 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

132 
 

provisions of conflictology]. Yuridicheskaya mysl' — Legal thought. 2002, no. 1, pp. 111–
119. (in Russian). 

20. Bukur, A. I. Tekhniko-kriminalisticheskoe soprovozhdenie raskrytiya i 
rassledovaniya prestuplenij, sovershaemyh s primeneniem ognestrel'nogo oruzhiya 
ogranichennogo porazheniya [Technical and forensic support for the disclosure and 
investigation of crimes committed with the use of firearms of limited destruction]. 
Moscow, 2020, p. 33. (in Russian). 

21. Zinatullin, Z. Z. Rossijskaya ugolovno-processual'naya nauka: genezis razvitiya i 
sovremennye problemy [Russian criminal procedural science: the genesis of 
development and modern problems]. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya 
«Ekonomika i pravo» — Vestnik of the Udmurt University. Series «Economics and Law». 
2018, no. 1, pp. 162–165. (in Russian). 

  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 
Каландаришвили Христина Александровна, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики. Восточно-
Сибирский филиал Российского государственного университета правосудия, 
664074, Россия, г. Иркутск, ул. Ивана Франко, 23а. 
Митрофанова Алёна Андреевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
уголовно-процессуального права и криминалистики. Восточно-Сибирский филиал 
Российского государственного университета правосудия, 664074, Россия,  
г. Иркутск, ул. Ивана Франко, 23а. 

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS 
Khristina A. Kalandarishvili, Сandidate of Law, Associate Professor of the Department 
of Criminal Procedure Law and Criminalistics. East Siberian Branch of the Russian State 
University of Justice, 23a, st. Ivana Franko, Irkutsk, Russia, 664074. 
Alena A. Mitrofanova, Сandidate of Law, Associate Professor of the Department of 
Criminal Procedure Law and Criminalistics, East Siberian Branch of the Russian State 
University of Justice, 23a, st. Ivana Franko, Irkutsk, Russia, 664074. 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

133 
 

Научная статья 
УДК: 343.9 
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.71.11.012 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ  
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сергей Леонидович Кисленко1, Михаил Михайлович Менжега2 
1,2Саратовская государственная академия права, г. Саратов, Российская Федерация 
1ser-kislenko@yandex.ru 
2 wandol@mail.ru  

 
Аннотация. Технологичность любой процессуальной деятельности 

вытекает из правовой модели такой деятельности, в которой технология 
позволяет достоверно определить, какие именно юридико-технические средства 
нужно использовать в определенной юридической деятельности для целей 
достижения необходимого результата. Однако следование только правовым 
алгоритмам на практике не всегда позволяет эффективно решать задачи 
деятельности в соответствии с динамично развивающимися ситуациями. 
Правовые модели деятельности относятся к числу основных информационных 
источников при разработке рекомендаций криминалистики. При этом правовые и 
криминалистические модели находятся в тесной связи. Криминалистические 
модели конкретизируют, углубляют, развивают правовые модели, формируют 
механизмы их реализации.  

В статье исследованы проблемы криминалистического обеспечения 
правовых моделей деятельности в уголовном процессе. Примененный метод 
мысленного моделирования позволил сформировать криминалистические 
основы реализации правовых моделей деятельности в правоприменительной 
практике. 

Ключевые слова: процессуальная деятельность, криминалистика, 
юридические факты, алгоритм, технология деятельности, ситуации деятельности, 
принятие решений. 
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Abstract. The manufacturability of any procedural activity follows from the legal 
model of such activity, in which technology allows you to reliably determine which legal 
and technical means should be used in a certain legal activity in order to achieve the 
desired result. However, following only legal algorithms in practice does not always 
make it possible to effectively solve the tasks of activity in accordance with dynamically 
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developing situations. Legal models of activity are among the main information sources 
in the development of recommendations of criminology. At the same time, legal and 
forensic models are closely related. Forensic models concretize, deepen, develop legal 
models, form mechanisms for their implementation.  

The article studies the problems of forensic support of legal models of activity in 
the criminal process. The applied method of mental modeling made it possible to form 
the forensic foundations for the implementation of legal models of activity in law 
enforcement practice. 

Keywords: Procedural activity, criminalistics, legal facts, algorithm, technology 
of activity, situations of activity, decision-making. 

For citation: Kislenko S. L., Menzhega M. M. YUridicheskie fakty i tekhnologii 
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Введение 
Любая правоприменительная де-

ятельность, являясь основополагаю-
щей составляющей механизма право-
вого регулирования, основывается не 
только на нормах права и положени-
ях отраслевых юридических наук, но 
и на современных технологиях ее 
осуществления. Поэтому качество 
любой правоприменительной дея-
тельности напрямую зависит не 
только от ее нормативно-правового 
наполнения, но и от того, насколько 
профессионально она реализуется на 
практике.  

Основная часть 
Непосредственным условием лю-

бого эффективного правопримене-
ния, как справедливо отмечается в 
литературе, является точный учет в 
каждой конкретной ситуации всех 
без исключения значимых фактиче-
ских обстоятельств в целях опреде-
ления оптимального варианта дей-
ствий, максимально способствующе-
го достижению цели такой деятель-
ности [1, с. 132].  

Для профессионального выпол-
нения своих задач субъекту право-
применения порой бывает недоста-
точно использовать только положе-
ния отраслевых юридических наук, 
содержащие современные техноло-
гии формирования и оперирования 
юридическими фактами. Немаловаж-
ную роль в разработке технологиче-

ской составляющей работы с юриди-
ческими фактами играет криминали-
стическая наука. Последняя призвана 
обеспечивать эффективное опериро-
вание на практике юридическими 
фактами (и иной значимой информа-
цией) путем разработки рекоменда-
ций по обнаружению, фиксации, изъ-
ятию и использованию доказатель-
ственной информации о механизме 
преступного события в процессе до-
казательственной деятельности 
субъектов уголовного судопроизвод-
ства.  

Следует отметить, что моделиро-
вание деятельности правоохрани-
тельных органов с позиций техноло-
гических принципов является для 
криминалистики не новым. Основ-
ными направлениями исследования 
технологий в криминалистике явля-
ются преступная деятельность (и от-
дельные составляющие ее механиз-
ма) и деятельность по расследованию 
преступлений и судебному исследо-
ванию. В практическом аспекте кри-
миналистические технологии по ра-
боте с юридическими фактами реа-
лизуются через процесс внедрения в 
правоприменительную деятельность 
комплекса средств (приемов, спосо-
бов, методик) и процедур в рамках 
информационно-познавательной и 
организационно-управленческой 
сфер деятельности. 
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Тесная связь криминалистиче-
ских разработок с технологиями пра-
воприменительной деятельности 
объясняется рядом обстоятельств. 

Во-первых, юридические факты 
в уголовном судопроизводстве тесно 
связаны с процессуальной формой их 
реализации, а большинство крими-
налистических технологий сосредо-
точены именно на повышении эф-
фективности деятельности субъекта 
правоприменения в рамках конкрет-
ной процессуальной формы.  

Основной задачей процессуаль-
ной формы является обеспечение 
наиболее оптимальных и эффектив-
ных путей достижения целей в ми-
нимальные сроки в определенном за-
коном порядке. Отклонение от четко-
го соблюдения процессуальной фор-
мы сводит порой «на нет» результа-
ты применения криминалистических 
рекомендаций. С другой стороны, ре-
ализация уполномоченными органа-
ми и должностными лицами отдель-
ных норм в виде принятия процессу-
альных решений (юридических фак-
тов, связанных с реализацией 
материально-правовых или процес-
суальных норм) порой невозможна 
без осуществления криминалистиче-
ской деятельности по установлению 
обстоятельств, позволяющих верно 
оценить наличие оснований для при-
нятия таких решений (например, 
признаков преступления)1. Из этого 
следует, что основной целью крими-

                                                           
1 Так, согласно Определению Конституционного 
Суда РФ от 12 марта 2019 г. № 578-О «По жалобе 
гражданина Суслова Олега Борисовича на 
нарушение его конституционных прав частями 
первой, шестой и седьмой статьи 148 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации», нормы УПК РФ не позволяют 
уполномоченным органам и должностным 
лицам отказывать в возбуждении уголовного 
дела без сбора доказательств и установления 
обстоятельств, позволяющих верно оценить 
наличие признаков преступления // Гарант : 
сайт. URL:  https://www.garant.ru/products/ipo/ 
prime/doc/72110550/#review (дата 
обращения 12.09.2022). Режим доступа: 
свободный. 

налистики является повышение эф-
фективности деятельности субъек-
тов, которые осуществляют доказы-
вание в рамках различных форм уго-
ловного судопроизводства.  

Во-вторых, как отмечается в ли-
тературе, юридические факты, перед 
тем как будут признаны наступив-
шими, в подавляющем большинстве 
случаев подлежат доказыванию  
[2, с. 18]. В этом проявляется тесная 
связь юридических фактов и процес-
са их доказывания.  

Ключевую обеспечительную роль 
в доказывании юридических фактов 
играет криминалистика. Ее ведущая 
роль в данном процессе проявляется 
уже на стадии возбуждения уголов-
ного дела, где основной объект изу-
чения данной науки, преступная дея-
тельность, подлежит познанию с точ-
ки зрения выявления, закрепления и 
оценки его признаков с целью их 
дальнейшей материальной интер-
претации и принятия процессуаль-
ных и иных решений. Именно крими-
налистическое познание обеспечива-
ет распознавание фактов, имеющих 
юридическое значение. Несмотря на 
то, что законодатель, регламентируя 
процесс доказывания (Глава 11 
УПК РФ)2, использует краткий тер-
мин «собирание» доказательств, фак-
тически на практике данная деятель-
ность включает в себя методы и 
средства по их обнаружению, выяв-
лению, изъятию и фиксации, то есть 
формированию юридически значи-
мых фактов. Эта деятельность вклю-
чат в себя не только поисковые и 

                                                           
2 Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации : УПК : текст с изм. и 
доп. на 11 января 2023 года : принят 
Государственной Думой 22 ноября 2001 года 
: одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 
года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 

https://www.garant.ru/products/ipo/%20prime/
https://www.garant.ru/products/ipo/%20prime/
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удостоверительные действия дозна-
вателя, следователя, но и методы мо-
делирования и анализа следов рас-
следуемого события, выявления свя-
зей между следами преступления и 
другими элементами произошедшего 
события [3, с. 52]. Неприменение на 
практике указанных криминалисти-
ческих методов, приемов и средств 
обнаружения информационных ис-
точников о фактических 
обстоятельствах криминального со-
бытия может привести к их утрате и 
принятию необоснованных решений 
в процессе правоприменительной де-
ятельности, например неверной ква-
лификации преступлений и др.  

В связи с этим формирование 
юридических фактов (доказательств 
по любому уголовному делу) всецело 
зависит от эффективности использо-
вания криминалистических рекомен-
даций. Так, ошибки, допускаемые 
следователем в определении границ 
подлежащего осмотру места проис-
шествия, объема и количества объек-
тов исследования, приводят к тому, 
что ряд источников потенциально 
значимой информации остаются не-
обнаруженными, что закономерно 
приводит к неполноте расследова-
ния, то есть обнаруженной информа-
ции не хватает для выдвижения вер-
сий, принятия обоснованного процес-
суального решения и др. [4, с. 20]. 

Необходимо учитывать, что при 
расследовании любого преступления 
наряду с обстоятельствами, подле-
жащими доказыванию, существенное 
значение имеют также и криминали-
стически значимые сведения, посред-
ством которых происходит установ-
ление элементов преступного собы-
тия. В данном случае речь идет о 
промежуточных (вспомогательных) 
фактах. Например, таким фактом мо-
жет выступать словесная перепалка 
между потерпевшим и преступником, 
которая не является обстоятель-

ством, подлежащим доказыванию, но 
помогает выдвинуть версии о мотиве 
преступления, личности виновного, 
последовательности происшедших 
событий.  

Не все события, действия, состо-
яния и характеристики объектов, во-
влеченных в уголовное судопроиз-
водство, могут порождать правовые 
последствия (выступать юридиче-
скими фактами). Однако это вовсе не 
означает, что их выявление не долж-
но сопровождать криминалистиче-
скую деятельность, поскольку сведе-
ния, полученные о таких объектах, 
могут способствовать решению ряда 
организационных, управленческих, 
тактических, методических и иных 
вопросов. Например, важным для лю-
бой криминалистической деятельно-
сти является умение субъектов диа-
гностировать состояние других 
участников данной деятельности с 
целью установления психологическо-
го контакта в разных ситуациях вза-
имодействия и получения необходи-
мой информации для расследования 
дела. Поэтому неотъемлемым компо-
нентом тактики подготовки к произ-
водству большинства следственных 
действий выступает предваритель-
ное получение и изучение сведений 
об их участниках, что позволит сле-
дователю заранее разработать так-
тику производства отдельных след-
ственных действий и использования 
доказательств, а также заблаговре-
менно определить вероятность изме-
нения линии поведения участников, 
спрогнозировать конфликтные ситу-
ации.  

Установление юридических фак-
тов и формирование доказатель-
ственной базы не является самоце-
лью криминалистической деятельно-
сти. Немаловажное место в ее содер-
жании (в частности, в тактической 
составляющей) занимают технологии 
использования собранных доказа-
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тельств в уголовном судопроизвод-
стве. Однако в процессе может воз-
никнуть ряд проблемных ситуаций, 
связанных с определением опти-
мальной компоновки таких доказа-
тельств. Зачастую эти ситуации вы-
званы тем, что субъекты доказыва-
ния неверно интерпретируют значе-
ние источников получения доказа-
тельственной информации по делу, а 
также ошибочно определяют такти-
чески правильную последователь-
ность их исследования. В связи с этим 
имеющуюся в распоряжении субъек-
та правоприменения доказатель-
ственную информацию необходимо 
систематизировать с целью опреде-
ления наиболее оптимального вари-
анта ее использования на предвари-
тельном следствии или в суде. Суще-
ственную помощь в данном процессе 
призвана оказать криминалистиче-
ская тактика. 

Доказательства подразделяются 
на прямые и косвенные; обвинитель-
ные и оправдательные; первоначаль-
ные и производные; по видам источ-
ников и др. При этом, оценивая дока-
зательственный материал, субъект 
должен учитывать, что одно и то же 
доказательство может иметь различ-
ное значение в процессе его исполь-
зования. Как правило, прямые дока-
зательства из-за их связи с главным 
фактом могут быть без труда отнесе-
ны к обвинительным или оправда-
тельным. Косвенные же доказатель-
ства и их значение проявляются 
лишь во взаимосвязи с другими дока-
зательствами. Поэтому при исполь-
зовании косвенных доказательств, 
как правило, необходимо уделять по-
вышенное внимание оценке добро-
качественности их источников и до-
стоверности сведений, составляющих 
их содержание. Объясняется это тем, 
что не всегда однозначно можно 
определить обвинительный или 
оправдательный характер доказа-

тельств. Так, доказательства, свиде-
тельствующие о нарушении процес-
суальных норм, являются, как прави-
ло, оправдательными, поскольку 
объективно уменьшают доказатель-
ственную базу обвинения. Однако 
относительно косвенных доказа-
тельств такой однозначный вывод 
сделать порой бывает сложно. Кроме 
того, необходимо учитывать, что при 
поступлении новых данных значение 
доказательств может меняться. 
Например, данные о месте и времени 
совершения преступления относятся 
в большинстве своем к обвинитель-
ным доказательствам, так как позво-
ляют установить объективную сто-
рону состава преступления. В случае 
же, если подсудимый в судебном раз-
бирательстве ссылается на алиби, 
точные место и время совершения 
преступления могут выступать и как 
оправдательные доказательства  
[5, с. 233]. 

Имеющимися в распоряжении 
субъекта уголовного преследования 
доказательствами необходимо не 
только грамотно оперировать, но и 
активно использовать криминали-
стические приемы и способы по их 
защите от возможного негативного 
воздействия. К последнему помимо 
фальсификации доказательств мож-
но отнести потерю их доказатель-
ственной значимости (признание не-
допустимыми), воздействие на ис-
точники доказательств, а также их 
дискредитацию.  

Признание доказательств недо-
пустимыми приводит, во-первых, к 
невозможности использования их 
для доказывания любого из обстоя-
тельств, предусмотренных ст. 73 
УПК РФ, а во-вторых, к необходимо-
сти перегруппировки доказатель-
ственного материала с тем, чтобы на 
его основании сохранить обоснован-
ность позиции по делу в целом. По-
этому, как справедливо отмечает 
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Ю. П. Гармаев, сторона обвинения 
должна активнее использовать при-
емы по предупреждению, пресечению 
и устранению каких-либо нарушений 
закона и ошибок, допущенных след-
ствием. Необходимо не только выяв-
лять такие ошибки, но и прогнозиро-
вать типовые способы противодей-
ствия расследованию со стороны за-
щиты [6, с. 29–33]. Так, в случае, когда 
изменение доказательственной базы 
обвинения происходит по причине 
исключения из числа доказательств 
той или иной информации, собран-
ной на предварительном следствии, 
государственному обвинителю в суде 
следует не упустить тактическую 
инициативу и целесообразно приме-
нить комплекс приемов, направлен-
ных на «реабилитацию» доказа-
тельств. Принятие мер по сохране-
нию или восстановлению юридиче-
ской силы доказательств возможно, 
как правило, в ситуации, когда они 
были получены с несущественными 
(устранимыми) нарушениями закона. 
В частности, в рамках судебного раз-
бирательства допустимо восполне-
ние пробелов, допущенных при про-
изводстве следственных действий, 
без их повторного проведения. 
Например, нарушение, заключающее-
ся в отсутствии в протоколе осмотра 
места происшествия сведений об 
участвовавшем специалисте, может 
быть устранено путем вызова в су-
дебное заседание данного лица для 
его допроса [7, с. 24].  

Немаловажное значение в при-
менении мер, направленных на «за-
щиту» источников доказательствен-
ной информации, имеет реализация 
оперативно-розыскного сопровожде-
ния процесса расследования. Так, по 
данным некоторых авторов, 32 % 
опрошенных оперативных работни-
ков сообщили, что они действитель-
но имели оперативную информацию 
о воздействии со стороны обвиняе-

мых и их пособников на свидетелей и 
потерпевших с целью изменения ими 
в дальнейшем своих показаний в су-
дебном заседании в виде: угроз в ад-
рес близких родственников свидете-
лей и потерпевших – 27 %, сбора све-
дений, компрометирующих свидете-
лей и потерпевших, с целью их после-
дующего шантажа – 21 % и т.д.  
[8, с. 107–109]. Указанные обстоя-
тельства обусловливают необходи-
мость применения адекватных соот-
ветствующей криминалистической 
ситуации мер по защите источников 
доказательств. Например, по делам 
экстремистской направленности, со-
провождающимся, как правило, по-
вышенным эмоциональным фоном, 
государственному обвинителю часто 
приходится сталкиваться с необхо-
димостью активного использования 
предусмотренных законом возмож-
ностей обеспечения безопасности и 
защиты свидетелей и потерпевших.  

Учитывая изложенное, можно 
констатировать, что технологии 
криминалистической деятельности, 
как правило, включают в себя типо-
вые приемы (и их алгоритмы) по 
нейтрализации противодействия со 
стороны лиц, препятствующих дока-
зательственной деятельности субъ-
ектов уголовного преследования [9, 
с. 10–11]. Последнее еще раз свиде-
тельствует о том, что процесс поиска, 
формирования и использования 
юридических фактов в уголовном су-
допроизводстве невозможен без со-
ответствующего криминалистиче-
ского сопровождения.  

В-третьих, одним из отличи-
тельных признаков процессуальных 
юридических фактов является после-
довательность их возникновения. 
Именно данное качество юридиче-
ских фактов отражает развитие уго-
ловно-процессуальных отношений, 
преобразование одних процессуаль-
ных отношений в другие.  
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Само появление юридического 
факта свидетельствует о наличии 
юридически значимой ситуации, в 
рамках которой правоприменителю 
необходимо принять определенное 
решение. Последнее приводит к 
необходимости использования типо-
вой программы, заложенной в норме 
права, то есть к запуску механизма 
правового регулирования. По мнению 
отдельных авторов, сами уголовно-
процессуальные модели с их жесткой 
регламентацией процедур и условий 
процесса доказывания, содержащих 
перечень возможных (или необходи-
мых) для этого действий, сами по се-
бе являются алгоритмами [10, с. 207–
208]. 

Однако следование только пра-
вовым алгоритмам на практике не 
всегда позволяет эффективно решать 
задачи деятельности в соответствии 
с динамично развивающимися ситуа-
циями. Объясняется это отчасти тем, 
что алгоритмичность юридических 
фактов, как отмечается в литературе, 
исключает наступление неожидан-
ных ситуаций, которые не были зара-
нее описаны в законе, а предполагает 
очередность процессуальных дей-
ствий [11, с. 109]. Здесь следует со-
гласиться с мнением отдельных кри-
миналистов о том, что неукоснитель-
ное следование процессуальным 
нормам, регулирующим процесс до-
казывания, зачастую не влияет на 
эффективность такой деятельности 
[12, с. 98]. Содержание любой право-
применительной деятельности в 
процессе расследования определяет-
ся обстоятельствами дела, процессу-
альной моделью деятельности, а 
также конкретных криминалистиче-
ских ситуаций.  

Прослеживается закономерность 
связей между типовыми ситуациями 
правоприменительной деятельности 
и алгоритмом их реализации. Выбор 
конкретного криминалистического 

алгоритма обусловливается сложив-
шейся криминалистической ситуаци-
ей ввиду того, что именно ситуации 
предопределяют систему ключевых 
элементов такой деятельности: пере-
чень типичных задач на определен-
ных этапах деятельности; сведения, 
которыми обладает следователь 
(прокурор, судья) на данных этапах; 
совокупность технических средств и 
наиболее оптимальных вариантов 
действий. Осуществление правопри-
менительной деятельности зачастую 
представляет процесс перехода от 
одной ситуации к другой с приняти-
ем характерного для каждой ситуа-
ции решения. 

Процесс принятия решений за-
нимает центральное место в структу-
ре криминалистической деятельно-
сти, в частности на тех ее уровнях, 
которые связаны с переработкой ин-
формации (в том числе и юридиче-
ских фактов). Кроме того, необходи-
мо учитывать, что решения как 
юридические факты выполняют ор-
ганизационную роль уголовно-
процессуальных правоотношений. С 
их принятием связано возникнове-
ние, прекращение правоотношений, с 
одной стороны, направленных на 
реализацию материально-правовых 
норм (например, связанных с квали-
фикацией преступлений), а с другой 
стороны – влекущих применение 
уголовно-процессуальных норм (свя-
занных с возбуждением уголовного 
дела, привлечением в качестве обви-
няемого и др.) [13, с. 229–230]. 

Однако помимо решений, имею-
щих процессуальный и материально-
правовой характер, субъекту право-
применительной деятельности при-
ходится принимать тактические ре-
шения, направленные на преобразо-
вания отдельных компонентов той 
ситуации, в которой ему приходится 
действовать. Так, при расследовании 
насильственных преступлений реа-
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лизация обвинительной позиции в 
суде требует поддержания контакта с 
потерпевшим, так как нередко он 
может отказаться в суде от своих по-
казаний. Ряд авторов высказывают 
мнение о необходимости предвари-
тельной беседы государственного 
обвинителя с потерпевшим с целью 
выяснения причин изменения пози-
ции и наличия противоправного вли-
яния со стороны заинтересованных 
лиц. Кроме того, такая беседа позво-
лит потерпевшему преодолеть пси-
хологический барьер к даче объек-
тивных показаний [14, с. 24]. 

Выводы и заключение 
Таким образом, криминалистиче-

ская деятельность должна быть сим-
биозом юридических технологий, а 
также методов, приемов и средств по 
работе как с правовыми последстви-
ями, порожденными обстоятельства-
ми преступного деяния, так и с кри-
миналистически значимой информа-
цией, несущей сведения об элементах 
механизма преступления, его связях 
и каналах отражения в окружающей 
действительности. 
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Аннотация. Преступления в области безопасности дорожного движения и 
эксплуатации автотранспорта имеют свою специфику, определяющую сложности 
их расследования и целесообразность специализации следователей по данной 
категории уголовных дел. В настоящее время активными участниками дорожного 
движения стали лица, управляющие средствами персональной мобильности: 
электросамокаты, электроскутеры и тому подобные устройства. Такие средства и 
получаемая в результате их эксплуатации следовая информация в силу 
объективных причин недостаточно изучены, что не позволяет следователю 
грамотно и в кратчайший срок производить расследование дорожно-
транспортных происшествий с их участием. Это обусловливает необходимость 
предметного изучения различных аспектов таких происшествий и проблем их 
расследования в целях последующей выработки рекомендаций для практических 
работников. В статье обращено внимание на важность получения цифровой 
криминалистически значимой информации о характеристиках средств 
персональной мобильности и обстоятельствах происшествия, показаны 
особенности ее получения, которые можно положить в основу алгоритмов 
действий. 
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specifics, which determine the complexity of their investigation and the expediency of 
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users are persons who manage personal mobility tools: electric scooters, electric 
scooters and similar devices. Such means and the trace information obtained as a result 
of their operation, due to objective reasons, have not been sufficiently studied, which 
does not allow the investigator to competently and in the shortest possible time to 
investigate road accidents that occur with their participation. This necessitates a 
substantive study of various aspects of such incidents and the problems of their 
investigation in order to further develop recommendations for practitioners. The article 
draws attention to the importance of obtaining digital criminalistically significant 
information about the characteristics of the means of personal mobility and the 
circumstances of the incident, shows the features of its receipt, which can be used as the 
basis for the formation of two algorithms of actions. 

Keywords: criminalistically significant information, digitalization, computer 
information, traffic accidents, personal mobility tools, investigation. 
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Введение 

Традиционно в криминалистике 
под криминалистически значимой 
информацией понимаются сведения, 
данные, имеющие отношение к рас-
крытию и расследованию преступле-
ний. Она может быть актуальной и 
потенциальной, фактически ею мо-
жет быть любая информация любой 
природы [1, с. 83]. В последнее время 
перечень сведений, относящихся к 
криминалистически значимой ин-
формации, расширился за счет того, 
что в качестве таковой стала фигури-
ровать информация, обнаруживаемая 
в памяти средств компьютерной тех-
ники, телекоммуникационного обо-
рудования и т.п., то есть появилась 
определенная ее разновидность – 
цифровая криминалистически зна-
чимая информация. 

Необходимость обращения с ней 
в рамках раскрытия и расследования 
преступлений актуализировалась 
прежде всего в связи с увеличением 
количества преступных деяний, со-
вершаемых в сфере компьютерной 

информации, однако по мере все бо-
лее широкого распространения циф-
ровых средств и систем, их внедрения 
в различные сферы жизни общества, 
функционирования государственных 
институтов, спектр преступных дея-
ний, в рамках которых они фигури-
руют в качестве источников важной, 
в том числе доказательственной, ин-
формации, существенно расширился.  

В последнее десятилетие в Рес-
публике Беларусь, как и в Российской 
Федерации, отмечен скачкообразный 
рост количества дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием средств персональной мобиль-
ности. В соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь, 
средство персональной мобильности 
– устройство или приспособление, не 
являющееся транспортным сред-
ством, приводимое в движение дви-
гателем и предназначенное для ин-
дивидуального или совместного (в 
случае наличия специально оборудо-
ванных мест для сидения) использо-
вания пешеходами (далее СПМ).  
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К данным устройствам и приспособ-
лениям относятся: электросамокаты, 
гироскутеры, сигвеи, моноколеса и 
другие1. В Российской Федерации 
схожий термин начнет действовать с 
весны 2023 года: «средство индиви-
дуальной мобильности» – транспорт-
ное средство, имеющее одно или не-
сколько колес (роликов), предназна-
ченное для индивидуального пере-
движения человека посредством ис-
пользования двигателя (двигате-
лей)2. Статистические данные пока-
зывают, что количество зарегистри-
рованных на территории Республики 
Беларусь происшествий с участием 
средств персональной мобильности с 
2018 по 2022 год увеличилось более 
чем в пять раз. 

В этой связи особый интерес 
представляет цифровая криминали-
стически значимая информация, по-
лучаемая из программного и (или) 
аппаратного обеспечения средства 
персональной мобильности. Именно 
она зачастую является единственным 
объективным источником данных о 
произошедшем событии. Соответ-
ственно, рекомендации по обнаруже-
нию, фиксации и изъятию такой ин-
формации должны быть исчерпыва-

                                                           
1 О совершенствовании организации 
дорожного движения : Указ Президента 
Республики Беларусь № 145 от 18.04.2022 г. 
// Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь : сайт. URL: 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=
P32200145&p1=1. (дата обращения: 
28.11.2022). Режим доступа: свободный. 
2 О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации : 
Постановление Правительства Российской 
Федерации № 1769 от 06.10.2022 г. // 
Официальный интернет-портал правовой 
информации : сайт. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001202210070049 (дата обращения: 
13.12.2022). Режим доступа: свободный. 

юще представлены в криминалисти-
ческой литературе и материалах для 
сотрудников практических подразде-
лений, поскольку это крайне важно 
для обеспечения эффективности рас-
следования рассматриваемого вида 
преступлений. В этой связи совер-
шенно оправдана необходимость 
развития положений теории инфор-
мационно-компьютерного обеспече-
ния правоприменительной деятель-
ности и её отдельных учений [2, 3, 4, 
5, 6]. 

Основная часть 
При обнаружении средства пер-

сональной мобильности в ходе 
осмотра места происшествия оно ви-
зуально осматривается, описывается 
и изымается. Для установления меха-
низма произошедшего события необ-
ходимо полное и всестороннее иссле-
дование всех обстоятельств, в том 
числе получение криминалистически 
значимой информации о маршруте 
движения, его характере (ускорение, 
маневрирование, торможение) и т.п. 
СПМ могут являться источниками 
вышеуказанной криминалистически 
значимой информации, а именно од-
ной из категорий определенной 
Е. Р. Россинской [7, c. 62]. В зависимо-
сти от комплектации СПМ могут 
иметь: 

‒ устройства для хранения ин-
формации; 

‒ устройства для ввода/вывода 
информации; 

‒ устройства обработки инфор-
мации; 

‒ устройства для передачи ин-
формации по каналам связи; 

‒ информационные комплексы и 
системы. 

К характеристикам классической 
следовой информации, оставляемой 
на месте происшествия средствами 
персональной мобильности, можно 
отнести колейность СПМ в зависимо-
сти от особенностей конструкции: 
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– одноколейные (моноколесо, 
электросамокат, электроскутер, 
электровелосипед); 

– двухколейные (гироскутер, сиг-
вей); 

– трехколейные (электросамокат, 
электроскутер, электровелосипед). 

По классификации следов и при-
знаков в следе установленных 
Г. Л. Грановским колейность СПМ на 
месте происшествия отображается 
видимым поверхностным или вдав-
ленным следом колеса (колес) опре-
деленного цвета или формы; по ме-
ханизму формирования след физиче-
ского воздействия давления или 
скольжения (трения) с наслоением 
или отслоением [8, 9]. Например – 
черный след (следы) от шин СПМ 
оставленные на асфальте шириной 
равной ширине профиля шины. Либо 
рисунок протектора шины СПМ вы-
давленный на грунте или снегу. 

Все средства персональной мо-
бильности являются сложными тех-
ническими объектами, сочетающими 
в себе механическую составляющую, 
электрическую и цифровую. К насто-
ящему времени на практике в право-
охранительных органах Республики 
Беларусь сложилось два алгоритма 
получения цифровой информации 
при осмотре средств персональной 
мобильности: 

1) непосредственно следователем 
(дознавателем) с использованием 
специального приложения или про-
граммы, установленных на смарт-
фоне, к которому «привязывается» 
СПМ; 

2) специалистом (экспертом) в 
процессе соответствующего исследо-
вания. 

В первом случае получение дан-
ного типа информации осуществля-
ется в порядке статьи 204 или 204-1 
(осмотр компьютерной информации) 
Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь (далее – УПК 

Беларуси) следователем или лицом, 
производящим дознание, если их 
знаний достаточно для проведения 
данного осмотра, а также они обеспе-
чены всей необходимой (современ-
ной) компьютерной техникой.  

Второй вариант получения ин-
формации – привлечение специали-
ста для участия в осмотре в соответ-
ствии со статьей 62 УПК Беларуси 
либо назначение компьютерной тех-
нической экспертизы эксперту в 
ГКСЭ Республики Беларусь3. Первый 
способ характеризуется возможно-
стью более оперативного получения 
криминалистически значимой ин-
формации. 

Следует обратить внимание на 
опыт России, где в статье 164.1 
УПК РФ закреплена возможность 
изъятия электронных носителей ин-
формации и копирования с них ин-
формации при производстве след-
ственных действий. В статье закреп-
лено обязательное участие специали-
ста в производстве следственных 
действий, направленных на получе-
ние носителей такой информации4. 
Данное законодательное предписа-
ние, на наш взгляд, будет положи-
тельно влиять на результаты след-
ственного действия в части обеспе-
чения сохранности информации. 

                                                           
3 Уголовно-процессуальный кодекс 
Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. 
№ 295-З: (ред. от 20.07.2022) // 
Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь : сайт. URL: 
ttps://pravo.by/document/?guid=3961&p0=HK
9900295 (дата обращения: 12.12.2022). 
Режим доступа: свободный. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации : УПК : текст с изм. и 
доп., вступ. в силу с 11.01.2023 : принят Гос. 
Думой 22 ноября 2001 года : одобрен 
Советом Федерации 5 декабря 2001 года // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 12.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
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В рамках первого алгоритма ин-
формация о режиме эксплуатации 
устройства может быть получена из 
памяти смартфона, привязанного к 
СПМ и относящегося к лицу, управ-
лявшему им. При помощи специали-
зированного программного обеспе-
чения, такого как «Мобильный кри-
миналист» или «Cellebrite», можно 
получить её со смартфона для даль-
нейшего использования при рассле-
довании. Как правило, на смартфон 
устанавливается стандартное прило-
жение от СПМ. В данном приложении 
в папке с названием «DriveRecord» 
хранятся текстовые файлы, содер-
жащие информацию о поездке, дате и 
времени начала и окончания движе-
ния. Соответственно, изучение со-
держимого данной папки позволяет 
составить представление о том, что 
происходило со СПМ во время опре-
деленной поездки и в целом за сутки 
– то есть получить криминалистиче-
ски значимую информацию о количе-
стве и характеристиках передвиже-
ний конкретного средства мобильно-
сти. 

В настоящее время для наиболее 
распространённых и широко исполь-
зуемых СПМ разработаны и пред-
ставлены в открытом доступе множе-
ство приложений и компьютерных 
программ, предполагающих в каче-
стве одной из функций фиксацию и 
накопление информации о характе-
ристиках его передвижений. Как по-
казывает практика, благодаря дан-
ному программному обеспечению 
можно получить криминалистически 
значимую информацию о: 

– модели СПМ; 
– времени поездки; 
– маршруте поездки СПМ, авто-

матически составленном на «Гугл 
картах» (путем связи с «GPS-
метками» и сопоставления траекто-
рии поездки), благодаря чему мы мо-
жем видеть весь путь в каждой его 

точке или рассмотреть отдельный 
период времени нахождения СПМ; 

– режиме движения СПМ (данные 
с контроллера: ускорение, торможе-
ние и маневрирование; скорость, 
фиксируемая GPS датчиком). 

Кроме того, иная важная для рас-
следования криминалистически зна-
чимая информация может быть за-
фиксирована и впоследствии получе-
на с датчиков СПМ, вплоть до опреде-
ления, в какой момент времени какие 
данные фиксировались, в частности: 

– состояние батареи; 
– скорость вращения электромо-

тора (моторов) в момент времени; 
– погодные условия и др. 
Также вышеуказанные текстовые 

файлы с информацией о режиме экс-
плуатации устройства можно иссле-
довать и с помощью программ, ссыл-
ки на которые размещаются на спе-
циализированных интернет-ресурсах 
производителей СПМ, загрузив дан-
ные на их сайт. 

Вышеизложенный алгоритм по-
лучения криминалистически значи-
мой информации (с помощью прило-
жения, установленного на смартфон 
и привязанного к СПМ) является 
наиболее распространенным, как по-
казало изучение практики. Изъяв, 
осмотрев и проанализировав данную 
информацию, используя компьютер-
ную программу или онлайн-сервис, 
можно в установленном законом по-
рядке приобщить к материалам про-
верки или уголовного дела указан-
ную информацию. Она будет досто-
верным и допустимым доказатель-
ством. 

Следует обратить внимание на 
тот факт, что до настоящего времени 
авторизованного программного 
обеспечения, созданного для реше-
ния задач правоохранительных орга-
нов по раскрытию и расследованию 
преступлений, совершенных с ис-
пользованием средств персональной 
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мобильности, на постсоветском про-
странстве не создано. При этом оче-
видно, что для получения цифровой 
криминалистически значимой ин-
формации из СПМ необходим универ-
сальный специализированный про-
граммный продукт, которой позво-
лял бы осуществлять такую работу со 
всеми типами и моделями СПМ. Сего-
дня наиболее целесообразно исполь-
зование программ «Мобильный Кри-
миналист» или «Cellebrite». Но к со-
жалению, на них тоже нет программ-
ного обеспечения под все типы, мар-
ки и модели СПМ, которые известны 
и эксплуатируются пользователями. 
В ходе исследования мы определили, 
что в Республике Беларусь наиболее 
распространены такие, как «Xiaomi», 
«Kugoo» «Ninebot» и др.5 

Иной алгоритм получения циф-
ровой криминалистически значимой 
информации используется, когда в 
распоряжении правоохранительных 
органов находится непосредственно 
СПМ (имеющее механические повре-
ждения), участвовавшее в происше-
ствии, без смартфона. В таком случае 
необходимо обращаться к помощи 
специалистов (экспертов) в области 
компьютерной техники, которые мо-
гут попытаться извлечь данные из 
блоков и микросхем. Как правило, 
они используют методы извлечения 
данных, практически не отличающи-
еся от тех, которые применяются при 
получении данных с карты памяти 
или смартфона. Как и при исследова-
нии USB-флэш-накопителя, на кото-
ром удалена вся или часть информа-
ции, специалист использует про-
грамму «R-STUDIO» и извлекает дан-
ные. 

                                                           
5 Электросамокаты и электроскутеры // 
Форум «onliner» : сайт. URL: 
https://catalog.onliner.by/electric_scooter 
(дата обращения 10.12.2022). Режим доступа: 
свободный. 

В СПМ может фиксироваться и 
храниться огромный массив инфор-
мации о режиме эксплуатации этого 
устройства, сохраняющейся на карту 
памяти и (или) внутреннюю память. 
На цифровых носителях информации, 
как и в комплекте с автовидеореги-
стратором, имеются заводские при-
ложения, которые позволят получить 
информацию о GPS-координатах, ско-
рости движения и «G-сенсоре», иные 
данные со СПМ и (или) его контрол-
лера (в случае разрушения самого 
СПМ). 

Специализированные (завод-
ские) программы, прилагаемые к 
СПМ, могут аккумулировать и извле-
кать аналогичную информацию в 
один файл, с которым можно рабо-
тать как с контейнером, содержащим 
в себе весь массив данных, изъятых с 
исследуемого СПМ. В дальнейшем 
этот «контейнер» можно распаковать 
и получить «дата-файлы», содержа-
щие в себе информацию о режиме 
эксплуатации устройства. 

Необходимо отметить, что при 
проведении компьютерно-
технического исследования (экспер-
тизы) специалисту (эксперту) жела-
тельно предоставлять СПМ вместе со 
смартфоном, на котором установлено 
его заводское приложение, потому что 
часть или вся информация о режиме 
эксплуатации устройства может хра-
ниться на смартфоне (как на СПМ 
«Xiaomi»). Характерной особенностью 
таких СПМ будет наличие только ин-
терфейса подключения для зарядки 
аккумуляторной батареи (отсутствие 
иных слотов и «USB» портов), вся пе-
редача информации и получение дан-
ных извне на них осуществляется бес-
проводным способом. 

Важно понимать, что все СПМ не 
позиционируются компаниями изго-
товителями как девайсы, предназна-
ченные для умышленного нарушения 
правил дорожного движения и обще-

https://catalog.onliner.by/electric_scooter
https://catalog.onliner.by/electric_scooter
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ственного порядка (противоправных 
действий). Поэтому у производите-
лей нет цели «защитить» от исследо-
вателя какую-либо информацию, так 
как это не является основным фоку-
сом направления использования дан-
ных средств передвижения. 

Учитывая вышеизложенное, 
можно констатировать что на дан-
ный момент у правоохранительных 
органов присутствует широкий 
спектр возможностей получения 
криминалистически значимой ин-
формации. 

В ходе исследования нами уста-
новлено, что техники получения ин-
формации со СПМ на постсоветском 
пространстве мало изучены. В право-
охранительных органах Республики 
Беларусь они также исследованию не 
подвергались. Спектр технических 
возможностей, которыми располага-
ют силовые ведомства для получения 
такого типа информации, – использо-
вание «Мобильного криминалиста», 
«ElcomSoft», «Cellebrite» и др. В насто-
ящее время может быть использован 
любой из вышеперечисленных спо-
собов и инструментов получения 
криминалистически значимой ин-
формации из СПМ. Полученные мас-
сивы криминалистически значимых 
данных будут представлять из себя 
«log»-файлы эксплуатации СПМ и 
(или) только текстовую информацию 
о его эксплуатации. Особое внимание 

этой криминалистически значимой 
информации должен уделять следо-
ватель или лицо, производящее до-
знание, для принятия полного, все-
стороннего и объективного решения 
по делу. 

Считаем важным обратить вни-
мание на следующую закономер-
ность, что у большинства самых рас-
пространённых на территории Рес-
публики Беларусь СПМ (марок «Xiao-
mi», «Kugoo», «Ninebot») унифициро-
ванные операционные системы, где, 
как правило, никакая информация не 
шифруется, и получить её довольно 
просто путем осмотра предметов без 
привлечения специалиста. 

После осмотра места дорожно-
транспортного происшествия с уча-
стием СПМ может возникнуть важная 
схема (цепочка) (рис. 1): 

– повреждено или не повреждено 
СПМ (транспортное средство);  

– повреждён или не повреждён 
смартфон, относящийся к вышеука-
занному СПМ. 

Далее необходимо сопоставить 
лицо, управляющее СПМ, со смартфо-
ном, а смартфон – с СПМ (транспорт-
ным средством) и замкнуть эту це-
почку в ходе расследования обстоя-
тельств произошедшего события. 

 
 

 

 
 

Рисунок 1. Схема сопоставления 
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В настоящее время в криминали-
стике звено «человек – смартфон» 
уже в некоторой степени изучено 
(есть специалисты, программное 
обеспечение, цифровые и компью-
терно-криминалистические комплек-
сы), а звено «смартфон – СПМ (транс-
портное средство)» – практически не 
изучено. В этой связи следует акти-
визировать данное направление, со-
здавать исследовательские комплек-
сы на базах криминалистических от-
делов управлений и центрального 
аппарата Следственного комитета 
Республики Беларусь, а также отде-
лов и управлений компьютерно-
технических экспертиз Государ-
ственного комитета судебных экс-
пертиз Республики Беларусь. В ис-
следовательские комплексы необхо-
димо добавить элементы, относящи-
еся к девайсам СПМ, чтобы устанав-
ливать закономерности, важные как 
для науки криминалистики в целом, 
так и для практического применения 
в частности. Целесообразным видит-
ся создание исследовательской базы, 
на которую можно опираться и на ос-
новании которой можно будет рабо-
тать и взаимодействовать следовате-
лю (лицу, производящему дознание) 
со специалистами (экспертами) при 
расследовании уголовного дела и ра-
боте по материалам проверок, свя-
занных с нарушением правил без-
опасности движения автотранспорта. 

Выводы и заключение 
Необходимость данного подхода 

подтверждается потребностями 
практики, ежегодным увеличением 
количества лиц, управляющих СПМ и 
участвующих в дорожном движении, 
и закономерным увеличением коли-
чества происшествий с их участием. 

Необходимо собирать данные участ-
ников и вести отдельный учет данно-
го вида преступлений, определять 
места и регионы, где происходят ин-
циденты со СПМ в течение года (не-
смотря на их сезонность), какой тип 
(модель) СПМ и обстоятельства про-
изошедших событий. Сейчас отсут-
ствует такой подход, и «карта инци-
дентов» с участием СМП в Республике 
Беларусь не ведется, информация не 
предоставляется заинтересованным 
органам и ведомствам, в связи с чем 
её не могут обработать, так как нет 
классификаторов «участник дорож-
ного движения – лицо, управляющее 
СПМ», «средство передвижения – 
СПМ» (происшествие регистрируется 
и учитывается в «ЕГБДП» в общей 
массе иных сообщений о преступле-
ниях). 

В текущей ситуации на практике 
следователь или лицо, производящее 
дознание, часто вынуждены обхо-
диться без получения цифровой кри-
миналистически значимой информа-
ции, поскольку использование уже 
давно известных и привычных про-
цессуальных «инструментов» проще, 
не требует от них обращения к соот-
ветствующим специалистам и знания 
специальных программ. Хотя при по-
мощи смартфона и приложения, вза-
имодействующего с СПМ, можно 
«привязать» (аутентифицировать) 
человека, эксплуатировавшего СПМ, 
следовательно – замкнуть круг «во-
дитель – смартфон – СПМ (транс-
портное средство)». Это, в свою оче-
редь, благоприятно повлияет на ход и 
результаты расследования уголов-
ных преступлений, связанных с экс-
плуатацией СПМ. 
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Аннотация. Одной из актуальных проблем оперативно-розыскной 
деятельности является обеспечение защиты информации при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. При этом наименее исследованным в части 
обеспечения информационной безопасности является оперативно-розыскное 
мероприятие «Получение компьютерной информации».  

В статье анализируются вопросы содержания и сущности исследуемого 
оперативно-розыскного мероприятия, определяются способы его проведения, 
рассматривается нормативная правовая база в области регулирования защиты 
информации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 
Обосновывая свою позицию, авторы уточняют виды информации, подлежащей 
защите при проведении оперативно-розыскного мероприятия «Получение 
компьютерной информации», и предлагают варианты защиты такой информации, 
исходя из специфики оперативно-розыскной деятельности.  
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Abstract. One of the topical problems of investigative activities is ensuring the 
protection of information during the implementation of investigative activities. At the 
same time, the least investigated in terms of information security is operational and 
investigative measure "Information Retrieval".  

The article analyses issues of the content and essence of investigative measure, 
determines ways of its performance, considers legal framework in the field of 
information security regulation during performance of operatively-search activity. 
Justifying his position, the authors specify types of information to be protected during 
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Введение 
Никколо Макиавелли приписыва-

ют совершенно замечательную фразу: 
«Скрой то, что говоришь сам, узнай то, 
что говорят другие – и станешь истин-
ным князем». Эти слова как нельзя 
лучше применимы к оперативно-
розыскной деятельности, ведь сущ-
ность любого оперативного мероприя-
тия – это добывание оперативно зна-
чимой информации, однако ценность 
такой информации падает несоизме-
римо, если ее невозможно скрыть от 
постороннего доступа. 

При проведении любых опера-
тивно-розыскных мероприятий (да-
лее – ОРМ) сотрудники, их осуществ-
ляющие, неизбежно сталкиваются 
с проблемой защиты информации, 
содержащейся в итоговых материа-
лах. Вопрос о защите информации 
возникает значительно раньше – еще 
на этапе подготовки к проведению 
ОРМ. Наиболее актуальным 
и интересным для исследования, в 
части организации защиты информа-
ции, является ОРМ «Получение ком-
пьютерной информации» (далее – 
ПКИ). ОРМ ПКИ предусмотрено пунк-
том 15 статьи 6 Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельно-
сти» (далее – Закон об ОРД)1 и появи-

                                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности : 
Федер. закон № 144-ФЗ : принят Гос. Думой 5 
июля 1995 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_7519/ (дата обращения: 02.02.2023). 
Режим доступа: свободный. 

лось сравнительно недавно, в 2016 
году, как закономерное следствие 
широкого распространения компью-
терных технологий в России. 

Следует отметить, что количе-
ство персональных компьютеров как 
в частном владении граждан, так и в 
распоряжении юридических лиц 
стремительно растет. По данным 
официального сайта Федеральной 
службы статистики Российской Фе-
дерации, уже по состоянию на конец 
2021 года 72,6 % домохозяйств Рос-
сии имели в своем распоряжении 
персональные компьютеры. При этом 
доступ к сети Интернет имели 84 % 
домохозяйств2.  

В различных организациях Рос-
сийской Федерации по состоянию на 
конец 2021 года насчитывалось до 
17 226,2 тысяч персональных компь-
ютеров, из них 12 578,2 тысяч было 
подключено к сети Интернет3. Быст-

                                                           
2 Использование информационных 
технологий и информационно-
телекоммуникационных сетей в домашних 
хозяйствах // Федеральная служба 
статистики Российской Федерации : офиц. 
сайт. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/ 
business/it/ikt21/PublishData/Reports/Files/2
021/1.1.xlsx (дата обращения 08.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
3 Использование цифровых технологий 
организациями по Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации и видам 
экономической деятельности // 
Федеральная служба статистики Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Ikt_o
rg(1).xlsx (дата обращения 08.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 

https://gks.ru/free_doc/new_site/
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рое развитие информационно-
коммуникационных технологий со-
провождается повышением вероят-
ности возникновения угроз безопас-
ности граждан, общества и государ-
ства4, что, безусловно, требует соот-
ветствующей реакции на всех уров-
нях государственной власти Россий-
ской Федерации. 

Согласно положениям Доктрины 
информационной безопасности  
Российской Федерации, утвержден-
ной Указом Президента  
Российской Федерации 5 декабря 
2016 г. № 6465, одной из задач госу-
дарственных органов в рамках дея-
тельности по обеспечению информа-
ционной безопасности является со-
вершенствование оперативно-
разыскного обеспечения. Рассматри-
вая организацию защиты информа-
ции в органах внутренних дел  
Российской Федерации при проведе-
нии оперативно-розыскных меро-
приятий как одну из форм такого 
обеспечения, отметим особую важ-
ность и актуальность этой задачи при 
явно недостаточной ее научной ис-
следованности. 

Основная часть 
Для изучения вопросов защиты 

информации при проведении ОРМ 
ПКИ необходимо четкое понимание 
сущности этого мероприятия. Мне-
ния ученых по сущности и содержа-

                                                           
4 О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации : Указ Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 
№ 400 // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_389271 (дата обращения 10.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
5 Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской 
Федерации : Указ Президента Российской 
Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 // 
Гарант : сайт. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/do
c/71456224/ (дата обращения 01.02.2023). 
Режим доступа: свободный. 

нию ОРМ ПКИ различны и носят дис-
куссионный характер. Особенно ост-
рые противоречия вызывают момен-
ты разграничения ОРМ ПКИ и ОРМ 
«Снятие информации с технических 
каналов связи» (далее – СИТКС).  

А. Л. Осипенко полагает, что в 
технически ПКИ может осуществ-
ляться: 

1) при доступе (непосредствен-
ном или дистанционном через ком-
пьютерную сеть) к устройствам па-
мяти, установленным на компьютере 
и периферийном оборудовании; 

2) при копировании данных с 
внешних устройств хранения инфор-
мации; 

3) при получении информации с 
технических каналов связи 
и входящих в них промежуточных 
устройств [1, с. 85]. 

С мнением А. Л. Осипенко можно 
согласиться лишь в первом случае. 
Копирование данных с отчуждаемых 
машинных носителей информации, 
скорее, относится к ОРМ «Исследова-
ние предметов и документов», так 
как манипуляций с компьютером 
непосредственно не осуществляется. 
Как правило, в данном случае носи-
тель временно изымается, а его со-
держимое изучается в лабораторных 
условиях. Очевидно и то, что получе-
ние информации с технических кана-
лов связи полностью соответствует 
ОРМ СИТКС.  

Е. С. Лапин считает, что «компью-
терную информацию в ходе ПКИ опе-
ративно-разыскной орган получает 
из отложившихся на хранение соот-
ветствующих данных у юридических 
лиц или индивидуальных предпри-
нимателей, оказывающих лицензи-
онные услуги связи, … и лиц, осу-
ществляющих деятельность по орга-
низации распространения информа-
ции в сети Интернет» [2, с. 184]. 

Позволим себе усомниться в 
трактовке ОРМП ПКИ, предложенной 
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Е. С. Лапиным, и отметим, что более 
всего обозначенные в нем мероприя-
тия подходят к ОРМ «Наведение 
справок» (сведения о действиях 
пользователя в сети Интернет) и ОРМ 
«Контроль почтовых отправлений, 
телеграфных и иных сообщений» 
(сведения об информации, передава-
емой пользователем в сети Интер-
нет). 

Различия в содержании ОРМ ПКИ 
и СИТКС наиболее глубоко исследо-
вал К. Н. Курысев. Он отметил, что 
эти ОРМ являются дополнениями 
друг друга и позволяют контролиро-
вать информацию как в динамике, 
так и в случае ее хранения на физиче-
ских носителях информации, опреде-
лив ПКИ как способ контроля инфор-
мации, находящейся в «статическом» 
состоянии в компьютерных системах 
[3, с. 76]. 

Несмотря на расхождение мне-
ний исследователей о содержании 
ОРМ ПКИ, исключив направления, 
определенно относящиеся к иным 
ОРМ, можно прийти к следующим 
утверждениям. Проведение ОРМ ПКИ, 
на наш взгляд, представляется воз-
можным осуществлять лишь двумя 
способами: прямым и дистанцион-
ным. Под прямым ПКИ будем пони-
мать непосредственное взаимодей-
ствие со средствами вычислительной 
техники путем копирования добыва-
емых данных на отчуждаемый носи-
тель информации. Под дистанцион-
ным ПКИ будем понимать подключе-
ние к средствам вычислительной 
техники с удаленного автоматизиро-
ванного рабочего места через ин-
формационно-
телекоммуникационные сети и копи-
рование добываемых данных на 
устройство хранения данных. 

К сожалению, большинство науч-
ных исследований в области ОРМ 
ПКИ вопросов защиты информации 
не касаются, но некоторые ученые в 

своих работах затрагивали направле-
ния информационной безопасности в 
отношении оперативно-розыскной 
деятельности. 

Так, А. А. Христенко под инфор-
мационной безопасностью подразде-
лений уголовного розыска предлага-
ет понимать совокупность следую-
щих трех основных составляющих: 

1) состояния информационной 
среды, обеспечивающего удовлетво-
рение потребностей подразделений 
уголовного розыска в необходимой 
информации;  

2) безопасности информации и 
телекоммуникаций, находящихся в 
распоряжении подразделений уго-
ловного розыска;  

3) защищенности штатных со-
трудников уголовного розыска 
и конфидентов от негативных ин-
формационно-психологических воз-
действий [4, c. 249]. 

Как мы видим, к информацион-
ной безопасности при осуществлении 
ОРМ ПКИ можно условно отнести 
лишь первые две составляющие – к 
прямому и дистанционному способу 
проведения соответственно. Третья 
составляющая, как нам представля-
ется, скорее, является видом инфор-
мации, которую нужно защищать. 

В вопросе о видах защищаемой 
информации в ОРМ согласимся с 
мнением Н. С. Железняка, который 
предложил на законодательном 
уровне относить сведения об исполь-
зуемых или использованных 
при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности силах, сред-
ствах, источниках, методах, планах и 
результатах, о лицах, внедренных в 
преступные группы или к отдельным 
преступникам, о штатных негласных 
сотрудниках органов, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятель-
ность, о лицах, оказывающих либо 
оказывавших содействие этим орга-
нам на конфиденциальной основе, а 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

157 
 

также об организации и тактике опе-
ративно-розыскной деятельности к 
государственной тайне, подлежащей 
рассекречиванию только на основа-
нии постановления руководителя ор-
гана, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность [5, c. 94–95]. 

Рассматривая нормативную пра-
вовую базу в области информацион-
ной безопасности, мы видим некото-
рую несогласованность как феде-
рального законодательства, так и 
подзаконных нормативных правовых 
актов в применении к оперативно-
розыскной деятельности. 

Базовым законом, регулирующим 
вопросы защиты информации в Рос-
сийской Федерации, является Феде-
ральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и защите 
информации» (далее – Закон об ин-
формации)6. Статьей 16 Закона 
об информации защита информации 
определена как правовые, организа-
ционные и технические меры, 
направленные на: 

1) обеспечение защиты инфор-
мации от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, 
блокирования, копирования, предо-
ставления, распространения, а также 
от иных неправомерных действий в 
отношении такой информации; 

2) соблюдение конфиденциаль-
ности информации ограниченного 
доступа; 

3) реализацию права на доступ к 
информации. 

                                                           
6 Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации : Федер. 
закон № 149-ФЗ : принят Государственной 
Думой 8 июля 2006 г. : одобрен Советом 
Федерации 14 июля 2006 г. : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_61798/ (дата обращения: 01.02.2023). 
Режим доступа: свободный. 

Заметим, что последний пункт 
определения защиты информации 
касается свободно распространяемых 
сведений и лежит вне рамок нашего 
исследования. Ограничение доступа к 
результатам проведения ОРМ уста-
навливаются статьей 12 Закона об 
ОРД. При этом такого рода информа-
ция законодателем определена как 
государственная тайна. Также к госу-
дарственной тайне отнесены и све-
дения об используемых или исполь-
зованных при проведении негласных 
оперативно-розыскных мероприятий 
силах, средствах, источниках, мето-
дах, планах оперативно-розыскной 
деятельности, о лицах, внедренных в 
организованные преступные группы, 
о штатных негласных сотрудниках 
органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность, и о ли-
цах, оказывающих им содействие на 
конфиденциальной основе, а также 
об организации и о тактике проведе-
ния оперативно-розыскных меро-
приятий. Такие сведения могут быть 
использованы при оформлении ре-
зультатов оперативно-розыскной де-
ятельности, однако к вопросам защи-
ты информации непосредственно при 
проведении ОРМ ПКИ отношения не 
имеют и не представляют интереса 
для изучаемого нами вопроса. 

Согласно части 3 статьи 9 Закона 
об информации, защита информации, 
составляющей государственную тай-
ну, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации о государственной тайне. 
Законодательство Российской Феде-
рации о защите государственной 
тайны представлено Законом Россий-
ской Федерации от 21.07.1993 
№ 5485-1  
«О государственной тайне» (далее – 
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Закон о государственной тайне)7. Не-
смотря на наличие в данном Законе 
специального раздела VI «Защита 
государственной тайны», защита со-
ответствующей информации рас-
смотрена лишь в контексте режим-
ных мер ее обеспечения, а вопросы 
технической защиты информации не 
затрагиваются. 

Государственное регулирование 
вопросов защиты информации за-
креплено в части 2 статьи 16 Закона 
об информации и осуществляется пу-
тем установления требований по за-
щите информации, а также установ-
ления ответственности за нарушение 
законодательства Российской Феде-
рации об информации, информаци-
онных технологиях и о защите ин-
формации. Заметим, что российские 
законодатели в Законе 
об информации не выделили какой-
либо отдельный орган государствен-
ной власти, регулирующий такие во-
просы и осуществляющий государ-
ственный контроль. 

Возвращаясь к положениям За-
кона о государственной тайне, можно 
отметить, что в статье 30.1 указанно-
го Закона федеральный государ-
ственный контроль за обеспечением 
защиты государственной тайны воз-
ложен на уполномоченные феде-
ральные органы исполнительной 
власти согласно их компетенции, в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. Такой 
порядок утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федера-

                                                           
7 О государственной тайне : Закон 
Российской Федерации № 5485-1 : принят 
Верховным Советом Российской Федерации 
21 июля 1993 года : послед. ред. // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_2481/ (дата обращения: 01.02.2023). 
Режим доступа: свободный. 

ции от 22.11.2012 № 12058 и доста-
точно подробно регламентирует во-
просы государственного контроля 
защиты государственной тайны, но в 
то же время обходит стороной вопро-
сы определения требований по защи-
те информации. 

В сложившейся ситуации не 
установленные законодательно ком-
петенции государственных органов 
по определению требований по за-
щите информации закреплены в под-
законных нормативных актах, утвер-
ждающих положения об органах гос-
ударственной власти. В частности, 
такими подзаконными актами явля-
ются указы Президента Российской 
Федерации. Так Указом Президента 
РФ от 16.08.2004 № 1085 «Вопросы 
Федеральной службы по техническо-
му и экспортному контролю»9 утвер-
ждено Положение о Федеральной 
службе по техническому и экспорт-
ному контролю (далее – ФСТЭК Рос-
сии), пунктом 3 которого на ФСТЭК 
России возложена функция обеспече-
ния защиты (некриптографическими 
методами) информации, содержащей 
сведения, составляющие государ-
ственную тайну, иной информации 
с ограниченным доступом, предот-
вращения ее утечки по техническим 
каналам, несанкционированного до-

                                                           
8 Об утверждении Правил организации и 
осуществления федерального 
государственного контроля за обеспечением 
защиты государственной тайны : 
Постановление Правительства Российской 
Федерации № 1205 от 22 ноября 2012 г. // 
Гарант : сайт. URL: 
https://base.garant.ru/70268922/ (дата 
обращения: 02.02.2023). Режим доступа: 
свободный. 
9 Вопросы Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю : 
Указ Президента Российской Федерации от 
16 августа 2004 г. № 1085 // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_14031/ (дата обращения 02.02.2023). 
Режим доступа: свободный. 
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ступа к ней, специальных воздей-
ствий на информацию (носители ин-
формации) в целях ее добывания, 
уничтожения, искажения и блокиро-
вания доступа к ней на территории 
Российской Федерации. Этим же 
пунктом возложенная на ФСТЭК Рос-
сии функция обобщается единым 
термином – «техническая защита ин-
формации». 

Несколько иная ситуация сложи-
лась с Федеральной службой без-
опасности Российской Федерации 
(далее – ФСБ России). Статьей 11.2 
Федерального закона «О федераль-
ной службе безопасности» от 
03.04.1995 № 40-ФЗ10 закреплена 
компетенция ФСБ России в части 
обеспечения информационной без-
опасности – это деятельность орга-
нов федеральной службы безопасно-
сти, осуществляемая ими в пределах 
своих полномочий при обеспечении 
криптографическими и инженерно-
техническими методами безопасно-
сти информационно-телекоммуни-
кационных систем. Аналогичная 
норма отражена в Положении о Фе-
деральной службе безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденном 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 11.08.2003 № 96011.  

Требования по технической и 
криптографической защите инфор-
мации, содержащей сведения, состав-

                                                           
10 О федеральной службе безопасности : 
Федер. закон № 40-ФЗ : принят 
Государственной Думой 22 февраля 1995 г. : 
послед. ред. // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_6300/ (дата обращения: 02.02.2023). 
Режим доступа: свободный. 
11 Вопросы Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации : Указ 
Президента Российской Федерации от 11 
августа 2003 г. № 960 // КонсультантПлюс : 
сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_43763/ (дата обращения 02.02.2023). 
Режим доступа: свободный. 

ляющие государственную тайну, как 
правило, устанавливаются в руково-
дящих документах ФСТЭК России и 
ФСБ России соответственно и утвер-
ждаются их ведомственными прика-
зами. Такие руководящие документы 
являются обязательными для испол-
нения всеми органами государствен-
ной власти, включая МВД России. 
Уточнение и конкретизация этих 
требований применительно к орга-
нам внутренних дел Российской Фе-
дерации осуществляется путем изда-
ния соответствующих ведомствен-
ных приказов МВД России. Следует 
отметить, что в настоящее время 
имеется существенный пробел в 
нормативно-правовом регулирова-
нии вопросов защиты информации 
при проведении ОРМ ПКИ со стороны 
МВД России. 

Ограниченная научная проработ-
ка направления безопасности ин-
формации в ходе проведения опера-
тивно-розыскного мероприятия ПКИ 
и недостатки в его нормативно-
правовом регулировании в настоя-
щее время не позволяют оценить 
степень практической реализации 
данного направления в оперативных 
подразделениях органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

При исследовании поставленных 
вопросов о защите информации 
необходимо точно определить, с ка-
кого момента сведения, получаемые в 
ходе ОРМ ПКИ, становятся сведения-
ми, охраняемыми государством. Осу-
ществляя выборочный перенос ин-
формации, представляющей опера-
тивной интерес, на устройство хра-
нения данных, оперативный сотруд-
ник избирательно формирует на та-
ком устройстве массив сведений, 
подлежащих защите, непосредствен-
но с самого начала процесса копиро-
вания. Таким образом, при прямом 
ПКИ информация требует защиты с 
момента начала записи на отчуждае-
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мый носитель. При дистанционном 
ПКИ ситуация несколько иная – ин-
формация требует защиты с момента 
начала передачи на удаленное авто-
матизированное рабочее место в ви-
де сетевых пакетов, так как она про-
ходит от компьютера до получателя 
по незащищенным каналам связи, а 
запись на устройство хранения дан-
ных осуществляется по времени не-
сколько позднее. 

Заметим, что кроме защиты до-
бываемой информации оперативно-
му сотруднику, осуществляющему 
ОРМ ПКИ, необходимо обеспечить 
защиту информации о самом факте 
проведения мероприятия как орга-
низационными, так и техническими 
методами. То есть можно прийти к 
выводу о том, что помимо сокрытия 
информации о непосредственных 
действиях оперативников в ходе 
данного ОРМ на целевом средстве 
вычислительной техники (далее – 
СВТ) необходимо обеспечить гаран-
тированное удаление информации, 
свидетельствующей о несанкциони-
рованном собственником воздей-
ствии на системное и прикладное 
программное обеспечение. 

Другим неочевидным аспектом 
при проведении исследуемого нами 
оперативно-розыскного мероприя-
тия выступает требование к сохране-
нию конфиденциальности, целостно-
сти и доступности информации соб-
ственника целевого СВТ. При прове-
дении ОРМ ПКИ организация несанк-
ционированного доступа подразуме-
вает собой обход штатных защитных 
систем целевого компьютера с после-
дующим отключением отдельных 
элементов, реализующийся, как пра-
вило, с помощью специализирован-
ного программного обеспечения. При 
этом операционная система и при-
кладные программы собственника на 
неопределенное время становятся 
уязвимыми не только для манипуля-

ций сотрудника оперативного под-
разделения, осуществляющего ОРМ в 
рамках действующего законодатель-
ства, но и для неправомерного воз-
действия посторонних лиц. В целях 
обеспечения защиты информации на 
целевом СВТ при завершении ОРМ 
ПКИ перед оперативником, на наш 
взгляд, должна быть поставлена за-
дача восстановления исходного со-
стояния защитных механизмов, 
нарушенного в ходе проведения опе-
ративно-розыскного мероприятия.  

Размышляя об основных спосо-
бах защиты сведений, добываемых в 
ходе ОРМ ПКИ, можно было бы пред-
положить, что при прямом доступе 
достаточной мерой будет соответ-
ствие требованиям ФСТЭК России ис-
пользуемого оперативником отчуж-
даемого носителя, однако неизбежно 
возникает вопрос о закрытии техни-
ческих каналов утечки информации, 
имеющихся на целевом СВТ соб-
ственника. 

В качестве альтернативного спо-
соба защиты информации при пря-
мом доступе вполне резонно рас-
смотреть непосредственное подклю-
чение к носителям целевого компью-
тера с помощью собственного СВТ, 
соответствующего требованиям без-
опасности информации, предъявляе-
мым регуляторами (ФСТЭК России и 
ФСБ России). Целевой компьютер при 
этом не включается, а его носитель 
информации подключается шлейфа-
ми к собственному СВТ. Нельзя не 
отметить, что при данном способе 
защиты имеется некоторое усложне-
ние доступа к носителю информации, 
безусловно, потребуется вскрытие 
корпуса целевого компьютера. Кроме 
того, использование собственного 
СВТ при проведении ОРМ ПКИ вы-
глядит несколько громоздким для 
реализации вариантом, и, возможно, 
потребуются новые конструктивные 
решения, уменьшающие габариты 
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такого СВТ и оптимизирующие его 
под выполнение единственной зада-
чи – быстрого копирования опера-
тивно значимой информации. Разу-
меется, что и в этом случае имеется 
вероятность возникновения некото-
рых каналов утечки информации, но 
она, на наш взгляд, представляется 
достаточно низкой. 

Рассматривая аспекты защиты 
данных при дистанционном способе 
получения компьютерной информа-
ции, в первую очередь встает вопрос 
об обеспечении безопасности канала 
передачи данных. Единственным ва-
риантом такой защиты, как нам ви-
дится, является шифрование соот-
ветствующего уровня, соответству-
ющее требованиям ФСБ России. При 
этом СВТ для приема и обработки ре-
зультатов ОРМ должно соответство-
вать требованиям ФСТЭК России. 

Полагаем, что вопросы защиты 
сведений о факте несанкциониро-
ванного технического воздействия на 
целевом компьютере и обеспечения 
информационной безопасности дан-
ных собственника, возникающие при 
проведении дистанционным спосо-
бом ОРМ ПКИ, могут быть решены 
методами, аналогичными используе-
мым при прямом доступе. 

Реализация закрытия техниче-
ских каналов утечки информации на 
целевом СВТ при проведении ОРМ 
ПКИ дистанционным способом пред-
ставляется нам трудно реализуемой 
и требует дополнительных исследо-
ваний в данном направлении. 

Выводы и заключение 
Подводя итог нашему исследова-

нию, можно сформулировать следу-
ющие выводы и предложения: 

1. ОРМ ПКИ возможно осуществ-
лять лишь двумя способами – пря-
мым и дистанционным. Прямым спо-
собом ПКИ является непосредствен-
ное взаимодействие со средствами 
вычислительной техники путем ко-

пирования добываемых данных на 
отчуждаемый носитель информации. 
Дистанционным способом ПКИ явля-
ется копирование добываемых дан-
ных на устройство хранения данных 
путем подключения к средствам вы-
числительной техники с удаленного 
автоматизированного рабочего места 
через информационно-
телекоммуникационные сети. 

2. Добываемая при ОРМ ПКИ ин-
формация подлежит защите 
с момента начала копирования на от-
чуждаемый носитель информации 
(при прямом способе), либо с момен-
та начала передачи данных в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети (при дистанционном способе). 

3. При проведении ОРМ ПКИ за-
щищать следует не только добывае-
мые сведения, но и данные, свиде-
тельствующие о факте несанкциони-
рованного воздействия, а также ин-
формацию, расположенную на СВТ, в 
отношении которого осуществлялось 
оперативно-розыскное мероприятие. 

4. При прямом ОРМ ПКИ исполь-
зование отчуждаемого носителя, со-
ответствующего требованиям регу-
ляторов, является в части защиты 
добываемой информации явно недо-
статочным, так как технические ка-
налы утечки информации не пере-
крываются должным образом и тре-
буются дополнительные меры. Аль-
тернативным вариантом может яв-
ляться использование собственного 
СВТ, соответствующего требованиям 
регуляторов, с подключением непо-
средственно к носителю информации 
в составе целевого СВТ без его вклю-
чения. 

5. При дистанционном ОРМ ПКИ 
необходима защита канала передачи 
данных путем шифрования, соответ-
ствующего требованиям ФСБ России. 
СВТ для приема и обработки резуль-
татов ОРМ должно соответствовать 
требованиям ФСТЭК России. 
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6. В качестве основного техниче-
ского метода защиты информации о 
факте несанкционированного досту-
па при проведении ОРМ ПКИ следует 
использовать средства гарантиро-
ванного удаления данных, свиде-
тельствующих о таком доступе. 

7. В целях обеспечения сохране-
ния конфиденциальности, целостно-
сти и доступности информации соб-
ственника целевого СВТ необходимо 
по окончании ОРМ ПКИ осуществлять 

восстановление функциональности 
защитных механизмов системного и 
прикладного обеспечения, нарушен-
ной в ходе проведения этого опера-
тивно-розыскного мероприятия. 

Безусловно, выводы и предложе-
ния, сформулированные в ходе наше-
го исследования, требуют дальней-
шего научного осмысления и техни-
ческой проработки для практическо-
го применения в органах внутренних 
дел Российской Федерации. 
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Аннотация. К текущему моменту преступность в сфере физической культуры 
и спорта мало изучена, а большинство научных исследований посвящено именно 
преступлениям, касающимся непосредственно соревновательно-тренировочного 
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посягательств, затрагивающих не непосредственно соревновательно-
тренировочный процесс спортсменов и тренеров, а правоотношения, сопутствующие 
таковому и обусловленные широким разнообразием. Целью настоящего 
исследования является анализ особенностей правоприменительной практики, 
результатами которого выступает выделение наиболее типичных характеристик 
обозначенной группы преступлений на основе современной структуры 
криминалистической характеристики. На основе результатов указанного анализа 
нами предложены положения самостоятельной родовой криминалистической 
характеристики указанной группы преступлений, включающие типичные способы 
преступлений, особенности типичного преступника, объекты, содержащие 
криминалистически значимую информацию, ряд типичных обстоятельств, которые, 
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Abstract. To date, crime in the field of physical culture and sports has been little 
studied, and most of the scientific research is devoted specifically to crimes related 
directly to the competitive and training process. We propose to make a more detailed 
analysis of criminal encroachments that affect not directly the competitive and training 
process of athletes and coaches, but the legal relations that accompany it and are due to 
a wide variety. The purpose of this study is to analyze the features of law enforcement 
practice, the results of which are the selection of the most typical characteristics of a 
designated group of crimes based on the modern structure of forensic characteristics. 
Based on the results of this analysis, we propose the provisions of an independent 
generic forensic characterization of this group of crimes, including typical methods of 
crimes, features of a typical criminal, objects containing forensically significant 
information, a number of typical circumstances that, in our opinion, can be established 
primarily as a result of the appointment and the production of various kinds of forensic 
economic examinations, as well as the direct object of crimes. 
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Введение 

Настоящая научная работа осно-
вана на результатах анализа и синте-
за положений правоприменительной 
практики (результаты разрешения 
судами группы дел, связанных с пре-
ступлениями, посягающими на отно-
шения, сопутствующие непосред-
ственно тренировочно-
соревновательным в сфере физиче-
ской культуры и спорта1 [1, с. 10]) за 
период с 2012 года по 2022 год. В ка-
честве априорного знания по отно-
шению к результатам настоящего 
научного исследования в работе вы-
ступают выводы, полученные в рам-
ках разработки эмпирического мате-
                                                           
1 В соответствии с положениями науки 
спортивного права – отношения по поводу 
спонсорства, государственного 
финансирования, рекламы, 
интеллектуальной собственности 
спортсменов и спортивных организаций, а 
также труда и проч. 

риала в части уголовной практики  
[2, с. 78–79], дополненные рядом ак-
туальных практических ситуаций, 
необходимых для выработки отдель-
ных положений криминалистической 
характеристики. В указанном ключе 
мы считаем необходимым произве-
сти качественное наполнение струк-
туры криминалистической характе-
ристики такой своеобразной группы 
преступлений, выделяемой нами по 
основному объекту преступного по-
сягательства. 

Основная часть 
Предварительно предоставлению 

результатов исследования по рас-
сматриваемой проблематике необхо-
димо отметить, что с точки зрения 
криминологической детерминанты 
указанной преступности, как крайне 
верно заметил М. П. Клеймёнов, 
«криминализации сферы спорта спо-
собствовало предоставление различ-
ных льгот. В погоне за этими льгота-
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ми в сферу спорта широким потоком 
хлынул нелегальный капитал. В 
настоящее время в российский спорт 
вкладываются огромные деньги, что 
без действенного контроля заведомо 
криминогенно» [3, с. 26]. В том же 
ключе К. Ю. Рожнова, занимавшаяся 
определением генезиса преступности 
в сфере физической культуры и спор-
та, наравне с организационной и 
культурологической причинностью 
правонарушений в спорте выделяла и 
экономическую, в части которой 
особняком стояли «материальная за-
интересованность» субъектов спорта 
и «отсутствие контроля за расходо-
ванием денежных средств из бюдже-
та, которые направляются на разви-
тие профессионального спорта» и 
проч. [4, с. 23]. При этом, как мы счи-
таем, именно выделенные специали-
стами детерминанты возымели 
наибольшее воздействие крими-
нального характера не на сам трени-
ровочно-соревновательный процесс, 
но на правоотношения, сопутствую-
щие таковому. 

В свою очередь, в силу особой 
специфики порядка расследования 
преступлений и последующего су-
дебного разбирательства в уголов-
ном процессе, а также требований 
теоретической и практической зна-
чимости исследования, проведенного 
в рамках научной специальности, 
наиболее целесообразно произвести 
анализ полученных результатов с по-
зиции структуры криминалистиче-
ской характеристики. Категория 
криминалистической характеристи-
ки как составляющая и отдельный 
элемент давно устоявшейся структу-
ры криминалистической методики [5, 
с. 10] выбрана нами прежде всего с 
позиции того, что «правильное и 
умелое использование … криминали-
стической характеристики является 
важным условием для эффективного 
… расследования преступлений того 
или иного вида» [6, с. 8]. 

В свою очередь, не вступая в 
научную дискуссию относительно 
элементного наполнения структуры 
рассматриваемой категории, обра-
тимся к авторитетной позиции 
Е. Р. Россинской по указанному во-
просу. По мнению профессора, «кри-
миналистическая характеристика в 
своем прикладном виде включает 
указание обстоятельств, подлежащих 
выяснению и исследованию по дан-
ной категории дел: 

 характеристику типичных спо-
собов совершения и сокрытия пре-
ступлений этого вида и других обсто-
ятельств преступления; 

 сведения о круге лиц, среди 
которых вероятнее всего следует ис-
кать преступника; 

 характеристику личности ти-
пичного потерпевшего; 

 описание типичных обстоя-
тельств, способствовавших или пре-
пятствовавших совершению подоб-
ных преступлений» [7, с. 330]. 

Остановимся же более подробно 
на тех элементах криминалистиче-
ской характеристики, наполнение ко-
торых с гносеологической точки зре-
ния будет иметь наибольшее позна-
вательное значение для целей рас-
следования столь разнообразных по 
своему составу преступлений. 

Как мы заметили, достаточно 
разнообразны в своей сущности спо-
собы таких преступлений. Это 
оформление документов, не отража-
ющих действительный размер поне-
сенных расходов,2 неполные денеж-
ные выплаты, причитающиеся 
спортсменам и тренерам по резуль-

                                                           
2 См, например, Приговор Ленинского 
районного суда г. Воронежа от 24 января 
2019 года № 1-179/2018 1-2/2019 по делу 1-
179/2018 // Судебные и нормативные акты 
Российской Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. 
URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/XKl0dqGtAqLc/ 
(дата обращения: 22.10.2022). Режим 
доступа: свободный. 
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татам соревновательно-тренировоч-
ного процесса,3 «фиктивное» заклю-
чение трудовых договоров и догово-
ров гражданско-правового характера 
с сотрудниками спортивных органи-
заций в рамках того же соревнова-
тельно-тренировочного процесса и 
их обычной хозяйственной деятель-
ности (по результатам которых дан-
ные сотрудники фактически никаких 
должностных обязанностей не вы-
полняют, а вознаграждение за их ра-
боту получают руководители спор-
тивных организаций),4 приемка ра-
бот проектно-изыскательского, стро-
ительно-монтажного и ремонтного 
характера по отношению к спортив-
ным объектам, которые не соответ-
ствовали действительно осуществ-
ленному объему и стоимости таких 
работ5 и проч. Данные способы чаще 
всего включают в себя создание 
условий сокрытия преступного пося-
гательства, при которых обвиненны-
ми формулировалось фиктивное 
обоснование для расходования выде-
ленных на определенные цели де-

                                                           
3 См, например, Приговор Кировского 
районного суда г. Астрахани от 11 февраля 
2015 года № 1-25/2015 1-554/2014 по делу 1-
25/2015 // Судебные и нормативные акты 
Российской Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. 
URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/R1v4fzxzgJUK/ 
(дата обращения: 22.10.2022). Режим 
доступа: свободный. 
4 См, например, Приговор Павловского 
районного суда Алтайского края от 28 июля 
2020 года № 1-154/2020 по делу 1-154/2020 
// Судебные и нормативные акты 
Российской Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. 
URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/V0HhtJuR3wl0/ 
(дата обращения: 22.10.2022). Режим 
доступа: свободный. 
5 См, например, Приговор Ленинского 
районного суда г. Перми от 14 июня 2019 
года № 1-178/2018 1-5/2019 по делу 1-
178/2018 // Судебные и нормативные акты 
Российской Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. 
URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/wPRAjBXy5Clt/ 
(дата обращения: 22.10.2022). Режим 
доступа: свободный. 

нежных средств. При этом квалифи-
цировались преступления, совершен-
ные указанными способами, в каче-
стве мошенничества, присвоения или 
растраты, злоупотребления долж-
ностными полномочиями, нецелево-
го расходования бюджетных средств. 

В ряде случаев мы можем наблю-
дать совмещение квалификации: 
присвоение или растрата и легализа-
ция (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретен-
ных лицом в результате совершения 
им преступления,6 злоупотребление 
должностными полномочиями и не-
выплата заработной платы, пенсий, 
стипендий, пособий и иных выплат7, 
злоупотребление должностными 
полномочиями и служебный подлог8 
и проч. 

Таким образом, первостепенно 
следует обратить внимание на об-
ширную практику, связанную с хи-
щением, присвоением, растратой де-
нежных средств, предоставляемых 
спортивным организациям в каче-
стве, в первую очередь, государ-
ственного ассигнования (т.е. предо-
                                                           
6 См, например, Приговор Правобережного 
районного суда г. Магнитогорска от 15 июня 
2015 года № 1-11/2015 1-326/2014 по делу 1-
11/2015 // Судебные и нормативные акты 
Российской Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. 
URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/IGKLHYu3OJb/ 
(дата обращения: 22.10.2022). Режим 
доступа: свободный. 
7 См, например, Приговор Орджоникидзевс-
кого районного суда г. Уфы от 13 ноября 
2012 года № 1-383/2012 по делу 1-383/2012 
// Судебные и нормативные акты 
Российской Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
zydQx8navbWQ/(дата обращения: 
22.10.2022). Режим доступа: свободный. 
8 См, например, Постановление Дальнекон-
стантиновского районного суда 
Нижегородской области от 29 июля 2020 
года № 1-90/2020 по делу 1-90/2020 // 
Судебные и нормативные акты Российской 
Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/zydQx8navbWQ
/ (дата обращения: 22.10.2022). Режим 
доступа: свободный. 

https://sudact.ru/regular/doc/
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ставления бюджетных средств), либо 
же негосударственного спонсорского 
финансирования. Как представляет-
ся, подобная ситуация образуется 
вследствие того, что первостепенной 
особенностью существования инду-
стрии спорта является зависимость 
от заемных средств. Тем не менее 
были замечены и нестандартные спо-
собы совершения хищения, в числе 
которых необходимо отметить выда-
чу разрешительных документов (ли-
цензии) за вознаграждение для уча-
стия в соревнованиях спортивным 
командам, когда фактически внут-
ренним спортивным регламентом та-
кое действие предусмотрено не бы-
ло.9 

Как мы можем заметить, крайне 
специфической чертой указанных 
способов становится, прежде всего, 
создание особых условий документо-
оборота физкультурно-спортивной 
организации, при которых становит-
ся возможным осуществление хище-
ния денежных средств. При этом по-
добные условия могут быть прежде 
всего направлены на непосредствен-
ную фальсификацию данных доку-
ментов, осуществляемую в целях со-
здания видимости законности дей-
ствий. 

Причем в действительности хо-
зяйственная операция (или группа 
таковых), отраженная в указанных 
документах, может быть осуществле-
на в меньшем / большем размере ли-
бо не осуществлена вовсе, что позво-
ляет преступнику (или преступной 
группе): 

                                                           
9 См, например, Приговор 
Красногвардейского районного суда 
Ставропольского края от 05 июня 2017 года 
№ 1-141/2016 1-9/2017 по делу 1-141/2016 
// Судебные и нормативные акты 
Российской Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
hi1pGZuf7Mmr/ (дата обращения: 
22.10.2022). Режим доступа: свободный. 

1. завладеть денежными сред-
ствами на разницу расхождения либо 
в полном объеме; 

2. (при владении на законных ос-
нованиях) направить денежные сред-
ства на цели, которые не соответ-
ствуют установленным самой физ-
культурно-спортивной организацией 
либо документами о предоставлении 
финансирования. 

Необходимо также отметить, что 
создание таких условий при должной 
«сноровке» преступника, а также 
наличии у него профессиональных 
знаний в области учета и документо-
оборота (или наличии лица в пре-
ступной группе, обладающего такими 
знаниями), как правило, приводит к 
крайне длительным и систематиче-
ским хищениям денежных средств. В 
то же время помимо непосредствен-
ной фальсификации показателей от-
ражаемых в документации операций 
преступник вполне может прибег-
нуть (и прибегает) в целях придания 
правомерного вида владению, поль-
зованию и распоряжению денежны-
ми средствами, которыми таковой 
неправомерно завладел, к последую-
щей их легализации. 

Следуя обнаруженной законо-
мерности, считаем вполне очевид-
ным, что соответствующие следы 
действий преступника подлежат от-
ражению прежде всего в соответ-
ствующих документах, оформляющих 
собой многочисленное разнообразие 
фактов хозяйственной жизни, содер-
жанием которых выступает инфор-
мация экономического и хозяйствен-
ного характера физкультурно-
спортивной организации, в числе ко-
торых расчеты со спортсменами и 
тренерами в части оплаты их труда 
либо выплаты вознаграждений по 
итогам спортивных мероприятий, 
расчеты в рамках целевого финанси-
рования либо спонсорской поддерж-
ки, расчеты, происходящие при за-

https://sudact.ru/regular/doc/
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купках физкультурно-спортивной ор-
ганизацией для формирования мате-
риально-технического обеспечения и 
др. 

Остановимся более подробно на 
параметрах, свидетельствующих о 
типичной личности преступника и 
его специфических характеристиках, 
в обозначенных нами категориях 
преступлений. Как мы можем заме-
тить в результате анализа решений 
всей совокупности уголовных дел, 
мотивацией преступников по отра-
женным выше составам преступле-
ний служило прежде всего желание 
присвоить денежные средства для 
собственных нужд, которые в дей-
ствительности должны были быть 
расходованы по назначению (на 
оплату труда спортсменов и трене-
ров, на формирование их материаль-
но-технического обеспечения, на фи-
нансирование спортивных меропри-
ятий, направлены в государственный 
бюджет и проч.). 

Наряду с этим в соответствии с 
установленными закономерностями 
рассмотренной нами практики пред-
ставляется необходимым отметить, 
что, как правило, преступный элемент 
преследует прежде всего корыстные 
цели и личный интерес в целях извле-
чения выгод и преимуществ для себя, 
выступающие соответствующим мо-
тивом совершения преступления. Од-
нако в случае анализа характеристики 
группы преступлений, направленных 
против государственной службы, у тех 
же субъектов мотивом может высту-
пать и иная личная заинтересован-
ность, касающаяся прежде всего жела-
ния такого руководителя оказать 
услуги своим «коллегам по спорту». 
Однако для владения указанным субъ-
ектом информацией о наличии и дви-
жении денежных средств в физкуль-
турно-спортивной организации, а так-
же для наличия возможности по 
управлению и распоряжению таковы-

ми безусловно важно его особое долж-
ностное положение. Отметим также, 
что для указанного лица вполне целе-
сообразно владеть и возможностью 
для осуществления планирования 
тренировочно-соревновательного 
процесса, который, само собой, требует 
выделения денежных средств и может 
быть сфальсифицирован. Как мы мо-
жем заметить, в превалирующем 
большинстве случаев в качестве обви-
няемого фигурирует именно руково-
дитель (председатель, президент, ди-
ректор) спортивной организации, вы-
ступающий, как правило, в форме еди-
ноличного исполнительного органа. 

При этом крайне важно отметить, 
что непосредственные сотрудники 
спортивных организаций, в числе ко-
торых спортсмены, тренеры, а также 
лица, занимающиеся обеспечением 
бухгалтерского учета, в большинстве 
случаев в соответствии с рассмот-
ренной нами практикой не являются 
участниками реализации преступно-
го умысла в силу того, что таковые 
остаются либо в полном неведении 
относительно действий рассмотрен-
ных выше субъектов, либо вполне 
добросовестно заблуждаются об их 
действительных намерениях. Тем не 
менее документы, которые руково-
дители спортивных организаций 
фальсифицируют, как правило, отра-
жают информацию об отношениях 
именно спортсменов и тренеров, а 
также иных сотрудников организа-
ции, что не должно вводить следова-
теля в заблуждение относительно их 
соучастия. 

Лишь в ряде случаев из проана-
лизированной практики чаще в груп-
пе с руководителем физкультурно-
спортивной организации (либо реже 
в качестве единственного лица) мо-
гут выступать также должностные 
лица руководящего звена отдельных 
государственных органов (или спе-
циально созданных бюджетных 
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учреждений), в чьих полномочиях 
обычно фигурируют следующие: 
обеспечение условий для развития на 
территории субъекта физической 
культуры и спорта, организация про-
ведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 

Таким образом, указанные лица, 
являясь участниками бюджетного 
процесса, выступающие в качестве 
должностных лиц и злоупотребляю-
щие своими полномочиями, облада-
ют возможностью направлять бюд-
жетное финансирование трениро-
вочно-соревновательного процесса 
для реализации преступного умысла 
по завладению денежными средства-
ми. При этом такими лицами, как 
правило, движет корыстная и иная 
личная заинтересованность, обу-
словленная длительным знаком-
ством с категорией субъектов, обо-
значенных выше. 

Рассмотрим, в свою очередь, бо-
лее подробно ряд наиболее типичных 
обстоятельств преступлений, пося-
гающих на отношения, сопутствую-
щие непосредственно тренировочно-
соревновательным в сфере физиче-
ской культуры и спорта, также под-
лежащие доказыванию в уголовном 
процессе. Основываясь на позиции о 
необходимости применения специ-
альных экономических знаний, ак-
центируем внимание прежде всего на 
тех обстоятельствах, установление 
которых может потребовать приме-
нения таких знаний с учетом ряда ак-
туальных примеров из судебной 
практики, содержащих таковые. 
Наряду с этим отмечаем, что указан-
ные нами в дальнейшем обстоятель-
ства с точки зрения структуры кри-
миналистической характеристики 
представляют собой наиболее ти-
пичные и в большей степени харак-
теризуют само событие преступле-

ния, а также характер и размер при-
чиненного ущерба. 

Так, лицо, занимая должность 
председателя комитета по физиче-
ской культуре и спорту, используя 
своё служебное положение, путём 
обмана совершило хищение денеж-
ных средств, выделенных на  
развитие физической культуры и 
спорта в одном из субъектов  
Российской Федерации.10 Деяние ука-
занного лица квалифицировали по ч. 
4 ст. 159 УК РФ (в связи с особо круп-
ным размером произведенного хи-
щения). В результате того, что лицо 
располагало сведениями о поступле-
ниях на лицевой счет комитета бюд-
жетных средств, которые направля-
ются на оплату денежных обяза-
тельств по расходам на проведение 
учебно-тренировочных сборов и их 
выдаче подотчетным лицам, указан-
ное лицо решило завладеть указан-
ными денежными средствами. 

В данном случае денежные сред-
ства должны были направляться на 
финансирование ряда спортивных 
мероприятий и тренировочных сбо-
ров спортивных команд в течение 
длящегося периода времени. Однако 
данные ряда финансовых докумен-
тов, в числе которых были расходные 
сметы и подтверждающие авансовые 
отчеты, фактически не соответство-
вали действительности (были чрез-
мерно завышены указанным лицом), 
а конечным получателям средств, ко-
торыми также выступали спортсме-
ны, поступали меньшие суммы, кото-
рые должны были компенсировать 
понесенные ими расходы. 

                                                           
10 Приговор Октябрьского районного суда 
города Ставрополя от 7 августа 2015 года № 
1-345/2014 1-8/2015 по делу 1-345/2014 // 
Судебные и нормативные акты Российской 
Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/Ty4MWXXhLlY/ 
(дата обращения: 22.10.2022). Режим 
доступа: свободный. 
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Таким образом, формировалась 
разница между данными первичных 
учетных документов и регистров бух-
галтерского учета, в том числе ведо-
мостей на предоставление компенса-
ционных выплат, кассовых докумен-
тов, документов бюджетного учета. 
При этом судебная бухгалтерская 
экспертиза, необходимая для опреде-
ления движения денежных средств, а 
также размера и целей расходования 
бюджетных средств, а также разницы 
между полученными бюджетными 
средствами и понесенными затрата-
ми (на чем непосредственно должен 
базироваться размер ущерба), назна-
чена не была, хотя в аналогичных де-
лах, связанных с квалификацией по 
тому же составу и со сходными об-
стоятельствами, назначение и произ-
водство бухгалтерской экспертизы 
является обычной практикой11 и 
подтверждается актуальными науч-
ными наработками [8, с. 59–63; 9,  
с. 224]. 

Указанная нами проблематика в 
полной мере затрагивает и процесс 
рассмотрения уголовных дел, связан-
                                                           
11 См., например, Приговор Шарьинского 
районного суда Костромской области от 18 
марта 2021 года № 1-21/2021 по делу 1-
21/2021 // Судебные и нормативные акты 
Российской Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. 
URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/2g71EijNWTbr/ 
(дата обращения: 22.10.2022). Режим 
доступа: свободный; Приговор Агрызского 
районного суда Республики Татарстан от 18 
мая 2020 года № 1-168/2019 1-28/2020 по 
делу 1-168/2019 // Судебные и нормативные 
акты Российской Федерации (СудАкт.Ру) : 
сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/cZD0Ma1wPTb1
/ (дата обращения: 22.10.2022). Режим 
доступа: свободный; Приговор Бийского 
городского суда Алтайского края от 25 
февраля 2020 года № 1-35/2020 1-868/2019 
по делу 1-35/2020 // Судебные и 
нормативные акты Российской Федерации 
(СудАкт.Ру) : сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/fQUyRI8yBDmY/ 
(дата обращения: 22.10.2022). Режим 
доступа: свободный. 

ных с присвоением и растратой в 
сфере физической культуры и спор-
та12, в рамках которых столь необхо-
димо и обосновано обстоятельствами 
дел (а также подтверждается иссле-
дованиями в указанной области [10, 
с. 69]) назначение судебной бухгал-
терской экспертизы для того, чтобы 
определить несоответствие между 
фактическими и документальными 
остатками денежных средств в спор-
тивных организациях, а также размер 
задолженности по подотчетным сум-
мам, приобретающим особое значе-
ние в ключе специфики бухгалтер-
ского документального оформления 
спортивных выездов и проч. 

В то же время вполне целесооб-
разно будет установление источни-
ков поступления и направлений спи-
сания денежных средств, которые 
при квалификации хищений, совер-
шенных в любой форме, необходимо 
подтверждать документальными 
данными. При этом существенно, что 
указанное обстоятельство, а также 
количественный размер таких по-
ступлений и списаний может быть 
подтвержден результатами произве-
денной судебной бухгалтерской экс-
пертизы. 

Соответствующим образом ука-
занные составы хищения также могут 
быть охарактеризованы относитель-
но необходимости установления сте-
пени влияния произведенных пре-
ступным элементом сфальсифициро-
ванных хозяйственных операций 
(иногда в сравнении с данными таких 
операций, которые были осуществ-

                                                           
12 См., например, Приговор Правобережного 
районного суда г. Магнитогорска от 15 июня 
2015 года № 1-11/2015 1-326/2014 по делу 1-
11/2015 // Судебные и нормативные акты 
Российской Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. 
URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/IGKLHYu3OJb/ 
(дата обращения: 22.10.2022). Режим 
доступа: свободный. 
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лены в действительности) на финан-
совое состояние и осуществляемую 
хозяйственную деятельность, харак-
теризующих само событие преступ-
ления. Для выражения указанной 
степени в количественном измере-
нии относительных и абсолютных 
величин вполне может быть произ-
ведена финансово-экономическая 
экспертиза, что также подтверждает-
ся рядом положений научных работ, 
затрагивающих указанную пробле-
матику [11, с. 209]. 

При рассмотрении практики, ка-
сающейся невыплаты заработной 
платы спортсменам и тренерам руко-
водством спортивной организации 
(которая, как правило, совершается 
таковым в результате совершения 
прочих противоправных действий), 
требуется устанавливать обстоятель-
ства, в числе которых определение 
самих фактов такой невыплаты, а 
также общего размера и сроков такой 
невыплаты на их соответствие поло-
жениям диспозиции ст. 145.1 УК РФ. 
Выявлению также подлежат обстоя-
тельства, которые характеризуют 
действия преступника, в результате 
которых такая невыплата могла про-
изойти (т.е. причина невыплаты за-
работной платы). При этом, как мы 
полагаем, определение указанного 
круга обстоятельств может быть 
осуществлено в том числе с примене-
нием специальных экономических 
знаний в форме судебной бухгалтер-
ской и финансово-экономической 
экспертиз, на что также указывают 
специалисты в области экспертной 
деятельности [12, с. 76–77]. 

Безусловной особенностью 
большинства обозначенных нами 
уголовных дел также является орга-
низационно-правовая форма спор-
тивных организаций, вовлеченных в 
судебный процесс и выступающих 
своеобразной «площадкой» для со-
вершения преступного умысла (или 

же представляющей собой своеоб-
разную обстановку общественно 
опасного деяния), которые чаще все-
го осуществляют свою деятельность 
в качестве организаций государ-
ственного сектора (реже частных ор-
ганизаций коммерческого либо не-
коммерческого характера), и, соот-
ветственно, их особая форма бухгал-
терского учета, свойственная именно 
для таких организаций. 

Так, в одном из дел руководитель 
автономного учреждения, осуществ-
ляющего обеспечение подготовки 
спортивного резерва, а также участия 
лиц, проходящих спортивную подго-
товку, в спортивных соревнованиях, 
непосредственно в результате нали-
чия полномочий по формированию 
фонда оплаты труда за счет бюджет-
ных средств создал фиктивный кад-
ровый документооборот с привлече-
нием сотрудников, которые фактиче-
ски не выполняли каких-либо трудо-
вых обязанностей, в связи с чем ему 
было предъявлено обвинение по ч. 3 
ст. 159 УК РФ.13 

Что наиболее примечательно, в 
данном случае судья (на этапе рас-
смотрения дела по существу) назна-
чил судебную бухгалтерскую экспер-
тизу, которая подтвердила размер 
причиненного имущественного 
ущерба в результате неправомерных 
действий руководителя спортивной 
организации. Мы лишь должны от-
метить, что исследование эксперта-
экономиста в таком случае каче-
ственно отличается от стандартного 
анализа данных бухгалтерии в силу 
специфики учета в бюджетных учре-

                                                           
13 Приговор Наро-Фоминского городского 
суда Московской области от 30 июля 2020 
года № 1-122/2020 по делу 1-122/2020 // 
Судебные и нормативные акты Российской 
Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/GHlFlQZDc2Hw/ 
(дата обращения: 22.10.2022). Режим 
доступа: свободный. 
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ждениях расчетных операций и кад-
рового учета. Однако закономерной 
чертой, в некоторой степени способ-
ствующей совершению обозначенной 
нами категории преступлений и в то 
же время являющейся частью обста-
новки преступления, выступает так-
же особый характер зависимости 
физкультурно-спортивных организа-
ций от финансирования, которое в 
большинстве случаев осуществляется 
с недостаточным контролем и на без-
возмездной основе (в форме целевого 
субсидирования или безвозмездной 
поддержки спонсора). 

Так, руководитель одной из фе-
дераций спорта, организующей круп-
ные спортивные мероприятия, зная о 
получении целевых бюджетных де-
нежных средств от Министерства 
спорта и туризма на финансирование 
указанных мероприятий, в течение 
длительного времени оформлял до-
кументы на участие в них спортсме-
нов и тренеров, которые в действи-
тельности в соревновательном про-
цессе не фигурировали.14 Денежные 
средства указанное лицо похищало 
для собственных нужд. Таким обра-
зом, руководителем осуществлялось 
нецелевое расходование бюджетных 
средств, совмещенное с мошенниче-
ством, квалифицированное следова-
телем по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ и ч. 3 
ст. 159 УК РФ. Как представляется, 
достаточно существенно для квали-
фикации по первой из обозначенных 
статей установление обстоятельства 
направления бюджетных денежных 
средств, которое не должно соответ-
ствовать целям, установленным, 

                                                           
14 Приговор Кировского районного суда г. 
Астрахани от 11 февраля 2015 года № 1-
25/2015 1-554/2014 по делу 1-25/2015 // 
Судебные и нормативные акты Российской 
Федерации (СудАкт.Ру) : сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/R1v4fzxzgJUK/ 
(дата обращения: 22.10.2022). Режим 
доступа: свободный. 

например, соглашением о предостав-
лении за счет средств бюджета суб-
сидии. При этом подобное обстоя-
тельство подлежит распознаванию в 
результате производства судебной 
бухгалтерской экспертизы в рамках 
решения задачи об определении 
направления расходования бюджет-
ных средств и его соответствия целе-
вому назначению. 

Выводы и заключение 
Исходя из вышесказанного, рас-

смотренные нами существенные за-
кономерности и общие признаки 
предопределяют формирование и 
выделение в достаточной степени 
самостоятельной родовой кримина-
листической характеристики группы 
«преступлений, посягающих на от-
ношения, сопутствующие непосред-
ственно тренировочно-
соревновательным в сфере физиче-
ской культуры и спорта», обладаю-
щей с учетом вышесказанного наибо-
лее типичными способами входящих 
в группу преступлений особенностя-
ми типичного преступника, а также 
рядом типичных обстоятельств, ко-
торые, по нашему мнению, могут 
быть установлены прежде всего в ре-
зультате назначения и производства 
разного рода судебных экономиче-
ских экспертиз. Наряду с этим необ-
ходимо констатировать, что родовым 
объектом данной группы преступле-
ний, объединяющим рассмотренные 
нами разновидности преступных по-
сягательств, первостепенно высту-
пают правоотношения, названные 
нами «сопутствующими непосред-
ственно тренировочно-
соревновательным в сфере физиче-
ской культуры и спорта». 
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crime, as well as a person against whom the staff of the bodies of inquiry or preliminary 
investigation initiated the implementation of a socially dangerous act due to suspicion 
procedural actions, restricting him in the exercise of a number of constitutional rights at 
the first stage of criminal proceedings. Comparison of some provisions of the Criminal 
procedure law of the Russian Federation, defining the participation of the defender, with 
the actual procedure for calling a lawyer to provide protection in criminal proceedings, 
including through automated systems introduced into law enforcement practice. The 
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verification of his involvement in a committed socially dangerous act are proposed. 
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Введение 
Одним из конституционных 

принципов является право на защиту, 
что, в частности, в уголовном судо-
производстве обязывает правоприме-
нителя к его соблюдению на всех ста-
диях. Однако обращают на себя вни-
мание сложности, которые препят-
ствуют безусловной реализации ука-
занного принципа на первой стадии 
уголовного процесса.  

С принятием Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ)1 в его 
положениях не прослеживалась воз-
можность обеспечения защиты от 
уголовного преследования, реализуе-
мой адвокатом на стадии возбужде-
ния уголовного дела. Но с 2013 года 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации : УПК : текст с изм. и 
доп. на 11 января 2023 года : принят Гос. 
Думой 22 ноября 2001 года : одобрен 
Советом Федерации 5 декабря 2001 года // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 

положения ч. 3 ст. 49 УПК РФ2 закреп-
ляют возможность обеспечения по-
средством участия защитника квали-
фицированной юридической помо-
щью лица, причастность которого к 
совершению деяния, указывающего 
на признаки преступления, проверя-
ется, с момента начала осуществления 
в его отношении затрагивающих кон-
ституционные права и свободы про-
цессуальных действий, проводимых 
на стадии возбуждения уголовного 
дела в порядке, определяемом ст. 144 
УПК РФ. Однако порядок назначения 
защитника лицу, в процессуальный 
статус еще не введенному ввиду от-
сутствия такой допустимости на пер-
вой стадии уголовного судопроизвод-
ства, недостаточно на законодатель-
ном уровне проработан. 

 

                                                           
2 О внесении изменений в статьи 62 и 303 
Уголовного кодекса РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ : Федеральный 
закон № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) : принят 
Гос. Думой 19 февраля 2013 года : одобрен 
Советом Федерации 20 февраля 2013 года // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_142908/ (дата обращения: 15.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
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Основная часть 
Так, положения ст. 144 УПК РФ 

правом осуществления проверки со-
общения о совершенном или готовя-
щемся преступлении наделяют до-
знавателя, сотрудников органов 
предварительного следствия и орга-
нов дознания, состав последних 
определен ч. 1 ст. 40 УПК РФ. Реали-
зуя предусмотренные ст. 144 УПК РФ 
полномочия, вышеперечисленные 
представители органов уголовного 
преследования вправе получать объ-
яснения, образцы для сравнительно-
го исследования, назначать судебную 
экспертизу, проводить освидетель-
ствование, а также осуществлять 
иные перечисленные в ч. 1 ст. 144 
УПК РФ следственные и процессуаль-
ные действия, ряд из которых могут 
ограничивать права и затрагивать 
законные интересы лица, в отноше-
нии которого проводится проверка, 
что в большинстве случаев порожда-
ет необходимость обеспечения тако-
го лица квалифицированнои  юриди-
ческои  помощью. Еще бо́льшую зна-
чимость защита приобретает при 
условии проведения такой проверки 
в отношении лица, фактически за-
держанного по подозрению в совер-
шении преступления (на основании 
п. 1 ч. 2 ст. 14 Федерального закона  
«О полиции»3), и доставленного в 
территориальный отдел полиции для 
установления обстоятельств его при-
частности к совершению деяния, 
имеющего признаки общественно 
опасного, в том числе лица, не владе-

                                                           
3 О полиции: Федеральный закон РФ № 3-ФЗ 
(ред. от 28.12.2022 г.) : принят Гос. Думой 28 
января 2011 года : одобрен Советом 
Федерации 2 февраля 2011 года // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_110165/ (дата обращения: 18.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 

ющего языком уголовного судопро-
изводства (ст. 18 УПК РФ). 

Порядок вызова защитника для 
его участия в уголовном судопроиз-
водстве по назначению на сегодняш-
ний день строго определен Решением 
Совета Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации (далее – 
ФПА РФ) от 15 марта 2019 года4. Его 
положения распространяются на все 
предусмотренные уголовно-процес-
суальным законом Российской Феде-
рации случаи назначения адвоката в 
качестве защитника, в том числе и в 
целях защиты лица, в отношении ко-
торого проводится проверка сообще-
ния о преступлении в предусмотрен-
ном ст. 144 УПК РФ порядке, которую, 
напомним, вправе проводить и орга-
ны дознания. Однако в соответствии 
с разделом 5 указанного Решения Со-
вета ФПА РФ, процесс назначения ад-
воката в качестве защитника начина-
ется с получения адвокатской пала-
той субъекта Российской Федерации 
уведомления о назначении защитни-
ка в уголовном деле, то есть его уча-
стие на первой стадии уголовного 
процесса, при буквальном толкова-
нии положений указанного раздела, 
не предусмотрено. Да и специальная 
форма в подсистеме автоматизиро-
ванного распределения между адво-
катами поручений на защиту по 
назначению Комплексной информа-

                                                           
4 Порядок назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве. 
Утвержден решением Совета ФПА РФ от 15 
марта 2019 года (протокол № 4) (в ред. изм. 
от 18.02.2021 г. (протокол № 21), вступивших 
в силу с 01.03.2021 г.) // Федеральная палата 
адвокатов Российской Федерации : сайт. URL: 
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-
documents-of-the-council/the-procedure-for-
appointment-of-lawyers-as-defenders-in-
criminal-proceedings/ (дата обращения: 
20.01.2023). Режим доступа: свободный. 
(Далее, по тексту рукописи – Решение Совета 
ФПА РФ, Порядок). 
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ционной системы Адвокатуры России 
(далее - КИС АР)5 при выборе в каче-
стве вида процесса «Уголовное судо-
производство» запрашивает «Теку-
щий номер дела», а в автоматизиро-
ванной информационной системе 
«Адвокатура» (далее - АИС «Адвока-
тура»)6, применение которой реали-
зовано на территории г. Санкт-
Петербурга с 1 июля 2016 года, хоть и 
предусматривается возможность 
введения номера КУСП, за которым 
зарегистрировано заявление либо 
иное сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении, именуя 
его как «Номер материала», необхо-
димого для формирования и направ-
ления запроса на вызов адвоката в 
целях обеспечения защиты на первой 
стадии уголовного судопроизводства, 
но в целях доступа в указанную авто-
матизированную информационную 
систему необходимы логин и пароль. 
Однако, как показал проведенный ав-
тором статьи опрос ряда сотрудников 
органов предварительного расследо-
вания и органов дознания трех райо-
нов г. Санкт-Петербурга, необходи-
мыми логином и паролем обеспечены 
лишь следователи и дознаватели. 
Больше того, в качестве эксперимен-
та в ходе проводимого опроса при 
введении сотрудником органа пред-
варительного расследования, имею-
щим допуск в указанную систему, в 

                                                           
5 Старт КИС АР // Федеральная палата 
адвокатов Российской Федерации : сайт. URL: 
https://fparf.ru/news/fpa/start-kis-ar/ (дата 
обращения: 15.01.2023). Режим доступа: 
свободный. 
6 Руководство пользователя автоматизиро-
ванной информационной системой 
«Адвокатура» (АИС «Адвокатура», 
разработано ННО «Адвокатская палата 
Санкт-Петербурга» // Адвокатская палата 
Санкт-Петербурга : сайт. URL: 
http://old.apspb.ru/4560310/instruction.pdf  
(дата обращения: 19.01.2023). Режим 
доступа: свободный. 

позицию «Иное» системы АИС «Адво-
катура» значения «Оперуполномо-
ченный» и конкретной фамилии дей-
ствующего сотрудника органа дозна-
ния того же отдела в системе отобра-
зилось «Совпадений не найдено», что 
свидетельствует о действительном 
отсутствии возможности назначения 
защитника до возбуждения уголов-
ного дела посредством анализируе-
мой системы без верификации в ней.  

Изложенное подтверждается и 
содержанием п. 2.2 рассматриваемого 
Порядка, согласно которому субъек-
тами обращения в адвокатскую пала-
ту субъекта Российской Федерации с 
целью назначения защитника высту-
пают дознаватель, следователь или 
суд, что не соотносится с положения-
ми п. 2.4 того же Порядка, предусмат-
ривающими возможность участия в 
уголовном судопроизводстве защит-
ника с предусмотренного п. 6 ч. 3 ст. 
49 УПК РФ момента, условия которо-
го нами разъяснены выше. Вместе с 
тем и положения ст. 50 УПК РФ, име-
ющие свое распространение на вве-
денное в процессуальный статус ли-
цо, вступают в противоречие с поло-
жением, закрепленным в п. 6 ч. 3 ст. 
49 УПК РФ, поскольку последнее рас-
пространяется лишь на первую ста-
дию уголовного процесса, в ходе ко-
торой введение в процессуальный 
статус фактически подвергнутого 
уголовному преследованию лица, 
например ввиду фактического за-
держания и получения объяснения о 
причинах и обстоятельствах задер-
жания, а также причастности к со-
вершению деяния, имеющего при-
знаки общественно опасного, дей-
ствующим УПК РФ не предусмотрено.  

Так, выявленные противоречия 
при отсутствии у фактически нужда-
ющегося в защите лица финансовых 
возможностей для приглашения за-
щитника по возмездному соглаше-
нию приводят к нарушению консти-
туционного права на защиту и ставят 

https://fparf.ru/news/fpa/start-kis-ar/
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в условие неисполнимости положе-
ние, позволяющее обеспечить защиту 
подвергнутого уголовному преследо-
ванию лица при проверке сообщения 
о преступлении, притом что пред-
ставляется нам необходимым обес-
печение защитой как лица, фактиче-
ски задержанного по подозрению в 
совершении преступления или в от-
ношении которого до возбуждения 
уголовного дела проводятся затраги-
вающие конституционные права 
следственные действия, так и лица, 
которое обратилось в правоохрани-
тельные органы с сообщением о со-
вершенном им преступлении, пред-
ставляющем собой явку с повинной, и 
желает дать объяснение по обстоя-
тельствам его совершения. Указанное 
согласуется и с позицией Конститу-
ционного Суда Российской Федера-
ции о безусловном распространении 
закрепленной в ст. 48 Конституции 
России гарантии на случаи задержа-
ния, опроса и проверки заявленного 
лицом сообщения о совершенном им 
преступлении, проводимых опера-
тивным сотрудником, в том числе в 
ходе оперативно-розыскного меро-
приятия7. Оправданность и необхо-
димость защиты в последнем из пе-
речисленных нами случаев обуслов-
ливается обеспечением таким обра-
зом недопустимости дальнейшего 
исключения изложенных в протоколе 
явки с повинной сведений из доказа-
тельств по уголовному делу и, вместе 
с тем, связывается нами с необходи-

                                                           
7 Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Корчагина А. Ю. на 
нарушение его конституционных прав 
положениями Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» : 
определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 20 декабря 2005 г. 
№ 473-О // Юридическая информационная 
система «Легалакт» : сайт. URL: 
https://legalacts.ru/doc/opredelenie-
konstitutsionnogo-suda-rf-ot-20122005-n-473-
o-ob/ (дата обращения: 19.01.2023). Режим 
доступа: свободный.            

мостью исключения как фактов 
дальнейшего отказа лица, обратив-
шегося с изобличающим его сообще-
нием о преступлении, от причастно-
сти к сообщенному им факту совер-
шения общественно опасного деяния, 
так и давления на такое лицо со сто-
роны наделенных властными полно-
мочиями участников процесса сторо-
ны обвинения, в том числе с целью 
раскрытия иных неочевидных пре-
ступлений из ранее зарегистриро-
ванных посредством попытки увя-
зать возможность причастности к их 
совершению лица, обратившегося в 
правоохранительные органы с ука-
занным сообщением в виде явки с 
повинной, но лишь в отношении того 
преступления, в совершении которо-
го он принял решение сознаться. 
Наряду с изложенным, вследствие 
препятствий к назначению защитни-
ка на первой стадии уголовного про-
цесса, правомочными на проведение 
проверки повода и основания для 
возбуждения уголовного дела лица-
ми может быть допущено нарушение 
положений ч. 2 ст. 24 Конституции 
Российской Федерации, обжалование 
которых без квалифицированной 
юридической помощи для большин-
ства лиц может оказаться недости-
жимым, а ее оказание на возмездной 
основе – непосильным финансовым 
бременем. 

В рамках проводимого диссерта-
ционного исследования8 нами изучено 
достаточное количество находящихся 
в архиве одного из судов г. Санкт-
Петербурга уголовных дел, но только в 
материалах одного дела право на за-
щиту было реализовано на стадии воз-

                                                           
8 Автором рукописи осуществляется 
диссертационное исследование на тему 
«Развитие процессуального статуса 
подозреваемого в российском уголовном 
судопроизводстве» на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук по 
специальности 5.1.4 «Уголовно-правовые 
науки (юридические науки)».  
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буждения уголовного дела9 (однако 
особо отметим, что не посредством 
назначения защитника при наличии 
предусмотренного п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК 
РФ условия, допускающего принятие 
адвокатом на себя обязанности за-
щитника на указанной стадии процес-
са, а в связи с заключением лицом, в 
отношении которого проводилась 
проверка его причастности к соверше-
нию преступления, возмездного со-
глашения с адвокатом). 

Таким образом, в ходе изучения 
109 уголовных дел нам не посчастли-
вилось встретить ни одного, в мате-
риалах которого на первой стадии 
уголовного судопроизводства право 
на защиту фактически подвергнутого 
уголовному преследованию лица бы-
ло реализовано посредством назна-
чения защитника, при условии, что по 
значительному количеству уголов-
ных дел из числа изученных осу-
ществлялось фактическое задержа-
ние по подозрению в совершении 
преступления, получение органом 
дознания объяснения по обстоятель-
ствам деяния, в совершении которого 
лицо фактически подозревалось, а по 
ряду уголовных дел защита посред-
ством назначения адвоката в каче-
стве защитника реализовывалась в 
тот же день, спустя непродолжитель-
ный период времени с момента полу-
чения объяснения и даже явки с по-
винной, вот только непосредственно 
на момент их получения конституци-
онные права и законные интересы 
конкретного лица не обеспечивались 
при непосредственном участии за-

                                                           
9 Уголовное дело № 11801400007003325 
(судебный № 1-539/19) по обвинению З. Р. С. 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ // 
Архив Красносельского районного суда 
г. Санкт-Петербурга (дата обращения 
08.08.2022). 

щитника10. Указанное, конечно, не 
свидетельствует о возможном нару-
шении прав фактически задержанно-
го и опрашиваемого лица, но в основу 
таких умозаключений закладывают-
ся примеры судебной практики11. Од-
нако, как нам представляется, отсут-
ствие на указанном этапе процесса 
защитника может привести к само-
оговору, либо впоследствии – к ого-
вору сотрудников органа дознания 
якобы о допущении последними 
нарушения конституционных прав 
конкретного фактически подвергну-
того уголовному преследованию ли-
ца. Изложенная проблема уже стала 
предметом обсуждения на уровне 
Федерального Собрания Российской 
Федерации и даже была сформулиро-
вана в виде законопроекта № 631546-
7, представленного в соответствии с 
установленным порядком 23.01.2019, 
однако его утверждение приостано-
вилось, не завершив и стадию перво-
го рассмотрения12.  

                                                           
10 Уголовное дело № 12001400007000433 
(судебный № 1-406/2020) по обвинению 
К. Н. В. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ; 
уголовное дело № 12001400007000242 
(судебный № 1-392/2020) по обвинению 
Е. Р. Н. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ, 
уголовное дело № 11901400007001675 
(судебный № 1-158/2020) по обвинению 
К. Е. А. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ и др. // 
Архив Красносельского районного суда 
г. Санкт-Петербурга (дата обращения 
12.08.2022). 
11 В апелляции устоял оправдательный 
приговор обвиняемых в мошенничестве, 
несмотря на явки с повинной // Адвокатская 
газета : электрон. версия. URL: 
https://www.advgazeta.ru/novosti/v-
apellyatsii-ustoyal-opravdatelnyy-prigovor-
obvinyaemykh-v-moshennichestve-nesmotrya-
na-yavki-s-povinnoy/. Дата публикации: 
21.08.2018. Режим доступа: свободный. 
12 Законопроект № 631546-7// Система 
обеспечения законодательной деятельности 
Российской Федерации : сайт. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/631546-7 (дата 
обращения 15.01.2023). Режим доступа: 
свободный. 
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В продолжение изложенного об-
ратимся к установленному КИС АР 
порядку взаимодействия ФПА РФ, ад-
вокатских палат субъектов РФ, адво-
катов и должностных лиц уполномо-
ченных органов в процессе автомати-
зированного распределения поруче-
ний по назначению, в том числе в по-
рядке ст.ст. 50, 51 УПК РФ. Так, в Ру-
ководстве пользователя Уполномо-
ченное лицо13, изложенное в катего-
рии «Стадии» на стр. 34, не в полной 
мере соотносится с наименованием 
стадий уголовного судопроизводства, 
которые в науке уголовного процесса 
четко определены [1, с. 161]. В каче-
стве варианта совершенствования 
указанной системы данную катего-
рию, считаем, следует переименовать 
в «Этапы уголовного судопроизвод-
ства», либо изменить на правильные 
наименования стадий. Далее, на стр. 
35 Руководства, предложен для вы-
бора процессуальный статус лица, в 
том числе статус «Задержанный», при 
этом УПК РФ не предусматривает 
процессуального статуса задержан-
ного, поскольку если лицо задержано 
по подозрению в совершении пре-
ступления по основаниям и в порядке 
ст.ст. 91, 92 УПК РФ, оно автоматиче-
ски приобретает статус подозревае-
мого ввиду возникновения преду-
смотренного к тому п. 2 ч. 1 ст. 46 
УПК РФ основания. В свою очередь, 
если в системе подразумевается за-
держание фактическое, то о процес-
суальном статусе еще не может быть 
и речи, вместе с тем и обстоятельства 

                                                           
13 Руководство пользователя. Уполномоченное 
лицо (мобильное приложение ФПА КИС АР. 
Версия 1.0) // URL: https://fparf.ru/upload/ 
medialibrary/012/syj9pevoum1w7twboldgus7zc5l
6zxg5/RP-UL-mobilnoe-prilozhenie_.pdf (далее по 
тексту – Руководство).  

такого задержания с учетом распро-
странения системы на следователя, 
дознавателя не позволят сотруднику 
органа дознания, которым преиму-
щественно и производится такое за-
держание, пригласить защитника для 
обеспечения фактически задержан-
ного лица защитой от уголовного 
преследования, а равно его консти-
туционных прав и свобод. Даже при 
условии возникновения у сотрудника 
органа дознания желания пригласить 
защитника для обеспечения кон-
кретной личности  защитой его прав 
и законных интересов, что представ-
ляется, скорее, утопичным, чем ре-
альным, ввиду отсутствия законода-
тельно закрепленной к тому обязан-
ности, длительность процесса вери-
фикации нового пользователя с уче-
том необходимости подтверждения 
вводимых в систему данных со сто-
роны соответствующего руководите-
ля (начальника органа дознания)14 
фактически выступит препятствием 
для реализации сотрудником органа 
дознания указанного намерения. При 
этом вызов защитника, минуя внед-
ренные автоматизированные систе-
мы, с 1 марта 2021 года недопустим15.  
Да и лицо, указанное в исследуемом 

                                                           
14 Руководство пользователя. Руководитель 
Уполномоченного органа» ФПА КИС АР 
(Версия 1.0) // Федеральная палата 
адвокатов Российской Федерации : сайт. URL:  
https://fparf.ru/upload/medialibrary/e01/8ilj7
2ha1a0ucmbl7fvi8bfp9dbzoa1n/Ruk_Rukovodit
el_UO_01.06.pdf.  
15 Подробнее об этом: п. 3.1. ч. 3 ст. 37 
Федерального закона № 63-ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» (послед. ред.) : 
принят Гос. Думой 26 апреля 2002 года : 
одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 
года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_36945/ (дата обращения: 18.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 

https://fparf.ru/upload/%20medialibrary/012/syj9pevoum1w7twboldgus7zc5l6zxg5/RP-UL-mobilnoe-prilozhenie_.pdf
https://fparf.ru/upload/%20medialibrary/012/syj9pevoum1w7twboldgus7zc5l6zxg5/RP-UL-mobilnoe-prilozhenie_.pdf
https://fparf.ru/upload/%20medialibrary/012/syj9pevoum1w7twboldgus7zc5l6zxg5/RP-UL-mobilnoe-prilozhenie_.pdf
https://fparf.ru/upload/medialibrary/e01/8ilj72ha1a0ucmbl7fvi8bfp9dbzoa1n/Ruk_Rukovoditel_UO_01.06.pdf
https://fparf.ru/upload/medialibrary/e01/8ilj72ha1a0ucmbl7fvi8bfp9dbzoa1n/Ruk_Rukovoditel_UO_01.06.pdf
https://fparf.ru/upload/medialibrary/e01/8ilj72ha1a0ucmbl7fvi8bfp9dbzoa1n/Ruk_Rukovoditel_UO_01.06.pdf
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Руководстве на стр. 35 под п. 5 пер-
вым, то есть «в отношении которого 
проводится проверка сообщения о 
преступлении», не соотносится с ка-
тегорией «процессуальный статус», 
поскольку в разделе 2 УПК РФ ни к 
одной из групп участников уголовно-
го судопроизводства оно не отнесено.  

Выводы и заключение 
Проблема все же состоит не в со-

храненных в автоматизированной си-
стеме формулировках, а в фактической 
нереализованности на сегодняшний 
день возможности назначения защит-
ника в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 49 
УПК РФ, то есть до возбуждения уго-
ловного дела. Данная проблема упира-
ется, с одной стороны, в вышеперечис-
ленные противоречия положений уго-
ловно-процессуального закона Россий-
ской Федерации и Решения Совета 
ФПА РФ, с другой – в отсутствие разра-
ботанного алгоритма действий со-
трудника правоохранительного орга-
на, которым на первой стадии уголов-
ного судопроизводства теоретически 
может быть обеспечено приглашение 
защитника по назначению с целью за-
щиты законных интересов лица «с мо-
мента начала осуществления процес-
суальных действий, затрагивающих 
права и свободы этого лица»16. 

Таким образом, считаем, что 
устранение выявленных препятствий 
в части обеспечения по назначению 
защиты от уголовного преследования 
на первой стадии уголовного процес-

                                                           
16 О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 31 октября 1995 г. № 8 (ред. от 
03.03.2015) // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_8847/ (дата обращения: 18.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 

са в первую очередь состоит в зави-
симости от положений ст. 50 УПК РФ, 
в которую для достижения цели ми-
нимизации препятствий к обеспече-
нию защиты ограниченного в кон-
ституционных правах следствием 
фактического уголовного преследо-
вания лица до принятия процессу-
ального решения о возбуждении уго-
ловного дела необходимо внести из-
менения, дополнив ее новыми участ-
никами, с последующим приведением 
в соответствие с Решением ФПА РФ в 
части разъяснения порядка и усло-
вий назначения адвоката в качестве 
защитника на первой стадии уголов-
ного судопроизводства. Изложенное 
повлечет за собой и необходимость 
урегулирования на законодательном 
уровне вопроса обеспечения оплаты 
услуг адвоката, оказанных на стадии 
возбуждения уголовного дела, вклю-
чая подготовку, утверждение и 
предоставление соответствующих на 
то документов, но данный вопрос 
подлежит самостоятельному иссле-
дованию за рамками данной статьи.  

В части совершенствования ав-
томатизированной системы, посред-
ством которой обеспечивается 
назначение адвоката для обеспече-
ния защиты, считаем, что полномо-
чия по формированию и направле-
нию заявки на первой стадии уголов-
ного судопроизводства следует воз-
ложить на начальника территори-
ального органа МВД России на рай-
онном уровне и (или) приравненных 
к нему заместителей, к которым с 
информацией о возникшей необхо-
димости обеспечения защиты может 
обратиться находящийся в подчине-
нии сотрудник органа дознания, 
уполномоченный на проведение про-
верки по факту совершения деяния, 
указывающего на признаки обще-
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ственно опасного, поскольку внесе-
ние в КИС АР, АИС «Адвокатура», 
иные аналогичные системы, внед-
ренные в регионах России, сведений о 
принадлежности сотрудника органа 
внутренних дел к подразделению, 
уполномоченному на проведение 
оперативно-розыскной деятельно-
сти, может вступить в противоречие с 
положениями ст. 12 Федерального 
закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельно-
сти»17. 

Следствием предложенных изме-
нений должно явиться совершен-
ствование автоматизированных си-
стем, предназначенных и применяе-
мых на территории РФ для назначе-
ния адвоката, в том числе и в каче-
стве защитника в уголовном судо-
производстве. Еще А. С. Советкина и 
А. В. Лошкарёв рассуждали о необхо-
димости совершенствования КИС АР, 
хоть и акцентируя внимание, с одной 
стороны, на положительных аспектах 
внедрения указанной цифровой си-
стемы, а с другой – на проблемах, с 
которыми адвокатура может столк-
нуться при использовании цифровых 
технологий в своей защищаемой по-
ложениями ст. 8 Федерального зако-
на № 63-ФЗ18 деятельности, и выдви-

                                                           
17 Об оперативно-розыскной деятельности: 
Федеральный закон № 144-ФЗ (в ред. от 
29.12.2022) : принят Гос. Думой 05 июля 1995 
года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_7519/ (дата обращения: 19.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
18 Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
Российской Федерации: Федеральный закон: 
№ 63-ФЗ (в ред. от 10.11.2022) : принят Гос. 
Думой 26 апреля 2002 года : одобрен 
Советом Федерации 15 мая 2002 года // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_36945/ (дата обращения: 20.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 

гая идеи предотвращения негатив-
ных ситуаций при использовании 
рассматриваемой системы, что обос-
новывало позицию авторов о без-
условной значимости цифровизации 
адвокатской деятельности [2]. 

Вместе с тем наряду с обозначен-
ными А. С. Советкиной и 
А. В. Лошкарёвым вопросами совер-
шенствования КИС АР и АИС «Адво-
катура» в числе приоритетных нам 
представляется защита прав и свобод 
лица, о необходимости введения ко-
торого в процессуальный статус по-
дозреваемого только обсуждается 
правоприменителями в ходе провер-
ки повода к возбуждению уголовного 
дела, что на сегодняшний день не до-
статочно проработано, несмотря на 
то, что в качестве одного из приори-
тетных направлений совершенство-
вания деятельности ФПА РФ 
Ю. С. Пилипенко указывает «содей-
ствие оказанию адвокатами квали-
фицированной юридической помощи 
физическим и юридическим лицам в 
целях защиты их прав, свобод и инте-
ресов, а также обеспечения доступа к 
правосудию» [3, c.  57].  

Научным сообществом (в частно-
сти, С. Б. Россинским [4], 
А. П. Рыжаковым [5], 
В. Н. Чаплыгиной [6], Е. В. Ветрила 
[7]) придается немалая значимость 
вопросам, связанным с препятствия-
ми к реализации защиты на стадии 
возбуждения уголовного дела, но во-
прос продолжает оставаться дискус-
сионным. 

Своевременность обеспечения 
защиты конкретного лица, вовлечен-
ного в уголовное судопроизводство в 
связи с возникновением подозрения 
о его причастности к совершению 
уголовно наказуемого деяния, счита-
ем, повлияет на перспективные воз-
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можности его защиты адвокатом, вы-
ступающим в качестве защитника по 
назначению, либо впоследствии 
вступившим по соглашению, от не-
обоснованных действий со стороны 
сотрудников правоохранительных 
органов, обусловленных процессу-
альными нарушениями в части норм, 
охватываемых институтом подозре-
ния, а в целом – на повышение гаран-
тий защиты конституционных прав и 
законных интересов подвергнутого 
уголовному преследованию. При этом 
глобальная цель изложенного состо-
ит в перспективной возможности 
назначения судом лицу, признанному 
по результатам судебного разбира-
тельства виновным в совершении 
преступления, справедливого нака-
зания, суровость или мягкость кото-
рого может быть поставлена в ис-
ключительную зависимость от ха-
рактера и степени общественной 
опасности преступления, обстоятель-
ств его совершения, личности винов-
ного, наступивших общественно 
опасных последствий, а также уста-
новленных судом смягчающих либо 
отягчающих наказание обстоятель-
ств, исключив случаи влияния на 
итоговое решение суда допущенных в 
ходе досудебного производства про-
цессуальных нарушений посредством 
минимизации таких нарушений. 

Изложенное наряду с предло-
женными нами изменениями и до-
полнениями, считаем, позволяет ре-
комендовать ФПА РФ внести измене-
ния в порядок назначения адвокатов 
в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве посредством 
включения в состав субъектов, име-
ющих право на вызов адвоката в ка-
честве защитника по назначению, 
вышеупомянутых нами должностных 
лиц и привести в соответствие таким 

изменениям автоматизированную 
систему КИС АР, названную 
А. П. Закатовым основополагающей 
платформой для всеобщей цифрови-
зации адвокатуры [8], предусмотрев в 
ней реальную возможность назначе-
ния защитника по номеру материала 
проверки, зарегистрированного в 
книге учета заявлений и сообщений 
об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях (КУСП)19, со-
общения о совершенном или готовя-
щемся преступлении, что позволит 
реализовать в правоприменительной 
практике положение, закрепленное в 
п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ. Предложенные 
идеи совершенствования КИС АР 
должны быть реализованы и в иных 
применяемых в субъектах РФ  
с тем же предназначением автомати-
зированных системах. 

                                                           
19 Об утверждении инструкции о порядке 
приема, регистрации и разрешения в 
территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о 
происшествиях : приказ МВД России от 29 
августа 2014 года № 736 // Российская 
газета. 2014 г. 14 ноября. 
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Аннотация. Цель научной работы заключается в повышении 
эффективности мер профилактики незаконного обналичивания денежных 
средств. В ходе исследования используются аналитический, формально-
юридический, сравнительно-правовой, ситуационный, классификационный, 
практико-ориентированный и просветительский подходы. В результате 
выделены, проанализированы и опровергнуты типичные заблуждения. Это 
заблуждения подставных лиц, вовлекаемых в преступную деятельность по 
незаконному обналичиванию денежных средств, касающиеся противоправности 
и наказуемости данных преступлений. Анализ и опровержение типичных 
заблуждений позволяют повысить эффективность комплексных мер по 
профилактике данных преступлений. В статье типичные заблуждения 
подставных лиц относительно незаконного обналичивания денежных средств 
представлены впервые. Оригинальность и ценность предложенного подхода 
заключается в его междисциплинарности, а также в ориентированности на 
адаптированные для населения средства правового просвещения. 
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Abstract. The aim of the research is to improve the effectiveness of preventive 
measures against illicit money laundering. The research uses analytical, formal-legal, 
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approaches. As a result, typical misconceptions are identified, analysed and refuted. 
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These are misconceptions about the wrongfulness and punishability of these offences of 
front persons involved in the criminal activity of illegal money laundering. The analysis 
and refutation of typical misconceptions can improve the effectiveness of 
comprehensive measures for the prevention of these crimes. In this article typical 
delusions of fictitious persons in relation to unlawful disclosure of money are presented 
for the first time. The originality and value of the proposed approach lies in its 
interdisciplinarity, as well as in its focus on publicly adapted legal education tools. 
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Введение 
Указом Президента России от 

13.05.2017 № 208 утверждена Страте-
гия экономической безопасности 
Российской Федерации до 2030 года, 
где в ст. 16 одной из основных задач 
по реализации направления, касаю-
щегося развития системы государ-
ственного управления, прогнозиро-
вания и стратегического планирова-
ния в сфере экономики, названа 
борьба с нецелевым использованием 
и хищением государственных 
средств, коррупцией, теневой и кри-
минальной экономикой (п. 15)1. 

Таким образом, одним из важ-
нейших направлений работы право-
охранительных и фискальных орга-
нов в настоящее время выступает 
формирование в обществе устойчи-
вого уважения к закону и преодоле-
ние правового нигилизма, а также 
повышение уровня культуры граж-

                                                           
1 О Стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 
2030 года : Указ Президента Российской 
Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 // 
Гарант : сайт. URL: 
https://base.garant.ru/71672608/ (дата 
обращения: 17.01.2023). Режим доступа: 
свободный. 

дан, включая уровень осведомленно-
сти и юридической грамотности2.  

Основная часть 
Действующее законодательство 

устанавливает ответственность для 
физических лиц за совершение эко-
номических преступлений. Граждане 
должны знать, что в УК РФ3 есть ряд 
правовых норм, предусматривающих 
уголовную ответственность за осу-
ществление указанной преступной 
деятельности и сопутствующих пре-
ступлений, а именно: ст.ст. 172, 159, 
173.1, 173.2, 174, 174.1, 199, 210 и т. д. 

                                                           
2 Основы государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания 
граждан», утверждены Президентом 
Российской Федерации 28 апреля 2011 г. № 
Пр-1168 // Электронный фонд актуальных 
правовых и нормативно-технических 
документов. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/902288529 
(дата обращения: 17.01.2023). Режим 
доступа: свободный. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации : 
УК : послед. ред. : принят Гос. Думой 24 мая 
1996 года : одобрен Советом Федерации 5 
июня 1996 года // КонсультантПлюс : сайт. 
URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L
AW_10699/?ysclid=le23ihecgq609035276 (дата 
обращения: 13.12.2022). Режим доступа: сво-
бодный. 
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Как показало проведенное в ходе 
исследования анкетирование, боль-
шинство граждан вовлекается в каче-
стве соучастников в преступную дея-
тельность по незаконному обналичи-
ванию в результате неверного пред-
ставления о сути и последствиях 
данных деяний. Далее мы обозначим 
понятие соответствующей преступ-
ной деятельности. 

Под незаконным обналичивани-
ем денежных средств в криминали-
стическом аспекте авторы имеют в 
виду умышленную деятельность, 
подпадающую под признаки пре-
ступлений, предусмотренных ст. 172 
УК РФ (назовем их основные), а также 
ст.ст. 159, 173.1, 173.2, 174, 174.1, 199, 
210 УК РФ и т. д. (сопутствующие), и 
осуществляемую двумя сторонами – 
исполнителями и заказчиками: 

– где первые – исполнители – с 
помощью расчетных счетов подкон-
трольных фирм-однодневок и инди-
видуальных предпринимателей, дей-
ствующих без соответствующей ре-
гистрации и лицензии на осуществ-
ление банковской деятельности, по 
поручению заказчиков переводят 
безналичные денежные средства в 
наличную форму с использованием 
законно действующих кредитных ор-
ганизаций и оформлением подлож-
ных документов, создающих види-
мость внешне законных операций, 
действуя с целью получения за их со-
вершение преступного дохода; 

– а вторые – заказчики – пере-
числяют безналичные денежные 
средства исполнителям, как правило, 
с целью мошенничества, отмывания 
денег, уклонения от уплаты налогов 
и совершения иных преступлений  
[1, с. 35]. 

Как показывает судебно-
следственная практика, подставные 
лица чаще всего используются пре-
ступниками при незаконном образо-

вании юридических лиц (фирм-
однодневок), открытии их счетов в 
кредитных организациях. 

Как верно отметил 
И. Н. Соловьев, в процессе обналичи-
вания активно задействованы фир-
мы-однодневки, которые в разрабо-
танных схемах могут играть разные 
роли: прием безналичных средств, 
транзит, накопление, выдача налич-
ных [2, с. 10–15]. В нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации 
до сих пор отсутствует определение 
«фирмы-однодневки», что также за-
трудняет процесс расследования. 

И. Н. Соловьев дает следующее 
определение: это созданная фор-
мально в соответствии с законода-
тельством о государственной реги-
страции юридических лиц организа-
ция, используемая в качестве сред-
ства для совершения и (или) сокры-
тия следов правонарушений и пре-
ступлений и обладающая признака-
ми, затрудняющими идентификацию 
физических лиц, в действительности 
причастных к ее учреждению и руко-
водству финансово-хозяйственной 
деятельностью [3, с. 50–55]. 

Т. Г. Валласк определяет фирму-
однодневку как юридическое лицо, 
не обладающее фактической само-
стоятельностью, созданное без цели 
ведения предпринимательской дея-
тельности, как правило, не представ-
ляющее налоговую отчетность, заре-
гистрированное по адресу массовой 
регистрации, и т. д. [4, с. 115–120]. 
Имеются и иные определения. 

Как верно заметил А. В. Варданян, 
фиктивные организации выступают 
своеобразными порталами в теневую 
экономику, обеспечивая вывод из за-
конного оборота капитала, недвижи-
мости и иных ценностей, а также 
подпитывая организованную пре-
ступность и коррупцию [5, с. 60; 6, 
с. 34–39]. 
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Права и М. С. Саркисян, когда 
утверждает, что "сегодня, основную 
опасность для российской банков-
ской системы несут в себе не столько 
возможные макроэкономические ка-
таклизмы, сколько преступные пося-
гательства, которые по своим каче-
ственным характеристикам создают 
угрозу стабильности и всей финансо-
вой системы, и тем самым экономи-
ческой безопасности РФ» [7]. 

В нашей работе уделено особое 
внимание одной из форм криминали-
стической профилактики – правово-
му просвещению граждан. Оно осу-
ществляется путем выявления, фор-
мулировки и опровержения типич-
ных заблуждений подставных лиц – 
соучастников преступлений относи-
тельно непреступности, ненаказуе-
мости, невыявляемости основных и 
сопутствующих преступлений. 

В ходе настоящего исследования 
мы опишем и опровергнем эти за-
блуждения. 

Итак, типичными заблуждения-
ми среди подставных лиц являются: 

1) «Оказание подобного рода услуг 
не является нарушением закона». 

Опровержение: соглашаясь заре-
гистрировать на свое имя фирму-
однодневку или стать ее номиналь-
ным руководителем (участником), 
лицо становится соучастником и мо-
жет быть привлечено к уголовной 
ответственности не только за одно 
преступление (ст. 173.1 УК РФ), но и 
по совокупности за несколько; 

2) «Я не буду считаться под-
ставным лицом, и об этом никто не 
узнает». 

Опровержение: исходя из анализа 
практики, можно выделить ситуации, 
при которых лицо считается под-
ставным, а именно: 

1. Когда не осведомлено, что вы-
ступает учредителем (участником) 
или органом управления юридиче-

ского лица, т. е. когда данные в 
ЕГРЮЛ внесены без его ведома и уча-
стия; 

2. Когда лицо введено в заблуж-
дение относительно действительно-
сти создаваемого (возглавляемого) 
юридического лица. 

Например, лицу обещают, что он 
будет реальным учредителем (участ-
ником) или руководителем и будет 
осуществлять функции исполнитель-
ного органа, и получать за это зара-
ботную плату. Кроме того, его могут 
ввести в заблуждение при трудо-
устройстве и подписании докумен-
тов, необходимых для создания юри-
дического лица. Он может не подо-
зревать, что становится жертвой 
псевдоработодателей. Но уголовной 
ответственности это не исключает; 

3. Когда лицо знает, что выступа-
ет в качестве подставного учредите-
ля (участника) или руководителя, и у 
него отсутствует цель управления 
юридическим лицом. 

Подставные лица оказывают по-
добные услуги за денежное возна-
граждение или ввиду дружеских, род-
ственных отношений с исполните-
лем. У ФНС России имеются крите-
рии, по которым гражданин может 
считаться массовым регистратором 
(подставным лицом). При обнаруже-
нии обстоятельств, указывающих на 
признаки преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 173.1, 173.2 УК РФ, 
налоговым органам предоставлена 
возможность инициировать возбуж-
дение уголовных дел путем направ-
ления соответствующей информации 
в правоохранительные органы. 

3) «Это нормальный способ зара-
ботать». 

Опровержение: типичное за-
блуждение подставных лиц, не осве-
домленных о последствиях данной 
деятельности. А последствия могут 
быть следующими: 
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1. Если фирма-однодневка не 
уплатит налоги в бюджет, именно ее 
руководителю придется неодно-
кратно давать объяснения по этому 
поводу. ФНС России будет требовать 
уплаты налогов в соответствии с за-
коном, а человеку придется доказы-
вать, что он фактически не управлял 
организацией. Не факт, что это бу-
дет доказано; 

2. Возникнут проблемы с воз-
можностью стать учредителем или 
руководителем какой-либо органи-
зации, если ФНС России выявит вы-
сокую деловую активность у физи-
ческих лиц, которая им не свой-
ственна. С 2016 года введен запрет 
на государственную регистрацию 
организаций на лиц, ранее задей-
ствованных в деятельности фирм-
однодневок и нарушивших закон. 
Если заявитель будет настаивать, он 
получит письменный отказ в реги-
страции; 

3. После нескольких сомнитель-
ных переводов денежных средств и 
их снятия эти операции отследит 
отдел финансового мониторинга 
банка. Сотрудники кредитной орга-
низации предложат объяснить 
назначение хозяйственной опера-
ции. Подставное лицо, получившее 
карту для деятельности якобы воз-
главляемого им юридического лица, 
как правило, не в курсе происходя-
щего, так как не знает, кто и для че-
го эту карту использует. 

При заключении договора об 
открытии счета в нем содержится 
положение, запрещающее переда-
вать карту банка посторонним ли-
цам.  
В конечном итоге банк может зане-
сти владельца карты в стоп-лист,  
и кредитов в этом банке тот больше 
не получит, а также не сможет 
оформить банковские карты. Рос-
финмониторинг обязал организа-

ции и ИП принимать меры по иден-
тификации бенефициарных вла-
дельцев4;  

4. На фирму могут оформить 
кредит. 

5. Если не будет оплачена ко-
миссия за обслуживание счета фир-
мы-однодневки, банк может обра-
титься в суд с иском о взыскании с 
подставного лица суммы задолжен-
ности; 

4) «За указанные преступления 
суды в качестве наказания не 
назначают реального срока лише-
ния свободы». 

Опровержение: судебная прак-
тика с наказаниями в виде лишения 
свободы весьма распространена, о 
чем свидетельствуют многочислен-
ные примеры. 

5) «Данная деятельность явля-
ется безопасной. Это не общеуго-
ловная преступность – грабежи, 
разбои, убийства и т. п. Это преступ-
ность экономическая, не связанная с 
представителями обычной преступ-
ной среды, опасными для меня и 
моих близких». 

 Опровержение: в случае воз-
буждения уголовных дел по 
ст.ст. 172, 174, 174.1, 199 УК РФ под-
ставное лицо может быть подверг-
нуто угрозам, шантажу, похищению 
или насилию со стороны преступ-
ников с целью сокрытия следов пре-
ступлений, склонения к отказу или 
к даче ложных показаний.  

                                                           
4 Об утверждении требований к 
идентификации клиентов, представителей 
клиента, выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев, в том числе с 
учетом степени (уровня) риска совершения 
подозрительных операций : Приказ 
Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. № 100 
// КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_419741/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный.  
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Так, например, в Москве зафик-
сировано несколько случаев бес-
следного исчезновения директоров 
фирм-однодневок, как только опе-
ративники проявляли интерес к де-
ятельности этих фирм. За последние 
два года пропали без вести семь мо-
лодых людей, которые регистриро-
вали фирмы-однодневки5; 

6) «Ничего страшного, если кто-
то воспользуется моими персональ-
ными данными». 

Опровержение: если Вы дали 
свои данные для того, чтобы стать 
подставным лицом, Вы подвергаете 
себя многочисленным рискам, опи-
санным выше. Более того, даже если 
гражданин просто утратил свой 
паспорт, ему необходимо сразу же 
обратиться в территориальный ор-
ган МВД России с соответствующим 
заявлением для внесения сведений 
в ИБД-Р о его недействительности, 
чтобы преступники не смогли им 
воспользоваться по своему усмот-
рению. Например, создать от его 
имени десятки фирм-однодневок, 
которые не уплачивают налоги. 

Понять, что на Вас зарегистри-
ровали фирму-однодневку без Ва-
шего ведома можно, если Вам при-
ходит корреспонденция с требова-
ниями погасить задолженность не-
известного юридического лица, или 
ФНС России напоминает, что орга-
низация пропустила срок сдачи 
налоговой отчетности. 

Проверить паспорт на действи-
тельность можно на сайте подраз-
делений по вопросам миграции 
МВД России с помощью информаци-
                                                           
5 В МВД отмечают резкий всплеск криминала 
на чужих паспортах. Передача чужим своих 
персональных данных грозит долгим сроком 
или гибелью // Российская газета : сайт. URL: 
https://rg.ru/2009/11/17/kriminal.html. Дата 
публикации: 17.11.2009. Режим доступа: 
свободный. 

онного сервиса «Проверка по списку 
недействительных российских пас-
портов»6. Там же можно скачать 
список недействительных (утрачен-
ных (похищенных), оформленных на 
утраченных (похищенных)  
бланках паспорта гражданина  
Российской Федерации, выданных в 
нарушение установленного порядка, 
а также признанных недействи-
тельными) паспортов граждан Рос-
сийской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина на терри-
тории России. 

Выводы и заключение 
В статье приведены только не-

которые из типичных заблуждений, 
связанных с незаконным обналичи-
ванием и транзитированием денеж-
ных средств, и их опровержения. По 
мнению авторов, наиболее эффек-
тивной формой криминалистиче-
ской профилактики указанных про-
тивоправных деяний является пра-
вовое просвещение граждан, осу-
ществляемое с целью предупрежде-
ния вовлечения последних в пре-
ступную деятельность. 

                                                           
6 Главное управление по вопросам миграции 
МВД России : офиц. сайт. URL: 
http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-
service.htm?sid=2000 (дата обращения 
12.05.2022). Режим доступа: свободный. 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 

195 
 

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Поляков, Н. В. Особенности методики расследования незаконного 

обналичивания и транзитирования денежных средств : дис. ... канд. юрид. наук: 
Красноярск. 2021. 241 с. 

2. Соловьев, И. Н. О некоторых мерах противодействия обналичиванию 
денежных средств // Налоговая политика и практика : науч.-практич. журн. М. : 
Федеральная налоговая служба. 2011. № 3 (99). С. 10–15. 

3. Соловьев, И. Н. Фирмы-однодневки: противодействие и проблемы 
уголовно-правовой квалификации // Налоговая политика и практика : науч.-
практич. журн. М. : Федеральная налоговая служба. 2011. № 1 (97). С. 50–55. 

4. Валласк, Т. Г. Актуальные вопросы государственного противодействия 
созданию и незаконной деятельности фирм-однодневок // Криминалистъ : науч. 
журн. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
Университета прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 1 (10). С. 115–120. 

5. Варданян, А. В. Фиктивные организации как специфические 
криминальные средства совершения преступлений в сфере экономики: правовые 
и криминалистические аспекты // Вестник Уфимского юридического института 
МВД России : науч.-практич. журн. Уфа : Уфимский юридический институт МВД 
России. 2019. № 3 (85). С. 56–62. 

6. Ляскало, А. Н. Проблемы применения уголовного закона об 
ответственности за незаконную банковскую деятельность // Деньги и кредит : 
науч. журн. Москва : Банк России. 2015. № 2. С. 34–39. 

7. Саркисян, М. С. Противодействие преступлениям, совершаемым в сфере 
банковской деятельности : автореф. дис. ... канд. юрид наук. М., 2009. 29 с. 

 
REFERENCES 

1. Polyakov, N. V. Osobennosti metodiki rassledovaniya nezakonnogo 
obnalichivaniya i tranzitirovaniya denezhnyh sredstv: dis. ... kand. yurid. nauk: [Features 
of the methodology for investigating illegal cashing and transit of funds: dis. ... cand. legal 
Sciences]. Krasnoyarsk. 2021, 241 p. (in Russian). 

2. Solov’ev, I. N. O nekotoryh merah protivodejstviya obnalichivaniyu denezhnyh 
sredstv [On some measures to counter the cashing out of funds ]. Nalogovaya politika 
i praktika – Tax policy and practice. 2011, no. 3 (99). pp. 10-15. (in Russian). 

3. Solov’ev, I. N. Firmy-odnodnevki: protivodejstvie i problemy ugolovno-
pravovoj kvalifikacii [One-day firms: opposition and problems of criminal law 
qualification]. Nalogovaya politika i praktika – Tax policy and practice. 2011, no. 1 (97), 
pp. 50-55. (in Russian). 

4. Vallask, T. G. Aktual’nye voprosy gosudarstvennogo protivodejstviya sozdaniyu 
i nezakonnoj deyatel’nosti firm-odnodnevok [Topical issues of state counteraction to the 
creation and illegal activities of one-day firms]. Kriminalist"– Criminalist. 2012, no. 1 
(10), pp. 115-120. (in Russian). 

5. Vardanyan, A. V. Fiktivnye organizacii kak specificheskie kriminal’nye sredstva 
soversheniya prestuplenij v sfere ekonomiki: pravovye i kriminalisticheskie aspekty 
[Fictitious organizations as specific criminal means of committing crimes in the 
economic sphere: legal and forensic aspects]. Vestnik Ufimskogo yuridicheskogo 
instituta MVD Rossii – Vestnik of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. 2019, no. 3 (85), pp. 56-62. (in Russian). 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

196 
 

6. Lyaskalo, A. N. Problemy primeneniya ugolovnogo zakona ob otvetstvennosti 
za nezakonnuyu bankovskuyu deyatel’nost’ [Problems of application of the criminal law 
on liability for illegal banking activities]. Den’gi i kredit – Money and credit. 2015, no. 2, 
pp. 34-39. (in Russian). 

7. Sarkisyan, M. S. Protivodejstvie prestupleniyam, sovershaemym v sfere 
bankovskoj deyatel’nosti: avtoref. dis. ... kand. yurid nauk. [Counteraction to crimes 
committed in the field of banking: abstract of the thesis. dis. ... cand. juridical sciences.]. 
Moscow, 2009, 29 p. (in Russian). 

 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 

Поляков Николай Владиславович, кандидат юридических наук, старший 
преподаватель кафедры криминалистики. Сибирский юридический институт 
МВД России, 660131, Россия, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20. 
Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, профессор, прoфeccoр 
кафедры уголовного процесса и криминалистики. Бурятский государственный 
университет им. Доржи Банзарова, 670000, Россия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 «а».  

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS  
Nikolai V. Polyakov, Candidate of Law, Senior Lecturer of the Department 
of Criminalistics. Siberian Law Institute of the MIA of the Russia, 20, st. Rokossovsky, 
Krasnoyarsk, Russia, 660131. 
Yury P. Garmaev, Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminal 
Procedure and Criminalistics. Buryat State University named after I.I. Dorji Banzarova, 
24 «а», st. Smolina, Ulan-Ude, Russia, 670000. 

 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

197 
 

Научная статья  
УДК 343.98 
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.74.72.018 
 

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ПОЛИГРАФА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Ираида Вячеславовна Смолькова1,2 

1Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, 
SmolkovaIV@mail.ru 
2Восточно-Сибирский институт МВД Росси, г. Иркутск, Российский Федекрации 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию истории появления 

полиграфа как средства, используемого для раскрытия и расследования 
преступлений. Прослеживается эволюция применения полиграфа в практике 
полицейских органов, начиная с самых первых примитивных приборов, 
направленных на обнаружение лжи в показаниях подозреваемых и обвиняемых, и 
до более современных. Отмечена роль первых энтузиастов внедрения полиграфа 
в практику раскрытия и расследования преступлений (Ч. Ломброзо, Г. 
Мюнстенберг, У. Марстон, Дж. Ларсон, Л. Килер). При рассмотрении позиций 
ученых нашей страны в данной сфере отмечается непростой путь их 
формирования от полного отрицания применения полиграфа как реакционного 
буржуазного средства (в советский период) до признания положительных 
возможностей его внедрения в практику расследования преступлений. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the history of the appearance of 
the polygraph as a means used to detect and investigate crimes. The evolution of the use 
of the polygraph in the practice of police bodies is traced, starting from the very first 
primitive devices aimed at detecting lies in the testimony of suspects and accused, and 
up to more modern devices. The role of the first enthusiasts of introducing the 
polygraph into the practice of detecting and investigating crimes (C. Lombroso, G. 
Munstenberg, W. Marston, J. Larson, L. Keeler) is noted. When considering the positions 
of scientists of our country in this area, a difficult path of their formation is noted from 
the complete denial of the use of the polygraph as a reactionary bourgeois tool (in the 
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Введение 

Во все времена в различных 
странах предпринимались попытки 
разработать способы выявления лжи, 
начиная с анализа интуитивных и 
поведенческих реакций и заканчивая 
инструментальными способами из-
мерения физиологических парамет-
ров организма человека, его эмоцио-
нального состояния. Особенное вни-
мание исследователей привлекали 
психофизиологическое состояние 
лица, подозреваемого (обвиняемого) 
в совершении преступления, значе-
ние изменений этого состояния для 
решения вопроса о его причастности 
к расследуемому преступлению, эмо-
циональные реакции лица, обладаю-
щего определенной информацией, на 
попытки получить от него эту ин-
формацию. 

Уже в глубокой древности была 
подмечена зависимость психофизио-
логического состояния лица, подо-
зреваемого в совершении преступле-
ния, от ситуации, реально угрожаю-
щей ему разоблачением. На этой за-
висимости основывались различные 
испытания подозреваемого, пресле-
довавшие цель выявить такие изме-
нения в его состоянии, которые поз-
волили бы сделать вывод о его при-
частности к совершенному преступ-
лению.  

В какой-то мере первым исследо-
вателем психофизиологических ре-
акций человека с целью выявления 
лжи можно считать древнегреческого 
врача Эразистрата, жившего в III веке 

до н. э., который прибегал к прощу-
пыванию пульса для обнаружения 
чувств, переживаемых испытуемым в 
связи с упоминанием о касающемся 
его неприятном предмете [1, с. 115].  

В Индии в целях установления 
причастности лица к совершенному 
преступлению проводилось следую-
щее испытание: подозреваемому в 
преступлении одновременно задава-
лись нейтральные вопросы и вопро-
сы, связанные с деталями совершен-
ного преступления, при этом он дол-
жен был говорить первые пришед-
шие в голову слова и слегка ударять в 
гонг. Считалось, что в тех случаях, ко-
гда он отвечал на вопросы, связанные 
с преступлением, сила удара гонга 
была сильнее [2, с. 30]. 

В сборнике законов Ману, состав-
ленном в V веке до н. э., обращалось 
внимание судей на необходимость 
подмечать такие признаки поведения 
свидетелей, по которым можно было 
сделать вывод об их лжесвидетель-
стве: «те, которые облизывают язы-
ком углы рта, лицо которых покры-
вается потом и меняется в цвете, ко-
торые отвечают голосом дрожащим и 
обрывающимся и которые непроиз-
вольно проявляют подобные измене-
ния в деятельности духа, тела и голо-
са, те подозреваются в лживости сви-
детельства» [3].  

В Древней Руси подозреваемого в 
совершении преступления подверга-
ли такому испытанию: ему предлага-
лось дотронуться до петуха, заранее 
помещенного под перевернутую кор-
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зину и обильно посыпанного мелко-
толченым углем. Объявлялось, что 
петух закричит, если тот, кто к нему 
прикоснулся, виновен. Когда после 
испытания все, прошедшие испыта-
ние, показывали руки, то у причаст-
ных к преступлению они оказыва-
лись чистыми, не испачканными, что 
свидетельствовало о том, что подо-
зреваемый из-за страха быть разоб-
лаченным к петуху не прикасался [3].  

Д. Дефо (автор знаменитого ро-
мана о Робинзоне Крузо) в 1731 г. 
опубликовал Проект под названием 
«Эффективная схема немедленного 
предотвращения уличных ограбле-
ний», в котором предложил измерять 
частоту пульса человека для опреде-
ления его причастности к совершен-
ному преступлению, отметив при 
этом, что «у вора существует дрожь 
(тремор) в крови, которая, если ею 
заняться, разоблачит его. Схватите 
его за запястье – и вы обнаружите его 
виновность» [3]. 

Основная часть 
Датой рождения метода выявле-

ния у человека скрываемой им ин-
формации с помощью приборов, ре-
гистрирующих динамику психофи-
зиологических процессов, принято 
считать 1875 год, когда итальянский 
физиолог А. Моссо, пользуясь прибо-
ром под названием «плетизмограф» 
(от греч. «plethysmus» – увеличение + 
«grapho» – писать), открыл, что при 
активной умственной деятельности 
прилив крови к рукам уменьшается, а 
артериальное давление увеличивает-
ся [5, с. 99].  

В 1879 г. под руководством 
немецкого психолога В. Вундта в 
Лейпциге была создана первая в мире 
экспертная психологическая лабора-
тория, в которой стали применять 
технические устройства и приборы, 
показывающие количественную 
связь между физическими и психоло-
гическими явлениями.  

Впоследствии немного усовер-
шенствованный плетизмограф – гид-
росфисмограф (прибор, регистриро-
вавший изменения объема ладони, 
опущенной в емкость с водой, свя-
занного с изменениями артериально-
го давления) – был использован ита-
льянским тюремным врачом-
психиатром, основателем антрополо-
гической школы уголовного права 
Ч. Ломброзо для проверки показаний 
лиц, совершивших преступления. В 
этих целях он измерял у последних 
давление крови во время их допроса 
полицией [6, с. 32]. В 1892 г. 
Ч. Ломброзо был приглашен к рас-
следованию уголовного дела в отно-
шении некоего Тосетти, подозревае-
мого в изнасиловании и убийстве 6-
тилетней девочки. Ему предлагалось 
сделать в уме ряд математических 
вычислений, через некоторое время 
ему были показаны фотографии де-
тей с различными ранениями (среди 
них и снимок убитой девочки), под-
ключенный прибор показал, что в 
первом случае пульс у подозреваемо-
го подскочил, а во втором был близок 
к нормальному. Регистрируемая за-
пись пульса не показала изменений 
при предъявлении фотографии уби-
той девочки. На этом основании 
Ч. Ломброзо сделал вывод о невинов-
ности подозреваемого, которому впо-
следствии вынесли оправдательный 
приговор. Судя по всему, это был пер-
вый зафиксированный случай ис-
пользования прибора для определе-
ния лжи, приведший в итоге к оправ-
данию лица, подозреваемого в со-
вершении преступления. Результаты 
применения гидросфисмографа 
Ч. Ломброзо описал во втором изда-
нии книги «Преступный человек» 
(1895) [7, с. 124].  

Опыты Ч. Ломброзо в части опре-
деления лжи привлекли внимание 
других исследователей. Последовате-
лем этих идей был итальянский 
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юрист Э. Ферри, рекомендовавший 
полицейским службам пользоваться 
«плетизмографом» как весьма дей-
ственным инструментом при рас-
крытии и расследовании преступле-
ний [1, с. 116]. 

В 1908 г. американский профес-
сор психологии Гарвардского универ-
ситета Г. Мюнстенберг обратил вни-
мание на влияние эмоциональных 
изменений человека на давление 
крови, дыхание, кожно-
гальванический рефлекс и указал на 
возможность использования таких 
реакций в определении лжи [6, с. 32]. 

В 1914 г. итальянец В. Бенусси в 
целях разоблачения лжи использовал 
прибор пневмограф (от греч. 
«pneuma» – дыхание и «grapho» – пи-
сать), который показывал изменения 
частоты и глубины дыхания на опре-
деленные раздражители [8].  

История же современного поли-
графа начинается с 1913 г., когда 
ученик Г. Мюнстенберга У. Марстон, 
сочетавший учебу в университете с 
работой в полиции, целенаправленно 
занялся изучением возможности вы-
явления у человека скрываемой ин-
формации с помощью контроля его 
физиологических реакций и в этих 
целях использовал показатели арте-
риального давления. В 1938 г. 
У. Марстон опубликовал книгу под 
названием «Детектор лжи», в преди-
словии к которой сравнил себя не бо-
лее, не менее, как с богом, отметив, 
что бог разоблачил первую произне-
сенную в мире ложь – ложь Адама, а 
он – первый открыл прибор для раз-
облачения лжи.  

В криминалистической литера-
туре считается, что именно 
У. Марстон является автором поня-
тий «детекция лжи» и «детектор 
лжи», ему же принадлежит приоритет 
создания первого теста выявления 
лжи с помощью измерения кровяного 
давления [6, с. 33]. Сейчас уже трудно 

установить, сам ли У. Марстон при-
думал «броское» название «детектор 
лжи», либо позаимствовал его у кого-
либо, однако, появившись на свет как 
рекламный элемент, термин «детек-
тор лжи» оказался очень живучим, а 
стараниями средств массовой ин-
формации он постепенно разошелся 
по всему миру, прочно вошел в юри-
дическую лексику и проник в науч-
ную литературу.  

Более сложное устройство, запи-
сывающее не только показания арте-
риального давления, пульса и ритма 
дыхания, но и фиксирующее гальва-
нический эффект кожи, в 20-х гг. XX 
века было изобретено американским 
врачом, состоявшим на службе в по-
лицейском управлении штата Кали-
форния (США), Дж. Ларсоном. Впер-
вые оно и было использовано в рабо-
те полиции. Именно Дж. Ларсону 
принадлежит инициатива ввести в 
словооборот термин «полиграф», ко-
торый он, в свою очередь, позаим-
ствовал у Дж. Хавкинса, придумавше-
го его в 1804 г., – так называлась 
изобретенная последним машина для 
создания точных копий рукописных 
текстов. Термин «полиграф» (от греч. 
«poly» – много, многочисленный; 
«graphos» – писать) буквально озна-
чает – множество записей [9, с. 476]. 
Устройство Дж. Ларсона в большей 
мере соответствовало названию «по-
лиграф».  

В 1926 г. ученик и сотрудник 
Дж. Ларсона Л. Килер усовершенство-
вал полиграф, разработал собствен-
ную методику проверки на полигра-
фе, дополнив его каналом, регистри-
рующим изменение кожного сопро-
тивления. Л. Килер известен как ос-
нователь первой школы подготовки 
специалистов-полиграфологов в 
Америке.  

В 1933 г. Л. Килер создал Чикаг-
скую лабораторию расследования 
преступлений, в которой он обследо-
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вал около 2 000 лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений. В опубли-
кованной статье «Метод разоблаче-
ния лжи» (1935 г.) он написал, что 
ему и его сотрудникам удалось в 85 % 
случаев обнаружить ложь, причем в 
75 % случаев, когда полиграф указы-
вал на ложь запиравшихся подозре-
ваемых, они в конце концов призна-
вались в совершенных преступлени-
ях. Л. Килер был уверен, что ложь, 
виновность или невиновность могут 
быть диагностированы по известным 
симптомам, так же, как диагностиру-
ются та или иная физическая или 
душевная болезнь. Затем он открыл 
фирму, которая начала серийное 
производство полиграфов. С легкой 
руки Л. Килера было положено нача-
ло современному этапу «детекции 
лжи». Базовый набор каналов реги-
страции (дыхание, кровяное давле-
ние, кожное сопротивление, тремор 
(дрожь мышц), предложенный 
Л. Килером, присутствует во всех со-
временных приборах, направленных 
на выявление ложных показаний [3]. 

Современный полиграф – это 
прибор, который одновременно фик-
сирует изменения ряда физиологиче-
ских процессов, таких как частота 
сердечных сокращений, гемодинами-
ческие показатели, артериальное 
давление, дыхание и электрическое 
сопротивление кожи. В разных стра-
нах полиграф именуется по-разному: 
лай-детектор (США), полиграф (США, 
Англия); вариограф (Польша). В 
настоящее время он широко исполь-
зуется во многих странах. Например, 
в США полиграф применяется поли-
цией и спецслужбами для получения 
и подтверждения ориентирующей 
оперативно значимой информации в 
судебных процессах как стороной за-
щиты, так и стороной обвинения.  

В средствах массовой информа-
ции, а иногда и в научной литературе 
для обозначения полиграфа исполь-

зуются такие яркие наименования: 
«определитель лжи», «анализатор 
стресса», «детектор правды», «разоб-
лачитель обмана», «механический 
следователь», но наиболее часто по-
лиграф называют «детектором лжи». 
Л. Г. Алексеев по данному поводу пи-
шет: «практикующие полиграфологи, 
называя детектор лжи полиграфом, 
совершают подмену понятий … Зада-
ча проверки искренности испытуемо-
го или попытки им скрыть истину – 
типичная задача детекции лжи, а по-
лиграф в рамках этой задачи выпол-
няет функции детектора лжи … Де-
тектор лжи – это не только, а главное, 
не столько полиграф, сколько слож-
ная анализирующая система, в кото-
рой полиграфологу отводится реша-
ющая роль, а полиграф – всего лишь 
прибор для регистрации и измере-
ния, правда, специально приспособ-
ленный под решение задач детекции 
лжи»[10, с. 52]. 

С точки зрения сторонников по-
лиграфа, он, не будучи по существу 
«детектором лжи», позволяет осуще-
ствить процедуру «детекции лжи», 
т.е. выявить ложь человека через 
специально организованный опрос 
посредством фиксирования призна-
ков лжи. В этой связи Ю. И. Холодный 
замечает, что ложь, виновность или 
невиновность не могут быть выявле-
ны по известным признакам, так же, 
как болезни не могут быть обнару-
жены никаким прибором, который 
лишь фиксирует их симптомы, а не 
само заболевание. Полиграф – это 
всего лишь инструмент, с помощью 
которого регистрируются физиоло-
гические реакции: он не определяет 
ни правдивость, ни лживость, ни, тем 
более, виновность опрашиваемого 
лица [11, с. 11]. 

Следует отметить, что не только 
с юридической, но и с психологиче-
ской точки зрения отождествление 
полиграфа с детектором лжи некор-
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ректно, поскольку полиграф реги-
стрирует изменения физиологиче-
ских показателей обследуемого во 
время ответов на вопросы, и только 
интерпретация этих показателей 
позволяет определить правдивость 
ответов, ведь реакция обследуемого 
человека на поставленный вопрос 
может быть вызвана не только сооб-
щением ложных ответов, но и други-
ми факторами. Полиграф не читает 
мысли и не обнаруживает ложь, а 
всего лишь регистрирует физиологи-
ческую активность и изменения ее 
параметров.  

Точность показаний полиграфа 
ставится под сомнение весь период 
его существования – с момента изоб-
ретения этого устройства 
У. Марстоном и до настоящего време-
ни. Впервые вопрос о доказатель-
ственном значении данных, получен-
ных в ходе испытания на полиграфе, 
возник в судебной практике США в 
1923 г. При рассмотрении дела неко-
его Джеймса Фрая, обвиняемого в 
убийстве, суд округа Колумбия отка-
зался принять в качестве доказатель-
ства результаты исследования 
Дж. Фрая на полиграфе, сославшись 
на то, что в тот период времени не 
были выработаны надежные прин-
ципы такого исследования. Сторона 
защиты обжаловала приговор на том 
основании, что суд ошибочно исклю-
чил как недопустимое доказатель-
ство результат исследования 
Дж. Фрая на полиграфе. Апелляцион-
ный суд округа Колумбия поддержал 
решение судьи об исключении ре-
зультатов тестирования подсудимого 
на лай-детекторе из разбирательства 
дела. На этом основании был сфор-
мулирован некий стандарт, полу-
чивший название «Frye rule» («Пра-
вило Фрая»), который действовал в 
США в течение 70 лет до принятия в 
1993 г. Федеральных правил о дока-
зательствах [12, с. 72–73]. Суть этого 

стандарта заключается в следующем: 
допустимость любого доказатель-
ства, полученного с использованием 
данных науки, должна быть основана 
на их признании в соответствующей 
области науки.  На этом основании 
были приняты поправки в Федераль-
ные правила о доказательствах, в со-
ответствии с которыми, если позна-
ния в науке, технике или другие спе-
циальные познания помогут тому, 
кто проводит разбирательство, изу-
чить доказательства или разрешить 
вопросы факта, то свидетелю, полу-
чившему квалификацию эксперта в 
области науки, ремесла, опыта, под-
готовки или образования, может 
быть позволено дать показания для 
этой цели в виде мнения или в дру-
гом виде. 

В течение долгого времени, не-
смотря на данный стандарт, судебная 
практика по вопросу о приемлемости 
полиграфа с точки зрения доказа-
тельственной ценности полученной с 
его помощью информации была раз-
личной. На уровне штатов судебными 
органами был принят ряд компро-
миссных решений: испытание на по-
лиграфе рассматривалось как сред-
ство допроса лиц, подозреваемых в 
совершении преступлений, в ходе по-
лицейского расследования при усло-
вии, что эти лица добровольно согла-
сились подвергнуться таким испыта-
ниям.  

В 1993 г., т. е. спустя 70 лет после 
того, как был сформулирован стан-
дарт «Frye rule», Верховный Суд США 
(по делу Daubert v. Merrell Dow Phar-
maceutical) отметил, что стандарт, со-
гласно которому достижения в обла-
сти науки, с помощью которых добы-
то доказательство, должны быть об-
щепризнанными в соответствующей 
научной сфере, не так важен, как то, 
могут ли показания эксперта помочь 
судье и присяжным заседателям 
разобраться в фактических обстоя-
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тельствах дела. Данное дело не было 
напрямую связано с вопросом о допу-
стимости использования результатов 
тестирования на полиграфе в каче-
стве доказательства, в нем речь шла о 
клинических свойствах медицинско-
го препарата. Суд признал допусти-
мыми доказательствами показания 
экспертов, которые противоречили 
общепризнанной в медицинской 
сфере точке зрения. По своему харак-
теру решение Верховного Суда США 
имело прецедентное значение, по-
скольку оно расширило возможности 
привлечения большего числа раз-
личных экспертов, которым было 
разрешено выступать в суде.  

После этого решения федераль-
ные суды США стали проявлять 
большую снисходительность к поли-
графу как допустимому способу по-
лучения информации, которая может 
иметь силу доказательств в суде.  

В научной литературе отмечает-
ся, что практическая польза тестиро-
вания на полиграфе обусловлена по 
крайней мере пятью факторами: 1) 
способностью распознать обман по 
диаграмме, полученной в ходе тести-
рования; 2) способностью оператора-
полиграфолога выявить обман по по-
ведению испытуемого; 3) оказанием 
сдерживающего воздействия на лю-
дей, склонных к правонарушениям; 4) 
заложенной в саму процедуру иссле-
дования потенциальной возможно-
стью получить от испытуемого при-
знательные показания; 5) способно-
стью такого рода исследованиями 
внушать гражданам уважение к зако-
ну [12, с. 83]. 

В 2003 г. Национальная академия 
наук (NAS) США опубликовала доклад 
«Полиграф и определение лжи», из 
которого следовало, что большин-
ство проводимых исследований с ис-
пользованием полиграфа были 
крайне низкого качества, а истин-

ность показаний полиграфа находит-
ся на уровне 57 %.   

Американский исследователь 
проблемы полиграфа Д. Рэскин, вы-
ступая 19 сентября 1978 г. с докладом 
по данной проблеме в Сенате США, 
отметил: «Когда результаты испыта-
ния на детекторе предполагают ложь, 
то это вовсе не должно рассматри-
ваться как «достаточное основание 
для обвинения… Обман, подтвер-
жденный испытаниями на детекторе, 
должен считаться лишь основанием 
для продолжения ведения след-
ствия» [13, с. 155].  

В Японии развитие метода пси-
хофизиологической детекции лжи 
началось в 20-е гг. XX в., когда япон-
ские ученые Акамацу и Тогава пред-
ложили использовать электро-
кожную активность для детекции 
лжи. Проверки на полиграфе завезли 
в Японию американские военные. В 
1968 г. Верховный Суд Японии впер-
вые принял заключение эксперта-
полиграфолога по результатам про-
веденной проверки на полиграфе в 
качестве доказательств, и с тех пор 
отмечено множество подобных слу-
чаев [14, с. 30].  

В Европе же, напротив, полиграф 
редко используется в уголовном су-
допроизводстве, поскольку в боль-
шинстве европейских стран показа-
ния, полученные с использование по-
лиграфа, не считаются надежными, 
но в любом судебном процессе заин-
тересованная сторона может заявить 
ходатайство о проверке полученных 
показаний с использованием поли-
графа. 

В нашей стране в советский пе-
риод полиграфология принципиаль-
но отрицалась. В течение долгих лет 
представители отечественной юри-
дической науки крайне отрицательно 
относились к возможности примене-
ния полиграфа как средства получе-
ния доказательственной информации 
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по уголовным делам. Однако у этой 
идеи нашлись свои последователи. 
Таковым был один из известных со-
ветских ученых А. Р. Лурия (в даль-
нейшем – академик АН СССР), по дан-
ному поводу он писал: «Мы должны 
пытаться найти не только внешние 
следы и вещественные доказатель-
ства, но и обратить внимание на те 
следы от преступления, которые со-
хранились в самом преступнике, в его 
психике. Эти следы столь же ощути-
мы и объективны, как и любые следы 
внешней среды» [15, с. 82]. Им же бы-
ли начаты опыты по применению ин-
струментальной диагностики эмоци-
онального напряжения. В 1927 г. при 
Московской губернской прокуратуре 
была создана лаборатория экспери-
ментальной психологии, где 
А. Р. Лурия в течение пяти лет провел 
серию опытов с целью выяснить, 
действительно ли можно объектив-
ным путем установить наличие 
оставшихся от преступления в психи-
ке преступника аффективных следов 
и отличить причастного к преступле-
нию человека от непричастного [16, 
с. 86]. В результате исследования 
А. Р. Лурия пришел к выводу, что в 
большинстве случаев у истинных 
преступников возникали объектив-
ные симптомы, позволяющие отли-
чить их от не причастных к расследу-
емому событию лиц. Опыты 
А. Р. Лурия затем легли в основу идеи 
применения полиграфа в раскрытии 
и расследовании преступлений. 

Но деятельность по реализации 
применения полиграфа была пресе-
чена Генеральным прокурором СССР 
А. Я. Вышинским, который подверг 
жесткой критике практику «откры-
вать преступника при помощи пси-
хофизиологического метода «детек-
ции лжи», назвав предложение 
Э. Ферри использовать сфигмограф 
для определения лжи «галиматьей» 
[17, с. 29]. Неудивительно, что после 

такого заявления судьба данного ме-
тода оказалась предрешенной на 
долгие годы. А. Р. Лурия был вынуж-
ден прекратить работы по данной 
тематике.    

Редко кто из авторов советского 
периода, писавших на темы, связан-
ные с определением лжи с помощью 
полиграфа, обходился без того, чтобы 
не заклеймить полиграф, как «псев-
донаучный и реакционный способ 
установления истины, прибор, осно-
ванный на абсолютно ненаучной и 
противоречащей элементарным по-
ложениям психологии и физиологии 
варварской идее связи показаний с 
психическими и физиологическими 
реакциями» [18, с. 89]. Отвергая пси-
хофизиологический метод выявле-
ния скрываемой информации, неко-
торые правоведы утверждали, что 
под квазинаучной фразеологией 
скрывается произвол, а «научные» 
изобретения вроде «аппаратов для 
чтения мыслей» обвиняемого не мо-
гут быть расценены иначе как инкви-
зиция на новый лад [19, с. 674].  

Отдельные криминалисты при-
держивались позиции о принципи-
альной недопустимости применения 
полиграфа в уголовном судопроиз-
водстве, поскольку «в судопроизвод-
стве не могут быть использованы 
различные антинаучные и нрав-
ственно недопустимые методы, 
например, лай-детектор» [20, с. 30]. 
Основной аргумент такого суждения 
состоял в том, что цель применения 
полиграфа – не столько получение 
доказательств, сколько оказание пси-
хологического давления на допраши-
ваемого. По их мнению, процедура 
применения полиграфа унижает че-
ловеческое достоинство и по суще-
ству является утонченной формой 
пытки, и как несовместимый с право-
выми и этическими принципами уго-
ловного судопроизводства он должен 
быть отвергнут решительно и без-
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оговорочно. Однако некоторые уче-
ные (И. Е. Быховский, Г. А. Злобин, 
М. Г. Любарский, А. Р. Ратинов, 
С. А. Яни и др.) пытались привлечь 
внимание юридической обществен-
ности к научной стороне проблемы. 
А. Р. Ратинов, отвечая на критику 
применения полиграфа, справедливо 
писал: «Машина не может быть реак-
ционной; прибор не бывает ненауч-
ным. Он или работает, или не работа-
ет» [21, с. 198]. 

25 июня 1975 г. Председателем 
КГБ СССР Ю. В. Андроповым был под-
писан Приказ об организации на базе 
ОТУ КГБ СССР лаборатории № 30 по 
изучению прикладных аспектов ис-
пользования полиграфа, первым ру-
ководителем которой стал 
Ю. К. Азаров. 

Целесообразность применения 
полиграфа в уголовном процессе в 
рамках психологической экспертизы 
была впервые обоснована в начале 
90-х гг. XX в. эстонским ученым 
П. Пруксом. По его мнению, в споре о 
полиграфе «главное внимание уделя-
лось политико-правовой стороне 
проблемы полиграфа, необоснованно 
мало анализировалась сама научная 
основа инструментальной диагно-
стики, являющаяся решающим фак-
тором вынесения какой-либо соци-
ально-правовой оценки. Вместо того, 
чтобы научной аргументацией опро-
вергнуть использование приборных 
методик в расследовании преступле-
ний, акцент ставился на реакционно-
сти полиграфа» [22, с. 63, 72].  

Г. А. Злобин и С. А. Яни в 1976 г. 
писали: «Полиграф с высокой степе-
нью достоверности показывает ди-
намику эмоциональных реакций ис-
пытуемого на различные вопросы… 
Надежность полиграфа в отношении 
достоверности изображаемой им 
картины физиологических процессов 

в организме допрашиваемого едва ли 
может вызвать серьезные сомнения. 
Она доказана многочисленными экс-
периментами и полувековой практи-
кой применения полиграфа». Одно-
временно они отмечали, что резуль-
таты исследований с помощью поли-
графа представляют собой ориенти-
рующую информацию, которая может 
помочь следствию в решении вопро-
сов достаточности или недостаточно-
сти принятых мер по собиранию и 
проверке доказательств, в выборе 
оптимальной тактики допроса, в про-
верке и разработке следственных 
версий и тому подобных «технико-
тактических» вопросов расследова-
ния, но в качестве доказательства 
данные такого исследования ни в ко-
ем случае использованы быть не мо-
гут, т.к. по содержанию своему дока-
зательствами не являются [23, с. 127–
128]. 

Выводы и заключение 
Резюмируя изложенное, следует 

отметить, что современные инфор-
мационные технологии, основанные 
на использовании психофизиологи-
ческих и нейролингвистических дан-
ных, имеют все возможности для их 
дальнейшего развития, а затем и 
применения не только в соответ-
ствующих отраслях знаний, но и в 
уголовном судопроизводстве с целью 
раскрытия и расследования преступ-
лений.  Применение такого достиже-
ния научно-технического прогресса, 
как полиграф, будет в немалой сте-
пени способствовать не только борь-
бе с преступностью, открывая новые 
перспективы в раскрытии и рассле-
довании преступлений, но и предот-
вращению возможных злоупотребле-
ний своими процессуальными пол-
номочиями как стороной защиты, так 

и стороной обвинения. 

 

 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

206 
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Полянский, Н. Н. Проблема «механизации» уголовного процесса в США 

// Советское государство и право : науч. журн. Москва : Институт государства и 
права РАН. 1945. № 1. С. 115–121. 

2. Алесковский, С. Ю., Аубакиров А. Ф. Нетрадиционная криминалистика : 
учеб. пособие. Алматы : АЮ–ВШП Адилет, 2003. 210 с. 

3. Сороченко, В. Интересные факты о полиграфе // Пси-фактор : сайт о 
современных психотехнологиях. URL: https://psyfactor.org/lib/polygraph-2.htm 
(дата обращения: 22.11.2022). Режим доступа: свободный. 

4. Дефо, Д. Эффективная схема немедленного предотвращения уличных 
ограблений // ru.zuhn-info-portal-de/wiki/Augusta_Triumphans 

5. Джемс, В. Научные основы психологии / под ред. Л. Е. Оболенского. 
Санкт-Петербург : «СПб. Электропечатня», 1902. 372 с. 

6. Холодный, Ю. И. Применение полиграфа: тернистый путь эволюции 
терминологии // Юридическая психология : науч. журн. Москва : ООО 
Издательская группа Юрист. 2012. № 2. С. 32–36. 

7. Ломброзо, Ч. Преступный человек. Санкт-Петербург : Изд-е книжного 
магазина Н. К. Мартынова. Типолитография С. М. Николаева и Кº, 1895. 140 с. 

8. Князев, В. М. История развития детекции лжи. Практическое 
применение полиграфа в различных странах // Проверка на полиграфе – 
детекторе лжи : тематический информ. портал о инструментальной детекции лжи 
и управлении поведением. URL: https://proverka-na-poligrafe.pro/istoriya-razvitiya-
detekcii-lzhi-praktika.na.poligrafe.pro/istoriya-razvitiya-detecii-ezni-practica. Дата 
публикации: 07.07.2017. Режим доступа: свободный. 

9. Современный словарь иностранных слов. СПб : Дуэт, 1994. 752 с.  
10. Алексеев, Л. Г. Психофизиология детекции лжи. Методология. М. : 

Мастерская прикладной психофизиологии, 2011. 108 с. 
11. Холодный, Ю. И. Полиграфы («детекторы лжи») и безопасность: 

справочная информация. М. : Мир безопасности, 1998. 96 с. 
12. Гольцов, А. Т. «Детектор лжи» в уголовном судопроизводстве США // 

Журнал российского права : науч. журн. М. : Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 2009. 
№ 4. С. 72–85. 

13. Экман, П. Психология лжи. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 277 с. 
14. Холодный, Ю. И. Применение психофизиологического метода 

детекции лжи в Японии // Вестник криминалистики : науч. журн. Коломна : ЗАО 
«Издательство СПАРК». 2008. № 4. С. 30–36. 

15.  Лурия, А. Р. Психология в определении следов преступления // 
Юридическая психология : сайт. URL: http://yurpsy.com/files/biblio/luriya/02.htm 
(дата обращения: 15.12.2022). Режим доступа: свободный. 

16. Лурия, А. Р. Экспериментальная психология в судебно-следственном 
деле // Советское право : юрид журн. Москва. 1927. № 2. С. 84–100.  

17. Вышинский, А. Я. Проблема оценки доказательств в советском 
уголовном процессе // Проблемы уголовной политики. 1937. Кн. IV. С. 22–35. 

18. Розенблит, С. Инквизиционные методы допроса подозреваемых в 
США // Социалистическая законность : ежемес. теоретич. и науч.-практич. журн. 
Прокуратуры СССР. М. : Известия. 1954. № 4. С. 85–90. 

19. Строгович, М. С. Курс советского уголовного процесса. М. : Изд-во АН 
СССР, 1958. С. 703.  

20. Николайчик, В. М. «Сыворотка правды» и «лай-детектор» – 
возвращение к инквизиционному процессу // Советское государство и право : 
науч. журн. Москва : Институт государства и права РАН. 1964. № 12. С. 120–126. 



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

207 
 

21. Ратинов, А. Р. Судебная психология для следователей. М. : НИО РИО 
ВШ МВД СССР, 1967. 290 с. 

22. Прукс, П. Уголовный процесс: научная детекция лжи. 
Инструментальная диагностика эмоциональной напряженности и возможности 
ее применения в уголовном процессе. Тарту : Тартуский гос. ун-т, 1992. 200 с. 

23. Злобин, Г. А., Яни, С. А. Проблема полиграфа // Проблемы 
совершенствования советского законодательства : Труды  ВНИИСЗ Мин-ва 
юстиции СССР. 1976. № 6. С. 127–128.  

 

REFERENCES 
1. Polyansky, N.N. Problema «mekhanizacii» ugolovnogo processa v SSHA [The 

problem of "mechanization" of the criminal process in the USA]. Sovetskoe gosudarstvo i 
pravo : nauch. zhurn. Moskva : Institut gosudarstva i prava RAN – Soviet state and law. – 
1945. no. 1. P. 115–121. (in Russian). 

2. Aleskovsky, S.Yu., Aubakirov A.F. Netradicionnaya kriminalistika : ucheb. 
posobie [Non-traditional criminalistics. Proc. Allowance]. Almaty: AYu-VSHP Adilet, 
2003. – 210 pp. (in Russian). 

3. Sorochenko, V. Interesnye fakty o poligrafe [Interesting facts about the 
polygraph]. Psi-faktor : sajt o sovremennyh psihotekhnologiyah // 
http://psifactor.org/lib/polygraph-2.htm (date of access: 11/22/2022). Access mode: 
free (in Russian). 

4. Defoe, D. Effektivnaya skhema nemedlennogo predotvrashcheniya ulichnyh 
ograblenij [An effective scheme for the immediate prevention of street robberies]. 
ru.zuhn-info-portal-de/wiki/Augusta_Triumphans (in Russian). 

5. James, V. Nauchnye osnovy psihologii [Scientific foundations of psychology]. 
pod red. L. E. Obolenskogo. - St. Petersburg.: «SPb. Electric printing», 1902. – 372 pp. (in 
Russian). 

6. Kholodny, Yu.I. Primenenie poligrafa: ternistyj put' evolyucii terminologii [The 
use of the polygraph: the thorny path of the evolution of terminology]. YUridicheskaya 
psihologiya : nauch. zhurn. Moskva : OOO Izdatel'skaya gruppa YUrist. Legal Psychology. 
2012. – no. 2. – Pp. 32–36. (in Russian). 

7. Lombroso, Ch. Prestupnyj chelovek. [A criminal man]. Sankt-Peterburg : Izd-e 
knizhnogo magazina N. K. Martynova. St. Petersburg: Publishing house of the bookstore 
N.K. Martynov. Typolitography S.M. Nikolaev and Kº, 1895. – 140 pp. (in Russian). 

8. Knyazev, V.M. Istoriya razvitiya detekcii lzhi. Prakticheskoe primenenie 
poligrafa v razlichnyhstranah [The history of the development of lie detection. Practical 
application of the polygraph in different countries]. Proverka na poligrafe – detektore 
lzhi : tematicheskij inform. portal o instrumental'noj detekcii lzhi i upravleniem 
povedeniem. Proverka.na.poligrafe.pro/istoriya-razvitiya-detecii-ezni-practica 

9. Sovremennyj slovar' inostrannyh slov [Modern dictionary of foreign words]. St. 
Petersburg: Duet, 1994. 752 p. (in Russian). 

10. Alekseev, L.G. Psihofiziologiya detekcii lzhi [Psychophysiology of lie 
detection]. Metodologiya. M. : Masterskaya prikladnoj psihofiziologii Methodology. 2011. 
108 pp. (in Russian). 

11. Kholodny, Yu.I. Poligrafy («detektory lzhi») i bezopasnost': spravochnaya 
informaciya [Polygraphs ("lie detectors") and security: background information]. M .: 
World of Security, 1998. – 96 pp. (in Russian). 

12. Goltsov, A.T. «Detektor lzhi» v ugolovnom sudoproizvodstve SSHA [«Lie 
Detector» in US Criminal Proceedings]. ZHurnal rossijskogo prava : nauch. zhurn. – 
Journal of Russian Law. 2009. no. 4. Pp. 72–85. (in Russian). 

13. Ekman, P. Psihologiya lzhi [Psychology of lies]. St. Petersburg: Peter, 2003. 
277 pp. (in Russian). 

14. Kholodny, Yu.I. Primenenie psihofiziologicheskogo metoda detekcii lzhi v 
YAponii [Application of the psychophysiological method of lie detection in Japan]. 

http://psifactor.org/lib/polygraph-2.htm


═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

208 
 

Vestnik kriminalistiki : nauch. zhurn. Kolomna : ZAO «Izdatel'stvo SPARK» – Bulletin of 
Criminalistics. Science Magazine. 2008. no. 4. Pp. 30–36. (in Russian). 

15. Luria, A.R. Psihologiya v opredelenii sledov prestupleniya [Psychology in 
determining the traces of a crime]. YUridicheskaya psihologiya – Scientific Word. 1928. 
no. 3. Pp. 79–92. (in Russian). 

16. Luria, A.R. Eksperimental'naya psihologiya v sudebno-sledstvennom dele 
[Experimental Psychology in Forensic Investigation]. Sovetskoe pravo : yurid zhurn. – 
Soviet Law. 1927. no. 2. Pp. 84–100. (in Russian). 

17. Vyshinsky, A.Ya. Problema ocenki dokazatel'stv v sovetskom ugolovnom 
processe [The problem of evaluating evidence in the Soviet criminal process]. Problemy 
ugolovnoj politiki – Problems of criminal policy. 1937. Prince. IV. Pp. 22–35. (in 
Russian). 

18. Rosenblit, S. Inkvizicionnye metody doprosa podozrevaemyh v SSHA 
[Inquisitorial methods of interrogation of suspects in the USA]. Socialisticheskaya 
zakonnost' : ezhemes. teoretich. i nauch.-praktich. zhurn. – Socialist legality. 1954. no. 4. 
Pp. 85–90. (in Russian). 

19. Strogovich, M.S. Kurs sovetskogo ugolovnogo processa [The course of the 
Soviet criminal process]. M.: Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, 
1958. 703 pp. (in Russian). 

20. Nikolaychik, V.M. «Syvorotka pravdy» i «laj-detektor» – vozvrashchenie k 
inkvizicionnomu processu [«Truth serum» and «bark detector» – a return to the 
inquisitorial process]. Sovetskoe gosudarstvo i pravo : nauch. zhurn. Moskva : Institut 
gosudarstva i prava RAN. – Soviet state and law. 1964. no. 12. Pp. 120–126. (in Russian). 

21. Ratinov, A.R. Sudebnaya psihologiya dlya sledovatelej [Forensic psychology 
for investigators]. M.: NIO RIO VSH MVD USSR, 1967. 290 pp. (in Russian). 

22. Pruks, P. Ugolovnyj process: nauchnaya detekciya lzhi. Instrumental'naya 
diagnostika emocional'noj napryazhennosti i vozmozhnosti ee primeneniya v 
ugolovnom processe [Criminal process: scientific lie detection. Instrumental diagnostics 
of emotional tension and the possibility of its application in the criminal process]. Tartu : 
Tartu state. un-t, 1992. 200 p. (in Russian). 

23. Zlobin G.A., Yani S.A. Problema poligrafa [The problem of the polygraph]. 
Problems of improving Soviet legislation: Proceedings of VNIISZ of the Ministry of 
Justice of the USSR – Problemy sovershenstvovaniya sovetskogo zakonodatel'stva : 
Trudy The problem of the polygraph. 1976. no. 6. – Pp. 127–128. (in Russian). 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 
Смолькова Ираида Вячеславовна, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист Российской Федерации, профессор кафедры уголовного 
процесса и прокурорского надзора. Байкальский государственный университет, 
664003, Россия, г. Иркутск, ул. Ленина, 11. Профессор кафедры уголовного 
процесса. Восточно-Сибирский институт МВД России, 664071, Россия, г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, 110.  

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 
Iraida V. Smolkova, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the  
Russian Federation, Professor of the Department of Criminal Procedure and 
Prosecutorial Supervision. Baikal State University, 11 st., Lenina, Irkutsk, Russia, 
664003. Professor of the Department of Criminal Procedure. East-Siberian Institute of 
the MIA of the Russia, 110, st. Lermontov, Irkutsk, Russia, 664071.  



═══════Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 1 (25) ════════ 
 

209 
 

Научная статья  
УДК 343.985.7 
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.16.95.019 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 150 УК РФ 

 
Нина Валерьевна Солонникова1, Михаил Николаевич Кузьмин2 

1Краснодарский университет МВД России, Краснодар, Российская Федерация, 
nina5846526@mail.ru 
2Ростовский юридический институт МВД России, Ростов-на-Дону,  
Российская Федерация, mihail_kuzmin@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности расследования 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, особенности 
производства отдельных следственных действий в рамках предварительного 
расследования. В результате проведенного исследования удалось рассмотреть, 
уточнить и обобщить ход расследования вовлечения несовершеннолетнего в 
совершение преступления в соответствии с недопущением нарушения законных 
прав и интересов данной категории лиц. Расширен перечень обстоятельств, 
подлежащих установлению в рамках допросов вовлекателя и вовлеченного, а 
также определена необходимость обращать внимание при производстве 
следственных действий на те объекты, которые указывают на временные или 
постоянные контакты указанных лиц. 
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Abstract. The article discusses the specifics of the investigation of the 
involvement of a minor in the commission of a crime, the specifics of the production of 
individual investigative actions within the framework of the preliminary investigation. 
As a result of the conducted research, it was possible to review, clarify and summarize 
the progress of the investigation into the involvement of a minor in the commission of a 
crime in accordance with the prevention of violation of the legitimate rights and 
interests of this category of persons. The analyzed methods and the course of the 
investigation of the crime under art. 150 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
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made it possible to expand the list of circumstances to be established within the 
framework of interrogations of the implicator and the involved, as well as to establish, 
during the production of investigative actions, to pay attention to those objects that 
indicate temporary or permanent contacts of these persons. 

Key words: minor, involvement, crime, method, circumstances to be established, 
interrogation, implicator, investigative actions. 

For citation: Solonnikova N. V., Kuzmin M. N. Nekotorye problemy 
rassledovaniya prestupleniya, predusmotrennogo st. 150 UK RF [Some problems of 
Investigating a crime under Article 150 of the Criminal Code of the Russian Federation]. 
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vol. 25 no 1, pp. 209–217 (in Russ.) DOI: 10.55001/2587-9820.2023.16.95.019 

 
Введение 

Семья является основной ячей-
кой общества. Она состоит из лиц 
разного возраста, в том числе несо-
вершеннолетних. От процессов, про-
исходящих в ней, зависит настоящее 
и будущее ее членов и общества в це-
лом. Несовершеннолетнее лицо – 
«особый» гражданин, который в силу 
своего возраста и, соответственно, 
уровня развития наделен от государ-
ства дополнительными гарантиями 
защиты его прав, свобод, интересов. 

В 2020 году за преступления про-
тив семьи и несовершеннолетних 
осуждено 39 293 человек, в 2021 году 
– 48 634 человека1.  

За преступление, предусмотрен-
ное ст. 150 УК РФ, в 2020 году осуж-
дено 266 человек, в 2021 – 271 чело-
век2. Незначительное количество 
лиц, привлеченных к ответственно-
сти, может говорить как о незаинте-
ресованности со стороны участников 

                                                           
1 Эксперты проанализировали статистику 
Суддепа о состоянии судимости в России // 
Адвокатская газета : сайт. URL: 
https://www.advgazeta.ru/obzory-i-
analitika/eksperty-proanalizirovali-statistiku-
suddepa-o-sostoyanii-sudimosti-v-rossii/ (дата 
обращения: 01.03.2023). Режим доступа: 
свободный. 
2 Уголовное судопроизводство. Данные о 
назначенном наказании по статьям УК // 
Судебная статистика РФ : сайт. URL: 
https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 
(дата обращения: 01.03.2023). Режим 
доступа: свободный. 

преступления, так и безалаберности 
со стороны должностных лиц, осу-
ществляющих расследование, что 
влечет за собой такие последствия, 
как безнаказанность виновных, пре-
кращение уголовного преследования, 
отсутствие возможности к восста-
новлению нарушенных законных 
прав у заинтересованных лиц, совер-
шение новых преступлений. В 
2020 году оправдано 7 человек, а в 
2021 году – 8 человек3. 

При расследовании преступле-
ния, предусмотренного ст. 150 УК РФ, 
возникают проблемы доказывания 
таких фактов, как взрослое лицо зна-
ло о несовершеннолетии лица и осо-
знавало, что своими действиями во-
влекает подростка в совершение пре-
ступления.  

Основная часть 
В соответствии с Постановлени-

ем Пленума Верховного Суда РФ от 
01.02.2011 № 1 (ред. от 28.10.2021) "О 
судебной практике применения за-
конодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответствен-
ности и наказания несовершенно-

                                                           
3 Эксперты проанализировали статистику 
Суддепа о состоянии судимости в России // 
Адвокатская газета : сайт. URL: 
https://www.advgazeta.ru/obzory-i-
analitika/eksperty-proanalizirovali-statistiku-
suddepa-o-sostoyanii-sudimosti-v-rossii/ (дата 
обращения: 01.03.2023). Режим доступа: 
свободный. 
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летних", под вовлечением несовер-
шеннолетнего в совершение пре-
ступления или совершение антиоб-
щественных действий следует пони-
мать действия взрослого лица, 
направленные на возбуждение жела-
ния совершить преступление или ан-
тиобщественные действия. Действия 
взрослого лица могут выражаться как 
в форме обещаний, обмана и угроз, 
так и в форме предложения совер-
шить преступление или антиобще-
ственные действия, разжигания чув-
ства зависти, мести и иных действий.  

Например, Е. вовлек несовершен-
нолетнего в совершение тяжкого 
преступления иным способом – путем 
предложения и разжигания корыст-
ных стремлений, а также жажды 
наживы4. 

Г., достигший восемнадцатилет-
него возраста, достоверно зная о 
несовершеннолетнем возрасте С., пу-
тем обещания денежного вознаграж-
дения вовлек С. в преступную дея-
тельность, связанную с незаконным 
сбытом наркотических средств5.  

А., достоверно зная и осознавая, 
что Б. является несовершеннолетним, 
предложил совместно приобрести 
наркотическое средство и употре-

                                                           
4 Приговор № 1-245/2017 от 19 сентября 
2017 г. по делу № 1-245/2017 // Судебные и 
нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/r3H7FzQdEjg4/ 
(дата обращения: 01.03.2023). Режим 
доступа: свободный. 
5 Приговор суда по ч. 4 ст. 150 УК РФ № 1-
248/2017 // ЮР КОНСУЛЬТ : сайт. URL:  
https://advocate-service.ru/sud-
praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-
st.-150-uk-rf-vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija/prigovor-suda-po-ch.-4-st.-150-
uk-rf--1-2482017--vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija.html (дата обращения: 
01.03.2023). Режим доступа: свободный. 

бить его, пообещав поднятие настро-
ения6. 

Б., пользуясь своим авторитетом, 
путем уговоров С. получил от послед-
него согласие на незаконный сбыт 
наркотических средств, группой лиц 
по предварительному сговору в 
крупном размере7. 

Анализ приговоров судов по об-
винению лиц в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 150 
УК РФ, показывает, что при их выне-
сении суд ссылается исключительно 
на доказательства, связанные с при-
частностью совершеннолетнего и 
несовершеннолетнего лиц к совер-
шению преступления, в которое под-
росток был вовлечен. 

Перечень обстоятельств, подле-
жащих установлению и доказыванию, 
определен ст. ст. 73, 421 УПК РФ, од-
нако их содержание варьируется в 
зависимости от состава преступления 
и обстоятельств конкретного право-
нарушения. Уполномоченные лица 
собирают доказательства путем про-
изводства следственных и иных про-
цессуальных действий, предусмот-
ренных УПК РФ. Однако в обвини-
тельных приговорах отсутствуют 

                                                           
6 Приговор суда по ч. 4 ст. 150 УК РФ № 1-
329/2017 // ЮР КОНСУЛЬТ : сайт. URL:  
https://advocate-service.ru/sud-
praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-
st.-150-uk-rf-vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija/prigovor-suda-po-ch.-4-st.-150-
uk-rf--1-3292017--vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija.html (дата обращения: 
01.03.2023). Режим доступа: свободный. 
7 Приговор суда по ч. 4 ст. 150 УК РФ № 1-
463/2017 // ЮР КОНСУЛЬТ : сайт. URL: 
https://advocate-service.ru/sud-
praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-
st.-150-uk-rf-vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija/prigovor-suda-po-ch.-4-st.-150-
uk-rf--1-4632017--vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija.html (дата обращения: 
01.03.2023). Режим доступа: свободный. 

//http:/www.%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://sudact.ru/regular/doc/r3H7FzQdEjg4/
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ссылки на материалы, подтвержда-
ющие возраст несовершеннолетнего, 
в показаниях вовлекателя и вовле-
ченного не отображены сведения об 
источнике знания возраста несовер-
шеннолетнего лица, о действиях, 
направленных на вовлечение, либо 
такие показания ограничены общими 
фразами о том, что знал о недостиже-
нии возраста, круг свидетелей, как 
правило, ограничен только лицами, 
подтверждающими события «основ-
ного» преступления, отсутствуют 
ссылки на допросы законных пред-
ставителей, лиц, их заменяющих, лиц, 
которые могли бы подтвердить факт 
тех или иных отношений между об-
виняемыми или обвиняемым и сви-
детелем, если лицо не достигло воз-
раста привлечения к уголовной от-
ветственности. В связи с этим при ак-
тивной позиции участников со сто-
роны защиты происходит прекраще-
ние уголовного преследования по ре-
абилитирующим основаниям8. Такого 
рода пробелы необходимо устранять, 
начиная со стадии предварительного 
расследования. 

Вовлекатель – лицо, достигшее 
восемнадцати лет. Им может быть 
как лицо, состоящее в родственных 
связях с несовершеннолетним, так и 
постороннее лицо, при этом на него 
могут быть возложены обязанности 
по воспитанию подростка. 

Например, П., пользуясь своим 
авторитетом, являясь старшим бра-
том, вовлек младшего брата, не до-
стигшего восемнадцатилетнего воз-

                                                           
8 Оправдательный приговор по ст. 150 УК РФ 
// URL: 
https://dzen.ru/media/id/60f404d0c7c01d771
8676a0b/opravdatelnyi-prigovor-po-st-150-uk-
rf--sudebnaia-praktika-
628611e62e90797eff6909fc (дата обращения: 
01.03.2023). Режим доступа: свободный. 

раста, в совершение тяжкого пре-
ступления9. 

В. созвонилась по телефону со 
своей малолетней дочерью Е., не до-
стигшей возраста уголовной ответ-
ственности, проживающей с ее быв-
шей свекровью, обещая забрать её 
жить к себе, если последняя совер-
шит кражу золотых изделий, принад-
лежащих бабушке. Дочь совершила 
кражу10.  

Жертвой вовлекателя является 
несовершеннолетний, лицо в воз-
расте до восемнадцати лет. 

В следственной практике возни-
кают ситуации, когда взрослое лицо 
привлекается к уголовной ответ-
ственности только за преступление, 
предусмотренное ст. 150 УК РФ, и ко-
гда он является соисполнителем пре-
ступления с несовершеннолетним 
помимо преступления, предусмот-
ренного ст. 150 УК РФ.  

Как показывает практика, основ-
ными доказательствами по данной 
категории уголовных дел являются 
показания несовершеннолетнего ли-
ца, вовлекателя, ряда свидетелей.  

В ходе предварительного рассле-
дования допрос подростка целесооб-

                                                           
9 Приговор суда по ч. 4 ст. 150 УК РФ № 1-
295/2017 // ЮР КОНСУЛЬТ : сайт. URL: 
https://advocate-service.ru/sud-
praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-
st.-150-uk-rf-vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija/prigovor-suda-po-ch.-4-st.-150-
uk-rf--1-2952017--vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija.html (дата обращения: 
01.03.2023). Режим доступа: свободный. 
10 Приговор суда по ч. 2 ст. 150 УК РФ № 1-
483/2017 // ЮР КОНСУЛЬТ : сайт. URL: 
https://advocate-service.ru/sud-
praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-
st.-150-uk-rf-vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija/prigovor-suda-po-ch.-2-st.-150-
uk-rf--1-4832017--vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija.html (дата обращения: 
01.03.2023). Режим доступа: свободный. 
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разно произвести как можно быстрее 
с целью избежать распространения 
информации и воздействия со сторо-
ны взрослых или иных заинтересо-
ванных лиц. В случае недостижения 
подростком возраста уголовной от-
ветственности у уполномоченного 
должностного лица появляется воз-
можность «воздействовать» на него, 
применяя нормы уголовно-
процессуального закона, а именно 
предупредить об обязанности гово-
рить правду или об уголовной ответ-
ственности по ст. ст. 307, 308 УК РФ, в 
зависимости от возраста допрашива-
емого. Однако не следует забывать о 
возможности оговора подростком 
взрослого лица, в связи с чем необхо-
димо учитывать характер взаимоот-
ношений между ними. Напряженные, 
конфликтные, неприязненные отно-
шения могут быть мотивом для ого-
вора, в связи с чем целесообразно 
несовершеннолетнему задавать 
уточняющие, детализирующие, кон-
трольные вопросы, в том числе для 
исключения самооговора. 

В ходе допроса подростка необ-
ходимо получить информацию, кото-
рая позволит максимально расши-
рить круг лиц, подтверждающих его 
взаимодействие с вовлекателем. К 
сожалению, круг допрашиваемых лиц 
ограничен, как правило, самими 
участниками преступления, в неко-
торых случаях допрошены лица, про-
живающие с несовершеннолетним, – 
сожители, кто-нибудь из родствен-
ников. 

Анализ материалов судебной 
практики показывает, что суд, иссле-
дуя доказательства, делает акцент на 
обстоятельствах совершения пре-
ступления, где несовершеннолетний 
является или исполнителем, или со-
участником, оставляя без внимания 
обстоятельства преступления, преду-
смотренного ст. 150 УК РФ, не выяс-
няя обстоятельства, подлежащие 

установлению, предусмотренные 
ст. 421 УПК РФ. 

Например, вынося обвинитель-
ный приговор в отношении Г. в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ст. ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 4 п. «г»; 
ст. 150 ч. 4; ст. 228 ч. 1 УК РФ, суд в 
части совершения преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 150 УК РФ, 
ссылается на показания несовершен-
нолетнего С., его сожительницы А. 
Сам Г. не признает себя виновным в 
части вовлечения несовершеннолет-
него С. в совершение особо тяжкого 
преступления. На иные доказатель-
ства суд не ссылается, поясняя, что 
причин для оговора Г. со стороны С. и 
А. судом не установлено, также такие 
доказательства не были представле-
ны стороной защиты11. 

Допрошенный свидетель Л. пока-
зал, что летом 2016 года он познако-
мился с Д., который стал продавать 
ему наркотическое средство гашиш. В 
середине декабря 2016 года Д. пред-
ложил ему бесплатно дать около 20 
грамм гашиша для дальнейшей реа-
лизации, при этом часть наркотика 
он мог употребить, а деньги за реали-
зованный наркотик отдать Д., кото-
рый пояснил, что его не привлекут к 
уголовной ответственности, так как 
он несовершеннолетний. Эти условия 
его устроили, но сбывать гашиш он 

                                                           
11 Приговор суда по ч. 4 ст. 150 УК РФ № 1-
248/2017 // ЮР КОНСУЛЬТ : сайт. URL: 
https://advocate-service.ru/sud-
praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-
st.-150-uk-rf-vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija/prigovor-suda-po-ch.-4-st.-150-
uk-rf--1-2482017--vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija.html (дата обращения: 
01.03.2023). Режим доступа: свободный. 
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побоялся, но стал лично его употреб-
лять12. 

 Вина Б. в совершении вышеука-
занного преступления подтверждает-
ся показаниями несовершеннолетне-
го обвиняемого, который будучи до-
прошенным в судебном заседании, 
пояснил, что помочь совершить пре-
ступления его попросил Блохин Я.И., 
с которым они давно знакомы, и, со-
ответственно, тот мог знать о его 
возрасте13. 

Стоит отметить, что как таковой 
факт совершения преступления сов-
местно с несовершеннолетним еще 
не образует состава преступления, 
предусмотренного ст. 150 УК РФ.  Так, 
по мнению Т. А. Олейниковой, необ-
ходимо исходить из того, что пред-
ложение совершить преступление не 
следует расценивать как вовлечение 
[1, с. 37]. Данная позиция подтвер-
ждается и судебной практикой14. 

Исходя из позиции Верховного 
Суда Российской Федерации, вовле-
чение должно выражаться в актив-

                                                           
12 Приговор суда по ч. 4 ст. 150 УК РФ № 1-
489/2013 // ЮР КОНСУЛЬТ : сайт. URL:  
https://advocate-service.ru/sud-
praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-
st.-150-uk-rf-vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija/prigovor-suda-po-ch.-4-st.-150-
uk-rf--1-4892013.html (дата обращения: 
01.03.2023). Режим доступа: свободный. 
13 Приговор суда по ч. 4 ст. 150 УК РФ № 1-
463/2017 // ЮР КОНСУЛЬТ : сайт. URL: 
https://advocate-service.ru/sud-
praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-
st.-150-uk-rf-vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija/prigovor-suda-po-ch.-4-st.-150-
uk-rf--1-4632017--vovlechenie-
nesovershennoletnego-v-sovershenie-
prestuplenija.html (дата обращения: 
01.03.2023). Режим доступа: свободный. 
14 Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 14 мая 2013 г. № 53-Д13-8 // 
КонсультантПлюс : cайт. URL: 
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
req=doc&base=ARB&n=334882#xeyawXT0x39
HMEdt (дата обращения: 01.03.2023). Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 

ных действиях злоумышленника, 
направленных на психическое или 
физическое воздействие на несовер-
шеннолетнего.  

Следовательно, недостаточно 
предложить совершить преступление 
– необходимо предпринять активные 
действия, направленные на оказание 
влияния на решение несовершенно-
летнего по совершению преступле-
ния [2, с. 27]. 

Учитывая принципы уголовного 
судопроизводства, рекомендации по 
расследованию преступлений в от-
ношении несовершеннолетних и с их 
участием, осуществляя допрос несо-
вершеннолетнего, необходимо обра-
тить внимание на выяснение следу-
ющих вопросов: 

– какое преступление совершил, 
при каких обстоятельствах, совершал 
ли ранее; 

– преступление совершено еди-
нолично или группой лиц; 

– кто является соучастниками, в 
каких отношениях состоите; 

– как давно знакомы, при каких 
обстоятельствах познакомились; 

– как часто общаетесь, в каком 
формате, где проходят встречи; 

– состав семьи, взаимоотношения 
с членами семьи, уровень дохода се-
мьи, наличие вредных привычек у 
подростка и членов семьи; 

– где обучается, работает, уро-
вень успеваемости, дохода; 

– круг общения по месту житель-
ства, учебы, работы; 

– с какой целью совершено пре-
ступление; 

– кто был инициатором соверше-
ния преступления, какие доводы им 
были приведены; 

– кто является авторитетом и по-
чему; 

– осуществлялось ли воздействие 
от старших или ровесников, от кого и 
в чем оно выражалось. 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=334882#xeyawXT0x39HMEdt
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=334882#xeyawXT0x39HMEdt
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=334882#xeyawXT0x39HMEdt
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Допрос подозреваемого может 
проходить как в конфликтной, так и в 
бесконфликтной ситуации. Одной из 
негативных особенностей при рас-
следовании данной категории уго-
ловных дел является тот факт, что 
лицо, производящее допрос, «успока-
ивается», получая признательные 
показания от подозреваемого и не 
получая иных доказательств. В даль-
нейшем такие дела «разваливаются», 
т. к. в рамках предварительного рас-
следования не получено иных дока-
зательств, а от ранее данных призна-
тельных показаний сторона защиты 
отказывается, особенно в случаях, ко-
гда потерпевший и подозреваемый, 
обвиняемый являются родственни-
ками и имеют право воспользоваться 
ст. 51 Конституции Российской Феде-
рации. 

При производстве допроса со-
вершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого необходимо выяснить 
следующее: 

– причастны ли к совершению 
какого-либо преступления, если да, 
какое преступление совершено, при 
каких обстоятельствах, с кем; 

– в каких отношениях состоите с 
несовершеннолетним; 

– при каких обстоятельствах со-
стоялось знакомство, как давно; 

- какие совместные интересы с 
несовершеннолетним; 

– где происходили встречи с под-
ростком, с какой целью, присутство-
вали ли третьи лица; 

– круг лиц, знающих о взаимоот-
ношениях с несовершеннолетним; 

– известен ли вам возраст несо-
вершеннолетнего, если да, то из ка-
ких источников; 

– кто был инициатором соверше-
ния преступления, когда возник умы-
сел; 

– была ли подготовка к соверше-
нию преступления, в чем она вырази-
лась, как к ней отнесся несовершен-

нолетний, принимал ли он участие в 
ней; 

– причастен ли несовершенно-
летний к преступлению, какова его 
роль; 

– если субъект предусмотрен ч. 2 
ст. 150 УК РФ – с какого времени со-
стоите в должности, какие обязанно-
сти осуществляете, с какого времени 
занимаетесь воспитанием несовер-
шеннолетнего;  

– оказывалось ли на несовершен-
нолетнего давление, если да, то в чем 
оно выражалось. 

Доказательства причастности 
можно получить из допросов со-
участников, родственников, по месту 
жительства, работы, учебы несовер-
шеннолетнего. Подобного мнения 
также придерживается 
О. В. Поликашкина, акцентируя вни-
мание на расширении круга возмож-
ных свидетелей, которые смогли бы 
охарактеризовать несовершеннолет-
него и его окружение [3]. 

Примерный перечень вопросов к 
свидетелям:  

– знакомы ли с лицами, совер-
шившими преступление, с какого 
времени, в каких отношения состои-
те;  

– в каких отношениях они состо-
ят между собой и как давно;  

– уровень жизни, образ жизни, 
наличие источника дохода лиц, со-
вершивших преступление;  

– особенности характера;  
– что известно о факте соверше-

ния преступления, были ли такие 
факты ранее, если да, то при каких 
обстоятельствах;  

– применялось ли с несовершен-
нолетнему какое-либо воздействие со 
стороны подозреваемого, в чем оно 
выражалось;  

– зависим ли несовершеннолет-
ний от подозреваемого, почему и др. 

Помимо интеллектуальных сле-
дов в рамках расследования необхо-
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димо приложить усилия для получе-
ния материальных следов. Их можно 
получить в ходе производства выем-
ки, обыска, судебных экспертиз, 
освидетельствования. 

При производстве обыска следу-
ет обратить внимание на условия 
проживания, в случае обнаружения 
совместных фото-, видеоизображе-
ний их необходимо изъять. Если по-
дозреваемый является законным 
представителем потерпевшего, необ-
ходимо изъять документы, подтвер-
ждающие этот факт, например пас-
порт, свидетельство о рождении, об 
усыновлении; если педагогический 
работник либо иное лицо, на которое 
законом возложены обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего, – 
приказ о зачислении на работу, 
должностную инструкцию, приказы и 
другие документы, подтверждающие 
статус лица и его обязанности в от-
ношении несовершеннолетнего. 

При производстве освидетель-
ствования несовершеннолетнего 
необходимо обратить внимание на 
наличие телесных повреждений, со-
стояния алкогольного, наркотиче-
ского опьянения и в случае обнару-
жения таковых выяснять обстоятель-
ства их возникновения. 

В рамках предварительного рас-
следования и судебного разбиратель-
ства возможно назначение и произ-
водство судебно-психологической 
экспертизы в отношении несовер-

шеннолетнего лица, что позволит 
решить вопросы, связанные со спо-
собностью правильно воспринимать 
обстоятельства, давать показания, 
выяснить, имеется ли неспособность 
к защите от посягательства, а также 
такие особенности психики, как вну-
шаемость, подчиняемость, склон-
ность к фантазированию и другие. 

Выводы и заключение 
Таким образом, предлагаем в 

рамках расследования преступления, 
предусмотренного ст. 150 УК РФ, 
расширить перечень обстоятельств, 
подлежащих установлению в рамках 
допросов вовлекателя и вовлеченно-
го, устанавливать круг лиц, которые 
прямо или косвенно могут подтвер-
дить знание вовлекателя о возрасте 
несовершеннолетного и его действи-
ях, направленных на вовлечение в со-
вершение преступления, обратить 
внимание на материальные носители 
информации, имеющей значение для 
расследования конкретного уголов-
ного состава, в случае необходимости 
использовать специальные познания 
соответствующих специалистов. 

 Предложенные рекомендации 
позволят произвести расследование 
преступления, предусмотренного 
ст. 150 УК РФ, в соответствии с прин-
ципами уголовного судопроизвод-
ства, решить его задачи качественно, 
не допустить нарушения законных 
прав и интересов участников со сто-
роны как защиты, так и обвинения. 
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Введение 
Один из виднейших ученых оте-

чественной криминалистики, Нико-
лай Павлович Яблоков, вне всякого 
сомнения, был масштабно мыслящим 
ученым, талантливейшим педагогом, 
дальновидным исследователем, уме-
ющим мастерски определять ключе-
вые задачи как науки в целом, так и 
отдельных ее отраслей на десятиле-
тия вперед. Поэтому неудивительно, 
что его труды сегодня актуальны и 
востребованы, а его вклад в развитие 
отечественной криминалистики 
крайне важен. Большое внимание 
Николай Павлович уделял вопросам 
криминалистической методики, что 
позволило ему выявить и описать те 
проблемы, которыми сопровождается 
ее развитие, а также предложить ак-
туальные варианты их решения с 
учетом глобальных изменений, про-
исходящих как в жизни общества, так 
и деятельности государственных 
структур, в том числе правоохрани-
тельных органов. В настоящее время 
решение этих проблем необходимо с 
опорой на динамичное развитие 
научно-технического прогресса. 

Основная часть 
В числе предметов его научного 

интереса были вопросы расследова-
ния организованной преступной дея-
тельности (ОПД), организационно-
криминалистические и общие мето-
дические аспекты раскрытия и рас-
следования преступлений, совершае-

мых организованными преступными 
группами. Николай Павлович Ябло-
ков стоял у истоков зарождения кри-
миналистической теории организо-
ванной преступной деятельности, 
структурно-содержательный анализ 
которой, характеристика составляю-
щих ее компонентов и в целом моде-
ли ее функционирования представ-
лены в его трудах и трудах его учени-
ков. Результаты их исследований по-
ложены в основу частных методик 
расследования наиболее типичных 
для организованной преступной дея-
тельности преступлений и тактиче-
ских рекомендаций по производству 
тактико-криминалистических ком-
бинаций, тактических операций и от-
дельных следственных действий  
[1; 2]. 

В монографии «Основы борьбы с 
организованной преступностью», из-
данной в 1996 году, Н. П. Яблоков 
обозначил актуальный и по сей день 
подход к структурированию и содер-
жанию методики расследования ор-
ганизованной преступной деятельно-
сти, который впоследствии развил в 
монографии «Расследование органи-
зованной преступной деятельности», 
вышедшей в свет в 2002 году. Им бы-
ли раскрыты все ключевые аспекты 
методики расследования организо-
ванной преступной деятельности: 
особенности ее формирования и ис-
пользования правоохранительными 
органами в России; криминалистиче-
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ские аспекты ее изучения; организа-
ционные основы раскрытия и рас-
следования преступлений, совершен-
ных организованными преступными 
группами и сообществами, и др. 

И не случайно именно в связи с 
изучением проблем расследования 
организованной преступной дея-
тельности еще в начале 90-х годов 
прошлого века он обращал внимание 
в том числе и на проблемы выявле-
ния и преодоления противодействия 
ее расследованию. Поскольку, как уже 
отмечалось нами ранее, противодей-
ствие расследованию как социальное 
явление имеет самую непосредствен-
ную и довольно тесную связь с раз-
витием организованной преступной 
деятельности, оно активно проявля-
ется в практике борьбы с рассматри-
ваемой преступностью [3, с. 30]. Сле-
дует заметить, что уже в начале 80-х 
годов прошлого века Н. П. Яблоков 
считал, что действия, направленные 
на воспрепятствование установле-
нию истины, совершенные не только 
субъектом преступления, но и иными 
лицами, представляют самостоятель-
ную криминалистическую категорию 
[4, с. 44]. 

Действительно, всегда осуществ-
лявшиеся действия по воспрепят-
ствованию расследованию новое ка-
чественное состояние приобрели 
именно в связи с активизацией орга-
низованной преступной деятельно-
сти, а в дальнейшем проявились как 
ее элемент. Именно поэтому в своей 
монографии Н. П. Яблоков назвал 
противодействие расследованию од-
ной из закономерностей организо-
ванной преступной деятельности, 
отметив, что характер его форм не 
только разнообразный, но и много-
уровневый [5, с. 151]. 

На примере методики расследо-
вания организованной преступной 
деятельности, включающей в каче-
стве обязательного элемента вопро-

сы выявления и преодоления проти-
водействия расследованию, наиболее 
ярко проявляются те проблемы раз-
вития криминалистической методи-
ки в целом, на которые справедливо 
обращает наше внимание Николай 
Павлович в монографии «Кримина-
листическая методика расследова-
ния: история, современное состояние 
и проблемы», вышедшей в свет в 
2016 году, и которые критически усу-
губились в последние годы. В их чис-
ле: 

1) Запаздывание разработки су-
губо методически значимых рекомен-
даций, обеспечивающих практическую 
эффективность криминалистических 
методик. Практика остро нуждается в 
своевременных, прогрессивных, 
научно проработанных и апробиро-
ванных рекомендациях, основным 
заказчиком и потребителем которых 
она выступает. 

Сегодня в ситуации ускоряюще-
гося прогресса критически медлен-
ной является скорость разработки 
новых методик. Выработанные ранее 
подходы в этом отношении были 
адекватны для того периода, когда 
способы преступлений на протяже-
нии длительного времени были оди-
наковыми, изменения преступности – 
несущественными, как в силу редких 
трансформаций в экономической и 
социальных сферах жизни, так и мо-
дификаций уголовного и уголовно-
процессуального законодательства. В 
настоящее время только за норма-
тивно установленный период работы 
соискателя над диссертацией проис-
ходят серьезные изменения способов, 
приемов и иных ключевых характе-
ристик преступной деятельности, а 
также правовой основы деятельности 
правоохранительных органов. Такая 
ситуация ставит вопрос о целесооб-
разности изменения подходов. Фор-
сированное развитие всех социально 
значимых процессов требует от 
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научных кадров соответствовать ему 
в интересах своевременного создания 
научной продукции и обеспечения 
адекватной системы раскрытия и 
расследования преступлений. 

2) Большое количество научной 
продукции (по сравнению с допере-
строечным периодом) на деле обора-
чивается отсутствием современных 
методических пособий, востребован-
ных практикой. В последние годы 
сложилась практика, согласно кото-
рой по материалам почти каждого 
диссертационного исследования, в 
том числе по методике, издается мо-
нография. Однако, методическая 
ценность этих работ невысока, по-
скольку их нельзя сравнить с коллек-
тивными работами авторитетных 
специалистов, в их основе небольшой 
объем эмпирики, их рецензирование 
зачастую носит формальный харак-
тер. Анализом и адаптацией для 
практических подразделений инфор-
мации, даже перспективных и заслу-
живающих внимания работ, из общей 
массы никто не занимается. На деле 
получается, что при внушительном 
объеме материала, ежегодно публи-
куемого в издательствах как феде-
рального, так и регионального мас-
штаба, их реальная востребованность 
практическими работниками ни-
чтожна. Правы в этой связи 
А. Ю. Головин и Е. В. Головина, отме-
чая, что «правоохранители ожидают 
от криминалистики не столько науч-
ных дискуссий и выводов о предпо-
чтительности тех или иных «мнений» 
и «точек зрения», сколько четких ме-
тодических рекомендаций по рас-
крытию и расследованию преступле-
ний, основанных на традиционных 
подходах к криминалистической 
терминологии, действующем законо-
дательстве и современной след-
ственной практике» [6, с. 6]. 

Решение этой проблемы видится 
в коррекции требований, предъявля-

емых к научным исследованиям, с по-
зиции обязательного представления 
в качестве приложения к ним мето-
дических рекомендаций, подготов-
ленных по соответствующему образ-
цу и прошедших апробацию в прак-
тических подразделениях. Кроме то-
го, уже неоднократно поднимался в 
научных кругах вопрос о необходи-
мости и целесообразности формиро-
вания научных центров, в том числе 
при соответствующих учебных заве-
дениях, в задачи которых входила бы 
и подготовка комплексных практико-
ориентированных методических по-
собий с учетом рекомендаций, содер-
жащихся в научных исследованиях, и 
запросов практики. На острую необ-
ходимость формирования межведом-
ственного центра, отвечающего за 
подготовку методических пособий и 
обеспечивающего ими следователей, 
обращал внимание и Николай Павло-
вич [7, с. 184]. Кстати, они могли бы 
проводить и рецензирование мето-
дических рекомендаций, являющихся 
приложениями к диссертационным 
исследованиям. 

3) Необходимость и обязатель-
ность использования в практической 
деятельности правоохранительных 
органов новейших достижений тех-
нического прогресса в области элек-
тронно-компьютерных и иных ин-
формационных технологий, и в том 
числе для решения задач успешного 
раскрытия и расследования преступ-
лений в условиях глобальных перемен 
[7, с. 5]. 

Развитие научно-технического 
прогресса, которое сегодня характе-
ризуется экспоненциальным ростом, 
влечет качественные изменения всех 
сфер жизни общества, а соответ-
ственно, неминуемо отражается на 
изменении вектора научных исследо-
ваний. Никакие происходившие ра-
нее технические революции, несмот-
ря на то, что они были довольно зна-
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чимыми для соответствующей эпохи, 
не несли столь масштабных перемен. 

Действительно, использование 
при совершении преступлений со-
временных информационно-
коммуникационных технологий су-
щественно модифицирует саму пре-
ступность и модернизирует процесс 
осуществления преступной деятель-
ности, в частности деятельность по 
противодействию ее выявлению и 
расследованию. Прежде всего, следу-
ет обратить внимание на новые чер-
ты преступности, из которых Нико-
лай Павлович справедливо выделил: 

– применение преступной средой 
новейших технических достижений и 
информационных технологий; 

– появление наиболее опасных 
черт организованной преступности: 
самоорганизации, трансформации, 
консолидации в структурно более 
сложные преступные организации и 
группы, превращение в организован-
ную преступность юридических лиц, 
расширение арсенала методов и 
средств преступной деятельности, 
направленной на противодействие 
раскрытию и расследованию ее пре-
ступлений [7, с. 175]. 

И конечно, бесспорно, что для 
успешного раскрытия и расследова-
ния таких преступлений и преодоле-
ния противодействия их расследова-
нию необходима разработка совре-
менных тактических и методических 
основ этой деятельности с учетом 
освоения правоохранительными ор-
ганами современных технических 
возможностей. 

И в этом отношении очевидны 
попытки поиска новых возможностей 
со стороны научного сообщества. Так, 
во многих научных исследованиях 
сегодня звучат призывы к использо-
ванию в рамках отдельных методик 
возможностей 3D-технологии, беспи-
лотных летательных аппаратов, со-
временных цифровых систем, осно-

ванных на технологии блочейн, и т.п.  
И это верно и, безусловно, актуально, 
но сколько из них предлагают кон-
кретные алгоритмы и тактические 
рекомендации в виде приложений к 
научным исследованиям? Единицы! А 
прогресс уже ушел далеко вперед. И 
те же беспилотные аппараты, робо-
тизированные виртуальные асси-
стенты уже активно используются 
как средство совершения преступле-
ний!  

Сегодня уже запоздалым выгля-
дит решение законодателя, предо-
ставившее возможность производ-
ства ряда следственных действий с 
использованием средств видеокон-
ференцсвязи! Отсутствие опыта и 
практики их применения на годы за-
тянет процесс распространения и по-
всеместного использования такой 
элементарной технологии. А тем 
временем общество и государствен-
ные институты все прочнее вступают 
в эру виртуальной коммуникации. 
Оглянувшись назад, многие, навер-
ное, вспомнят сколько времени шла 
дискуссия о возможности примене-
ния цифровой сьемки при производ-
стве следственных действий и ее ре-
зультатов в доказывании – сегодня 
мы не располагаем временем для по-
добных дискуссий! 

В свое время Н. П. Яблоков до-
вольно удачно, по нашему мнению, 
разделил меры преодоления проти-
водействия расследованию со сторо-
ны организованных преступных 
групп на три группы:   

– уже сложившиеся процессуаль-
ные, криминалистические и опера-
тивно-розыскные приемы, методы и 
средства ведения предварительного 
следствия, сбора и фиксации источ-
ников доказательств, самих доказа-
тельств и иной криминалистически 
значимой информации по делу; 

– организационно-технические, 
оперативно-розыскные, криминали-
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стические, процессуальные средства, 
осуществляемые следователями в от-
вет на конкретные шаги организо-
ванных преступных групп и ситуации 
расследования, возникающие в связи 
с принятием членами организован-
ных групп и преступных сообществ 
«аварийных» мер противодействия 
следствию; 

– экстраординарные меры, адек-
ватные заранее подготовленным, 
мощным и острым мерам противо-
действия, которые организованные 
преступные группы применяют в от-
вет на реальные угрозы их полного 
разоблачения [5, с. 156]. При этом ав-
тор отметил, что целесообразно их 
комбинирование в зависимости от 
интенсивности противодействия, 
временных факторов, наличия сил и 
средств правоохранительных орга-
нов.  

Сегодня при сохранении данного 
подхода в целом следует вести речь о 
модернизации тех мер, которые ле-
жат внутри этой системы, и прежде 
всего именно за счет современных 
информационно-коммуникационных 
технологий, позволяющих извлекать 
криминалистически значимую ин-
формацию не только из информаци-
онных систем официального уровня, 
но и иных. Получение обширнейшего 
спектра информации о любом граж-
данине доступно сейчас практически 
каждому пользователю информаци-
онно-коммуникационных средств. В 
этой связи актуально как использо-
вание арсенала оперативно-
розыскных аппаратов, так и широко-
го спектра современных методов ро-
зыскной деятельности следователя. 
Безусловно, на этих направлениях 
тоже требуется решение соответ-
ствующих проблем как организаци-
онного, так и правового характера, 
однако продолжать пользоваться 
«дедовскими методами» сотрудникам 
правоохранительных органов в целях 

раскрытия и расследования преступ-
лений – непростительная «роскошь»! 

4) Необходимость разработки в 
методике расследования правил 
адаптации типовых и видовых мето-
дик к условиям расследования кон-
кретных преступлений. Поскольку 
каждое преступление индивидуально 
и содержит нетипичные, свойствен-
ные только ему особенности, наличие 
в типовой методике рекомендаций 
общего характера не ориентирует 
следователя правильно учесть эти 
особенности, а соответственно, не га-
рантирует выбор им правильного ал-
горитма неотложных и первоначаль-
ных следственных действий по нему. 
А в этой связи вполне закономерен 
вывод о необходимости совершен-
ствования мыслительной деятельно-
сти самого следователя, а значит – и 
базы такого совершенствования – ос-
нов профессиональных знаний, при-
обретаемых в рамках вузовской про-
граммы обучения. 

И это направление в современ-
ных условиях также требует повы-
шенного внимания. Сегодня важна не 
просто широта и глубина знаний, а их 
преломление с учетом современных 
научно-технических возможностей. 
Здесь уместно вспомнить позицию 
Е. Р. Россинской о целесообразности 
введения в курс профессиональной 
подготовки специалистов юридиче-
ского профиля, в том числе следова-
телей, дознавателей, теории инфор-
мационно-компьютерного обеспече-
ния криминалистической деятельно-
сти [8, с. 200]. 

Деятельность следователя, по 
меткому замечанию Николая Павло-
вича, должна носить не типовой, а 
творчески-индивидуальный харак-
тер, что выводит на повестку дня во-
прос о степени владения криминали-
стическим мышлением. При этом 
формирование такого мышления 
должно предполагать в настоящее 
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время не только наличие знаний и 
приемов логики, психологии, чув-
ственно-рациональных методов, но и 
теории рефлексивных игр, эвристи-
ки, информационного моделирова-
ния, фактологического анализа [7, с. 
182, 187]. 

Представляет интерес в рассмат-
риваемом аспекте и практическая ре-
ализация предложения А. Ф. Волын-
ского и В. А. Прорвича о разработке и 
последующем использовании в прак-
тической деятельности следователя 
интерактивных экспертных систем 
выявления и расследования преступ-
лений, предполагающее создание ро-
ботов на основе определенных 
нейросетевых алгоритмов и других 
элементов искусственного интеллек-
та [9, с. 441–452]. Очевидно, что со-
здание таких современных интерак-
тивных экспертных систем также по-
требует проработки базиса их эффек-
тивного использования, а соответ-
ственно, овладения субъектом рас-
следования необходимыми навыками 
и знаниями. 

Выводы и заключение 
В целом, как видно, основной 

комплекс проблем включает явное 
несоответствие сроков проведения 

научных исследований и разработки 
методик потребностям практики; от-
сутствие практико-ориентированных 
методических пособий и реальных 
рекомендаций по применению со-
временных технологий в целях рас-
крытия и расследования преступле-
ний; что обусловливает необходи-
мость пересмотра существующих 
подходов и решение этих проблем в 
условиях тесного взаимодействия 
криминалистов со специалистами 
технического профиля для эффек-
тивной разработки комплекса такти-
ческих и методических рекоменда-
ций.  

Таким образом, основные ориен-
тиры развития криминалистической 
методики расследования, обозначен-
ные Н. П. Яблоковым, сегодня в усло-
виях всеобщих цифровых трансфор-
маций, когда киберпреступления по 
отдельным регионам составляют до 
40 % от всех регистрируемых посяга-
тельств, также неминуемо корректи-
руются. Прежде всего актуализиру-
ются вопросы качественно-
временного порядка. И если сегодня 
не заняться их решением, догнать 
этот «поезд» будет, увы, нереально.  
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Аннотация. Мошенничество в сфере автострахования представляет собой 
целый блок преступной деятельности, требующий тщательного изучения и 
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неразрывность оперативно-розыскной деятельности и уголовного права 
определяется необходимостью обязательного обеспечения прав и свобод 
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Abstract. Fraud in the field of auto insurance is a whole block of criminal activity 
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Введение 

Борьба с преступностью на тер-
ритории Российской Федерации яв-
ляется приоритетной задачей госу-
дарства. При этом в условиях совре-
менного социально-экономического 
развития общества данная деятель-
ность становится все более затруд-
нительной, если не использовать до-
полнительные ресурсы для достиже-
ния задач уголовного преследования 
и судопроизводства [1, с. 42]. Одним 
из распространенных видов преступ-
лений в стране является мошенниче-
ство. Количество преступных деяний, 
совершенных в форме мошенниче-
ства, постоянно возрастает, лишь за 
период январь – ноябрь 2022 года за-
регистрировано 311 456 преступле-
ний, что на 1,1 % больше аналогично-
го показателя прошлого года. 

Отметим, что достаточно боль-
шое количество преступлений, ква-
лифицированных как мошенниче-
ство, совершается в сфере страхова-
ния. В настоящее время преступле-
ния, продуцируемые на рынке стра-
хования, посягают на абсолютно раз-
ноплановые объекты [2, с. 393]. Ме-
тодам борьбы с мошенничеством в 
сфере страхования должно уделяться 
пристальное внимание, т.к. помимо 
существенного материального вреда 
для страховых организаций и от-
дельных граждан указанное негатив-
ное явление наносит серьезный урон 
экономике страны.  

Среди всего многообразия видов 
страхового мошенничества считаем 

целесообразным акцентировать вни-
мание на одном из них – мошенниче-
стве в сфере автострахования. Это 
целый блок преступной деятельно-
сти, требующий тщательного изуче-
ния и анализа. Мошенничество в 
ОСАГО стабильно сохраняет высокую 
долю среди прочих, на него прихо-
дится 86–90 % всех случаев. Тем не 
менее финансовое распределение 
ущерба не такое однозначное, больше 
половины заявлений (57 %) прихо-
дится на ОСАГО – это 1,7 млрд рублей, 
20 % – на страхование имущества  
(0,6 млрд руб.), 17 % – КАСКО  
(0,5 млрд руб.). Такие данные озвучил 
на конференции «Барьер-2022» гене-
ральный директор Страховой Компа-
нии «Зетта Страхование», председа-
тель Комитета по противодействию 
страховому мошенничеству Всерос-
сийского союза страховщиков (ВСС) 
Игорь Фатьянов1. 

Рынок автострахования является 
одним из проблемных секторов эко-
номики страны [3, с. 175].  Безуслов-
но, современный мировой рынок 
устроен так, что предупреждение 
мошенничества является своего рода 
гарантией устойчивости финансовой 
системы [4, с. 2300]. В этой связи оче-
видно, что раскрытие, расследование 
и предупреждение обозначенных 
                                                           
1 Ущерб от страхового мошенничества 
составил 3 млрд рублей // ООО «Зетта 
Страхование» : офиц. сайт. URL: 
https://zettains.ru/company/info/news/26762
05/ (дата обращения: 17.01.2023). Режим 
доступа: свободный. 
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преступлений требует от сотрудни-
ков правоохранительных органов, в 
частности от оперативных подразде-
лений, особых усилий – ведь именно 
их деятельность связана с выявлени-
ем преступлений, что относительно 
мошенничества в сфере автострахо-
вания является сложным процессом 
ввиду того, что преступные схемы 
крайне сложно распознать. 

Говоря о значимости оперативно-
розыскной деятельности для рас-
сматриваемых преступлений, нельзя 
не затронуть ее тесную взаимосвязь с 
уголовным правом, ведь очевидно, 
что раскрытие преступлений нераз-
рывно связано с установлением и 
анализом элементов уголовно-
правовой характеристики мошенни-
чества в сфере автострахования. Эти 
сведения позволят установить ос-
новные элементы противоправного 
деяния и, что важно, сформулировать 
предмет доказывания.  

Нормы уголовно-правового зако-
нодательства позволяют определить 
состав совершенного преступления, а 
такая информация необходима опе-
ративным сотрудникам при состав-
лении и моделировании плана опера-
тивно-розыскных мероприятий, не-
обходимых для эффективного рас-
крытия и расследования мошенниче-
ства в сфере автострахования. Нераз-
рывность оперативно-розыскной де-
ятельности и уголовного права также 
определяется необходимостью обя-
зательного обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина, ведь, как 
известно, именно уголовное законо-
дательство устанавливает соблюде-
ние прав конкретных лиц, чьи инте-
ресы могут быть нарушены при осу-
ществлении ОРД. Примером тому 
может служить закрепление в уго-
ловном законодательстве преступле-
ний, ответственность за которые 
наступает для лиц, осуществляющих 
ОРД и нарушивших при этом права и 
свободы человека и гражданина 

(ст.ст. 285, 286, 288, 290, 292 УК РФ2). 
В этой связи справедливо утвержде-
ние о том, что без существования 
уголовного права положения Феде-
рального закона № 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности»3 
нежизнеспособны в правовом госу-
дарстве [5, с. 86]. 

Таким образом, в настоящем ис-
следовании нами предпринята по-
пытка установления межотраслевой 
связи уголовного права и оператив-
но-розыскной деятельности при рас-
крытии, расследовании и предупре-
ждении мошенничества в сфере авто-
страхования. 

Основная часть 
На сегодняшний день имеются 

существенные пробелы в раскрытии, 
расследовании и предупреждении 
мошенничества в сфере автострахо-
вания, о чем свидетельствует судеб-
ная и следственная практика. Такое 
положение дел обусловлено высоким 
уровнем организованности преступ-
ной деятельности, широким кругом 
участвующих лиц, сложностью схем, 
используемых преступниками. Коли-
чественный показатель организо-
ванных групп или преступных сооб-
ществ неуклонно возрастает [6, с. 34]. 
Кроме того, следует учитывать, что 
мошенничество в сфере автострахо-
вания так или иначе касается раз-
личных отраслей экономики, кредит-

                                                           
2 Российская Федерация. Законы. Уголовный 
кодекс Российской Федерации : УК : текст с 
изм. и доп. на 08 декабря 2022 года : принят 
Гос. Думой 24 мая 1996 года : одобрен 
Советом Федерации 5 июня 1996 года // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_10699/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
3 Об оперативно-розыскной деятельности : 
Федеральный закон № 144-ФЗ : текст с изм. и 
доп. на 28 декабря 2022 года : принят 
Государственной Думой 5 июля 1995 года // 
КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_7519/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
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но-финансовой сферы и т.д., что тре-
бует от сотрудников оперативных 
подразделений особых умений и 
навыков для успешного противодей-
ствия этим преступным явлениям.  

Целью автострахования является 
предоставление услуг по осуществ-
лению страховой защиты для страхо-
вателя автотранспортного средства 
за определенную стоимость, являю-
щуюся для страховой компании при-
былью. Практика показывает, что ав-
тострахование тесно связано с оборо-
том денег, а это неизбежно создает 
благоприятную почву для преступ-
ной деятельности, ведь преступники 
никогда не упускают возможности 
обогатиться обманным путем. Иначе 
говоря, преступники нацелены на не-
законное получение выплаты от 
страховой компании. Такая крими-
нальная активность в данной сфере 
страхования подпадает под нормы 
уголовного закона, подлежит уголов-
но-правовой квалификации как мо-
шенничество в сфере автострахова-
ния и предусматривает наложение 
санкций за их совершение. Склады-
вающийся комплекс объективных и 
субъективных факторов, характери-
зующих страховой рынок, способ-
ствует созданию условий для появ-
ления мошеннических схем. В этой 
связи достаточно обоснованно Феде-
ральным законом от 29 ноября  
2012 года № 207-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции»4, была введена уголовная ответ-

                                                           
4 О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации  : Федеральный закон № 207-ФЗ : 
текст с изм. на 03 июля 2016 года : принят 
Государственной Думой 23 ноября 2012 года 
: одобрен Советом Федерации 28 ноября 
2012 года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_138322/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 

ственность по признакам статьи 
159.5 УК РФ, которой регламентиро-
вано наступление уголовной ответ-
ственности за мошенничество в сфе-
ре страхования. 

Анализ сферы автострахования 
показал, что на территории страны 
ежедневно совершаются тысячи ДТП, 
по которым должна быть произведе-
на страховая выплата. Обязательное 
страхование автогражданской ответ-
ственности является основным ви-
дом автострахования в настоящее 
время, а ущерб, причиненный в ре-
зультате ДТП, поджога, кражи и т.п., 
не всегда возмещается страховыми 
компаниями в полном объеме, что 
порождает жалобы страхователей. 
Кроме того, нередки случаи проявле-
ния коррупционных схем среди со-
трудников правоохранительных ор-
ганов, страховых компаний, а также 
иных лиц, например проводящих не-
зависимые экспертизы. На сегодняш-
ний день отмечается многообразие 
способов совершения рассматривае-
мых преступлений [7, с. 232]. 

Как показывает практика, опера-
тивно значимой информацией по 
фактам мошенничества в сфере авто-
страхования может быть следующая: 

– данные от физических лиц, 
причастных к автобизнесу, таких как 
продавцы подержанных автомоби-
лей, сотрудники СТО, владельцы ма-
газинов автозапчастей, автомоек, 
сервисов по установке автосигнали-
заций и т.п.; 

– заключения экспертов по оцен-
ке поврежденных автотранспортных 
средств с признаками фиктивности; 

– информация от подразделений 
собственной безопасности МВД РФ по 
фактам причастности к преступной 
деятельности сотрудников ОВД; 
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– информация конфидентов, под-
собного аппарата, волонтеров, дру-
жинников и т. п.; 

– данные из подразделений МЧС 
РФ по результатам рассмотрения ма-
териалов и проведения исследований 
по фактам поджогов автомобилей с 
признаками фиктивности и инсцени-
ровки; 

– информация со стороны вла-
дельцев автотранспортных средств 
по договорам с признаками фиктив-
ности, завышения стоимости авто-
транспортного средства и т.п.; 

– информация из материалов 
уголовных дел, дел оперативных уче-
тов (ДОУ) по фактам угонов, краж, 
умышленного повреждения и уни-
чтожения имущества с признаками 
«подставы», фиктивности, инсцени-
ровки совершенных противоправных 
деяний. 

В последнее время практике ста-
ли известны случаи, когда ДТП 
оформляют сотрудники служб ава-
рийных комиссаров, являющиеся 
членами преступной группы. Фикса-
ция происшествия производится пре-
ступниками под чужими данными 
(как правило, указываются данные 
коллег, которые из-за загруженности 
и большого потока ДТП попросту не 
вспомнят, были ли они именно на 
этом выезде). Преступники идут на 
подобные ухищрения для запутыва-
ния следов и механизма преступле-
ния, что усложняет процесс проведе-
ния предварительной проверки. Про-
верочные мероприятия покажут от-
сутствие связи сотрудника, фактиче-
ски оформлявшего фиктивное ДТП, с 
лицом, указанным в документах, что 
в конечном итоге при некачествен-
ной проверке вообще исключит вер-
сию о совершении мошеннических 
действий. Стоит отметить, что при 

повторной и более тщательной про-
верке информации и установлении 
причастности аварийного комиссара, 
фактически оформившего ДТП, к 
проверяемому событию будет без-
возвратно потерянно время, а вместе 
с ним – и возможность фиксации сле-
дов преступной деятельности. В этой 
связи особую ценность имеют глас-
ные и негласные оперативно-
розыскные мероприятия, проведение 
которых возможно для выявления 
фактов преступной деятельности 
мошенников. Вместе с тем важно 
помнить, что данная деятельность 
должна отвечать существующим тре-
бованиям уголовного законодатель-
ства и находиться с ним в тесной вза-
имосвязи. Такая связь актуальна при 
документировании преступной дея-
тельности, задержании преступников 
и т. д.   

Любое преступление оставляет 
информационный след, когда ин-
формация отражается в соответствии 
с объективными закономерностями 
на материальных объектах, предме-
тах, веществах, в памяти человека и 
т. п. При раскрытии преступлений 
оперативный сотрудник предприни-
мает меры по воссозданию событий, 
фактов или явлений в целях их ис-
пользования при решении задач 
борьбы с преступностью. 

При проверке материалов по со-
общениям о преступлениях или рас-
крытии фактов мошенничества в 
сфере автострахования существует 
своя специфика, так как сам факт 
мошенничества маскируется легаль-
ными правоотношениями, ввиду чего 
оперативный сотрудник должен ре-
шить очень сложную задачу по тща-
тельной проверке и сопоставлению 
фактов, событий и явлений, разо-
браться с их достоверностью, либо 
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выявить признаки фиктивности 
страхового случая через проведение 
оперативно-розыскных мероприятий 
и следственных действий. При этом 
нормы уголовного права в рамках 
осуществления оперативно-
розыскной деятельности в полном 
объеме могут быть реализованы 
только в формах соблюдения или ис-
пользования. Обратим внимание, что 
соблюдение как форма реализации 
уголовно-правовых норм характерно 
практически для любого вида опера-
тивно-розыскной деятельности. Это 
происходит в рамках позитивных 
правоотношений и состоит в том, что 
уголовный закон устанавливает гра-
ницы, которые соблюдают лица, осу-
ществляющие оперативно-
розыскную деятельность. Таким об-
разом, уголовное законодательство 
может и должно воздействовать на 
общественные отношения между 
субъектами и объектами оперативно-
розыскной деятельности, быть их ре-
гулятором, поэтому основополагаю-
щее место среди источников право-
вого регулирования ОРД по праву 
принадлежит уголовному законода-
тельству. 

Кроме того, нельзя не отметить, 
что в ч. 3–5 ст. 15 УК РФ раскрывают-
ся признаки категорий преступлений. 
Без их знания оперативный сотруд-
ник не может принять решение о 
возможности или невозможности 
проведения отдельных оперативно-
розыскных мероприятий.  

Очевидно, что для определения 
правильной тактики раскрытия мо-
шенничества в сфере автострахова-
ния оперативному сотруднику необ-
ходимо черпать информацию из раз-
личных источников [8, с. 80]. 

Изученные материалы судебно-
следственной практики свидетель-

ствуют, что основную часть поступа-
ющей информации о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном 
противоправном мошенничестве в 
сфере автострахования составляют 
сообщения и сигналы от служб без-
опасности страховых компаний, что 
обусловливает необходимость гра-
мотно выстраивать взаимодействие 
правоохранительных органов с пред-
ставителями указанных подразделе-
ний страховых компаний. 

Полученная первичная информа-
ция из указанных ранее источников 
оперативно значимой информации 
должна быть проверена, соотнесена, 
оценена и использована по назначе-
нию. Такому порядку действий пред-
шествует, как показывает практика, 
проведение комплекса мероприятий 
по выявлению признаков преступной 
деятельности. 

Выводы и заключение 
Мошенничество в России необхо-

димо рассматривать не как локаль-
ные проявления латентных отноше-
ний между представителями власти, 
общества и бизнеса, а как глобальное 
негативное явление, для борьбы с 
которым должны быть направлены 
все возможности уголовно-правовых 
наук, что, безусловно, говорит и о 
необходимости проведения работы 
предупредительного характера [9, 
с. 327]. 

Процесс раскрытия, расследова-
ния и предупреждения таких пре-
ступлений является крайне сложным 
и требует от сотрудников правоохра-
нительных органов особых умений и 
навыков. Однако нельзя забывать о 
том, что зачастую применение опера-
тивных подходов к раскрытию пре-
ступлений тесно граничит с наруше-
нием прав и свобод человека и граж-
данина, что диктует необходимость 
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постоянного неукоснительного со-
блюдения норм действующего зако-
нодательства. 

Следует помнить, что целью опе-
ративно-розыскной деятельности 
является защита общественных от-
ношений от преступных посяга-
тельств, что совпадает с охранитель-
ной задачей уголовного законода-
тельства [10, с. 116]. Источники опе-
ративно значимой информации по 
фактам мошенничества в сфере авто-
страхования бывают гласные и не-
гласные, и здесь нужно понимать, что 
получаемая информация должна 
быть реализована строго в соответ-
ствии с действующим оперативно-
розыскным и уголовно-
процессуальным законодательством 
в порядке ст.ст. 144 и 145 УПК РФ5. 
Основным же источником оператив-
но значимой информации о подго-
тавливаемом, совершаемом или со-
вершенном мошенничестве в сфере 
автострахования являются сведения 
и данные, поступающие в результате 
налаженного взаимодействия со сто-
роны представителей служб безопас-
ности страховых компаний, вне зави-
симости от стадии совершения пре-
ступления. Эффективность выявле-
ния и раскрытия мошенничества в 
сфере автострахования напрямую за-
висит от уровня налаженного взаи-
модействия оперативных подразде-
лений с представителями служб без-
опасности страховых компаний, след-

                                                           
5 Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации : УПК : текст с изм. и 
доп. на 11 января 2023 года : принят 
Государственной Думой 22 ноября 2001 года 
: одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 
года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 

ственными органами [11, с. 23], а 
также от ситуационно обусловленной 
оптимальной и тактически выверен-
ной последовательности действий 
[12, с. 86]. 

Резюмируя изложенное, следует 
констатировать, что деятельность 
оперативных подразделений занима-
ет серьезное место в процессе рас-
крытия, расследования и предупре-
ждения мошенничества в сфере авто-
страхования. Именно на плечи опера-
тивных сотрудников ложатся поиск, 
сбор и анализ первоначальной ин-
формации о признаках рассматрива-
емых противоправных деяний. В этой 
связи необходимо помнить, что 
неукоснительное соблюдение норм и 
требований действующего законода-
тельства напрямую влияет на ре-
зультат всей профессиональной дея-
тельности оперативных подразделе-
ний, направленной на защиту жизни, 
здоровья, прав и свобод человека и 
гражданина, собственности, обеспе-
чения безопасности общества и госу-
дарства от преступных посяга-
тельств. 
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Введение 

Анализ следственной и эксперт-
ной практики показывает, что в по-
следнее время перед сотрудниками 
правоохранительных органов (в ос-
новном полиции) всё чаще возникает 
проблема установления личности за-
держанных по различным основани-
ям лиц, которые не имеют докумен-
тов, удостоверяющих личность, либо 
имеющиеся у данных лиц документы 
являются фальшивыми. Зачастую та-
кие лица могут быть преступниками, 
находящимися в розыске.  

Таким образом, перед сотрудни-
ками правоохранительных органов 
возникает задача «получить сугубо 
справочную информацию об индиви-
дуальных и родовых (видовых) при-
знаках человека, которые зачастую 
не имеют причинно-следственных 
связей с событием преступления, од-
нако способствуют решению диагно-
стических, классификационных и 
идентификационных задач»  
[1, с. 377]. При наличии конкретных 
подозрений эта задача способствует 
криминалистической идентифика-
ции, которая «является одним из 
средств установления истины в уго-
ловном судопроизводстве» [1, с. 103]. 

Для установления личности по-
добных субъектов активно исполь-
зуются возможности существующих 
криминалистических учетов, веду-
щихся в системе МВД России, в 
первую очередь дактилоскопических 
и ДНК-учетов. 

В первый вид учёта заносятся 
дактокарты лиц, ранее привлекав-
шихся к уголовной ответственности, 
доставленных в ОВД за совершение 
административного правонаруше-

ния, либо представляющих опера-
тивный интерес. В этот же учёт зано-
сятся и дактокарты лиц, находящихся 
в так называемых «группах риска», – 
это сотрудники правоохранительных 
органов (в том числе бывшие), воен-
нослужащие, сотрудники МЧС России 
и т.п. Вышеперечисленные категории 
лиц занимают суммарно относитель-
но небольшую долю в общем массиве 
населения. По самым оптимистичным 
оценкам, в этот сектор входит не бо-
лее 40 % от общего количества насе-
ления России. Ещё меньшими воз-
можностями располагают ДНК-учёты. 
В них заносятся генотипы лиц, осуж-
денных и отбывающих наказание в 
виде лишения свободы за соверше-
ние тяжких или особо тяжких пре-
ступлений, а также всех категорий 
преступлений против половой 
неприкосновенности и половой сво-
боды. В ряде регионов в инициатив-
ном порядке ведутся ДНК-учеты лиц, 
пропавших без вести. Доля лиц в об-
щей массе населения, попавших в эту 
категорию, по разным оценкам, пред-
ставляет от 4 до 5 %.  

Таким образом, если задержан-
ное лицо ранее не попадало в сферу 
действия уголовного и администра-
тивного процесса, то установление 
его личности превращается в боль-
шую проблему. 

Основная часть 
Одним из критериев, по которым 

можно попытаться установить лич-
ность задержанного субъекта (поми-
мо размноженного фото), является 
его возраст. До недавнего времени 
возраст подобного лица чаще всего 
определялся методами судебной ме-
дицины, что неудивительно, так как 
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судебно-медицинская экспертиза яв-
ляется одним из самых распростра-
ненных видов судебных экспертиз, 
используемых отечественной право-
охранительной системой с середины 
прошлого века [2, с. 190–191]. 

В настоящее время судебно-
медицинская экспертиза возраста 
чаще всего производится при иссле-
довании трупа неизвестного лица, 
расчлененного или скелетированного 
трупа. Необходимость её производ-
ства в случаях утери или отсутствия 
документов возникает гораздо реже. 
Обычно задержанный пытается 
скрыть свой фактический возраст в 
том случае, когда основным мотивом 
является нежелание быть привле-
ченным к уголовной ответственно-
сти. Другим достаточно распростра-
ненным мотивом являются мошен-
нические действия с назначением и 
выплатой государственной пенсии.  

Проведенный авторами анализ 
действующих методик судебно-
медицинской экспертизы по уста-
новлению возраста показал, что из-
начально при их разработке была за-
дана определенная дискретность, 
обусловленная действующим зако-
нодательством. Так, в качестве гра-
ничных условий определения возрас-
та были выбраны: 14-летний возраст, 
16-летний возраст и 18-летний воз-
раст.  

Первый возраст был выбран, по-
тому что как в советском, так и в рос-
сийском уголовном праве лица, не 
достигшие 14 лет, относятся к кате-
гории малолетних и не могут быть 
привлечены к уголовной ответствен-
ности.  

Несовершеннолетние лица в воз-
расте от 14 до 16 лет подлежат уго-
ловной ответственности только по 
отдельным видам преступлений, ко-
торые, как правило, относятся к тяж-
ким и особо тяжким. Если в совет-
ском уголовном праве этот перечень 
насчитывал всего 26 составов, то в 

настоящее время он расширен до 33 
составов, которые определены ч. 2 
ст. 20 УК РФ1. Это такие преступле-
ния, как убийство (статья 105), 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (статья 111), изнаси-
лование (статья 131) и т. п. 

Совершеннолетние лица – это 
субъекты, достигшие 18-летнего воз-
раста. С правовой точки зрения граж-
данин России в этом возрасте стано-
вится настолько взрослым, что может 
своими действиями приобретать 
определенные права и создавать для 
себя какие-либо обязанности. То есть 
в этом случае наступает полная дее-
способность. Это означает, что чело-
век должен знать правовые нормы и 
действовать в рамках, ими устанав-
ливаемых, а в случае их несоблюде-
ния он может быть привлечен ко 
всем видам ответственности, преду-
смотренным законодательством. 

Данные граничные условия пе-
решли в российское законодатель-
ство из советской эпохи, причем в 
этот период критерии выбора были 
несколько иными. Так, уголовная от-
ветственность несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 16 лет наступала 
по отдельным видам преступлений, 
перечень которых был значительно 
уже современного (26 составов, а не 
33, как в настоящее время). Полная 
дееспособность (с точки зрения уго-
ловного права) во времена СССР 
наступала с 16 лет, а не с 18 лет.  
18-летний возраст влиял на суро-
вость наказания (смертная казнь 
могла применяться только к лицам, 
его достигшим). 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : 
УК : текст с изм. и доп. на 08 декабря 2022 
года : принят Гос. Думой 24 мая 1996 года : 
одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 
года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_10699/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
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Необходимость назначения су-
дебной экспертизы, связанной с 
установлением возраста субъекта, 
регламентируется ч. 5 ст. 196 
УПК РФ2, определяющей обязатель-
ность её проведения, когда возраст 
подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего имеет значение для уголов-
ного дела, а документы, подтвержда-
ющие возраст, отсутствуют или вы-
зывают сомнение. 

Экспертизу возраста судебные 
медики проводят по четырем основ-
ным методикам. По первой из них 
возраст устанавливается по измене-
нию внешних анатомических призна-
ков органов и тканей. Данная мето-
дика является достаточно ненадеж-
ной, что обусловлено следующими 
факторами.  

Во-первых, внешние анатомиче-
ские (антропоскопические) признаки 
не являются постоянными, то есть их 
появление и развитие весьма вариа-
бельно. Проведенные к настоящему 
времени исследования по этой тема-
тике показали, что антропоскопиче-
ские признаки могут в значительной 
степени зависеть от таких факторов, 
как климат местности проживания 
субъекта, его этническая принадлеж-
ность, генетически унаследованные 
специфичные черты, определяющие 
набор индивидуальных особенностей 
организма (например, физиологиче-
ских). На анатомические признаки 
человека помимо наследственности, 
безусловно, влияют и другие факто-
ры, такие как социальные условия 
жизни субъекта, его профессия. Ве-
лико влияние и биологических фак-

                                                           
2 Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации : УПК : текст с изм. и 
доп. на 11 января 2023 года : принят 
Государственной Думой 22 ноября 2001 года 
: одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 
года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 

торов, таких как перенесенные забо-
левания, наличие или отсутствие 
хронических заболеваний (например, 
нарушений гормональной функции).  

Таким образом, установление 
возраста по антропометрическим 
признакам ненадежно в связи с их за-
висимостью от целого комплекса 
факторов. 

Эта методика представляет собой 
измерение таких параметров челове-
ка, как рост, окружность грудной 
клетки, таза у лиц женского пола и 
т.д., с последующей визуальной оцен-
кой особенностей физиологического 
состояния (развитие мускулатуры; 
степень и характер развития волос на 
различных частях тела и т. п.). Более 
или менее точно устанавливается 
возраст на основании признаков, 
свойственных периоду роста, по-
скольку они постоянны для боль-
шинства людей. При определении 
возраста до 18–25 лет эксперты ис-
пользуют специально разработанные 
таблицы средних показателей роста 
и массы тела, окружности грудной 
клетки, развития вторичных половых 
признаков. Современные исследова-
тели [3, с. 197–198] отмечают, что ряд 
таких причин, как улучшение каче-
ства питания и жизни в целом, за по-
следние десятилетия (по сравнению 
в серединой ХХ столетия) настолько 
отразилось на физическом развитии 
молодых людей, что к ранее состав-
ленным таблицам по определению 
возраста необходимо относиться 
критически. Анализ данных таблиц 
показывает их применимость только 
для установления возраста несовер-
шеннолетних субъектов обоего пола 
(до 18 лет). 

Другим методом, традиционно 
используемым судебно-медицинской 
экспертизой для определения воз-
раста субъекта, является стоматоло-
гическое исследование зубов. В осно-
ве метода находятся составленные на 
основе статистических данных таб-
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лицы, в которых сгруппированы из-
менения состояния зубов в зависимо-
сти от возраста, например прорезы-
вание центральных и боковых рез-
цов, клыков; появление зубов «муд-
рости» и т. д. При исследовании су-
дебный медик анализирует множе-
ство признаков, таких как изношен-
ность зубов, уменьшение их высоты, 
наличие или отсутствие клиновид-
ных дефектов в области шеек зубов и 
т. д., которые влияют на разрушение 
и выпадение зубов. Методика также 
несовершенна: зубы человека могут 
разрушаться и выпадать не только 
из-за старения организма, но и в ре-
зультате неблагоприятных жизнен-
ных условий, которые приводят к 
негативным особенностям питания 
обследуемого, воздействия вредных 
веществ, обусловленного профессио-
нальными особенностями [4, с. 356–
359]. 

Проанализировав применение 
данного метода, можно сделать вы-
вод о том, что существующие мето-
дики определения возраста по зубам 
позволяют с достаточной степенью 
надёжности устанавливать возраст 
субъектов любого пола до 18 лет. 
Данные методы для определения 
возраста совершеннолетнего субъек-
та (то есть старше 18 лет) достаточно 
несовершенны и позволяют устанав-
ливать его с большой погрешностью 
– от 2 до 5 лет.  

Третьей альтернативной мето-
дикой, также используемой судебно-
медицинской экспертизой для опре-
деления возраста субъекта, является 
исследование кожи, точнее, морщин 
кожи. В основе метода лежит давно 
известное наблюдение об изменени-
ях, претерпеваемых кожей человека в 
процессе старения организма. Суще-
ствует определенная зависимость 
между определенными периодами в 
жизни человека и процессами воз-
никновения и расположения на лице 
индивидуума морщин. Если в 

начальном периоде жизни морщины, 
как правило, выражены незначи-
тельно, то затем по мере старения ор-
ганизма происходит процесс углуб-
ления морщин. При производстве 
экспертизы с помощью данной мето-
дики судебный медик сравнивает 
данные осмотра субъекта со специ-
альными таблицами, составленными 
на основе статистических данных. В 
них сгруппированы признаки воз-
растных изменений морщин лица с 
учётом пола субъекта. Например: по-
явление лобных морщин, появление 
морщин у наружных углов глаз и по-
зади ушных раковин, появление меж-
бровных и предкозелковых морщин и 
т. д. [5, с. 65–71]. 

Проанализировав используемые 
в данном методе критерии, можно 
сделать вывод о том, что существую-
щие методики определения возраста 
по коже предназначены только для 
определения возраста совершенно-
летнего субъекта (то есть старше 18 
лет). Однако они также несовершен-
ны и позволяют устанавливать его с 
относительно большой погрешно-
стью – от 2 до 5 лет. 

Следует отметить, что также в 
судебно-медицинской экспертизе ис-
пользуется метод установления воз-
раста, основанный на изменениях 
физиологических функций организ-
ма, происходящих в период полового 
созревания, так как именно в данном 
периоде жизни человека последова-
тельно развиваются вторичные по-
ловые признаки, которые, появив-
шись в подростковом возрасте (в 11–
12 лет), окончательно развиваются к 
18–20 годам. Степень их развития 
позволяет определять возраст с от-
носительно большой точностью (± 1 
год) в промежутке между 11 и 18 го-
дами [6, с. 291–297]. То есть данный 
метод судебно-медицинской экспер-
тизы предназначен только для уста-
новления возраста несовершенно-
летних субъектов обоего пола. 
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Таким образом, в ходе производ-
ства судебно-медицинской эксперти-
зы с целью установления возраста 
субъекта проводятся следующие тра-
диционные виды исследований:  

– по внешнему виду субъекта;  
– по состоянию его зубного аппа-

рата; 
– по коже (морщинам на коже); 
– по вторичным половым при-

знакам. 
Все указанные методики судеб-

но-медицинской экспертизы с доста-
точной степенью надёжности позво-
ляют устанавливать возраст субъек-
тов обоего пола до 18 лет. Это обу-
словлено требованиями действующе-
го законодательства (УК РФ). Тради-
ционные методы судебно-
медицинской экспертизы по опреде-
лению возраста совершеннолетнего 
субъекта абсолютно несовершенны и 
позволяют устанавливать его с отно-
сительно большой погрешностью – 
от 2,5 до 5 лет.  

С внедрением в криминалистику 
метода ДНК-анализа по мере его раз-
вития и совершенствования появи-
лась надежда на возможность более 
точного установления возраста субъ-
екта.  

В настоящее время основным 
направлением генотипоскопического 
анализа (ДНК-анализа) является ис-
следование полиморфизма длин ам-
плифицированных фрагментов мик-
росателлитных тандемных повторов 
(STR-локусов) ДНК из биологическо-
го материала, собранного на месте 
нераскрытого преступления. Целью 
ДНК-исследования является получе-
ние генетического профиля, который 
в дальнейшем сравнивается с профи-
лем подозреваемого, помогая рассле-
дованию установить связь между 
преступником и местом преступле-
ния. Тот же подход используют для 
идентификации пропавших без вести 
лиц или неопознанных трупов, срав-
нивая их профили по родственному 

поиску (используя генетические 
профили близких родственников). 
Развитие инструментальной базы и 
методов масштабного исследования 
генома, в первую очередь технологий 
массового параллельного секвениро-
вания, позволяет помимо решения 
других задач устанавливать возраст 
человека.  

Основными молекулярно-
генетическими методами определе-
ния возраста индивидуума, в которых 
в качестве исследуемого материала 
используется ДНК, являются:  

1. Оценка накопления мутаций в 
митохондриальной ДНК. 

2. Оценка длины теломер.  
3. Оценка количества повторов в 

ДНК. 
4. Оценка экспрессии генов. 
5. Оценка уровней метилирова-

ния ДНК [7–9].  
Метод оценки накопления мута-

ций в митохондриальной ДНК 
(мтДНК) основан на явлении актив-
ного мутагенеза генома митохон-
дрий. Митохондрии представляют 
собой постоянные компоненты внут-
риклеточной структуры, которые 
необходимы для существования 
клетки. Они имеют свой собственный 
геном, который вследствие постоян-
но протекающего комплекса биохи-
мических реакций находится в усло-
виях так называемого окислительно-
го стресса, что приводит к активному 
мутагенезу, то есть процессу измене-
ния в нуклеотидной последователь-
ности ДНК, приводящему к мутациям. 
Таким образом, накопление мутаций 
в мтДНК представляет собой маркер, 
пригодный для определения возрас-
та. Однако проведенные исследова-
ния показали, что этот маркер доста-
точно грубый и позволяет лишь раз-
делить образцы по возрастным груп-
пам (например, юношеский возраст 
(15–25 лет), зрелый возраст (25–60 
лет) и т. д.). То есть данный метод не 
позволяет оценить возраст субъекта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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с уровнем точности, достаточным для 
задач криминалистики. Метод оцен-
ки накопления мутаций в мтДНК 
применяется в криминалистике в ос-
новном при исследовании неопо-
знанного трупа при установлении 
возраста на момент смерти. 

В основу метода оценки возраста 
по длине теломер положено явление 
постепенного укорачивания в тече-
ние жизни теломер – специализиро-
ванных структур, расположенных на 
концах хромосом. Результаты совре-
менных исследований показывают, 
что длина теломер является показа-
телем, непригодным для криминали-
стики. Это вызвано тем, что данный 
показатель зависит от большого ко-
личества разных факторов, например, 
таких как тип ткани и клетки инди-
видуума, характер перенесенных им 
заболеваний и т. д. [9]. 

Еще одной группой показателей, 
которые используются в криминали-
стике, являются повторы в ДНК. Ме-
тод оценки количества повторов в 
ДНК основывается именно на анализе 
частоты повторов. Этот метод приго-
ден для прямой идентификации 
субъекта, так как для любого челове-
ка можно найти такое сочетание по-
второв, которое будет индивидуаль-
но и будет отличать его от любого 
другого человека [9]. Пилотное ис-
следование по применению данного 
метода для определения возраста 
индивидуума показало ошибку пред-
сказания в 8–9 лет [10]. Что касается 
использования для оценки возраста 
по анализу изменений экспрессии ге-
нов, то несмотря на большой объём 
проделанной учёными работы по 
применению этого метода, успешные 
результаты достигнуты так и не бы-
ли [9].  

Таким образом, в настоящее вре-
мя более пригодными для предсказа-
ния возраста индивидуума являются 
методы, основанные на оценке про-
филей метилирования ДНК. Метили-

рование ДНК является процессом мо-
дификации молекулы ДНК без изме-
нения ее последовательности путем 
присоединения метильной группы к 
одному из нуклеотидов.  

В настоящее время доступен ши-
рокий ряд методов для выявления 
метилирования. Выбор того или ино-
го метода зависит от ряда критериев 
(например, размера исследуемой по-
следовательности ДНК, требуемого 
уровня чувствительности метода, до-
ступности реагентов и оборудования 
и т. д.). Наиболее распространенные 
методы изучения метилирования 
ДНК можно разделить на следующие 
группы: 

– анализ метилирования ДНК на 
основе рестрикции ДНК эндонукле-
азами;  

– методы анализа метилирова-
ния ДНК на основе бисульфитной 
конверсии; 

– анализ метилирования ДНК с 
помощью комбинации бисульфитной 
конверсии и рестрикционного анали-
за;  

– методы на основе анализа со-
става ДНК [11]. 

В основе первой группы методов 
лежит процесс ферментативного раз-
деления цепи ДНК на отдельные 
фрагменты, представляющие собой 
последовательность нуклеотидов 
различного размера. Вторая группа 
методов основана на бисульфитном 
пиросеквенировании (определении 
последовательности нуклеотидов в 
молекуле ДНК). Третья группа мето-
дов является комбинацией первых 
двух. 

К последней группе методов от-
носятся высокоэффективная жидкост-
ная хроматография с ультрафиолето-
вым (УФ) детектированием (ВЭЖХ-
УФ) или сопряженная с масс-
спектрометрией (ВЭЖХ-МС). Первый 
из них основан на гидролизе ДНК до 
нуклеозидов и нуклеотидов, с после-
дующим разделением их ВЭЖХ и ко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
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личественным анализом состава ДНК 
с помощью УФ-детектора. К недо-
статкам данного метода в генотипо-
скопичской экспертизе является 
необходимость относительного 
большого количества ДНК (по мер-
кам данной экспертизы), что не явля-
ется препятствием при решении за-
дачи определения возраста субъекта 
[12]. Метод ВЭЖХ-МС также включает 
гидролиз ДНК до нуклеозидов, после 
чего осуществляются жидкостная 
хроматография и масс-
спектрометрический анализ состава 
исследуемой фракции ДНК. К основ-
ным недостаткам данного метода 
следует отнести высокую стоимость 
как оборудования для анализа, так и 
реактивов [11]. Сравнительный ана-
лиз методов измерения уровня мети-
лирования ДНК показывает, что ни 
один из них не совершенен: каждый 
из них обладает как недостатками, 
так и преимуществами.  

Таким образом, на сегодняшний 
день наиболее точными в условиях 
ограниченного количества исходного 
материала являются методы, осно-
ванные на оценке профилей метили-
рования в различных тканях [6]. Ме-
тоды анализа возрастного метилиро-
вания ДНК, установившиеся к насто-
ящему времени, основаны главным 
образом на исследовании образцов 
крови здоровых людей и позволяют 
оценить возраст со средней ошибкой 
± 4–5 лет. Корреляция действительна 
для лиц в возрасте от 20 до 60 лет, 
поскольку биологические процессы, 

связанные с ростом у молодых людей 
и заболеваниями у пожилых, приво-
дят к большему распространению 
моделей метилирования, что делает 
прогнозы возраста у таких людей не-
точными [13]. 

Выводы и заключение 
Таким образом, все существую-

щие методики судебно-медицинской 
экспертизы с достаточно высокой 
степенью надёжности позволяют 
устанавливать возраст субъектов 
обоего пола до 18–20 лет. Методы су-
дебно-медицинской экспертизы по 
определению возраста совершенно-
летнего субъекта несовершенны и 
позволяют устанавливать его с 
большой погрешностью – в лучшем 
случае от 2,5 до 5 лет.  

Возможности других видов экс-
пертиз (по сравнению с судебно-
медицинской экспертизой) также 
ограничены. Например, существую-
щие диагностические методики дак-
тилоскопической экспертизы, как и 
большинство методов судебно-
медицинской экспертизы, позволяют 
установить возраст только несовер-
шеннолетнего субъекта, причём с до-
статочно большой погрешностью (± 2 
года).  

Возможности генотипоскопиче-
ских исследований по определению 
возраста человека также пока огра-
ничены. В лучшем случае погреш-
ность установления возраста состав-
ляет 4–5 лет, что позволяет отнести 
лицо к определенной возрастной 
группе.  
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Введение 

С момента внедрения информа-
ционных технологий во все сферы 
жизнедеятельности общества, осо-
бенно в период сложившейся сани-
тарно-эпидемиологической обста-
новки, связанной с предотвращением 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), отме-
чается тенденция роста преступности 
с использованием телекоммуникаци-
онной сети Интернет. Жертвами та-
кой преступности, по данным крими-
нологической статистики Генераль-
ной прокуратуры Российской Феде-
рации, являются как совершеннолет-
ние, так и несовершеннолетние 
граждане.  

Это связано со многими крими-
нологическими детерминантами.  
Во-первых, современному преступ-
нику с использованием интернет-
ресурсов гораздо легче завладеть 
вниманием, в первую очередь, несо-
вершеннолетнего, нежели познако-
миться с ним на улице. Во-вторых, 

доступность телекоммуникационной 
сети Интернет на сегодняшний день 
не ограничена, то есть все интернет-
серверы доступны любому пользова-
телю, без фактического подтвержде-
ния возраста. В-третьих, методы и 
способы по обнаружению, изъятию и 
фиксации цифровых следов, к сожа-
лению, на сегодняшний день нахо-
дятся в разработке у правоохрани-
тельных органов, так как преступни-
ки используют крайне сложные схе-
мы сокрытия следов преступления с 
помощью компьютеризации, выра-
зившейся в использовании различно-
го рода компьютерных программ.  

Основная часть 
Важнейшим индикатором благо-

получия общества является уровень 
безопасности населения. Однако, об-
ращаясь к динамике преступности в 
России касательно зарегистрирован-
ных особо тяжких преступлений, от-
метим следующее: 
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– отсутствие стабильных количе-

ственных показателей за последние 
12 лет, а значит, количество особо 
тяжких преступлений, в том числе 
убийств, доведения до самоубийства 
как совершеннолетних, так и несо-
вершеннолетних, продолжает расти; 

– процент зарегистрированных 
особо тяжких преступлений в общем 
числе зарегистрированных преступ-
лений растет, что говорит о неэффек-
тивности использования современ-
ной методики раскрытия и расследо-
вания особо тяжких преступлений и 
целесообразности совершенствова-
ния методики по категориям пре-
ступлений, относящихся к особо тяж-
ким.  

На данный момент с учетом раз-
вития цифровизации целесообразно 
обратить особое внимание на мето-
дику расследования таких преступ-
лений, относящихся к особо тяжким, 
как склонение к совершению само-
убийства или содействие соверше-
нию самоубийства, состав которых 
регламентирован ст. 110.1 УК РФ1. 

Поводом к введению данной ста-
тьи в УК РФ послужило широкое рас-
пространение в телекоммуникацион-
                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : 
УК : текст с изм. и доп. на 08 декабря 2022 
года : принят Гос. Думой 24 мая 1996 года : 
одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 
года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_10699/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
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ной сети Интернет с использованием 
сервера «Вконтакте» игры под назва-
нием «Синий кит». Организаторы 
данной игры предлагали несовер-
шеннолетним (примерно от 12 до 15 
лет) проходить «увлекательные кве-
сты», к примеру «порежь себе вены», 
«спрыгни с высокого здания» или 
«пробеги рядом с проезжающей ма-
шиной», связанные с опасностью для 
их жизни, а если дети отказывались, 
то на них оказывалось психологиче-
ское давление путем шантажа, угроз 
или обмана. Шантаж заключался в 
убийстве остальных членов семьи 
при невыполнении очередного зада-
ния, квест которого состоял из 50 
уровней. Преступники узнавали ин-
формацию о членах семьи путем вы-
числения IP-адреса детей с последу-
ющим визуальным наблюдением за 
конкретной семьей либо же получали 
информацию с социальной страницы 
будущей жертвы. К сожалению, по-
добные случаи не являются пережит-
ком прошлого. В телекоммуникаци-
онной сети Интернет снова появля-
ются видеоролики о возвращении 
«Синего кита».  

С учетом статистики, изложенной 
в информационном письме  
ГУ МВД России по г. Москве от 
02.04.2018 № 70/2/50 о распростра-
ненности данной игры с помощью 
ссылок, показатель которой на пери-
од с 2012 по 2018 гг. равнялся  
54,5 тыс., можно сделать вывод, что 
вероятность возвращения подобного 
рода «игр смерти» велика, а возмож-
ность найти потенциальную жертву 
еще выше, так как социальная зави-
симость у современного населения 
прогрессирует. К примеру, в 2010 го-
ду телекоммуникационной сетью Ин-
тернет пользовались 43 миллиона 
граждан России, в 2018 – более 90 
млн, а в 2022 – 130 млн, в число кото-
рых входит немалая доля подростков, 

что и представляет угрозу обще-
ственной безопасности в будущем. 

Обеспечение информационной 
безопасности несовершеннолетних в 
век цифровизации является важной, 
актуальной задачей, нуждающейся во 
всестороннем рассмотрении в целях 
поиска эффективных методов защи-
ты несовершеннолетних в цифровом 
пространстве [1, с. 235]. 

В настоящее время проблема 
обеспечения безопасности детей, 
подростков является и приоритетом 
государственной политики России.  
В комментарии к Конституции  
Российской Федерации сказано:  
«Государство рассматривает детей 
как особую категорию населения, ко-
торая в связи с уязвимостью, физиче-
ской и ментальной незрелостью нуж-
дается в специальной охране, обеспе-
чивающей их благополучие в насто-
ящем и будущем» (ч. 4. ст. 67.1)2.  

26 апреля 2021 года Правитель-
ством Российской Федерации был 
утвержден новый комплекс мер до 
2025 года по совершенствованию си-
стемы профилактики самоубийств 
среди несовершеннолетних3.  

В соответствии со статьей 15.1 
Федерального закона от 27 июля 

                                                           
2 Комментарий к Конституции Российской 
Федерации (постатейный) : с учетом 
изменений, одобренных в ходе 
общероссийского голосования 1 июля 2020 г. 
/ под редакцией Т. Я. Хабриевой. Москва : 
Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации : 
ИНФРА-М, 2021. 366 с. 
3 Об утверждении комплекса мер до 2025 
года по совершенствованию системы 
профилактики суицида среди 
несовершеннолетних : распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 
26.04.2021 №1058-р // Официальный 
интернет-портал правовой информации. 
URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001202104300075. Дата опубликования: 
30.04.2021. Режим доступа: свободный. 
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2006 года № 149-ФЗ4, Роскомнадзо-
ром, по материалам МВД России,  
ФСБ России и представлениям Гене-
ральной прокуратуры Российской 
Федерации, внесено в единый реестр 
доменных имен и ограничен доступ к 
8,6 тыс. страницам, содержащим за-
прещенный контент. 

Только за прошлый год феде-
ральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций закрыто 
более пятисот тысяч групп с подо-
зрительным контентом, в том числе 
двадцать пять тысяч, связанных с 
пропагандой суицидов несовершен-
нолетних.  

В период пандемии число пре-
ступлений, связанных с доведением 
до самоубийства несовершеннолет-
них в информационном простран-
стве, возросло.  

В современных реалиях министр 
просвещения Российской Федерации 
Сергей Сергеевич Кравцов предло-
жил проект по введению в общее 
пользование подростками «белого 
Интернета», разработка которого в 
настоящее время имеет следующие 
цели: 

1) обеспечение безопасности 
жизни и здоровья несовершеннолет-
них при использовании телекомму-
никационной сети Интернет; 

2) обеспечение нравственно-
психологического здоровья несовер-
шеннолетнего при использовании 
телекоммуникационной сети Интер-
нет; 

                                                           
4 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. // 
Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=1
02108264 (дата обращения: 02.03.2023). 
Режим доступа: свободный. 

3) ограничение доступа несовер-
шеннолетних в телекоммуникацион-
ной сети Интернет к определенным 
серверам; 

4) профилактика и предупрежде-
ние совершения преступлений, свя-
занных с доведением несовершенно-
летнего до самоубийства в телеком-
муникационной сети Интернет; 

5) снижение виктимности несо-
вершеннолетних по данной катего-
рии уголовных дел. 

Проблема методики совершен-
ствования раскрытия и расследова-
ния преступлений, связанных с дове-
дением до самоубийства несовер-
шеннолетних в виртуальном про-
странстве, на сегодняшний день яв-
ляется крайне актуальной и пред-
ставляет собой первоочередную за-
дачу для решения правоохранитель-
ными органами.  

В последнее время проблеме по-
сягательства в отношении несовер-
шеннолетнего уделяется немалая 
роль, что подтверждает ее актуаль-
ность [2, 3].   

По мнению И. Ю. Артемова, мето-
дика расследования представляет со-
бой совокупность рекомендаций, 
направленных на раскрытие и рас-
следование преступлений [4, с. 126–
127]. К числу таких рекомендаций 
относятся проводимые как первона-
чальные оперативно-розыскные ме-
роприятия, так и первоначальные 
следственные действия.  

Так, при раскрытии и расследо-
вании преступлений, связанных с до-
ведением до самоубийства несовер-
шеннолетних в информационном 
пространстве, целесообразно прово-
дить следующие оперативно-
розыскные мероприятия: 

1) наведение справок, то есть 
осуществление мероприятий по ини-
циативному поиску необходимой ин-
формации путем запроса физическо-
му лицу, а именно потерпевшему 
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(подростку) либо его законному 
представителю, о факте покушения 
на преступление, а именно доведение 
до самоубийства, которая может со-
держаться в переписке с преступным 
лицом, являющимся одним из орга-
низаторов «игры смерти»; 

2) оперативное внедрение осу-
ществляется путем проникновения в 
преступную среду, как правило, ли-
цом, оказывающим конфиденциаль-
ное содействие правоохранительным 
органам, либо самим оперативным 
сотрудником с целью получения опе-
ративной информации (к примеру, 
выход на преступника с использова-
нием ложного профиля пользователя 
в сервере и дальнейшее его разобла-
чение);  

3) в условиях сложившейся ти-
пичной следственной ситуации, ко-
гда лицо, совершившее преступление, 
установлено, однако с целью выявле-
ния возможных сообщников не за-
держивается, осуществляется про-
слушивание телефонных перегово-
ров одновременно с производством 
наблюдения; 

4) контроль почтовых отправле-
ний, телеграфных и иных сообщений 
будет осуществляться с целью вы-
числения IP-адреса преступника и со-
ставления его психологического 
портрета.  

При проводимых Г. А. Пантюхиной 
исследованиях, направленных на изу-
чение личности организаторов и адми-
нистраторов групп в различных соци-
альных сетях, имеющих умысел на до-
ведение до самоубийства несовершен-
нолетнего, был составлен психологиче-
ский портрет таких преступников. Та-
кие люди плохо социализированы в 
обществе, имеют узкий круг общения, 
полностью ограниченный от семьи, 
друзей и других коллективов, неуве-
ренные в себе, обладают высоким 
уровнем тревожности и страха, крайне 
агрессивны и имеют антисоциальные 

ценности [5, с. 189–190]. Данный психо-
логический портрет позволит сузить 
круг подозреваемых лиц при их воз-
можном обнаружении при проведении 
последующих оперативно-розыскных 
мероприятий по данной категории уго-
ловных дел. 

Выводы и заключение 
К вопросу о проведении кон-

кретных первоначальных и последу-
ющих следственных действий при 
раскрытии и расследовании преступ-
лений, связанных с доведением до 
самоубийства несовершеннолетних в 
телекоммуникационной сети Интер-
нет, следует отметить, что при про-
изводстве таких следственных дей-
ствий, как осмотр места происше-
ствия, осмотр предмета и докумен-
тов, обыск (выемка), следственный 
эксперимент, возникает ряд проблем, 
влияющих на эффективность дея-
тельности по  обнаружению цифро-
вых следов преступления. Послед-
ствием этого может стать утрата бу-
дущих вещественных доказательств 
и информации о преступном лице.  

Для недопущения подобных 
негативных последствий при рас-
крытии и расследовании уголовных 
дел по признакам преступлений, свя-
занных с производством изъятия 
цифровых следов, целесообразно 
предпринять следующие шаги: 

1) внести поправки в УПК РФ ка-
сательно обязательности участия 
специалиста в области судебной ком-
пьютерно-технической экспертизы 
либо в области IT-технологий вне за-
висимости от познаний следователя 
или дознавателя в данных сферах; 

2) ежеквартально обеспечивать 
специалистов в области судебной 
компьютерно-технической эксперти-
зы либо в области IT-технологий об-
новленной информацией следующего 
рода: 

а) методы и способы по сокры-
тию цифровых следов, 
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б) методы и способы по обнару-
жению цифровых следов, 

в) методы и способы по изъятию 
и безопасной фиксации цифровых 
следов, 

г) статистические данные о ди-
намике и тенденции развития подоб-
ного рода преступлений за опреде-
ленный промежуток времени на 
определенной территории; 

3) обеспечивать наличие средств 
технической оснащенности у специа-
листов в области судебной компью-
терно-технической экспертизы либо 
в области IT-технологий при произ-
водстве в первую очередь таких след-
ственных действий, как осмотр места 
происшествия, производство обыска 
(выемки), осмотр предметов, являю-
щихся носителями электронной ин-
формации. Большинство криминали-
стов и специалистов в соответствую-
щих сферах выделяют следующий 
минимум такой компьютерно-
технической оснащенности: 

а) технические устройства, спо-
собные изучить, а возможно, и скопи-
ровать содержимое файловой систе-
мы; 

б) компьютерные программы, 
позволяющие осуществлять снятие 
снимка (дампа) оперативной памяти, 
к примеру, ProcDump; 

в) технические устройства-
блокираторы, направленные на ко-
пирование НЖМД / SSD, блокирую-
щие возможность внесения измене-
ний в исходные данные, имеющиеся 
на диске; 

г) компьютерные программы, 
направленные на подбор пароля с 
целью доступа к оперативно значи-
мой информации; 

д) компьютерная программа 
«Мобильный Криминалист Эксперт», 
позволяющая обнаружить в мобиль-
ном устройстве, облачных сервисах, 
персональных компьютерах важней-
шую цифровую информацию по соот-
ветствующему запросу, сделанному 
специалистом. 

Таким образом, с учетом устра-
нения вышеперечисленных проблем 
при раскрытии и расследовании пре-
ступлений, связанных с доведением 
до самоубийства несовершеннолет-
них в телекоммуникационной сети 
Интернет, усовершенствуется мето-
дика расследования, а значит, улуч-
шатся такие качественные показате-
ли, как динамика, состояние и уро-
вень преступности по данной катего-
рии уголовных дел на определенной 
территории за определенный проме-
жуток времени. 
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Аннотация. В статье дается краткий аналитический обзор зарубежного 
опыта производства допроса. В частности, раскрываются общие принципы 
«Тактики Рейда», разработанной Джоном Э. Рейдом, Фредом Э. Инбау и широко 
применяемой сотрудниками в Соединенных Штатах Америки. Обращается 
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также большинством отечественных исследователей упускается из виду и 
состоит в том, что по замыслу авторов методики, получившие широкую 
известность так называемые «9 шагов» могут применяться только при наличии 
убежденности в виновности допрашиваемого. А эта убежденность должна 
формироваться на первой стадии применения методики, при проведении 
первоначального интервьюирования подозреваемого с помощью системы 
распознавания невербальных сигналов, диагностирующих его лживость. 
Рассматриваются отзывы и результаты изучения практики применения этого 
метода, а также причины, по которым возможность применения «Тактики Рейда» 
ставится под сомнение. 

Ключевые слова: криминалистическая тактика, тактика Рейда, тактика 
допроса, допрос, получение доказательств, психология допроса, зарубежный 
опыт. 

Для цитирования: Шаевич, А. А. Обзор зарубежных методик допроса: 
«Тактика Рейда» // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра : сб науч. тр. Иркутск : 
Восточно-Сибирский институт МВД России. 2023. Т. 25. № 1. С. 255–263.  
DOI: 10.55001/2587-9820.2023.89.82.024 
 

REVIEW OF FOREIGN INTERROGATION TECHNIQUES: "REID METHOD" 
 

Anton A. Shaevich1,2 
1Irkutsk National Research Technical University;  
2Irkutsk Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the 
Ministry of Justice of Russia), saant@list.ru  
 

Abstract. The article provides a brief analytical review of foreign experience in 
interrogation. In particular, the general principles of the "Raid Tactics" developed by 
John E. Reid, Fred E. Inbau and widely used by employees in the United States of 
America are disclosed. Attention is drawn to the peculiarity of the methodology, which, 
in practical application, as well as by most domestic researchers, is overlooked, 
consisting in the fact that, according to the authors of the methodology, which have 
become widely known, the so-called "9 steps" can be applied only if there is a conviction 
of guilt interrogated. And this conviction should be formed at the first stage of applying 
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the technique, during the initial interviewing of the suspect with the help of a system for 
recognizing non-verbal signals that diagnose his deceit. Reviews and results of studying 
the practice of applying this method are considered, as well as the reasons why the 
possibility of using the "Raid Tactics" is called into question. 

Key words: forensic tactics, Reid's tactics, interrogation tactics, interrogation, 
obtaining evidence, psychology of interrogation, foreign experience. 
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Введение 

Нами уже обращалось внимание 
ранее [1] на формирующееся мнение 
о том, что уже очень долгие годы в 
криминалистике активно развивает-
ся раздел криминалистической тех-
ники, в то время как криминалисти-
ческая тактика и методика в плане 
производства научной продукции, 
полезной для практической деятель-
ности, предстает не в лучшем виде. 
Этому есть свои объективные причи-
ны: научный прогресс открывает все 
новые возможности в работе со сле-
дами, в то время как, например, но-
вые следственные действия и новые 
виды преступлений появляются не 
так часто. 

На протяжении нескольких лет в 
соответствующей литературе все ча-
ще встречается мнение о кризисе 
криминалистической науки. Стоит 
отметить, что это касается не только 
криминалистики, но и всей юриспру-
денции в целом. Однако этот список 
можно расширить.  

Кроме кризиса юридических наук 
встречаются высказывания относи-
тельно кризиса большинства гумани-
тарных наук. Но и это не всё. Еще од-
на наука, которая не избежала упо-
минания о своем застое и кризисе, – 
это психология, несмотря на то, что 
это своеобразная наука (а кто-то во-
обще отрицает возможность отнесе-
ния ее к наукам), использующая есте-
ственно-научные методы для иссле-
дования объектов и явлений, тради-

ционно относящихся к гуманитарно-
му знанию, тем самым занимающая 
промежуточное положение между 
гуманитарными и естественными 
науками. 

Подобные обвинения основыва-
ются на утверждении, что долгое 
время в этих науках не было совер-
шено значимых открытий, не было 
проведено существенных структур-
ных и методических изменений, а 
происходит лишь шлифовка прежних 
достижений. Возможно, эти обвине-
ния в чем-то и оправданны, но полно-
стью согласиться с ними нельзя. 
Научная мысль и ее практическое 
применение не стоят на месте, разви-
ваются старые идеи, появляются но-
вые, но разглядеть это стороннему 
наблюдателю становится все сложнее 
за растущим объемом научных и ква-
зинаучных публикаций. 

Так, стоит отметить, что совре-
менная «наука о человеке» за послед-
ние десятилетия значительно про-
двинулась вперёд от идей Фрейда и 
Юнга, как в плане большей научной 
обоснованности, так и в плане прак-
тического применения выявленных 
закономерностей проявлений чело-
веческой психики. При этом немногие 
неспециалисты смогут назвать дру-
гие имена исследователей, посвя-
тивших себя изучению поведения и 
психических процессов людей и жи-
вотных. А поскольку любая деятель-
ность сотрудников соответствующих 
структур, связанная с расследовани-
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ем, которая начинается от получения 
информации о совершенном или го-
товящемся преступлении и заканчи-
вается вынесением приговора (хотя 
можно говорить, что она не всегда на 
этом заканчивается), связана с обще-
нием с людьми и попытками оказать 
на них влияние для достижения сво-
их целей, то психология совершенно 
очевидным образом является одним 
из основных источников формирова-
ния криминалистической тактики 
производства следственных дей-
ствий. 

Что касается отечественной кри-
миналистики, то в контексте таких её 
декларируемых свойств, как интегра-
тивность и практическая направлен-
ность, неопровержимым доказатель-
ством продолжения развития и зна-
чимости будет являться какая-то 
продукция, которая находит приме-
нение в практической деятельности. 
Как мы уже отмечали ранее, в крими-
налистической технике такая тен-
денция прослеживается (при этом 
дополняя тактику производства 
осмотра места происшествия), по 
остальным разделам ситуация не-
сколько иная.  

В частности, в очередной раз хо-
чется обратить внимание на тактику 
производства допроса. Оставаясь од-
ним из самых распространенных и 
при этом наиболее сложных след-
ственных действий, он привлекает к 
себе внимание исследователей на 
протяжении многих лет, регулярно 
выходят работы различного уровня 
(начиная от публикаций в периоди-
ческих изданиях, учебных и методи-
ческих пособий, до диссертаций и 
монографий), посвященные данному 
следственному действию. Некоторые 
из них в очередной раз повторяют 
«избитые истины», другие предлага-
ют новые точки зрения на привыч-
ные подходы или предлагают что-то 
новое, в том числе адаптируя суще-

ствующие методики под современ-
ные реалии, обусловленные техниче-
ским прогрессом и изменяющимися 
социальными реалиями. Ценность 
этих работ нельзя преуменьшать, да-
же повторение уже известных поло-
жений может быть полезно. При этом 
тема совершенствования тактики 
производства допроса остается акту-
альной как с позиции практического 
применения, так и в рамках даль-
нейших теоретических исследований. 

В этом плане показательным яв-
ляется замечание, сделанное в 2007–
2008 годах коллективом исследова-
телей из Греции и Великобритании, 
до недавнего времени практически 
не было конструктивного взаимодей-
ствия между психологами и полицией 
относительно того, как лучше произ-
водить допросы подозреваемых. Так 
по-прежнему обстоит дело в боль-
шинстве стран [2, с. 403].  

Сегодня у нас есть замечатель-
ные монографические работы, рас-
крывающие тактические и психоло-
гические особенности производства 
допроса, которые можно смело отно-
сить к классическим трудам; продол-
жают публиковаться и современные 
работы по этой теме. Т.е. и количе-
ственный объем достаточно боль-
шой, и качество тоже имеется. Но 
проблема подготовки к качественно-
му, эффективному, результативному 
допросу остается.  

Рискуя оказаться слишком кри-
тичными, всё же отметим, что в оте-
чественной криминалистике крими-
налистическая тактика в некотором 
роде представляет собой не столько 
практически ориентированную 
науку, сколько фундаментальную. 
Причем в том определении, которое 
дает С. Ю. Головин, фундаменталь-
ными считаются науки, познающие 
мир безотносительно возможности 
практического использования полу-
чаемых знаний [3, с. 130]. Чтобы при-
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дать ей действительно практическую 
направленность, в соответствии с 
определением из этого же словаря 
(«прикладными считаются науки, 
ориентированные на практическое 
применение знаний, полученных в 
науках фундаментальных; они служат 
непосредственно нуждам общества» 
[там же]), знания, производимые 
криминалистикой в области произ-
водства допроса, должны применять-
ся на практике. 

Полагаем, что сегодня накоплен 
достаточно большой объем знаний, 
который реципиентам переварить 
достаточно сложно. Проводимые 
опросы следователей и дознавателей 
показывают, что большинство из них 
руководствуется исключительно соб-
ственным опытом, помня о том, что в 
институте они изучали такую дисци-
плину, как криминалистика, и там 
«что-то было про тактику допроса». 
Безусловно, личный опыт бесценен, и 
его значение умалять глупо. Но если 
его нет? Опуская статистические 
данные и обсуждение проблемы всё 
сокращающегося среднего стажа ра-
боты среди представителей указан-
ных должностей, заметим, что луч-
шим опытом является опыт, полу-
ченный на основе хорошо прорабо-
танной теории. Таким образом, пер-
спективным направлением является 
выработка практических рекоменда-
ций. Где-то это могут быть алгорит-
мы, особенно полезные для начина-
ющих следователей, дознавателей, 
где-то – психологически оправдан-
ные инструменты, позволяющие эф-
фективно достигать поставленных 
целей [4, с. 176]. 

Основная часть 
И вот здесь имеет смысл вспом-

нить про такое свойство криминали-
стики, как интегративность, и то, что 
одним из источников криминалисти-
ческих знаний является зарубежный 
опыт. При этом хочется обратить 

внимание, что в некоторых странах 
существуют методики, которые ак-
тивно используются практиками. Так, 
в США в середине 1900-х Джо-
ном Э. Рейдом (1910–1982) была раз-
работана «Тактика Рейда», которая 
нашла свое применение в практиче-
ской деятельности не только в самих 
США, но и в некоторых других стра-
нах.  

Методика представляет собой 
несколько последовательных стадий, 
которые переходят одна в другую по-
сле достижения определенного ре-
зультата. На данный момент данная 
тактика имеет своих сторонников и 
противников, где-то она даже запре-
щена к применению, поскольку имеет 
свои плюсы и минусы. К плюсам от-
носится то, что при ее применении 
получают признательные показания, 
к минусам – в 25 % случаев в совер-
шении преступления признаются не-
виновные. Последнее обстоятельство 
послужило поводом для ряда сканда-
лов.  

В наших условиях применение 
этой тактики невозможно еще по це-
лому ряду причин. Но в контексте 
данного исследования нам интересен 
сам факт того, что существует мето-
дика, по которой сотрудники право-
охранительных органов проходят 
обучение, а потом применяют полу-
ченные знания и навыки в практиче-
ской деятельности по раскрытию и 
расследованию преступлений. В оте-
чественной практике нам аналоги 
неизвестны (имеется в виду отсут-
ствие технологий, получивших из-
вестность и по которым проводится 
подготовка сотрудников). В связи с 
этим нами поставлена задача рас-
смотреть эту и другие известные ме-
тодики производства допроса, чтобы 
выявить их положительные и отри-
цательные стороны, а также условия, 
способствовавшие их распростране-
нию и внедрению в практическую де-
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ятельность, с целью определения 
возможности внедрения подобных 
подходов в отечественную практику 
и формирования фундамента для со-
здания таких рекомендаций, реали-
зация которых сочетала бы в себе 
эффективность, доступность и при 
этом не противоречила действующе-
му законодательству и принятым 
нормам морали. 

Для решения данной задачи пе-
рейдем к более детальному рассмот-
рению в данной публикации так 
называемой «тактики Рейда» и прак-
тики ее применения, остальные ме-
тодики постараемся раскрыть позже. 

Ставшие известными девять эта-
пов «тактики Рейда», направленные 
на получение признательных показа-
ний в ходе допроса, а также способы 
психологического воздействия на до-
прашиваемого с целью склонения его 
к даче правдивых показаний, а также 
возможность применения ее в рамках 
отечественного процессуального за-
конодательства раскрываются в ряде 
публикаций отечественных крими-
налистов и не только криминалистов. 
Так, например, М. В. Бгашев предла-
гает применять специфическую про-
цедуру проведения собеседования с 
руководителем или кандидатом на 
управленческую должность, осно-
ванную на девятишаговом методе 
допроса свидетелей Фреда Инбау и 
Джона Рейда [5]. Оставляя за рамка-
ми рассмотрения данной статьи воз-
можности применения «тактики Рей-
да» в кадровой работе, так увлека-
тельно описанных в книге Ю. Несбё 
«Охотники за головами», отметим 
лишь один нюанс, который в значи-
тельной степени осложняет полно-
ценное применение техники, но ко-
торый многие исследователи упус-
кают из виду: она применяется в 
условиях лишения свободы и изоля-
ции допрашиваемого. 

«Тактика Рейда» упоминается в 
качестве одного из методов допроса в 
учебном курсе по криминалистике 
для правоохранительных органов 
среднего звена Высшей школы поли-
ции Бранденбурга [6]. При этом он 
описывается как метод структуриро-
ванного построения допроса, позво-
ляющий отличить преступника от 
невинного человека на основе его 
вербального, невербального и пара-
лингвистического поведения, ча-
стично – на основе выявления при-
знаков лжи. В учебном курсе отмеча-
ется, что данный метод допроса, про-
водимого с помощью «приемлемого 
обмана», существует благодаря воз-
можностям американской правовой 
системы. Немецкая правовая система 
применение обмана при производ-
стве допроса не допускает. В соответ-
ствии с § 136a. УПК ФРГ, обман отно-
сится к запрещенным методам до-
проса. Обманом является только со-
знательное введение в заблуждение, 
в том числе:  

– утверждение, что обвиняемый 
обязан давать показания;  

– утверждение о наличии не-
оспоримых доказательств вины;  

– утверждение, что соисполни-
тель признался в совершении пре-
ступного деяния;  

– утверждение, что дача показа-
ний не повлечет за собой негативных 
последствий для обвиняемого [7, с. 
215–216].  

Таким образом, именно те прие-
мы воздействия, применяемые в ходе 
конфронтации с допрашиваемым, 
призванные сломить его сопротив-
ление, заставить «сдаться» и начать 
давать признательные показания, 
находятся под запретом, как и заве-
рения в том, что стоит допрашивае-
мому во всем признаться, на этом 
весь «кошмар» для него и закончится, 
т.к. «он и не виноват на самом деле 
его к этому вынудили». Однако, по 
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утверждению авторов курса, несмот-
ря на то, что в связи с этим рассмат-
риваемый метод является спорным в 
Германии, в некоторых Федеральных 
землях по нему проводится обучение 
и он применяется на практике [6]. 

Наиболее детально исследована 
и описана практика применения 
«тактики Рейда» на основе аудиоза-
писей допросов в уже упомянутой ра-
боте исследовательского коллектива 
[2].   

В Англии в последние два деся-
тилетия наблюдались постепенные, 
но ощутимые изменения в руковод-
ствах по ведению допро-
сов/интервью, обучению сотрудни-
ков. Одно из наиболее значимых ру-
ководств по проведению допроса по-
дозреваемых рекомендует «тактику 
Рейда» [8], которая предполагает де-
вять основных шагов/этапов к эф-
фективному допросу подозреваемых. 
При этом, как отмечают авторы, мно-
гие элементы этой тактики, приме-
няемые на каждом из этих этапов, 
ранее уже были подвергнуты крити-
ке несколькими психологами в Вели-
кобритании.  

Некоторые полицейские подраз-
деления, применяющие этот подход, 
казалось, не учли один критический 
момент, обозначенный Инбау, Рей-
дом и коллегами, который заключа-
ется в том, что их процедура дозна-
ния была разработана для интервь-
юеров с целью применения к “отри-
цающим” подозреваемым, которых 
допрашивающие воспринима-
ли/признавали “виновными”. По за-
ключению авторов, советы Инбау и 
коллег на тему “как определить, ви-
новен ли подозреваемый”, например, 
посредством наблюдения поведения 
подозреваемого в процессе предше-
ствующего интервью, не подтвер-
ждаются опубликованными исследо-
ваниями по достоверным поведенче-
ским признакам лжи. Более того, ко-

гда Кассин и Фонг в 1999 исследова-
ли результаты обучения людей при-
менению подхода Рида (пропаганди-
рующего способы выявления при-
знаков лжи), было установлено, что 
такая подготовка не улучшила про-
цесс выявления лжи/правды, кото-
рый оставался на уровне случайно-
сти, однако это увеличило число ар-
гументов, на которые ссылались при 
принятии решения. Но самым непри-
ятным оказалось, что полицейские, 
которые более всех ссылались на эти 
(предполагаемые) признаки, были 
самыми худшими в выявлении 
лжи/правды [9].   

К сожалению, этот момент часто 
упускается как популяризаторами, 
так и критиками этой техники, в том 
числе и отечественными исследова-
телями. В русскоязычных публикаци-
ях этот подход раскрывается через 
перечисление этапов получения при-
знания и критику либо оценку его 
эффективности/неэффективности.  

Кроме того, лишь в одной публи-
кации отмечается возможность при-
менения этого подхода только при 
наличии полной убежденности в ви-
новности допрашиваемого, которую 
тот продолжает отрицать [10, с. 15], 
хотя этот критерий является опреде-
ляющим для оправдания применения 
подхода. 

Как отмечает Алан Хирш, самое 
важное предложение из 450-
страничного руководства находится в 
самом начале – оно выделено жир-
ным курсивом, что свидетельствует о 
признании авторами его значимости: 
«Допрос проводится только тогда, 
когда следователь достаточно уверен 
в виновности подозреваемого». Далее 
в ходе описания конфронтационного 
характера типичного допроса авторы 
считают уместным повторить этот 
ключевой момент: приемы допроса 
ограничиваются ситуациями, «когда 
вина подозреваемого представляется 
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следователю определенной или до-
статочно достоверной». Или, как ска-
зал один из авторов скептически 
настроенному собеседнику на конфе-
ренции, он не беспокоится о получе-
нии признаний от невиновных, пото-
му что «мы не допрашиваем невин-
ных людей» [11, с. 807]. 

Поэтому, оценивая перспективы 
применения тактики Рейда необхо-
димо учитывать то, что в авторском 
изложении методика представляет 
не просто «9 шагов», а является двух-
этапной моделью дознания. На пер-
вом этапе проводится опрос (интер-
вью) в ходе которого опрашивающий 
(интервьюер) применяет методику 
определения наличия признаков лжи 
в ответах опрашиваемого (интервь-
юируемого). Только после этого, убе-
дившись в виновности опрашиваемо-
го, следует переходить ко второму 
этапу, содержащему те самые широко 
известные «9 шагов (стадий)», кото-
рые фактически могут быть пред-
ставлены как взаимодействие трёх 
процессов:  

1. Лишение свободы и изоляция. 
2. Конфронтация (включает об-

винение и блокирование отрицания). 
3. Минимизация (при которой 

сочувствующий дознаватель оправ-
дывает преступление, подводя подо-
зреваемого к выводу о том, что с ним 
будут обращаться снисходительно, а 
также то, что признание является 
единственно правильным решением). 

Выводы и заключение 
Таким образом, можно сделать 

однозначный вывод о невозможно-
сти применения данной методики в 
нашем тактико-методическом и пра-

вовом поле (хотя это и не исключает 
ценности данного руководства для 
дальнейших исследований в целях 
решения проблемы ложных показа-
ний). Во-первых, первый этап форми-
рования убеждения в виновности со-
стоит в применении методики опре-
деления лжи, которая в дальнейших 
исследованиях показала крайне низ-
кий процент достоверности выводов. 
Стоит отметить, что на данный мо-
мент даже так называемые инстру-
ментальные методы выявления лжи 
не дают стопроцентной уверенности 
в полученных результатах. Во-
вторых, даже если внутреннее убеж-
дение о виновности допрашиваемого 
сформировано на основе иных, до-
стоверных, источников, для приме-
нения этой методики существует ряд 
препятствий, кроме того, она предпо-
лагает в качестве обязательного 
условия лишение свободы и полную 
изоляцию. Данная методика допуска-
ет применение приемов, недопусти-
мых в соответствии с нашим законо-
дательством (например, допрос 
обычно начинается с прямого обви-
нения, подкрепляемого уверениями в 
том, что у следствия имеются не-
опровержимые доказательства, кото-
рых может не быть на самом деле, 
либо они могут быть «сфабрикова-
ны»). Если же у следствия на самом 
деле есть достаточные и неопровер-
жимые доказательства виновности, 
то так ли уж необходимо признание, 
которое перестало быть «царицей 
доказательств»? Но это уже тема для 
совершенно другого разговора. 
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Введение 

Значимость ситуационного под-
хода в криминалистической деятель-
ности не вызывает сомнений. Как 
справедливо отмечают отдельные 
авторы, «процесс расследования лю-
бого вида преступлений имеет свою 
ситуационную природу» [1, с. 48]. 
Между тем сложность следственной 
ситуации как явления порождает 
научные дискуссии, касающиеся ее 
природы, содержания и значения. Во 
многом, как указывается в отдельных 
исследованиях, эти дискуссии могут 
быть правильно решены на основе 
более тесного увязывания положе-
ний криминалистики и уголовного 
процесса [2, c. 14]. 

Основная часть 
Применительно к положениям 

следственной ситуации представля-
ется возможным выделить два ос-
новных подхода, именуемых отдель-
ными авторами как «формальный» и 
«содержательный» [3, с. 136].  

По мнению первой группы авто-
ров (формальный подход), след-
ственная ситуация является систе-
мой объективно существующих усло-
вий, обстоятельств, определяющих 
процесс расследования [4, с. 91-92; 5, 
с. 73-74; 6, с. 205-206; 7, с. 157]. 

Вторая группа авторов (содержа-
тельный подход) понимает ее как со-
вокупность криминалистически зна-
чимой информации, характеризую-
щей преступное событие и состояние 

досудебного производства, при этом 
ими не учитывается обстановка, в ко-
торой производится расследование 
[8, с. 133; 9, с. 236]. 

Довольно точно причину отли-
чий в отмеченных подходах указал 
С. И. Коновалов, видя ее в различиях 
исследовательской позиции сторон-
ников того и другого подходов. Вот 
что он пишет по данному поводу: 
«Водораздел в данном случае опреде-
ляется широтой или узостью пони-
мания следственной ситуации, рас-
смотрением всех обстоятельств, в ко-
торых протекает расследование, или 
же только обстоятельств информа-
ционного характера» [6, с. 199–200]. 

Полагаем, что верной является 
точка зрения, обосновывающая необ-
ходимость рассмотрения следствен-
ной ситуации как более широкого 
понятия, включающего не только 
информационные характеристики, но 
и определяющие наиболее суще-
ственные свойства окружающей дей-
ствительности обстоятельства, ока-
зывающие реальное влияние на про-
цесс досудебного производства по 
конкретному преступлению, прежде 
всего на получение криминалистиче-
ски значимой информации. Находясь 
в тесной взаимосвязи, названные об-
стоятельства образуют сложную ди-
намическую систему, отражающую 
существующую обстановку расследо-
вания в определенный момент вре-
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мени и намечающую перспективу ее 
улучшения, оптимизации. 

С этих позиций мы считаем весь-
ма точным определение следствен-
ной ситуации, сформулированное 
А. С. Князьковым, при котором след-
ственная ситуация выступает как 
«объективно существующее в тот или 
иной момент исследования событие, 
имеющее признаки определенного 
состава преступления, состояние де-
ла, которое, будучи оцененным 
должностными лицами, позволяет 
принимать в ходе подготовки и / или 
производства следственного дей-
ствия решение об использовании тех 
или иных криминалистических 
средств познания в целях реализации 
назначения уголовного судопроиз-
водства» [10, с. 19]. Достоинством 
приведенного определения является 
акцент на функциональной состав-
ляющей следственной ситуации, а 
именно на возможности ее использо-
вания в качестве аналитического 
тактико-криминалистического сред-
ства в поисково-познавательной дея-
тельности следователя. 

Важное теоретическое и практи-
ческое значение имеет исследование 
существующих классификаций след-
ственных ситуаций и поиск новых 
классификаций. Это вызвано тем, что 
данная логическая операция класси-
фицирования дает возможность вы-
явить новые признаки рассматрива-
емого явления. Из множества суще-
ствующих в литературе классифика-
ций следственных ситуаций выделим 
лишь те, которые, по нашему мне-
нию, являются наиболее значимыми 
в рамках нашего исследования. 

Л. Я. Драпкин предлагал диффе-
ренцировать следственные ситуации 
на простые, которые являются бла-
гоприятными для расследования, и 
сложные, неблагоприятные для рас-
следования. При этом сложные ситу-
ации автор далее подразделял на 

проблемные, конфликтные, тактиче-
ского риска, неупорядоченно органи-
зационно-управленческие, а также 
комбинированные (смешанные, 
включающие характеристики ука-
занных выше следственных ситуа-
ций) [11, с. 30–34]. Аналогичная клас-
сификация представлена в диссерта-
ционном исследовании А. Е. Шуклина 
[12, с. 15]. 

Этот подход Л. Я. Драпкина неод-
нократно оценивался как весьма дис-
куссионный по причине нарушения 
им логических и системных правил в 
предложенных им классификациях 
[13, с. 233]. Так, высказывались со-
мнения о возможности существова-
ния в практике расследования пре-
ступлений благоприятных след-
ственных ситуаций. Кроме того, по 
мнению отдельных ученых, в любой 
следственной ситуации содержится в 
той или иной степени проблемность, 
тактический риск, конфликт и т. д. 
[14, с. 74]. Однако мы поддерживаем 
точку зрения, согласно которой пред-
ставляется «возможным в теоретиче-
ских и практических целях подразде-
лять все следственные ситуации на 
благоприятные и неблагоприятные, 
кладя в основу такой классификации 
степень информационной неопреде-
ленности по делу. Все остальные 
классификации в своем гносеологи-
ческом значении отражают, на наш 
взгляд, лишь тот или иной аспект 
этих двух ситуаций, внутреннюю и 
внешнюю причины неблагоприятно-
сти либо благоприятности: их опти-
мизация непосредственно приводит к 
доказыванию обстоятельств, назван-
ных в ст. 73 УПК РФ» [15, с. 74].  

Важное теоретическое и практи-
ческое значение имеет разделение 
следственных ситуаций на общие и 
частные. Ряд авторов под общими 
следственными ситуациями понима-
ет ситуации, характеризующие со-
стояние расследования в целом, а под 
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частными – ситуации в ходе проведе-
ния отдельных следственных дей-
ствий и тактических операций [16, 
с. 310].  

Другие авторы, разделяя след-
ственные ситуации на общие и част-
ные, вкладывают в них иное содер-
жание: под общей следственной си-
туацией понимается сложившееся в 
ходе рассмотрения дела состояние 
доказанности события преступления 
и виновной причастности к нему 
конкретного лица, а под частной – 
характеристика условий, в которых 
следователь осуществляет доказа-
тельственную деятельность [15, с. 
78]. Представляется, что при таком 
понимании общей и частной след-
ственных ситуаций учитывается раз-
ное значение тех или иных ее аспек-
тов для организации работы по делу, 
разная предметность этих аспектов, 
проявляющаяся как применительно к 
расследованию в целом, так и к про-
изводству отдельных следственных 
действий, тактических комбинаций и 
тактических операций.  

Говоря о качественном своеобра-
зии ситуаций расследования мошен-
ничеств, совершенных с использова-
нием служебного положения, следует 
сказать, что деятельность следовате-
ля в силу множества факторов осу-
ществляется в ситуациях тактико-
криминалистического риска. Это об-
стоятельство требует рассмотрения 
общих и частных следственных ситу-
аций, возникающих при расследова-
нии данной категории преступлений, 
для оценки влияния содержания их 
отдельных элементов на степень и 
уровень тактического риска при при-
нятии тактических решений. Как от-
мечает В. С. Ишигеев, выявление при-
знаков риска имеет значение приме-
нительно к конкретной ситуации [17, 
c. 33]. 

На наш взгляд, для целей крими-
налистической науки и практики 

назрела необходимость помимо по-
нятия «степень тактико-
криминалистического риска» выде-
лять понятие «уровень тактико-
криминалистического риска». При 
этом уровень риска при принятии 
тактических решений на досудебном 
производстве по мошенничествам, 
совершенным с использованием слу-
жебного положения, будет связан с 
уровнем долженствования лиц, во-
влеченных в преступление, а также 
лиц, оказывающих противодействие 
расследованию, в то время как сте-
пень тактического риска будет свя-
зана с интенсивностью такого проти-
водействия и информационной не-
определенностью на каждом из уров-
ней.  

При определении уровней такти-
ческого риска можно руководство-
ваться суждениями отдельных авто-
ров. Так, А. Ф. Волынский, рассуждая 
о криминалистическом обеспечении 
деятельности правоохранительных 
органов, выделяет организационные 
уровни раскрытия и расследования 
преступлений: первые два уровня 
(общегосударственный и внутриве-
домственный) есть преимущественно 
общеорганизационные уровни, за-
вершающим является организацион-
но-методический уровень, на кото-
ром осуществляется организация ра-
боты по конкретному уголовному де-
лу [18, с. 114; 19, с. 11]. В. Д. Зеленский 
выделяет четыре уровня организа-
ции расследования: в масштабах всей 
страны; в отдельном органе внутрен-
них дел и административном районе; 
уровень организации расследования 
конкретного преступления; уровень 
организации следственного действия 
[20, с. 17]. Аналогично, в зависимости 
от уровня должности, занимаемой в 
органах местного самоуправления, 
органах государственной власти, гос-
ударственных учреждениях или 
предприятиях, частных организациях 
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лицом, совершившим мошенничество 
с использованием служебного поло-
жения, или лицом, оказывающим 
противодействие его расследованию, 
масштаб вероятного негативного 
воздействия на процесс досудебного 
производства по уголовному делу бу-
дет увеличиваться, что позволяет 
выделять различные уровни такти-
ко-криминалистического риска. 

Отдельные авторы отмечают, что 
при определении приемов и методов 
расследования преступления следо-
ватель должен в первую очередь про-
анализировать следственную ситуа-
цию [21, c. 156]. При ее анализе оцен-
ка уровня и степени тактического 
риска позволяет более точно смоде-
лировать ее дальнейшее развитие и, 
исходя из этого, определить даль-
нейшие действия по достижению 
тактических задач. Следует подчерк-
нуть, что прямой связи между интен-
сивностью уровня и степени тактиче-
ского риска нет, поскольку их показа-
тели будут зависеть от многих фак-
торов. Однако при прочих равных 
условиях при возрастании уровня 
тактического риска следователю 
необходимо более основательно под-
ходить к оценке степени тактическо-
го риска, разработке мероприятий по 
его минимизации и нейтрализации 
вероятных негативных последствий.  

Детализируя блок информации о 
преступлении, представляется воз-
можным выделить общие следствен-
ные ситуации, возникающие в ходе 
расследования мошенничества, со-
вершенного с использованием слу-
жебного положения. При этом в зави-
симости от содержания того или ино-
го элемента следственной ситуации 
уровень и степень тактико-
криминалистического риска может в 
значительной мере снижаться или 
увеличиваться. 

Для оценки степени информаци-
онной неопределенности, ведущей к 

возникновению тактического риска, 
большое значение имеет классифи-
кация общих следственных ситуаций, 
возникающих при расследовании ис-
следуемой нами категории мошенни-
честв, проведенная по критерию ко-
личества лиц, его совершивших. 

Ситуация 1. Полученные доказа-
тельства свидетельствуют, что 
преступление было совершено одним 
лицом. 

Ситуация 2. Полученные доказа-
тельства свидетельствуют, что 
преступление было совершено в со-
участии. 

Анализ материалов уголовных 
дел, возбужденных по факту совер-
шения мошенничеств с использова-
нием служебного положения, позво-
лил нам сделать вывод о том, что бо-
лее высокая степень тактического 
риска будет характерна для след-
ственной ситуации расследования 
мошенничества, совершенного в со-
участии. Это связано с тем, что в дан-
ном случае объективная сторона пре-
ступления будет характеризоваться 
сложной мошеннической схемой, при 
которой отдельные действия, 
направленные на его совершение, ре-
ализуются разными соучастниками. В 
последующем в ходе допросов мо-
шенники, пытаясь уйти от ответ-
ственности, могут вводить следова-
теля в заблуждение, преуменьшая 
свою роль в преступлении и перекла-
дывая вину друг на друга. Если у сле-
дователя отсутствует возможность 
иным способом установить характер 
и степень фактического участия каж-
дого из них в совершении мошенни-
чества, процесс принятия отдельных 
тактическо-криминалистических ре-
шений будет значительно затруднен, 
а принимаемые решения будут рис-
кованными. Кроме того, увеличение 
числа субъектов преступной дея-
тельности закономерно приводит к 
росту противодействия расследова-
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нию, что также повышает степень 
информационной неопределенности. 

Исходя из того, какую должность 
занимал преступник на момент со-
вершения мошеннических действий, 
мы можем выделить следующие 
следственные ситуации. 

Ситуация 1. Имеющиеся доказа-
тельства указывают на то, что пре-
ступник занимал руководящую долж-
ность. 

Ситуация 2. Имеющиеся доказа-
тельства указывают на то, что пре-
ступник являлся рядовым сотрудни-
ком. 

Как правило, чем более высокую 
должность занимает преступник, тем 
выше у него должностной авторитет 
среди сослуживцев. Все это позволяет 
ему тщательно продумать все этапы 
преступной деятельности, скрыть 
доказательства своей вины, а в по-
следующем оказывать мощное про-
тиводействие расследованию. 
Названные обстоятельства приводят 
к возрастанию уровня тактического 
риска в расследовании, а это в свою 
очередь потребует от следователя 
более детальной оценки степени так-
тического риска. 

В зависимости от установления 
следственным органом факта полу-
чения преступником имущества, по-
хищенного в ходе совершения мо-
шенничества, можно выделить след-
ственные ситуации. 

Ситуация 1. У лица, подозревае-
мого в совершении мошенничества с 
использованием служебного положе-
ния, обнаружено похищенное имуще-
ство, в том числе установлен факт 
поступления на принадлежащий ему 
банковский счет похищенных денеж-
ных средств. 

Ситуация 2. У лица, подозревае-
мого в совершении мошенничества с 
использованием служебного положе-
ния, похищенное имущество не обна-
ружено. 

Первая следственная ситуация, 
исходя из поведения мошенника при 
подготовке и совершении преступле-
ния, подразделяется на следующие: 

Ситуация 1. Полученные доказа-
тельства свидетельствуют о 
стремлении лица создать видимость 
законности получения им похищенно-
го имущества. 

Ситуация 2. Полученные доказа-
тельства свидетельствуют о том, 
что лицо не стремилось создать ви-
димость законности получения им 
похищенного имущества. 

Тактико-криминалистический 
риск в выделенных следственных си-
туациях детерминируется «следовой 
картиной», сложившейся в результа-
те применения избранного мошен-
ником способа совершения преступ-
ления. В первой следственной ситуа-
ции преступник, совершая мошенни-
чество, не пытается создать види-
мость законности получения им 
имущества. Он совершает преступле-
ние, надеясь, что хищение останется 
незамеченным. В случае выявления 
таких мошенничеств их доказывание, 
как правило, не вызывает больших 
трудностей. Вина будет объективно 
подтверждаться материальными и 
электронно-цифровыми следами.  

Во второй следственной ситуа-
ции мошенник, используя свое слу-
жебное положение, создает види-
мость наличия у него права на полу-
чение похищаемого имущества. При 
подготовке преступления он тща-
тельно продумывает, как исключить 
возможность выявления мошенниче-
ства в ходе проведения соответству-
ющих контрольных или надзорных 
проверок. Безусловно, доказать ви-
новность лица в данном случае будет 
значительно сложнее. Как правило, 
следователь будет вынужден строить 
обвинение, опираясь на идеальные 
следы, которые по своей природе яв-
ляются наименее надежными. Это 
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связано не только с тем, что допра-
шиваемые участники уголовного 
процесса могут давать заведомо лож-
ные показания, но и с особенностями 
человеческой психики, которые ока-
зывают влияние на восприятие и по-
следующее восстановление в памяти 
информации, и могут приводить к ее 
неумышленному искажению. 

Большое практическое и теоре-
тическое значение имеет дифферен-
циация частных следственных ситуа-
ций, характеризующих условия рас-
следования мошенничеств, совер-
шенных с использованием служебно-
го положения, исходя из источника 
получения информации о признаках 
преступления. 

Ситуация 1. Информация о при-
знаках рассматриваемого преступле-
ния получена в ходе расследования 
иных преступлений. 

Признаки мошенничества, со-
вершенного с использованием слу-
жебного положения, могут быть вы-
явлены в ходе следственных осмот-
ров, обысков, допросов, судебных 
экспертиз, проводимых по уголов-
ным делам иной категории. В данной 
следственной ситуации степень так-
тического риска будет низкой, по-
скольку речь идет о более или менее 
достаточных признаках преступле-
ния, получивших доказательственное 
выражение. Однако, как отмечают 
отдельные авторы, «…если признаки 
преступной деятельности были вы-
явлены в процессе расследования 
другого преступления, следователь 
также обязан проявить инициативу в 
рамках обеспечения всесторонности 
расследования» [22, c. 22]. Одними из 
первых в этой ситуации должны быть 
проведены оперативно-розыскные 
мероприятия. 

Ситуация 2. Информация о при-
знаках мошенничества получена в ре-
зультате проведения оперативно-

розыскных мероприятий (далее – 
ОРМ). 

В большинстве случаев признаки 
мошенничества, совершенного с ис-
пользованием служебного положе-
ния, обнаруживаются именно в ходе 
оперативно-розыскной деятельности 
(далее – ОРД). Следователь получает 
к производству для проведения 
предварительной проверки материа-
лы, в которых имеются определен-
ные сведения о причастности к рас-
сматриваемому преступлению кон-
кретного лица и об обстоятельствах 
его совершения.  

Степень тактического риска в 
этой ситуации будет несколько выше 
по сравнению с первой, но тем не ме-
нее достаточно низкой. При этом 
возрастание тактического риска бу-
дет связано прежде всего с возмож-
ными нарушениями оперативными 
сотрудниками требований законода-
тельства в ходе проведения и доку-
ментирования ОРМ, недостоверными 
сведениями, предоставляемыми сле-
дователю.  

Нам представляется верной по-
зиция ученых, отмечающих, что сле-
дователь, прокурор или суд, устано-
вив, что при производстве ОРД был 
нарушен закон, не должны использо-
вать незаконно полученные данные в 
доказывании по уголовному делу, по-
скольку это противоречит ст. 89 Уго-
ловно-процессуального кодекса  
Российской Федерации1 (далее – 
УПК РФ) [23, с. 233]. Полагаем, что 
использование в качестве доказа-
тельств виновности лица результа-

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации : УПК : текст с изм. и 
доп. на 11 января 2023 года : принят 
Государственной Думой 22 ноября 2001 года 
: одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 
года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_34481/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
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тов ОРМ, проведенных с отступлени-
ем от закона или переданных с нару-
шением установленного порядка, яв-
ляется для следователя априори рис-
кованным с криминалистических по-
зиций, вне зависимости от того, рас-
сматриваются ли они в уголовно-
процессуальной науке и практике как 
существенные или несущественные, 
поскольку такие доказательства мо-
гут быть признаны судом недопусти-
мыми. 

Ситуация 3. Информация о при-
знаках мошенничества поступила в 
виде заявлений физических лиц либо 
представителей юридических лиц.  

В данной следственной ситуации 
степень тактического риска напря-
мую зависит от наличия либо отсут-
ствия в распоряжении заявителя 
предметов и документов, указываю-
щих на признаки мошенничества и 
лицо, его совершившее, а также от их 
достоверности. Высокая степень ин-
формационной неопределенности 
будет характерна, если для подтвер-
ждения сведений, изложенных в за-
явлении, лицо не прилагает каких-
либо предметов и документов, либо 
их подлинность вызывает сомнения. 
Минимальная степень тактико-
криминалистического риска при 
принятии тактических решений бу-
дет в случае приложения к заявле-
нию документов, подтверждающих 
факт выявления признаков хищения 
в результате проверок производ-
ственной и финансово-
хозяйственной деятельности, прове-
денных уполномоченными, незаин-
тересованными лицами (например, 
акт инвентаризации, аудиторское за-
ключение и т. д.).  

Ситуация 4. Информация о при-
знаках рассматриваемого преступле-
ния поступила из прокуратуры для 
решения вопроса об уголовном пресле-
довании. 

В зависимости от того, каким 
именно образом признаки преступ-
ления были обнаружены сотрудни-
ками прокуратуры, мы можем выде-
лить две следственные ситуации, 
кардинально различающиеся степе-
нью тактического риска. 

1. Признаки преступления выяв-
лены в ходе проведения прокурор-
ских проверок, притом что мошенни-
чества, совершенные с использовани-
ем служебного положения, редко вы-
являются указанным образом. Но в 
случае направления таких материа-
лов в органы следствия, как правило, 
в них содержатся достаточно полные 
и надежные сведения, подтверждаю-
щие факт совершения данного пре-
ступления. Степень тактического 
риска в данной следственной ситуа-
ции снижает тот факт, что первона-
чально сведения о преступлении яв-
лялись предметом прокурорской 
проверки. 

2. Информация о преступлении в 
прокуратуру поступила из заявлений 
граждан. В данной ситуации сотруд-
ники прокуратуры, как правило, вы-
неся соответствующее постановле-
ние, направляют материал в след-
ственный орган для проведения про-
верки в порядке ст.ст. 144–145 
УПК РФ. Диапазон тактического рис-
ка при этом будет колебаться в зави-
симости от имеющихся в распоряже-
нии заявителя предметов и докумен-
тов, указывающих на признаки со-
вершения мошенничества. 

Ситуация 5. Информация о при-
знаках мошенничества, совершенного 
с использованием служебного поло-
жения, была распространена в сред-
ствах массовой информации (далее – 
СМИ). 

Рассуждения о степени тактиче-
ского риска в данном случае следует 
строить, исходя из нормы части 4 
статьи 49 Закона РФ от 27.12.1991 
№ 2124-1 «О средствах массовой ин-
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формации»2, устанавливающей обя-
занность журналиста сохранять кон-
фиденциальность информации и 
(или) ее источника. Поэтому в случае 
обвинений в распространении лож-
ных данных недобросовестный жур-
налист может сослаться на приве-
денную норму, избежав таким обра-
зом ответственности за свои дей-
ствия. Другими словами, появившие-
ся в СМИ сведения о любом виде пре-
ступления, в том числе и рассматри-
ваемой нами категории мошенни-
честв, могут существенно не соответ-
ствовать действительности, и это 
нужно учитывать, начиная досудеб-
ное производство.  

Таким образом, есть основания 
считать, что степень тактического 
риска обусловливается достоверно-
стью источника получения информа-
ции о признаках совершенного пре-
ступления. 

Противодействие расследованию 
преступлений – необходимая, зако-
номерно присущая часть преступной 
деятельности [24, с. 88]. С возраста-
нием уровня противодействия рас-
следованию закономерно увеличи-
ваются уровень и степень тактиче-
ской рискованности принимаемых 
следователем решений. Как верно 
заметила М. Г. Бушинская, «процесс 
доказывания с одной стороны и про-
тиводействие расследованию со сто-
роны заинтересованных лиц неиз-
бежно порождает дефицит информа-
ции – информационную неопреде-
ленность» [25, с. 17]. В этой связи 
представляет интерес рассмотрение 
классификации частных следствен-
ных ситуаций, возникающих в ходе 

                                                           
2 О средствах массовой информации : Закон 
РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 : в ред. от 
29.12.2022 // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_1511/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный.  

досудебного производства по рас-
сматриваемой категории мошенни-
честв, исходя из субъекта, оказыва-
ющего противодействие расследова-
нию. 

Ситуация 1. Противодействие 
оказывалось потерпевшим. 

Ситуация 2. Противодействие 
оказывалось свидетелем. 

Ситуация 3. Противодействие 
оказывалось подозреваемым (обвиня-
емым). 

Ситуация 4. Противодействие 
оказывалось иными заинтересован-
ными лицами. 

Указанные выше следственные 
ситуации расположены в зависимо-
сти от возрастания уровня и степени 
тактического риска. Безусловно, 
предложенная классификация имеет 
условный характер, поскольку в 
практической деятельности проти-
водействие расследованию может 
оказываться сразу всеми указанными 
выше субъектами либо иметь разную 
интенсивность со стороны названных 
лиц. 

Противодействие, оказываемое 
со стороны потерпевших и свидете-
лей, обычно носит в расследовании 
эпизодический характер. Кроме того, 
их действия в этом направлении 
жестко ограничены законодатель-
ством, так как они могут послужить 
основанием для привлечения данных 
субъектов к уголовной ответственно-
сти, например при наличии призна-
ков преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 294, 307 и 308 УК РФ3. 

Степень противодействия, ока-
зываемого подозреваемым (обвиня-

                                                           
3 Уголовный кодекс Российской Федерации : 
УК : текст с изм. и доп. на 08 декабря 2022 
года : принят Гос. Думой 24 мая 1996 года : 
одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 
года // КонсультантПлюс : сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_10699/ (дата обращения: 17.01.2023). 
Режим доступа: свободный. 
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емым), будет значительно больше по 
сравнению со степенью противодей-
ствия, оказываемого иными участни-
ками уголовного судопроизводства. 
Это обусловлено тем, что у него име-
ется сильная мотивация для оказа-
ния противодействия, поскольку при 
достижении органами предваритель-
ного расследования своих целей он 
будет привлечен к уголовной ответ-
ственности и подвергнут наказанию. 
Кроме того, обычно большая часть 
материальных следов совершения 
исследуемой нами категории мошен-
ничеств содержится во внутренних 
документах организации, в которой 
работает подозреваемый (обвиняе-
мый). В связи с занимаемым служеб-
ным положением он имеет непосред-
ственный доступ к данным объектам, 
и в случае их несвоевременного изъ-
ятия правоохранительными органа-
ми может внести в них изменения 
либо уничтожить. Используя сло-
жившиеся личные либо служебные 
взаимоотношения подозреваемый 
(обвиняемый) нередко оказывает 
давление на своих коллег, являющих-
ся свидетелями по уголовному делу, 
склоняя их к даче заведомо ложных 
показаний. 

При расследовании исследуемого 
вида мошенничества противодей-
ствие может оказываться также со 
стороны должностных лиц руково-
дящего звена в сфере, в которой ра-
ботает преступник, а также в иных 
сферах, в том числе и в правоохрани-
тельной. Данная следственная ситуа-
ция характеризуется наиболее высо-

ким уровнем тактического риска, что 
обусловлено высоким уровнем слу-
жебного положения противодей-
ствующих следователю субъектов.  

Выводы и заключение 
Анализируя вышесказанное, мы 

можем вывести следующие законо-
мерности, отражающие связь уровня 
и степени тактико-
криминалистического риска с от-
дельными элементами следственных 
ситуаций, складывающихся при рас-
следовании мошенничеств, совер-
шенных с использованием служебно-
го положения: 

1) следует выделять разные 
уровни тактического риска, чем выше 
уровень, тем с большей вероятно-
стью следует ожидать возрастания 
степени тактического риска;  

2) тактический риск находится в 
прямой или обратной зависимости от 
достоверности и надежности источ-
ника, из которого в следственный ор-
ган поступила информация о пре-
ступлении; 

3) тактический риск находится в 
прямой или обратной зависимости от 
объема и качества имеющихся в рас-
поряжении следователя доказа-
тельств виновности конкретного ли-
ца в совершении преступления; 

4) тактический риск находится в 
прямой или обратной зависимости от 
степени противодействия, оказывае-
мого расследованию со стороны раз-
личных участников уголовного судо-
производства, а также от их количе-
ства. 
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