
1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦА,  

СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ:  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ, 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ АСПЕКТ  

 

Сборник статей ХXI Международной научно-практической конференции 

«Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае», 

посвященной 50-летию Алтайского государственного университета  

и 60-летию Юридического института 

 

Выпуск XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

УДК 343.22 

ББК 67.408.011я43 

Т 338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т 338 Теория и практика установления лица, совершившего 

преступление: уголовно-процессуальный, криминалистический, 

оперативно-розыскной аспект: сборник статей XXI Международной 

научно-практической конференции «Уголовно-процессуальные 

и криминалистические чтения на Алтае». — Вып. XIX / под ред. 

С.И. Давыдова, В.В. Полякова ; Министерство науки и высшего 

образования РФ, Алтайский государственный университет. — 

Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2023. — 210 с. 
 

ISBN 978-5-7904-2799-2. 

 

 

В сборник включены статьи участников XXI Международной научно-

практической конференции «Уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения на Алтае. Теория и практика установления лица, совершившего 

преступление: уголовно-процессуальный, криминалистический, оперативно-

розыскной аспект», посвященной 50-летию Алтайского государственного 

университета и 60-летию Юридического института, которая была проведена 

26 мая 2023 года в Алтайском государственном университете. 

Сборник предназначен для ученых, преподавателей, сотрудников 

правоохранительных органов, аспирантов и студентов. 

Статьи опубликованы в авторской редакции.  

 

 

УДК 343.22 

ББК 67. 408.011я43 

 

 

ISBN 978-5-7904-2799-2  © Оформление. Издательство Алтайского 

государственного университета, 2023 

© Коллектив авторов, 2023  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

Бражников Д.А., Яковец Е.Н. Отдельные оперативно-розыскные меры  

по установлению лиц, совершающих преступления в сфере таможенной 

деятельности .................................................................................................................. 6 

Давыдов С.И., Наливайко Е.О. Условия эффективности совместной 

деятельности следователя и оперативного сотрудника по установлению лица, 

совершившего дистанционное мошенничество ....................................................... 14 

Комаров И.М. Проблемные вопросы развития российской криминалистики ..... 21 

Кучин О.С. Концепция оперативно-розыскного выявления коррупционеров  

в системе судебных органов ...................................................................................... 25 

Набатова А.Э. Криминалистические алгоритмы в деятельности  

по установлению лица, совершившего преступление: теоретический аспект ..... 31 

Поляков В.В. Криминалистические проблемы установления лиц, совершивших 

высокотехнологичные преступления ........................................................................ 38 

Халиков А.Н. Розыскная деятельность следователя — реальность или имитация 

работы ........................................................................................................................... 44 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Архипова И.А. Криминалистическая характеристика преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними ....................................................................... 48 

Букур А.И. Криминалистическая деятельность: понятие и содержание .............. 53 

Валиуллина А.А. Привлечение лица в качестве обвиняемого в соотношении  

с  назначением уголовного процесса ........................................................................ 56 

Герасименко Н.И. Оперативно-розыскной мониторинг сети Интернет  

при противодействии насильственным проявлениям экстремизма ...................... 59 

Гончаров Д.К. Использование криминалистических средств и методов  

в установлении организатора незаконных азартных игр ........................................ 61 

Давыдова О.С. Использование экспертной диагностической информации  

о свойствах личности неустановленного преступника при выдвижении  

оперативно-розыскных версий .................................................................................. 67 

Данильян Э.С. О роли консультанта по расследованию неочевидных  

преступлений ............................................................................................................... 71 

Дронова О.Б. Современные технические средства выявления монтажа  

видеоизображений....................................................................................................... 72 

Захарья И.Т. Способы установления личности водителя, который управлял 

транспортным средством в момент совершения ДТП ............................................ 75 



4 

Китаев Н.Н., Китаева В.Н. Возможности использования судебной  

психологической и судебной психолого-психиатрической экспертиз  

при изобличении террористов ................................................................................... 78 

Козлов В.Е. Актуальные аспекты совершенствования системы  

научно-технических средств, используемых при противодействии  

преступлениям, совершаемым с использованием средств  

компьютерной техники ............................................................................................... 82 

Корчагин А.А. Понятие «криминалистическая модель» и «криминалистическое 

моделирование» на примере дел об убийствах ........................................................ 90 

Костенко Р.В. Субъекты, наделяемые правом изъятия доказательств  

в уголовном процессе ................................................................................................. 98 

Кулаевский А.В. Использование биометрического паспорта гражданина РФ  

при установлении лица, совершившего преступление ......................................... 103 

Кулаевский А.В., Юринова Т.В. Современные возможности использования  

биометрических персональных данных при установлении лица, совершившего 

преступление ............................................................................................................. 106 

Маркелов А.Г. О компромиссной технологии раскрытия и изобличения лица, 

совершившего преступление ................................................................................... 112 

Машинникова Н.О. Соотношение дискреционных полномочий властных  

субъектов в судебной стадии уголовного судопроизводства ............................... 116 

Меркулова М.В. Особенности реализации мошеннических схем  

с использованием IP-телефонии .............................................................................. 121 

Мокров И.С. Розыскные меры, принимаемые следователем для установления 

лица, подозреваемого в совершении преступления .............................................. 125 

Осодоева Н.В. Некоторые виды экспертиз, назначаемых по уголовным делам  

в сфере незаконного оборота наркотических веществ и психотропных средств

 ..................................................................................................................................... 129 

Пинчук А.П. Правовое регулирование установления лица, совершившего  

преступление: оперативно-розыскной аспект ........................................................ 133 

Попова Е.И. Ошибки, квазиошибки, нарушения и квазинарушения и их влияние 

на эффективность уголовного судопроизводства .................................................. 137 

Прилепский Е.Т. Проблемы применения меры пресечения в виде заключения 

под стражу в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений,  

связанных с предпринимательской деятельностью .............................................. 141 

Прокофьева Е.В., Залуцкий Д.Д., Прокофьева О.Ю. Осмотр места  

происшествия при низких значениях температуры воздуха ................................ 145 

Рыжков И.В. Применение специальных знаний в ходе осмотра места  

происшествия с целью получения розыскной информации о личности  

преступника ............................................................................................................... 149 



5 

Санькова Е.В. Характеристика лиц, совершивших в отношении  

несовершеннолетних преступления, связанные с оказанием услуг,  

не отвечающих требованиям безопасности ............................................................ 152 

Сезонова Т.В. Специфика действий следователя при осмотре мест незаконного 

культивирования наркосодержащих растений ...................................................... 158 

Семин И.В. Интуиция в установлении лица, совершившего преступление ...... 162 

Смушкин А.Б. Применение БПЛА для осмотра места происшествия и поиска 

преступника ............................................................................................................... 165 

Стародубцева М.А. Алгоритм противодействия распространению идеологии 

терроризма в образовательных организациях высшего образования  

и профессиональных образовательных организациях .......................................... 171 

Суханова Л.Г. К вопросу о мотивах и реализации права обвиняемого на отказ  

от защитника в уголовном судопроизводстве ........................................................ 176 

Черкасов В.С. Использование социальных сетей для поиска и отождествления 

личности по признакам внешности ......................................................................... 184 

Шишкина Е.В. Особенности установления личности несовершеннолетнего 

субъекта преступления ............................................................................................. 187 

Юань В.Л. Типы местности в контексте криминалистического анализа личности 

преступника ............................................................................................................... 191 

Юринова Т.В. Некоторые проблемы содержания деятельности следователя: 

организационный аспект .......................................................................................... 196 

Якушева Т.В., Бузаканов В.Б. Розыскные меры, принимаемые следователем  

для установления лица, подозреваемого (обвиняемого) в процессе расследования 

преступлений прошлых лет ...................................................................................... 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРЫ  

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Д.А. Бражников, к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой административного  

и финансового права Российской таможенной академии, г. Люберцы  

Е.Н. Яковец, д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист РФ, профессор кафедры 

административного и финансового права Российской таможенной академии,  

г. Люберцы  

 

 

Как известно, преступления в сфере таможенной деятельности (таможенные 

преступления) — это уголовно наказуемые противоправные деяния, существен-

но нарушающие деятельность таможенных органов по реализации целей и задач, 

установленных законодательством, совершаемые в сфере таможенного дела при 

перемещении товаров и иных объектов через таможенную границу ЕАЭС [1]. 

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ подразделения таможенных рас-

следований и дознания, куда представляются результаты оперативно-розыскной1 

деятельности (ОРД) оперативными подразделениями таможенных органов 

(ОП ТО), производят неотложные следственные действия по уголовным делам 

о преступлениях, предусмотренных 13 статьями Уголовного кодекса Российской 

Федерации. По сферам негативного воздействия на общественные отношения 

таможенные преступления можно классифицировать следующим образом:  

1) преступления в сфере экономической деятельности (ст. 173.1, 

ст. 173.2, ст. 174, ст. 174.1, ст. 189, ст. 190, ст. 193, ст. 193.1, ст. 194, ст. 200.1, 

ст. 200.2);  

2) преступления против общественной безопасности (ст. 226.1);  

3) преступления против здоровья населения и общественной нрав-

ственности (ст. 229.1).  

Данные преступные деяния можно также классифицировать по степени их 

тяжести:  

1) преступления небольшой тяжести (максимальный срок лишения 

свободы до 3 лет): ст. 173.2, ст. 174, ст. 174.1, ст. 200.1;  

2) преступления средней тяжести (максимальный срок лишения свобо-

ды от 3 до 5 лет): ст. 173.1, ст. 193;  

                                                           
1 Написание слов «оперативно-розыскной», «розыскной» здесь и далее — в авторской редак-

ции. В соответствии с современными правилами русского языка — «оперативно-разыскной», 

«разыскной». См.: Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический спра-

вочник / под ред. В.В. Лопатина. М., 2006; С. 53 (§ 40); [Электронный ресурс]. URL: 

http://gramota.ru/class/istiny/istiny_2_razysknoj/. В документах, названиях подразделений, цита-

тах и т.п. сохранена орфография первоисточника. — Прим. ред. 
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3) тяжкие преступления (максимальный срок лишения свободы от 5 

до 10 лет): ст. 189, ст. 190, ст. 193.1;  

4) особо тяжкие преступления (максимальный срок лишения свободы 

свыше 10 лет): ст. 194, ст. 200.2, ст. 226.1, ст. 229.1.  

В контексте рассматриваемой темы следует сказать несколько слов о кри-

минологической характеристике лиц, совершающих указанные преступления, 

и их типологических особенностях. С учетом личностного фактора таможенные 

преступления могут быть разделены на деяния, совершаемые: а) одним лицом, 

группой лиц, членами организованных преступных формирований; б) граждана-

ми Российской Федерации, гражданами иностранных государств, лицами без 

гражданства и т.д.  

Личность субъекта преступного деяния может быть также классифицирова-

на в зависимости от объекта посягательства (в соответствии с квалификацией 

отдельных видов таможенных преступлений).  

Преступления указанных видов могут совершаться вследствие заранее 

формирующегося либо внезапно возникающего умысла, а также вследствие пре-

ступной неосторожности [2]. 

Анализ уголовных дел показывает, что характер преступного деяния нахо-

дится в определенной связи и зависимости от соответствующих личностных 

свойств и качеств злоумышленников (возраст, профессиональный опыт, само-

чувствие, должностное положение и др.), а данные, характеризующие личность 

последних, могут содержать сведения о причинах совершаемых ими деяний. 

По социальному положению это, как правило, работники коммерческих ор-

ганизаций (46%); на втором месте — государственные служащие (25%); третье 

место занимают «челноки» — лица, выезжающие для приобретения промыш-

ленных и продовольственных товаров (21,5%); четвертое место принадлежит 

работникам промышленности (3,3%); пятое место отведено работникам прочих 

сфер экономической деятельности (4,2%). 

Субъекты рассматриваемых преступлений могут совершать их впервые 

и повторно. Среди них могут фигурировать лица, использующие свое особое 

положение по отношению к непосредственному объекту преступного посяга-

тельства и, напротив, не располагающие подобными возможностями.  

По возрасту это могут быть как взрослые злоумышленники, так и несовер-

шеннолетние. Большинство лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, 

имеют возраст от 30 до 50 лет (64,6%). Второе место занимают лица в возрасте 

от 18 до 30 лет (24,6%), на третьем месте — лица старше 50 лет (10%), на чет-

вертом месте — злоумышленники в возрасте до 20 лет (0,8%). 

По половому признаку подавляющее большинство лиц, совершающих ис-

следуемые преступления, составляют мужчины — 72% от общего числа зло-

умышленников, однако в последнее время среди них наблюдается увеличение 

доли женщин — до 28%. 

По семейному положению лица, совершающие рассматриваемые преступ-

ления, — женатые или замужние (63%); холостыми на момент совершения пре-

ступления являлись 18% злоумышленников, разведенными — 19%. У большин-

ства из них имеются дети. 
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Образовательный уровень лиц, совершающих таможенные преступления, 

характеризуется следующими данными: 56% злоумышленников имеют неокон-

ченное высшее и высшее; 29% — среднее специальное; 15% — среднее образо-

вание [3, с. 110]. 

Особенностью таможенной преступности является ее тесная связь с органи-

зованными преступными формированиям, хотя преступлений, совершаемых 

в составе организованных преступных формирований (ОПФ), выявляется отно-

сительно немного.  

Деяния представителей организованных преступных формирований, как 

правило, носят транснациональный характер, что предполагает наличие у них 

зарубежных криминальных связей [4]. 

В качестве основного фактора роста численности таможенных преступле-

ний рассматривается преобладание в сознании значительной части причастных 

к ним лиц состояния фрустрации, чувства зависти, проявления криминогенных 

свойств на фоне сохранения достаточно высокого уровня правового нигилизма и 

четкого осознания безнаказанности, что весьма характерно для российской мен-

тальности. 

Основное количество таможенных преступлений (до 95%) совершается по 

корыстным мотивам. Определенная часть преступлений указанного вида (до 4%) 

совершается из чувства солидарности (с друзьями, родственниками, близкими). 

Примерно 1% таких преступлений совершается исходя из желания самоутвер-

диться.  

Установление лиц, совершающих таможенные преступления, ОП ТО осу-

ществляется, главным образом, в ходе реализации такой организационно-

тактической формы ОРД, как получение первичных оперативных данных о со-

вершаемых преступлениях и лицах, к ним причастных, и их проверка. Эта форма 

является одним из приоритетных направлений деятельности ОП ТО, о чем сви-

детельствуют положения нормативных правовых актов, где говорится, что в це-

лях обеспечения возложенных на них задач в пределах своей компетенции они 

осуществляют функции, связанные с выявлением, предупреждением, пресечени-

ем и раскрытием преступлений [5, ст. 351, ч. 2, п. 5; 6, ст. 254, ч. 2, п. 5, 6; 7, 

пункты 1, 5.79, 5.96, 5.102].  

Не вызывает сомнений, что выявление первичных оперативных данных, ка-

сающихся рассматриваемых преступлений, должно быть организовано на уровне 

таможен и таможенных постов, с учетом знаний о специфике применяемых 

для этого оперативно-розыскных мер. В ходе выявления первичных оперативно-

розыскных данных сотрудники ОП ТО и оказывающие им содействие источники 

не могут обойтись без использования такого оперативно-розыскного метода, как 

оперативное распознание криминально активных лиц и совершаемых ими пре-

ступных деяний.  

Оперативное распознание с содержательной стороны представляет собой 

познавательную (эмпирическую) часть оперативного поиска — деятельности, 

которая направлена на выявление объектов, представляющих оперативный инте-

рес для субъектов ОРД. Наибольший интерес в рассматриваемом аспекте пред-

ставляют следующие объекты оперативного распознания: 1) физические лица, 
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характеризующиеся криминальной опасностью; 2) связанные с ними деяния (со-

бытия, явления) криминального характера; 

Для выявления физических лиц, представляющих оперативный интерес, 

по общим (групповым) признакам, свидетельствующим об их принадлежности 

к криминальной среде, сотрудники ОП ТО распознают: а) специфические при-

знаки внешнего вида потенциального злоумышленника; б) признаки, характери-

зующие его двигательные и речевые функции, профессиональные навыки и при-

вычки (функциональные групповые признаки).  

Организаторы совершения таможенных преступлений относятся в основ-

ном к представителям так называемой «беловоротничковой» преступности, яв-

ляющейся одной из разновидностей организованной преступности. Поэтому они 

редко по обозначенным признакам попадают в поле зрения правоохранительных 

органов, стараясь ничем не выделяться на фоне законопослушных граждан. Ря-

довые же исполнители таможенных преступлений нередко рекрутируются из 

общеуголовной преступной среды и их в принципе можно распознать по ряду 

соответствующих характерных особенностей.  

В этом случае распознаются, как правило, наиболее броские, или особые, 

приметы физических лиц — татуировки (текстовые и графические) [8, с. 344-

352, 450-525], следы характерных травм, операций, последствия заболеваний 

[9, с. 33] и т.п. Помимо окраски преступной деятельности по татуировкам, нано-

симым в местах лишения свободы, нередко можно определить место и период 

отбывания наказания, режим, положение их обладателей в преступной среде, 

склонность к агрессии, различные пристрастия носителей татуировок, их отно-

шение к правосудию и др.  

Распознаваемые оперативными сотрудниками особенности носимой одеж-

ды и атрибутики зависят от преступной специализации того или иного лица. Од-

нако в последнее время по этим признакам можно выявить лишь очень немногие 

категории криминально активных лиц. Большинство же из них по признакам но-

симой одежды стараются не выделяться из общей массы законопослушных 

граждан. 

Весьма значимыми в ходе выявления первичных оперативно-розыскных 

данных являются функциональные признаки физических лиц, не связанные с со-

вершением конкретных преступлений. Они характеризуют преступные замыслы 

либо отрицательные качества криминально активных лиц и прослеживаются 

в их высказываниях, поступках, действиях. В частности, при анализе поступа-

ющей информации следует обращать внимание на не свойственное для посто-

ронних лиц проявление интереса к содержанию нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность пограничных и таможенных органов, а также 

определяющих ответственность за правонарушения в сфере таможенного дела. 

Оперативники должны реагировать также на факты установления контактов 

таких лиц с предприятиями, организациями и учреждениями, поставляющими 

вышеуказанные товары. Должен вызывать настороженность у оперативников 

интерес с их стороны, проявляемый к техническому устройству транспортных 

средств, осуществляющих перевозки товаров через границу (включая приобре-

тение справочной литературы); стремление установить дружеские отношения 
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с пограничниками и (или) таможенниками, членами их семей, навязывание им 

различных услуг, втягивание в коммерческую или противоправную деятель-

ность; настойчивые попытки внедрить своих выдвиженцев в транспортные ор-

ганизации, осуществляющие внешнеторговые перевозки; активный опрос участ-

ников внешнеэкономической деятельности, водителей транспортных средств за-

гранследования и других лиц, перемещающих товары через границу, об особен-

ностях прохождения пограничного и таможенного контроля и т.д. [10, с. 120]. 

Оперативное распознание преступного деяния предполагает получение 

первичных оперативно-розыскных данных о нем на базе установления специфи-

ческого способа его совершения конкретным лицом. Подготавливаемые или со-

вершаемые преступления должны устанавливаться сотрудниками ОП ТО, глав-

ным образом, по динамическим (функциональным) признакам, характеризую-

щим специфический алгоритм криминального действия (бездействия). Приме-

ром может служить оперативное распознание подготовки к незаконному пере-

мещению через таможенную границу определенных товаров или предметов, об-

разующему состав преступления, либо уклонения от уплаты таможенных плате-

жей, взимаемых с организации или физического лица, в крупных или особо 

крупных размерах. Предметом оперативного распознания может также являться 

деятельность, связанная с легализацией (отмыванием) денежных средств или 

иного имущества, приобретенных преступным путем, и т.д.   

Для успешной реализации этих мер необходимо досконально знать меха-

низм совершения того или иного таможенного преступления, уметь определять 

его характерные признаки, развивать обмен опытом, наставничество и повыше-

ние профессионального мастерства сотрудников ОП ТО, разрабатывать и рас-

пространять среди личного состава методические рекомендации по данному 

направлению деятельности. 

В зависимости от вида противоправного деяния при оперативном распозна-

нии должно обращаться внимание на специфические вопросы, характерные для 

этих преступлений. Прежде всего, должны выясняться вопросы, связанные 

с наличием незаконно ввезенных на территорию ЕАЭС или незаконно вывезен-

ных с его территории товаров, предметов, ценностей, денежных средств и иных 

объектов, фигурирующих в диспозициях отмеченных выше статей УК РФ, мест 

их хранения и фактов сбыта. Причем иногда для этого должны использоваться 

не только оперативно-розыскные возможности, но и сведения, поступающие из 

легальных источников, в том числе СМИ.  

Дополнительные возможности по установлению факта совершения пре-

ступного деяния дает сотрудникам ОП ТО эмпирическое (в том числе с исполь-

зованием инструментальных средств) распознание следов последнего, находя-

щихся с ним в причинной связи (например, выявление следов-наложений ве-

ществ, высыпавшихся их контейнера при их перевозке; выявление повышенного 

радиоактивного фона либо следов газообразных химических веществ, являю-

щихся компонентами для изготовления оружия массового поражения, которые 

запрещены к вывозу из Российской Федерации, и др.).  

Причем в связи с перемещением значительной части таможенных преступ-

лений из привычного окружающего нас пространства в киберпространство опе-
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ративные работники должны приобретать навыки распознавания не только ма-

териальных следов преступной деятельности (вскрытые пломбы, следы наруше-

ния средств идентификации, признаки взлома хранилищ и т.п.), но и цифровых 

следов, образующихся в информационно-телекоммуникационных сетях при 

прохождении компьютерной информации через коммутационное оборудование 

операторов связи от компьютера подозреваемого до компьютера потерпевшей 

стороны (например, при недостоверном электронном декларировании товаров 

или денежных средств, перемещаемых через таможенную границу). 

Помимо выявления первичных оперативных данных установление лиц, со-

вершающих таможенные преступления, осуществляется и в ходе реализации та-

кой организационно-тактической формы ОРД, как раскрытие преступлений, ко-

торое, как известно, осуществляется по двум организационно-тактическим схе-

мам. Раскрытие неочевидных преступлений организуется по схеме: «от собы-

тия преступления — к лицу, его совершившему». К числу неочевидных крими-

нальных деяний с позиций оперативно-розыскной тактики установления пре-

ступников следует относить те, при обнаружении которых: а) не имеется каких-

либо данных о подозреваемом; б) получено лишь описание его внешности; 

в) известен лишь предполагаемый район проживания подозреваемого или 

направление, в котором он скрылся, либо имеются сведения о лицах, которые 

могут сообщить о нем какую-либо информацию; г) выявлены следы, предметы 

и документы, использование которых при осуществлении оперативно-

розыскных мер может привести к установлению личности подозреваемого.  

Данная категория преступлений достаточно часто встречается в практике 

таможенных органов. Как показывает статистика, по факту совершения пре-

ступления в таможенных органах регистрируется около трети всех уголовных 

дел. Например, «висяки» обычно возбуждаются по различным составам неде-

криминализованной контрабанды — ст. 200.2 (Контрабанда алкогольной про-

дукции и (или) табачных изделий); ст. 226.1 (Контрабанда сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных ча-

стей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств 

его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов 

и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массо-

вого поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техни-

ки, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей 

либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов); 

ст. 229.1 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их пре-

курсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психо-

тропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотиче-

ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 

оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ). Как правило, 

это происходит в тех случаях, если соответствующие партии товара задержива-

ются не таможенными органами в зоне их ответственности, а, например, поли-
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цией на других территориях и при этом в ходе доследственной проверки выяс-

няется, что они доставлены на территорию России контрабандным путем.  

Нераскрытыми могут остаться преступления, возбуждаемые по ст. 194 

УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации 

или физического лица), в ситуациях, когда не удается установить личность фи-

гурантов, пытавшихся провезти товар без уплаты соответствующих пошлин. 

Алгоритм действий в ходе раскрытия подобных «висяков» предусматривает 

несколько основных этапов: 1) этап оперативно-тактической готовности; 2) пер-

воначальный этап (продолжительность — 10 суток); 3) последующий этап 

(до 31 декабря текущего года); 4) раскрытие преступлений прошлых лет. 

Для работы по раскрытию неочевидных преступлений, регистрируемых по 

линии таможенных органов, весьма важен первый этап указанного алгоритма 

действий — этап оперативно-тактической готовности, поскольку он актуален 

и для другой оперативно-тактической схемы раскрытия преступлений, о которой 

будет сказано ниже.  

Под оперативно-тактической готовностью таможенного органа следует 

понимать такое состояние его служб и подразделений, которое обеспечивает 

быстрый и организованный ввод в действие всего комплекса постоянно взаимо-

действующих между собой сил и средств в целях осуществления активных 

наступательных действий по раскрытию преступлений, розыску и задержанию 

подозреваемых. При этом повышению оперативной готовности таможенных ор-

ганов к реагированию на сигналы о совершенных преступлениях во многом спо-

собствуют следующие меры: 

 тренировки личного состава по отработке действий в соответствии 

с типовыми планами на случай совершения преступлений; 

 расстановка сил и средств с учетом складывающейся оперативной 

обстановки, приближение их к местам наиболее вероятного совершения пре-

ступлений; 

 укрепление дежурной службы, совершенствование системы управ-

ления подразделениями, выполняющими задачи по раскрытию преступлений; 

наличие постоянно действующей дежурной оперативной группы (ОГ), обеспе-

чение дежурства дознавателей; 

 создание необходимого резерва сил и средств для введения его 

в действие при осложнении оперативной обстановки; 

 организация работы по своевременному получению информации 

о преступлениях.  

Весьма важным условием успешной работы по раскрытию неочевидных 

таможенных преступлений в ходе первоначального этапа является тесное взаи-

модействие сотрудника ОП ТО с дознавателями и представителями экспертно-

криминалистической службы. В этой связи нелишним будет вспомнить о таком 

понятии, как система непрерывного экспертно-криминалистического обеспече-

ния правоохранительной деятельности таможенных органов (НЭО), которая 

была создана в период с 2012 по 2014 г. и в настоящее время успешно функцио-

нирует. Правовое регулирование НЭО осуществляется несколькими норматив-

ными актами, изданными Федеральной таможенной службой. Одним из них яв-
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ляется Порядок непрерывного экспертно-криминалистического обеспечения 

правоохранительной деятельности таможенных органов, утвержденный при-

казом ФТС России от 29 декабря 2012 г. № 2690. 

Кроме этого, Центральным экспертно-криминалистическим таможенным 

управлением (ЦЭКТУ) был издан локальный нормативный акт, который более 

детально регламентирует данные вопросы. Речь идет об Инструкции по непре-

рывному экспертно-криминалистическому обеспечению правоохранительной 

деятельности таможенных органов, утвержденной приказом ЦЭКТУ ФТС Рос-

сии от 1 июля 2013 г. № 269. 

Исходя из специфики первоначального этапа расследования неочевидных 

преступлений, к числу неотложных следственных действий, которые осуществ-

ляются дознавателями таможенных органов, следует относить: осмотр, допрос 

свидетелей и потерпевших, обыск; выемку; назначение и производство судеб-

ных экспертиз. Оперативные сотрудники вместе со специалистом при этом 

вправе участвовать в любых следственных действиях, проводимых дознавате-

лем.  

Несмотря на актуальность приведенного выше алгоритма действий, ОП ТО 

в основном используют в своей работе другую организационно-тактическую 

схему раскрытия преступлений: «от подозреваемого — к раскрытию совершён-

ного им преступления», которая имеет приоритетное значение, поскольку в от-

дельных случаях позволяет предупреждать преступные деяния.  

Раскрытие преступлений по этой организационно-тактической схеме поми-

мо выявления лиц, причастных к преступной деятельности, и оперативной про-

верки первичной информации, рассмотренных выше, включает в себя оператив-

ную разработку фигурантов и реализацию дел оперативного учета. Однако вви-

ду ограниченного объема данной статьи авторами они не рассматриваются. 

Тем не менее в заключение следует сказать несколько слов о результатах 

ОРД — весьма чувствительной и уязвимой субстанции, требующей повышенно-

го внимания со стороны как самих субъектов оперативно-розыскной деятельно-

сти, так и тех инстанций, которые контролируют ее осуществление. Следует 

напомнить, что эти результаты нельзя ни фабриковать, ни фальсифицировать, 

поскольку подобные действия в соответствии с положениями действующего за-

конодательства [11, ст. 1, ч. 9] являются преступными и квалифицируются 

по ч. 4 ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-

розыскной деятельности). 

 

Список литературы 

1. Жбанков В.А. Судебные экспертизы при расследовании таможенных 

преступлений органами дознания Федеральной таможенной службы России // 

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юриди-

ческие науки. 2013. № 4-2. [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru 

(дата обращения: 29.11.2022). 

2. Сутурина М.Н., Жукова А.С. Криминологическая характеристика 

таможенной преступности в условиях совершенствования таможенного и уго-



14 

ловного законодательства. [Электронный ресурс]. URL: http://lexandbusiness.ru/ 

view-article.php?id=7359 (дата обращения: 30.11.2022).  

3. Колесникова М.М. Общая характеристика лиц, совершающих тамо-

женные преступления: цели и мотивы действий // Вестник ЧитГУ. 2009. № 3 

(54). С. 109-113.  

4. Экономическая, налоговая и таможенная преступность. [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://studfiles.net/preview/5317887/page:31/ (дата обращения: 

30.11.2022). 

5. Таможенный кодекс ЕАЭС. Договор о ТК ЕАЭС подписан 

в г. Москве 11.04.2017 г. (с изм. и доп.).  

6. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ (с изм. и доп.).  

7. Положение о Федеральной таможенной службе: утв. постановлением 

Правительства РФ от 23 апреля 2021 г. № 636.  

8. Словарь тюремно-лагерно-блатного жаргона (речевой и графический 

портрет советской тюрьмы) / авт.-сост. Д.С. Балдаев, В.К. Белко, И.М. Исупов. 

М., 1992. 525 с. 

9. Зинин А.М. Проверка документов, удостоверяющих личность: учеб.-

практ. пособ. М.: Экзамен, 2002. 96 с. 

10. Козловский А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных 

органов Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные 

аспекты: монография. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2015. 209 с. 

11. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ. 

 

 

С.И. Давыдов, д.ю.н., заведующий кафедрой уголовного процесса  

и криминалистики Алтайского государственного университета, г. Барнаул 

Е.О. Наливайко, преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности 

ОВД Дальневосточного юридического института МВД России, г. Хабаровск 

 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СЛЕДОВАТЕЛЯ И ОПЕРАТИВНОГО СОТРУДНИКА  

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО  

ДИСТАНЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 

  

Важной составляющей процесса раскрытия дистанционного мошенничества 

является установление лиц, причастных к его совершению. Эта сложная задача 

должна решаться не только оперативными подразделениями органов внутренних 

дел (далее — ОВД), но и органами предварительного следствия. В ч. 5 ст. 208 

УПК РФ указано, что «до приостановления предварительного следствия следо-

ватель выполняет все следственные действия, производство которых возможно 

в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыс-
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ку либо установлению лица, совершившего преступление». Однако только тес-

ное взаимодействие следователя и оперативного сотрудника обеспечивает эф-

фективное комплексное использование имеющихся оперативно-розыскных, 

криминалистических и уголовно-процессуальных средств и методов для поиска, 

получения информации о лицах, причастных к совершению преступлений, сбору 

доказательств по уголовным делам. 

В ведомственных нормативных актах МВД России взаимодействие подраз-

делений ОВД, в том числе и следственных подразделений, при раскрытии и рас-

следовании преступлений определяется термином «совместная деятельность». 

Надо сказать, что такой подход несколько отличается от традиционной терми-

нологии, используемой при рассмотрении вопросов участия служб и подразде-

лений ОВД в раскрытии преступлений. Как правило, в публикациях говорится 

об их взаимодействии.   

Проблемы взаимодействия оперативных и следственных подразделений 

в процессе раскрытия и расследования преступлений достаточно активно иссле-

довались специалистами в области оперативно-розыскной деятельности, уго-

ловного процесса и криминалистики. Выделим высказывание Р.С. Белкина 

и А.И. Винберга — взаимодействие, по их мнению, это явление не субъективно-

го порядка, а объективно необходимое, без которого не могут и не должны ре-

шаться вопросы раскрытия преступлений: «объединение усилий для достижения 

общей цели является общепризнанным принципом организации и осуществле-

ния борьбы с преступностью как в целом, так и в рамках конкретного акта рас-

следования» [1].    

Практически все изученные нами определения понятия «взаимодействие 

следователя с оперативно-розыскными подразделениями» содержат такой его 

существенный признак, как согласованная деятельность. Фактически речь идет 

о совместной деятельности указанных субъектов взаимодействия. Полагаем, что 

под совместной деятельностью оперативных подразделений и органов предва-

рительного следствия по установлению лица, совершившего дистанционное 

мошенничество, следует понимать согласованные действия указанных субъек-

тов взаимодействия по применению оперативно-розыскных, уголовно-про-

цессуальных и криминалистических средств и методов, направленные на поиск 

и получение в отношении индивидуально определенного лица данных в объеме, 

позволяющем осуществлять в отношении него уголовное преследование.  

Наибольшая эффективность совместной деятельности оперативного со-

трудника и следователя достигается при соблюдении выработанных наукой 

и практикой принципов их взаимодействия:   

 соблюдение законности; 

 организующая роль следователя; 

 комплексное использование сил и средств ОВД в установлении лица, 

совершившего преступление, его раскрытии и расследовании; 

 равенство субъектов взаимодействия и их самостоятельность в пре-

делах представленных им законом полномочий; 

 согласованность планирования оперативно-розыскных мероприятий 

и следственных действий; 
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 непрерывность взаимодействия. 

С нашей точки зрения, в этот перечень необходимо включить принцип со-

действия, доверия и взаимопомощи при решении общих задач.  

Результаты исследования показали, что при общем понимании объективной 

необходимости и значимости совместной деятельности указанных субъектов 

взаимодействия по делам о дистанционном мошенничестве, его уровень оцени-

вается следующим образом: 

 высокий (оперативные сотрудники — 26%, следователи — 18%); 

 средний (оперативные сотрудники — 42%, следователи — 33%); 

 низкий (оперативные сотрудники — 27%, следователи — 37%); 

 затруднились ответить (оперативные сотрудники — 5%, следовате-

ли — 12%). 

Как видно, лишь половина следователей (51%) положительно оценивают 

уровень совместной деятельности с оперативными подразделениями, тогда как 

у оперативных сотрудников этот показатель несколько выше — 68%.    

Изучение практики взаимодействия указанных субъектов при раскрытии 

дистанционного мошенничества и установлении причастных к его совершению 

лиц, выяснилось, что требует дальнейшего совершенствования совместная дея-

тельность по таким направлениям: 

планирование оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, 

направленных на установление лица, совершившего преступление (на это указа-

ли 47% опрошенных оперативных сотрудников); 

планирование совместных действий оперативных сотрудников и следовате-

ля по реализации материалов ОРД (36%); 

подготовка запросов в организации, оказывающие услуги в области инфор-

мационных коммуникаций и в кредитно-финансовой сфере с целью получения 

оперативно значимой информации (34%); 

обсуждение тактики допросов подозреваемых (54%). 

Для выработки возможных путей совершенствования совместной деятель-

ности оперативных сотрудников и следователей по установлению лица, совер-

шившего дистанционное мошенничество, было проведено анкетирование с це-

лью выявления факторов, негативно влияющих на эффективность взаимодей-

ствия. Результаты опросов показали, что к таким факторам относятся:  

недостатки в нормативном правовом регулировании совместной деятельно-

сти (указали оперативные сотрудники — в 34% случаях, следователи — в 52%); 

недостаток знаний, практического опыта в области раскрытия и расследо-

вания дистанционного мошенничества (оперативные сотрудники — 63%, следо-

ватели — 58%);  

отсутствие эффективных методик, алгоритмов раскрытия и расследования 

дистанционного мошенничества (оперативные сотрудники — 68%, следовате-

ли — 74%);    

высокая нагрузка у следователей (оперативные сотрудники — 93%, следо-

ватели — 73%);    
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низкий уровень организации совместной деятельности со стороны руково-

дителей территориальных ОВД (оперативные сотрудники — 71%, следовате-

ли — 64%);          

незаинтересованность следователей в раскрытии преступления (оператив-

ные сотрудники — 74%, следователи — 22%);   

наличие «ведомственных» барьеров (оперативные сотрудники — 64%, сле-

дователи — 56%),     

опасение оперативных сотрудников относительно утечки оперативной ин-

формации (оперативные сотрудники — 68%, следователи — 22%). 

недооценка возможностей оперативных сотрудников (оперативные сотруд-

ники — 38%, следователи — 52%),    

сложности в установлении личных контактов (оперативные сотрудники — 

64%, следователи — 42%).    

Обобщая результаты опросов, можно сказать, что в наибольшей степени на 

уровень взаимодействия влияют недостаточная профессиональная подготовка 

оперативных сотрудников и следователей, слабое методическое обеспечение де-

ятельности по раскрытию и расследованию преступлений, упущения в органи-

зации взаимодействия со стороны руководителей ОВД и высокая нагрузка 

у следователей. Немаловажно выделить и психологический фактор, имеющий 

решающее значение для установления делового сотрудничества.  

Результаты исследования позволяют сформулировать основные условия по-

вышения эффективности совместной деятельности следователя и оперативного 

сотрудника по установлению лица, совершившего дистанционное мошенниче-

ство. Создание таких условий, с нашей точки зрения, должно быть приоритетной 

задачей руководителей ОВД на региональном и районном уровне.    

Полагаем, что первостепенное значение имеет знание сотрудниками опе-

ративных подразделений и следователями в рамках, достаточных для взаимо-

действия, требований нормативных актов, регламентирующих уголовно-

процессуальную, оперативно-розыскную деятельность, а также деятельность 

организаций, связанных с совершением мошеннических действий (операторов 

сотовой связи, интернет-провайдеров, банков и др.)  

Правовой основой взаимодействия оперативного сотрудника и следователя 

являются положения Конституции РФ, уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, Федеральных законов «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», «О полиции», ведомственные нормативные акты.   

Особую значимость для практики в регламентации оперативно-розыскных 

мероприятий, следственных действий в последнее время прибрели решения 

Конституционного Суда РФ.  

Еще одним условием эффективности совместной деятельности оперативно-

го сотрудника и следователя, с нашей точки зрения, является четкое определе-

ние их функций и полномочий, реализуемых в процессе раскрытия и расследова-

ния дистанционного мошенничества и, прежде всего, установления лица, совер-

шившего преступление.  

 Такая задача должна решаться субъектами организации взаимодействия — 

руководителями территориальных ОВД регионального уровня с учетом дей-
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ствующего законодательства и оптимальной организации оперативно-служебной 

деятельности в регионе. В качестве положительного опыта можно привести рас-

поряжение начальника ГУ МВД РФ по Алтайскому краю1, которым утвержден 

состав рабочей группы по оказанию практической и методической помощи 

в раскрытии и расследовании мошенничества и краж, совершенных с использо-

ванием информационных технологий. Распоряжением четко сформулирован ал-

горитм действий каждого должностного лица, вовлеченного в процесс работы по 

преступлениям указанного вида — начальника территориального ОВД, началь-

ника следственного подразделения, следователя (дознавателя), начальника отде-

ла (отделения, группы) уголовного розыска, оперуполномоченного уголовного 

розыска, дежурного по ОВД, сотрудников ЭКЦ.   

Специфика совершения дистанционного мошенничества, механизма обра-

зования следов преступления в информационном пространстве требует профес-

сиональной готовности оперативных сотрудников и следователей к решению 

сложных задач их раскрытия, установления лиц, их совершивших. В связи 

с этим особое внимание должно уделяться специализации сотрудников опера-

тивных и следственных подразделений, их профессиональной подготовке.   

Указанные проблемы были предметом обсуждения на коллегии МВД Рос-

сии в 2019 году2. Подготовка специалистов с высшим профильным образовани-

ем по IT-проблематике, как отмечалось в итоговом решении, осуществляется 

в 5 образовательных организациях системы МВД России по 10 образовательным 

программам. Более 500 сотрудников, задействованных в борьбе с IT-престу-

плениями, были обучены в 9 образовательных организациях системы МВД Рос-

сии.  

Этим же решением МВД РФ в территориальных ОВД на окружном, межре-

гиональном и региональном уровнях были созданы подразделения, специализи-

рующиеся на противодействии IT-преступлениям, увеличена штатная числен-

ность подразделений специальных технических мероприятий территориальных 

ОВД на региональном уровне. 

В настоящее время со стороны МВД РФ принято дополнительное решение 

по созданию специализированных подразделений по борьбе с высокотехноло-

гичной преступностью3.  

В процессе исследования оценивался общий уровень профессиональной 

подготовки оперативных сотрудников в области противодействия IT-преступле-

ниям путем их опроса. Отметили уровень подготовки как высокий лишь 8%, 

средний — 48%, низкий — 32%, затруднялись ответить — 12%. 

                                                           
1 Распоряжение начальника ГУ МВД РФ по Алтайскому краю от 15 октября 2020 г. № 228 

«О мерах по повышению эффективности раскрытия и расследования преступлений, совер-

шенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». 
2 Решение коллегии МВД РФ от 1 ноября 2019 г. № 3км «О мерах по совершенствованию ор-

ганизации работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий». Объявлено приказом 

МВД России от 25 ноября 2019 г. № 878. 
3 Положение об Управлении по организации борьбы с противоправным использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации. Утверждено приказом МВД России от 29 декабря 2022 г. № 1110. 
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Из этого следует вывод, что мероприятия по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации пока не приносят желаемых результатов. Опросы 

сотрудников уголовного розыска показали, что они испытывают недостаток зна-

ний и практических навыков:   

при осуществлении в информационно-коммуникационной сети Интернет по-

исковых мероприятий в интересах выявления и раскрытия преступлений — 62%; 

при проведении мероприятий по получению доступа, съема и фиксации ин-

формации, содержащихся на электронных носителях и в информационно-

телекоммуникационных сетях — 58%.  

Более 30% оперативных сотрудников не знакомы с правовой основой и по-

рядком взаимодействия с операторами связи, организациями, оказывающими 

услуги в области информационных коммуникаций и в кредитно-финансовой 

сфере по вопросам предоставления сведений при осуществлении ОРД.   

Не обладают достаточными для практического применения знаниями 

об аппаратно-программных средствах, технологиях, программных продуктах, 

используемых для получения оперативно значимой информации в информаци-

онном пространстве 65% опрошенных. А 34% — не знакомы с Правилами хра-

нения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, 

голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользо-

вателей услугами связи, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 12 апреля № 445. 

В значительной степени на эффективность совместной деятельности опера-

тивных и следственных подразделений по раскрытию и расследованию дистан-

ционного мошенничества, формированию доказательственной базы по уголов-

ным делам влияет постоянный анализ оперативно-следственной практики, 

обобщение и распространения положительного опыта.  

Указанное направление деятельности находит отражение в руководящих 

документах МВД РФ. Так, в вышеуказанном решении коллегии МВД РФ 

от 1 ноября 2019 г. № 3км Следственному департаменту МВД России предписа-

но совместно с заинтересованными подразделениями анализировать практику 

расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных с использованием 

ИТТ, в целях выявления проблемных вопросов, препятствующих изобличению 

виновных лиц (п. 13). В числе задач вновь создаваемого Управления  по органи-

зации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуника-

ционных технологий МВД РФ выделена и такая — выявление, обобщение по-

ложительного отечественного и зарубежного опыта применения сил и средств 

правоохранительных и иных государственных органов по вопросам деятельно-

сти Управления1.  

Обобщение опыта применения средств и методов ОРД в раскрытии IT-

преступлений, включая дистанционное мошенничество, мы находим в публика-

                                                           
1 Пункт 9.10 Положения об Управлении по организации борьбы с противоправным использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. Утверждено приказом МВД России от 29 декабря 2022 г. № 1110. 
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циях в специализированных изданиях. Весьма полезными для практики являют-

ся обзоры материалов о раскрытии и расследовании конкретных преступлений, 

размещаемых в Информационном бюллетене Следственного департамента МВД 

России. 

Особую ценность для следователей и оперативных сотрудников представ-

ляют разрабатываемые в регионах методические рекомендации о раскрытии 

и расследовании преступлений, совершаемых с использованием информацион-

ных технологий. Они содержат нормативно-правовые акты, термины и понятия, 

типовые схемы раскрытия преступлений, алгоритмы действий сотрудников СОГ 

и дежурных частей, специфику производства следственных действий, проведе-

ния ОРМ; списки адресов для направления запросов и другую полезную инфор-

мацию1.  

Важным условием повышения эффективности совместной деятельности 

оперативных и следственных подразделений по раскрытию дистанционного 

мошенничества и установлению причастных к его совершению лиц является 

разработка и постоянное обновление специалистами в области ОРД и учеными-

криминалистами частных методик раскрытия и расследования таких преступ-

лений. С нашей точки зрения, разрабатываемые методики должны быть ситуаци-

онно ориентированы, т.е. рекомендации привязаны к типичным ситуациям, 

складывающимся в процессе раскрытия и расследования преступлений. А ком-

плексы действий по их разрешению выглядеть в виде алгоритмов действий. Из-

вестный криминалист Т.С. Волчецкая [2] считает, что на современном этапе 

не вызывает сомнений рассмотрение вопросов организации расследования 

сквозь призму ситуационного подхода. В теории ОРД С.И. Давыдов обосновал 

необходимость применения ситуационного подхода при разработке частных 

оперативно-розыскных методик [3]. 

Важно заметить, что при разработке частных методик необходимо учиты-

вать данные о стремительно появляющихся новых способах совершения дистан-

ционного мошенничества и, соответственно, механизме следообразования.  

В заключение отметим, что содержание совместной деятельности опера-

тивных подразделений ОВД и органов предварительного следствия по установ-

лению и изобличению лица, совершившего дистанционное мошенничество, 

определяется специфическими чертами указанных преступлений, которые нахо-

дят отражение в его оперативно-розыскной характеристике. Оно также обуслов-

лено и спецификой задач, стоящих на разных этапах работы по преступлению:  

при документировании дистанционного мошенничества в рамках дел опе-

ративного учета и реализации материалов оперативной разработки; 

на этапе проверки поступившего заявления о дистанционном мошенниче-

стве;  

в процессе работы по возбужденному уголовному делу.  

 
                                                           
1 Например, Тактика борьбы с киберпреступностью: методические рекомендации. Новоси-

бирск: ГУ МВД России по Новосибирской области. 2021. 119 с. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

В последние три десятилетия преподавание криминалистики, особенно 

в классических юридических учебных заведениях, значительно ухудшилось. 

И это связано не только с существенным сокращением учебного времени, недо-

статком квалифицированных преподавателей, но и со слабообновляемой матери-

альной базой, необходимой для обучения криминалистике.  

Одной из актуальных причин, по нашему мнению, следует считать отход 

от основных положений криминалистической дидактики — раздел педагогики 

и теории образования, который изучает проблемы обучения, раскрывает законо-

мерности усвоения знаний, умений и навыков, определяет объем и структуру со-

держания образования.  

В отдельно взятой статье о проблемах отечественной криминалистики до-

статочно трудно перечислить, даже постановочно, все актуальные вопросы, 

в том числе и один из главных, связанный с криминалистическим образованием 

в современной, освободившейся от сторонних негативных влияний, российской 

высшей школе. Однако отдельные положения тезисно мы попытаемся отразить.  

1. Проблемами криминалистической дидактики занимались многие отече-

ственные и западноевропейские криминалисты, практически начиная с середины 

XIX века. Достаточно вспомнить российских юристов Н. Орлова, Я. Баршева, 

Е. Колоколова, Г. Гросса, Р.А. Рейса, А. Вейнгардта и многих других. В совет-

ский период криминалистической дидактике были посвящены труды таких из-

вестных ученых, как И.Н. Якимов, С.М. Потапов, П.П. Семеновский, С.В. Поз-

нышев, Е.У. Зицер и др.  

В этой связи особенно полезной следует считать работу В.Г. Коломацкого, 

который дал необходимые научно-практические обоснования этой проблеме. 
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Наиболее ценной в исследовании В.Г. Коломацкого для целей развития кримина-

листической дидактики мы считаем его идею не только снабжения обучаемого 

стандартным набором криминалистических знаний, навыков и умений, но 

и формирования у него, в первую очередь, основ криминалистического мышле-

ния, способности к осознанной реализации криминалистических знаний для ре-

шения практических задач, дальнейшего повышения квалификации посредством 

самостоятельного обучения и послевузовского образования.  

Современному юристу необходима устойчивая система криминалистиче-

ских знаний, навыков и умений, реализуя которые он сможет использовать полу-

ченные в вузе данные о научно-практических рекомендациях, приемах, методах 

и средствах криминалистики в практической правоприменительной деятельно-

сти, в соответствии с криминалистическим мышлением1.  

2. Криминалистика — наука прикладная и, конечно же, в большей степени 

она соотносится с уголовным судопроизводством. Однако в современных жиз-

ненных реалиях мало кто из юристов тем или иным образом не связывает свою 

профессиональную деятельность работой с документами, взаимодействием с ор-

ганами государственной власти, правоохранительными и судебными органами. 

И на этом основании криминалистические знания и криминалистическое мыш-

ление для них, в зависимости от того, насколько они ими грамотно владеют, 

важные факторы успеха или не успеха, в достижении искомого и желаемого ре-

зультата. Эти знания должны опираться на практическую основу, представлять 

собой рекомендации, основанные на данных анализа обобщенных практических 

ситуаций, тогда посредствам криминалистического мышления они могут быть 

эффективно реализованы субъектом в практике принятия правильных решений 

в конкретных обстоятельствах повседневной профессиональной юридической 

деятельности.  

3. Современная криминалистика грешит теоретизированием, и эта тенден-

ция мешает ее правильному развитию по причине того, что выполнение научных 

исследований, которые не находят надлежащего эмпирического подтверждения, 

                                                           
1 Развернутое определение понятия «криминалистическое мышление» было дано Н.П. Ябло-

ковым, он писал: «Успех раскрытия и расследования преступлений во многом зависит не 

только от того, умело ли профессионально использует следователь при расследовании техни-

ко-криминалистический и технико-методический арсенал криминалистики и различные спе-

циальные знания; хорошо ли он владеет знаниями из области не только других уголовно-

правовых наук, но и наук цивилистики и государственно-правового циклов; насколько хоро-

шо он умеет проникать в специфику той человеческой деятельности, в рамках которой совер-

шается преступление, и эффективно использовать эту информацию; но и от того, насколько 

хорошо следователь владеет навыками специфического поисково-познавательного мышления, 

которое обеспечивает тщательно продуманное, осознанное и эффективное использование всех 

указанных выше средств, приемов и знаний в прогрессе криминалистической деятельности по 

расследованию преступлений и, которые можно условно назвать “криминалистическим мыш-

лением”» (Яблоков Н.П. Ситуационный подход как один из методов научного познания 

в криминалистическом мышлении субъектов криминалистической деятельности. Ситуацион-

ный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности. Материалы между-

народной научно-практической конференции. Калининград, 2012).  
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не находят и эффективного применения на практике. Страдает от этого и совре-

менная криминалистическая дидактика, так как «фундаментальные» и «наукооб-

разные» криминалистические знания не порождают у обучаемых необходимые 

навыки и умения, а также, что самое важное, способности к криминалистиче-

скому мышлению в различных областях юридической практики.  

4. Есть и другая серьезная проблема в современной системе образования, 

неэффективно влияющая на обучение криминалистике. С большой натяжкой 

в высшей школе это обучение можно назвать криминалистическим образовани-

ем, фактически оно заменено криминалистической подготовкой. В подавляющем 

большинстве случаев эта подготовка связана с предсказыванием текстов учебни-

ков, ориентированных на криминалистические данные, отражающие предвари-

тельное расследование преступлений, большинство из которых «застряло» 

в прошлом веке, и освоением отдельных простых технических криминалистиче-

ских действий на основе этих же учебников или составленных в соответствии 

с ними практикумов.  

5. Криминалистика до конца еще не стала источником знаний для формиро-

вания у обучающихся основ системного мышления и деятельностного подхода 

в реализации целей их будущей профессиональной юридической деятельности. 

Возникает извечный русский вопрос (теперь для криминалистики) — что де-

лать? В рамках отдельной публикации его решить нельзя, мы попытаемся только 

тезисно высказать собственную позицию на этот предмет.  

5.1. На наш взгляд, одной из главных задач современной криминалистики 

следует считать необходимость обучения студентов криминалистическому мыш-

лению, к этому должна быть обращена и криминалистическая дидактика. Однако 

что собой представляет криминалистическое мышление, как оно реализуется 

в профессиональной юридической деятельности и почему этот вид мышления 

может стать универсальным для юристов? Существующая методологическая па-

радигма криминалистики является прикладной и тесно связанной с уголовным 

правом и процессом. Этот факт уже давно «препятствовал» и препятствует 

до ныне исследованиям в криминалистике и обучению криминалистике в вузах. 

Своим предметом наш предмет мог бы охватывать не только систему «уголовное 

право и уголовный процесс — криминалистика», но и другие системы, где кри-

миналистика могла бы стать полноценным элементом в системном мыследея-

тельностном аспекте. Мы имеем в виду полноценные исследования возможно-

стей использования данных криминалистики и криминалистического мышления, 

например, в цивилистических видах юридической деятельности.  

5.2. Негативно на преподавании криминалистики в высшей школе сказыва-

ется и постоянное сокращение количества учебных часов в вузовских учебных 

планах. От этого страдает качество всей юридической подготовки. Особенно это 

касается классических вузов и факультетов, где, по непонятной причине, проис-

ходит увеличение часов преподавания общетеоретических предметов, например, 

историко-юридической направленности. Мы ни в коей мере не хотим умалить 

значение и важность знания юристами истории государства и права (важно для 
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воспитания гражданина), но возникает вопрос, как эти знания могут им помочь 

в практической деятельности в качестве следователей, адвокатов, судей, 

юрисконсультов компаний? Думаем, что заниматься проблемами теории и исто-

рии государства и права будут очень немногие выпускники юридических вузов.  

5.3. Актуальна проблема материально-технического обеспечения практиче-

ских и семинарских занятий по криминалистике, которые уже давно, к сожале-

нию, преподаются на вербальной основе, без использования современных техни-

ко-криминалистических и компьютерных средств. Неполучение студентами со-

ответствующих криминалистических навыков и умений впоследствии негативно 

отражается на их обученности и профессиональной практической деятельности.  

5.4. Сформировавшаяся в последние десятилетия тенденция непопулярно-

сти уголовно-правового направления подготовки бакалавров в неспециализиро-

ванных юридических вузах и факультетах в последние годы объективно вызвали 

к жизни также негативную тенденцию замедления ротации профессорско-

преподавательских кадров, обучающих криминалистике в высшей школе (отме-

тим, что в настоящее время наблюдаются признаки изменения этой ситуации). 

Этот факт отрицательно отражается на перспективах развития криминалистиче-

ской дидактики по причине того, что в современных условиях интенсивного раз-

вития цифровых технологий и их использования в преступной деятельности 

необходимы постоянно пополняемые знания преподавателя для обучения сту-

дентов способам и средствам криминалистического противодействия подобным 

преступлениям, что могут только молодые преподаватели, обученные и способ-

ные успевать за обновлениями цифровых технологий.  

5.5. Разумеется, нельзя отрицать важность обучения фундаментальным ос-

новам криминалистики, ее методологии, но это уже некая часть обучения кри-

миналистики, ее теория, а криминалистика, все мы помним, — наука приклад-

ная, синтетическая по своей природе. На этом основании обучая бакалавров 

криминалистическому мышлению в теории, следует подкреплять эту теорию со-

временной правоприменительной практикой, на основе эмпирических данных 

правоохранительной деятельности. Мы уже неоднократно обращали внимание 

научно-педагогической общественности на острую необходимость подготовки 

в рамках криминалистики курса (раздела) и обучения на его основе студентов 

базовым принципам «цифровой криминалистики», по причине того, что в прак-

тике своей профессиональной деятельности они все реже будут сталкиваться 

с так называемыми традиционными криминалистическими объектами и все ча-

ще — с цифровыми объектами, которые «будут от них требовать» своего распо-

знавания посредством криминалистического мышления.  

В данной публикации мы обратили внимание на некоторые, по нашему 

мнению, основные проблемы современной криминалистики, без решения кото-

рых «светлого» будущего у отечественной криминалистики, наверное, нет, как не 

может быть будущего у страны, где нет образованных специалистов, в особенно-

сти юристов, так как они формируют политическую элиту любого государства.  
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КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ  

КОРРУПЦИОНЕРОВ В СИСТЕМЕ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ 

 

Под термином «коррупция» (от лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, 

искажение, разложение; растление») обычно понимают злоупотребление слу-

жебным положением в личных целях, т.е. использование должностным лицом 

своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим 

официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выго-

ды, противоречащее законодательству и моральным установкам.  

Поэтому термин «коррупция» по своему значению является довольно ши-

роким понятием, которое служит для определения процесса злоупотребления 

государственной властью в целях получения личной выгоды. Коррупция пред-

ставляет собой особый криминальный процесс, при котором должностное лицо, 

наделенное определенной властью, использует ее для личного обогащения. 

К таким лицам могут относиться практически все госслужащие, способные тем 

или иным образом повлиять на разрешение какой-либо ситуации. В частности, 

такими лицами могут быть представители надзорных, правоохранительных 

и судебных органов. 

В Российской Федерации легальное определение термина «коррупция» да-

но в ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», где указано, что таковой являются следующие действия: злоупо-

требление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотреб-

ление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использова-

ние физическим лицом своего должностного положения вопреки законным ин-

тересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценно-

стей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен-

ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами. То есть законодатель 

просто перечисляет основные преступления, предусмотренные действующим 

уголовным законодательством России, признаки которых более подробно указа-

ны в диспозициях уголовно-правовых норм. К сожалению, научно определенные 

признаки коррупции в данном определении не указаны и видимо, это законода-

тель отдал на откуп ученым. 

Субъектами указанных преступлений (коррупционерами) могут быть 

не только должностные лица, но и просто физические лица, которые умышленно 

вовлечены в процесс коррупционных отношений и направленных на это крими-

нальных схем. 

Многими специалистами в области уголовно-правовых наук обоснованно 

отмечается, что коррупционные преступления являются высоколатентными, ча-

сто совершаются лицами, имеющими профессиональные знания в сфере уголов-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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но-правовой и правоприменительной деятельности и поэтому действующими 

в высшей степени конспиративно и осторожно. 

В науке криминалистике и оперативно-розыскной деятельности обоснован-

но подразделяются коррупционеры на следующие группы: 

1) взяткополучатели или лица, которые непосредственно обогащаются 

в результате созданных ими коррупционных схем — т.е. получатели денежных 

средств, имущества или услуг имущественного характера в обмен на предостав-

ление заинтересованному лицу какой-то услуги, которая входит в их служебные 

обязанности; 

2) посредники в коррупционных схемах или в соответствующих меро-

приятиях, так называемые «решалы», т.е. лица, которые не являются должност-

ными лицами, но имеют в своем арсенале большое количество знакомых из чис-

ла чиновников-коррупционеров; 

3) непосредственные взяткодатели или лица, которые являются заказ-

чиками коррупционной услуги и готовые уплатить за это денежные средства, 

передать имущество или совершить услугу имущественного характера. 

Специалистами проанализировано поведение большого количества выше-

указанных преступных групп и изучены механизмы их криминальной деятель-

ности, но, по мнению автора статьи, наибольший научный и практический инте-

рес представляют лица, участвующие в коррупционных схемах в системе судеб-

ных органов. 

Как показывает анализ судебно-следственной практики, все вышеуказанные 

коррупционеры зачастую действуют в составе организованных групп и создают 

устойчивые группировки, занимающиеся коррупционными схемами на профес-

сиональной основе, что фактически является их основным источником доходов. 

Чаще всего «решала» — это человек из близкого круга судьи — его родственни-

ки, бывшие однокурсники, друзья. Привлечь такого посредника за взятку, не по-

добравшись к судье, который защищен судейским иммунитетом, практически 

очень сложно. 

Так, в апреле 2023 г. сотрудниками ФСБ РФ был реализован материал опе-

ративной разработки в отношении ряда судей Ростовской области, подозревае-

мых в коррупции. По информации в СМИ, в уголовном деле стали фигурировать 

как минимум 32 человека. Вскоре сотрудники ФСБ РФ задержали председателя 

регионального совета судей вместе с начальником управления судебного депар-

тамента. По версии сотрудников ФСБ РФ, в Ростовской области действовал 

настоящий конвейер по вынесению нужных судебных решений. Возбуждено 

семь уголовных дел по преступлениям: «мошенничество», «получение взятки», 

«злоупотребление полномочиями». Во время проведения обыска у председателя 

Ростовского областного суда оперативники обнаружили крупные суммы денег 

и драгоценности, в отношении нее избрана мера пресечения — домашний арест1. 

В 2018 г. Следственный комитет РФ сообщил о привлечении к уголовной 

ответственности за взятку саратовского судью, который в ходе проведенного 

оперативного эксперимента получил от знакомого 150 тыс. руб. и муляжи де-

                                                           
1 См.: [Электронный ресурс]. URL: https://161.ru/text/criminal/2023/04/07/72201296/ 

http://saratov.sledcom.ru/news/item/1221573/
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нежных купюр на общую сумму 5 млн руб. в качестве первой части взятки. 

Деньги, как считают следователи, предназначались за способствование в отмене 

обвинительного приговора осужденному к восьми годам колонии строгого ре-

жима за мошенничество и возврате дела на новое рассмотрение с дальнейшим 

оправданием. При этом судья не входил в состав судей апелляционной инстан-

ции Саратовского областного суда, рассматривающих данное дело, и в силу сво-

его должностного положения не мог способствовать принятию какого-либо ре-

шения по данному делу. Судью задержали сотрудники ФСБ РФ на месте полу-

чения денег1. 

В декабре 2017 г. судье Ленинского районного суда Ставрополя было 

предъявлено окончательное обвинение в покушении на мошенничество. Она за 

12 млн руб. она пообещала пристроить местного жителя на должность феде-

рального судьи. Судью задержали в июле 2015 г. с поличным при получении ча-

сти взятки в размере 10 млн руб.2  

В августе 2017 г. Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие 

на возбуждение уголовного дела по статье «покушение на мошенничество, со-

вершенное организованной группой» в отношении судьи Арбитражного суда 

Москвы. По версии следствия, в начале 2016 г. судья порекомендовал бывшему 

бизнесмену, являющемуся фигурантом дела о банкротстве, которое рассматри-

вал его коллега, адвоката-«решалу», который якобы смог бы решить его пробле-

мы. «Решала», которого судья подговорил подыграть ему в обмане, должен был 

рассказать ответчику, что лично знаком с судьей, рассматривавшим гражданское 

дело, и что смог бы передать ему 70 тыс. долл. США в качестве взятки. Фигу-

ранты были задержаны при получении «куклы» от ответчика в апреле 2016 г. 

Оказалось, бизнесмен решил не принимать сомнительное предложение судьи-

коррупционера и обратился в ФСБ РФ. Изначально уголовное дело возбудить 

не удалось, так как оба задержанных имели статус специального субъекта. 

Спустя месяц квалификационная коллегия судей Москвы приостановила полно-

мочия этих судей3. 

Методика выявления таких коррупционеров представляется наиболее 

сложной с точки зрения установления всех обстоятельств совершения преступ-

лений и выявления всех участников таких коррупционных схем. 

Это объясняется тем, что в состав таких групп (а часто они являются и ор-

ганизаторами, руководителями) входят лица, имеющие специальный процессу-

альный статус: судьи, депутаты, следователи, прокуроры, адвокаты. Также 

в такие группы в основном входят лица, имеющие практические навыки и зна-

ния в области криминалистики и в оперативно-розыскной деятельности: опера-

тивные сотрудники, пенсионеры правоохранительных органов и спецслужб, 

юристы коммерческих структур, административные сотрудники судов (секре-

тари судебных заседаний, помощники судей, сотрудники судебных департа-

ментов), сотрудники службы судебных приставов, родственники, друзья и зна-

комые судей. 

                                                           
1 См.: [Электронный ресурс]. URL: https://pasmi.ru/archive/209873/ 
2 См.: [Электронный ресурс]. URL: https://pasmi.ru/archive/209873/ 
3 См.: [Электронный ресурс]. URL: https://pasmi.ru/archive/209873/ 

https://pasmi.ru/archive/199700/
https://pasmi.ru/archive/199700/
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Основной задачей данных групп является получение нужного заказчику су-

дебного решения (приговора) в обмен на предоставление коррупционной услуги, 

а также и решение иных вопросов, например, вопрос о трудоустройстве в судеб-

ную систему. При этом заказчик желает иметь определенные гарантии успеха 

в данной коррупционной схеме и в случае неполучения или ненадлежащего по-

лучения такой услуги гарантированного возврата уплаченных денег и т.п. дей-

ствий. 

Поэтому в связи с высокой латентностью и конспиративностью деятельно-

сти указанных групп коррупционеров в системе судебных органов большое зна-

чения имеет комплексное оперативно-розыскное выявление указанных лиц [1, 2] 

и установление основных признаков коррупции в их действиях еще на стадии 

оперативной разработки или оперативной проверки сигналов о признаках этих 

преступлений. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее по тексту — ФЗ «Об ОРД») 

непосредственными задачами оперативно-розыскной деятельности являются: 

выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также вы-

явление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совер-

шивших. 

Поэтому при получении сигналов о наличии в поведении лица признаков 

коррупционной деятельности субъектом оперативно-розыскной деятельности 

(далее по тексту — ОРД) вполне на законных основаниях разрешено проводить 

весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий (далее по тексту — ОРМ), 

которые перечислены в ст. 6 ФЗ «Об ОРД». 

Анализ уголовных дел и проведенное выборное интервьюирование опера-

тивных сотрудников позволяет сделать вывод о том, что ими с большой осто-

рожностью начинается процесс оперативной проверки в отношении судей, 

обоснованно подозреваемых в коррупции, так как последние являются специ-

альным субъектом и согласно своему статусу достаточно надежно процессуаль-

но защищены действующим законодательством. Кроме того, получение разре-

шения субъектом ОРД на проведение ряда ОРМ сопряжено с последующим об-

ращением в суд, что может привести к утечке оперативной информации о начале 

проведения разработки, расшифровки источников и «провалу» самой проверке 

сигнала о коррупции. 

Поэтому концепция оперативно-розыскного выявления коррупционера 

в системе судебных органов и его оперативная разработка должна быть, по мне-

нию автора статьи, доктринально переработана не только в тактико-методи-

ческом плане, но, что вполне возможно, и путем внесения соответствующих из-

менений в федеральное законодательство. 

Как показывает анализ практики и оперативно-розыскной анализ коррупци-

онных преступлений, совершенных судьями, все они действуют в основном че-

рез посредников из числа особо доверенных лиц (родственников, адвокатов, 

юристов, своих секретарей, помощников, друзей и т.п. лиц), контакты с которы-

ми не могут вызвать явного оперативного интереса у оперативных органов 

и спецслужб. При этом им свойственно действовать в такой схеме единолично, 
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т.е. практически нет оперативной информации о том, чтобы судьи занимались 

коррупцией в составе преступных групп, состоящих из судей. Хотя встречаются 

сведения и о том, что судьи низшего судебного звена состоят в коррупционных 

связях с судьями высшего звена. 

Первоначальная оперативная информация о том, что поведение судьи имеет 

признаки коррупционности, оперативные подразделения получают в ходе про-

ведения соответствующих мероприятий в среде, которая подвержена распро-

странению такой информации и где может распространяться такое коррупцион-

ное влияние. Это могут быть административные сотрудники судов, адвокаты, 

юристы коммерческих структур, граждане в местах проживания судей, род-

ственники или знакомые судьи. Такая информация подлежит обязательной не-

гласной оперативной проверке и подтверждению. При этом следует немедленно 

проводить ОРМ в отношении связей судьи, которые принимают участие в его 

коррупционных схемах. 

Поэтому на первоначальном этапе проверки сигнала о том, что судья может 

быть замешан в каких-то коррупционных схемах, необходимо проводить в от-

ношении него такой комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проведение 

которых не требует судебного решения и эти ОРМ напрямую не связаны с лич-

ностью судьи. 

Главная задача таких ОРМ — установить связи коррупционера с иными ли-

цами, которые не имеют статуса судьи, и в отношении которых можно прово-

дить ОРМ, не опасаясь расшифровки намерения органа, осуществляющего ОРД. 

Комплексное оперативное наблюдение за этими лицами позволит выявить схему 

криминального поведения, а также установить лицо, которое намерено вступить 

в коррупционные отношения с судьей с целью решения своих вопросов. 

Как показывает практика, лицо, которое хочет решить в суде свой вопрос 

через коррупционную схему, обращается за соответствующей помощью к «ре-

шале», который состоит в коррупционных отношениях с судьей. Оперативная 

разработка такого «решалы» позволяет установить не только лицо, которое же-

лает дать взятку судье, но также и личность самого судьи или его доверенных 

лиц, через которых он получает незаконное вознаграждение за решение вопроса 

в пользу взяткодателя. 

Основная задача ОРД при проверке сигнала о коррупции в системе судеб-

ных органов направлена на то, чтобы довести оперативную разработку до своего 

логического конца — проведения оперативного эксперимента по задержанию 

взяточника с поличным или до оперативного отслеживания предоставляемой 

услуги коррупционеру с последующим ее оперативно-розыскным документиро-

ванием [3].  

При этом следует учитывать то, что финал разработки может быть и много-

ступенчатым, т.е. когда сначала задерживается не сам непосредственный взят-

кополучатель, а пока только посредник («решала), который в дальнейшем явля-

ется уже сам участником оперативно-розыскного мероприятия по дальнейшей 

передаче взятки судье под оперативным контролем. 

Также оперативным сотрудникам надо принимать во внимание, что зача-

стую инициатор передачи взятки не всегда выступает заявителем о совершенном 
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преступлении, а начинает сотрудничать с субъектом ОРД только после задержа-

ния его самого на первоначальном этапе реализации материалов дела оператив-

ного учета. 

Оперативным сотрудникам и в дальнейшем следователям при криминали-

стической оценке результатов ОРД, полученных в ходе оперативной разработки 

судьи, следует исходить из повышенных требований к оформлению материалов 

ОРМ [4, 5, 6].  

Следовательно, все преступные действия фигурантов должны быть обяза-

тельно и надлежащим образом зафиксированы с помощью средств и методов 

объективного контроля: с помощью аудиозаписи разговоров, прослушивания те-

лефонных разговоров, видеозаписи действий и поведения фигурантов, с помо-

щью фотографий, с помощью надлежащих копий документов, снятия информа-

ции с технических каналов связи, биллинга телефонов и геолокации систем GPS, 

установленных в их автомобилях, и т.п.  

На первоначальном этапе реализации результатов ОРД все важные свидете-

ли должны быть допрошены с применением видеозаписи, а их личности обяза-

тельно должны быть зашифрованы в соответствии с действующим законода-

тельством.   

Оперативная разработка судьи и его коррумпированных связей должна про-

водиться с максимальной степенью конспирации, обязательно негласно, так как 

фигуранты этих преступлений обычно находятся постоянно в состоянии крайней 

степени тревожности, а кроме того, они имеют возможность получить информа-

цию о проведении в их отношении комплекса ОРМ. 

Автор статьи приходит к выводу, что законодатель, стремясь легальным пу-

тем обеспечить беспристрастность и объективность судебного рассмотрения 

дел, обеспечил судей административной и процессуальной независимостью 

и неприкосновенностью, что привело к консолидации судей, подверженных вли-

янию коррупции, создавших закрытое криминальное сообщество, оберегающее 

интересы его членов. В этих условиях проведение оперативно-розыскных меро-

приятий в отношении судей, подозреваемых в совершении коррупционных пре-

ступлений, крайне сложно осуществлять эффективно. 

Поэтому еще в 2009 г., по инициативе Конституционного Суда РФ, в зако-

нодательство о статусе суде и об оперативно-розыскной деятельности были вне-

сены изменения, разрешающие субъектам оперативно-розыскной деятельности 

из одного субъекта федерации получать судебные разрешения на проведение 

ОРМ в суде другого субъекта федерации. Это было мотивировано тем, что су-

дья, фигурант оперативной разработки, может иметь широкие связи в судебных 

органах по месту своей работы, и при обращении оперативных сотрудников в 

такой суд может быть нарушен принцип секретности, что в дальнейшем может 

привести к расшифровке самого факта разработки фигуранта. 

Рассмотренные в настоящей статье концептуальные положения выявления 

коррупции в судебной системе в дальнейшем могут служить основанием для 

разработки тактических и методических рекомендаций для оперативных подраз-

делений правоохранительных органов и спецслужб. 
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имени Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь 

 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В последнее время происходит трансформация криминалистических воз-

зрений на традиционные подходы и категории науки. В криминалистике огром-

ное внимание уделяется установлению лица, совершившего преступление, изу-

чению таких характеристик в структуре личности, как пол, возраст, националь-

ность, этническая принадлежность, вероисповедание, мотивы и цели соверше-

ния преступления, механизм преступления, наличие соучастников и т.д. Из ска-

занного правомерно утверждать, что деятельность по раскрытию и расследова-

нию преступления направлена на установление лица, его совершившего, так как 

именно оно является ядром данного социально-правового явления и вытекает 

из доктрины уголовного права о составе преступления, обязательным элементом 

которого выступает субъект преступления. Следует отметить, что правоохрани-

тельные органы Республики Беларусь в своей деятельности имеют дело с много-

численной группой лиц, совершающих преступление. В пользу заявленного те-

зиса приведем статистические данные (табл.) [1]: 
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Качественные и количественные показатели о преступности и лицах,  

совершивших преступления и осужденных за их совершение  

в Республике Беларусь 

 

Качественные  

характеристики 

Количественные характеристики / период 

2020 2021 

Зарегистрировано  

преступлений 
95478 87696 

Лица, совершившие п 

реступления 
40734 41323 

Мужчины 33506 33862 

Женщины 7228 7461 

От 14 до 15 лет 404 448 

От 16 до 17 лет 866 903 

От 18 до 29 10878 10563 

30 и старше 28586 29409 

Число осужденных  

по приговорам судов,  

вступивших в законную силу 

34572 36356 

 

Анализ структуры преступности в Республике Беларусь показал следующие 

тенденции. Достаточно высока доля преступлений в информационной сфере, хо-

тя и наблюдается существенное снижение количественных показателей. Так, 

в 2020 г. было совершено 25 571 киберпреступлений, в 2021 г. — 15 503, 

за I квартал 2022 г. — 2 833 [2]. За совершение деяний в данном сегменте, 

а именно за хищения путем использования компьютерной техники и преступле-

ния против компьютерной безопасности в 2020 г. было осуждено 1539 чел., 

в 2021 г. — 1206. Наиболее многочисленной остается группа преступлений про-

тив собственности (за кражи осуждено в 2020 г. — 8760, 2021 — 9224; за грабе-

жи в 2020 г. — 1051, 2021 г. — 1138; за мошенничества в 2020 г. — 736,  

2021 г. — 900). За хулиганство в 2020 г. было осуждено 2008 чел., в 2021 г. — 

2254. За преступления, связанные с незаконными действиями в отношении 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

в 2020 г. было осуждено 2002 чел., в 2021 г. — 2050. За убийства в 2020 г. было 

осуждено 293 чел., в 2021 — 317. Еще одной тенденцией последних лет является 

экстремизм. В республике зарегистрировано свыше 6 тыс. экстремистских пре-

ступлений, большая часть которых совершена в 2020-2021 гг. 77% данных пре-

ступлений раскрыто, с 2020 г. судами рассмотрено почти 3000 уголовных дел 

экстремистской направленности в отношении 3 645 лиц. В частности, к лише-

нию свободы по делам данной категории осуждено 42% преступников, еще 

20% — к ограничению свободы [3]. 

Однако несмотря на положительные тенденции в деятельности уполномо-

ченных субъектов по установлению лиц, совершающих преступления, данный 

процесс нуждается в дополнительном внимании со стороны науки и практики. 

Обусловлено это следующими обстоятельствами. Во-первых, развитие IT-техно-
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логий и научно-технический прогресс. Достижения последних не только активно 

внедряются в криминалистическую деятельность правоохранительных органов, 

но и используются преступной средой, существенно изменяя способы, орудия, 

средства совершения преступлений. Во-вторых, с переходом от индустриально-

го к информационному обществу пришло понимание того, что самым важным 

и стратегическим ресурсом является информация, активно используемая пре-

ступниками при совершении преступлений (например, кибермошенничества, 

терроризм и экстремизм, изготовление и распространение порнографических 

материалов или предметов порнографического характера, в том числе с участи-

ем несовершеннолетних и т.д.). В-третьих, как данность мы воспринимаем тот 

факт, что глобальная компьютерная сеть Интернет выступает пространством для 

объединения преступников в организованные группы, где осуществляется поиск 

жертв преступных посягательств и совершаются преступления. Перечисленные 

обстоятельства существенно влияют на структуру личности современного пре-

ступника и должны быть учтены криминалистической наукой. В силу приведен-

ных аргументов весьма актуальным представляется алгоритмизация и програм-

мирование деятельности по установлению лица, совершившего преступление. 

Приведем некоторые теоретические положения в заявленном проблемном 

поле. Дискуссия об алгоритмизации и программировании деятельности уполно-

моченных субъектов при раскрытии и расследовании преступлений ведется на 

протяжении последних десятилетий. В научных статьях активно обсуждался во-

прос о понятиях криминалистического алгоритма и программы, их свойствах 

и функциях (В.К. Гавло, В.И. Гончаренко, Г.А. Густов, Е.И. Зуев, С.В. Кузьмин, 

Т.А. Седова, М.С. Шалумов). В различных исследованиях анализируются воз-

можности использования ЭВМ для алгоритмизации и программирования рас-

следования преступлений, создания экспертных систем и специальных про-

граммных продуктов, оптимизации детальности следователя по всем направле-

ниям (С.Н. Амосов, Б. Андреев и Г. Бушуев, В.С. Бедрин, Н. Белан, А. Белан, 

М.Б. Вандер, В.В. Голубев, В.С. Дробатухин, В.А. Жбанков, С.В. Кузьмин, 

А.Ф. Родин и В.Б. Вехов, М. Сафронов, К.О. Сливинский, О.М. Соловьева, 

В.Ю. Толстолуцкий, В.И. Шаров). В результате научных обсуждений в крими-

налистической науке возникло отдельное направление — криминалистическая 

алгоритмизация и программирование [4, 5, 6]. Областью ее разработки является 

методика расследования преступлений, практического использования — дея-

тельность по выявлению и расследованию преступлений. Объектами выступают 

научно обоснованные и апробированные криминалистические рекомендации по 

применению технико-криминалистических средств, криминалистических прие-

мов и методов собирания, исследования, оценки и использования доказательств. 

К базовым источникам криминалистической алгоритмизации и программи-

рования относятся Основной закон государства; законы и подзаконные акты 

в сфере борьбы с преступностью. На теоретическом уровне в качестве источни-

ков можно рассматривать теорию криминалистики; теоретические положения 

криминалистической методики расследования преступлений; теорию алгорит-

мов и информатику; теорию информации и т.д. На прикладном уровне источни-

ками криминалистической алгоритмизации и программирования выступают 
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практические рекомендации по выбору и применению технико-кримина-

листических средств, приемов и методов собирания, исследования, оценки и ис-

пользования доказательств; материалы уголовных дел; методическая, справоч-

ная литература; достижения научно-технического прогресса и IT-технологий; 

мнения, оценки, выводы, предложения специалистов (оперативных работников, 

следователей), облеченные в форму научных статей, монографий, аналитиче-

ских материалов; передовой опыт по использованию новых методов расследова-

ния преступлений и внедрения современных технологий в правоохранительную 

деятельность. 

Ключевым элементом системы «криминалистическая алгоритмизация 

и программирование» является криминалистический алгоритм. Он обладает 

структурой, определенными свойствами и функциями. Криминалистический ал-

горитм — это записанная определенным способом для некоторого исполнителя 

(человека, ЭВМ) система последовательных действий (команд), пошаговое вы-

полнение которых способствует решению любой задачи из рассматриваемого 

класса задач в процессе расследования преступлений. Исполнитель алгорит-

ма — некоторая биологическая (человек), техническая (ЭВМ), смешанная (чело-

век — ЭВМ) структура, способная покомандно исполнять определенный класс 

алгоритмов в процессе расследования преступлений. Структура алгоритма, за-

писанного на некотором формальном языке, представлена заголовком алгорит-

ма (описания параметров, спецификаций класса задач) и телом алгоритма (по-

следовательности команд исполнителю, преобразующих входные параметры 

в выходные). Причем он должен иметь достаточно полное и систематизирован-

ное содержание, соответствующее установленным требованиям; выражение 

каждого из структурных элементов в форме относительно простых, кратких, яс-

ных, однозначно понимаемых и практически выполняемых предложений; распо-

ложение элементов в таком порядке, чтобы каждый предыдущий облегчал при-

менение всех остальных; способность обеспечивать пополнение алгоритмов но-

выми предписаниями без существенной перестройки программы в целом. 

Различают три базовые алгоритмические структуры: команда следова-

ния; команда ветвления (развилка); неполная условная конструкция (коррекция); 

команда повторения (цикла) и т.д. К структурным свойствам алгоритма можно 

отнести: конечность — он заканчивается после выполнения конечного числа 

шагов; вход (ввод) — алгоритм всегда имеет некоторое количество входных 

данных — величин, передаваемых ему до начала работы; выход (вывод) — он 

имеет одну или несколько выходных величин. 

Процесс последовательного преобразования конструктивных объектов 

от исходных данных до искомого результата выполняется дискретно, «по ша-

гам». Происходящее за один шаг преобразование объекта имеет локальный ха-

рактер — изменяется не весь объект, а лишь его часть: член многочлена, столбец 

или строка матрицы, часть слова или текста и т.д. Процесс преобразования объ-

екта, включающий в себя заданную последовательность шагов, называют алго-

ритмическим процессом [7, с. 4]. В информатике существуют обязательные тре-

бования, которые сформулированы как свойства алгоритма: дискретность, по-

нятность, определенность, результативность, массовость, формализованность, 
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непротиворечивость [8, с. 341]. Указанные свойства относятся, в первую оче-

редь, к «строгим» алгоритмам, содержание которых составляют жесткие и точ-

ные предписания о порядке и последовательности каких-либо вычислений или 

иных операций. 

Криминалистические алгоритмы — «нестрогие» алгоритмы и рассматрива-

ются как способы решения стохастических задач, как руководство к действию, 

состоящее из ряда правил и рекомендаций, допускающих известную свободу 

выбора и, следовательно, вероятностный характер вывода (результата) 

[9, с. 214]. Кроме того, криминалистический алгоритм должен обладать специ-

фическими свойствами, которые обусловливаются областью его применения: 

являются результатом криминалистической алгоритмизации; применяются 

в практической деятельности, связанной с расследованием преступлений; отли-

чаются от алгоритмов других разновидностей спецификой решаемых с его по-

мощью задач и криминалистическим характером знаний; представляют собой 

правило, сформулированное при помощи понятийного аппарата (языка) и науч-

ных рекомендаций криминалистики и записанное определенным способом, по-

нятным конкретному исполнителю; являются системой формализованных пред-

писаний, состоящих из простых операций, ведущих от исходных данных к ис-

комому результату, имеющих свое начало и конец; содержат предписания о вы-

полнении в рекомендуемой последовательности совокупности действий, состав-

ляющих содержание алгоритма; предопределяют выбор и порядок выполнения 

последующего криминалистического алгоритма; являются способом экономии 

интеллектуальных затрат следователя [10, с. 382-384]. 

Криминалистические алгоритмы выполняют следующие функции: являются 

средством обобщения научных положений криминалистики и практически зна-

чимых рекомендаций по расследованию преступлений; выступают носителями 

криминалистических рекомендаций и приемов; предназначены для быстрого, 

полного и объективного производства расследования и способствуют стимули-

рованию деловой активности следователя; призваны облегчить мыслительную 

работу следователя при расследовании преступлений, не мешая ее творческому 

началу; в типичных следственных ситуациях способны обеспечить оператив-

ность принятия решений с учетом рекомендаций криминалистики и требований 

действующего законодательства. 

Переходя к классификации алгоритмов, целесообразно отметить, что 

Г.А. Зорин подразделяет алгоритмы на две группы: с укрупненными структура-

ми, предназначенные для рационального производства расследования опреде-

ленных категорий уголовных дел; частные, разъясняющие порядок выполнения 

блоков операций в общей последовательности действий (в общем алгоритме) 

[11, с. 429]. Н.А. Марочкин и Е.Н. Асташкина выделяют три группы алгоритмов: 

по этапам расследования и его элементам (расследование в целом; расследова-

ние отдельных этапов, проведение отдельных следственных действий или их 

компонентов), по объему информации (краткие и развернутые); в зависимости 

от формы (словесно-описательные, представленные на естественном и алгорит-

мическом языке, графические, комбинированные, кодированные) [12, с. 50-51]. 

Л.Д. Самыгин разделяет криминалистические алгоритмы на типы и виды, назы-
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вая общие и частные, в числе которых этапные и операциональные, алгоритмы 

следственных действий. По степени «универсальности» они классифицируются 

на видовые, межвидовые, вневидовые; по степени полноты и детализации—на 

полные (детализированные) и схематические [9, с. 213-214]. 

Перечисленные позиции научно обоснованы, практически значимы и могут 

использоваться при классификации криминалистических алгоритмов. Тем не 

менее для полноты восприятия ее можно дополнить следующими положениями. 

В зависимости от количества действий, которые образуют криминалистические 

алгоритмы, они могут быть отнесены к категории простых и сложных. По сте-

пени общности выделяют типовые криминалистические алгоритмы, представ-

ляющие собой формализованное выражение обобщенного опыта решения типо-

вых задач расследования; конкретные криминалистические алгоритмы как спо-

соб решения конкретной задачи в процессе расследования [12, с. 145]. С учетом 

базовых структур можно выделить алгоритмы с последовательным, разветвлен-

ным и циклическим описанием команд. По степени обязательности различают 

строгие (например, алгоритм проведения экспертного исследования) и нестро-

гие алгоритмы (например, следственного действия). 

В связи с этим особого внимания заслуживают формы, в которых могут 

быть представлены тексты алгоритмов. Математические и логические выраже-

ния для субъекта, знающего правила работы с ними, являются последовательно-

стью указаний о том, с какими числами и переменными какие операции необхо-

димо выполнить, чтобы получить искомый результат [13, с. 188-190]. Тексты ал-

горитмов могут быть представлены в форме инструкций, содержащих последо-

вательность действий в виде лаконичных, четких, понятных текстовых выраже-

ний [14, с. 80-86]. 

В качестве формы алгоритмов используются закодированные изображения 

(буквы, цифры, иные знаки и их сочетания, и т. д.) [15, с. 77-99]; логическая 

блок-схема, в которой для обозначения проводимых операций используются 

общепринятые графические символы. В криминалистической литературе до-

вольно часто используются блок-схемы для записи криминалистических алго-

ритмов. Подобное представление алгоритма имеет ряд преимуществ, так как 

обеспечивает его наглядность, высокую «читаемость» и отображает процесс 

управления в нем. Для записи внутри блока команды используется естественный 

язык с элементами математической символики. 

Таким образом, изложенные выше теоретические положения могут быть 

использованы по следующим направлениям: 

для разработки теоретических основ алгоритмизации и программирования 

деятельности по установлению лица, совершившего преступления; 

для разработки прикладных основ, в том числе с использованием современ-

ных IT-технологий, алгоритмизации и программирования деятельности по уста-

новлению лица, совершившего преступление. 

для разработки конкретных алгоритмов установления лиц, совершивших 

преступления, воплощенных в программных продуктах специального назначе-

ния, созданных с применением IT-технологий (например, с помощью больших 

данных, искусственного интеллекта, блокчейн). 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦ, 

СОВЕРШИВШИХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Криминалистическая группа высокотехнологичных преступлений объеди-

няет преступные деяния, совершаемые высокотехнологичным способом, вклю-

чающим элементы подготовки, совершения и сокрытия следов преступления 

и преступников, осуществляемым в групповой форме [1], путем применения 

специально созданных или модифицированных в преступных целях программ-

ных, программно-аппаратных или аппаратных средств, с использованием ди-

станционного доступа к объекту преступного посягательства с помощью ин-

формационно-телекоммуникационных сетей. Эти преступления отличаются 

криминалистической сложностью, высокой латентностью [2] и сопровождаются 

противодействием расследованию [3]. Указанные особенности высокотехноло-

гичных преступлений, а также связанная с их новизной недостаточность судеб-

но-следственной практики существенно затрудняют разработку криминалисти-

ческой методики расследования, содержащей рекомендации для правоохрани-

тельных органов. Указанное обстоятельство негативно влияет на проблему уста-

новления лиц, совершивших высокотехнологичные преступные деяния. В силу 

этого исследование криминалистических аспектов данной проблемы является 

актуальной задачей современной криминалистической теории, решение которой 

позволяет повысить эффективность противодействия высокотехнологичным 

преступлениям. 

Рассмотрим основные причины и условия, вызывающие трудности в след-

ственной практике по установлению лиц, совершивших высокотехнологичные 

преступления. В теоретическом плане проблемы в этой области можно разде-

лить на две большие группы в зависимости от возможности непосредственного 

влияния на них со стороны правоохранительных органов. Первая группа про-

блем включает в себя негативные особенности самого криминального события 

и преступной деятельности причастных лиц, а вторая — организационно-

методические трудности практической реализации задачи установления лиц, со-

вершивших высокотехнологичные преступления. 

Для первой группы проблем сложность вызывает выявление высокотехно-

логичного способа, которым совершаются такие преступления. Трудности за-

ключаются, прежде всего, в том, что криминальное событие большей частью 

развивается в так называемом виртуальном кибернетическом пространстве. Это 

обусловливает специфическую следовую картину, во многом определяемую 

электронно-цифровыми следами, по которым требуется установить участников 

преступления [4-8 и др.]. Важная особенность электронно-цифровых следов, 

значительно осложняющая расследование, проявляется в том, что эти следы не 

персонифицируют лиц, которые их оставили [9]. При этом сама деятельность по 

выявлению, фиксации, изъятию и исследованию электронно-цифровых следов 

содержит ряд дополнительных сложностей [10]. Отметим также еще один нема-
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ловажный аспект проблемы установления лиц, совершивших высокотехноло-

гичное преступление. Используемый способ преступления всегда является пол-

ноструктурным [11], при этом еще на стадии подготовки преступления уделяет-

ся большое внимание вопросам сокрытия следов и преступников. Для сокрытия 

следов, как правило, используются дистанционные технологии и различные 

средства анонимизации пользователей, например, TOR, VPN, виртуальные ма-

шины и т.д. [12]. 

Особую роль среди факторов, направленных на воспрепятствование уста-

новлению лиц, совершивших высокотехнологичное преступление, выполняет 

противодействие расследованию. Такое противодействие представляет собой 

систему умышленных и в основном противоправных деяний, направленных на 

воспрепятствование законной деятельности субъектов расследования по уста-

новлению обстоятельств преступления на всех этапах расследования с целью 

избежать уголовного преследования и наказания или смягчить ответственность 

виновных лиц [13; 12, с. 71]. Все способы противодействия расследованию мож-

но подразделить на следующие группы. В первую группу входят способы, 

направленные на источники криминалистически значимой информации о пре-

ступлении, как материальные (например, электронные документы, веществен-

ные доказательства, результаты следственных действий), так и личностные (ли-

ца, являющиеся носителями информации об обстоятельствах преступления). По-

скольку при совершении высокотехнологичных преступлений основным источ-

ником доказательств являются следы воздействия на компьютерную информа-

цию, преступниками при доступе к объекту преступного посягательства могут 

осуществляться такие действия, как утаивание, уничтожение, фальсификация, 

маскировка и инсценировка компьютерной информации. При воздействии на 

лиц, являющихся носителями информации (свидетели, потерпевшие и т.д.), ча-

ще всего используются подкуп и принуждение. Вторая группа способов проти-

водействия направлена на субъектов расследования преступления и связанных 

с этим расследованием лиц, в частности, следователей, начальников следствен-

ных отделов, экспертов и специалистов, прокурорских работников и судей, 

а также работников оперативно-розыскных органов. В их отношении распро-

странены подкуп и принуждение путем давления со стороны вышестоящих 

должностных лиц или со стороны обвиняемых и связанных с ними лиц. Третья 

группа объединяет способы противодействия, направленные на осложнение 

условий процесса расследования, например, необоснованное прекращение уго-

ловного дела или недопущение его проведения. 

Затруднение в установлении лиц, совершивших высокотехнологичное пре-

ступление, вызывает использование новых или модифицированных в преступ-

ных целях средств преступления. Такое применение существенно усложняет де-

ятельность правоохранительных органов, поскольку зачастую неизвестны прин-

ципы работы цифровых средств преступления (новых вредоносных компьютер-

ных программ, модифицированных электронных устройств и т.д.). Возникаю-

щие сложности имеют объективный характер, поскольку криминалистическая 

теория не поспевает за изменениями в средствах преступления, обусловленных 

стремительным развитием информационных технологий, оперативно привлека-
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емых преступниками [см., например, 14-16]. Примером таких технологий явля-

ется использование технологий искусственного интеллекта, в частности, мето-

дов машинного обучения [17]. 

Для второй группы проблем, затрудняющих установление преступников, 

нужно прежде всего отнести недостаточный уровень разработанности кримина-

листической методики расследования высокотехнологичных преступлений [18]. 

В настоящее время криминалистическая теория содержит лишь фрагментарные 

методические и тактические положения и рекомендации, которые могут быть 

применены на практике. Кроме того, эффективному установлению лиц, совер-

шивших данные преступления, препятствуют недостатки в материально-техни-

ческом обеспечении правоохранительных органов современной криминалисти-

ческой техникой. Неоднократно отмечался также в научных публикациях недо-

статочный уровень специальных знаний в сфере информационно-комму-

никационных технологий сотрудников правоохранительных органов, занимаю-

щихся расследованием высокотехнологичных преступлений, а также явно недо-

статочное число высококвалифицированных специалистов в сфере компьютер-

ных технологий, особенно в удаленных регионах Российской Федерации  

[19, с. 173]. Наконец, нужно отметить отдельную серьезную проблему несовер-

шенства и отставания от требований практики ряда норм современного уголов-

но-правового и уголовно-процессуального законодательства в отношении пре-

ступных посягательств, совершаемых дистанционным способом посредством 

информационно-телекоммуникационных сетей. Данный негативный фактор 

усложняет, в частности, доказывание при установлении обстоятельств соверше-

ния высокотехнологичных преступлений. 

Рассмотрим наиболее значимые конкретные трудности, возникающие при 

установлении лиц, совершающих высокотехнологичные преступления. 

Поскольку высокотехнологичные преступления совершаются групповым 

образом [1; 20, с. 63; 21, с. 644], то установлению подлежат как минимум не-

сколько участников преступной группы. В зависимости от конкретной ситуации 

можно говорить о совершении преступления преступной группой, организован-

ной группой или преступным сообществом. Установление соучастников, явля-

ющихся специалистами в области информационных технологий, обладающих 

высоким уровнем профессиональной преступной квалификации, а также прове-

дение с ними основных следственных действий предполагает, что сотрудники 

правоохранительных органов должны обладать минимальным уровнем специ-

альных знаний и, кроме того, им необходимо привлекать узких специалистов по 

соответствующим направлениям информационной сферы (например, по про-

граммированию, по защите компьютерной информации, по сетевым технологи-

ям и т.п.). Особую сложность вызывает установление организаторов преступной 

деятельности, поскольку они в целях анонимизации осуществляют взаимодей-

ствие с соучастниками дистанционно, по защищенным каналам связи, которые 

практически не могут контролироваться правоохранительными органами. Так, 

для координации и оперативной связи используются мессенджеры, обеспечива-

ющие высокую анонимность. В связи с этим организаторы зачастую остаются 

неизвестными рядовым соучастникам, например, так называемым «дропам», ко-
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торые, как правило, в первую очередь устанавливаются в процессе расследова-

ния. Как следствие, материалы в отношении неустановленных руководителей 

и организаторов преступных групп выделяются в отдельное производство и, как 

показывает судебно-следственная практика, достаточно редко имеют перспекти-

вы в расследовании.  

Особое затруднение в установлении преступников имеет то обстоятельство, 

что высокотехнологичные преступления имеют, как правило, межрегиональный 

и транснациональный характер. Отметим, что в связи с высокой криминалисти-

ческой сложностью [22] расследования высокотехнологичных преступлений, со-

вершаемых организованными преступными группами, целесообразно создание 

следственной группы, включающей в себя как следователей, так и оперативных 

сотрудников (прежде всего из отделов «К»), а в случае межрегиональных пре-

ступлений — нескольких следственных групп. В случае транснациональных 

преступлений [23] организация расследования особенно затруднена. Возникаю-

щие трудности во взаимодействии правоохранительных органов разных госу-

дарств далеко не всегда позволяют выявить преступников или, более того, при-

влечь к уголовной ответственности даже установленных лиц, совершивших пре-

ступление. Возможна также необходимость в скоординированном взаимодей-

ствии с иными ведомствами правоохранительных органов. В случае транснаци-

онального преступления требуется обращение за помощью к иностранным орга-

низациям или сотрудничество с их правоохранительными органами, однако ча-

сто бывает, что на такие запросы и предложения поступает отказ.  

Для высокотехнологичных преступлений исключительно велика роль тако-

го относительно нового вида экспертиз, как судебная компьютерно-техническая 

экспертиза [24; 25, с. 119]. Предварительное расследование высокотехнологич-

ных преступлений сопровождается проведением компьютерных экспертиз 

во всех без исключения случаях. Именно заключения экспертов зачастую имеют 

решающее значение для установления виновности лица, подозреваемого или об-

виняемого в совершении такого преступления. В то же время для удовлетворе-

ния потребностей практики явно не хватает экспертов, имеющих соответствую-

щую подготовку, наличествуют недостатки в программно-аппаратном обеспече-

нии, необходимом для производства экспертиз. Вследствие этого затягиваются 

или срываются процессуальные сроки предварительного расследования, в ряде 

случаев происходит безвозвратная утрата доказательственной информации. 

Рассмотренные проблемы в установлении лиц, совершивших высокотехно-

логичные преступления, в значительной мере взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены. В силу этого устранение одной или нескольких из них недостаточно, по-

ложительный эффект для противодействия высокотехнологичным преступлени-

ям будет достигнут при разработке и применении на практике действенных мер 

преодоления всех приведенных негативных факторов. Таким образом, важной 

задачей современной криминалистической науки является разработка конкрет-

ных практических рекомендаций, обеспечивающих комплексное решение опи-

санных проблем. В этом случае установление лиц, совершающих высокотехно-

логичные преступления, станет более эффективным.  
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Согласно п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, регламентирующей основания и порядок 

приостановления предварительного следствия, одним из оснований приостанов-

ления является факт, если подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия 

либо место его нахождения не установлено по иным причинам. То есть в этом 

случае прекращаются любые следственные и фактически процессуальные дей-

ствия по уголовному делу, если не считать вынесение поручений в адрес орга-

нов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.  

Далее ст. 209 УПК РФ содержит положения о действиях следователя при 

приостановлении предварительного следствия по вышеназванным основаниям. 

В первую очередь следователь обязан уведомить всех заинтересованных по уго-

ловному делу лиц о принятом решении по поводу приостановления предвари-

тельного следствия. И далее, уже по существу необходимых действий, согласно 

п. 2 ч. 2 УПК РФ, следователь, после приостановления предварительного след-

ствия «устанавливает место нахождения подозреваемого или обвиняемого, а ес-

ли он скрылся, принимает меры по его розыску». В данном случае законодатель 

дает два термина в отношении лица, вследствие действий которого приостанов-

лено предварительное следствие, а именно: 1) местонахождение которого не 

установлено и 2) который скрылся. Хотя по существу по отношению к расследу-

емому уголовному делу, разница несущественная — когда местонахождение ли-

ца не установлено или он скрылся, то трудно или невозможно понять, были его 

действия умышленными по сокрытию от органов следствия, либо лицо прожи-

вает в неизвестном месте, просто не зная, что его ищут. Иными словами, для 

следователя в этом случае основным фактом является отсутствие подозреваемо-

го или обвиняемого по уголовному делу вне зависимости от обстоятельств, в си-

лу каких причин лицо не может участвовать в производстве по уголовному делу.  

Однако далее законодатель представляет особую норму в отношении функ-

ций следователя по розыску подозреваемого или обвиняемого, фактически объ-

единяя оба обстоятельства, связанные с отсутствием названных лиц. В частно-

сти, согласно ч. 1 ст. 210 УПК, если место нахождения подозреваемого, обвиня-

емого неизвестно, то следователь поручает его розыск органам дознания, о чем 

указывает в постановлении о приостановлении предварительного следствия или 

выносит отдельное постановление. То есть в данном случае, исходя из диспози-

ции ст. 210 УПК РФ, законодатель не делает отличий от обстоятельств не уста-

новления местонахождения обвиняемого или подозреваемого от его сокрытия. 

В обоих случаях норма УПК РФ подразумевает розыск фигурантов уголовного 

дела, независимо от причин их отсутствия.  
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Соответственно, при неустановлении местонахождения подозреваемого или 

обвиняемого или при его сокрытии, действия следователя при приостановлен-

ном деле должны быть одинаковы и направлены исключительно на розыск дан-

ных лиц. Причем с процессуальной точки зрения следователь и не может при-

нимать активные меры по установлению местонахождения или розыску лиц, по-

скольку речь идет о приостановленном производством уголовном деле, когда 

любые действия приостановлены. И если, например, толковать выражение «сле-

дователь…устанавливает местонахождение подозреваемого или обвиняемого» 

(п. 2 ч. 2 ст. 209 УПК РФ) буквально, то следователь в этом случае должен иметь 

возможность проводить следственные действия, поскольку у него нет других 

«инструментов» по любой работе в отношении разыскиваемых подозреваемых 

или обвиняемых, кроме как производить следственные действия, предусмотрен-

ные УПК РФ. Таким образом, мы приходим к выводу, что при приостановлен-

ном производством уголовном деле, когда подозреваемый или обвиняемый 

скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным при-

чинам, то следователь в порядке ст. 210 УПК РФ поручает их розыск органам 

дознания, или органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.  

И здесь возникает теоретическая и практическая проблема, а что именно 

должен делать следователь после приостановления предварительного следствия, 

когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его 

нахождения не установлено по иным причинам? То есть какие розыскные дей-

ствия должен выполнить следователь как с позиций уголовно-процессуального 

закона, так и с позиций методики и тактики криминалистики?  

В данном случае следует особо подчеркнуть, что мы говорим исключитель-

но о скрывшихся лицах (подозреваемых или обвиняемых) или лицах, местона-

хождение которых не установлено, но личность которых полностью известна. То 

есть в отношении них имеются процессуальные решения о признании подозре-

ваемыми либо имеется постановление о привлечении лица в качестве обвиняе-

мого. Если же личность подозреваемого или обвиняемого не установлена, что 

означает не раскрытие совершенного преступления, то установление всех обсто-

ятельств преступления, в том числе и лиц, его совершивших, — это прямая обя-

занность следователя и оперативных работников.  

Возвращаясь к нашей теме, если мы будет трактовать положения ст. 208-

210 УПК РФ по поводу действий следователя по розыску подозреваемого или 

обвиняемого, то с учетом, что, во-первых, предварительное следствие по уго-

ловному делу приостановлено, и, во-вторых, УПК ничего не говорит о действи-

ях следователя, кроме как поручить розыск органам дознания, то следователь 

ничего не должен делать. Более того, он ничего и не может делать, поскольку 

его деятельность должна быть регламентирована нормами закона, а согласно 

этим нормам — следователю запрещено производить следственные и процессу-

альные действия в период приостановления предварительного следствия.  

В связи с этим вызывают сомнения некоторые теоретические работы, в ко-

торых авторы указывают на некие действия следователя, которые он должен 
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производить при розыске преступников. Так, В.В. Гончар в своей работе о дея-

тельности следователя по розыску подозреваемых и обвиняемых пишет, что по-

нятия «розыскная деятельность следователя» —это одно из направлений его де-

ятельности, осуществляемое путем производства комплекса розыскных, след-

ственных и иных процессуальных действий в ходе расследования преступления, 

имеющая целью обнаружение местонахождения установленных лиц и иных из-

вестных объектов [1, c. 13]. Автор другой работы, Э.Ф. Закирова, обосновывает 

необходимость введения в УПК РФ нормы, определяющей возможность по при-

остановленному в связи с розыском подозреваемого или обвиняемого уголовно-

му делу проводить следователем розыскные меры. Сформулировано их понятие: 

розыскные меры — меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также 

органом дознания по поручению дознавателя или следователя для установления 

лица, подозреваемого в совершении преступления, а также для установления ме-

стонахождения разыскиваемого подозреваемого или обвиняемого. Работая по 

приостановленному уголовному делу, следователь обязан в полной мере исполь-

зовать возможности органа дознания, который в целях розыска подозреваемого 

или обвиняемого вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия как 

гласного, так и негласного характера, уведомляя следователя о полученных ре-

зультатах [2, c. 25]. Выступают за активные розыскные действия следователя 

в своих работах С.Н. Есин [3] и Т.Н. Алешкина [4]. 

С позиций практической деятельности следователя, то есть его криминали-

стической деятельности, следователь ограничен в своих возможностях. Почему? 

Розыск — это фактически только оперативно-розыскная деятельность, которая 

стоит в задачах органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 

в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности». То есть, с одной стороны, следователь не является субъектом 

оперативно-розыскной деятельности, согласно названному закону «Об опера-

тивно-розыскной деятельности». А с другой стороны, в УПК РФ отсутствуют 

какие-либо нормы, регламентирующие деятельность следователя по розыску 

скрывшихся лиц. В порядке любительства или как «поиграть в сыщиков», сле-

дователь, конечно, может позволить себе заняться розыском скрывшихся лиц, 

однако это будет представлять не свойственные ему функции.  

В то же время есть более серьезные доводы, в силу каких причин следова-

тель не может заниматься розыском скрывшихся лиц: 

1) активный и непосредственный розыск подозреваемого или обвиняемого 

всегда представляет собой опасность для жизни и здоровья, осуществляющих 

розыск оперативных работников. Следователь в этом случае профессионально 

не готов к осуществлению розыска и силовому задержанию преступников; 

2) следователь не обладает техническими, информационными и иными 

средствами для успешного розыска обвиняемого или подозреваемого; 

3) в распоряжении следователя не существует соответствующих служб 

наблюдения, выполнения иных оперативно-розыскных мероприятий, которые 
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способны на постоянной основе, а не по поручению, вести розыск скрывшихся 

лиц.  

Таким образом, следователь в случае установления подозреваемого или об-

виняемого лица не вправе и с практической (читай — криминалистической) сто-

роны не может вести розыскные действия. Он вправе только давать поручения 

оперативно-розыскным органам и требовать с них регулярные отчеты о прово-

димой розыскной деятельности. Поэтому какие-либо теоретические взгляды или 

практика следственных органов по требованию от следователя принятия актив-

ных розыскных мер по поиску подозреваемых или обвиняемых — это все боль-

ше имитация некой правоохранительной работы, но не соответствие ее реалиям 

оперативно-розыскной деятельности по розыску преступников. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Преступность несовершеннолетних представляет собой особую разновид-

ность преступности, имеющую своеобразный механизм реализации, обуслов-

ленный прежде всего особенностями личности преступника. Даже относительно 

небольшой удельный вес преступлений несовершеннолетних, отраженных в ста-

тистике, вызывает опасение у ученых и практиков.  

Особенности процесса расследования уголовных дел в отношении несо-

вершеннолетних подозреваемых и обвиняемых обусловлены реализацией преду-

смотренных законодательных процедур, направленных на предупреждение пре-

ступлений среди несовершеннолетних и повышение роли уголовного процесса 

в этом плане. Правовые и тактико-методологические особенности расследования 

преступлений призваны также обеспечить защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних в ходе уголовного преследования. 

Получение важной процессуальной и непроцессуальной информации 

о личности несовершеннолетнего и механизме совершенного им преступления 

позволит сотрудникам правоохранительных органов более эффективно и инди-

видуально подойти к процессу расследования преступления, разработать соот-

ветствующую тактику производства следственных и иных действий. Сказанное 

обусловливает повышенный интерес к проблемам расследования преступлений 

несовершеннолетних как к одному из наиболее важных направлений уголовной 

политики нашего государства. 

Преимущественно несовершеннолетние совершают преступления против 

собственности (в основном кражи, грабежи, разбои, вымогательство, угон 

транспортных средств). Значительно реже, чем преступления против собствен-

ности, несовершеннолетние совершают насильственные преступления против 

личности (убийство, умышленное причинение вреда здоровью различной тяже-

сти, изнасилование), против общественной безопасности и общественного по-

рядка (преимущественно хулиганство, вандализм), преступления против здоро-

вья населения (преимущественно наркопреступления). Наблюдается тенденция 

возрастания преступлений, совершенных несовершеннолетними на почве экс-

тремистских побуждений. 

Предмет преступления. В качестве предмета посягательств несовершен-

нолетних в основном выступают: 

1. Материальные ценности, которые особенно популярны (статусны) в со-

временной молодежной среде. Например, такими ценностями выступают деньги, 
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смартфоны, цифровые планшеты, портативные наушники, портативные заряд-

ные устройства, ноутбуки, велосипеды, скутеры, спортивная одежда и обувь. 

2. Вещи, которые для несовершеннолетних могут и не представлять ценно-

сти, но за сбыт которых можно получить денежные средства. К числу подобных 

стоит отнести металлолом, запчасти автомобилей, автомагнитолы, рабочие ин-

струменты и т.д. 

3. Предметы, которые можно незаконно потребить или временно использо-

вать, получая удовольствие от процесса использования или потребления. К чис-

лу таковых необходимо отнести алкогольную продукцию, наркотические сред-

ства и психотропные вещества (у несовершеннолетних пользуются спросом 

в основном марихуана, гашиш, героин, производные опиума, психоактивные ку-

рительные смеси («спайсы»)), а также токсические вещества. 

Приобретенные незаконным путем вышеуказанные предметы виновные ис-

пользуют для личного пользования/употребления, сбывают за вознаграждение 

или дарят, обменивают. Не исключено и временное пользование предметами 

преступления (например, при угоне транспортного средства). Места хранения 

предметов преступления: свое жилище, при себе, у своих друзей, в гараже, 

в специальных тайниках на улице. 

В числе общих особенностей преступлений несовершеннолетних выделяет-

ся особый круг потерпевших. Разумеется, потерпевшим от подобного рода пре-

ступлений может быть кто угодно, но в подавляющем числе среди них выступа-

ют малолетние лица, подростки-сверстники, пожилые лица. Преимущественно 

это лица из ближайшего окружения преступников. Также потерпевшими могут 

быть и взрослые лица, в том числе и ранее не знакомые с виновными. Нередко 

в числе жертв подростков оказываются лица без определенного места житель-

ства. Выбор жертвы во многих случаях обусловлен физической возможностью 

одолеть и/или унизить ее, сломить сопротивление, запугать, обмануть. 

Вызывает тревогу, что некоторые групповые преступления подростков вы-

деляются особой дерзостью и цинизмом в отношении жертвы посягательства. 

Так, нередки случаи кражи имущества у пожилых лиц, для которых оно является 

единственным источником к существованию. Также известны случаи соверше-

ния насильственных преступлений подростками с особой жестокостью, 

не оправданной никакими обстоятельствами и, как правило, свидетельствующей 

о негативных особенностях личности виновных лиц и стремлении их всеми пу-

тями показать свое превосходство и утвердиться в примитивной группе. Многие 

насильственные преступления такие несовершеннолетние не стесняются сни-

мать на видео и выкладывать видеозаписи в сеть Интернет, которые непременно 

вызовут общественный резонанс. 

Есть некоторые особенности круга потерпевших от преступлений в зависи-

мости от их вида. К примеру, потерпевшими от убийств, совершенных несовер-

шеннолетними, чаще всего являются лица мужского пола (в том числе 

и несовершеннолетние). Объясняется это тем, что мужчины по своей природе 

более агрессивны и слишком часто вступают в конфликт даже по малейшему 

поводу, который может перерасти в драку. Также в числе жертв от насильствен-

ных преступлений подростков выступают беспомощные лица, несовершенно-
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летние девушки и взрослые женщины. Жертва может быть как знакома убийце, 

так и не знакома ему. Последнее больше характерно для несовершеннолетних 

с неустойчивой психикой, которые готовы разрядить свою агрессию на любом 

встречном человеке. 

Говоря о способе преступлений, для несовершеннолетних преимуществен-

но характерно применение примитивных способов совершения деяний в силу 

ограниченности их навыков и умений, спонтанность и импульсивность. Особен-

ностью преступлений несовершеннолетних является распространение группово-

го характера совершаемых деяний. Объясняется это тем, что подростки в основ-

ном психологически неустойчивы, в особенности вне своей референтной груп-

пы, а также незначительностью жизненного опыта, в том числе и негативного 

преступного. Для совершения преступления необходимы определенные навыки 

и умения, в том числе и способности по подготовке и сокрытию преступления. 

Подростки в этой связи объединяются в группы, чтобы облегчить совершение 

деяний.  

На выбор способа осуществления намеренного влияют следующие обстоя-

тельства: отсутствие трудностей для преодоления преград или взлома чего-либо, 

отсутствие необходимости применения значительных физических усилий, пове-

дение потерпевших или свидетелей преступления. На выбор способа соверше-

ния деяния влияют также психофизиологические особенности личности несо-

вершеннолетнего преступника: рост и телосложение, повышенная агрессив-

ность, особенности характера, уровень интеллекта и сформированности различ-

ных навыков, присутствие антиобщественных привычек и т.д. 

Можно выделить следующие способы насильственных преступлений про-

тив личности, совершаемых несовершеннолетними: 

1. Нанесение повреждений жертве посредством многочисленных ударов 

кулаками и ногами. Обычно ряд подобных преступлений основан на хулиган-

ских мотивах, то есть преступники предварительно не готовились к преступле-

нию, а лишь хотели поиздеваться над жертвой и доказать свое превосходство та-

ким образом. 

2. Нанесение повреждений жертве подручными предметами (кухонными 

принадлежностями, палками, колотыми бутылками, камнями и иными тупыми 

или острыми предметами). Подобный способ распространен как в ходе реализа-

ции хулиганских действий несовершеннолетних, а также в ходе разрешения раз-

личных конфликтов, которые перерастают в открытую ссору. 

3. Особо жестокие способы причинения вреда здоровью или убийства 

(нанесение многочисленных ударов ножом еще живой жертве, сожжение заживо 

и т.д.). Данный способ характерен для психопатичных личностей (которые так-

же могут действовать в группе и даже быть лидером в ней, подстрекая к участию 

в подобных действиях других членов группы), лиц, злоупотребляющих алкого-

лем или наркотическими средствами. 

4. Обманное завлечение подростками жертвы полового преступления в за-

ранее оговоренное место. При этом для подавления сопротивления жертвы под-

ростки прибегают как физическому (нанесение порезов, уколов, побоев), так 

и психическому насилию (шантаж, угрозы). 
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5. Внезапные спонтанные нападения группы пьяных подростков на жертву 

в безлюдных местах. 

6. Сбыт наркотических средств. Способы совершения сбыта наркотических 

средств несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних: контактный 

и получаемый в последнее время распространение бесконтактный способ. Кон-

тактный способ приобретения/сбыта наркотических средств предполагает полу-

чение их напрямую от лица (или их передача лицу) как бесплатно, так и за день-

ги или в счет оказания иных услуг, в качестве взаиморасчета и т.д. Бесконтакт-

ный способ передачи наркотических средств получил свое распространение бла-

годаря популярности мессенджеров и социальных сетей, как среди молодежи, 

так и среди взрослого населения. Популярность бесконтактного способа переда-

чи наркотических средств (так называемых «закладок») обусловлена обеспече-

нием конфиденциальности общения в мессенджерах (типа Telegram) между 

оптовым дилером, рядовым закладчиком (курьером) и конечным потребителем. 

Также несовершеннолетних прельщает то, что от простых действий по доставке 

наркотических средств в обозначенные места они получают приличный зарабо-

ток, который они могут тратить на свои личные нужды, в том числе и на покуп-

ку наркотических средств. 

Ухищрения несовершеннолетних по сокрытию следов преступления зача-

стую тщетны и взяты по подобию примеров из сети Интернет или из крими-

нальных сериалов и кино, которые показывают по телевидению. То есть для 

преступлений подростков характерны элементы подражания в своих действиях, 

что является следствием особенностей психики несовершеннолетних. 

Зачастую виновные стараются как можно быстрее скрыться с места проис-

шествия. Если и сокрытие преступления все же происходило, то, к примеру, при 

убийстве виновные просто стараются переложить труп в кусты, засыпать ветка-

ми, выбросить его в водоем, поджечь его и т.д. Нередко в целях самозащиты ви-

новные обвиняют во всем жертву преступления, говоря о том, что они не вино-

ваты, и что она сама начала конфликт, а им пришлось обороняться. В таких слу-

чаях важно исследовать следы на месте происшествия и на потерпевшем с це-

лью опровержения подобных ложных показаний. 

Типичными действиями по сокрытию факта изнасилования подростками 

является угроза убийством в адрес потерпевшей или ее близких или угроза рас-

пространить позорящие потерпевшую сведения, застирывание своей одежды 

или ее уничтожение, смена места пребывания (подальше от места совершения 

изнасилования), отказ от дачи показаний или дача ложных показаний, приведе-

ние жертвы в беспомощное состояние.  

Действиями по сокрытию хищений обычно является уничтожение следов 

преступления, быстрый сбыт похищенного имущества, запугивание жертвы или 

свидетелей преступления, непризнание вины, дача ложных показаний. 

Эффективному сокрытию следов наркопреступления способствует исполь-

зование бесконтактного способа передачи наркотических средств. 

Личность несовершеннолетнего преступника. Подавляющее большин-

ство криминалистов отмечают высокую криминальную активность лиц в воз-

расте 16-17 лет. В последнее время все чаще ученые отмечают повышение кри-
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минализации лиц в возрасте 14-15 лет, что вызывает у них опасение [1, с. 160]. 

Омоложение преступности наглядно демонстрирует проблемы внутренней по-

литики государства, и одними уголовно-правовыми методами вряд ли можно ее 

решить. 

При расследовании уголовных дел, где фигурирует несовершеннолетний 

подозреваемый, необходимо всегда устанавливать его возраст, число, месяц 

и год рождения (п. «1» ч. 1 ст. 421 УПК РФ). Но следует учитывать психическое 

развитие несовершеннолетнего, которое не всегда может совпадать с биологиче-

ским возрастом. Это важно не только для выбора тактики воздействия, но, 

к примеру, и для установления принципиальной возможности привлечения лица 

к уголовной ответственности (ч. 3 ст. 20 УК РФ). 

Среди мотивов совершения корыстных преступлений учеными выделяются 

следующие мотивы: удовлетворение своих материальных потребностей и необ-

ходимость повысить собственный статус в глазах окружающих; стремление из-

бежать голодного существования; совершение преступлений за компанию или 

под воздействием азарта; стремление выглядеть не хуже других или быть как 

все. 

Среди основных мотивов совершения половых преступлений ученые выде-

ляют: желание получить свой первый сексуальный опыт; желание развлечься; 

стремление унизить человека посредством совершения сексуального насилия 

над ним; месть. 

Мотивами совершения убийств, причинения вреда здоровью у несовершен-

нолетних выступают: хулиганские побуждения; бытовые ссоры; необходимость 

самоутверждения в группе; месть, ревность; экстремистские мотивы ненависти 

и вражды. 

Мотивы совершения наркопреступлений несовершеннолетними: любопыт-

ство и употребление наркотических средств за компанию; получение удоволь-

ствий; попытки преодолеть негативные эмоциональные переживания; желание 

обладать высоким статусом в кругу сверстников (преимущественно данный мо-

тив характерен для сбытчиков наркотических средств); подчинение давлению 

и угрозам. 

Во многом преступная личность формируется у несовершеннолетних бла-

годаря негативным особенностям их социализации, вследствие чего отрицатель-

ные качества их натуры проявляются наиболее ярко в совершении преступле-

ний. Достаточно большая часть несовершеннолетних преступников до осужде-

ния состояла на соответствующих учетах в правоохранительных органах вслед-

ствие своего девиантного поведения. Мотивационная сфера исследуемых лиц 

по большей части совпадает с мотивацией совершения большинства общеуго-

ловных преступлений. Несовершеннолетние в основном признают вину и раска-

иваются в содеянном. У многих несовершеннолетних преступников отмечается 

наличие прошлого опыта жертвы преступного посягательства. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

 

Развитие науки и техники всегда играло одну из определяющих ролей в не-

прекращающейся борьбе с преступностью. Здесь сразу надо признать, что уро-

вень владения преступниками новинками техники находится на ступень выше, 

чем в правоохранительных органах, поэтому в этой борьбе правоохранительные 

структуры нашего государства ведут роль преследующего. Понятно, что данное 

противоборство надо вести на опережение, своевременно внедряя в практиче-

скую деятельность инновационные средства и современные достижения научно-

технического прогресса (далее — НТП), так как по мере развития научного зна-

ния и технических средств очевиднее становится пробел между достижениями 

НТП и итогами их использования в практической деятельности правоохрани-

тельных органов [1, с. 19]. 

Имеющиеся проблемы взаимодействия науки и практической деятельности 

правоохранительных органов являются составной частью предмета криминали-

стической деятельности [3, с. 26-33]. Указанная деятельность, очевидно, носит 

фундаментальный характер, поскольку занимается вопросами обеспечения про-

цесса раскрытия и расследования преступлений. 

По мнению большинства авторов, следует отметить в системе криминали-

стической деятельности две базовые криминалистические категории — крими-

налистическое сопровождение и криминалистическое обеспечение процесса 

раскрытия и расследования преступлений [1, с. 22-24].  

Первым в теорию понятие криминалистического обеспечения раскрытия 

и расследования преступлений внедрил отечественный ученый-криминалист 

В.Г. Коломацкий. Он отмечал, что это «процесс внедрения в практическую дея-

тельность должностных лиц, подразделений, служб и органов внутренних дел 

по охране общественного порядка, борьбе с преступностью, криминалистиче-

ских знаний, воплощенных в умении практических работников использовать 

научные, методические и практические криминалистические рекомендации, тех-

нико-криминалистические средства и технологии их применения» [2, с. 62-74]. 

В дальнейшем в определении криминалистического обеспечения Р.С. Бел-

кина четко виден системный подход, криминалистическое обеспечение рассмат-

ривалось им как «система криминалистических знаний и основанных на них 

навыков и умений сотрудников применять криминалистические средства, мето-

ды и технологии их использования в целях предотвращения, выявления, раскры-

тия и расследования преступлений» [4, с. 64-69]. 

Приведенные выше определения криминалистического обеспечения в осно-

ве своей имеют технический аспект, т.е. связаны с идеей использования техники 

и технических средств, что, в свою очередь, превозносит криминалистическую 

технику как один из разделов криминалистики. Указанное суждение представля-
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ется неточным, поскольку без внимания остаются другие разделы криминали-

стики. На это указывал профессор А.Ф. Волынский, который отмечал, что дан-

ная позиция вызывает определенные вопросы. В конечном счете, он предлагает 

определять криминалистическое обеспечение как «комплексную по своему со-

держанию деятельность, направленную на формирование условий постоянной 

готовности правоохранительных органов к эффективному использованию кри-

миналистических методов, средств и рекомендаций в целях раскрытия и рассле-

дования преступлений» [1, с. 26]. 

Исследователи аспектов использования технических средств, технологий 

и криминалистических методов в целях противодействия преступности по-

разному определяли такую деятельность. Указанные мероприятия одними авто-

рами относились к технико-криминалистическому обеспечению, другими — 

технико-криминалистическому сопровождению. Представляется верным под-

ход, в котором применение экспертно-криминалистических средств и методов 

в целях противодействия преступности определяется как технико-кримина-

листическое сопровождение.  

Таким образом, можно подвести промежуточный итог: деятельность по 

внедрению криминалистических методик, методов, средств и технологий в пра-

воохранительную практику следует обозначить как криминалистическое обес-

печение/сопровождение, а деятельность по внедрению технико-криминалисти-

ческих средств и методов, соответственно, как технико-криминалистическое 

обеспечение/сопровождение. Следуя такому подходу, можно выделить и иные 

криминалистические категории, например, тактико-криминалистическое обес-

печение/сопровождение и методико-криминалистическое обеспечение/сопро-

вождение.  

Остается разобраться, что считать обеспечением, а что сопровождением. 

Для того чтобы с этим разобраться, следует подробнее установить соотношение, 

объем и содержание базовых категорий криминалистической деятельности — 

криминалистическое обеспечение и криминалистическое сопровождение. 

В историческом смысле понятие «криминалистическое обеспечение» по-

явилось раньше, однако со временем данное понятие уточнялось и стало ясно, 

что «за бортом» криминалистического обеспечения остались мероприятия по 

непосредственному применению криминалистических средств и методов в целях 

раскрытия и расследования преступлений. 

Как уже было отмечено, криминалистическое обеспечение как основной 

элемент криминалистической деятельности содержит систему мер, направлен-

ных на борьбу с преступностью, таких как: 

 подготовка специальных кадров для борьбы с преступностью; 

 разработка и внедрение методик расследования преступлений раз-

личных видов; 

 разработка и внедрение технических средств и методов противодей-

ствия преступности и др. 

Как видно, по своему содержанию это весьма объемные мероприятия, в ос-

нове которых находятся основные функции криминалистической деятельности. 

Вместе с этим надо выделить определенный комплекс действий, который, по 
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нашему мнению, выпадает из вышеприведенного списка — это применение или 

использование на практике методик расследования преступлений, методик ис-

следования предметов и доказательств, экспертных методов и технологий, тех-

нических средств и т.д. в целях раскрытия и расследования преступлений.  

Применение или использование какого-либо предмета(средства) не может 

стоять в одном логическом ряду с созданием и его внедрением в практику, по-

скольку на этапе изготовления предусматриваются определенные цели, которые 

на практике могут быть не в полной мере достижимы в зависимости от условий 

применения предмета(средства), либо его использование позволяет достичь 

иные, незапланированные цели. Так, дактилоскопический порошок — самое 

распространенное криминалистическое средство, которое сегодня применяется 

в ходе проведения осмотров мест происшествий, отлично подходит для обра-

ботки поверхностных следов обуви, несмотря на то, что изначально предусмат-

ривалось его применять только в целях обнаружения следов рук.  

Как представляется, смысл рассматриваемых вопросов носит философский 

характер, поэтому в настоящий момент вопрос все еще является открытым 

и дискуссионным, однако сейчас уже можно заключить, что наряду с кримина-

листическим обеспечением в структуре криминалистической деятельности надо 

выделить новую базовую категорию — криминалистическое сопровождение 

раскрытия и расследования преступлений. 

Таким образом, криминалистическое сопровождение раскрытия и расследо-

вания преступлений можно определить следующим образом: это профильная 

деятельность правоохранительных органов по практическому применению кри-

миналистических средств и методов с целью сбора, анализа, предварительного 

исследования следов преступления, а также их использования в ходе раскрытия 

и расследования преступлений. Как видно из предлагаемого определения, ука-

занная деятельность носит скорее узкоспециализированный характер, поскольку 

занимается исключительно вопросами применения, использования в практиче-

ской деятельности правоохранительных органов методик, технических средств и 

технологий и прочее.   

В заключение надо отметить, что два рассматриваемых элемента кримина-

листической деятельности не равновелики по объему и на практике, соответ-

ственно, реализуются разновременно. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО  

В СООТНОШЕНИИ С НАЗНАЧЕНИЕМ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Согласно ст. 171 УПК РФ, при наличии достаточных доказательств, даю-

щих основания для обвинения лица в совершении преступления, следователь 

выносит постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого. 

Тем самым, главным основанием для признания лица обвиняемым является пол-

ное наличие доказательств, то есть совокупность определенных процессуальных 

данных, или информации, которые в своих пределах позволяют указать, что 

именно данное лицо совершило преступление. По своей сути данное решение 

принимается от имени государства и влечет массу неблагоприятных послед-

ствий для обвиняемого, главным из которых может стать заключение под стра-

жу, а, следовательно, фактически начало наказания лица за совершение преступ-

ления. 

И, разумеется, поскольку мы говорим об одном из ключевых решений 

в уголовном процессе, оно должно быть оценено с позиций целей или назначе-

ний уголовного судопроизводства, обозначенных в ст. 6 УПК РФ. А именно, 

с одной стороны, защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потер-

певших от преступлений, и, с другой стороны, защиты личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения его прав и свобод.  

Если мы рассмотрим шире положения ст. 6 УПК РФ относительно институ-

та привлечения лица в качестве обвиняемого, то при вынесении постановления 

о привлечении в качестве обвиняемого и, тем более, при привлечении лица в ка-

честве обвиняемого (предъявление обвинения), фактически речь будет идти 

о начале уголовной ответственности. Это исходит из многих ограничений прав 

и интересов обвиняемого, наличием применяемых мер пресечения в отношении 

обвиняемого, которые в случае, допустим, заключения под стражу, сходны 

с фактическим наказанием. Еще М.С. Строгович приравнивал момент уголовной 

ответственности к моменту привлечения лица в качестве обвиняемого, утвер-

ждая, что даже в случае проверки доводов обвиняемого по предъявленному об-

винению, имеет место привлечение к уголовной ответственности [1, c. 131]. 

Об этом же писала Л.М. Карнеева, замечая, что поскольку уголовно-правовым 

основанием привлечения к уголовной ответственности является состав преступ-

ления, процессуальное основание привлечения в качестве обвиняемого, то есть 

доказательства, могут быть признаны достаточными для предъявления обвине-

ния, в случае, когда они характеризуют каждый из элементов инкриминируемо-

го состава преступления [2, с. 5]. 

А.А. Орлова констатирует, что привлечение в качестве обвиняемого 

по смыслу теории уголовного процесса тождественно привлечению лица к уго-

ловной ответственности, поскольку именно с этого момента у обвиняемого воз-
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никает обязанность нести ответственность за содеянное в рамках предъявленно-

го обвинения. В то же время, далее пишет автор, привлечение к уголовной от-

ветственности необходимо рассматривать как реализацию уголовно-правовых 

отношений, но нельзя непосредственно связывать с наступлением уголовной от-

ветственности, поскольку не всегда наступление такой ответственности влечет 

приговор суда, вступивший в законную силу [3, с. 179]. 

Таким образом, теория уголовного процесса исходит в целом из единого 

понимания привлечения лица в качестве обвиняемого и начала уголовной ответ-

ственности лица за совершенное преступление.  

Однако насколько такая тождественность двух уголовно-процессуальных 

институтов как привлечение к уголовной ответственности и привлечение лица 

в качестве обвиняемого, отвечает назначению уголовного судопроизводства 

и в целом принципам уголовного процесса и что может из этого следовать? 

Как известно, в досудебном производстве доказательства собирает, прове-

ряет и дает им оценку следователь, являющийся стороной обвинения и, соответ-

ственно, только следователь решает вопрос о предъявлении обвинения. Особен-

но это ярко видно, когда обвинение предъявляется в течение нескольких дней 

после возбуждения уголовного дела, при наличии быстро собранных доказа-

тельств обвинения, когда сторона защиты не имеет никакой возможности при-

нять участие в проверке доводов органов предварительного расследования. 

С.А. Шейфер верно заметил, что в современном уголовном процессе собирание, 

проверка и оценка доказательств — это не доказывание в традиционном смысле, 

а не более чем виды, элементы деятельности, направленной на доказывание об-

винения [4, с. 26].  

Соответственно, в этом случае, в соответствии со ст. 6 УПК РФ, хоть и опо-

средованно, но решается задача защиты прав и законных интересов потерпев-

ших от преступлений, если, конечно, речь идет о преступнике, который действи-

тельно совершил преступление. Однако в условиях состязательности уголовного 

процесса остается вне гарантий противоположная задача как защита личности 

от незаконного и необоснованного обвинения и ограничения ее прав и свобод. 

Иными словами, при привлечении лица в качестве обвиняемого, стороне защи-

ты, и в первую очередь самому обвиняемому, не дают возможности не то чтобы 

собрать или проверить доказательства защиты, а элементарно нет возможности 

даже знать доказательства обвинения ввиду понятия тайны следствия. При этом, 

как пишет Д.Е. Оборин, материально-правовой аспект обвинения выражает об-

винительный тезис — утверждение о совершении определенным лицом деяния, 

запрещенного уголовным законом. А это в условиях действия принципа состяза-

тельности есть не что иное как уголовный иск. Поэтому представляется обосно-

ванным материально-правовой аспект обвинения исследовать через понятие 

уголовного иска [5, с. 19]. Однако если мы говорим о процессуальном иске, 

то такой иск должен предъявляться в состязательном уголовном процессе.  

Отсюда возникают закономерные вопросы: в какой момент времени возни-

кает защита личности от незаконного и необоснованного обвинения и ограниче-

ния ее прав и свобод, предусмотренная законом при предъявлении обвинения? 
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С одной стороны, человек изначально не может быть обвинен в совершении 

преступления без обоснованных на то оснований и собранных доказательств, 

предусмотренных законом. С другой стороны, лицо имеет право на защиту от 

обвинения и может пользоваться всеми инструментами защиты, которые преду-

смотрены законом. Гармоничное единство этих двух начал может иметь место, 

если при предъявлении обвинения у стороны защиты будут возможности, во-

первых, знать доказательства, на основании которых предъявляется обвинение 

и, во-вторых, будут приняты во внимание контрдоказательства, которые может 

предъявить сторона защиты в опровержение обвинения. Только в этом случае 

будут достигнуты цели уголовного судопроизводства, реализующиеся в прин-

ципе состязательности сторон.  

На наш взгляд, при таком положении, которое будет соответствовать целям 

уголовного процесса и выполнению принципа состязательности, следователь как 

активная сторона обвинения не может предъявлять обвинение. Объективность 

обвинения будет сохранена, когда постановление о привлечении в качестве об-

винения будет составлено и предъявляться неким центральным органом, кото-

рый одновременно может рассматривать как доводы обвинения, так и доводы 

защиты. И при этом более внимательно выслушать позицию самого лица, кото-

рому будет предъявлено обвинение. Таким органом может стать прокуратура, 

суд или следственный судья, если последний приобретет соответствующий про-

цессуальный статус.  

Таким образом, с момента вынесения постановления о привлечении в каче-

стве обвиняемого лицо приобретает статус обвиняемого. Де-факто только с мо-

мента приобретения статуса обвиняемого лицо имеет право на защиту от неза-

конного и необоснованного обвинения, хотя такие возможности у него должны 

быть еще до предъявления обвинения или в момент предъявления обвинения. 

Соответственно, сам институт, а если конкретно, то механизм предъявления об-

винения в условиях назначения уголовного судопроизводства, а, следовательно, 

в условиях состязательности уголовного судопроизводства, требует значитель-

ной корректировки в сторону определенных гарантий стороны защиты в иссле-

довании доказательств, на которых основывается обвинение.  
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ МОНИТОРИНГ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НАСИЛЬСТВЕННЫМ  

ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» [1] понятие «экстремизм» 

достаточно многоаспектно и включает в себя различные проявления. Однако 

в тексте данного нормативного правового акта не приведено определение 

насильственного экстремизма. 

Анализ юридической литературы показал, что рассматриваемое понятие до-

статочно часто употребляется исследователями при рассмотрении различных 

сторон экстремистских проявлений [2, с. 61-64; 3, с. 21-36]. Кроме того, изуче-

нием насильственного экстремизма активно занимаются и зарубежные ученые, 

некоторые определяют его как недопущение иных точек зрения и взглядов, ис-

ключение возможности существования различий, а также навязывания данной 

позиции другим лицам с использованием насильственных методов [6]. 

Примечательно, что специализированным учреждением Организации Объ-

единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО, 

в 2016 году опубликовано методическое пособие по предотвращению насиль-

ственного экстремизма, в котором дается следующее определение исследуемого 

явления: это убеждения и действия людей, которые поддерживают или исполь-

зуют идеологически мотивированное насилие для достижения радикальных 

идеологических, религиозных или политических целей [5]. Нам наиболее близка 

указанная позиция, в связи с чем в данной статье насильственный экстремизм 

будет нами рассмотрен именно в представленном контексте. 

Согласно сведениям, представленным на портале правовой статистики Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации [4], по состоянию на ноябрь 

2022 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 1407 пре-

ступлений экстремистской направленности, что на 43,1% выше показателей 

прошлого года. Практический опыт автора по выявлению подобных преступле-

ний показывает, что достаточно большое их количество совершается с исполь-

зованием глобальной информационной сети Интернет, так как ее современные 

возможности позволяют использовать информационное пространство как среду 

совершения противоправных экстремистских действий, охватывая значительное 

количество аудитории.  

По нашему мнению, одним из современных и эффективных способов про-

тиводействия насильственным проявлениям экстремизма, своевременного выяв-

ления лиц, представляющих оперативный интерес и влияния на оперативную 

обстановку может выступать оперативно-розыскной мониторинг сети Интернет, 

в том числе с использованием технологии OSINT (open source intelligence — раз-

ведка с использованием открытых источников).  
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Данная технология позволяет анализировать значительный объем информа-

ции, размещаемой пользователями сети Интернет на различных интернет-

ресурсах, включая социальные сети, форумы, блоги, видеохостинги и др., а так-

же содержащейся в открытых базах данных. Более того, внедрение элементов 

искусственного интеллекта и анализа больших данных (bigdata) позволит сфор-

мировать программные комплексы, анализирующие заданные индикаторы и ин-

формирующие сотрудников оперативно-розыскных подразделений о девиант-

ном поведении конкретного пользователя, его склонности к насильственным 

проявлениям экстремизма.  

Однако следует отметить, что существенным препятствием внедрения по-

добных технологий в оперативно-розыскную деятельность выступают некото-

рые правовые и технические вопросы, к которым относятся: 

1. Незначительное количество научных разработок, в том числе меж-

дисциплинарных, в области оперативно-розыскного мониторинга сети Интернет, 

что не позволяет отнести его к конкретным оперативно-розыскным мероприяти-

ям, комплексам данных мероприятий или методу оперативно-розыскной дея-

тельности. 

2. Предыдущий вопрос порождает отсутствие проработанной норма-

тивной правовой базы для осуществления оперативно-розыскного мониторинга 

неограниченного количества пользователей сети Интернет, а также процедур-

ных аспектов его проведения. 

3. Отсутствие достаточного количества высококвалифицированных со-

трудников оперативных подразделений в области внедрения и использования 

IT-технологий в оперативно-розыскную деятельность. 

4. Незначительное количество программно-аппаратных средств анали-

за информации и их высокая стоимость. 

В заключение отметим, что развитие данного направления теории и практи-

ки оперативно-розыскной деятельности, по нашему мнению, будет активно спо-

собствовать противодействию насильственным проявлениям экстремизма, как 

наиболее общественно опасному виду экстремистских проявлений, позволит 

сформировать правовую основу оперативно-розыскного мониторинга сети Ин-

тернет и использования программно-аппаратных комплексов анализа большого 

объема информации, в том числе элементов искусственного интеллекта, что 

впоследствии приведет к обеспечению возможности своевременного реагирова-

ния на изменяющуюся оперативную обстановку, выявления лиц, склонных к со-

вершению рассматриваемых правонарушений, и привлечения их к ответствен-

ности. 
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Д.К. Гончаров, старший оперуполномоченный Отдела экономической  

безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Керчи, г. Керчь 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ 

В УСТАНОВЛЕНИИ ОРГАНИЗАТОРА НЕЗАКОННЫХ АЗАРТНЫХ ИГР 

 

В последние годы количество незаконных игорных заведений на террито-

рии Российской Федерации значительно выросло. В основном в преступную 

среду вовлекаются безработные лица без опыта работы, желающие заработать. 

При этом в большинстве случаев они не осознают, что становятся соучастника-

ми преступлений, разоряя игроманов и нанося колоссальный ущерб экономике 

государства. Организаторы незаконных азартных игр, как показывает практика, 

остаются в тени, осуществляя руководство незаконным игорным заведением ди-

станционно и, используя определенные меры конспирации, зачастую избегают 

привлечения к уголовной ответственности. Изучение материалов уголовных дел, 

обвинительных заключений по ст. 171.2 УК РФ, а также опрос сотрудников пра-

воохранительных органов позволяют сделать вывод о том, что основными при-

чинами разрастающихся нелегальных игорных точек, а также уход их организа-

торов от справедливой ответственности, являются развитие информационно-

телекоммуникационных технологий, несовершенство действующего законода-

тельства, а также отсутствие опыта у большинства сотрудников правоохрани-

тельных органов в борьбе с данной категорией преступлений. 

Федеральным законом № 244-ФЗ «О государственном регулировании дея-

тельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Российской Федерации», внесены ограниче-

ния на проведение азартных игр на территории Российской Федерации, выра-

зившиеся в установлении пяти игорных зон, расположенных в Республике 

Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае, Приморском крае и Калининград-

ской области [1]. На территории указанных субъектов вне специально организо-
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ванных игорных зон, а также на территории остальных субъектов Российской 

Федерации организация и проведение азартных игр запрещены. 

Привлекательные условия получения огромного дохода при минимальных 

вложениях, а также постоянное наличие спроса на азартные игры подталкивают 

организаторов на открытие новых игорных заведений, несмотря на возможное 

получение внушительных сроков лишения свободы за незаконные организацию 

и проведение азартных игр. В соответствии со ст. 171.2 УК РФ максимальное 

наказание за незаконные организацию и проведение азартных игр составляет 

до 6 лет лишения свободы [2]. 

Согласно статистическим сведениям Судебного Департамента при Верхов-

ном суде Российской Федерации, за незаконные организацию и проведение 

азартных игр на территории Российской Федерации по ст. 171.2 УК РФ осужде-

но в 2018 году 1306 человек, в 2019 — 1067, в 2020 — 762, в 2021 — 946, 

в 2022 году — 1164 [3]. 

В большинстве случаев одним из главных факторов, влияющих на успех 

раскрытия и расследования уголовного дела, является полнота и качество со-

бранных материальных следов совершенного преступления. Решающую роль 

при этом играет правильно подобранные технико-криминалистические средства 

и методы их выявления. 

Криминалистической науке известны исследования В.М. Алиева, Р.С. Бел-

кина, В.А. Волынского, Б.В. Волженкиной, А.Э. Жалинского, Э.А. Ивановой, 

Н.В. Машинской, И.Н. Мосечкина, А.А. Лихолетова, В.А. Никулиной, 

Г.А. Тосуняна, A.A. Шебуновой, посвященные основам выявления и раскрытия 

преступлений, совершаемых в сфере игорной деятельности. При этом, как пока-

зывает практика, вопросы технико-криминалистического обеспечения при рас-

крытии и расследовании незаконных организации и проведения азартных игр 

требуют дополнительного изучения. 

Установление личности организатора незаконных азартных игр, получение 

и фиксация следов его преступной деятельности являются одними из ключевых 

задач при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконными 

организацией и проведением азартных игр. При получении информации об осу-

ществлении незаконной игорной деятельности сотрудникам правоохранитель-

ных органов необходимо провести ряд оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на установление места совершения преступления, обстановки, 

механизма незаконно проводимых азартных игр, сведений о лицах, организо-

вавших и проводящих азартные игры. 

В первую очередь, с целью установления лица, незаконно организовавшего 

азартные игры, необходимо иметь представление о личности такого преступни-

ка, чтобы «отсеять» остальных участников преступной группы, подпадающих 

под подозрение в организации, а не просто в участии. 

По мнению В.В. Усынина, необходимость в изучении личности организато-

ра незаконных азартных игр связана с высоким уровнем латентности данных 

преступлений [4]. В тех случаях, когда на момент принятия решения по матери-

алам проверки о проведении незаконных азартных игр личность организатора не 

установлена, уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 
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171.2 УК РФ, могут быть возбуждены по факту, а не в отношении определенно-

го лица [5]. 

В качестве примера можно рассмотреть одно из уголовных дел, возбужден-

ного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171. 2 

УК РФ подразделением Следственного комитета по факту незаконных органи-

зации и проведения азартных игр в нескольких помещениях, расположенных на 

территории г. Керчи. При расследовании уголовного дела трем фигурантам 

предъявили обвинение, была доказана их вина в незаконном проведении азарт-

ных игр. При этом сотрудникам правоохранительных органов не удалось уста-

новить организатора, в связи с чем было принято решение о переквалификации 

дела на ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. Результатом рассмотрения уголовного дела стало 

постановление Керченского городского суда от 28.03.2019 № 1-146/2019 о пре-

кращении уголовного преследования на основании ст. 25.1 УПК РФ [6] и назна-

чении судебного штрафа [7]. Анализируя материалы изученного уголовного де-

ла, смеем заметить, что, вероятнее всего, причиной прекращения уголовного 

преследования обвиняемых была недоработка материала на стадии доследствен-

ной проверки, связанная с недостаточным изучением личность возможного ор-

ганизатора, с неполнотой сбора доказательств, которые могли бы подтвердить 

причастность организатора к совершенному преступлению. 

Ввиду определенных причин, не по каждому расследуемому уголовному 

делу по факту незаконных организации и проведения азартных игр удается 

установить лицо, организовавшее такие игры. При таких обстоятельствах такое 

лицо признается неустановленным и уголовное дело в отношении него может 

быть выделено в отдельное производство, для исключения затягивания сроков 

расследования основного уголовного дела в отношении установленных лиц. 

Рассмотрим в качестве примера уголовное дело, возбужденное в отношении 

двух лиц, незаконно проводивших азартные игры, организованные неустанов-

ленным лицом. В ходе рассмотрения уголовного дела Ангарским городским су-

дом г. Иркутска было принято решение в отношении двух участников группы 

лиц по предварительному сговору в виде приговора о лишении свободы, а в свя-

зи с невозможностью установить личность организатора, материалы в отноше-

нии неустановленного лица выделены в отдельное производство [8]. Климов-

ским районным судом Брянской области вынесен приговор в отношении лиц, 

незаконно проводивших азартные игры, а в отношении организатора таких игр 

уголовное дело было выделено в отдельное производство [9]. 

По мнению многих ученых-криминалистов, опрошенных нами сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих выявление, раскрытие и рассле-

дование незаконных организации и проведения азартных игр, а также согласно 

изученному массиву следственно-судебной практики по ст. 171. 2 УК РФ, орга-

низационная и руководящая роль организатора незаконных азартных игр состо-

ит в поиске помещений, необходимых для осуществления незаконной игорной 

деятельности, подыскании, приобретении и настройке игорного оборудования, 

установлении режима работы игорного заведения, оплате услуг интернет-про-

вайдера, оплате аренды помещения для проведения азартных игр, приискании 
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потенциальных игроков, установлении порядка их пропуска в игорное заведе-

ние, управлении сотрудниками игорного заведения, выплате денежного возна-

граждения администраторам, операторам, кассирам и охранникам игорных заве-

дений, в соответствии с распределенными преступными ролями, планировании 

совершаемых преступлений, организации распределения полученного дохода от 

незаконной игорной деятельности. 

Исходя из представленных доводов, необходимо правильно подбирать кри-

миналистическую тактику, используемые криминалистические средства и мето-

ды для получения максимально возможных доказательств преступной деятель-

ности организаторов незаконных азартных игр. 

Руководство действиями членов преступной группы, участвующих в прове-

дении азартных игр, в последние годы осуществляется дистанционно, через 

группы, созданные в различных месcенджерах, таких как WhatsApp, Viber, 

Telegram и т.п., компьютерных приложениях, а также дачей указаний в телефон-

ном режиме. 

Высочайшие скорости передачи данных по компьютерным сетям на любые 

расстояния приводят к тому, что координация преступной деятельности пере-

стает зависеть от удаленности участников преступной группы [10, с. 183]. 

А.А. Кашкаров справедливо отмечает, что именно процесс передачи ин-

формации обеспечивает возможность совершения опасных деяний в информа-

ционно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет [11, с. 126]. 

Так, например, организатор игорных заведений, располагавшихся на терри-

тории г. Керчи Республики Крым, находясь в г. Владимире, осуществлял кон-

троль и руководство действиями участников преступной группы через сервис 

мгновенных сообщений «Viber», а изображения с камер видеонаблюдения, кото-

рые были установлены внутри игровых залов, дистанционно передавались на 

экран его смартфона [12]. 

С целью эффективной борьбы с преступлениями, совершаемыми в элек-

тронно-цифровой среде, Указом Президента Российской Федерации от 30 сен-

тября 2022 г. № 688 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-

сийской Федерации», в системе МВД России образовано Управление по органи-

зации борьбы с противоправным использованием информационно-

коммуникационных технологий [13]. Основными обязанностями сотрудников 

вновь созданного подразделения является предупреждение, выявление, пресече-

ние и раскрытие преступлений и правонарушений в сфере IT-технологий. 

По нашему мнению, данное подразделение будет наделено специальными воз-

можностями быстрого получения сведений о выходе в сеть Интернет того или 

иного лица, а также информация об используемых IP-адресах и возможных ме-

стах их регистрации. При взаимодействии сотрудников правоохранительных ор-

ганов и Следственного комитета Российской Федерации вероятность установле-

ния организаторов незаконных азартных игр должна стать выше. 

Установить данного организатора удалось в ходе комплексного проведения 

оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Как пояснила 

администратор одного из указанных игорных заведений, по указанию админи-
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стратора она ежедневно отправляла ему сведения о полученной выручке за день 

и указанную им сумму отправляла на электронный Qiwi кошелек. Распечатка 

движения денежных средств с указанной платежной системы и показания адми-

нистратора стали частью доказательной базы причастности организатора к со-

вершению преступлений в указанных игорных заведениях. 

Лица, являющиеся организаторами незаконных азартных игр, как правило, 

хитрые, осторожные, образованные, обеспеченные, имеющие обширные связи, 

в том числе среди сотрудников правоохранительных органов. Поэтому для по-

лучения доказательств их причастности к противоправным деяниям необходим 

тщательный, продуманный и спланированный подход. 

В первую очередь, информацию об организаторе незаконных азартных игр 

необходимо получать от лиц, которые могли непосредственно либо опосредо-

ванно с ним взаимодействовать. К таким лицам можно отнести сам персонал не-

законного игорного заведения (администратор, оператор, кассир, охранник), ко-

торые могут располагать необходимой информацией, ввиду, хоть и не офици-

альных, но трудовых взаимоотношений. Информацию об организаторе процес-

суально можно зафиксировать в объяснении таких лиц. Также, вероятнее всего, 

организатор при планировании и подготовке к преступной деятельности, мог за-

ключать договор аренды помещения, договор на электроснабжение и водоснаб-

жение, договор с провайдером о предоставлении услуг сети Интернет. Такую 

информацию можно получить путем направления соответствующих запросов 

в рамках проводимой процессуальной проверки. 

Получение информации, подтверждающей причастность организатора к не-

законной азартной игорной деятельности, осуществляется также путем проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых рассекречиваются 

и предоставляются следователю для приобщения к материалам досудебной про-

верки. 

Что касается самого помещения, в котором проводятся азартные игры, в хо-

де проведения осмотра необходимо обращать внимание на периферийную 

структуру игорного оборудования. Так, практике известны случаи, когда на 

внутренней поверхности системных блоков игровых компьютеров были обна-

ружены потожировые следы рук, при проведении дактилоскопического исследо-

вания которых были установлены участники преступной группы — организатор 

и лицо, настроившее игорное оборудование в незаконном игорном заведении. 

При проведении осмотра либо обыска необходимо изымать видеозаписи 

с камер наблюдения, находящихся как внутри помещения, так и снаружи. Орга-

низаторы незаконных азартных игр зачастую самостоятельно посещают свои 

игорные заведения с целью контроля их функционирования и получения выруч-

ки. Анализ полученных видеоматериалов может способствовать установлению 

организатора незаконного игорного заведения и всех участников преступной 

группы. 

Электронно-цифровые следы, оставленные в сервисах мгновенных сообще-

ний на различных электронных устройствах (смартфоны, планшеты, ноутбуки), 

могут быть обнаружены при осмотре таких устройств, изъятых в местах прове-
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дения незаконных азартных игр и у лиц, имеющих отношение к незаконным ор-

ганизации и проведению азартных игр. В данных сообщениях могут содержать-

ся указания организатора иным участникам преступной группы и их отчеты 

о проделанной работе. Подобного рода сведения об управленческой деятельно-

сти организатора могут быть обнаружены в переписке электронной почты на 

персональных компьютерах, расположенных в помещении игрового зала и ме-

стах проживания организатора. Физическое нахождение персонального компью-

тера, с которого отправлялись сообщения организационно-распорядительного 

характера, может быть установлено специалистом в области компьютерных тех-

нологий по IP-адресу, полученному с компьютеров, используемых администра-

тором игрового зала. 

Подводя итоги, можем сделать вывод о том, что грамотное использование 

криминалистических средств и методов позволяет не только установить органи-

затора незаконных азартных игр, но и способствует получению и фиксации сле-

дов преступной деятельности, связанной с незаконными организацией и прове-

дением азартных игр и установления истины по делу. С целью успешного уста-

новления и задержания организатора незаконных азартных игр, представляюще-

го наибольшую общественную опасность среди всех членов преступной группы, 

необходимо своевременное качественное планирование и проведение оператив-

но-розыскных мероприятий и следственных действий, а также слаженная работа 

оперативных работников органов внутренних дел и следователей Следственного 

комитета Российской Федерации. 
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О.С. Давыдова, инспектор-дежурный Главного управления МВД России  

по Алтайскому краю 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ  

ИНФОРМАЦИИ О СВОЙСТВАХ ЛИЧНОСТИ  

НЕУСТАНОВЛЕННОГО ПРЕСТУПНИКА ПРИ ВЫДВИЖЕНИИ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ВЕРСИЙ 

 

Установление лица, совершившего преступление, является одной из задач, 

предусмотренной ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности». Решение указанной задачи связано со многими трудностями, по-

скольку при совершении неочевидных преступлений информации о преступника 

практически нет или ее крайне мало.  

Как отмечает А.М. Зинин, установление личности — «одна из наиболее 

сложных задач, возникающих на первичном этапе раскрытия преступления. Для 

ее решения собираются и исследуются разнообразные данные, отображающие 

свойства, индивидуализирующие конкретного человека» [1, c. 16].  
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Действительно, содержание деятельности по установлению лица, совер-

шившего преступление, по своей сути это поиск информации о каких-либо при-

знаках преступника, позволяющих установить его личность. Процесс получения 

данных, позволяющих индивидуализировать преступника, является достаточно 

сложным. Довольно часто в ходе раскрытия преступления оперативные сотруд-

ники получают данные лишь о некоторых свойствах личности преступника. 

О них с определенной долей вероятности можно говорить по следам, которые 

неизбежно возникают при совершении преступных действий.  Следы отобража-

ют свойства и состояния лица, совершившего преступление. Р.С. Белкин писал: 

«Субъект преступления как личность отражается через свои свойства (как про-

явление личности) и через средства и способы действий; действия (или бездей-

ствие) отражаются через средства и способы их осуществления. Таким образом, 

свойства личности, средства и способы действий выступают как средство отра-

жения» [2, c. 120].  

В криминалистике проблема системы свойств человека остается актуальной 

и до конца не разработанной. С учетом потребностей практики надо бы создать 

общепризнанную систему свойств человека, легко применяемую в деятельности 

по раскрытию и расследованию преступлений. Пока же обратимся к наиболее 

удачному, с нашей точки зрения, подходу к построению такой системы. Его 

представляют Т.С. Волчецкая, В.А. Жбанков, А.М. Зинин, В.Я. Колдин. По их 

мнению, следует выделять три группы свойств человека (социальные, биологи-

ческие, психические).  

К социальным свойствам лица, совершившего преступление, обычно отно-

сят фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, образование, принадлеж-

ность к нации, народности; семейное положение, место жительства, профессию, 

род занятий, религиозную принадлежность, наличие (отсутствие) судимости 

и т.п.  

Биологические свойства личности — это объективно существующие каче-

ства, характеризующие лицо, совершившее преступление, как телесное суще-

ство. К  данной группе свойств относят соматические (телесные качества — по-

ловые, возрастные особенности, размеры тела, черты лица и т.д.); функциональ-

ные (особенности движения тела, голосового аппарата и проч.); биохимические 

особенности (специфика состава крови, иных следов биологического происхож-

дения), патологические нарушения выделенных свойств и т.д. [3, c. 5]. 

Психологические свойства лица, совершившего преступление, — это объ-

ективно существующие качества, характеризующие лицо, совершившего пре-

ступление, как субъекта одушевленной деятельности: «направленность, темпе-

рамент, способности, характер» [4, c. 5].   

Как мы выше отмечали, свойства личности неустановленного преступника 

отображаются в следах преступной деятельности, а значит, исследуя следы, 

можно получить информацию, способствующую его установлению. Средством 

получения такой информации являются экспертно-диагностические исследова-

ния, которые наряду с другими диагностическими задачами решают и задачу 

установления свойств человека. В энциклопедии судебной экспертизы указано, 
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что «диагностические задачи могут решаться как при непосредственном иссле-

довании объекта (человека, предмета), так и по его отображениям (следам, до-

кументально зафиксированным признакам» [5, c. 134].  

Следует заметить, что проведен целый ряд исследований, посвященных 

проблемам криминалистической диагностики человека по его следам и отобра-

жениям. К примеру, С.А. Петрова в рамках диссертационного исследования раз-

работала алгоритм решения задач по диагностике отдельных свойств личности 

по почерку, который может применяться в дальнейшем совершенствовании 

имеющихся, и создании новых методик установления психологических свойств 

исполнителя рукописи по почерку [6]. 

Значимые для практики результаты исследования отражены в диссертации 

Г.М. Шаповаловой, которая выявила закономерности информационных следов, 

характеризующих личность подозреваемого в преступлении в сфере компьютер-

ной информации: определенные навыки, знания в сфере новейших технологий, 

образование (сетевой администратор, инженер-программист, инженер-электрон-

щик, оператор). В диссертации на основе криминалистического анализа законо-

мерностей механизма и способов оставления следов, технических средств, уло-

вок для сокрытия или маскировки преступления, которые использовались субъ-

ектом, составлена характеристика личности преступника, а также имеются кон-

кретные рекомендации правоохранительным органам [7]. 

Еще одно перспективное направление экспертной диагностики — это ДНК-

диагностика. Совершенствование методов ДНК-анализа позволяют получать 

максимально возможную диагностическую информацию о человеке по его сле-

дам. Например, установление этнического происхождения человека с помощью 

ДНК-тестов. Методы ДНК-анализа применяются для диагностики различных 

свойств и состояний человека. Как пишет А.К. Кудряшов, экспертная диагно-

стика получает интенсивное развитие в судебно-портретной экспертизе, фоно-

скопической экспертизе, криминалистической экспертизе видео- и звукозаписей 

и огромном перечне других классов, видов и родов судебных экспертиз [8]. 

К сожалению, результаты экспертной диагностики свойств личности в дея-

тельности оперативных подразделений ОВД по раскрытию преступлений 

и установлению лиц, их совершивших, используются пока слабо. Об этом свиде-

тельствуют опросы сотрудников оперативных подразделений, которые в 65% 

случаев определили как неудовлетворительный уровень взаимодействия по этим 

вопросам с экспертными подразделениями. Между тем потенциал использова-

ния оперативными подразделениями результатов экспертно-диагностических 

исследований свойств личности неустановленного преступника достаточно 

большой. На это обращали внимание известные ученые. Так, в докторской дис-

сертации О.А. Соколовой специальная глава посвящена вопросам использования 

диагностической информации о человеке при проведении оперативно-розыск-

ных мероприятий и следственных действий [9]. 

Одним из направлений использования результатов экспертных диагности-

ческих исследований оперативными подразделениями является выдвижение 

на их основе оперативно-розыскных версий о возможном лице, совершившем 
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преступление. Известно, что при раскрытии преступлений многие обстоятель-

ства, в частности, данные о личности преступника, устанавливаются далеко 

не сразу, а в результате сложной мыслительной работы оперативного сотрудни-

ка, в том числе с помощью гипотез. Построение оперативно-розыскной версии 

как гипотезы недопустимо без фактических оснований, так как это приводит, как 

правило, к напрасной трате сил и времени для их проверки. Одним из оснований 

для построения  оперативных версий служат сведения, получаемые в процессе 

экспертных диагностических исследований. 

Вопросы эффективного использования таких сведений лежат, как представ-

ляется, в области организации работы служб и подразделений по раскрытию 

и расследованию преступлений. А точнее, в области их взаимодействия. Напри-

мер, взаимодействия сотрудников оперативных подразделений с экспертами, ко-

торые проводят различные диагностические исследования свойств личности не-

установленного преступника. С нашей точки зрения, оперативным подразделе-

ниям в рамках раскрытия преступлений и установления лиц, их совершивших, 

необходимо более активное использование оперативно-розыскного мероприятия 

«исследование предметов и документов» причем определяя в качестве его зада-

чи — установление свойств личности неизвестного преступника.  При этом, без-

условно, очень важно поддерживать постоянное взаимодействие со следовате-

лем, осуществляющим общее  руководство расследованием уголовного дела.  
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О РОЛИ КОНСУЛЬТАНТА ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 

НЕОЧЕВИДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В настоящее время очень много работ посвящено вопросам взаимодействия 

следователя с подразделениями полиции, средствами массовой информации, 

общественными организациями и др. 

Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов яв-

ляется одним из главных условий быстрого и полного раскрытия и расследова-

ния неочевидных преступлений.  

«О взаимодействии следователя с иными участниками расследования мож-

но говорить в известном смысле лишь условно, поскольку с процессуальной 

точки зрения здесь нет равноправного партнерства: статус следователя опреде-

ляет его главенствующую и руководящую роль, персональную ответственность 

за принимаемые решения и результаты расследования в целом. Вся деятельность 

иных участников расследования подчинена задачам, поставленным перед ними 

следователем, согласуется с ними. Однако, поскольку термин «взаимодействие» 

традиционно используется для обозначения этой деятельности, нет смысла при 

дальнейшем изложении заменять его каким-либо другим» [1, с. 491]. В данном 

случае мы полностью разделяем точку зрения Р.С. Белкина, так как следователю 

при расследовании неочевидных преступлений необходим консультант, который 

поделится с ним своим практическим опытом.  

Сущность взаимодействия заключается в соединении усилий различных 

служб в раскрытии преступлений, в согласовании действий при соблюдении за-

конности и самостоятельном выполнении каждым субъектом своих обязанно-

стей при руководящей роли следователя» [2, с. 108].   

Изучив достаточное количество проблемных вопросов, возникающих при 

расследовании и раскрытии неочевидных преступлений, предлагаем ввести ин-

ститут внештатных консультантов по расследованию неочевидных преступле-

ний. Проанализировав мнения следователей, находящихся в данной должности 

до двух лет, и собственный опыт работ в следственном подразделении, полага-

ем, что консультантом может являться лицо, имеющее высшее юридическое об-

разование, опыт расследования неочевидных преступлений не менее 5 лет и же-

лающий на безвозмездной основе оказывать помощь следователю. Консультан-

тами могут быть лица, соответствующие вышеуказанным требованиям, занима-

ющиеся преподавательской деятельностью, пенсионеры и другие. Консультан-

тами не могут являться адвокаты, помощники судей, секретари судей помощни-

ки прокурора.  

Рекомендуем предупреждать консультанта о неразглашении тайны предва-

рительного следствия. Расписка о неразглашении тайны предварительного след-

ствия, подписанная консультантом, должна находиться в материалах уголовного 

дела.  
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Консультант должен присутствовать при составлении плана следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий, выдвижении версий. Он при-

зван оказывать практическую помощь начинающим следователям при расследо-

вании и раскрытии неочевидных преступлений.  

Консультант оказывает консультационные услуги и практическую помощь 

следственному подразделению на общественных началах и безвозмездно. 

В случае привлечения консультанта по расследованию неочевидных пре-

ступлений к проведению лекций перед отделом полиции, разъяснению измене-

ний в законодательстве, подготовке справочных материалов или аналитических 

отчетов возможно заключение договора возмездного оказания услуг. 

Считаем, что допуском к осуществлению полномочий по оказанию кон-

сультационных услуг и практической помощи следственному органу является 

издание соответствующего приказа руководителем следственного органа, кото-

рому предшествует проверка сведений о кандидате в консультанты. 

Изучение роли института внештатных консультантов по расследованию не-

очевидных преступлений мы продолжим в своих дальнейших научных исследо-

ваниях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫЯВЛЕНИЯ 

МОНТАЖА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Расширение перечня технико-криминалистических средств, стоящих на во-

оружении экспертно-криминалистических подразделений, способствует повы-

шению эффективности обеспечения субъектов расследования криминалистиче-

ски значимой информацией и доказательствами. Существенное внедрение 

в жизнь общества нейросетевых технологий, в том числе используемых лицами, 

осуществляющими противоправную деятельность, обусловливает необходи-

мость ведения правоохранительными органами непрерывного мониторинга со-

временных средств совершения преступлений, требующих адекватного обеспе-

чения отдельных подразделений средствами выявления и фиксации фактов при-

менения преступниками средств искусственного интеллекта. 

К числу таких средств, которые потенциально могут поступить на вооруже-

ние правоохранительных органов, может стать программно-аппаратный ком-

плекс «Зеркало (Верблюд)», разработанный в рамках выполнения заказной 
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научно-исследовательской работы «Исследование возможных способов выявле-

ния признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, выполненного 

с помощью нейронных сетей». Выполнение данного задания велось в рамках 

государственного заказа на основании предложений научно-практической сек-

ции экспертно-криминалистического центра МВД России. 

Стоимость разработки программного обеспечения составила 3,5 млн руб-

лей. Для сравнения, запрещенный в настоящее время в России Facebook в 2021 г. 

проводил конкурс на разработку лучшей программы для распознавания дипфэй-

ков «Deepfake Detection Challenge», призовой фонд которой составлял 10 млн 

долларов. Одним из победителей стал белорусский разработчик Селим Сефербе-

ков из компании Mapbox. Разработанное им программное обеспечение при про-

верке закрытого датасета позволил определить дипфейки с точностью 

65,18 процента. 

Необходимость создания российской научно-технической разработки была 

обусловлена потребностью обеспечения производства видеотехнических экс-

пертиз, производимых специалистами экспертно-криминалистических лабора-

торий МВД России, современными техническими средствами, обеспечивающи-

ми выявление признаков присутствия внутрикадрового монтажа на видеоизоб-

ражениях, содержащих внешность лиц, совершающих преступления, которые 

изменены посредством применения нейросетевых технологий. 

Применение данного программно-аппаратного комплекса при производстве 

видеотехнических экспертиз потенциально предусматривает в процессе обра-

ботки исследуемых видеозаписей выявление дипфейков.  

Дипфейк (deepfake) — в переводе с английского «глубокая подделка (фаль-

сификация)» представляют собой синтезированное видеоизображение, получен-

ное в результате наложения и соединения отдельных кадров с использованием 

средств искусственного интеллекта. При этом осуществляется замена изображе-

ния лица одного человека на другое, причем речь идет не о статичном варианте 

получаемого результата, а о воспроизведении динамичного видеоизображения с 

оригинальной мимикой субъекта, изображение которого накладывается на «чу-

жой» облик, сочетаемой с фонетическим слогом речи. 

Современные дипфейки создаются с применением генеративно-состя-

зательной сети (GAN) и технологии их создания постоянно совершенствуется. 

В настоящее время посредством применения алгоритмов BigGAN от Google 

и NVIDIA можно не просто сгенерировать чужое изображение, но и создать 

внешний облик несуществующего лица.  

В настоящее время отсутствуют законодательные запреты на работу с про-

граммно-аппаратными средствами создания дипфейков и любой пользователь 

современных гаджетов может получить доступ к таким программам как Zao, 

DeepFaceLab, Deepfakes и иным приложениям, формирующим компиляционные 

изображения. 

Применение данных инструментов, изначально предназначенных для инду-

стрии развлечения, постепенно смещается в криминальную область. С их помо-

щью формируют как изображения, создающие недостоверные алиби, формиру-

ющие ложные обвинения, так и способствующие осуществлению мошенниче-
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ских действий, в том числе совершаемых с использованием средств мобильной 

связи. Однако наибольшую угрозу представляют дипфейки, формируемые для 

создания угроз национальной безопасности государства. Современные возмож-

ности манипуляции общественным мнением с использованием фейкового аудио- 

и видеоконтентов способны нанести существенный ущерб нравственному, ими-

джевому, политическому, финансовому и иным авторитетам как отдельных лич-

ностей, так и организациям, ведомствам и в целом государству.   

Начиная с 2019 г. в отдельных странах началось внедрение в деятельность 

правоохранительных органов программно-аппаратных комплексов, позволяю-

щих выделять из общего информационного потока фальсифицированные муль-

тимедийные материалы, представленные в виде текстов, аудиозаписей, статич-

ных изображений, видеоряда в целях обеспечения защиты спланированных дез-

информационных атак. Лидером в данной области считается американская про-

грамма Semantic Forensics (SemaFor), которая позволяет идентифицировать 

фальсификат, произвести его анализ и классификацию, распознать специфиче-

ские атрибуты, определить значимые характеристики, позволяющие установить 

единый источник происхождения, определить способы/алгоритмы создания 

и управления дезинформацией и т.д. Кроме того, на рынке представлены ин-

струменты распознания дипфейков компании Jigsaw — «Assembler», компаний 

Google и Jigsaw — «FaceForensics++» и иные продукты. 

В настоящее время для противодействия дипфейкам могут быть применены 

как средства защиты аутентичности контента, так и технологии распознавания 

искусственно созданных изображений/видео/аудио и текстов. 

В этой связи разработчики программно-аппаратного комплекса «Зеркало 

(Верблюд)» в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности про-

дукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, 

а также с соблюдением технической и информационной совместимости, обеспе-

чения взаимозаменяемости продукции, ее каталогизации и иных обязательных 

требований, установленных действующим законодательством Российской Феде-

рации и нормативными правовыми актами МВД России, подготовили продукт, 

позволяющий определить1: 

 наличие возможности проведения экспертного исследования цифро-

вых видеозаписей, созданных с помощью нейронных сетей, содержащихся в ви-

деофайлах распространенных форматов и представленных при отсутствии ин-

формации об обстоятельствах их получения, в том числе из интернет-ресурсов; 

 комплекс диагностических признаков внутрикадрового монтажа ви-

деоизображений, выполненного с помощью нейронных сетей, в том числе визу-

ального синтеза человеческого образа; 

 способы выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизоб-

ражений, выполненного с помощью нейронных сетей, учитывая дальнейшее 

развитие и совершенствование искусственного интеллекта; 

                                                           
1 Государственный контракт № 2122188100012007708025358 / 03731000887210000020001 

от 19.03.2021. 
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 критерии пригодности видеоизображений, ограничивающие исполь-

зование установленных способов анализа. 

При этом разработанный программно-аппаратный комплекс «Зеркало (Вер-

блюд)» должен обеспечивать точность выявления признаков внутрикадрового 

монтажа видеоизображений, выполненных с помощью нейронных сетей, а также 

автоматизацию производства поиска отклонений и несоответствий установлен-

ных параметров при выявлении диагностических признаков внутрикадрового 

монтажа видеоизображений. 

Внедрение российского программно-аппаратного комплекса в качестве тех-

нико-криминалистического средства, стоящего на вооружении правоохрани-

тельных органов, потенциально должно способствовать пресечению противо-

правной деятельности, осуществляемой с использованием современных 

нейросетевых технологий, а также исключению случаев намеренной дезинфор-

мации на территории страны. 

 

 

И.Т. Захарья, ст. преподаватель Волгоградской академии МВД России, 

г. Волгоград 

 

СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ВОДИТЕЛЯ,  

КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЛ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ  

В МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ ДТП 

 

В условиях глобального роста транспортных средств огромное значение 

приобретает качество расследования ДТП, установление виновников происше-

ствия. 

Ответственность за совершенное ДТП ложится на лицо, которое в момент 

совершения правонарушения или уголовного преступления управляло транс-

портным средством. В законодательстве не существует различия между водите-

лем, который управлял собственным транспортным средством и тем, кто само-

вольно сел за руль. Достаточно часто встречаются случаи, когда участник до-

рожно-транспортного происшествия, пытаясь уйти от ответственности, скрывает 

факт управления транспортным средством, перекладывая вину за совершенное 

ДТП на погибшего или другого пассажира. В таких случаях в ходе проведения 

осмотра места ДТП при отсутствии очевидцев происшествия или камер наруж-

ного наблюдения не всегда сразу удается установить лицо, которое управляло 

автомобилем в момент совершения ДТП. Более того, не всегда показания свиде-

телей ДТП бывают точными и правдивыми из-за скоротечности события, его 

неожиданности и эмоционального возбуждения от увиденного происшествия.  

Необходимые сведения о лице, управляющем транспортным средством 

в момент ДТП, можно получить при непосредственном осмотре салона автомо-

биля. Так, например, при производстве осмотра автомобиля на месте происше-

ствия обнаруживаются, фиксируются и изымаются «явные» следы, оставленные 

водителем: следы папиллярных узоров на рычаге коробки передач и на рулевом 

колесе, чехол с микроволокнами с сиденья водителя и другие вещественные до-
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казательства. Данный комплекс следов позволяет идентифицировать лицо, кото-

рое управляло транспортным средством. Также после проведения реконструк-

ции механизма произошедшего ДТП по результатам автотехнической эксперти-

зы в совокупности с выводами биологической экспертизы тканей и выделений 

человека можно определить местонахождение лиц в салоне транспортного сред-

ства в момент совершения ДТП.  

При этом довольно часто имеют место случаи, когда одним и тем же авто-

мобилем управляли несколько лиц, в том числе те, которые пострадали в резуль-

тате дорожно-транспортного происшествия. Данными лицами при различных 

обстоятельствах (имеют право управлять данным транспортным средством или 

просто находились в кресле водителя во время стоянки автомобиля) могут быть 

оставлены различные следы. Это, возможно, следы рук или следы наслоения 

потожировых веществ на различных поверхностях вещной обстановки салона 

автомобиля: на рычаге коробки передач, на рулевом колесе, а также на внутрен-

ней и внешней сторонах двери со стороны водителя.  

При дорожно-транспортном происшествии, когда происходит опрокидыва-

ние автомобиля, пассажир или пассажиры могут соприкасаться с сиденьем или 

с чехлом на водительском сиденье и тем самым оставить на их поверхности 

микроволокна со своей верхней одежды. Этот факт подтверждается и в практи-

ческой деятельности при исследовании изъятых чехлов или микроволокон с них 

в рамках производства судебной экспертизы веществ материалов и изделий. 

В процессе исследования поверхности предоставленных на экспертизу чехлов 

с сидения водителя, можно обнаружить микроволокна как лица, управлявшего 

автомобилем, так пассажиров.   

Хочется отметить, что в настоящий момент доля иных предусмотренных 

законом способов собирания доказательств в сравнении со следственными дей-

ствиями невелика. Тем не менее они иногда играют важную роль в установлении 

подлинной картины ДТП и служат способом установления истины [2, с. 305]. 

Давно известно, что каждый человек обладает индивидуальной антропо-

метрической характеристикой тела, в том числе длиной рук и ног. На основе 

статистического анализа установлено существенное влияние  антропометриче-

ских показателей (рост, вес, возраст и др.) лица, управляющего транспортным 

средством, на показатели аварийности дорожного движения [1, с. 1650]. Каждый 

водитель устанавливает водительское сиденье на удобное для него расстояние от 

рулевого колеса, а также подстраивает под себя внешние и внутренние зеркала 

заднего вида, для эффективного и безопасного управления автомобилем и тем 

самым создает наиболее комфортные для себя условия во время движения. В со-

временных автомобилях данное комфортное расстояние регулируется и выстав-

ляется с помощью электрических приводов. На более ранних модификациях во-

дительских сидений данное комфортное расстояние регулируется вручную, 

а зеркала все равно рефлекторно настраиваются водителем. Для автомобилей 

с механической коробкой передач положение ног имеет большее значение, так 

как во время движения довольно часто приходиться перемещать левую и правую 

ноги на педали и убирать с них.  
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Подстраивая под себя водительское сиденье, водитель добивается, чтобы 

угол между бедренной частью и голенью ноги в коленном суставе составлял 

примерно угол 120-1500, а угол между плечом и предплечьем руки в локте — 

примерно 120-1600. Такое оптимальное положение рук и ног позволяет водите-

лю более комфортно управлять автомобилем и довольно быстро реагировать на 

различные внештатные ситуации, возникающие во время движения.  

При осмотре транспортного средства на месте происшествия необходимо 

убедиться в том, что обстановка в салоне автомобиля не подвергалась измене-

нию. После проведения осмотра салона транспортного средства и изъятия «тра-

диционных» следов, которые там находились, необходимо провести диагности-

ческие исследования, а именно замерить расстояние от центральной части руле-

вого колеса до передней вертикальной плоскости водительского сиденья и от 

поверхности педали акселератора до передней вертикальной плоскости води-

тельского сиденья. Эти замеры позволяют сделать предположение о групповой 

индивидуальности лица, управлявшего автомобилем, обладающего определен-

ной антропометрической характеристикой. Выносимое предположение об уста-

новлении лица, которое управляло автомобилем во время ДТП, можно прове-

рить также оперативным путем с помощью небольшого следственного экспери-

мента. Для этого необходимо поочередно усадить подозреваемых лиц в совер-

шении преступления на водительское сиденье. Подозреваемым лицам во время 

эксперимента необходимо поставить ногу на педаль акселератора и взяться ру-

ками за рулевое колесо. Лицу, проводящему данный эксперимент, необходимо 

замерить углы в локтевом и коленном суставах. У «подозреваемого водителя», 

который в момент дорожно-транспортного происшествия находился за рулевым 

колесом автомобиля, эти углы будут примерно иметь значение от 120 до 1500. 

Если во время расследования при осмотре места дорожно-транспортного про-

исшествия выдвигается версия, что автомобилем могло управлять погибшее ли-

цо, то необходимо замерить у трупа длину от пяточной области ноги до тазовой 

области спины, длину от начала сжатой кисти руки до окончания плечевой части 

руки, выставляя при этом между частями конечностей угол от 120 до 1500. Нель-

зя исключать и факт того, что лица, управляющие одним и тем же автомобилем, 

могут обладать одними и теми же антропометрическими данными.     

Лицо, которое управляло автомобилем вместо основного водителя, в про-

цессе создания комфортных условий для управления транспортным средством 

оставляет во время процесса передвижения водительского сиденья вручную 

на передней планке продольного перемещения и на рычаге механизма продоль-

ного перемещения сиденья свои потожировые следы, которые возможно также 

обнаружить и на облицовке механизма регулирования наклона спинки сиденья. 

Если в данном автомобиле не происходит частая смена водителей, то потожиро-

вые следы разных лиц не смешиваются между собой. Вместе с тем необходимо 

учитывать, что объекты биологической природы имеют особенность быстро 

уничтожаться под действием внешних  факторов (свет, влажность, тепло). Таким 

образом, если «постоянный водитель» давно не устанавливал водительское си-

денье для комфортного для себя расстояния, то кроме следов подозреваемого 

лица, следов других лиц там может и не быть. Изъятие данных потожировых 
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следов позволяет установить при производстве биологической экспертизы тка-

ней и выделений человека водителя — виновника, совершившего дорожного 

транспортное происшествие.  

Таким образом, собранные вещественные доказательства с места дорожно-

транспортного происшествия, в совокупности с проведением оперативных диа-

гностических исследований по установлению водителя по антропометрическим 

данным помогут определить лицо, которое управляло транспортным средством 

в момент ДТП. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

И СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗ  

ПРИ ИЗОБЛИЧЕНИИ ТЕРРОРИСТОВ 

 

При расследовании уголовных дел о террористическом акте, содействии 

террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению терро-

ристической деятельности или публичном оправдании терроризма возникают 

проблемы с установлением признаков субъективной стороны данных деяний 

(ст. 205, 205.1, 205.2, 277 УК РФ). Некоторые авторы призывают изучать осуж-

денных за преступления террористического характера, чтобы разработать 
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направления их реабилитации и подготовки к законопослушному образу жизни 

на свободе [1, с. 3]. 

Мы убеждены, что изучение психических особенностей лиц, вовлеченных 

в террористическую деятельность, должно происходить на стадии предвари-

тельного следствия, что усилит объективизацию процесса доказывания. Можно 

отметить, что в существующих научных работах почти не рассматривается при-

менение в доказывании по таким делам заключений судебных экспертиз, иссле-

дующих психическую деятельность террористов (судебно-психологическая, су-

дебно-психиатрическая, судебная психолого-психиатрическая экспертизы). 

В этих публикациях нет достоверной информации о том, какими психическими 

заболеваниями страдают террористы, какое их количество имеет психические 

аномалии, не исключающие вменяемость. О дефиците таких сведений по делам 

названной категории говорит, например, тот факт, что Генеральный прокурор 

РФ В.В. Устинов, защитивший докторскую диссертацию по проблемам терро-

ризма, ссылался в основном на материалы органов прокуратуры и ФСБ РФ, но 

не на архивные судебные дела [2]. 

Некоторые исследователи считают, что большинство террористов должны 

рассматриваться как психически здоровые лица [3, с. 21]. Однако В.А. Стеколь-

ников убежден, что лица с психическими аномалиями (расстройствами) с боль-

шей вероятностью становятся исполнителями террористических актов в силу 

субъективно-психологических причин [4, с. 34–35]. Д.В. Ольшанский также 

утверждает, что у большинства террористов отчетливо выражена психопатиче-

ская симптоматика [5, с. 167–168]. Не подлежит сомнению, что обобщение прак-

тики проведения судебно-психиатрических экспертиз по делам названной кате-

гории способствует углубленному изучению личности террористов, получению 

достоверного знания, основанного на непосредственном исследовании психики 

указанных лиц. Кроме того, наличие заключения судебно-психиатрической экс-

пертизы по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях оказывает влияние на 

принятие решения о привлечении лица к уголовной ответственности, на пра-

вильную квалификацию [6, с. 19–20].    

Наше изучение научной литературы показывает, что авторы игнорируют 

тему возможности назначения судебно-психологической и судебной психолого-

психиатрической экспертиз по делам о терроризме. В то же время нужно при-

знать, что некоторые следователи и судьи осознают необходимость в назначении 

этих видов судебных экспертиз. 

Так, группа жителей Московской области разработала план, по которому 

намеревалась проникнуть на территорию Японии, где совершить тайное уста-

новление самодельных взрывных устройств с дистанционным управлением в не-

скольких городах. Преступники хотели предъявить ультиматум правительству 

Японии об освобождении из тюрьмы приговоренного к смертной казни лидера 

секты «АУМ Синрикё» — Секо Асахары с целью переправления его на террито-

рию России, а также получить от японских властей крупную сумму в валюте. 

В случае отказа этим требованиям члены преступной группы должны были про-

вести взрывы в различных населенных пунктах Японии, что могло повлечь серь-

езные разрушения и человеческие жертвы. 
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Руководитель преступной группы Сигачев встретился в Австрии с гражда-

нином Японии Синичиро Исии (одним из бывших руководителей «АУМ Синри-

кё»), получив от него 30 тысяч долларов США для исполнения своих преступ-

ных планов. Четверо москвичей прибыли в Приморский край, где приобрели ог-

нестрельное оружие и взрывчатые вещества для провоза в Японию, однако были 

своевременно задержаны работниками ФСБ РФ. 

Судебно-психиатрические экспертизы признали задержанных террористов 

вменяемыми, а лидеру группы Сигачеву провели еще и судебную психологиче-

скую экспертизу (том 10 уголовного дела, л.д. 204-207). Приморский краевой 

суд в приговоре сослался на основные выводы психологов. Личность Сигачева 

«можно расценивать, как эмоционально захваченную доминирующей идеей, 

способную «заражать» своей увлеченностью окружающих, склонную к плано-

мерности действий, стремящуюся к престижной роли в референтной группе 

и обладающую лидерскими качествами» (лист 62 приговора Приморского крае-

вого суда от 23 января 2002 г.). Суд учел это заключение судебной психологиче-

ской экспертизы, признав Сигачева организатором преступной группы, и назна-

чил ему мерой наказания 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

При расследовании преступлений террористической направленности будет 

целесообразным назначение таких видов судебно-психологических экспертиз 

обвиняемых: 

а) судебно-психологическая экспертиза для выявления индивидуально-

психологических особенностей лиц, совершивших преступления (включая ре-

шение вопроса о ведущих психологических мотивах и мотивационной сфере 

личности обвиняемого, побудивших его совершить противоправные действия) 

[7, с. 268-269]; 

б) судебно-психологическая экспертиза для определения роли каждого об-

виняемого, входящего в организованную преступную группу [8, с. 264-267]. 

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемых в соверше-

нии преступлений террористического характера позволяет: 

а) определить некоторые устойчивые психологические свойства и динами-

ческие состояния психики лица с «пограничной» психической нормой или «по-

граничной» патологией психики; 

б) квалифицировать психическое состояние обвиняемых, определить при-

роду, вид и тип психической патологии, ее тяжести (глубины) и личностного 

выражения, установление взаимоотношения психопатологического и нормаль-

но-психологического в психике; 

в) определить влияние выявленных характеристик личности и особенностей 

психического состояния подэкспертного с «пограничными» проявлениями нор-

мы и психопатологии на его возможность отражать окружающее, регулировать 

свое криминальное поведение в определенной ситуации [9, с. 26-27]. 

В качестве примера можно назвать уголовное дело в Республике Беларусь, 

в расследовании которого принимали участие специалисты из России. 11 апреля 

2011 г. на станции метро «Октябрьская» в г. Минске произошел сильный взрыв, 

в результате которого 15 человек погибли и более 100 потерпевших получили 

телесные повреждения. Уже 13 апреля правоохранительные органы сообщили 
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о задержании подозреваемых. Ими оказались уроженцы г. Витебска Дмитрий 

Коновалов и Владислав Ковалев. Они родились в 1986 г., учились в одной ви-

тебской школе, дружили с детства. Выяснилось, что эти лица ранее совершили 

взрывы в г. Витебске (2005 г.) и г. Минске (2008 г.), причинив вред многим по-

терпевшим. 

По делу провели комплексные психолого-психиатрические экспертизы об-

виняемых1. Оба признаны вменяемыми. Коновалов характеризовался как эго-

центричный, эмоционально черствый человек, обладающий упорством в дости-

жении поставленной цели, завышенной самооценкой и амбициозностью. В за-

ключении психолого-психиатрической экспертизы № 188 от 10 июня 2011 г. 

указано, что у Коновалова установлены косвенные признаки патологического 

влечения к взрывам: совершение их без явных мотивов, увлеченность этой те-

мой, высокая эмоциональная вовлеченность и возбуждение при описании по-

следствий взрывов, совершенных им. 

В заключении психолого-психиатрической экспертизы № 189 от 10 июня 

2011 г. говорится, что особенностями личности Ковалева В. являются неопреде-

ленность своих планов, склонность к радикализму, потребность в необычных 

приключениях, волнующих событиях, свободное отношение к общепринятым 

правилам и нормам, склонность ко лжи. Ковалев В. имел возможность выбора 

различных вариантов действий, был способен к контролю и коррекции поведе-

ния на каждом этапе. Он отличается скрытым, замкнутым характером.  

Верховный Суд Республики Беларусь на с. 90-91 своего приговора от 30 но-

ября 2011 г. привел обширные ссылки на эти заключения психолого-

психиатрических экспертиз, осудив Коновалова Д.Г. и Ковалева В.Ю. к смерт-

ной казни. Приговор привели в исполнение в марте 2012 года [10]. 

Иногда террористы прибегают к суициду (при совершении преступления 

или же после него, дабы избежать уголовной ответственности). В подобных  

случаях для принятия обоснованного процессуального решения целесообразно 

назначать посмертную судебно-психологическую или психолого-

психиатрическую экспертизу. По имеющейся в специальной литературе инфор-

мации пока при расследовании преступлений террористического характера та-

кие посмертные экспертизы не назначались [11, с. 94]. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

 

В специальной литературе до настоящего времени нет единой точки зрения 

о научных категориях, связанных с техническими средствами (технологиями), 

используемыми правоохранительными органами в своей практической деятель-

ности для осуществления противодействия преступлениям, совершаемым с ис-

пользованием средств компьютерной техники (СКТ). В основном используются 

такие категории, как «научно-технические средства» (НТС), «технические сред-

ства» (программно-технические, аппаратно-программные), «криминалистиче-

ская техника», «специальная техника», «оперативная техника», «специальные 

средства» и т.д. Отсутствие целостного представления о предмете деятельно-

сти — компьютерной информации (КИ), являющейся непосредственным пред-

метом преступного посягательства при совершении искомых преступлений, не 

всегда четко позволяет определить пределы соотнесения этих категорий, их от-

личительные признаки, а зачастую — содержание.  

Под НТС, как правило, понимают приборы, инструменты, приспособления, 

материалы и методы их применения, специально разработанные, приспособлен-
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ные или взятые без изменения из других областей деятельности человека и ис-

пользуемые для обнаружения, фиксации, изъятия, исследования доказательств, 

а также осуществления иных действий по выявлению, раскрытию, расследова-

нию и предупреждению преступлений. НТС рассматриваются в узком (различ-

ные приборы, приспособления, аппаратно-программный инструментарий) и ши-

роком (те же средства человеческой деятельности, но совместно с методикой их 

применения) смысле. Учитывая результаты проводившихся специализирован-

ных исследований, в зависимости от целей применения НТС возможно подраз-

делить на следующие группы: расширяющие границы восприятия; улучшающие 

условия восприятия; дающие возможность «проникнуть во внутреннюю струк-

туру объекта» с целью определения его качественных характеристик; модели-

рующие условия, необходимые для исследования; позволяющие точно опреде-

лить количественные характеристики объекта; обеспечивающие возможность 

объективной фиксации и демонстрации процесса исследования и полученных 

результатов; облегчающие мыслительную деятельность; позволяющие в неогра-

ниченном количестве накапливать необходимую информацию, обрабатывать, 

выдавать ее; облегчающие проверку истинности полученных знаний  

[1, с. 15-34]. Рассматривая организационно-тактические основы применения 

НТС в деятельности правоохранительных органов, связанной с противодействи-

ем «высокотехнологичной преступности» (осуществляя моделирование, соглас-

но [2]), возможно выделить два уровня, связанных с их применением. 

Управленческий уровень — создание условий постоянной готовности 

к применению НТС. Он проявляется в технической оснащенности подразделе-

ний и профессиональной «высокотехнологичной», криминалистической, такти-

ко-технической грамотности их сотрудников. Исполнительский уровень — ре-

шение организационных, тактических и ситуационных задач. Они решаются ру-

ководителями, а также непосредственно сотрудниками. На этом уровне реализу-

ется постоянная готовность применения НТС, создаваемая на управленческом 

уровне. 

Первый уровень, касающийся технической оснащенности подразделений 

(подбор, приобретение, эксплуатация, ремонт, списание НТС) и профессиональ-

ной тактико-технической грамотности сотрудников (первоначальная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации, получение специального (высшего) 

образования в учебных заведениях), во многом определяется действующими ве-

домственными нормативными правовыми актами, регламентирующими данные 

процессы, а также состоянием системы подготовки кадров [3]. Второй уровень 

связан с реализацией основных организационных функций, связанных с обеспе-

чением эффективного использования НТС в оперативно-служебной деятельно-

сти. В качестве основных выделим следующие функции: анализ (изучение ис-

ходной информации, требующей применения НТС, оценка оперативной обста-

новки); планирование (направление использования информации; место, время, 

условия проведения действий с использованием НТС; субъекты их применения; 

выбор тактических приемов использования НТС; подбор и расстановка кадров 

(поиск исполнителей, определение роли каждого в предполагаемом алгоритме 
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действий); руководство (инструктаж, организация взаимодействия, учет наличия 

и применения НТС, контроль). 

Для выработки целостного понимания рассматриваемой категории отметим, 

что весь комплекс НТС правоохранительных органов применяется с соответ-

ствующими организационно-тактическими основами при строгом соблюдении 

закона. То есть правообоснованность применения НТС в противодействии «вы-

сокотехнологичной преступности» тесно увязана с проблемными вопросами до-

пустимости такой работы, так как обязательное требование соблюдения закон-

ности при проведении дознания, предварительного следствия, осуществления 

оперативно-розыскной деятельности (ОРД) распространяется на все виды НТС, 

а также формы и тактические приемы их применения. Вопросы правообосно-

ванности их применения, как правило, обостряются при поступлении на воору-

жение правоохранительных органов новых НТС и технологий (например, техно-

логии получения КИ из мобильных устройств, технологий взаимодействия 

с операторами электросвязи, технологиями «компьютерной» и «аналитической» 

«разведок» и т.д.). Для их разрешения используют оценку допустимости приме-

нения НТС, содержащую допустимость: использования самих НТС и технологий 

(по средству деятельности); участия конкретных категорий лиц в использовании 

НТС и технологий (по субъекту деятельности); использования методов, на осно-

ве которых применяются НТС и технологии (по методам деятельности); исполь-

зования в уголовном судопроизводстве материалов, полученных в результате 

применения НТС и технологий (по результату деятельности). 

В рассматриваемом нами аспекте это означает, что в отношении лиц, со-

вершивших «высокотехнологичное преступление», либо подозреваемых в его 

совершении, могут быть применены НТС для пресечения подготавливаемых или 

раскрытия (расследования) совершенных преступлений. Такие НТС имеют пра-

во использовать только компетентные лица, наделенные особыми полномочия-

ми в строго определенном законом порядке. В каждом конкретном случае пра-

вомерным должен быть выбор не только самого НТС, но и метода его примене-

ния — т.е. технологии в целом [4]. Таким образом, под правообоснованностью 

применения НТС и технологий в противодействии преступлениям, совершен-

ным с использованием СКТ, может пониматься подтвержденная нормами мора-

ли и закона допустимость их эффективного и безопасного использования для 

людей и окружающей среды, а также полученных результатов в целях защиты 

личности, общества и государства от преступных посягательств. 

Существующие НТС (как основополагающая категория) по области приме-

нения можно разделить на две группы — НТС, используемые в деятельности 

правоохранительной системы, и НТС, используемые в других областях обще-

ственной деятельности, связанных с обработкой КИ. По своему количественно-

му составу НТС первой группы значительно меньше, чем второй. Это объясня-

ется тем, что НТС первой группы призваны обеспечивать функционирование 

только одной отрасли общественных отношений, которые складываются в обла-

сти функционирования правовых институтов. В то время как вторая группа НТС 

обеспечивает функционирование всех институтов общественных отношений. 

В целом, применительно к практической составляющей противодействия «высо-
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котехнологичной преступности» на первом управленческом уровне логично вы-

глядит результат формулирования требований, способствующих повышению 

эффективности функционирования подразделений правоохранительных органов, 

в рассматриваемых нами аспектах, а именно следующие. 

1. По субъектам противодействия. Создание и непрерывное научно-

методическое обеспечение оперативного, оперативно-технического, оперативно-

аналитического и следственного аппарата, специализирующегося на противо-

действии преступлениям, совершаемым с использованием СКТ, и способного 

на деятельность, связанную с непрерывным исследованием КИ и предваритель-

ной идентификацией лиц, причастных к противоправной активности. Поскольку 

совершенствование способов совершения рассматриваемых противоправных де-

яний происходит быстро, субъекты осуществления противодействия им должны 

постоянно повышать свою квалификацию и совершенствовать свои специальные 

профессиональные навыки. 

2. По средствам противодействия. Обеспечение сотрудников правоохрани-

тельных органов необходимыми аппаратно- и программно-техническими сред-

ствами стало одной из самых сложных проблем, поскольку имеют высокую сто-

имость. Кроме того, сложившаяся военно-политическая обстановка в «постсо-

ветском пространстве» обусловила возникновение новых проблемных вопросов, 

обусловленных массированным применением экономических и технологических 

санкций, а также безопасностью самих готовых аппаратно-программных реше-

ний. Привлечение специализированных кадров, выделение денежных средств 

на их подготовку, затраты на приобретение и совершенствование аппаратных 

и программных средств должны осуществляться в рамках единой общегосудар-

ственной программы, что практически невозможно без проведения специализи-

рованных исследований, которые, в свою очередь, также требуют финансирова-

ния. 

3. По методам противодействия. Внедрение средств противодействия неэф-

фективно  без совершенствования методики их применения. Эффективно оце-

нить и внедрить в практическую деятельность национальных правоохранитель-

ных органов достижения смежных с криминалистикой и теорией ОРД отраслей 

науки, применительно к процессу противодействия «компьютерной преступно-

сти», возможно по следующим направлениям. 

Во-первых, воздействуя на процесс формирования фундаментальных 

и прикладных криминалистических знаний. Прежде всего, подразумеваются 

знания, раскрывающие сущность механизма следообразования при подготовке, 

совершении и сокрытии «компьютерных преступлений», а также понятие 

и классификацию их следов. Речь должна идти о внедрении достижений научно-

технического прогресса (НТП) в процесс собирания доказательств при раскры-

тии и расследовании «компьютерных преступлений». 

Во-вторых, формируя основные положения тактики использования специ-

альных знаний в противодействии (в узком смысле) «компьютерной преступно-

сти», при производстве следственных действий и проведении оперативно-

розыскных мероприятий (ОРМ). 
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Специфика осуществления противодействия преступлениям, совершаемым 

с использованием СКТ (в узком смысле), предопределена необходимостью ра-

боты с КИ (следами «компьютерных преступлений»), а именно совершение дей-

ствий по ее обнаружению, фиксации, изъятию, сохранению и исследованию. Та-

кая деятельность сопровождается объективными трудностями, возникающими 

при обнаружении, аутентификации, восстановлении и преобразовании КИ 

в отображаемую, доступную для непосредственного восприятия человеком фор-

му. Следовательно, наибольший теоретико-прикладной интерес представляет 

исследование НТС, применяемых для обнаружения, фиксации, изъятия и иссле-

дования следов «компьютерных преступлений» с целью повышения эффектив-

ности их применения. Очевидно, что наиболее полное и быстрое раскрытие 

«компьютерных преступлений» может быть осуществлено в тех случаях, когда 

при производстве следственных действий и проведении ОРМ, направленных на 

собирание и исследование доказательств, используются все реально способство-

вавшие установлению истины по делу НТС. Отметим, что в данном случае от-

личительной особенностью криминалистических исследований следовой ин-

формации по делам о «компьютерных преступлениях» является то, что многие 

из них проводятся непосредственно на месте производства следственных дей-

ствий (например, при производстве осмотра места происшествия, обыска, выем-

ки) и ОРМ (например, при проведении сбора образцов для сравнительного ис-

следования; исследовании предметов и документов; обследовании помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств). Она обу-

словлена свойствами следов-отображений, следов-предметов по делам рассмат-

риваемой категории, возникающих в процессе следообразования.  

Ранее нами были сформулированы системные требования к НТС (аппарат-

но-программным модулям), используемым при проведении осмотра  места про-

исшествия по делам о «компьютерных преступлениях» [5, 172]: 

безопасность — т.е. они не должны вносить такие изменения в СКТ, кото-

рые вызывают их приведение в неработоспособное состояние, и КИ — влекущие 

ее искажение (модификацию) либо удаление (уничтожение); 

универсальность, т.е. их способность работать с СКТ относительно старого 

и нового поколения, а также (для программных средств) в различных операци-

онных системах; 

защищенность, т.е. НТС должны быть защищены от внесения в них несанк-

ционированных, неконтролируемых субъектом применения НТС, изменений; 

эффективность, т.е. способность к детальному сканированию СКТ, сетей 

и изучению КИ на рабочих местах пользователей СКТ; 

целесообразность, т.е. применение НТС должно быть оправдано, как с тех-

нологической, так и с экономической стороны; 

мобильность, т.е. массогабаритные параметры используемых НТС должны 

быть приемлемыми для оперативного применения без использования транс-

портных средств. 

 Требования не вызвали критики в научной литературе. Нами также пред-

лагался специализированный аппаратно-программный инструментарий, необхо-

димый для производства осмотра места происшествия по делам о «компьютер-
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ных преступлениях», а также назначения и производства судебной компьютер-

но-технической экспертизы (СКТЭ) непосредственно на месте происшествия 

[6, с. 52]. По нашему мнению, это должен быть носимый вариант аппаратно-

программных модулей, обеспечивающих криминалистическое исследование 

СКТ, КИ, а также помещений, в которых они расположены и прилегающей 

местности. Полагаем, что полученные таким образом результаты целесообразно 

распространить и на НТС, используемые при производстве иных следственных 

действий, а также при проведении ОРМ. Подобные тенденции прослеживаются 

также и в криминалистической литературе [7]. Следовательно, возможно выде-

ление группы НТС по сфере их применения (решаемым задачам) при работе 

со следами «компьютерных преступлений»: предназначенные для обнаружения 

и фиксации их следов; предназначенные для изъятия их следов; предназначен-

ные для исследования их следов, а также иной КИ. 

Анализ модели системы противодействия [2] позволяет выделить информа-

цию, используемую при определении содержания и структуры НТС. Речь, преж-

де всего, идет о применении знаний о НТС, используемых одной из подсистем, 

в другую. Непрерывные процессы заимствования объективно предопределены 

опережающим развитием и внедрением достижений НТП в отрасли информати-

зации и комплексной защиты КИ, которое, в свою очередь, инициирует совер-

шенствование СКТ, сетей, систем и средств связи, а также методов и средств, 

используемых для обеспечения компьютерной безопасности (КБ). Очевидно, что 

технологии обработки, накопления и хранения КИ усложняются, что объективно 

требует оперативного реагирования подсистемы обеспечения противодействия 

«компьютерной преступности» правоохранительными органами. Наиболее эф-

фективным такое реагирование может быть в случае непрерывного мониторинга 

и анализа характера и уровня развития аппаратно-программных средств, исполь-

зуемых как для обработки и хранения КИ, так и для обеспечения КБ, с последу-

ющим внедрением отобранных таким образом НТС в деятельность правоохра-

нительных органов. Для проведения наиболее сложных, специфических иссле-

дований НТС могут также специально разрабатываться (конструироваться). 

В этом случае осуществляется заимствование не самих НТС, а информации, не-

обходимой для формирования технический заданий разработчикам. Субъектами, 

осуществляющими анализ, прежде всего, должны быть сотрудники научно-

исследовательских и научно-педагогических коллективов систем МВД, Проку-

ратуры и органов государственной безопасности. Распространение накопленных 

ими знаний осуществляется через систему криминалистического образования 

в рамках деятельности по криминалистическому и оперативно-техническому 

обеспечению противодействия «компьютерной преступности». Такими субъек-

тами могут являться также оперативные сотрудники специализированных под-

разделений по выявлению, раскрытию и расследованию «компьютерных пре-

ступлений» и эксперты-криминалисты, специализирующиеся на производстве 

СКТЭ.  

В качестве критериев заимствования НТС могут быть использованы си-

стемные требования к ним, сформулированные выше. Глубина такого заимство-
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вания отражается на конструктивных особенностях НТС, которые, таким обра-

зом, могут быть классифицированы на следующие группы. 

1. Аппаратно-программные средства, заимствованные подсистемой обеспе-

чения противодействия «компьютерной преступности» правоохранительными 

органами, из подсистемы обеспечения КБ без изменений. К ним относятся аппа-

ратно-программные комплексы, используемые в рамках подсистемы, главным 

образом для выявления и нейтрализации общих и частных каналов утечки ин-

формации.  На достаточно высоком уровне абстракции такие НТС можно услов-

но именовать  «НТС общего назначения». Учитывая специфические задачи уго-

ловного процесса и ОРД (например, для НТС, используемых для обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования КИ в рамках процесса документирования по 

делам оперативного учета), разрабатываются специальные методы и приемы их 

использования. 

2. Аппаратно-программные средства, специально приспособленные для ре-

шения специфических задач уголовного процесса и ОРД. Речь идет прежде всего 

о технологиях Open source intelligence (OSINT). Субъектами, осуществляющими 

доработку таких средств, могут быть оперативные работники — сотрудники 

специализированных подразделений по противодействию «компьютерной пре-

ступности», сотрудники экспертно-криминалистических подразделений, специ-

ализирующиеся на производстве СКТЭ, специалисты, привлекаемые для произ-

водства следственных действий и ОРМ, а также разработчики (по техническим 

заданиям правоохранительных органов). 

3. Специально сконструированные (разработанные) для решения задач уго-

ловного процесса, и ОРД аппаратно-программные средства совместно с метода-

ми их использования. 

Результаты анализа механизма образования следов «компьютерных пре-

ступлений» позволяют представить классификацию, основанную на основании 

объекта криминалистического исследования (рис. 1).  

С учетом того, что таковыми по делам о «компьютерных преступлениях» 

могут быть КИ, СКТ и сети; традиционные материальные следы (следы-

предметы, следы-отображения и следы-вещества) преступления, НТС можно 

подразделить на предназначенные для: исследования КИ (следов «компьютер-

ных преступлений»: следов-отображений и следов предметов); исследования 

свойств СКТ и сетей в их аппаратной и программной составляющих, помеще-

ний, в которых они расположены и прилегающей территории, радиоэфира, ин-

женерно-технических средств обеспечения КБ; исследования «традиционных 

следов» преступной деятельности. 
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НТС, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ, ФИКСАЦИИ, 

ИЗЪЯТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ «КОМПЬЮТЕРНЫХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 

  

 БЛОК 0 

НТС, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИС-

СЛЕДОВАНИЯ «ТРАДИЦИОННЫХ СЛЕДОВ» ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ: СЛЕДОВ РУК; МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ; ОБ-

НАРУЖЕНИЯ ТАЙНИКОВ, ПУСТОТ, НЕОДНОРОДНОСТЕЙ; ПЯ-

ТЕН; СЛЕДОВ РАЗЛИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ; МИКРО-

ОБЪЕКТОВ; ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ, ИЗГО-

ТОВЛЕННЫХ ПРИ ПОМОЩИ СКТ; ИНЫХ СЛЕДОВ. 

 

 

  

БЛОК 1 

НТС, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИС-

СЛЕДОВАНИЯ КИ 

 БЛОК 2 

НТС, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ  

ДЛЯ КРИМИНАЛИСТИ-

ЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

НОСИТЕЛЕЙ КИ 

   

исследование качества КИ — ее це-

лостности и доступности; 

 исследование свойств СКТ, а также 

свойств отчуждаемых носителей 

КИ; исследование КИ — следов-

отображений, следов-предметов (опе-

рационных систем, прикладного про-

граммного обеспечения, данных); 

исследование инженерно-

технических средств защиты КИ 

(в т.ч. вскрытие систем защиты), 

а также исследованию общих 

и частных каналов утечки КИ; 
восстановление удаленной КИ; рас-

шифровывание паролей и зашифро-

ванных данных; 

исследование сетей (локальных, 

региональных, ведомственных, 

глобальных) 

исследование частных каналов утечки 

КИ; 

тестирование работоспособности при-

кладного программного обеспечения; 

поиск искомой КИ 

   

 НТС ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ — СПЕЦИАЛЬНО  

ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ НТС — 

СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННЫЕ НТС 

 

 

Обобщенная структура НТС, необходимых для обнаружения, фиксации,  

изъятия и исследования следов «компьютерных преступлений» 
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ПОНЯТИЕ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ»  

И «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»  

НА ПРИМЕРЕ ДЕЛ ОБ УБИЙСТВАХ 

 

Моделирование предполагает построение и изучение моделей объектов, 

непосредственное изучение которых на момент исследования невозможно или 

затруднено. На этапе доследственной проверки, на первоначальном этапе рас-

следования убийств приходится сталкиваться с ситуациями информационной 

неопределенности, недостаточности, когда отсутствуют совсем, либо крайне ма-

ло данных, как о самом совершенном убийстве (в том числе имел ли место сам 

факт совершения убийства), так и о других его элементах (способе, орудии, мо-

тиве, месте, времени), об обстоятельствах, предшествовавших, сопутствовав-

ших, последовавших после совершения убийства. 
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Использованию метода моделирования в расследовании преступлений уде-

лено в работах Р.С. Белкина, Т.С. Волчецкой, А.М. Кустова, И.М. Лузгина, 

М.Н. Хлынцова и других ученых-криминалистов. В сфере уголовной юстиции 

моделирование применяется в ходе предварительного расследования и судебно-

го разбирательства уголовных дел, в том числе об убийствах. Криминалистиче-

ская модель представляет собой искусственно созданную систему, воспроизво-

дящую с определенной степенью сходства заменяемый ею объект, явление или 

процесс, связанный с преступлением [1, с. 250]. Под криминалистическим моде-

лированием следует понимать деятельность по формированию криминалистиче-

ской модели. М.Н. Хлынцов отмечает: «Создание криминалистических моделей 

начитается с момента получения следователем какого-то минимума информации 

о преступном событии. Поскольку каждая модель отражает лишь некоторую 

часть информации обо всех объективно существующих свойствах оригинала, 

интересующих следователя, его задачей является установление по отраженным 

в модели свойствам некоторых других, неизвестных свойств оригинала»  

[2, с. 83-93]. Модели делятся на материальные и мысленные, воспроизводящие 

объект, процесс, явление в сознании человека. В расследовании убийств чаще 

всего следователи прибегают к мысленному моделированию, когда на основа-

нии полученных в ходе проведения следственных действий, оперативных меро-

приятий, научных разработок криминалистической науки, личном опыте рассле-

дования убийств строятся мысленные, образные модели события преступления 

и его отдельных структурных элементов, а также событий, предшествовавших, 

сопутствовавших убийству и последовавших за ним. Для облегчения восприятия 

и изучения следователь может выразить мысленную модель в виде плана рас-

следования, схемы, чертежа и т.п.  

Оригинальные модели могут использоваться параллельно с моделями этих 

объектов, например, пуля с места убийства и пуля, полученная в ходе экспери-

ментального отстрела при проведении баллистической экспертизы. Сначала по-

является та или иная проблемная ситуация в расследовании, далее идет ее ана-

лиз, принятие решения о том, что  наиболее оптимальным методом ее разреше-

ния будет применение материальной модели. Затем идет либо подбор необходи-

мых составляющих для построения материальной модели, либо подборка уже 

существующих моделей, наиболее подходящий исследуемо ситуации. Объекта-

ми моделирования в уголовном судопроизводстве по делам об убийствах могут 

выступать как любые элементы самого убийства, так и любые элементы его 

предварительного расследования и судебного разбирательства. Важным видом 

моделирования является моделирование механизма совершения убийства, вклю-

чающее в себя моделирование действий по подготовке, совершению и сокрытию 

данного преступления. На основании изучения данных моделей разрабатывают-

ся, в свою очередь, уже модели предварительного и судебного следствия по де-

лам об убийствах, следователем формулируются планы расследования убийства, 

государственными обвинителями составляются планы поддержания государ-

ственного обвинения в суде. 

А.М. Кустов верно отмечает, что «модель механизма преступления, более 

или менее соответствующая действительности, складывается и у лиц, знающих о 
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содеянном, — у потерпевших, свидетелей, эксперта-криминалиста, у публики в 

зале суда, родственников участников преступного события и т.д. В нее включа-

ется, на нее переносится лишь некоторая часть свойств исследуемого объекта 

или явления, выделенных, абстрагированных мышлением следователя, свойств и 

качеств наиболее существенных, обеспечивающих необходимое для расследова-

ния соотношение подобия между моделью и оригиналом, при этом каждый эле-

мент модели должен соответствовать элементам оригинала» [1, с. 254]. Постро-

ение модели механизма убийства — это познавательный процесс, в ходе которо-

го на основании изучения известных элементов убийства и закономерных связей 

между ними получают знания о недостающих элементах, которые должны быть 

установлены при проведении предварительного расследования.  

Модель убийства в ходе его поэтапного расследования дополняется, уточ-

няется, в результате чего формируется новое знание о событии убийства в целом 

и об отдельных его элементах. В мысленной модели убийства идет накопление 

информации об убийстве, а также отражаются свойства совершенного преступ-

ления. Значение моделирования при расследовании убийств заключается в том, 

что этот метод позволяет познать событие убийства, его отдельные элементы и 

обстоятельства, способствует правильной квалификации убийства, установле-

нию причинно-следственных связей между его элементами, планированию, вы-

движению версий, определению направления расследования, прогнозировать 

возможные следственные ситуации и ситуации судебного следствия и заранее 

подготавливать алгоритмы по их разрешению.   

Помимо криминалистической модели механизма убийства можно выделить 

его уголовно-правовую, криминологическую, психологическую, социальную, 

уголовно-процессуальную модели. Все указанные модели должны взаимодей-

ствовать между собой, и только в их совокупности, полагаем, возможно всесто-

роннее расследование убийства и правильная его уголовно-правовая квалифика-

ция. Полагаем, что необходимо говорить о моделировании, осуществляемом на 

этапе предварительного следствия и моделировании, осуществляемом на этапе 

судебного следствия, как центральной части судебного разбирательства. В рам-

ках деятельности по моделированию убийства можно выделить ретроспективное 

и перспективное моделирование. А.М. Кустов, мнение которого мы разделяем, 

помимо указанного, выделяет еще и третье направление — текущее моделиро-

вание [1, с. 257].  

При ретроспективном моделировании следователь познает событие про-

шлого, связанного с совершенным убийством. Для построения подобной модели 

следователь изучает обстановку на месте происшествия и прилегающей к нему 

территории,  допрашивает свидетелей и очевидцев произошедшего убийства, 

допрашивает самого подозреваемого, если он известен и задержан, изучает ин-

формацию, полученную в результате проведения оперативно-розыскных меро-

приятий, изучает вещественную обстановку, объекты, изъятые при осмотре ме-

ста происшествия, применяет разработанную в криминалистической науке типо-

вую криминалистическую характеристику убийств, «накладывает» ее на ту ин-

формацию, которая имеется у него в наличии и, исходя из этого, определяет, 

информация о каких обстоятельствах, подлежащих установлению и доказыва-



93 

нию у него уже имеется, и по каким информация отсутствует. На основании это-

го решает, какие необходимо провести следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия для ее восполнения, выдвигает версии, осуществляет 

планирование расследования по делу.   

Необходимо отметить, что осуществление моделирования события убий-

ства может затрудняться оказываемым противодействием расследованию. 

В этих условиях также можно говорить о моделировании деятельности по про-

тиводействию расследованию. Осуществляя моделирование по делу об убий-

стве, следователь использует разработанные в криминалистической науке типо-

вые модели механизмов убийств, «накладывая» их на фактическую ретроспек-

тивную модель по конкретному находящемуся в производстве делу, тем самым, 

определяя, какие данные необходимо еще выяснить, что модель была полной 

и пути и способы их получения. При этом важно установить причинно-след-

ственные связи между элементами преступного деяния. 

В процессе ретроспективного моделирования также могут использоваться 

справочная информация, разработанные типовые криминалистические методики 

расследования убийств, обобщения следственно-судебной практики, различная 

ориентирующая информация. Перспективное моделирование направлено в бу-

дущее. Оно чаще всего выражается в составлении плана расследования по делу. 

Основой перспективного моделирования являются имеющиеся в распоряжении 

следователя исходные данные по уголовному делу об убийстве, доказатель-

ственная информация, полученная при проведении следственных действий, ин-

формация, полученная оперативным путем. Перспективное моделирование ос-

новывается на ретроспективной модели случившегося события убийства, исходя 

из специфики которой, следователь начинает строить перспективную модель его 

расследования. Полагаем, можно говорить о перспективном моделировании 

первоначального этапа расследования убийства перспективном моделировании 

последующего и заключительного этапов расследования, а также перспективном 

моделировании будущего судебного следствия по уголовному делу об убийстве.      

В перспективных моделях находят свое выражение цели и задачи расследо-

вания по делу об убийстве на каждом из этапов его расследования (первона-

чальном и последующем), определяются необходимые для их достижения след-

ственные действия, оперативные мероприятия, организационно-управленческие 

решения, вероятно возможные в данных условиях следственные ситуации и 

наиболее оптимальные пути их разрешения. А.М. Кустов отмечает: «Текущее 

моделирование обращено к непосредственному рабочему дню следователя, ко-

гда он моделирует предметы, объекты, явления, процессы, происходящие вокруг 

него, но в различных местах» [1, с. 260]. 

Построение модели проходит несколько этапов: 1) моделирование на этапе 

проверки сообщения о совершенном убийстве; 2) моделирование на первона-

чальном этапе его расследования; 3) моделирование на последующем этапе рас-

следования; 4) моделирование на заключительном этапе расследования; 5) моде-

лирование на этапе судебного разбирательства (в первую очередь судебном 

следствии, как центральной его части).    
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Моделирование на этапе проверки сообщения о совершенном убийстве 

строится на анализе исходной информации, содержащейся в поступившем со-

общении, результатов осмотра места происшествия и трупа потерпевшего, дан-

ных, содержащихся в объяснениях лиц, осведомленных о событии убийства, 

личности погибшего, личности убийцы, обстоятельствах, предшествовавших 

убийству, последовавших за ним, данных, полученных оперативным путем, ори-

ентирующей информации, данных учетов. 

В то же время ретроспективное моделирование события убийства является 

основой для перспективного моделирования при проведении проверочных ме-

роприятий на этапе возбуждения уголовного дела об убийстве, а также построе-

ния перспективных моделей расследования первоначального и последующего 

этапов по делу об убийстве. 

Моделирование убийства и его расследования на первоначальном этапе ха-

рактеризуется следующими операциями: 

- анализ исходных данных, содержащихся в поступившем сообщении 

об убийстве, а также данных, полученных в результате проведения проверочных 

действий, выделение из них криминалистически значимых для расследования 

и доказывания по уголовному делу об убийстве; 

- анализ типовой криминалистической характеристики убийств, разрабо-

танной в криминалистической науке, сравнение ее с имеющейся в распоряжении 

следователя на этот момент информацией, определение на основании этого, ка-

кие криминалистически значимые для расследования и доказывания данные уже 

имеются в наличии, а какие необходимо еще получить; 

- анализ сложившейся на первоначальном этапе расследования следствен-

ной ситуации, определение алгоритмов по ее разрешению; 

- выдвижение на основании имеющейся информации следственных версий, 

определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по 

их проверке, исполнителей, сроков исполнения; 

- выполнение организационно-управленческих решений, направленных на 

оптимизацию процесса расследования.     

Модель первоначального этапа расследования является основой для пер-

спективного моделирования на последующем этапе расследования убийства. В 

свою очередь, модели убийства, построенные на предварительном следствии, 

являются основой для построения моделей будущего судебного разбиратель-

ства. Моделирование последующего этапа расследования убийства характеризу-

ется следующими операциями: 

- анализ криминалистически значимой информации, полученной на перво-

начальном этапе расследования убийства; 

- уточнение построенной ранее на первоначальном этапе расследования мо-

дели убийства с учетом новой полученной информации; 

- уточнение выдвинутых ранее на первоначальном этапе расследования 

убийства версий, при необходимости, выдвижений новых дополнительных вер-

сий; 

- моделирование необходимых дополнительных следственных действий, 

оперативных мероприятий, организационных, управленческих решений; 
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- уточнение ретроспективной модели на основе данных, полученных 

на первоначальном этапе; 

- моделирование личности еще неустановленного преступника, орудия 

убийства; 

- фиксация модели механизма убийства в виде текста, графиков, схем. 

На основании ретроспективных и текущих моделей конкретизируется пер-

спективная модель расследования: 

- определяются пути поиска преступника; 

- определяются пути поиска дополнительных доказательств; 

- изучается, систематизируется и мысленно перерабатывается весь ком-

плекс собранной по делу информации; 

- оценивается ход и результаты проделанной работы, принимаются решения 

о характере и содержании работы на последующем этапе расследования и при 

судебном разбирательстве по делу. 

На последующем этапе создаваемая модель убийства доводится до макси-

мального сходства с оригиналом. Созданная модель находит свое отражение 

в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, а затем в обвинитель-

ном заключении, далее — в приговоре суда. 

Моделирование на заключительном этапе расследования основывается на 

моделях первоначального и последующего этапов расследования. Следователь с 

учетом особенностей проведенного расследования по делу об убийстве, харак-

теристики и поведении субъектов, проходящих по делу, моделирует деятель-

ность по окончанию расследования по делу возможные ситуации, связанные с 

заявлением ходатайств проходящих по делу лиц и действиями по их разреше-

нию, возможное поведение обвиняемого (его защитника) на этапе ознакомления 

с материалами дела. 

На основании ретроспективного и перспективного моделирования осу-

ществляется текущее моделирование, как материальное, так и мысленное, созда-

ется перспективная модель последующего расследования. Данная модель позво-

ляет решать задачи: 

 устанавливать, идентифицировать убийцу; 

 обеспечивать техническое, оперативное, кадровое, информационное 

обеспечение расследования; 

 оценить ход и результаты проделанной работы, принять решение о 

направленности, содержании и характере работы на следующем этапе расследо-

вания [1, с. 264]. 

Можно выделить виды моделей, используемых при расследовании убийств: 

1) модель обстоятельств, предшествовавших убийству; 2) модель непосред-

ственного совершения убийства; 3) модель обстоятельств, последовавших после 

совершения убийства; 4) модель личности убийцы; 5) модель личности потер-

певшего; 6) модель орудия преступления; 7) модель обстановки совершения 

убийства; 8) модели следственных действий, проводимых в ходе расследования 

убийств; 9) материальные модели, на основании изучения которых устанавли-

ваются характеристики и свойства искомых объектов-оригиналов и решается 

вопрос  об их идентификации и доказательственном значении для расследования  
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(слепки, отпечатки, макеты); 10) мысленное моделирование; 11) моделирование, 

выражаемое в виде схем, планов, чертежей, рисунков (графическое моделирова-

ние); 12) моделирование личности субъектов, участников уголовного судопро-

изводства по делу об убийстве; 13) ретроспективное и перспективное моделиро-

вание; 14) моделирование плана расследования по делу в целом; 15) моделиро-

вание будущего судебного следствия, ситуаций судебного следствия, моделиро-

вание поведения его участников; 16) моделирование хода судебных действий 

следственного характера; 17) моделирование ситуаций предварительного рас-

следования; 18) моделирование личности лиц, проходящих по делу. И.М. Лузгин 

выделяет приемы моделирования, имеющие значение самостоятельного след-

ственного действия. Он отмечает: «Значение самостоятельного следственного 

действия имеет моделирование в виде: воспроизведение обстоятельств и обста-

новки события обвиняемым на месте происшествия, ситуационная реконструк-

ция; реконструкция вещественной обстановки на месте происшествия, модели-

рование отдельных предметов» [3, с. 39].  

Модель понимается как мысленная или материальная система, отобра-

жающая или воспроизводящая объект исследования, заменяющая его, отобра-

жающая его отдельные свойства или их совокупность, позволяющая на основа-

нии изучения ее получать необходимую информацию об исследуемом объекте.  

Виды моделей, используемых при расследовании убийств, могут различать-

ся в зависимости от закономерностей моделируемых объектов, способов осу-

ществления метода моделирования. Можно выделить предметное моделирова-

ние, состоящее в формировании материальных моделей, логико-математическое 

моделирование, состоящее в описании с помощью логики и математики отно-

шений между предметами и явлениями материального мира. 

Математические модели изучаются посредством компьютерной техники, 

что позволяет исследовать структуру различных явлений, процессов, связи меж-

ду элементами изучаемых объектов, их скрыты свойства. С логико-матема-

тическим связано кибернетическое моделирование, с помощью которого можно 

изучать сложные связи предметов, явлений окружающей действительности, 

криминогенные факторы, ситуации совершения убийств. При расследовании 

убийств часто используется мысленное моделирование, как образные и логиче-

ские представления о совершенном убийстве и его отдельных структурных эле-

ментах. 

Мысленные модели можно разделить на две группы: а) созданные из чув-

ственно-наглядных элементов, являющихся образцами реальных явлений и до-

ступных для непосредственного восприятия, наглядность может выражаться 

в виде схем, чертежей; б) выражаемые посредством знаков, не имеющих внеш-

него сходства с объектом-оригиналом (описание признаков внешности по мето-

ду «словесного портрета», графическое, фотографическое моделирование этих 

признаков. Разновидностью моделирования, которая часто применяется в про-

цессе расследования убийств, является реконструкция, когда следователь воссо-

здает объекты, обстановку совершения убийства или иную по имеющимся у не-

го описаниям, по отобразившимся следам, остаткам, фотоснимкам, видеозапи-

сям и т.п. В зависимости от сфер применения можно выделить моделирование: 
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а) при производстве следственных действий для поучения доказательственной 

информации; б) при проведении экспертиз; в) в ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий; г) в ходе организационно-управленческой деятельно-

сти, обеспечивающей организацию предварительного расследования убийств 

и оперативно-розыскной деятельности.   

Большое практическое значение имеет ситуационное моделирование в рас-

следовании убийств. Здесь можно назвать моделирование криминальных ситуа-

ций совершения убийств и моделирование ситуаций их предварительного рас-

следования. В большей степени на практике здесь применяется мысленное мо-

делирование. Ситуационному моделированию в расследовании большое внима-

ние уделено в работах Т.С. Волчецкой [4, с. 34]. В своей работе она говорит 

о моделях криминальных ситуаций в целом, о моделях элементов, входящих, 

в свою очередь, в модель криминальной ситуации, моделировании следственных 

ситуаций и моделировании отдельных следственных действий. Т.С. Волчецкая 

отмечает, что «построение мысленной информационной модели расследуемого 

события означает следующее: постепенно воссоздать в сознании картину имев-

шей место криминальной ситуации; разобраться в ее сущности; проследить ее 

генезис, уяснить механизм преступления. Функции модели: систематизация, 

накопление информации о преступлении, средство получения нового знания 

о криминальной ситуации» [4, с. 35-36]. Построение модели криминальной си-

туации, в том числе по делам об убийствах, включает в себя: определение струк-

турных элементов модели; наполнение типовой структуры преступления, со-

держащейся в криминалистической характеристике, информацией, которая име-

ется в наличии у следователя; определение того, о каких компонентах кримина-

листической характеристики информация отсутствует; поиск недостающей ин-

формации; устранение информационных пробелов в криминалистической харак-

теристике убийства, получение информации о всех ее составляющих элементах. 

Т.С. Волчецкая в структуру модели криминальной ситуации включает сле-

дующие элементы: о личности преступника; о личности жертвы; о мотиве со-

вершения преступления; о цели совершения преступления; о результате пре-

ступного деяния; о способе и механизме совершения преступления; о средствах 

совершения преступления; о времени совершения преступления; о месте совер-

шения преступления; об обстановке совершения преступления [4, с. 37]. Уста-

новление вышеуказанных элементов позволят построить полную криминалисти-

ческую модель совершенного преступления, в том числе и по делам об убий-

ствах. 
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СУБЪЕКТЫ, НАДЕЛЯЕМЫЕ ПРАВОМ ИЗЪЯТИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В силу приоритета публично-правовых отношений в сфере уголовного про-

цесса правом применения государственного (уголовно-процессуального) при-

нуждения при изъятии доказательств и, собственно, возможностью изъятия до-

казательств наделены только должностные лица и органы уголовного судопро-

изводства.  

Прежде всего, как справедливо отмечает В.С. Балакшин, полноценными 

субъектами, наделенными правом изъятия доказательств, являются следователь 

и дознаватель. Ученый подчеркивает, что только эти должностные лица осу-

ществляют деятельность, направленную на отыскание, обнаружение, изъятие 

доказательств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела 

[1, с. 67]. 

Следователь, выступая участником уголовного судопроизводства со сторо-

ны обвинения, уполномочен самостоятельно производить следственные дей-

ствия, в ходе которых может происходить изъятие доказательств. В.М. Быков 

утверждает, что наличие элемента изъятия доказательств при осуществлении 

следователем следственных действий подтверждается уголовно-процессуаль-

ным законом [2, с. 151]. 

По мнению В.Л. Шапошникова, следственное действие обеспечивается гос-

ударственным принуждением, проводимым … следователем … в порядке, уста-

новленном законом. Направлено следственное действие непосредственно 

на изъятие (получение) нового либо проверку (подтверждение или опроверже-

ние) уже имеющегося доказательства [3, с. 7-8]. Автор также считает, что дока-

зательства в готовом виде не существуют, есть лишь информация, содержащая 

признаки доказательств, подлежащая изъятию и закреплению с помощью уста-

новленных законом способов. Наиболее активная роль в этой деятельности иг-

рает сторона обвинения в лице следователя и дознавателя [3, с. 10-11]. 

Следователь уполномочен одновременно не только на обнаружение и фик-

сацию доказательств, но и на их изъятие и сохранение. Полученные следовате-

лем доказательства должны являться гарантом достоверности, поэтому при по-

лучении доказательств важно использовать технические средства, позволяющие 

в полной мере выявить, зафиксировать и надежно сохранить изъятые доказа-

тельства. 
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Изъятые следователем доказательства должны обеспечивать возможность 

их использования в процессе доказывания, приобщения их к делу и также пред-

ставлять собой средство сохранения доказательств для суда. 

Следователь с соблюдением установленных УПК РФ требований обнару-

живает и впоследствии изымает доказательства, придавая им процессуальную 

форму. Процессуальная форма возникает по итогу деятельности следователя, 

когда доказательство было изъято и приобщено к материалам уголовного дела 

[4, с. 38]. 

Л.И. Даньшина замечает, что следователь, работая с доказательствами по 

уголовному делу, устанавливает в первую очередь их наличие или отсутствие. 

Поэтому, полагает она, что следователь изымает не только обвинительные, но 

и оправдательные доказательства, тем самым выясняя все обстоятельства, под-

лежащие доказыванию [5, с. 35]. 

Некоторыми авторами высказывается мнение, что следователь, обладая 

полномочиями по изъятию доказательств, выступает для прокурора в качестве 

союзника, так как прокурор не имеет права на проведение следственных дей-

ствий, в ходе которых производится формирование доказательственной базы. 

Так, например, М.О. Баев и О.Я. Баев пишут, что все процессуальные полномо-

чия прокурора «в сущности, сводятся к одному: не ущемляя самостоятельности 

следователя, руководить действиями последнего так, чтобы результаты предва-

рительного расследования обеспечивали ему в дальнейшем возможность закон-

ного и обоснованного выдвижения против конкретного лица государственного 

обвинения в совершении конкретного преступления» [6, с. 14]. 

На наш взгляд, существующее процессуальное положение и статус следова-

теля, как участника уголовного судопроизводства со стороны обвинения, не поз-

воляют говорить об «объективности» его действий по собиранию доказательств, 

в том числе их изъятию. Часть 2 ст. 21 УПК РФ возлагает на следователя обя-

занность в каждом случае обнаружения признаков преступления принять меры 

по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных 

в совершении преступления. Эти и другие предписания действующего УПК РФ, 

связанные с процессуальным статусом следователя, как представляется, должны 

быть существенно переработаны. Главное состоит в том, чтобы вывести следо-

вателя из числа участников со стороны обвинения (уголовного преследования). 

По нашему мнению, следователя необходимо рассматривать не как субъекта 

со стороны обвинения, с возложенным на него бременем доказывания обвине-

ния, а как судью стадии предварительного расследования, который не только 

формирует материалы уголовного дела, но и решает его дальнейшую судьбу. 

Следователь не должен являться и не может являться стороной. Отсюда возни-

кает идея следственного судьи. Полагаем, необходимо солидаризироваться с те-

ми процессуалистами, которые являются сторонниками института следственных 

судей в РФ и его внедрения в уголовно-процессуальную деятельность [7-10]. 

Однако, соглашаясь с Л.В. Головко, это вовсе не означает, что всех следователей 

необходимо немедленно передать в ведомство суда, пока это мнение имеет док-

тринальное значение [11, с. 47-54]. Тем более, что в 2020 году на заседании Со-

вета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека 
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прозвучало следующее заявление Президента РФ: «Что касается следственного 

судьи. Такой институт у нас был, но был очень давно, еще во времена наших 

первых реформ при Александре II, это вторая половина, по-моему, XIX века. Но 

он не прижился у нас, этот институт, он начал постепенно угасать и ушел в кон-

це концов» [12]. Таким образом, идея о создании института следственных судей 

в РФ на текущий момент отвергнута. 

Следующим субъектом, наделенным правом изъятия доказательств в уго-

ловном процессе, является дознаватель. Дознаватель как должностное лицо ор-

гана дознания правомочен либо уполномочен начальником органа дознания 

осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные 

полномочия в соответствии с УПК РФ. Процессуальный статус дознавателя до-

пускает возможность самостоятельно производить следственные действия 

(п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ), в ходе которых он имеет право на изъятие доказа-

тельств. Дознаватель вправе, как и следователь, при проверке сообщения о пре-

ступлении истребовать и изымать предметы и документы (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).  

Вместе с тем важно отметить, что на дознавателя начальником органа до-

знания могут быть возложены полномочия органа дознания (ч. 1 ст. 41 УПК 

РФ). В свою очередь п. 2 ч. 2 ст. 40 УПК РФ на орган дознания возлагает выпол-

нение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым 

производство предварительного следствия обязательно. При наличии признаков 

преступления, по которому производство предварительного следствия обяза-

тельно, орган дознания возбуждает уголовное дело и производит неотложные 

следственные действия. При определении неотложных следственных действий 

законодатель особо подчеркивает, что эти действия осуществляются в целях об-

наружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих 

незамедлительного закрепления, изъятия и исследования (п. 19 ст. 5 УПК РФ). 

Здесь в этой норме прямо говорится о необходимости изъятия доказательств. 

Вопрос об определении перечня неотложных следственных действий, в хо-

де производства которых требуется незамедлительное изъятие доказательств до-

знавателем, не нашел однозначного решения в науке уголовного процесса. 

На наш взгляд, имеет смысл присоединяется к мнению тех ученых, которые по-

лагают, что каждое следственное действие с учетом конкретной следственной 

ситуации может быть неотложным, поэтому законодательное определение их 

перечня нецелесообразно. В частности, по мнению П.В. Вдовцева, «существую-

щие предложения о законодательном закреплении условий производства неот-

ложных следственных действий не отвечают правовой природе последних. Дан-

ные предложения вполне допустимы в качестве рекомендации, носящей исклю-

чительно организационный характер. Но будучи облеченными в процессуаль-

ную форму, они создадут помеху в производстве неотложных следственных 

действий. Сложится ситуация, при которой орган расследования, прежде чем 

приступить к производству указанных действий, будет вынужден в процессу-

альном порядке установить невозможность вступления в расследование субъек-

та дальнейшего производства по делу. Подобное положение приведет к промед-

лению в производстве неотложных следственных действий» [13, с. 21-22]. 
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Помимо следователя и дознавателя, субъектом, наделенным правом изъятия 

доказательств, может выступать руководитель следственного органа. Осуществ-

лять непосредственное изъятие доказательств в ходе производства следственных 

действий руководитель следственного органа вправе при исполнении положений 

ч. 2 ст. 39 УПК РФ. Если руководитель следственного органа возбуждает уго-

ловное дело, принимает его к своему производству и производит предваритель-

ное следствие в полном объеме, то он обладает при этом полномочиями следо-

вателя или руководителя следственной группы [14, с. 328-330]. 

У.В. Садиокова обращает внимание на то, что даже в случаях когда руково-

дитель следственного органа вступает в уголовно-процессуальные отношения 

в статусе следователя, производящего следственные действия, направленные 

на обнаружение, изъятие и закрепление доказательств, тем не менее по должно-

сти он (руководитель следственного органа) продолжает оставаться начальни-

ком следственного подразделения. Соответственно, в этом статусе за ним не со-

храняются его собственные контрольные процессуальные полномочия руково-

дителя следственного органа в отношении расследуемого уголовного дела  

[15, с. 221]. Главное не допускать одновременное совмещение в одном лице 

функции расследования и функции контроля за законностью и обоснованностью 

этой деятельности, поскольку это приводит к смешению процессуального руко-

водства расследованием преступлений с самим расследованием [15, с. 215-216]. 

При этом У.В. Садиокова справедливо отмечает, что при возникновении необ-

ходимости принятия уголовного дела к своему производству, как правило, при-

нимает его именно заместитель начальника следственного подразделения в свя-

зи с выполнением им меньшего объема административных функций по органи-

зации деятельности подразделения [15, с. 221]. 

Еще одним субъектом, наделенным правом изъятия доказательств, является 

начальник подразделения дознания. Начальник подразделения дознания имеет 

право на изъятие доказательств в случае, когда его полномочия направлены 

на производство по уголовному делу, поскольку оно осуществляется в форме 

дознания не только дознавателями, как указывает М.Р. Галиахметов, но и иными 

должностными лицами, на которых возложены полномочия дознавателя  

[16, с. 24]. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ начальник подразделения 

дознания имеет право самостоятельно возбудить уголовное дело, принять уго-

ловное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме, об-

ладая при этом полномочиями дознавателя, а в случае когда для производства 

расследования по уголовному делу была создана группа дознавателей, обладать 

полномочиями по руководству этой группы. 

По мнению Т.А. Арепьевой, начальник подразделения дознания имеет пра-

во выполнять лично и неотложные следственные действия в целях изъятия дока-

зательств. Она рассуждает следующим образом: поскольку начальник подразде-

ления дознания должен иметь право на самостоятельное выполнение тех про-

цессуальных действий, которые отнесены к компетенции его подчиненных до-

знавателей, а также начальник подразделения дознания уполномочен согласно п. 

1 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ поручать дознавателю выполнение неотложных след-

ственных действий, соответственно, при принятии на себя полномочий дознава-
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теля начальник подразделения дознания производит неотложные следственные 

действия самостоятельно [17, с. 11]. 

В целом, в теории уголовного процесса подчёркивается, что расследование 

преступлений начальником подразделения дознания должно быть полным, все-

сторонним и объективным, это главное правило данной деятельности, которая, 

в том числе и посредством изъятия доказательств, приведет к раскрытию пре-

ступлений [18, с. 14-18; 19, с. 156]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКОГО ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА 

РФ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

По данным Всероссийского центра исследований общественного мнения, 

около 42 миллионов россиян имеют биометрический паспорт [1], при этом 

в 2022 году было оформлено более 5,4 миллиона заграничных паспортов [2]. Ве-

сомая доля россиян, имеющих биометрический паспорт и причастных к совер-

шению преступления, могут подлежать ускоренному установлению их лично-

сти. Под установлением лица, совершившего преступление, применительно 
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к биометрической идентификации мы понимаем поиск и отождествление сведе-

ний, позволяющих определить данное лицо. 

В названии указанной статьи используется термин «биометрический пас-

порт», считаем, что он синонимичен понятию «документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации» (далее — заграничный паспорт). Указанный тезис подтверждается 

законодательством Российской Федерации. Так, в соответствии с п. 153.6 При-

каза МВД России от 31 декабря 2019 г. № 996 «Об утверждении Администра-

тивного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Рос-

сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержа-

щих электронный носитель информации» при выдаче заграничного паспорта со-

трудником МВД проводится процедура биометрической верификации личности 

владельца паспорта, содержащего электронный носитель информации, также со-

трудником осуществляется активация микросхемы паспорта, содержащего элек-

тронный носитель информации. 

На сегодняшний день биометрический паспорт РФ содержит микросхему 

(электронный чип), где хранится цветная фотография владельца паспорта, как 

основной идентифицирующий элемент паспорта, а также изображение отпечат-

ков пальцев, информация о дате и месте рождения владельца, дате выдачи пас-

порта и органе, выдавшем документ. 

Такое средство хранение информации называется RFID-чипом, он предна-

значен для радиочастотной идентификации владельца паспорта. Встроенная 

технология имеет систему безопасности доступа BAC (Basic access control), 

представляющая собой систему контроля для распознавания содержимого в 

чипе [3]. 

Несмотря на то, что биометрический паспорт содержит несколько биомет-

рических персональных данных, в настоящей статье будут указаны возможности 

использования цветной фотографии владельца паспорта, содержащиеся в элек-

тронном чипе паспорта при установлении лица, совершившего преступление. 

Биометрические персональные данные Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» выделяются в числе разновидностей пер-

сональных данных и определяются как сведения, характеризующие физиологи-

ческие и биологические особенности человека (субъекта персональных данных), 

на основании которых можно установить его личность и которые используются 

оператором в указанных целях [4]. 

Отличительным признаком понятия «биометрические данные», указанным 

в ч. 1 ст. 11 ФЗ № 152, являются сведения, содержащие биологические и физио-

логические особенности человека, по которым возможно идентифицировать че-

ловека. Следовательно, фотография не всегда обладает свойством биометриче-

ских персональных данных.  

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций отметила, что к числу биометрических персо-

нальных данных относятся только те фотографии, которые созданы с соблюде-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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нием ряда требований, установленных специальными стандартами и норматив-

ными актами, в частности, ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-201, закрепляет, что 

цветное цифровое фотографическое изображение лица должно быть в россий-

ском паспорте, загранпаспорте, водительском удостоверении, системах биомет-

рической идентификации [5]. 

Таким образом, под фотографиями, способными быть биометрическими 

персональными данными, понимается изображение лица, которое изготовлено 

с помощью фото-, видеоустройств, зашифровано и предназначено для хранения 

представлений лица в записи биометрических данных. 

От качественных характеристик снимка зависит идентификация зафиксиро-

ванного лица, так как не по каждой фотографии, зафиксированной специальным 

средством фиксации, возможно установить лицо, совершившее преступление.  

Предполагается, что наиболее эффективное установление лица, совершив-

шие преступление, возможно путем идентификации его фотографии, содержа-

щейся на электронном носителе в биометрическом паспорте с изображением, 

зафиксированным специальным средством фиксации изображения. 

База данных из большого количества фотографий россиян может стать 

биометрическим шаблоном для проведения тождества между зафиксированным 

специальным средством фиксации изображения устройством, но еще не опреде-

ленным лицом, и цветной фотографией, находящейся на носителе в биометриче-

ском паспорте. 

Использование двух изображений во взаимосвязи определяется и тем, что 

автоматизированная система фиксации объекта не всегда фиксирует идентифи-

цированное лицо в нужном фронтальными изображении, в свою очередь, фото-

графия, содержащаяся на носителе в биометрическом паспорте, выполнена в со-

ответствии со стандартами — фронтально. 

Эффективность использования фронтального изображения отмечали разра-

ботчики компании NtechLab, которая в 2021 году для МВД разработала новую 

систему распознавания лиц и силуэтов людей и машин [6]. Разработчики указы-

вают, что для эффективной работы системы распознавания лица необходимо 

идентифицировать фронтальные изображения. Для этого система преобразовы-

вает полученное изображение к фронтальному типу [7]. 

С учетом того, что на сегодняшний день автоматизированный поиск разыс-

киваемых лиц осуществляется с помощью АИПС «Портрет-Поиск», то усовер-

шенствовать систему возможно путем расширения функций указанной поиско-

вой системы, а именно возможностью автоматизированной идентификации ли-

ца, совершившего преступление, путем проведения тождества между персо-

нальными данными, содержащимися на ЧИП-носителях — цветной фотографии 

и зафиксированным изображением неустановленного лица, совершившего пре-

ступление. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

ПРИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

Развитие биометрических технологий позволило расширить возможности 

установления лица, совершившего преступление. Повсеместное внедрение тех-

нологий по обработке биометрических данных позволяет систематизировать по-

лученную информацию в специализированных банках данных. Эффективность 

хранения и систематизации такой информации может быть проанализирована 

при установлении лица, совершившего преступление. 

Установить лицо, совершившее преступление, с помощью его биометриче-

ских персональных данных возможно при следующих обстоятельствах: 

 лицо, совершившее преступление, оставило биологический след 

на месте происшествия; 

https://www.gazeta.ru/auto/2021/06/24_a_13669364.shtml?updated
https://www.gazeta.ru/auto/2021/06/24_a_13669364.shtml?updated
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 лицо, совершившее преступление, задержано, но данные о его лич-

ности не известны. 

Использование биологического следа, оставленного на месте преступления, 

или получение биологического материала у задержанного лица позволяют срав-

нить полученные сведенья с различными учетами системы криминалистической 

регистрации и созданным биометрическим банком данных. Успешное сравнение 

таких сведений позволит установить лицо, совершившее преступление.  

В соответствии с п. 10.2 Инструкции по организации формирования, веде-

ния и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних 

дел РФ установление лиц, подозреваемых в совершении преступлений либо 

представляющих иной оперативный интерес, осуществляется по учетам следов 

рук; данных ДНК биологических объектов, изъятых с мест преступлений; субъ-

ективных портретов; фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц. 

Указанные учеты ведутся в соответствии с правилами ведения экспертно-

криминалистических учетов в органах внутренних дел РФ, утвержденными при-

казом МВД РФ от 10 февраля 2006 г. № 70, и предназначены для цели установ-

ления лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также иных обстоя-

тельств, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятель-

ности и расследования уголовных дел [1]. 

Схожие учеты имеют и другие правоохранительные органы, так, в соответ-

ствии с п. 13 приказа ФСБ России от 16.12.2016 № 77,1 регламентирующего по-

лучения биологического материала и осуществления обработки геномной ин-

формации в рамках осуществления пограничного контроля — хранение и клас-

сификация геномной информации, полученной в рамках процедур, предусмот-

ренных настоящим Порядком, осуществляется подразделением ФСБ России, 

осуществляющим методическое, техническое и научное обеспечение органов 

безопасности в области криминалистики, путем формирования и ведения ин-

формационной системы учета геномной информации [2].  

Пополнение указанных учетов происходит различными способами, так, на 

ведомственном уровне регламентируется порядок сбора биометрических персо-

нальных данных. К примеру, пополнение информационного банка межгосудар-

ственных оперативно-справочных, дактилоскопических, криминалистических 

и иных учетов, находящихся в ведении МВД России, регулируется соглашением 

между органами МВД государств-участников СНГ[3]. Новейшие технологии 

позволяют подробно изучить свойство человека, тем самым расширяют способы 

биометрической идентификации.  

С учетом того, что биометрия как наука, оперирующая математико-

статическими методами для идентификации и аутентификации человека, приме-

нительно к криминалистике использует различные способы идентификации че-

ловека.  

Первый способ представляет собой поиск информации о человеке в био-

метрических базах данных, где информация с уникальными биометрическими 

параметрами человека систематизирована и подлежит обработке. 

https://internet.garant.ru/#/document/72222630/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72222630/entry/0
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=1941&date=10.06.2023
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Второй способ идентификации выражается в использовании метода фи-

зиологической идентификации человека, путем анализа неизменных характе-

ристик человека. 

Такие характеристики включают в себя:   

1) форму и геометрию лица, к примеру, использование Следственным 

комитетом РФ технологий наложения 3D-модели лица на размытие снимка по-

дозреваемого для установления его личности [4]; 

2) отпечатки пальцев, в качестве примера можно привезти использова-

ние региональными управлениями МВД мобильных ладонных дактилоскопиче-

ских сканеров для проведения идентификации личности в режиме реального 

времени [5];  

3) форму и структуру черепа — такие биометрические характеристики 

человека используются при производстве судебных экспертиз, а именно при 

производстве экспертизы тканей и выделений человека выполняется идентифи-

кация лица по черепу человека, реконструкция внешнего облика; 

4) сетчатку глаза — редко используется в качестве идентификатора. 

Сущность такой идентификации состоит в том, что в сетчатке измеряется угло-

вое распределение кровеносных сосудов. Уникальность такого параметра — ка-

пиллярный рисунок сетчатки различается даже у близнецов, поэтому по нему 

можно легко идентифицировать личность; 

5) радужная оболочка глаза — преимущество сканеров радужной обо-

лочки заключается в том, что они не требуют от пользователя фокусировки на 

цели, поскольку рисунок радужной оболочки находится на поверхности глаза. 

Сложность идентификации по указанному параметру состоит в том, что скани-

ровать глаз человека возможно только на расстоянии до 1 м; 

6) геометрию ладони, кисти или пальца — как правило, используется 

в целях обеспечения безопасности коммерческих предприятий, идентификация 

осуществляется путем создания оптического образа руки, создание линейных 

сечений и их соотношение с многоэлементным фоторегистратором [7]; 

7) температуру лица и рук человека — идентификация по указанному 

биотермическому параметру выражается путем проведения термографии иден-

тифицируемого лица, выявляя уникальность распределения артерий на лице, 

снабжающих кожу теплой кровью [8];  

8) рисунок вен ладони или пальцев — идентификация по указанному 

параметру популярна за рубежом, так, ученые из Англии разработали метод 

идентификации путем анализа индивидуального рисунка вен человека [9]; 

9) ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — как биометрический па-

раметр используется в экспертной деятельности. Для идентификации преступ-

ника эксперту необходим фрагмент ткани, к примеру, кровь или часть тела чело-

века (например, палец). 

При этом суды Российской Федерации однозначно обосновывали закон-

ность сбора таких данных. Деятельность операторов сбора биометрических дан-

ных и органов полиции при их обработке не может расцениваться как наруша-

ющая права. В качестве примера нормативно-правового обоснования законности 

сбора и обработки биометрического параметров, приведем решение суда по од-
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ному из биометрических параметров человека. Так, гражданин РФ, проводя не-

санкционированный одиночный пикет возле здания Государственной Думы, был 

зафиксирован камерой видеонаблюдения, идентифицирован и привлечен 

к предусмотренной законом ответственности, обратился в Московской город-

ской суд с требованием признать незаконными применение технологии распо-

знавания лиц. Суд исходил из того, что согласно ч. 2 статьи 12 «О персональных 

данных» обработка биометрических персональных данных может осуществлять-

ся без согласия субъекта персональных данных в случаях предусмотренным за-

конодательством о безопасности [10]. В соответствии с пунктом 12 части 1 ста-

тьи 12 ФЗ № 3 к обязанностям полиции отнесен розыск лиц [11]. Согласно пунк-

ту 33 части 1 статьи 13 ФЗ № 3 «О полиции» полиция в праве использовать в де-

ятельности информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоап-

паратуру, а также другие технические и специальные средства. Согласно части 1 

статьи 17 ФЗ № 3 «О полиции», полиция имеет право обрабатывать данные 

о гражданах, необходимые для выполнения возложенных на нее обязанностей, 

с последующим внесением полученной информации в банки данных о гражда-

нах [12]. 

Сотрудникам МВД России предоставлен доступ к системам видеонаблюде-

ния в целях реализации служебных обязанностей для отождествления лиц, нахо-

дящихся в федеральном розыске, лиц, которым по решению суда запрещено по-

сещать массовые мероприятия, лиц, находящихся под административным надзо-

ром. 

Схожая судебная практика имеется и по другим биометрическим характе-

ристикам человека. 

Таким образом, на сегодняшний день к основным сферам практического 

внедрения биометрической идентификации следует отнести: 

1) криминалистическую регистрацию; 

2) идентификацию при осуществлении рубежного контроля; 

3) идентификацию при осуществлении контроля физического или ло-

гического доступа к объектам; 

4) оперативное распознавание (идентификация); 

5) судебно-экспертную идентификацию личности. 

Несмотря на высокоэффективные возможности биометрической идентифи-

кации, уязвимость биометрических параметров видится в его вероятностном ха-

рактере. В таком контексте биометрическая идентификация остается дополни-

тельны фактором установления личности. Погрешности в точности биометриче-

ской идентификации могут быть связаны с возможностью изменения парамет-

ров человека. 

Так, Ю.А. Токарева обращает внимание на отсутствие единых подходов 

к определению абсолютных и относительных параметров выявления и описания 

характеристик внешности человека, используемых в портретной и медико-

криминалистической экспертизах [13]. 

М.Д. Муканова утверждает, что возможны и такие ситуации, когда ДНК че-

ловека может быть изменена из-за перенесенных заболеваний или в результате 

воздействия химиотерапии или радиационного облучения [14]. 
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Трудности в идентификации голоса могут быть вызваны тем, что преступ-

ные структуры создают автоматические системы синтеза речи, которые не поз-

воляют идентифицировать конкретное лицо. 

Исключение таких ситуаций видится в комплексной биометрической иден-

тификации, при таком подходе лицо исследуется по нескольким биометриче-

ским параметрам, позволяя с большей точностью установить лицо, совершившее 

преступление. Комплексность идентификации может быть представлена в виде 

взаимодействия Единой биометрической системы идентификации граждан, 

включающей в себя базу данных из изображения лица человека [15] и записи его 

голоса, и ведомственных криминалистических учетов, дополняющих данные че-

ловека с помощью геномной информации. 

С позиции изложенного можно сделать вывод о значимости биометриче-

ских характеристик человека при установлении лица, совершившего преступле-

ние. Во-первых, такие характеристики могут стать основой для поиска преступ-

ника. Во-вторых, установление личности подозреваемых с помощью биометри-

ческой идентификации поможет в осуществлять комплекс следственных дей-

ствий. В-третьих, развитие биометрических технологий неизбежно влияет на 

криминалистическую идентификацию, где компьютерная техника является не-

заменимым помощником при раскрытии преступлений. Соглашаясь с мнением 

А.А. Павлушина в том, что в настоящее время происходит фактическое получе-

ние монополии компьютерной техникой как нового средства для хранения, ис-

пользования и передачи информации [16], необходимо констатировать, что раз-

витие компьютерных технологий и правильное их применение с учетом биомет-

рических параметров человека ведет автоматизированному установлению лица, 

совершившего преступление. 
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По праву стоит считать, что в «двадцать первом веке идея компромисса как 

оригинальной технологии активно и бесповоротно завоевывает все новые и но-

вые гуманитарные ниши. О каких только компромиссных технологиях сегодня 

ни говорят и ни пишут гуманитарии — об образовательных, интеллектуальных, 

социальных. Предлагаемым компромиссным технологиям нет конца»  

[1, с. 48-59]. По большому счету, компромиссные технологии действительно 

становятся оригинальным инструментом борьбы с преступностью, а в отдель-

ных случаях выступают и эффективным средством раскрытия и изобличения 

лица, совершившего преступление.   

Однако само понятие «технология» (выделено мной. — А.Г.) по большому 

счету наталкивает на определенную техническую составляющую, предполагает 

некую автоматизацию какого-либо производства, в чем нет никаких сомнений. 

В этом контексте компромисс как всегда оригинален и по своей уголовно-

процессуальной конструкции обладает уникальной двойственной природой. 

Здесь налицо как техническая сторона (соблюдение и оформление необходимых 

технических уголовно-процессуальных документов и других необходимых пра-

вил), так и сугубо неощутимая человеческая деятельность, построенная на опре-

деленных договоренностях, уступках и тактических сделках. 

Мы разделяем точку зрения, «что концепт автоматизации в осмыслении 

сущности технологии компромисса не следует рассматривать как самый важный 
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и тем более ключевой. Автоматизация — всего лишь возможный, но вовсе 

не идеальный путь технологизации современного уголовного судопроизводства. 

Замена человека автоматом, роботом, фантастическим киборгом — это удел 

мечтаний сферы материального производства. В свою очередь, производство по 

уголовному делу пусть и называется «производством», но включает в себя и ма-

териальную, и нематериальную (неосязаемую) деятельность. Поэтому в силу 

своей двойственной материально-духовной природы современное уголовное су-

допроизводство не может приветствовать безраздельную автоматизацию»  

[2, с. 139-145]. 

Как точно отмечает на этот счет мой учитель М.П. Поляков, «технологиза-

ция уголовного судопроизводства призвана не заменить человека в уголовном 

процессе, а усилить его объективность и правильность. Условно говоря, техно-

логия компромисса (выделено мной. А.Г.) — это специфическое оригинальное 

оружие, делающее человека воином и достигшим победы в короткий срок. В бо-

лее широком смысле технология есть своеобразное средство переработки субъ-

ективного информационного сырья, поставляемого человеком, в объективную 

продукцию — истину в том числе обеспечения прав и свобод участников уго-

ловного процесса» [2, с. 139-145]. 

Концепция применения технологий компромисса (выделено мной. — А.Г.) 

в современном уголовном процессе, в том числе для раскрытия и установления 

лица, его совершившего, бесспорно связана с коренными преобразованиями, 

произошедшими в нашей стране (развал Советского Союза), прежде всего, это 

касается изменения курса политического и идеологического строя, которые мы 

ощутили в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия. Как известно, 

советская система правосудия не признавала использование технологий ком-

промисса как допустимого инструмента борьбы с преступностью. В связи с при-

нятием Конституции Российской Федерации кардинальным изменениям под-

верглись все советские человеческие ценности и подходы, в том числе транс-

формировалось сложившееся человеческое правосознание и устоявшиеся взгля-

ды на традиционные установки борьбы с преступностью. К сожалению, государ-

ственная задача по ликвидации преступности так и не была решена по причине 

ее объективного существования, о чем свидетельствуют многочисленные уго-

ловно-правовые и криминологические исследования. В конечном итоге,  

в 1992 году Х.Д. Аликперовым впервые была предложена концепция примене-

ния альтернативных форм борьбы с преступностью, в частности, посредством 

компромисса [3]. В дальнейшем и по сегодняшний день современные технологии 

компромисса доказали свою жизнеспособность и прямую эффективность в раз-

решении отдельных категорий уголовных дел. Живое воплощение технологий 

компромисса законодатель демонстрирует в главах 40 и 40.1 действующего Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) [4].  

Основой применения таких технологий, как правило, является наличие до-

стигшего компромисса (договоренностей) между заинтересованными сторонами 

как наиболее выигрышная форма взаимодействия участников уголовного про-

цесса, заменяющая определенный набор и последовательность процессуальных 

правил при разрешении конкретного уголовного дела [5, с. 66-72]. 
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Стоит отметить, что по своему латинскому происхождению термин «ком-

промисс» (выделено мной. — А.Г.) исходит от производного слова 

«compromissum» и предполагает заключение определенного соглашения на вза-

имных уступках [6]. В нашем уголовном процессе подобный компромисс пред-

ставляет собой некую своеобразную форму (технологию), посредством которой 

заключается договор (соглашение) между заинтересованными участниками 

в целях раскрытия и установления лица, его совершившего, в том числе бескон-

фликтного разрешения уголовного дела. Подобные договоры в нашем уголов-

ном процессе повсеместны. Как показывает многолетний личный опыт работы 

автора (А.Г. Маркелова) в следственных подразделениях МВД России, подоб-

ные технологии компромисса между заинтересованными сторонами присут-

ствуют и возникают практически на каждом шагу производства по уголовному 

делу. Возникший уголовно-правовой конфликт по определению никому не ну-

жен. Стороны, в том числе и наши суды, вынуждены договариваться между со-

бой и это, как правило, происходит либо посредством имеющихся в арсенале 

УПК РФ особых компромиссных технологий, либо определенных тактических 

сделок в целях непосредственного раскрытия и установления лица, его совер-

шившего, в том числе бесконфликтного разрешения дела по существу.  

Выбор того или иного способа или вида уголовно-процессуального ком-

промисса, определение его пределов, а в совокупности определение технологии 

его реализации зависят от определенных специфических факторов: тяжести со-

вершенного преступления, вида преступления, обстоятельств, характеризующих 

личность обвиняемого, заработка лица и т.д. Однако важнейшим условием, со-

здающим возможность его непосредственного применения и реализации, явля-

ется законное правовое регулирование, то есть правовая регламентация с учетом 

предъявляемых законодательных требований и технических правил. 

Так или иначе, достижение компромисса, который впоследствии станет ос-

новой раскрытия и установления лица, совершившего преступление, допустимо 

только при наличии определенного набора технических условий, прямо указан-

ных в законе (либо закон не содержит на этот счет никаких правовых запретов 

и ограничений). В свою очередь, как уже было отмечено, набор таких техниче-

ских условий напрямую зависит от характера и вида преступления, сложившей-

ся ситуации, личности и от законодательно разрешенной возможности его при-

менения в целях раскрытия и установления лица, его совершившего. 

При этом, выбирая определенную компромиссную технологию раскрытия и 

установления лица, совершившего преступление, необходимо помнить и учиты-

вать ее причины возникновения, характерные условия, особенности, при кото-

рых она может быть применена. Как правило, такими объективными причинами 

являются определенные возникшие противоречия или расхождение интересов 

между заинтересованными сторонами в сложившейся ситуации в связи с рассле-

дованием уголовного дела. 

Если вести речь об общем интересе всех участников сложившейся уголов-

но-правовой ситуации, вызванном поиском оптимального решения по уголов-

ному делу, то здесь выбор наиболее допустимой компромиссной технологии 

раскрытия и установления лица, совершившего преступление, напрямую зависит 
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от предоставляемых законом преференций (гарантий) для лица, в отношении ко-

торого осуществляется уголовное преследование, снижающих уголовные ре-

прессии, смягчающих уголовно-правовые обременения и стимулирующих по-

следнего на активное и добровольное его сотрудничество с судебными и право-

охранительными органами, в том числе и на положительное посткриминальное 

поведение (возмещение или заглаживание вреда, причиненного преступлением 

и др.) [7, с. 110-111]. 

Сегодня смело можно утверждать, что компромиссные технологии раскры-

тия преступления и установления лица, его совершившего, составляют основ-

ную массы всех имеющихся производств в сфере уголовного судопроизводства. 

К ним относятся: заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, осо-

бый порядок при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, при-

менение меры уголовно-правового характера в форме судебного штрафа, пре-

кращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, прекра-

щение уголовного дела в связи с примирением сторон, прекращение уголовного 

преследования вследствие издания акта об амнистии, прекращение уголовного 

дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, прекра-

щение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба (вреда), произ-

водства дознания в сокращенной форме, которые по определению в разной сте-

пени содержат в себе ярко выраженные формы проявления компромисса. Все 

эти уголовно-процессуальные технологии имеют нормативное закрепление 

в правовых актах, соответственно, технология их реализации осуществляется 

в рамках действующего уголовного и уголовно-процессуального законодатель-

ства. 

Важно помнить то обстоятельство, что по своей сути применение техноло-

гий компромисса при раскрытии и установлении лица, совершившего преступ-

ление, необходимо расценивать как один из признаков сегодняшней либерали-

зации нашего законодательства, и при его выборе не должно происходить ущем-

ления процессуальных гарантий, непосредственно затрагивающих права и сво-

боды всех заинтересованных участников уголовного процесса. 
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СООТНОШЕНИЕ ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ВЛАСТНЫХ 

СУБЪЕКТОВ В СУДЕБНОЙ СТАДИИ УГОЛОВНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Характерным признаком уголовного судопроизводства является суще-

ственное ограничение процессуальных свобод его участников, в том числе и тех, 

кто обладает властными полномочиями. Однако и уголовному судопроизводству 

свойственна свобода выбора участниками своего процессуального поведения. 

Процессуальная возможность усмотрения не всегда ограничена только лишь за-

коном. Имеют место процессуальные ситуации, когда реализация процессуаль-

ных полномочий в рамках дискреции одним властным субъектом блокирует 

возможность реализации усмотрения другому властному субъекту. 

Исследование проблем дискреционных полномочий в отечественном уго-

ловном судопроизводстве, их природы и соотношения стали предметом научно-

го интереса в эпоху судебной реформы начала 90-х годов ХХ столетия.  

Стало очевидно, что процессуальное законодательство требует качествен-

ных изменений, в том числе в части меры процессуальной свободы властных 

субъектов уголовного судопроизводства. Необходимость дискреции была при-

знана на законодательном уровне, но остро встал вопрос ее меры, а также соот-

ношения дискреционных полномочий разных властных субъектов судопроиз-

водства между собой и того, как реализация полномочий по усмотрению одного 

властного субъекта влияет на возможность реализации своих дискреционных 

полномочий другим властным субъектом. 

К сожалению, в настоящее время можно констатировать, что изменения 

уголовно-процессуального законодательства имеют место, но оценить их поло-

жительно можно лишь по количественным, но не качественным характеристи-

кам. 

Проблемы процессуальной свободы, ее пределов и их соотношения между 

разными участниками уголовного судопроизводства, законодателем не разреше-

ны, что зачастую препятствует достижению назначения уголовного судопроиз-

водства в целом и правосудия в частности. 
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Особый научный и практический интерес вызывают ситуации, когда усмот-

рение одного властного субъекта уголовного судопроизводства не только пре-

пятствует реализации внутреннего убеждения иного властного субъекта такого 

производства, но накладывает на него определенные процессуальные обязанно-

сти. 

В качестве яркого примера следует привести полномочие государственного 

обвинителя, предоставленные ему ч. 7-8 ст. 246 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится 

судом только в пределах предъявленного обвиняемому обвинения, выходить 

за которое суд не вправе. 

Определяет пределы обвинения государственный обвинитель, который 

раскрывает суду его сущность, обстоятельства, время, место совершения пре-

ступления и т.д., а также квалификацию деяния, которое вменено в вину обви-

няемому. 

Связанность деятельности суда пределами предъявленного обвинения и за-

прет на выход за его пределы безусловно является гарантией обеспечения права 

обвиняемого на защиту, а именно: знать, в чем он обвиняется, строить свою за-

щиту от конкретного обвинения, не подлежащего расширительному толкова-

нию. При этом именно на суде лежит обязанность принять по делу законное, 

обоснованное и справедливое решение. Для этих целей суду предоставлен ши-

рокий спектр дискреционных полномочий. 

Возникает вопрос, в каких случаях законодатель освобождает суд от приня-

тия законного, обоснованного и справедливого решения по делу на основе внут-

реннего убеждения? 

Можно полагать, при реализации государственным обвинителем своих дис-

креционных полномочий в части уменьшения объема обвинения либо при отказе 

от предъявленного обвинения.  

Ревизовать принятое государственным обвинителем решение в порядке 

ч. 7-8 ст. 246 УПК РФ суд не в праве. Согласно позиции Верховного Суда РФ1, 

отказ государственного обвинителя от обвинения влечет за собой прекращение 

уголовного дела и исключает продолжение судебного разбирательства, в том 

числе при наличии на то возражений подсудимого. 

При таких обстоятельствах теоретически внутреннее убеждение государ-

ственного обвинителя препятствует суду в выражении его собственного внут-

реннего убеждения. 

Более того, законодатель возложил на государственного обвинителя допол-

нительную обязанность — мотивировать суду свое решение при уменьшении 

объема предъявленного подсудимому обвинения либо отказе от него.  

Однако какой бы не была указанная мотивация, право процессуального 

воздействия на принятое государственным обвинителем решение у суда отсут-

ствует. 

Такая конструкция является логичной, поскольку суд не является органом 

уголовного преследования. Но с какой целью законодатель обязал государствен-
                                                           
1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам при Верховном Суде РФ от 13.10.2011 

№ 11-0011-83. 
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ного обвинителя мотивировать свое решение, если сами мотивы не имеют для 

суда никакого процессуального значения? Ответ на этот вопрос является оче-

видным — для целей апелляционного производства по обжалованию соответ-

ствующих постановлений суда, вынесенных на основании волеизъявления госу-

дарственного обвинителя в порядке ч. 7-8 ст. 246 УПК РФ, например, при пре-

кращении уголовного дела по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Получается, что суд первой инстанции связан в своем решении по делу во-

лей государственного обвинителя и обязан исходить в последнем именно из нее, 

а суд апелляционной инстанции наделен полномочиями по полной ревизии по-

становления суда первой инстанции, вынесенного во взаимосвязи с положения-

ми ч. 7-8 ст. 246 УПК РФ. 

Однако что по сути суд апелляционной инстанции ревизует в таком поста-

новлении? Полагаем, что именно мотивы решения государственного обвинителя 

об отказе от поддержания обвинения либо об изменении его объема1, поскольку 

собственных оценочных суждений такие постановления суда не содержат, как 

не содержат они и собственного волеизъявления суда, принятого в пределах 

дискреции. 

Следовательно, логика законодателя исходит к тому, что принимая соответ-

ствующее процессуальное решение, государственный обвинитель должен убе-

дить в нем именно апелляционную инстанцию. 

На практике складываются весьма интересные ситуации, когда суд первой 

инстанции, действуя в соответствии с императивными нормами уголовно-

процессуального закона прекращает уголовное дело на основании ч. 7 ст. 246 

УПК РФ и ч. 8 ст. 246 с учётом п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, получает отмену соб-

ственного постановления в суде апелляционной инстанции с направлением уго-

ловного дела на новое рассмотрение в ином составе судей. 

Вроде бы суд первой инстанции все сделал правильно. Полномочия на при-

нятие иного решения по делу при таких обстоятельствах у него отсутствовали. 

Однако по независящим от суда причинам суд апелляционной инстанции в пре-

делах уже своих полномочий ревизует принятое нижестоящим судом един-

ственно возможное решение и отменяет его. 

Суд первой инстанции в отсутствие дискреции принял единственно воз-

можное решение, а государственный обвинитель реализовал свои полномочия 

на основе внутреннего убеждения. Между тем, следуя логике законодателя, поз-

воляющего обжаловать такого рода судебные акты в апелляционном порядке, 

можно предположить, что суд апелляционной инстанции наделен полномочиями 

по уголовному преследованию, поскольку отмена постановлений суда первой 

инстанции о прекращении уголовных дел, основанных на позиции государ-

ственного обвинителя, предусмотренной ч. 7-8 ст. 246 УПК РФ направлено не на 

                                                           
1 Речь идет о постановлениях о прекращении уголовных дел в связи с отказом государствен-

ного обвинителя от предъявленного обвинения и в связи с уменьшением его объема и пре-

кращении уголовного дела по иным связанным с этим решением безусловным основаниям, 

например, в связи с ходатайством подсудимого о прекращении уголовного дела за истечением 

срока давности привлечения к уголовной ответственности. 
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что иное, как на ревизию позиции последнего по содержанию обвинения и его 

объему. 

Однако это полностью противоречит статусу суда, как единственного госу-

дарственного органа, осуществляющего функцию правосудия на основе состяза-

тельности, и не соответствует ч. 3 ст. 15 УПК РФ. 

Несоответствие полномочий суда апелляционной инстанции функции пра-

восудия имеет серьезные негативные последствия в части обеспечения права 

подсудимого на защиту. Так, отменяя постановление о прекращении уголовного 

дела, которое основано, в том числе, на переквалификации предъявленного ра-

нее обвинения, суд апелляционной инстанции фактически возобновляет уголов-

ное преследование и даже, вопреки воле стороны обвинения, устанавливает его 

содержание и пределы. 

Как правило, это происходит при обжаловании такого рода постановлений 

потерпевшими, поскольку их частный интерес нередко идет вразрез с публич-

ными интересами, которые отстаивает государственный обвинитель. 

В результате суд апелляционной инстанции вынужден брать на себя не 

свойственную ему функцию. 

Рассматривая данный вопрос со стороны потерпевшего, такая процессуаль-

ная конструкция может показаться логичной, поскольку вроде бы направлена на 

защиту лиц, потерпевших от преступления. 

Однако по делам публичного и частно-публичного обвинения единствен-

ным лицом, уполномоченным законодателем поддерживать обвинение, является 

прокурор в статусе государственного обвинителя. Право самостоятельного под-

держания обвинения вопреки позиции государственного обвинителя по таким 

делам у потерпевшего отсутствует. В свою очередь, у государственного обвини-

теля отсутствует обязанность согласовывать свою позицию с потерпевшим, если 

он полагает, что имеющиеся доказательства не подтверждают предъявленное 

подсудимому обвинение. 

Множественность процессуальных лиц на стороне обвинения, обладающих 

индивидуальным набором процессуальных прав и обязанностей, а также имею-

щих принципиальное различие в части наличия либо отсутствия у лица власт-

ных полномочий либо личного интереса, в результате рассмотрения уголовного 

дела с очевидностью приводит к конфликту их интересов. 

Правовой гарантией обеспечения прав потерпевших по уголовному делу от 

безосновательного отказа государственного обвинителя от обвинения либо 

уменьшения его объема является обязанность последнего принять такое реше-

ние после завершения исследования наиболее значимых по делу доказательств1. 

Кроме того, при полном или частичном отказе государственного обвинителя от 

обвинения потерпевший не утрачивает свое право на предъявление гражданско-

го иска к причинителю вреда. 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ № 18-П от 18.03.2003 г. «По делу о проверке 

конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 

и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 

с запросами судов и жалобами граждан». 
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Предоставляя публичному лицу возможность осуществлять свои полномо-

чия от имени государства, законодатель исходит из презумпции его добросо-

вестности при исполнении им своих обязанностей. Изменение объема обвинения 

либо отказ от него являются экстраординарным способом процессуального раз-

решения уголовного дела, который применяется лишь в условиях очевидной не-

возможности признания подсудимого виновным во вменяемом ему в вину пре-

ступлении. 

Исходя из статуса суда в Российской Федерации и руководствуясь принци-

пом состязательности, которые не позволяют суду вставать на сторону обвине-

ния или защиты, суд никакой инстанции не может и не должен вопреки воле 

уполномоченного на то обвинителя (государственного либо частного) самостоя-

тельно возобновлять уголовное преследование, формировать его объем и уста-

навливать пределы. 

Между тем в настоящее время на практике встречаются ситуации, когда: 

 по итогам исследования доказательств в судебном заседании на ста-

дии окончания судебного следствия государственный обвинитель уменьшает 

объем предъявленного обвинения и в соответствии с п. 8 ч. 3 ст. 246 УПК РФ 

переквалифицирует деяние (например, с ч. 4 ст. 159 УК РФ на ч. 1 ст. 170 

УК РФ); 

 подсудимый соглашается с прекращением уголовного дела по пере-

квалифицированному событию по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением 

срока давности привлечения к уголовной ответственности; 

 суд, при отсутствии у него права ревизии волеизъявления государ-

ственного обвинителя, связанного с уменьшением объема предъявленного обви-

нения, прекращает уголовное дело в отношении подсудимого по п. 3 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ; 

 потерпевший обжалует в апелляционном порядке постановление су-

да о прекращении производства по уголовному делу, в том числе мотивируя жа-

лобу нарушением своих прав в части переквалификации деяния; 

 суд апелляционной инстанции, отменяя постановление о прекраще-

нии уголовного дела и направляя дело на новое рассмотрение в ином составе су-

дей, указывает на необходимость повторного рассмотрения уголовного дела по 

ч. 4 ст. 159 УК РФ в силу того, что принятое государственным обвинителем ре-

шение в порядке п. 8 ч. 3 ст. 246 УПК РФ по мнению суда апелляционной ин-

станции не мотивировано, либо мотивировано недостаточно. 

В данном случае едва ли можно говорить о том, что суд апелляционной ин-

станции обеспечил право на защиту лица, в отношении которого уголовное дело 

было прекращено судом первой инстанции. При этом налицо самостоятельное 

определение судом апелляционной инстанции объема обвинения и его пределов, 

несмотря на иную позицию государственного обвинителя, первоначально под-

держивающего обвинение по уголовному делу. 

Соглашаясь на прекращение уголовного дела по нереабилитирующему ос-

нованию (за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственно-

сти), подсудимый разумно исходит из того, что в дальнейшем он не будет во-

влечен в уголовное преследование. Между тем суд апелляционной инстанции 
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в соответствии с возможностью, предоставленной УПК РФ, реализует функцию 

уголовного преследования вопреки ст. 15 и ст. 252 УПК РФ, а суд первой ин-

станции при отсутствии дискреции в вопросе прекращения уголовного дела 

по основаниям п. 7-8 ч. 3 ст. 246 УПК РФ и п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ попадает 

в процессуальную ловушку. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IP-ТЕЛЕФОНИИ 

 

В условиях современности можно наблюдать устойчивую тенденцию про-

никновения IT-преступности в самые разные сферы общественных отношений, 

что создает серьезную угрозу социуму и требует от правоохранительных орга-

нов соответствующих мер реагирования. В совершение таких преступлений во-

влечен широкий круг лиц, при этом в качестве мотива преобладают корыстные 

побуждения, а сами преступления совершаются организованной группой с рас-

пределением функциональных ролей [2, с. 46-47]. Подчеркнем, что это утвер-

ждение справедливо не только в отношении преступлений в сфере компьютер-

ной информации, но и большинства других, совершаемых с использованием ин-

формационных технологий. 

Официальная статистика показывает, что с использованием информацион-

но-телекоммуникационных технологий совершается практически каждое третье 

преступление [3]. При этом наиболее распространенными IT-преступлениями 

имущественного характера по-прежнему остаются кражи и мошенничества. 

В числе последних значительную долю составляют так называемые «телефон-

ные» мошенничества, в ходе которых преступник, представляясь сотрудником 

банка или правоохранительных органов, вступает в телефонный разговор с по-

тенциальным потерпевшим и под различными убедительными предлогами 

(«возбуждено уголовное дело», «в настоящий момент со счета карты осуществ-

ляется перевод денежных средств» и т.п.) вынуждает его сообщить персональ-

ные данные, реквизиты платежных карт, сведения о совершенных по карте опе-

рациях, коды из SMS-сообщений и т.д. Полученная информация используется 

для хищения денег со счетов граждан. 

Отметим, что особенно активный рост численности «телефонных» мошен-

ничеств наблюдался в период пандемии COVID-19, а потерпевшими в большин-

стве случаев становились лица, не пользовавшиеся ранее дистанционными бан-

ковскими услугами. 

В каждой подобной мошеннической схеме наряду с расчетом на низкий 

уровень финансовой и правовой грамотности потерпевших присутствует психо-

логическая составляющая. Страх потерять деньги или привлечь внимание пра-

воохранительных органов в совокупности с правдоподобным ограничением 

во времени для принятия решения (убеждение в необходимости срочной отмены 
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операции, перевода денежных средств на безопасный счет и т.п.) заставляют по-

терпевшего действовать по указанию мошенника. Это дает основания утвер-

ждать, что деятельность мошенников основана на методе социальной инжене-

рии, который в контексте информационной безопасности подразумевает психо-

логическое манипулирование людьми с целью совершения определенных дей-

ствий или разглашения конфиденциальной информации. 

Можно выделить следующие основные компоненты преступного бизнеса 

«телефонных» мошенников: 

 информационно-технологическое обеспечение (интернет-сервисы, 

мессенджеры, базы данных; программное обеспечение удаленного управления, 

программы-роботы для автоматических звонков абонентам и др.) 

 персонал (управляющий, специалист по подбору кадров, тренеры, 

операторы и др.); 

 ресурсы для обналичивания денежных средств (банковские счета, 

карты, криптовалюта и др.).  

Рассмотрим подробно информационно-технологический компонент меха-

низма «телефонного» мошенничества. Лица, занимающиеся преступной дея-

тельностью подобного рода, сегодня имеют возможность избегать идентифика-

ции путем использования технологии «подменных» абонентских номеров по-

средством IP-телефонии.  

IP-телефония представляет собой способ голосовой связи через Интернет 

путем преобразования человеческого голоса в цифровой сигнал, который пере-

дается на устройство вызываемого абонента. Для этого используются коммуни-

кационные протоколы, технологии и методы, обеспечивающие набор номера, 

дозвон и двустороннее голосовое общение или видеосвязь1. Данный сервис поз-

воляет редактировать характеристики исходящих вызовов, в том числе вводить 

в программу телефонии любые желаемые цифры, на которые будет заменен 

настоящий номер инициатора вызова. Этим активно пользуются преступники, 

совершая звонки c подключением через защищенную сеть VPN (Virtual Private 

Network). Применяемые в ней способы шифрования данных не позволяют опре-

делять IP-адреса серверов пользователей и отслеживать их активность, что по-

рождает комплекс проблем, связанных с установлением абонента в процессе 

раскрытия преступлений.  

VPN-сервисы направляют интернет-трафик пользователя через собственные 

серверы, а не через сервер интернет-провайдера. При подключении к VPN-

серверу IP-адрес пользователя маскируется другим адресом, а его фактическое 

местоположение меняется на местоположение VPN-сервера, в результате чего 

интернет-провайдер не может соотнести действия пользователя в Интернете 

                                                           
1 В настоящее время также используется термин «SIP-телефония» в силу того, что наиболее 

популярным IP-протоколом является SIP (Session Initiation Protocol) — протокол передачи 

данных, описывающий способ установления и завершения пользовательского сеанса связи, 

включающего обмен мультимедийным содержимым в ходе телефонной связи, видеоконфе-

ренций, отправки мгновенных сообщений, онлайн-игр и т.д. При этом кроме SIP существует 

ряд других IP-протоколов: стандарт H.323 (система протоколов, которые позволяют переда-

вать медиаданные по пакетным сетям), MGCP (протокол управления медиашлюзами) и др. 
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с его первоначальным IP-адресом. Для входа в Интернет с устройства пользова-

теля создается зашифрованный туннель (канал) связи, который не позволяет 

провайдеру и третьим лицам отслеживать действия внутри такого туннеля. 

Однако использование сети VPN не гарантирует полную анонимность. При 

определенных условиях возможен контроль проходящего через нее трафика, что 

позволяет установить реальный IP-адрес пользователя. Так, отслеживание тра-

фика возможно при использовании VPN, ведущих журналы событий (действий 

пользователя), в которые записывается личная информация (данные для входа 

в систему, адрес электронной почты, платежные данные, временные метки со-

единения, данные пропускной способности и т.д.). Осведомленные об этом мо-

шенники отдают предпочтение VPN-сервисам, поддерживающие политику не-

сохранения журналов. Среди таких сервисов наиболее востребованными явля-

ются ExpressVPN, NordVPN, Cyber Ghost VPN, Surf Shark VPN, StrongVPN 

и др. Они позволяют пользователю выбирать VPN-серверы, расположенные 

в разных странах, причем количество серверов может исчисляться сотнями 

и тысячами (например, у ExpressVPN на сегодняшний день имеется 148 серверов 

в 94 странах, у NordVPN — 5800 серверов в 59 странах). Дополнительной защи-

той VPN-трафика служит наличие интегрированной функции Kill Switch, не поз-

воляющей устройству устанавливать незащищенное соединение. С помощью 

данной функции постоянно отслеживается подключение к удаленному серверу, 

и если зашифрованное соединение прерывается (что создает возможность нару-

шения анонимности и обнаружения фактического IP-адреса преступника), Kill 

Switch блокирует доступ устройства к Интернету. Доступ восстанавливается 

после того, как VPN проложит новый защищенный туннель. 

Среди сервисов анонимной IP-телефонии, позволяющих осуществлять 

подмену номера, мошенниками чаще всего используются Narayana, SIP24, 

SIP Killer и др. Данные сервисы обладают обширным функционалом, поддержи-

вая SIP-протокол, SIM-карты и бесплатные телефонные номера для каждого 

пользователя. Услуги подключения к подобным сервисам по установленному 

тарифу (для обычных и премиум-аккаунтов) нелегально предлагаются на интер-

нет-сайтах соответствующей тематики. При регистрации на сайте IP-телефонии 

мошенниками используются вымышленные данные и специально созданные 

«одноразовые» адреса электронной почты. Получив аккаунт, мошенник вручную 

вводит информацию о регионе (стране), куда планирует звонить, и цифры под-

менного номера (функция ADD Caller ID). 

IP-телефония позволяет осуществлять звонки как с ПК, так и с любых мо-

бильных устройств, на которых установлено соответствующее приложение 

(«программный телефон»). Представленная ниже схема наглядно иллюстрирует 

описанный нами процесс осуществления телефонного контакта с использовани-

ем технологии подмены номера: 
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Схема телефонного контакта с использованием технологии подмены номера 

 

Добавим, что телефонные звонки с подменой номера преступники осу-

ществляют не только для обмана граждан, но и для звонков на горячие линии 

банковских организаций. В случаях, когда автоматическая система колл-центров 

банков пропускает такие звонки, у злоумышленников появляется возможность 

получить конфиденциальную информацию о состоянии банковского счета, дан-

ных о последних операциях и других сведений. Полученные данные в дальней-

шем используются при общении с клиентом банка для обеспечения мошенниче-

ской схемы [1, с. 204]. 

Подводя итог, отметим, что еще в 2019 году в решении Коллегии Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «О мерах по совершенствова-

нию организации работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступ-

лений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий» было подчеркнуто, что анализ складывающейся оперативной об-

становки, связанной с IT-преступностью, свидетельствует о наличии ряда про-

блемных вопросов, препятствующих эффективной организации соответствую-

щих направлений оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел 

и требующих скорейшего разрешения. За истекший период благодаря предпри-

нятым мерам наметился ряд положительных перемен в сфере борьбы с IT-

преступностью. В контексте рассматриваемой проблематики хотелось бы обра-

тить особое внимание на развитие межведомственного сотрудничества на дан-

ном направлении, а также вступление в силу норм законодательства, предусмат-

ривающих блокировку подменных номеров и административную ответствен-

ность операторов   связи. Так, в соответствии со статьей 46 Федерального закона 

«О связи» операторы связи при передаче коротких текстовых сообщений, голо-

совых сообщений, установлении телефонных соединений обязаны передавать 

в неизменном виде абонентский номер или уникальный код идентификации, вы-

деленный абоненту, инициировавшему соединение [6]. Если у оператора связи, 

участвующего в установлении соединения, в том числе для передачи SMS-

сообщения, отсутствует информация об абонентском номере или уникальном 

коде идентификации абонента, инициировавшего это соединение, то он обязан 

прекратить оказание услуг. За неисполнение указанных обязанностей статьей 

13.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

введенной Федеральным законом от 30.12.2021 г. предусмотрена ответствен-

ность в виде административного штрафа [5].   
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Не вызывает сомнений необходимость дальнейшей работы по противодей-

ствию IT-преступности, в том числе мошенничествам с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий. Требует внимания организация 

мероприятий по соответствующей переподготовке и повышению квалификации 

сотрудников правоохранительных органов, проведение научно-исследователь-

ской работы по изучению новых способов мошенничества, совершенствование 

методов информирования населения о них, а также разработка эффективных 

технических мер защиты от мошеннических действий. 
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РОЗЫСКНЫЕ МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ  

ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО  

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Настоящая статья по факту не претендует на новизну, так как многие в сво-

их работах раскрывали те или иные вопросы касательно настоящей темы. К та-

ковым можно отнести работы О.В. Челышева, В.А. Семенцова, В.В. Гончара 

и т.д. 

О.В. Челышев в своей статье указывает не только вопросы, касающиеся ро-

зыскных мер, осуществляемых следователем, но также раскрывает организаци-

онные моменты отдельных следственных действий [1].  

https://мвд.рф/reports/item/37377025/
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Если обратиться к статье В.А. Семенцова, то он большое количество вни-

мания уделяет сравнению розыскных мер, предусмотренных УПК РФ и розыск-

ных действий, указанных в УПК РСФСР [2].  

В.В. Гончар в своей работе производит сравнение розыскных мер, применя-

емых следователем с оперативно розыскной деятельностью. В ходе проведения 

анализа практики и научной литературы формирует полный перечень розыск-

ных мер [3].  

Но при этом для раскрытия глубины и важности настоящей статьи необхо-

димо в первую очередь обратиться к Конституции Российской Федерации, ко-

торая наделила граждан неоспоримыми правами, которые не могут быть нару-

шены. 

К этим правам по общему правилу можно отнести следующие: 

   каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенности 

(п. 1 ст. 22) [4]; 

 каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускает-

ся только на основании судебного решения (п. 2 ст. 17) [4]; 

 жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище 

против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных феде-

ральным законом, или на основании судебного решения (ст. 25) [4]; 

 при осуществлении правосудия не допускается использование дока-

зательств, полученных с нарушением федерального закона (п. 2 ст. 50) [4]. 

В связи с этим следователь при осуществлении розыскных мер, направлен-

ных на установление подозреваемого в совершении преступления, обязан осу-

ществлять те действия, которые будут в полной мере раскрывать обстоятельства 

преступления, устанавливать виновность лица, его местонахождение, но ни 

в коем случае не повлекут за собой необоснованное нарушение прав граждан.  

Раскрывая само понятие розыскных мер, законодатель под ним понимает 

меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по 

поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого 

в совершении преступления (п. 38 ст. 5) [5].         

Из вышеуказанного понятия, которое дал законодатель, можно определить 

участников правоотношений, наделенных правом осуществлять розыскные ме-

ры. В данном случае ими являются дознаватель, следователь и орган дознания. 

Единственной целью данных мероприятий, осуществляемых уполномочен-

ными лицами, которую закрепил по факту законодатель, является установление 

лица, подозреваемого в совершении преступления.  

При этом возникает обоснованный вопрос, почему данные мероприятия 

направлены только на розыск и установление местонахождения подозреваемого, 

ведь они еще могли бы быть направлены на установления места, где хранятся 

похищенные предметы и орудия, используемые при совершении преступления, 

а в некоторых случаях — и установления места нахождения самих потерпевших. 

Если обратиться к нормам, содержащимся в УПК РФ, то можно увидеть не 

только такое понятие как «розыскные меры», но и «розыскные действия». При 

этом второе понятие не раскрывается, отсюда можно сделать вывод о том, что 
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законодатель закладывает в него тот же смысл, что и в первое, и по сути они яв-

ляются аналогичными. 

По своей природе все меры и действия, предпринимаемые следователем, 

дознавателем и органом дознания при установлении лица, совершившего пре-

ступление, и его фактического местонахождения, имеют процессуальный харак-

тер. В связи с этим при совершении данных действий необходимо соблюдение 

требований, содержащихся в УПК РФ. Главным из которых является закрепле-

ние его результатов на бумажном носителе, но при этом законодатель не разра-

батывает шаблон документа.     

Исходя из проведенного анализа действующего законодательства многие 

правоведы приходят к мнению о том, что розыскные действия следователя схо-

жи по своей сути с оперативно-розыскными действиями. Данное мнение считаю 

неуместным, в опровержение его можно привести норму, содержащуюся в Фе-

деральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», а именно в статье 

13, в которой содержится исчерпывающий перечень органов, осуществляющих 

оперативно-розыскные действия (органы внутренних дел Российской Федера-

ции, органы федеральной службы безопасности, федеральные органы исполни-

тельной власти в области государственной охраны,  таможенные органы Россий-

ской Федерации, служба внешней разведки Российской Федерации, федеральная 

служба исполнения наказаний) [6]. При этом следственные органы отсутствуют 

в этом перечне, а, следовательно, они не наделены такими полномочиями. 

Обратившись к положениям УПК РФ можно выделить ряд процессуальных 

действий, которые можно отнести к розыскным мерам совершаемым следовате-

лем [5]: 

1) обыск по месту возможного пребывания разыскиваемого лица; 

2) истребование — под которым подразумевается процессуальное дей-

ствие, направленное на получение документов, предметов, имеющих непосред-

ственное отношение к совершенному преступлению либо личности его совер-

шившего. Под предметами могут подразумеваться не только вещи, но и элек-

тронные носители; 

3) запрос — это вид действий, направленный на получение информа-

ции имеющей важность при установлении личности подозреваемого и места его 

нахождения;  

4) поручения органу дознания для осуществления розыска лица подо-

зреваемого в совершении преступления местонахождение которого не известно 

по тем или иным причинам.  

Первоначально рассмотрим те следственные действия, которые в первую 

очередь направлены на установление и закрепление всевозможных сведений, 

посредством которых есть возможность воссоздать саму картину совершенного 

уголовного преступления. К таким можно отнести обыск по месту пребывания 

разыскиваемого лица, данное мероприятие позволяет реализовать возможность 

не только его обнаружения, но и получение данных, которые позволят в даль-

нейшем его найти. При этом получить эти данные можно, казалось бы, из таких 

простых вещей, как фотографии, определив тем самым круг общения, часто по-
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сещаемые места. Проанализировав исходящую и входящую переписку и теле-

фонные переговоры, можно установить намерения разыскиваемого лица.  

Немаловажную роль в поиске подозреваемого играет экспертиза, в качестве 

примера можно привести анализ фонограммы по средствам которого можно 

установить:    

 установить примерное место нахождения (шум реки, шум исходя-

щий от железной дороги и т.д.);  

 установить национальность, примерный возраст, пол; 

 определить психологическое состояние разыскиваемого. 

Также большое количество информации о разыскиваемом лице можно по-

лучить из тех сведений, которые были получены в ходе допроса лиц, по тем или 

иным причинам контактировавших с разыскиваемым. Из полученной информа-

ции можно не только сделать вывод о человеке, но и создать собирательный об-

раз, который позволит в дальнейшем ускорить процесс поиска.   

Вторым из розыскных мероприятий, направленных на получение необхо-

димой информации о разыскиваемом, является истребование. Данный вид ро-

зыскных мер применяется в случае невозможности реализации следственных 

действий. На практике такая ситуация возникает на стадии приостановления 

предварительного расследования и до момента возбуждения уголовного дела.   

УПК РФ в тех нормах, которые в нем содержатся, не устанавливает процес-

суальную форму истребования. Данный пробел необходимо устранить в законо-

дательстве путем раскрытия самого понятия истребования, а также разработки 

бланка процессуального документа.  

Помимо этого если взять во внимание норму, содержащуюся в ч. 4 ст. 21 

УПК РФ, а именно: требования, поручения и запросы прокурора, руководителя 

следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявлен-

ные в пределах их полномочий, установленных настоящим Кодексом, обяза-

тельны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, 

должностными лицами и гражданами можно сделать вывод о том, что законода-

тель разграничивает истребование и запрос в качестве самостоятельных процес-

суальных действий. Под первым он понимает получение документов, а под вто-

рым получение информации.  

В качестве розыскных мер так же необходимо указать поручения органам 

дознания, так как согласно ч. 1 ст. 152 УПК РФ следователь имеет право давать 

поручение другому следователю или органу дознания о проведении розыскных 

действий вне места производства предварительного расследования [5]. Данное 

право на практике становится его обязанностью, что и говорится в п. 4 ч. 2 ст. 38 

УПК РФ. 

Подводя итог написанному, можно сделать вывод о том, что на данный мо-

мент все еще остаются вопросы, которые необходимо прорабатывать законода-

телю. Под этими вопросами подразумеваются в том числе раскрытие понятий, а 

в некоторых случаях дополнение их, разработка бланков процессуальных доку-

ментов, которые в дальнейшем будут использованы в работе следователями.   
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НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ, НАЗНАЧАЕМЫХ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ  

ВЕЩЕСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ  

 

На сегодняшний день достаточно часто органами предварительного рассле-

дования выносятся постановления о возбуждении уголовных дел в сфере неза-

конного оборота наркотических веществ и психотропных средств как в отноше-

нии лиц, чьи данные известны, так и в отношении неустановленных лиц. В по-

следнем случае такие постановления выносятся, так как должностные лица рас-

следуют уголовные дела в связи со сбытом наркотических веществ посредством 

закладок, либо в связи с тем, что, как правило, лицо, которому сбыли наркотиче-

ские вещества, психотропные средства, впоследствии дает показания, уличаю-

щие определенных лиц, в большинстве случаев их знакомых.  

Вместе с тем хотелось бы рассмотреть, какие экспертизы назначаются 

по указанным уголовным делам, как в ходе предварительного расследования, 

так и при рассмотрении уголовных дел в суде, когда уже известно лицо, в отно-

шении которого осуществляется расследование, по делу проводятся следствен-

ные и процессуальные действия, а также какие проблемы возникают по данной 

категории уголовных дел при вынесении постановлений о назначении экспертиз.  
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По мнению М.А. Кунашева, «в ст. 196 УПК РФ «Обязательное назначение 

судебной экспертизы» внесен п. 3.2 о том, что производство судебной эксперти-

зы является обязательным для установления психического или физического со-

стояния подозреваемого (обвиняемого), когда имеются основания полагать, что 

он является больным наркоманией. Однако на практике не сложилось единого 

понимания того, что является «основанием полагать, что фигурант болен нарко-

манией». То ли это факт состояния подозреваемого на учете в качестве наркома-

на, то ли заключение наркологической экспертизы, то ли просто факт изъятия 

у лица наркотического средства. Исходя из этого, обязательность назначения су-

дебно-психиатрической экспертизы по данной статье УПК РФ определяется 

по усмотрению следователя по его пониманию наличия данных оснований» [1]. 

А.Т. Анешева и Д.В. Левченко полагают, что для установления психическо-

го или физического состояния подозреваемого (обвиняемого), когда имеются 

основания полагать, что он является больным наркоманией, необходимо назна-

чать производство судебно-психиатрической экспертизы, при этом по уголов-

ному делу необходимо установить, что подозреваемый (обвиняемый) болен 

наркоманией посредством получения показаний от родственников подозревае-

мого (обвиняемого), от него самого при признании данного факта, от участково-

го уполномоченного полиции, из данных, характеризующих личность подозре-

ваемого (обвиняемого), свидетельствующих о том, что он состоит на учете 

в наркологическом диспансере, из заключения судебно-медицинской экспертизы 

или в результате освидетельствования, свидетельствующих о наличии следов 

внутривенных инъекций, характерных для употребления наркотических средств 

и психотропных веществ [2].  

Некоторые авторы указывают, что «по вопросу целесообразности назначе-

ния судебной психиатрической экспертизы следует считать, что достаточным 

основанием для ее назначения (либо неназначения) является заключение (в сво-

бодной форме) по результатам проведенного медицинского освидетельствова-

ния лица, в отношении которого есть достаточные основания полагать, что оно 

находится в состоянии наркотического опьянения либо употребляет наркотиче-

ское средство или психотропное вещество без назначения врача» [3]. 

В этой связи представляется необходимым обратиться к судебной практике.  

Так, интересным является Постановление Президиума Нижегородского об-

ластного суда от 25 апреля 2018 г. № 44-у-32/2018, которым приговор Сормов-

ского районного суда г. Нижний Новгород Нижегородской области от 23 сен-

тября 2014 года, апелляционное определение судебной коллегии по уголовным 

делам Нижегородского областного суда от 13 мая 2015 года в отношении Е.А.В. 

в части его осуждения за приготовление к незаконному сбыту наркотических 

средств в значительном размере, выявленное 10 апреля 2013 года, квалифициро-

ванное судом по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, отменены, и уголовное 

дело в этой части в отношении Е.А.В. прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 

УПК РФ ввиду отсутствия в деянии состава преступления с признанием за ним в 

этой части права на реабилитацию, предусмотренного ст. ст. 133, 134 УПК РФ, 

с направлением осужденному соответствующего извещения о порядке возмеще-

ния вреда, связанного с уголовным преследованием. 
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Не согласившись с вынесенными решениями, осужденный указал, что в от-

ношении него незаконно проведено оперативно-розыскное мероприятие, суд не-

обоснованно назначил ему наказание, кроме того, вопреки п. 3.2 ст. 196 УПК РФ 

по делу не проведена наркологическая экспертиза, которая назначалась по-

становлением Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода Нижегород-

ской области от 18 декабря 2013 года, и выводы которой имеют значение для 

определения его психического и физического состояния на предмет дееспособ-

ности и возможности надлежаще осуществлять свое право на защиту. 

Вышестоящий суд, анализируя доводы осужденного относительно непрове-

дения экспертизы, указал, что в настоящее время факт непроведения по делу 

экспертного исследования на предмет установления психического или физиче-

ского состояния Е.А.В. исходя из сведений о его возможной наркозависимости 

на период апреля 2013 года относится к числу объективно невосполнимых об-

стоятельств, поскольку на протяжении последующих пяти лет осужденный 

находится в изоляции от общества под контролем уполномоченных органов гос-

ударственной власти, то есть в условиях объективно предполагающих исключе-

ние возможности немедицинского употребления им каких-либо психоактивных 

веществ [4]. 

Кроме того, Апелляционным определением Санкт-Петербургского город-

ского суда от 5 апреля 2018 г. № 22-2392/2018 приговор Выборгского районного 

суда Санкт-Петербурга от 12 декабря 2017 года в отношении Ф. оставлен без 

изменения. Обжалуя приговор, осужденный указывал, что в отношении него не 

проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Суд вышестоящей инстанции 

указал, что «по смыслу ст. 196 УПК РФ во взаимосвязи со ст. 82.1 УК РФ закон 

предусматривает обязательное назначение и проведение судебной экспертизы 

для признания лица больным наркоманией, когда имеются основания полагать, 

что он является больным наркоманией, в том случае если лицо совершило впер-

вые преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 или ст. 233 УК РФ, 

и изъявило добровольное желание пройти курс лечения от наркомании, а также 

медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, в связи с чем суд мо-

жет отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания ле-

чения и медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не более чем 

на пять лет. Однако указанных в ст. 82.1 УК РФ обстоятельств, свидетельству-

ющих о наличии оснований для проведения данной экспертизы, по настоящему 

делу не имеется» [5]. 

Вместе с тем, как следует из Постановления Президиума Красноярского 

краевого суда от 18 апреля 2017 г. по делу № 44у-77/2017, постановление Уяр-

ского районного суда Красноярского края от 28 декабря 2016 года и апелляци-

онное постановление Красноярского краевого суда от 21 февраля 2017 года 

в отношении В. подлежат отмене, так как обвинительное заключение по делу со-

ставлено с нарушением требований УПК РФ, поскольку не установлены значи-

мые для разрешения дела и подлежащие доказыванию обстоятельства, касаю-

щиеся данных о личности обвиняемого, в частности, физическое состояние его 

здоровья. При этом суд сослался на то, что, по материалам уголовного дела, В. 

систематически злоупотребляет спиртными напитками, однако в нарушение 
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требований п. 3.2 ст. 196 УПК РФ органы следствия не провели обязательную 

наркологическую экспертизу для установления его физического состояния, 

вызванного употреблением алкоголя, не выяснили вопросы необходимости и 

возможности назначения лечения, а также не решили вопрос о психическом со-

стоянии В. в соответствии с п. 3 ст. 196 УПК РФ, что повлекло нарушение тре-

бований УПК РФ при составлении обвинительного заключения [6]. 

Таким образом, анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, 

что суды по данной категории уголовных дел назначают в обязательном порядке 

производство судебно-психиатрической экспертизы с целью установления пси-

хического состояния лица в момент совершения им преступления, поскольку 

указанное может повлиять на дальнейший ход расследования по делу, либо на 

рассмотрение уголовного дела в суде. Кроме того, в некоторых субъектах Рос-

сийской Федерации в ходе предварительного расследования назначается и про-

изводится судебно-наркологическая экспертиза с целью установления физиче-

ского состояния лица, о необходимости и возможности назначения лечения при 

признании его виновным в совершении преступления. Думается, что решение 

о назначении экспертиз может быть принято на основании показаний близких 

лиц подозреваемого, обвиняемого, его самого, из ответов, поступивших из пси-

хоневрологического и наркологического диспансеров, из справки-характе-

ристики участкового уполномоченного полиции.  

Вместе с тем по данной категории уголовных дел в ходе доследственной 

проверки должностное лицо назначает производство судебно-химической экс-

пертизы.  

Н.П. Ведищев и Д.Ю. Гладышев обоснованно указывают, что «для опреде-

ления вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, 

сильнодействующее или ядовитое), их размеров, названий и свойств, проис-

хождения, способа изготовления, производства или переработки, а также для 

установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотиче-

ские вещества, требуются специальные знания и суды для принятия реше-

ний должны располагать соответствующими заключениями экспертов или 

специалистов» [7]. 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что по всем уго-

ловным делам данной категории как в ходе предварительного расследования, 

так и при рассмотрении уголовных дел в суде должностные лица назначают 

производство судебно-химической экспертизы [8, 9].   

Представляется, что расследуя уголовные дела, рассматривая их, следова-

тели, дознаватели и судьи не имеют специальных познаний, в этой связи в их 

компетенцию не входит определение вида средств и веществ. В связи с чем 

на основании ст. ст. 195-196 УПК РФ указанными лицами выносятся постанов-

ления о назначении судебно-химической экспертизы, поскольку из ее результа-

тов возможно сделать вывод о том, действительно ли поступившее вещество яв-

ляется наркотическим, психотропным, сильнодействующим, ядовитым. Наряду 

с этим эксперт дает также ответ относительно массы указанного вещества. 

Установление этого обстоятельства необходимо для определения подследствен-

consultantplus://offline/ref=510622886FB97D743935C19DF7C207391978D02613067D59FB85BAD86D4B0932E738DA20EAE06A0DDF35A11896409999FFF55038C104S4IDM
consultantplus://offline/ref=510622886FB97D743935C19DF7C207391978D02613067D59FB85BAD86D4B0932E738DA20E9E266018D6FB11CDF149586FEEE4E3FDF044EEFS7I0M
consultantplus://offline/ref=510622886FB97D743935C19DF7C207391978D02613067D59FB85BAD86D4B0932F538822CE8E27C068E7AE74D99S4I2M
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ности, рассмотрения вопроса о том, какой орган (орган следствия, орган дозна-

ния) будет проводить расследование по уголовному делу.       
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЦА, 

СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ:  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ АСПЕКТ 

 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — За-

кон об ОРД), устанавливая задачи таковой в ст. 2, в их числе называет установ-

ление лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления. 

Данный процесс требует мобилизации не только оперативно-розыскного ин-

струментария, но и соответствующей правовой базы — основы оперативно-
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розыскной деятельности. Однако правовая основа, закрепленная в ст. 4 Закона 

об ОРД, может быть подвергнута критике за неполноту своего содержания. По-

лагаем, что данный вопрос требует к себе внимания как вообще, так и в рамках 

правового регулирования установления лица, совершившего преступление, по-

скольку наличие проблем общего характера подобно эффекту бабочки грозит 

сложностями в осуществлении отдельных направлений ОРД. 

Если обобщить и постараться систематизировать имеющиеся в науке пози-

ции относительно правовой основы ОРД, то можно прийти к следующим выво-

дам. В теории оперативно-розыскной деятельности традиционно правовую ос-

нову принято делить на пять уровней. К первому уровню относят Конституцию 

РФ и федеральные конституционные законы; ко второму — положения Закона 

об ОРД; к третьему — другие федеральные законы; к четвертому — норматив-

ные правовые акты федеральных органов государственной власти (указы Прези-

дента РФ и постановления Правительства, правовые акты Федерального Собра-

ния России, международные правовые акты); к пятому — ведомственные и меж-

ведомственные нормативные акты государственных органов. В.А. Гусев, ком-

ментируя данную систему, отмечает, что действительно, в настоящее время про-

сматриваются некоторые контуры системы нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих вопросы оперативно-розыскной деятельности. Однако гово-

рить о завершенной систематизации оперативно-розыскного законодательства 

и ведомственных нормативных актов вряд ли представляется возможным [1].  

Годами ранее А.Ю. Шумилов, изучая вопрос «зарождающейся» отрасли 

ОРП с уверенностью утверждал, что правовой массив, регламентирующий ОРД, 

следует называть источниками оперативно-розыскного права: «В соответствии 

со ст. 4 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Феде-

рации» (речь о Законе 1992 г. — авт.) правовой основой (значит, и источниками 

права) являются Конституция РФ, Закон об оперативно-розыскной деятельно-

сти, а также другие законы и иные правовые акты РФ» [2, с. 44-45]. 

Как можно заметить, внимание представителей оперативно-розыскной 

науки к правовой основе ОРД не однополярно — помимо перечня актов, состав-

ляющих правовую основу, озабоченность ученых вызывает и само наименова-

ние категории «правовая основа». В то время как теория права общепризнанно 

оперирует понятием «источники права», Закон об ОРД либо ошибочно, либо 

случайно такой формулировки избегает. Обратимся к отраслям антикриминаль-

ного цикла. 

Общепризнанные отрасли права в своих основных источниках — кодифи-

цированных актах — также не используют формулировки «источники», ограни-

чиваясь «законодательством», «правовыми основами» и т.д. Например, Уголов-

но-процессуальный кодекс РФ — «Законы, определяющие порядок уголовного 

судопроизводства» (ст. 1). При этом в данной статье говорится и о международ-

ных правовых нормах, которые законами не являются, а относятся к иным родо-

вым группам (наименование статьи не в полной мере отражает ее содержание). 

Уголовный кодекс РФ — «Уголовное законодательство Российской Федерации» 

(ст. 1). Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

— «Законодательство об административных правонарушениях» (ст. 1.1). В Уго-
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ловно-исполнительном кодексе (УИК РФ) источникам посвящено три статьи — 

ст. 2 «Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации», ст. 3 «Уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации и международно-правовые акты», ст. 4 «Нормативные 

правовые акты по вопросам исполнения наказаний». Примечательно, что УИК 

РФ разграничивает законодательство и международно-правовые акты, в отличие 

от других рассмотренных кодифицированных актов. Иные действующие отрас-

левые нормативные правовые акты также не содержат в своем тексте формули-

ровки «источник права». То есть в действующей российской системе права от-

сутствует единообразие в наименовании статей, закрепляющих правовую основу 

той или иной деятельности. 

Таким образом, факт того, что ст. 4 Закона об ОРД именуется «Правовая 

основа», не свидетельствует о неприменимости формулировки «источники пра-

ва» к совокупности правовых норм, именуемых оперативно-розыскным правом, 

однако эти правовые категории не идентичны.  

Полагаем, что категория «источник права» шире понятия «правовая осно-

ва», поскольку в контексте постклассического подхода к пониманию источника 

права, разработанного М.Н. Марченко, источник права включает в себя помимо 

самих норм права — правил поведения — еще и определенные социальные, по-

литические, географические и иные предпосылки (факторы, предопределяющие 

необходимость в правовом регулировании), а также непосредственно процесс 

реализации права — применения правил поведения на практике, в конкретных 

ситуациях [3, с. 20]. В этой связи дискуссия о соотношении категорий «источник 

права» и «правовая основа» должна быть разрешена в пользу понимания по-

следних как общего и частного. Однако, как видится, данная проблема требует 

более детального анализа. 

Переходя ко второму аспекту заявленной проблемы, отметим, что также 

имеет место и неполнота содержания ст. 4 Закона об ОРД, как вообще, так 

и в контексте правовой регламентации установления лица, совершившего пре-

ступления. Полагаем, что содержание ст. 4 Закона об ОРД требует дополнения.  

Так, к правовой основе оперативно-розыскного права вообще, и процесса 

установления лица, совершившего преступление, можно отнести: Конституцию 

РФ; общепризнанные принципы и нормы международного права (например, Со-

глашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых госу-

дарств в сфере борьбы с преступностью от 24 апреля 1992 г. в ст. 2 закрепляет 

такую форму сотрудничества, как обмен оперативной информацией о причаст-

ных к совершению преступлений лицах); законодательство в области ОРД (к ко-

торому можно отнести Закон об ОРД, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах», ФЗ «О государствен-

ной тайне» и др.); указы Президента РФ (например, Указ Президента РФ 

от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении организации и проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий с использованием технических средств», Указ 

Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфи-

денциального характера» относит к сведениям конфиденциального характера 

информацию о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, 
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позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные)); поста-

новления Правительства РФ (например, Постановление Правительства РФ 

от 27 августа 2005 г. № 538 «Об утверждении Правил взаимодействия операто-

ров связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими 

оперативно-разыскную деятельность» регламентирует взаимодействие опера-

тивно-розыскных органов с целью осуществления ОРД с использованием техни-

ческих средств в сети связи оператора связи, в том числе, для установления ли-

ца, совершившего преступление), ведомственные (а также межведомственные) 

приказы и инструкции (например, Инструкция о порядке представления резуль-

татов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или 

в суд от 27 сентября 2013 г. регламентирует процесс представления результатов 

ОРМ с данными о лице, совершившем преступление, в уголовный процесс), ре-

шения Конституционного Суда РФ (например, Определение от 14.07.1998 

№ 86-О «По делу о проверке конституционности отдельных положений Феде-

рального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" по жалобе гражданки 

И.Г. Черновой»; в Определении Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2007 г. 

№ 342-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Жерно-

клеева Павла Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 ча-

сти первой статьи 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» устанавливается конституционно-правовой смысл норм, согласно которому 

«"сбор образцов для сравнительного исследования" предполагает безотлагатель-

ный и внезапный характер совершаемых в его рамках действий, подготовка ко-

торых осуществляется в условиях секретности, а потому на лиц, в отношении 

которых эти действия проводятся, не может быть распространено требование 

об обеспечении права на помощь адвоката», что подчеркивает сущность ОРД 

и обеспечивает решение поставленной в ст.2 Закона об ОРД задачи «установле-

ние лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление»).  

Как можно заметить, ст. 4 Закона об ОРД, по нашему мнению, должна быть 

дополнена общепризнанными принципами и нормами международного права, 

а также решениями Конституционного Суда РФ, поскольку указанные источни-

ки регулируют ОРД, в том числе, когда речь идёт об установлении лица, совер-

шившего преступление. Как отмечают К.К. Горяинов и Л.Е. Щетнёв, примени-

тельно к ОРД, в силу ее специфики, особенностей используемых сил средств 

и методов достижения целей, отраслевым толкованием правовых норм и на их 

основе оценкой правоприменительной практики не обеспечивается режим кон-

ституционной законности, базирующейся на действующем праве, на нормах 

конституции и конституционного права, а потому разрешение сложных вопро-

сов, затрагивающих права личности, следует искать именно в Конституции РФ, 

толкованием которой наделен Конституционный Суд РФ [4, с. 15]. 

По итогам проведенного анализа можно предложить следующее видение 

содержания ч. 1 ст. 4 Закона об ОРД: 

«Статья 4. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности 

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности составляют Консти-

туция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы 



137 

и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федераль-

ных органов государственной власти, а также решения Конституционного Суда 

Российской Федерации, закрепляющие конституционно-правовой смысл норм 

оперативно-розыскного законодательства». Такое содержание нормы позволит 

учесть весь спектр правового регулирования ОРД в целом, так и в процессе 

установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших пре-

ступление. 
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ОШИБКИ, КВАЗИОШИБКИ, НАРУШЕНИЯ И КВАЗИНАРУШЕНИЯ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Как известно, статья 6 УПК РФ, открывающая главу 2 УПК РФ «Принципы 

уголовного судопроизводства», кроме прочего назначением уголовного процес-

са обозначает: защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод. Одновременно с этим в части 2 

названной нормы указано, что «Уголовное преследование и назначение винов-

ным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уголовного 

судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, осво-

бождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся 

уголовному преследованию». С приведенными положениями закона переклика-

ется и содержание части 4 статьи 7 УПК РФ, где закреплено, что «Определения 

суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, начальни-

ка органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны 

быть законными, обоснованными и мотивированными». Коррелируют приве-

денным и другими принципиальные положения (статьи 8, 8.1, 9, 14, 16, 19 и др.) 
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и иные нормы (статьи 38, 42, 46, 47, 49, 73, 85-90 и др.) УПК РФ. Полагаем, чет-

кое и полное выполнение требований действующего законодательства, а также 

умелая их реализация на основе достижений криминалистики может позволить 

максимально эффективно реализовывать деятельность по установлению лиц, 

действительно виновных в совершении преступлений и привлечению таких лиц 

к уголовной ответственности. Вместе с тем правоприменительная деятельность 

знает множество тому препятствий. В числе таковых большую роль играют так 

называемые следственные (судебные) ошибки. Однако как показал анализ про-

фильной литературы, следственной и судебной практики, за этим общим поня-

тием зачастую скрываются определенным образом разнящиеся категории. 

Проблемы, обусловленные наличием в правоохранительной и судебной де-

ятельности различного рода ошибок, нарушений известны давно. Их исследова-

нием занимались и продолжают заниматься достаточно большое число авторов 

(А.И. Бастрыкин, Ю.П. Гармаев, В.Д. Зеленский, Е.П. Ищенко, А.Д. Назаров, 

О.А. Попова, Д.С. Сазин, А.Б. Соловьев, П.Н. Сорокин, Л.А. Терехова, П.Н. Тка-

чев, А.А.  Ширванов и мн. др.). Можно утверждать, что проблема ошибок 

и нарушений закона в той или иной степени рассматривалась большинством 

ученых-представителей наук антикриминального цикла. К примеру, специали-

сты в области уголовного процесса, анализируя конструкцию и реализацию 

норм уголовно-процессуального законодательства, как правило, обращают вни-

мание на проблемы правоприменения, которые, в конечном итоге, приводят 

к ошибкам в следственной работе, прокурорской и судебной деятельности. Уче-

ные-криминалисты, предлагая научно обоснованные рекомендации, тем самым 

фактически профилактируют тактические и иные ошибки, прямое нарушение 

действующего законодательства. При этом нужно понимать, что учитывая ха-

рактер ошибок в уголовном судопроизводстве, с научной точки зрения нельзя 

ставить вопрос о полном их искоренении. Ошибки можно и нужно выявлять, 

устранять. Ошибки можно минимизировать. Многих из них можно избежать, 

предупредить, а некоторые — и прогнозировать, чтобы не допустить [8, с. 39]. 

Мы разделяем мнение о том, что следует отграничивать друг от друга такие 

понятия, как «ошибка» и «нарушение закона» при производстве по уголовному 

делу.  

Если обратиться к толкованию понятий, то под нарушением понимается 

правонарушение, действие или бездействие, противоречащее требованиям пра-

вовых норм и совершенное деликтоспособным лицом. Синонимами слова 

«нарушение», кроме прочего, являются следующие: повреждение, несоблюде-

ние, неправильность, правонарушение, преступление, отступление; переступа-

ние, попрание, эксцесс, дезорганизация, разрушение, перебои, надвиг [11]. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ о «нарушении» («нарушении требова-

ний настоящего Кодекса», «нарушения уголовно-федерального законодатель-

ства», «нарушении закона» и др.) упоминается многократно (ч. 3 ст. 7, ч. 4 ст. 29, 

п. 2,3 ч. 1 ст. 37, ч.1 ст. 75, ч. 2 ст. 123, ч. 5 ст. 125, ч. 1.1 ст. 148, ч. 2 ст. 158, п. 1 

ч. 6 ст. 226.7, абз. «б» п. 3 ч. 1 ст. 226.8 и мн. др. УПК РФ), однако содержание 

этого понятия не раскрывается. В научной литературе, напротив, можно встре-

тить и различные взгляды на понятие «нарушение закона» [12, с. 77; 4, с. 18; 2, 
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с. 102; 3 с. 18]. Не вдаваясь в дискуссию по этому вопросу, отметим, что 

к настоящему времени достаточно интересное понимание «нарушения закона», 

допускаемого по уголовному делу, дается Е.В. Камневой и А.А. Ширвановым. 

Под ним ученые предлагают понимать «выразившееся в несоблюдении норм 

(нормы) права деяние, совершенное субъектом правоотношений в форме дей-

ствия либо бездействия в любой стадии уголовного судопроизводства, причи-

нившее вред правоприменительному процессу» [5]. При этом отмечается, что 

«ненадлежащее использование участником уголовного судопроизводства своего 

права всегда приводит к нарушению закона. В данном случае нарушается поря-

док осуществления того или иного права» [5].  

В свою очередь, если обратиться к понятию «ошибка», то под ним зачастую 

понимается неправильность в действиях, поступках, высказываниях, мыслях, 

погрешность [13]. Свойство ошибки в том, что ее принимают за истину [14]. 

В числе синонимов «ошибки», кроме прочего, называются: погрешность, за-

блуждение, неловкость, оплошность, опечатка, отступление, промах, уклонение, 

упущение, неправильность, шероховатость, просмотр, просчет [11]. В действу-

ющем Уголовно-процессуальном кодексе РФ нам не удалось найти упоминание 

об ошибках в каком-либо контексте. Многие исследователи предлагают свои 

определения этого понятия, как в целом, так и применительно к следственной, 

оперативно-розыскной, прокурорской и судейской видам деятельности. Одно из 

наиболее полных понятий мы находим у Д.А. Назарова, по мнению которого, 

«ошибка (следственная, судебная) — это не содержащее признаков уголовно-

наказуемых деяний незаконное или необоснованное действие или бездействие 

субъектов, ведущих уголовный процесс, выразившееся в неполноте, односто-

ронности и необъективности исследования указанными субъектами обстоятель-

ств уголовного дела, несоблюдении конституционных прав и свобод человека 

и гражданина, а также международных стандартов справедливого правосудия, 

существенном нарушении уголовно-процессуального закона, неправильном 

применении уголовного закона, соответствующее их субъективному отношению 

к назначению уголовного судопроизводства и объективно препятствующее его 

нормативно-заданному достижению в виду получения (или возможности полу-

чения) неправильного процессуального результата (решения)» [8, с. 40-41]. 

Помимо ошибки выделяется и такое понятие как «квазиошибка» (от лат. 

guasi — якобы, как будто, будто бы) — означает «лже...», «ложный», «мнимый», 

«ненастоящий). Под ней В.В. Сверчков предлагает понимать умышленное при-

нятие не соответствующего закону, необоснованного решения [10, с. 1406]. 

В этом смысле указанное ученым1 во многом схоже с нарушением закона. Одна-

ко, развивая мысль, В.В. Сверчков пишет, что квазиошибка (ложная ошибка) 

не что иное, как умышленная неправильность в мыслях и поведении, по внеш-

ним признакам напоминающая ошибку, маскируемая злочинцем под ошибку 

[10, с. 1406]. С учетом этого понимание квазиошибки действительно отлично 

от ошибки и нарушения закона, однако в большей степени (в контексте рассуж-

дений ученого, а также ранее раскрытых нами понятий) противопоставляется не 
                                                           
1 Несмотря на то, что В.В. Сверчков разворачивает свои мысли в уголовно-правовом аспекте, 

они представляются интересными для полноты картины рассматриваемых нами понятий. 
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первому, а последнему. Фактически нужно говорить не о квазиошибках, а о ква-

зинарушениях. Заметим, что такие явления в правоприменительной деятельно-

сти достаточно типичны и характеризуются высокой степенью латентности.  

Подводя итог, отметим, что «нарушение закона» по уголовному делу, 

на наш взгляд, всегда умышленно и связано с несоблюдением требований дей-

ствующего законодательства. В свою очередь, ошибка характеризуется не-

умышленностью и может допускаться в правоприменителем и в части его дей-

ствий, не урегулированных действующим законодательством. При этом не-

умышленные нарушения закона также могут пониматься как ошибки. Что каса-

ется квазинарушений, то они представляют собой умышленное принятие не со-

ответствующего закону, необоснованного решения, маскируемого под верное, 

обоснованное, не противоречащее действующему законодательству. Обратим 

внимание, что типичность различного рода ошибок, квазиошибок, нарушений 

и квазинарушений не должна ставить под сомнение эффективность уголовного 

судопроизводства. Наукой практике уже многократно предложены различного 

рода рекомендации по их выявлению, устранению, минимизации, профилактике 

[1, с. 170; 6, с. 14; 7, с. 84; 9, с. 62], следование которым призвано оптимизиро-

вать производство по уголовным делам и обеспечить законность принимаемых 

процессуальных решений.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ОБВИНЯЕМЫХ 

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

В настоящее время меры пресечения предусмотрены ст. 98 Уголовного 

процессуального кодекса РФ [1] (далее — УПК РФ). При этом заключение под 

стражу является одной из наиболее строгих мер пресечения (ст. 108, 109, 225 

УПК РФ). 

Вопрос об избрании меры пресечения разрешается судом. При решении 

данного вопроса судам следует учитывать основания для назначения таких мер 

(ст. 97 УПК РФ). Все обстоятельства, которые указывают на необходимость из-

брания определенной меры пресечения, должны обосновываться материалами 

конкретного уголовного дела и оцениваться судом в каждой конкретной право-

вой ситуации [2]. В то же время особенности применения меры пресечения в ви-

де заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого, кото-

рый подозревается в совершении преступления в сфере предпринимательской 

деятельности, конкретизируются в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. 

Мы можем отметить, что предпринимательская деятельность напрямую 

влияет на внутреннюю экономику страны, а также на положение государства 

на международной арене, усиление национальной экономики. Именно осу-

ществление предпринимательской деятельности и ее качественные и количе-

ственные показатели позволяют зачастую социологам проанализировать эконо-

мический и социальный уровень государства. 
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В связи с этим законодатель на протяжении долгого времени предпринима-

ет шаги по совершенствованию законодательства с целью снижения количества 

арестов до единичных случаев, если деятельность обвиняемых или подозревае-

мых связана с предпринимательством (в порядке ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ) [3].  

В связи с этим полагаем необходимым обратить внимание, что в публичных 

выступлениях и посланиях Федеральному Собранию Президент Российской Фе-

дерации В.В. Путин указывает на необходимость разграничения назначения мер 

пресечения в отношении предпринимателей.  

Также подчеркивается, что именно предпринимательская деятельность иг-

рает одну из ключевых ролей в области развития экономической составляющей 

развития страны. Ввиду этого чрезмерная строгость при применении мер пресе-

чения, по нашему мнению, является избыточной. 

Об этом, в частности, шла речь на Петербургском международном эконо-

мическом форуме, прошедшем 15-18 июня 2022 г., где был утвержден перечень 

поручений, одним из которых является обеспечение внесения изменений в зако-

нодательство Российской Федерации в области избрания мер пресечения при со-

вершении экономических преступлений. Так, в частности, был поднят вопрос 

о продлении срока содержания под стражей предпринимателей и членов органов 

управления коммерческих организаций и связанных с этим особенностей в про-

изводстве предварительного следствия.   

Помимо этого, подчеркивалась приоритетность избрания иных мер пресе-

чения к данным категориям лиц. Как видится, такое смягчение направлено на 

возможность обеспечения продолжения осуществления такими лицами пред-

принимательской деятельности [4]. 

18 августа 2022 г. Министерством юстиции Российской Федерации был 

представлен проект поправок в УПК РФ. Данные поправки касались повышения 

уровня гарантий для категорий лиц, осуществляющих предпринимательскую де-

ятельность, которые являются подозреваемыми (обвиняемыми) в преступлениях 

в экономической сфере. Такой проект подлежит рассмотрению в рамках обще-

ственного обсуждения. 

При этом в пояснительной записке было указано, что данный проект позво-

лит актуализировать существующие меры пресечения, а также исключить «из-

быточность» уголовного воздействия на предпринимателей [5]. 

Указанную законодательную инициативу поддержал председатель ВС РФ 

В.М. Лебедев в ходе совещания с делегатами Х Всероссийского съезда судей от 

судов, осуществляющих правосудие в Южном и Северо-Кавказском федераль-

ных округах [6]. 

В настоящее время правоприменитель подчеркивает невозможность приме-

нения меры заключения под стражу  при отсутствии обстоятельств, предусмот-

ренных п.п. 1-4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, в отношении предпринимателей, совер-

шивших преступление при осуществлении предпринимательской деятельности, 

либо с использованием имущества, предусмотренного для осуществления пред-

принимательской деятельности, в п. 6 ПП ВС РФ от 15 ноября 2016 г. [7]. 

Особенности установлены также и в отношении ходатайства следователя 

(дознавателя) о применении заключения под стражу к подозреваемому (обвиня-



143 

емому) в совершении преступления в области предпринимательской деятельно-

сти. Указано, что судам следует устанавливать обстоятельства того, что совер-

шенное преступление не связано с осуществлением предпринимательской дея-

тельности. Если такие сведения не будут установлены, то суду следует отказать 

в удовлетворении такого ходатайства. 

При анализе судебной статистики можно прийти к выводу, что число пред-

принимателей, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресе-

чения в виде заключения под стражу, составляет небольшое количество в срав-

нении от общего числа лиц. Также наблюдается тенденция к снижению числа 

предпринимателей, в отношении которых рассматривается данный вопрос.  

Считаем необходимым привести статистические данные, которые подтвер-

ждают вышеназванные факты. Так, за 2021 г. судами общей юрисдикции по пер-

вой инстанции было рассмотрено 98034 ходатайств об избрании меры пресече-

ния в виде заключения под стражу, а также 200503 о продлении срока ее приме-

нения, но лишь 756 из них — в отношении обвиняемых, определенных в ч. 1.1 

ст. 108 УПК РФ [8]. Что характерно, в 2021 г. судами рассмотрено 5 500 уголов-

ных дел по «предпринимательским» составам и осуждено 67% обвиняемых, 

а реальное лишение свободы получили лишь 9% осужденных. 

В то же время нижестоящие судебные инстанции зачастую игнорируют 

требования УПК РФ, а также правовые позиции высших судебных инстанций. 

Данный факт подчеркивается также в судебных актах ВС РФ, с указанием на то, 

что суды не учли сферу совершенного преступления при вынесении судебного 

акта. 

Так, например, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя 

о продлении срока содержания под стражей в отношении лица, обвиняемого 

в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ, а также назначил меру в виде 

заключения под стражу. При этом суд обосновал принятие данной меры поло-

жениями ч. 1.1., п.п. 1-4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, а именно отсутствием обстоятель-

ств, указанных в п.п. 1-4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ, а также тем, что из постановления 

о привлечении следует, что лицо подозревается в совершении преступления 

в сфере предпринимательской деятельности [9]. 

М.В. Зяблина отмечала, что органы предварительного расследования зача-

стую неверно трактуют и применяют положения ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ. Так, 

наиболее часто ими допускается нарушение при обосновании заявления хода-

тайства, а именно отсутствуют конкретные материалы, подчеркивающие то, что 

преступление осуществлено в области предпринимательской деятельности [10]. 

Так, Постановлением Тверского районного суда была избрана мера пресе-

чения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 13 суток в отношении ли-

ца, являющегося предпринимателем. Апелляционным Постановлением Москов-

ский городской суд постановление отменил, направил дело на рассмотрение су-

дом первой инстанции в ином составе.  

Суд апелляционной инстанции указал, что суд первой инстанции не учел, 

что лицо подозревается в совершении ненасильственного преступления. При 

этом, указывая, что ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ не подлежит применению, суд первой 

инстанции не учел составляющие элементы предпринимательской деятельности 
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и не учел особенности конкретного уголовного дела. Более того, постановление 

не содержит описания обстоятельств инкриминируемого предпринимателю дея-

ния.  

Из этого следует, что суд нарушил требования ст. 99 УПК РФ, помимо это-

го, не смог надлежащим образом оценить и аргументировать применение ч. 1.1. 

ст. 108 УПК РФ [11]. 

Указанные примеры позволяют утверждать, что суды оставляют без внима-

ния доводы о совершении преступлений «предпринимательской» направленно-

сти, либо отмечают, что они являются необоснованными, поскольку вмененные 

обвиняемым составы преступлений не являются связанными с предпринима-

тельством.  

Кроме того, проблема применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу также отмечается в научной литературе, юристами-практиками, в част-

ности, членами адвокатского сообщества. Так, П.Н. Стаценко указывает, на не-

обоснованность применения в отношении предпринимателей наиболее строгой 

меры пресечения. Однако, по его мнению, причина этого кроется не в несовер-

шенстве уголовно-процессуального закона, а в неверном толковании норм права 

судами при их применении.  

В.В. Рудич, рассматривая данный вопрос, предлагал заменить меру в виде 

задержания под стражу в отношении предпринимателей, на меру, не связанную 

с изоляцией от общества, за исключением случаев, если объектом преступного 

посягательства являются общественные и государственные интересы [12]. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что, судами при рас-

смотрении данного вопроса в рамках конкретного уголовного дела не всегда вы-

полняются требования уголовно-процессуального закона и не в полной мере 

учитывается правовая позиция ВС РФ, что ведет к необоснованному содержа-

нию предпринимателей под стражей.  
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ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ НИЗКИХ ЗНАЧЕНИЯХ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 

 

Осмотр места происшествия является первоначальным и неотложным след-

ственным действием, во многом определяющим направление предварительного 

расследования. Правильно проведенный осмотр места происшествия и сбор ве-

щественных доказательств в значительной степени способствуют выдвижению 

наиболее близкой к истине версии совершения преступления. Температурный 

режим является немаловажным фактором при осмотре места происшествия. 

Именно поэтому специалисту, участвующему в осмотре, необходимо тактически 

грамотно, в соответствии с внешними температурными факторами реализовать 

технико-криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации и изъ-

ятия найденных вещественных доказательств.  
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Низкой температурой воздуха можно считать любое отрицательное значе-

ние температуры воздуха по шкале Цельсия. Низкая температура воздуха зача-

стую сочетается со снегом и наблюдается поздней осенью, на протяжении всей 

зимы и ранней весны, однако в зависимости от климата региона возможно более 

ранее или позднее наступление холодов, наличие или отсутствие снега, а также 

быстрые изменения температуры, вследствие смены времени суток. 

Влияние низкой температуры на процесс осмотра места происшествия за-

ключается в том, что она отрицательно влияет как на работоспособность техни-

ческих средств, так и на следы и объекты, находящиеся на месте происшествия, 

может приводить к трудностям в их изъятии и выявлении, а в случае наличия 

снега — в их обнаружении. 

При работе с техническими средствами при низких значениях температуры 

воздуха наблюдаются такие трудности, как нестабильность работы аккумулято-

ра, заключающейся в том, что при длительном нахождении фотоаппарата на хо-

лоде наблюдается ускоренная либо моментальная разрядка батареи ввиду замер-

зания зарядной батареи устройства. Воздействие холода намного сильнее влияет 

на полуразряженные батареи.  

Для предотвращения либо же минимизации данного негативного фактора 

возможно использование специальных чехлов, обеспечивающих сохранение 

тепла внутри при использовании устройства.  

Данные чехлы оснащены специальными вырезами для объектива, крепле-

ния штатива, а также рук, для удобства управления фотоаппаратом в нем, защи-

щают фотоаппарат от попадания влаги и снега на его корпус (см. рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Защитный чехол для фотоаппарата 

 

В случае, если такой чехол недоступен, то необходимо иметь с собой заряд-

ное устройство и заряженные запасные батареи для возможности быстрой смены 

разрядившегося элемента (см. рис. 2).  
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Рис. 2. Портативное зарядное устройство для элементов питания 

 

Также необходимо минимизировать нахождение фотоаппарата на холоде. 

После длительного нахождения фотоаппарата на холоде при попадании его 

в помещение с теплым воздухом возможно появление влаги внутри корпуса 

вследствие конденсации влаги. Это может привести к уменьшению работоспо-

собности, либо же к выходу из строя как отдельных элементов, так и всего 

устройства в целом. При замерзании пластиковых элементов фотоаппарата сни-

жается их прочность ввиду уменьшения их эластичности. Данные факторы мож-

но предотвратить также использованием специального чехла, либо уменьшени-

ем времени работы устройства на холоде.  

При высокой влажности воздуха и его низкой температуры возможно обле-

денение объектива фотоаппарата, что может привести к снижению качества по-

лученных фотоснимков в виде размытия и искажения изображения. Для предот-

вращения обледенения объектива возможно использование влагоотталкивающих 

покрытий, таких как пленки, либо же защитных светофильтров и съемных кры-

шек, которые препятствуют попаданию влаги на объектив (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Защитные линзы для объектива камеры 

 

Наиболее значительное влияние низкой температуры воздуха оказывается 

на следы, образованные жидкостями ввиду их замерзания, например, следы по-

дошвы обуви или протектора автомобиля. Данные следы образуются путем за-

мерзания жидкости, которыми они оставлены на поверхности асфальта либо 

грунта. Для их выявления возможно использование косо падающего освещения 

с использованием осветителей (см. рис. 4). Основной способ фиксации данных 

следов — фотографирование и описание в протоколе осмотра места происше-

ствия с указанием его размерных характеристик.  
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Рис. 4. Переносной осветитель с автономным источником питания 

 

При изъятии следов крови, находящихся в замерзшем состоянии, необхо-

димо, при возможности, отнести объект в помещение с комнатной температу-

рой, либо изъять следы крови в замороженном состоянии путем их откалывания 

от поверхности, в случае если объект невозможно перенести в помещение. Затем 

следы изымаются на ватный тампон и производится контрольный смыв с по-

верхности. 

Также затрудняется изъятие следов пальцев рук с различных поверхностей 

ввиду замерзания потожирового вещества, а также возможности образования 

слоя льда над снегом. В данном случае необходимо сначала провести фотофик-

сацию следа, затем, при возможности, перенести объект в помещение с комнат-

ной температурой, где в дальнейшем необходимо прибегнуть к химическим ме-

тодам выявления.  

При низких температурах существует вероятность примерзания объектов 

к поверхности, вследствие чего будет затруднительна дальнейшая работа с ни-

ми. Для того чтобы при изъятии такого объекта не повредить сам предмет либо 

не исказить или уничтожить следы, расположенные на нем, необходимо отде-

лить его от поверхности путем нагревания до момента появления возможности 

отделения, либо же перенести объект вместе с фрагментом поверхности в поме-

щение с комнатной температурой. Стоит учитывать, что на холоде многие объ-

екты, изготовленные из пластика, становятся менее эластичными, что может 

привести к их случайной деформации при изъятии и работе с ними.  

Таким образом, низкая температура воздуха оказывает значительное влия-

ние на процесс проведения осмотра, затрудняя как работу с техническими сред-

ствами, так и со следами и объектами, расположенными на месте происшествия, 

влияя на их обнаружение, фиксацию и изъятие. Предложенные рекомендации 

по работе с фототехникой, изъятием следов могут в значительной степени скор-

ректировать и упростить работу специалиста при осмотре места происшествия 

при низких температурах воздуха.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ХОДЕ ОСМОТРА  

МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ РОЗЫСКНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА  

 

Осмотр места происшествия (далее — ОМП), согласно уголовно-про-

цессуальному законодательству РФ, относится к первоначальным следственным 

действиям и производится с целью обнаружения следов преступления и уста-

новления отдельных обстоятельств его совершения [1]. От качества проведения 

ОМП, выраженного в количестве выявленной и проанализированной следовой 

информации, зачастую зависит дальнейший успех расследования преступления, 

поскольку полученные в рамках данного следственного действия сведения 

в большинстве случаев носят доказательственный характер.  

Помимо выявления и фиксации следов совершения преступления проведе-

ние ОМП преследует следующие цели: 

 установление всех деталей механизма совершения противоправного де-

яния; 

 получение розыскной информации о личности преступника, а также 

применяемых им в ходе совершения противоправного деяния предметов и ве-

ществ. 

Положения криминалистической тактики, раскрывающие особенности про-

ведения ОМП, свидетельствуют о наличии двух путей достижения указанных 

целей: 

1) осуществление следователем (дознавателем) мысленного моделирова-

ния преступного события и выявления особенностей механизма его совершения; 

2) привлечение лиц, обладающих специальными познаниями в области 

науки и техники (преимущественно сотрудников экспертно-криминалисти-

ческих подразделений (далее — ЭКП)). 

Метод мысленного моделирования, осуществляемый с целью воссоздания 

механизма совершения преступления, является действенным инструментом, 

позволяющим получить криминалистически значимую информацию о деталях 

события преступления, однако его применение требует от следователя большого 

практического опыта, а также наличия определенной совокупности исходных 

данных, приставленных в том числе выявленными следами и результатами их 

предварительного экспертного исследования.  

Наряду с этим анализ следственной практики раскрытия и расследования 

преступлений свидетельствует о высокой эффективности использования специ-

альных знаний в ходе проведения ОМП, выраженного в исследовании выявлен-

ных следов с целью получения розыскной информации, способствующей рас-

крытию преступлений по горячим следам. В связи с чем более детально рас-

смотрим данное направление деятельности. 

Согласно ведомственным нормативным правовым актам, сотрудник ЭКП, 

привлекаемый к ОМП в качестве специалиста, может оказывать помощь следо-
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вателю в осуществлении исследования следов и предметов на месте происше-

ствия с целью получения информации о механизме совершения преступления 

в целом, либо его отдельных моментов, количестве лиц, вовлеченных в преступ-

ную деятельность, их физиологических характеристиках, бытовых и криминаль-

ных навыках. 

Получение подобной информации на месте происшествия чаще всего осу-

ществляется посредством проведения предварительных исследований, основа-

ния и порядок производства, а также особенности оформления результатов ко-

торых регламентированы приказом МВД России от 11 января 2009 г. № 7 [2]. 

Согласно данному нормативному правовому акту, основанием проведения пред-

варительного исследования является письменное задание руководителя опера-

тивного подразделения либо поручение следователя (дознавателя). Результаты 

проведенного анализа оформляются справкой об исследовании.  

Между тем сложившаяся следственная и экспертная практика применения 

специальных знаний в ходе ОМП и иных первоначальных следственных дей-

ствий свидетельствует о возможности проведения предварительных исследова-

ний следов и предметов на основании устного задания руководителя следствен-

но-оперативной группы (СОГ). При этом результаты исследования сообщаются 

инициатору также в устной форме. 

Основные задачи проведения предварительных исследований следов 

и предметов на месте происшествия заключаются в решении диагностических, 

классификационных и ситуационных вопросов. Проведение идентификацион-

ных исследований, например, сопоставление отпечатков рук подозреваемых ли-

бо потерпевших с выявленными следами рук не противоречит ни нормативным, 

ни научным, ни методическим подходам. В случае положительного решения 

идентификационных вопросов стоит помнить, что полученная информация но-

сит непроцессуальный характер и не может выступать в качестве доказательства 

по делу. В связи с чем с целью ее процессуального закрепления требуется даль-

нейшее назначение судебных экспертиз. 

Учитывая непроцессуальный характер предварительных исследований, 

необходимо отметить нежелательность применения полностью разрушающих 

методов исследования, поскольку процесс расследования преступления предпо-

лагает дальнейшее исследование следов и предметов, обнаруженных на месте 

происшествия, в ходе судебных экспертиз. Между тем применение разрушаю-

щих методов в рамках предварительных исследований не противоречит ведом-

ственной нормативной правовой базе и должно осуществляться с разрешения 

инициатора. При этом специалист как лицо, обладающее специальными позна-

ниями в области науки и техники, обязан сообщить инициатору исследования 

о возможной утрате части следов (предметов) или изменении их отдельных ха-

рактеристик. 

Методика проведения предварительных исследований строится на типовых 

и частных методиках судебных экспертиз, а также на научных положениях кон-

кретной отрасли криминалистики или иной науки. Несмотря на необходимость 

соблюдения принципов законности и научности в ходе проведения предвари-

тельных исследований специалисты, учитывая непроцессуальный характер сво-
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их действий, а также широкую вариативность диагностических исследований, 

применяют различные методы, представленные в криминалистической научной 

литературе. Например, определение роста лица, следы обуви которого были об-

наружены на месте происшествия, возможно по более чем 10 методам, пред-

ставленным в рекомендованных научных источниках [3, 4]. Сложившееся об-

стоятельство обусловливает высокую вероятность получения отличных друг от 

друга результатов предварительных исследований диагностического характера. 

Несмотря на высокую степень специфичности проведения предварительных 

исследований и использования их результатов в ходе раскрытия и расследова-

ний преступлений по сравнению с производством судебных экспертиз, след-

ственная практика указывает на актуальность и востребованность данного 

направления деятельности. В связи с чем рассмотрим наиболее распространен-

ные объекты предварительного исследования и решаемые при их изучении во-

просы. 

При исследовании обнаруженных на месте происшествия следов рук воз-

можно получить информацию о половой принадлежности и примерном возрасте 

лица, их оставивших, например, пожилой мужчина, молодая женщина и т.д. 

Кроме того, можно установить наличие анатомических особенностей строения 

кистей рук и выявить дефекты кожного покрова, а именно: наличие шрамов, бо-

родавок, мозолей, шелушения и т.д. В ходе предварительного исследования сле-

дов рук также можно решить вопрос, не оставлены ли они потерпевшими либо 

подозреваемыми. 

В рамках предварительных исследований следов подошв обуви решаются 

вопросы о количестве участников преступного деяния, их половой принадлеж-

ности, размере обуви, росте, весе и особенностях походки. Наиболее полную 

информацию о характеристиках личности возможно установить по дорожке 

объемных следов подошв обуви, поскольку данные следы в максимальной сте-

пени отображают функционально-двигательные навыки лица. Например, нали-

чие хромоты провой ноги достаточно часто проявляется в устойчивом сокраще-

нии длины шага левой ноги. 

Предварительное исследование следов орудий взлома на месте происше-

ствия позволяет установить тип и вид применяемых инструментов, наличие бы-

товых и криминальных навыков у преступника, а также данные о его физиоло-

гических характеристиках и затраченном на проникновение времени. Например, 

при исследовании следов термического воздействия на металлическом сейфе 

может быть получена следующая информация: применялся аппарат газокисло-

родной резки, лицо явно обладает профессиональными навыками обращения 

с данным оборудованием, при этом учитывая простоту конструкции используе-

мых запирающих устройств на сейфе, преступник навыков криминального от-

пирания замков, вероятно, не имеет. 

В рамках предварительного исследования следов применения огнестрель-

ного оружия чаще всего решаются вопросы о типе и виде примененного экзем-

пляра огнестрельного оружия, направлении выстрела и месте расположения 

стрелка в момент выстрела [5]. Подробный анализ данных следов на месте про-

исшествия позволяет воссоздать взаиморасположение стрелявшего и потерпев-
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шего в момент выстрела, что в свою очередь способствует обнаружению иных 

следовых групп: следов обуви, рук, окурков сигарет и т.д. 

Исследованием следов шин транспортного средства на месте происшествия 

возможно установить конкретный модельный ряд используемого автомобиля, 

например, ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115, а также направление его движения. 

Кроме того, на месте происшествия могут быть исследованы волокна, ча-

стицы лакокрасочного покрытия, следы биологического происхождения, ано-

нимные записки, предсмертные письма и иные объекты криминалистического 

исследования. 

В заключение стоит отметить, что проведение на месте происшествия ком-

плекса предварительных исследований в отношении всех выявленных следов 

и обнаруженных предметов позволит определить их относимость к преступному 

событию, установить сведения о личности преступника и механизме совершения 

преступления, что в своей совокупности может способствовать раскрытию пре-

ступления по горячим следам в кратчайшие сроки.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦ, СОВЕРШИШИХ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ  

С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯМБЕЗОПАСНОСТИ 

 

Характеристике преступлений, связанных с оказанием услуг, не отвечаю-

щих требованиям безопасности, в том числе субъекта преступления, посвящено 
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значительное количество научных работ. Одни из них представляют результаты 

научного анализа характеристики указанных преступлений в целом [1-3], в то 

время как другие — обособленную автором по тому или иному основанию часть 

деяний, подпадающих под признаки такого преступления, либо предлагают их 

систему, элементы которой затем рассматривают по отдельности [4-7]. 

По ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) 

квалифицируется широкий спектр деяний, что обусловлено естественным раз-

нообразием представленных на рынке товаров, работ и услуг. Этим объясняется 

разнообразие тем, посвященных изучению названной статьи закона научных ра-

бот.  

Вместе с тем, по нашему мнению, недостаточное внимание уделено изуче-

нию характеристики преступлений, связанных с оказанием услуг, не отвечаю-

щим требованиям безопасности, предназначенных исключительно для детей или 

имеющих специфику оказания их детям (за исключением ятрогенных), в то вре-

мя как процесс их оказания имеет особенности [8]. В настоящей статье пред-

ставлены результаты изучения материалов уголовных дел и проверок сообщения 

о таких преступлениях, расследованных (рассмотренных) в следственных орга-

нах Следственного комитета Российской Федерации (всего 91) в части характе-

ристики субъекта анализируемого преступления. 

В большинстве случаев действия лиц, оказавших несовершеннолетним 

услуги, не отвечающие требованиям безопасности, подлежат квалификации по 

ст. 238 УК РФ. Несмотря на то, что указанная статья устанавливает ответствен-

ность за нарушение специальных правил, субъект рассматриваемого преступле-

ния общий — физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет (за исключением 

неправомерной выдачи официального документа, удостоверяющего соответ-

ствие товаров, работ или услуг требованиям безопасности). Лица, фактически 

оказывающие услуги без соответствующей государственной регистрации, также 

признаются субъектами этого преступления [9]. В случае установления ответ-

ственности по ст. 238 УК РФ исключительно для специальных субъектов это 

было бы невозможно. 

Преступление, предусмотренное ст. 238 УК РФ, характеризуется умышлен-

ной формой вины по отношению к самому деянию и неосторожной — по отно-

шению к его последствиям [10]. 

Из числа лиц, признанных виновными в совершении преступлений при ока-

зании услуг детям и лиц, в отношении которых уголовные дела прекращены 

по нереабилитирующим основаниям, 53,8% признали свою вину в содеянном 

в полном объеме; 5,5% вину признали частично, выдвинув защитные версии 

о том, что признают фактические обстоятельства содеянного, но не считают его 

преступлением либо не согласны с квалификацией, полагают, что в произошед-

шем в большей степени виновен потерпевший; 9 (9,9%) не признали вину без 

объяснения причин, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федера-

ции. Около трети обвиняемых (30,8%) не признали вину в полном объеме, вы-

двинув защитные версии о том, что: в произошедшем виновно другое лицо, 

участвовавшее в оказании услуги, сам пострадавший и (или) его законный пред-

ставитель; услуга оказана надлежащим образом, эксплуатируемое оборудование 
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соответствует установленным требованиям и (или) требования, нарушения ко-

торых вменены, на это оборудование не распространяются, приняты все необхо-

димые меры для его надлежащей эксплуатации. 

В проанализированных нами материалах следственной практики в 35% слу-

чаев субъектами преступления являлись женщины и в 65% случаев — мужчины. 

Средний возраст виновного — 42 года, возрастной диапазон — от 18 до 73 лет. 

Большинство (62%) имели высшее образование, 26% — среднее техническое, 

специальное, профессиональное, 12% — среднее, 2% — неполное среднее. 

Осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность, заме-

щать должности руководителей оказывающих услуги организаций могут лица 

разного пола, возраста, уровня образования. Вместе с тем законодательно уста-

новлены требования непосредственно к лицам, оказывающим определенные ви-

ды услуг, например, образовательные, а также требования к организации усло-

вий и процесса их оказания, к используемому при этом оборудованию. 

Поэтому для характеристики субъекта рассматриваемого преступления 

важны не столько перечисленные выше и иные социально-демографические 

сведения о его личности, сколько информация о роде деятельности и должности, 

поскольку именно они определяют отношение лица к процессу оказания услуги, 

не отвечающей требованиям безопасности.  

По такому основанию, как наличие организационно-распорядительных, 

административно-хозяйственных функций, субъекты рассматриваемого пре-

ступления могут быть условно разделены на две группы: руководители и ис-

полнители.  

В первой группе (руководители) наибольшую долю занимают индивиду-

альные предприниматели — 42% (или 29% от общего количества субъектов), на 

втором месте — директора хозяйственных обществ, представители таких об-

ществ, управляющие — 24% (или 16% от общего количества субъектов), на тре-

тьем — лица, фактически, без государственной регистрации, осуществлявшие 

предпринимательскую деятельность — 11% (или 8% о общего количества). До-

ли остальных субъектов в группе составляют от 2 до 5%. 

Во второй группе (исполнители) наибольшую долю занимают операторы, 

контролеры и инструкторы аттракционов — 34% (или 11% от общего количе-

ства субъектов), на втором месте — мастера по благоустройству, уборщики дво-

ровых территорий — 14% (или 4% от общего количества). Доли субъектов 

остальных видов в группе составляют примерно по 10%. 

Руководители и лица, самостоятельно оказывающие услуги, несут ответ-

ственность за организацию всего процесса их оказания, непосредственные ис-

полнители — в части возложенных на них обязанностей, с которыми они долж-

ны быть ознакомлены, а в установленных случаях — пройти специальный ин-

структаж.  

Ответственным за оказание не отвечающей требованиям безопасности 

услуги лицом может оказаться и работник «среднего звена» — не руководитель 

или непосредственный исполнитель, а, например, сотрудник, ответственный за 

проведение инструктажа или разработавший должностную инструкцию, в кото-
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рой содержатся не соответствующие установленным правилам оказания услуги 

положения.   

В некоторых случаях одно лицо организует приобретение услуги потреби-

телем, а другое непосредственно ее оказывает. Например, работники общеобра-

зовательной школы организуют посещение обучающимися в ней детьми зоопар-

ка, прохождение квеста, туристский поход. При этом нарушения могут быть до-

пущены как каждым из оказывающих услуги лиц (в пределах соответствующей 

зоны ответственности), так и некоторыми из них. Причиной происшествия с ре-

бенком может являться и ненадлежащее оказание услуги на территории оказы-

вающей услуги организации лицом, не являющимся ее работником (например, 

при посещении детьми развлекательного комплекса в сопровождении оказыва-

ющего услугу по присмотру за ними лица).  

Например, Д. был назначен ответственным за электрохозяйство и электро-

оборудование, технические состояние, обслуживание и безопасную эксплуата-

цию аттракционов, технику безопасности, пожарную безопасность и охрану 

труда в ООО «К.». При проведении осмотра аттракциона он не выявил нерабо-

тоспособное состояние части карабинов и не устранил данный дефект, что при-

вело к непредвиденному раскрытию карабина ремня безопасности сиденья, где 

находилась несовершеннолетняя Ш. во время движения аттракциона. В резуль-

тате ребенок выпал из сиденья и при падении на землю получил телесные по-

вреждения, которые повлекли причинение тяжкого вреда его здоровью.  

Также установлено, что оператор этого аттракциона П., допуская к катанию 

на аттракционе Ш., не разъяснил ей правила безопасности и не удостоверился 

в том, что ремни безопасности надежно застегнуты, перед началом работы 

и в процессе эксплуатации аттракциона не установил неработоспособное состо-

яние части карабинов. Вследствие этого Ш., не знавшая правил техники без-

опасности, во время катания на аттракционе держалась за страховочный эле-

мент, на котором был установлен несправный карабин, что впоследствии приве-

ло к его расфиксации. 

Д. и П. привлечены к уголовной ответственности, каждый за совершение 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ [11]. 

Кроме того, может быть установлено, что лицом, виновным в происшествии 

с ребенком в процессе оказания услуги, является производитель игрового и ино-

го оборудования, с использованием которого оказывалась услуга, подрядчик, 

выполнявший строительные работы на соответствующем объекте, осуществ-

лявший его наладку рабочий и т.п. Но в этом случае причина произошедшего за-

ключается в нарушениях, допущенных не при оказании услуги, а при производ-

стве предшествующих или сопутствующих ее оказанию работ (это не исключает 

вины в причинении вреда лица, оказывающего услугу с использованием обору-

дования с недостатками, о которых ему известно или которые он должен был 

выявить при добросовестном исполнении своих обязанностей). Аналогичный 

вывод применим к ситуациям, когда вред причинен в результате воздействия 

оборудования, на котором в этот момент услуга не оказывается (например, в ре-

зультате самовольного доступа граждан к нему вне времени его работы, падения 

конструкции).   
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Примером может служить следующий случай. 

ООО «Н.» оказало благотворительную помощь в виде приобретения и уста-

новки за счет этого общества детской игровой площадки на территории села. 

Выполнение работ по установке оборудования было возложено на бригаду ра-

ботников во главе с мастером базы ООО «Н.» Ю., который не организовал рабо-

ты надлежащим образом и не обеспечил безопасность находящихся на строя-

щейся площадке лиц. В результате к незакрепленным качелям имели свободный 

доступ граждане. Во время использования качелей конструкция упала на ребен-

ка, который получил телесное повреждение, от которого впоследствии скончал-

ся. Действия Ю. квалифицированы органом предварительного расследования и 

судом первой инстанции по п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Однако суд апелля-

ционной инстанции переквалифицировал его действия на ч. 2 ст. 216 УК РФ, по-

скольку, как следует из установленных обстоятельств произошедшего, причиной 

получения ребенком травмы стали не недостатки результата работ, а нарушения 

требований к процессу проведения самих строительных работ (отсутствие 

ограждения строительной площадки и др.) [12, 13]. 

Если оборудование установлено самовольно, уголовно-правовой оценке 

подлежат действия (бездействия) собственника соответствующего земельного 

участка или должностных лиц органов государственной власти, местного само-

управления, в ведении которых находится эта территория (например, неизвест-

ные лица разместили оборудование на территории общего пользования). 

Изложенное позволяет выделить три зоны ответственности за оказание 

услуги, отнесение к одной из которых услуги имеет значение для уголовно-

правовой оценки действий причастных к процессу оказания услуги лиц: 

 обеспечение соблюдения требований к возведению объекта, на кото-

ром будет оказываться услуга, к характеристикам оборудования, с помощью ко-

торого она будет оказываться; 

 обеспечение соблюдения требований к обустройству территории 

непосредственно в целях оказания конкретной услуги, правил монтажа оборудо-

вания и проведения его испытаний; 

 обеспечение соблюдения требований к текущей эксплуатации обо-

рудования, процессу оказания услуги в текущем режиме, непосредственное вза-

имодействие с потребителями услуги.  

При этом, как сказано выше, нарушения в рамках двух первых зон ответ-

ственности допускаются не в процессе оказания услуги, а при производстве свя-

занных с нею работ. 

Кроме того, в процессе расследования может быть установлено, что при-

ведшие к происшествию с ребенком нарушения не были своевременно выявле-

ны сотрудником контролирующего органа, в действиях которого в таком случае 

могут содержаться признаки преступлений, предусмотренных ст. 238 (неправо-

мерная выдача официального документа, удостоверяющего соответствие услуги 

требованиям безопасности), 285, 286 УК РФ. 

Услуги, при оказании которых происходят требующие уголовно-правовой 

оценки происшествия с детьми, разнообразны, деятельность в соответствующих 

сферах регламентирована множеством нормативных правовых актов, изучение 
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которых составляет определенную сложность для правоприменителя ввиду их 

объема, бланкетности норм и специального характера знаний. Это обусловлива-

ет актуальность и практическую значимость изучения характеристик таких пре-

ступлений в целом и отдельных признаков (элементов) его состава. В настоящей 

статье рассмотрена характеристика одного из них — субъекта преступления, 

первоочередное значение для которой имеет информация о роде деятельности 

и должности лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, 

и обозначены зоны ответственности за оказание услуги, отнесение к одной 

из которых имеет значение для уголовно-правовой оценки действий причастных 

к процессу ее оказания лиц. 
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СПЕЦИФИКА ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТ  
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НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ 

 

Наркозависимость является  одной из самых актуальных мировых проблем. 

Борьба с ней идет на протяжении долгого времени, однако результаты оставля-

ют желать лучшего. Управление ООН, реализуя свою деятельность по контролю 

над наркотиками, приводит статистические данные о том, что около 275 млн че-

ловек употребляют наркотические и психотропные вещества, вследствие чего 

нуждаются в медицинской и психологической помощи [1].  

В Российской Федерации, как и во многих странах, на протяжении ряда лет 

не уменьшается потребление растительных наркотиков, в частности, получае-

мых из растений рода каннабис. В этой связи наиболее распространено незакон-

ное культивирование указанных наркосодержащих растений как источника сы-

рья для получения наркотических средств. Стоит отметить, что культивирование 

бывает не только ограниченным (на дачных участках, в небольших теплицах 

и т.д.), но и массовым (на различных складах или предприятиях). Анализ судеб-

ной практики позволил выделить основные места, которые чаще всего исполь-

зуют для незаконного культивирования: 

 помещение (квартира, дом, лоджия, склады); 
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 самодельные постройки (теплица, парниковые сооружения, гараж, 

подвалы, боксы); 

 помещения организаций, публичные заведения; 

 поля, пасеки, луга, участки местности.   

Так как внешне признаки данного преступления могут быть не всегда яв-

ными, то большое значение будет иметь такое следственное действие, как 

осмотр места происшествия. На первоначальном этапе следователю необходимо 

определить: 

 место, которое подлежит осмотру, определить его площадь, грани-

цы, особенности охраны и видеонаблюдения; 

 лиц, которые, так или иначе, имеют к нему отношение и непосред-

ственный доступ; 

 техническое оборудование, используемое при проведении осмотра; 

 средства индивидуальной защиты органов дыхания, слизистой (мас-

ки, перчатки, респираторы); 

 круг специалистов, привлекаемых к данному следственному дей-

ствию. Данному пункту стоит уделить особое внимание, так как необходимо 

грамотное обнаружение и изъятия растений, их упаковка [2, с. 188]. 

Осмотр места происшествия может проводиться с помощью следующих 

приемов: 

 узловой: суть данного приема заключается в том, что осмотр произ-

водится по определенным участкам (так называемых «узлам»). Это могут быть 

помещения небольшого размера, балконы, лестничные пролеты и т.д. Наиболь-

шая эффективность проявляется при осмотре помещений, в которых выращива-

лись растения; 

 линейный: суть данного приема заключается в осмотре территорий 

большой площади, например, поля, открытые участки местности. В том случае 

если растения скрыты, замаскированы, целесообразно осматривать по выстроен-

ным линиям; 

 концентрический: суть данного приема заключается в осмотре от 

края к центру (периферия-центр). Предпочтителен для небольшого участка 

местности, например, огород, дачный участок; 

 эксцентрический: суть данного приема заключается в том, что дви-

жение идет от центра к периферии. Он удобен в использовании и может быть 

применен на различных участках местности [3, с. 58]. 

Основным способом фиксации незаконной культивации является протоко-

лирование. Дополнительным средством фиксации могут послужить схемы и 

планы. 

При составлении протокола необходимо указать видовую принадлежность 

культуры растения, внешние параметры (высота, запах, количество плодов, кор-

невую систему и прочее).  

В протоколе осмотра места происшествия указываются размеры помеще-

ния, количество окон, осветительных приборов, размеры и количество стелла-

жей, полок, конструкций, оборудования, емкостей, конструктивно предназна-
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ченных для культивирования и прочее, что непосредственно имеет значение для 

дальнейшего расследования уголовного дела. В самом помещении нередко уста-

навливают осветительное оборудование: лампы с ультрафиолетовым излучени-

ем, светодиодные лампы, они предназначены для выращивания в темном про-

странстве. Организация полива растений также играет немаловажную роль. Он 

осуществляется как человеком, так и с помощью инструментов и приборов для 

орошения. При ручном методе могут быть обнаружены лейки, ведра, воронки, 

при машинном — тепловые установки для определения температуры воды, 

электрические шланги, насосы, переходники. Помещения закрытого типа чаще 

всего оборудованы системами вентиляциями. В закрытых шкафах могут нахо-

диться удобрения, грунт, грабли, лопаты и прочие инструменты для культивиро-

вания. 

При осмотре земельного участка, который прилегает к частному или к мно-

гоквартирному дому, следует уточнить его размеры, отобразить расположение, 

установить способ посева и обозначить расстояние между наркосодержащими 

растениями. Отмечаются особенности почвы (рыхлая, влажная, обработанная, 

имеет ли гранулы таблеток, содержащих в себе торф или иные удобрения, следы 

неестественного произрастания).  

При осмотре самодельных сооружений, таких как теплица, парник или 

складское помещение следует указать: материал, из которого оно изготовлено, 

размеры, цвет, форма, наличие или отсутствие осветительных приборов, количе-

ство входов-выходов, устройства для запирания дверных и иных проемах. Ука-

зывается наличие дополнительных условий для выращивания: обогрев, тепловые 

лампы, оросительные приборы, их расположение и количество. Вспомогатель-

ные инструменты: грабли, лейки, шланги, ведра, перчатки, удобрения, специ-

альная одежда. Если обнаружены небольшие свертки семенами, то целесообраз-

но направить их на ботаническую экспертизу с целью определения видовой 

принадлежности. 

При осмотре участка местности в лесном массиве, в поле или иной откры-

той территории определяются границы участка и отдельно границы произраста-

ния растений, пути подхода-отхода, возможность использовать транспортное 

средство, следы от сельскохозяйственной техники, расстояние от дорог, трасс, 

наличие или отсутствие охранной техники. Чаще всего вблизи таких участков 

расположены небольшие постройки для сбора и сушки растений. В них можно 

обнаружить инвентарь, мешки для сбора, фасовки и иные инструменты для об-

работки растений. 

Детальный осмотр вышеуказанных мест направлен на конкретное изучение 

следов и объектов, обнаруженных при проведении следственного действия. Все 

объекты подлежат фотографированию методом узловой и детальной фотосьемки 

[4, с. 5]. 

 При фотосьемке могут так же использоваться различные приемы: 

 круговая или линейная панорама — обеспечивает фиксацию всего 

пространства, подлежащего осмотру; 

 встречная съемка — обеспечивает фиксацию места с двух и более 

точек; 
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 съемка с верхней точки — дает возможность увидеть место проис-

шествия с возвышенности; 

 детальная съемка — служит для фиксации размеров отдельных объ-

ектов [5, с. 17]. 

После чего объекты совместно со специалистом осматриваются, изымаются 

и упаковываются. Правильное обнаружение, фиксация и изъятия объектов 

из вышеуказанных мест зависит от помощи квалифицированного специалиста 

в области агротехнологии. Все обнаруженное и изъятое направляется на почво-

ведческую экспертизу. Важным этапом является упаковка объектов почвенного 

и растительного происхождения. Образцы почвы необходимо отбирать как с ме-

ста произрастания наркосодержащих растений, так и с соседних участков, на ко-

торых эти растения не произрастают. Причем вес каждого образца почвы дол-

жен составлять не менее 100 г. Перед направлением на исследование почва про-

сушивается при комнатной температуре. Образцы упаковываются в отдельные 

бумажные пакеты. Необходимо исключить взаимный контакт объектов. Влаж-

ные объекты нельзя упаковывать в полимерный пакет, так как возможно де-

структивное изменение растения. В этой связи срок доставки подобных объек-

тов на исследование не должен превышать 20 часов. Целесообразно выбрать бу-

мажную или картонную упаковку.  

Помимо самих растений  и почвы изымаются и иные объекты, на которых 

могут быть: 

 следы папиллярных узор пальцев рук и ног; 

 следы транспортных средств, а именно следы протекторов шин; 

 предметы, на которых отразились следы человека биологического 

происхождения (окурки, одежда); 

 чеки, квитанции и иная документация, связанная с незаконным куль-

тивированием; 

 средства сотовой связи и иное. 

Подводя итог, можно сказать, что следственное действие, такое как осмотр 

места происшествия по факту незаконного культивирования наркосодержащих 

растений и растений, содержащих психотропные вещества и их прекурсоры, яв-

ляется трудоемким. Необходимы специальные познания в разных сферах, при-

влечение специалиста, в некоторых случаях — нескольких специалистов в раз-

личных областях знаний, применение технических средств, составление планов 

схем. Особое внимание следует уделять упаковке и изъятию растений. 
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ИНТУИЦИЯ В УСТАНОВЛЕНИИ ЛИЦА,  

СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

При раскрытии и расследовании преступления следователь и иные участни-

ки уголовного судопроизводства используют в своей деятельности всевозмож-

ные законные способы и методы для достижения истины по уголовному делу, 

в том числе изобличения лиц, совершивших противоправное деяние. При этом 

большая роль в данной деятельности отведена интуиции. Если говорить о поня-

тии интуиции, необходимо в первую очередь сказать, что она не закреплена 

в нормативно-правовых актах и не несет в себе процессуального значения. Ин-

туиция в переводе с позднелатинского (intuitio), от латинского (intueor) — при-

стальное, внимательное всматривание, созерцание. Как отмечается в Новой фи-

лософской энциклопедии, интуиция означает «в широком (обыденном) понима-

нии способность прямого, ничем не опосредованного постижения истины» 

[1, с. 140]. Если мы попробуем рассмотреть интуицию в общем понимании, то 

придем к выводу, что она представляет собой комплекс жизненного опыта и по-

лученных различным образом знаний. Человек, с момента своего рождения 

накапливая знания и полученный опыт, преобразует их в комплексную систему, 

работающую на подсознательном, машинальном уровне. Чем большим опытом 

будет обладать человек, тем проще его бессознательному находить решения для 

взаимодействия с окружающим миром в различных ситуациях. Отталкиваясь 

от данного понимания интуиции, мы можем выделить узконаправленную, или 

профессиональную интуицию. Такой интуицией могут обладать лица, продол-

жительное время работающие в определенной сфере. Она встречается у врачей, 

учителей, строителей, политиков, бизнесменов, спортсменов и т.д. Такой же уз-

конаправленной интуицией будет обладать и сотрудник правоохранительных 

органов, в частности следователь. В своих работах А.Ф. Кони отмечал, каким бы 

полным ни был Уголовно-процессуальный кодекс, регламентирующий порядок 

производства следственных действий, он «не может заключать в себе наставле-

ний о житейских приемах этих действий» [2, с. 409]. Таким образом, можно по-

дойти к значимости следственной интуиции. Мы поддерживаем мнение 

Н.Л. Гранат и А.Р. Ратинова о роли интуиции в процессе мыслительной деятель-

ности следователя: «Следственная интуиция — это основанная на опыте и зна-

ниях интеллектуальная способность быстро, непосредственно находить решение 
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творческой задачи при ограниченном исходном материале. Она играет положи-

тельную роль в отыскании истины, собирании доказательств, наиболее эффек-

тивных приемов расследования» [3, с. 24]. Так, ярким примером следственной 

интуиции будет способность следователя предположить версию, которую мы 

еще не можем отнести к криминалистической версии, а скорее, назвать догад-

кой. Однако эта догадка в дальнейшем начинает проверяться, обрастать доказа-

тельствами и превратиться в полноценную криминалистическую версию и не 

только будет иметь место для существования, но и установит истину по уголов-

ному делу. Если проследить зарождение данной догадки, мы поймем, что следо-

ватель действовал по неожиданно посетившей его мысли, не связанной напря-

мую с имеющимися доказательствами. Что же это, если не следственная интуи-

ция? Исходя из данного примера, мы можем выделить несколько основных про-

блем следственной интуиции. 

Во-первых, следственная интуиция работает по принципу бессознательно-

го, мы не можем задействовать ее по собственному желанию в любой необходи-

мый момент. Чаще всего следственная интуиция является спонтанной, она мо-

жет быть реакцией на определенное слово или фразу, которую услышит следо-

ватель. И они не связаны напрямую с расследованием преступления, мысли мо-

гут посетить во время обычных бытовых разговоров. Таким образом, следствен-

ную интуицию можно приравнивать к чувству озарения с ярким проявлением 

радости, полного понимания истинности мысли. Эти чувства сродни Архимедо-

вой восторженности. Индивидуальность каждого человека может помогать в со-

здании условия для более яркого проявления следственной интуиции. Это могут 

быть выписывание доказательств, составление предположительных преступных 

схем, медитации, прослушивание определенной музыки и т.д. Но окончательно 

проработать вопрос ее подключения к расследованию преступления и установ-

ления лиц, совершивших преступления, мы не можем. 

Во-вторых, частота явления следственной интуиции прямо пропорциональ-

на накопленному опыту. При наличии небольшого следственного опыта в общем 

и при расследовании определенных категорий преступлений в частности след-

ственная интуиция может просто не явить себя ввиду ее отсутствия. Мы должны 

понимать, что следственная интуиция в первую очередь наполняется получен-

ным эмпирическим опытом.  

В-третьих, сама по себе следственная интуиция, как и говорилось ранее, 

не является процессуальным доказательством. Так, согласно ч. 4 ст. 14 УПК РФ, 

обвинительный приговор не может быть основан на предположениях. Исходя 

из этого интуиция, скорее, инструмент в руках следователя, при работе с кото-

рым следователь не только должен прислушаться к себе, но правильно развить 

данную идею. Преобразовывая плод следственной интуиции в криминалистиче-

скую версию, используя и находя новые ее подтверждения, мы можем говорить 

о ее полноценном вкладе в раскрытие преступления и лиц его совершивших.  

Но нельзя останавливаться только на проблемах следственной интуиции. 

В общем следственная интуиция помогает в установлении лиц совершивших 

преступления. По нашему мнению, больше всего она эффективна на начальных 

стадиях расследования, в том числе, когда лицо, совершившее преступление, 
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не установлено. Так, имея малое количество доказательств, следователь будет 

прибегать к рассуждению о лице, совершившем преступление, ставить перед со-

бой вопросы, которые на подсознательном уровне будут стимулировать его 

следственную интуицию. Накопленный опыт детерминирует следственную ин-

туицию на поиск решения в сложившейся ситуации. При этом установление лиц, 

совершивших преступление, чаще всего носит комплексный характер взаимо-

действия между службами предварительного расследования и оперативно-

розыскными службами.  

Обращаясь к данному взаимодействию, нельзя не отразить роль интуиции 

сотрудников оперативно-розыскных служб, которые так же, как и следователь, 

могут иметь свой накопленный опыт. А.В. Котяжов отмечал, что практическое 

применение интуиции в оперативно-розыскной деятельности имеет большое 

значение, так как специфика рассматриваемых преступлений (например, убий-

ство, сопряженное с сокрытием трупа) заключается в заблаговременном созда-

нии убийцей условий острого дефицита исходной информации о судьбе и ме-

стонахождении потерпевшего [4, с. 72]. Таким образом, следователь в ходе про-

верки своей интуитивной версии не только должен направить поручение в упол-

номоченный орган с подробным указанием на выполнениях тех или иных след-

ственных или оперативно-розыскных мероприятий, но и связаться с непосред-

ственным исполнителем для доведения до него своего видения, пусть и осно-

ванного исключительно на следственной интуиции. Ведь при проверке интуи-

тивной версии она может подтверждаться такой же оперативно-розыскной ин-

туицией и в комплексе поможет установить лиц, совершивших преступление. 

Так, накопленный опыт знаний следователя не может заместить оперативно-

розыскной опыт. А как мы уже выяснили, без опыта нет интуиции. Говоря 

о комплексности выявления лиц, совершивших преступление, стоит разобрать, 

как может работать специальная интуиция сотрудников правоохранительных 

органов. Например, следователь исходя из совершенного преступления может 

на основе интуиции понимать, кого ему нужно искать, какая это может быть ка-

тегория людей, обладающая частными поисковыми признаками. Доведя свои 

доводы до оперативно-розыскного сотрудника, он как бы указывает направление 

для дальнейших поисков лица, тем самым сужая круг подозреваемых. На стадии 

непосредственной отработки данной версии сотрудник, осуществляющий опера-

тивно-розыскную деятельность, начинает анализировать данную информацию, 

его интуиция движет им в его поисках. Ведь проверив самые очевидные вариан-

ты, определенные по принципу логического мышления, и не придя к положи-

тельному результату, сотрудник оказывается в тупиковой ситуации, где на по-

мощь ему может прийти интуиция. Прислушавшись к интуиции, можно достиг-

нуть результата по поиску лица, совершившего преступление. А затем уже сле-

дователь, выполняя комплекс по доказыванию оказавшейся верной криминали-

стической версии, находит доказательства для изобличения указанного лица. 

Разобрав данную ситуацию, мы понимаем, что начало данного пути было поло-

жено именно интуицией. При столь многозадачном подходе и комплексности 

действий у лиц, выполняющих функции раскрытия и расследования преступле-
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ний, может утратится из памяти начало данного процесса, либо оно будет заме-

нено уже обнаруженными фактами, но это не отрицает значения интуиции.  

Говоря об интуиции, многие действующие сотрудники подменяют ее поня-

тием везения, могут приписывать ей почти мистический характер, связывая ее 

с другими факторами. Мы же четко воспринимаем интуицию как инструмент, 

способствующий установлению виновных лиц и раскрытию преступления. Ин-

туицию нельзя использовать как панацею в любых ситуациях, она подлежит 

тщательной проверке. Сотрудники правоохранительных органов не должны, ве-

ря лишь своей интуиции, отметать логичные предположения, имеющиеся дока-

зательства или подстраивать их в угоду интуитивному решению. Самокритич-

ность и логичность должны уравновешивать интуицию, и только при балансе 

всего указанного выше мы можем прийти к ясной картине события преступле-

ния и сделать обоснованные выводы.  
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ПРИМЕНЕНИЕ БПЛА ДЛЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  

И ПОИСКА ПРЕСТУПНИКА 

 

В Российской Федерации при расследовании преступлений, а также выпол-

нении оперативно-служебных задач патрульной и иных видов правоохранитель-

ной деятельности могут использоваться различные виды дистанционно управля-

емых и автоматических устройств. 

Как уже мы ранее указывали, «в криминалистическом плане рассмотрение 

объектов, относящихся к разряду (категории) беспилотных летательных аппара-

тов, в качестве специального технико-криминалистического средства позволяет 

говорить о расширении круга технико-криминалистических средств» [1, с. 235]. 

Между тем П.Т. Скорченко разумно отмечает, что «процесс расширения техни-

ко-криминалистических средств не должен идти за счет причисления к назван-

ным средствам таких технических объектов, как средства связи, средства пере-
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движения к месту происшествия (мотоциклы, автомашины, вертолеты), за ис-

ключением передвижных криминалистических лабораторий» [2]. Беспилотные 

летательные аппараты в контексте нашего исследования мы рассматриваем не 

как техническое средство доставки следователя к месту осмотра, а как технико-

криминалистическое устройство, позволяющее обнаружить и зафиксировать 

следы и иные объекты, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

доказывания в суде, что является неотъемлемой задачей технико-кримина-

листических средств. БПЛА в настоящее время выступает в первую очередь 

как средство фиксации (и, отчасти, получения проб) и лишь во вторую — как 

поисковое средство. Между тем уже сейчас имеются разработки, позволяющие 

использовать БПЛА как средство изъятия объектов с места происшествия 

(например, разработан БПЛА PD6B-AW-ARM фирмы Prodrone с двумя мани-

пуляторами [3]).  

Для целей правоохранительной деятельности наиболее эффективным будет 

использование дистанционно управляемых и автоматических беспилотных 

устройств.  

Наиболее показательно применение беспилотников при производстве след-

ственного осмотра.  

Как уже отмечалось нами ранее [4, с. 12-13], БПЛА создает огромные воз-

можности для эффективного производства различных видов осмотров. В силу 

этого возможно многовариантное использование БПЛА в правоохранительных 

целях. Поэтому для решения задач правоохранительной деятельности его при-

менение не вызывает сомнений в случаях: 1) различных ситуаций осмотра; 

2) в случаях одновременного с осмотром или вытекающего из него комплекса 

действий; 3) иные случаи, связанные с решением служебных задач в правоохра-

нительной деятельности. 

В рамках различных ситуаций осмотра можно назвать следующие специфи-

ческие ситуации: 

 осмотр больших территорий, когда в начале осмотра неизвестно 

точное место происшествия (например, падение самолета, незаконные вырубки);  

 осмотр в труднодоступной местности (в горах, под водой, на высо-

ких строениях и сооружениях), в экстремальных условиях (места стихийных 

бедствий и техногенных аварий, когда обстановка на месте происшествия, тем-

пературный, звуковой, радиационный, газовый фон на месте происшествия не-

безопасен для живого человека — следователя); 

 осмотр места ДТП, проезд к которому осложнен или трафик на дан-

ном участке требует оперативного освобождения дороги;  

 осмотр, когда для выявления следов происшествия оптимальным бу-

дет именно ракурс съемки «сверху». Кроме того, необходимость использования 

указанного ракурса в некоторых случаях может возникнуть необходимость 

съемки крупных строительных или природных объектов с возможностью после-

дующего наложения координатной сетки. Так, при доказывании злоупотребле-

ния должностными полномочиями главы администрации муниципального райо-

на, выразившегося в предоставлении земельных участков под индивидуальную 

застройку в границах зоны охраняемого ландшафта Плёсского государственного 
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историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в ходе след-

ственного было произведено фотографирование осматриваемого участка мест-

ности и открывающихся с него видов с применением квадрокоптера1. 

Для передвижения беспилотных устройств возможно использование мето-

дов, аналогичных осмотру, проводимому живым следователем: концентрическо-

го, эксцентрического и линейного. Как мы уже отмечали ранее, «в случае если 

нам необходимо обнаружить все следы и элементы события, центр которого из-

вестен, например авиакатастрофа, то возможно программирование беспилотного 

устройства на эксцентрический способ передвижения по воздуху. Когда у следо-

вателя не имеется ярко выраженного известного центра места происшествия, 

возможно применение концентрического способа. В случае же необходимости 

осмотра больших пространств, например, при наличии информации о незакон-

ной вырубке леса или полях, на которых выращиваются наркосодержащие рас-

тения, возможно использование линейного способа» [1, с. 236]. 

Необходимость производства комплекса действий одновременно с осмот-

ром или вытекающего из осмотра (обусловленного следами, обнаруженными во 

время осмотра) может быть связана как с производством изолированных дей-

ствий, так и тактической операции или специальной операции по задержанию 

скрывающихся преступников. 

Данная группа имеет наибольшее отношение к заявленной теме исследова-

ния. В ходе осмотра места происшествия могут быть выявлены следы преступ-

ников, позволяющие организовать преследование «по горячим следам». След-

ственно-оперативная группа, имеющая в своем распоряжении беспилотные 

средства, может решить сразу ряд задач — начать преследование на автотранс-

порте или пешим ходом, параллельно с этим осмотреть направление движения 

преступника с воздуха. При выявлении скрывающихся преступников можно 

продолжить их «вести» с воздуха, одновременно ускорив преследование по зем-

ле и организовав перехват по маршруту движения. Кроме того, отслеживание 

передвижения подозреваемых с беспилотных устройств возможна превентивная 

эвакуация с маршрута их следования гражданских лиц. При попытке же подо-

зреваемых скрыться беспилотник может отследить адрес. В.Б. Косовский 

и С.Н. Мартынюк также приводят в качестве примера мероприятия, «направлен-

ные на поиск и поимку человека, который после совершения преступления 

предпринял попытку укрыться в густых высоких зарослях деревьев, кустарни-

ков, камыша и т.п. Как правило, в этом случае для установления его местона-

хождения и задержания задействуется значительное количество сотрудников 

и специальной техники. Однако в отдельных регионах сил и средств бывает не-

достаточно, а для прибытия дополнительных ресурсов необходимо время, кото-

рое подозреваемый сможет использовать для поиска более надежного укрытия, 

что в итоге осложнит его розыск. В такой ситуации БПЛА, оснащенный каме-

рой, работающей в инфракрасном диапазоне, и тепловым датчиком, способен 

охватить значительные по площади территории и вне зависимости от времени 

                                                           
1 Приговор № 1-2/2019 1-67/2018 от 16 мая 2019 г. по делу № 1-2/2019 // Архив Приволжского 

районного суда Ивановской области. 
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суток обеспечить скорейшее обнаружение разыскиваемого, а в последствии 

и его задержание» [5, с. 26]. 

Представляется, что полностью автономный режим передвижения беспи-

лотных устройств возможен только во время общего облета территории при по-

иске скрывающихся подозреваемых. В современных беспилотных устройствах 

возможно использование наработок в области машинного обучения, компью-

терного зрения и распознавания объектов. БПЛА можно запрограммировать на 

поиск конкретных признаков, отличающих скрывающихся лиц (ускоренное пе-

редвижение, неадекватная реакция на БПЛА, попытки скрыться от наблюдения 

с воздуха и т.д.) и подачу сигналов оператору. После обнаружения скрывающих-

ся желательно ручное дистанционное управление дроном. Однако это не исклю-

чает использование компьютерного зрения при наблюдении за подозреваемыми. 

Подобное устройство в режиме исследования территории и преследования мо-

жет самостоятельно выявлять и подсвечивать оператору заранее заданные объ-

екты: металлические или пластиковые обломки, следы ног, автотранспорта 

и т.д., что существенно облегчает работу оператору и дальнейший поиск следов 

следователю.  

При организации преследования возможно использование беспилотных 

устройств для задержания или хотя бы маркировки подозреваемых. Так, воз-

можна установка на беспилотные устройства пневматического оборудования, 

выстреливающего в подозреваемого шарик с маркирующей краской или шприц 

с транквилизатором. Возможна также установка на беспилотное летательное 

устройство электрошокера дистанционного действия. По данным Николая Во-

ронцова, «в 2015 году, например, правоохранительным органам в штате Север-

ная Дакота, разрешили пользоваться беспилотными летательными аппаратами с 

установленным нелетальным оружием: тазерами, распылителями перцового 

аэрозоля или травматическим оружием. Также беспилотниками с нелетальным 

оружием пользуется полиция индийского города Лакхнау — в апреле 2015 года 

для пресечения массовых беспорядков там закупили мультикоптеры, снаряжен-

ные перцовым аэрозолем» [6]. 

В отдельных штатах США используются также дроны, оснащенные леталь-

ным оружием [7, 8]. Нам представляется дистанционное использование смер-

тельного оружия в рамках служебной полицейской деятельности излишне экс-

тремальным и недостаточно контролируемым. На большой дистанции с учетом 

восприятия событий только на экране монитора и только тех, на которые 

направлена камера беспилотника, оператор может упустить из виду контекст со-

бытий, за пределами поля зрения камеры и применить оружие на поражение. 

В ходе поисковых действий с использованием беспилотников могут пона-

добиться следующее оборудование, устанавливаемое на них.  

1) камера высокого разрешения; 

2) тепловизионная камера; 

3) GPS глонасс модуль; 

4) Wi-fi сканер; 

5) лидар и иное сканирующее оборудование; 



169 

6) устройство отстрела маркирующих веществ или нелетальное ору-

жие, устанавливаемое на беспилотной летательное устройство и др. 

Поскольку оптимальным будет использование при задержании скрывающе-

гося подозреваемого фактора внезапности, то беспилотники должны быть доста-

точно малошумными и не очень крупными для снижения заметности. Поэтому 

нам представляется оптимальным использование для данных целей сверхлегких 

беспилотных летательных устройств и только для маркировки или атаки неле-

тальным оружием, возможны более крупные варианты.  

Однако снижение размера беспилотника осложняет установку на него сразу 

нескольких видов оборудования. Кроме того, при прибытии на место происше-

ствия не всегда представляется возможным предугадать точно и исчерпывающе 

потребные датчики. Выходом из данной ситуации, на наш взгляд, может слу-

жить использование группы беспилотных устройств. При этом возможно как 

прямое централизованное управление беспилотным летательным устройством 

или в режиме «следуй за мной», когда отдается команда одному беспилотнику, 

а остальные, пользуясь данной функцией двигаются, ориентируясь на лидера, 

и снимают все подряд, так и децентрализованная организация командного, стай-

ного или роевого принципа. Относительно управления беспилотными летатель-

ными устройствами, оптимальным представляется использование именно «рое-

вого» принципа управления. 

Выделяют три основных стратегии управления роем беспилотных 

устройств: 

 централизованная — дистанционное управление с выделенной базо-

вой станцией, лидер роя назначается из центрального узла; 

 децентрализованная — лидер роя определяется на основе какого-

либо алгоритма и не зависит от центральной управляющей станции; 

 смешанная — совмещает в себе преимущества централизованной 

и децентрализованной стратегий путем выделения лидера роя на основе одного 

из алгоритмов с передачей прав управления оператору при необходимости 

[9, с. 36]. 

В качестве перспективных для поисковой деятельности представляется ак-

тивизация разработок применения технологий искусственного интеллекта 

в БПЛА. Конечно, с учетом размеров, рекомендуемых для поисковой деятельно-

сти дронов, это представляет некоторые сложности. Однако при этом возможно 

использование облачных сервисов, с которыми будет связанна группа беспилот-

ников. При этом, как отмечают А.В. Варданян, и А.С. Андреев, «оснащение ле-

тательных средств технологиями искусственного интеллекта, способствует осу-

ществлению таких значимых направления как: 

 дискриминантный анализ полученной образной информации; 

 распознавание заданных оператором образов, входящих в опреде-

ленный информационный массив, который может включать фото-, видеоряды 

данных, текстовую, спектральную и иные формы представления информации; 

 осуществление многопараметрических задач нелинейной оптимиза-

ции поиска, обработки, распознавания, систематизации, передачи полученной 
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информации, на основе заложенной предварительной выборки исходных дан-

ных, способствующие принятию последующих решений» [10, с. 792]. 

В рамках иных случаев использования БПЛА можно отметить организацию 

контроля с воздуха на публичных мероприятиях с возможностью выявления 

и маркировки зачинщиков беспорядков. 

Таким образом, применение беспилотной техники в целях не только осмот-

ра места происшествия, но и последующего преследования и поиска преступни-

ков, нам представляется крайне перспективным направлением. Это обусловли-

вает необходимость активизации научных разработок, в первую очередь, позво-

ляющих уменьшить размеры БПЛА при увеличении его индивидуальной и кол-

лективной эффективности. 
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АЛГОРИТМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ  

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

На основе проведенного исследования наиболее распространенных методик 

противодействия распространению идеологии терроризма в образовательных 

организациях автор приходит к выводу, что имеющиеся практики работы в ор-

ганизациях высшего образования и профессиональных образовательных органи-

зациях не имеют существенных отличий. Вследствие этого предлагаем соб-

ственный алгоритм выстраивания профилактической работы в указанных орга-

низациях на основе совмещения практик информационной, эмпатийной методик 

и методики альтернативного замещения. Алгоритм разработан на анализе прак-

тики функционирования ряда координационных центров в Алтайском крае, Но-

восибирской области, Кемеровской области, Томской области, Республике Тыва, 

Красноярском крае. 

Актуальность разработки алгоритма обусловлена необходимостью внедре-

ния системного подхода к выстраиванию противодействия распространению 

идеологии терроризма в образовательных организациях высшего образования 

и профессиональных образовательных организациях. 

Целью алгоритма выступает координация и систематизация проводимых 

в регионах профилактических мероприятий, направленных на противодействие 

распространению идеологии терроризма в образовательных организациях выс-

шего образования и профессиональных образовательных организациях как сре-

доточию активной молодежи с неустойчивой гражданской позицией. 

Основными задачами алгоритма выступают: 

 создание единой системы профилактических мероприятий по про-

тиводействию распространению идеологии терроризма в образовательных ор-

ганизациях высшего образования и профессиональных образовательных орга-

низациях; 

 снижение количества зарегистрированных преступлений террори-

стической направленности, в частности, деяний, подпадающих под составы 

ст. 205.2 УК РФ среди студентов; 
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 включение обязательного антитеррористического компонента в про-

водимые мероприятия для формирования у студентов и преподавателей анти-

террористического сознания.  

Реализация разрабатываемого алгоритма предполагает следующую струк-

туру: 

1. На уровне руководителя координационного центра по вопросам фор-

мирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения меж-

национальных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеоло-

гии терроризма и профилактики экстремизма, работающего в регионе (далее — 

координационный центр) рекомендуется разработать ежегодный план (паспорт) 

профилактических мероприятий, направленных на противодействие распростра-

нению идеологии терроризма в регионе, и согласовать его с Департаментом ин-

формационной политики и комплексной безопасности Министерства науки 

и высшего образования РФ. 

2. Руководителю координационного центра в регионе рекомендуется со-

гласовать реализацию ежегодного плана профилактических мероприятий с ру-

ководителями образовательных организаций высшего образования и профессио-

нальных образовательных организаций. Указанный план должен быть рекомен-

дован руководителем регионального координационного центра к обязательному 

исполнению в пределах его полномочий. 

3. На уровне руководства образовательной организации рекомендуется 

утвердить рабочую группу по разработке и реализации мер, направленных на 

противодействие распространению идеологии терроризма в организации. Состав 

рабочей группы должен быть согласован с руководителем координационного 

центра в регионе. 

4. На уровне руководства образовательной организации рекомендуется 

включение в рабочую группу представителей студенческой администра-

ции/студенческих органов самоуправления либо лидеров общественного мнения 

в студенческой среде для формирования у обучающихся антитеррористического 

сознания. 

5. Руководителю регионального координационного центра рекомендуется 

провести обучение сотрудников образовательной организации и представителей 

студенчества, назначенных ответственными за выполнение профилактических 

мероприятий, по соответствующим программам повышения квалификации в оч-

ном формате. 

6. На уровне образовательной организации рекомендуется утвердить до-

рожную карту по выполнению мер, направленных на противодействие распро-

странению идеологии терроризма, указанных в ежегодном плане регионального 

координационного центра на базе образовательной организации. 

Дорожная карта должна включать следующие мероприятия: 

 создание специализированного раздела «Противодействие распро-

странению идеологии терроризма» на сайте образовательной организации и ана-

логичных разделов на сайтах структурных подразделений образовательной ор-

ганизации (институтов, факультетов, отделений); 
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 создание специализированного раздела «Противодействие распро-

странению идеологии терроризма» на страницах образовательной организации 

и аналогичных разделов на страницах структурных подразделений образова-

тельной организации в социальных сетях и мессенджерах (официальные страни-

цы образовательной организации, Telegram-каналы); 

 разработка медиаплана информационного сопровождения профилак-

тических мероприятий на базе образовательной организации и ее структурных 

подразделений на официальных сайтах и страницах в социальных сетях и мес-

сенджерах; 

 информационное освещение каждого проведенного мероприятия на 

официальных сайтах и страницах в социальных сетях и мессенджерах каждого 

структурного подразделения образовательной организации;  

 размещение на основном сайте образовательной организации общего 

ежемесячного отчета о проведении профилактических мероприятий на базе каж-

дого структурного подразделения; 

 подготовка ежегодного отчета о проведении профилактических ме-

роприятий, направленных на противодействие распространению идеологии тер-

роризма, и направление отчета руководителю координационного центра по во-

просам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупре-

ждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодей-

ствия идеологии терроризма и профилактики экстремизма, работающего в ре-

гионе. 

7. На уровне образовательной организации рекомендуется адаптация 

утвержденных руководителем регионального координационного центра профи-

лактических мероприятий под специфику образовательной организации и ее 

структурных подразделений. 

8. Руководителю регионального координационного центра рекомендуется 

обеспечить проведение регулярного мониторинга среди студентов организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций 

на предмет отношения к идеологии терроризма и проводимым профилактиче-

ским мероприятиям с целью формирования антитеррористического сознания. 

9. Руководителю регионального координационного центра рекомендуется 

формировать ежегодный общий отчет о реализации плана (паспорта) профилак-

тических мероприятий, направленных на противодействие распространению 

идеологии терроризма в региональных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях и направлять его в Департа-

мент информационной политики и комплексной безопасности Министерства 

науки и высшего образования РФ. 

10. Руководителю регионального координационного центра рекомендуется 

размещать общий отчет о реализации плана (паспорта) профилактических меро-

приятий, направленных на противодействие распространению идеологии терро-

ризма в региональных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях на ресурсе «Интерактивная карта антитеррори-

стической деятельности в образовательных организациях и научных учреждени-

ях Российской Федерации «MAP.NCPTI.RU» по установленной форме. 
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В рамках разрабатываемого алгоритма автором предлагаются форматы про-

ведения профилактических мероприятий в рамках учебного процесса. Указан-

ные форматы должны совмещать в себе практику реализации «информационной 

методики» противодействия распространению идеологии терроризма и профи-

лактического блока «методики сублимации» как наиболее оптимальный, с точки 

зрения автора, вариант воздействия на сознание студенческой молодежи.  

Примерные форматы мероприятий: 

1. Организация и проведение силами региональных координационных 

центров школы наставничества для студентов и преподавателей — кураторов 

студенческих групп на тему «Вовлечение студентов в профилактические меро-

приятия по противодействию распространению идеологии терроризма». К орга-

низации и проведению указанных мероприятий допускаются сотрудники регио-

нальных координационных центров, психологи и преподаватели, прошедшие 

повышение квалификации по организации профилактической работы на базе ко-

ординационных центров. 

2. Проведение кураторских часов силами молодежных объединений под 

руководством региональных координационных центров на тему «Что такое тер-

роризм?», «Ответственность за преступления террористической направленно-

сти», «Террористический акт и ответственность за него по уголовному праву 

России». Формат предлагается для студентов 1-2 курсов и должен содержать 

в себе информационный и мультимедийный сегмент для адекватного восприятия 

аудиторией. К проведению указанных мероприятий допускаются представители 

молодежных объединений, прошедшие повышение квалификации по организа-

ции профилактической работы на базе региональных координационных центров. 

Организация подобных мероприятий должна осуществляться сотрудниками ре-

гиональных координационных центров. 

3. Проведение практикоориентированных занятий со студентами и пре-

подавателями силами региональных координационных центров на тему «Прави-

ла поведения в нештатной ситуации». К организации и проведению указанных 

мероприятий допускаются сотрудники региональных координационных цен-

тров, прошедшие повышение квалификации по организации профилактической 

работы на базе координационных центров и специалисты в области обеспечения 

общественной безопасности. 

4. Проведение ежегодных конкурсов студенческих фильмов на тему 

«Противодействие распространению идеологии терроризма». Указанный формат 

предлагается для студентов старших курсов, уже имеющих достаточно четко 

сформулированную гражданскую позицию и способных отразить ее через по-

становку студенческого фильма. К организации и проведению указанных меро-

приятий допускаются сотрудники региональных координационных центров 

и преподаватели, прошедшие повышение квалификации по организации профи-

лактической работы на базе координационных центров. 

5. Проведение ежегодных научно-практических студенческих конферен-

ций на тему «Методы борьбы с терроризмом в молодежной среде». Указанный 

формат предлагается для студентов старших курсов, уже имеющих достаточно 

четко сформулированную гражданскую позицию и способных отразить ее в те-
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зисах докладов научной конференции. К организации и проведению указанных 

мероприятий допускаются сотрудники региональных координационных центров 

и преподаватели, прошедшие повышение квалификации по организации профи-

лактической работы на базе координационных центров. 

В рамках разрабатываемого алгоритма автором предлагаются также форма-

ты проведения профилактических мероприятий в рамках общевоспитательной 

работы. Указанные форматы также должны совмещать в себе практику реализа-

ции «информационной методики» противодействия распространению идеологии 

терроризма и профилактического блока «методики сублимации» как наиболее 

оптимальный, с точки зрения автора, вариант воздействия на сознание студенче-

ской молодежи.  

Примерные форматы мероприятий: 

1. Проведение на базе образовательных организаций силами регио-

нальных координационных центров тематических выставок оружия, военной 

техники, исторических документов, приуроченных к общегосударственным 

праздникам патриотической направленности (23 февраля, 9 мая, 3 сентября, 

4 ноября). К организации и проведению указанных мероприятий допускаются 

сотрудники региональных координационных центров и преподаватели, про-

шедшие повышение квалификации по организации профилактической работы на 

базе координационных центров. 

2. Акция «Вахта памяти», приуроченная к общегосударственным 

праздникам патриотической направленности (23 февраля, 9 мая, 3 сентября, 

4 ноября). К организации и проведению указанных мероприятий допускаются 

сотрудники региональных координационных центров и преподаватели, про-

шедшие повышение квалификации по организации профилактической работы на 

базе координационных центров. 

3. Акция «Патриотический субботник». К организации и проведению 

указанных мероприятий допускаются сотрудники региональных координацион-

ных центров, преподаватели и участники молодежных профилактических объ-

единений, прошедшие повышение квалификации по организации профилактиче-

ской работы на базе координационных центров. 

В рамках разрабатываемого алгоритма автором предлагаются также форма-

ты проведения профилактических мероприятий в рамках организации досуга 

студентов. Указанные форматы также должны совмещать в себе практику реа-

лизации «информационной методики» противодействия распространению идео-

логии терроризма и профилактического блока «методики сублимации». Предла-

гаемые форматы, в большей степени, рекомендуются к проведению на базе про-

фессиональных образовательных организаций, как неотъемлемая часть воспита-

тельной работы. Также рекомендуется проведение досуговых мероприятий си-

лами молодежных профилактических объединений под руководством регио-

нальных координационных центров. 

Примерные форматы мероприятий: 

1. Организация книжного клуба. К организации и проведению указан-

ных мероприятий допускаются сотрудники региональных координационных 

центров и участники молодежных профилактических объединений, прошедшие 



176 

повышение квалификации по организации профилактической работы на базе ко-

ординационных центров. 

2. Организация киноклуба. К организации и проведению указанных ме-

роприятий допускаются сотрудники региональных координационных центров 

и участники молодежных профилактических объединений, прошедшие повыше-

ние квалификации по организации профилактической работы на базе координа-

ционных центров. 

Таким образом, на основе проведенного исследования наиболее распро-

страненных методик противодействия распространению идеологии терроризма 

в образовательных организациях, автор приходит к выводу, что имеющиеся 

практики работы в организациях высшего образования и профессиональных об-

разовательных организациях не имеют существенных отличий. Вследствие этого 

автором предлагается собственный алгоритм выстраивания профилактической 

работы в указанных организациях на основе совмещения практик информацион-

ной, эмпатийной методик и методики альтернативного замещения. Алгоритм 

разработан на анализе практики функционирования ряда координационных цен-

тров в Алтайском крае, Новосибирской области, Кемеровской области, Томской 

области, Республике Тыва, Красноярском крае. 

Алгоритм обеспечивает создание единой системы профилактических меро-

приятий по противодействию распространению идеологии терроризма в образо-

вательных организациях высшего образования и профессиональных образова-

тельных организациях региона. 

Предлагаемый алгоритм может выступать дополнением к рассмотренным 

ранее методическим рекомендациям в области уточнения и конкретизации име-

ющихся методических материалов [1, c. 14]. 
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Л.Г. Суханова, ст. преподаватель кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Алтайского государственного университета, г. Барнаул  

 

К ВОПРОСУ О МОТИВАХ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО 

НА ОТКАЗ ОТ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Защитником в уголовном судопроизводстве выступает лицо, осуществляю-

щее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых 

и обвиняемых, и в целом оказывающее им иную любую юридическую помощь 

при производстве по уголовному делу. 

УПК РФ предусматривает следующие основания участия защитника при 

производстве по уголовному делу: 
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 приглашение защитника самим подозреваемым, обвиняемым, их за-

конным представителем, другими лицами по поручению или с согласия подо-

зреваемого, обвиняемого; 

 обеспечение участия защитника дознавателем, следователем, судом 

по просьбе подозреваемого, обвиняемого либо в силу закона. 

На основании названных положений УПК РФ в научной литературе 

и в правоприменительной практике выделяются две группы защитников по уго-

ловному делу: защитник по приглашению (по соглашению) и защитник по 

назначению [1, с. 39]. 

Подозреваемый и обвиняемый вправе в любой момент производства 

по уголовному делу отказаться от помощи защитника. Порядок и условия отказа 

от защитника изложены в ст. 52 УПК РФ, согласно которой отказ от защитника 

допускается только по инициативе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 

и заявляется указанными субъектами в письменном виде. Волеизъявление 

названных участников уголовного судопроизводства об их отказе от защитника 

на практике отражается в соответствующих протоколах следственных и судеб-

ных действий, письменных ходатайствах и иных обращениях. 

Законодатель предусмотрел требования, предъявляемые к форме отказа 

от защитника как одного из проявлений отказа от права в уголовном процессе — 

это должна быть активная форма (письменный вид) и прямой непосредственный 

отказ. 

Отказ от защитника, как верно отмечает И.Н. Чеботарева, является обрати-

мым отказом от права, что не только подразумевает возможность самого субъек-

та реализовать это право впоследствии на любом этапе производства по уголов-

ному делу, но и сопровождается обязанностью должностных лиц в предусмот-

ренных законом случаях разъяснять это право подозреваемому, обвиняемому 

и обеспечивать возможность его реализации [2, с. 178]. 

Отказ, заявленный конкретному защитнику при производстве по уголовно-

му делу, определяется в специальной литературе как потенциальный либо ре-

альный (либо могущий быть расцененный как таковой) конфликт интересов, 

а, следовательно, как риск отвода участия защитника в деле [3, с. 213]. 

Для рассматриваемой проблемы большое значение имеют правовые пози-

ции высших судебных органов, посвященные обеспечению и реализации права 

на защиту в уголовном судопроизводстве. Так, в постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами за-

конодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизвод-

стве» неоднократно подчеркивается, что обвиняемый на любой стадии произ-

водства по делу вправе по собственной инициативе в письменном виде отказать-

ся от помощи защитника. При разрешении такого заявления суду надлежит 

иметь в виду, что нежелание обвиняемого пользоваться помощью защитника 

должно быть выражено явно и недвусмысленно. Заявление обвиняемого об от-

казе от защитника ввиду отсутствия средств на оплату услуг адвоката либо не-

явки в судебное заседание приглашенного им или назначенного ему адвоката, 

а также об отказе от услуг конкретного адвоката не может расцениваться как от-

каз от помощи защитника, предусмотренный статьей 52 УПК РФ. В случае, если 
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суд принял отказ обвиняемого от защитника, решение об этом должно быть мо-

тивированным [4]. 

Также в Постановлении Конституционного Суда РФ от 17.07.2019 № 28-П 

«По делу о проверке конституционности статей 50 и 52 Уголовно-процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Ю.Ю. Кава-

лерова» было отмечено, если назначенный защитник не устраивает подозревае-

мого, обвиняемого ввиду его низкой квалификации, занятой им в деле позиции 

или по другой причине, подозреваемый, обвиняемый вправе отказаться от его 

помощи, что, однако, не должно отрицательно сказываться на процессуальном 

положении привлекаемого к уголовной ответственности лица. В этом случае до-

знаватель, следователь, суд обязаны выяснить у подозреваемого, обвиняемого, 

чем вызван отказ от назначенного защитника, разъяснить сущность и юридиче-

ские последствия такого отказа и при уважительности его причин предложить 

заменить защитника. Обоснованность отказа от конкретного защитника должна 

оцениваться в том числе исходя из указанных в статье 72 УПК РФ обстоятель-

ств, исключающих его участие в деле, а также с учетом норм статей 6 и 7 Феде-

рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации», закрепляющих полномочия и обязанности адвоката [5]. 

Исходя из общего подхода законодателя к изложению смысла ст. 52 УПК 

РФ, а также судебной практики, дисциплинарной практики адвокатов данная 

статья применима как к защитнику по приглашению (соглашению), так и защит-

нику по назначению. 

Так, из материалов дисциплинарного производства Адвокатской палаты го-

рода Москвы следует что, дисциплинарное обвинение в адрес адвоката Ш. со-

стоит в том, что он 15 февраля 2019 г. не имел оснований самовольно покидать 

судебное заседание, поскольку суд не принял отказ подсудимого Г. от его по-

мощи в качестве защитника. В ходе дисциплинарного производства установле-

но, что адвокат Ш. после заявленного подсудимым Г. в судебном заседании 

письменного ходатайства об отказе от его помощи в качестве защитника и пере-

дачи ему заявления о расторжении соглашения от 15 февраля 2019 г. действовал 

в соответствии с Разъяснениями Совета Адвокатской палаты города Москвы 

№ 3 от 20 ноября 2007 г. по вопросам профессиональной этики адвоката «Об ос-

нованиях прекращения участия в уголовном деле адвоката-защитника по согла-

шению», в которых указано, что согласно ст. 25 Федерального закона «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» соглашение 

об оказании юридической помощи представляет собой гражданско-правовой до-

говор, вопросы расторжения которого регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации с изъятиями, предусмотренными настоящим федераль-

ным законом. Статья 450 ГК РФ допускает возможность изменения и расторже-

ния договора по соглашению сторон, если иное не предусмотрено самим кодек-

сом, другими законами или договором. Единственное изъятие из этого правила, 

сформулированное в подп. 6 п. 4 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской де-

ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», «Адвокат не вправе отка-

заться от принятой на себя защиты», означает запрет расторгать соглашение 

на защиту в одностороннем порядке по инициативе адвоката, но не лишает тако-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_451762/38e45893eadfc633849f8248d71b48c5364bdf87/#dst100656
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400019/39f2343cddfcd8a1af01273306b4f31215995f5e/#dst100046
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го права доверителя. Доверитель вправе расторгнуть соглашение с адвокатом 

в любой момент производства по уголовному делу, что ликвидирует само осно-

вание участия адвоката в уголовном судопроизводстве в силу общего правила 

о 15 последствиях расторжения гражданско-правового договора, установленного 

п. 2 ст. 453 ГК РФ: «При расторжении договора обязательства сторон, прекра-

щаются». Как указывалось, в обзоре дисциплинарной практики, в отличие от от-

каза обвиняемого (подозреваемого) от защитника, который подлежит разреше-

нию судом, прокурором, следователем и дознавателем, расторжение соглашения 

является юридическим фактом, лишающим адвоката права осуществлять какие-

либо процессуальные действия в интересах своего бывшего подзащитного (под-

писывать процессуальные документы, участвовать в проведении следственных 

действий, выступать в прениях и т. д.). При таких обстоятельствах Совет пришел 

к выводу, что презумпция добросовестности адвоката Ш. не была опровергнута, 

и им при обстоятельствах, описанных в обращении заявителя, не допущено 

нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 

и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката [6]. 

На основании приведенного примера остается все же непонятна адресность 

ст. 52 УПК РФ, а именно: данная статья регламентирует все случаи отказа от 

защитника либо регламентирует только случаи отказа обвиняемого от назначен-

ного защитника? Безусловно, в большинстве случаев на практике можно наблю-

дать случаи отказа обвиняемых от назначенных защитников, однако в вышепри-

веденном примере обвиняемый заявил об отказе от защитника по соглашению. 

А также остается интересным подход дисциплинарной практики, представлен-

ный в данном примере, согласно которому расторжение соглашения и заявлен-

ный отказ от защитника по соглашению в судебном заседании не подлежит раз-

решению судом. Соответственно, тогда суд в подобных случаях может отстра-

няться от выяснения причин отказа от защитника по соглашению, и как тогда 

судом должно обеспечиваться право на защиту?  

Приведем другой не менее интересный пример. 17 июня 2021 г. в Совет-

ском районном суде г. Махачкалы рассматривалось ходатайство следователя 

ОВД СУ СК РФ по Республике Дагестан об установлении срока ознакомления 

с материалами уголовного дела обвиняемого М. В Адвокатскую палату Респуб-

лики Дагестан поступила заявка следователя о выделении и направлении адво-

ката на судебное заседание для оказания юридической помощи и защиты инте-

ресов М. По данной заявке была направлена адвокат К. Однако из протокола су-

дебного заседания следует, что для защиты интересов М. явился также его за-

щитник по соглашению. Обвиняемый дважды ходатайствовал суду об отказе 

от защитника по назначению адвоката К., но судом было отказано в удовлетво-

рении этих ходатайств, после чего судебное заседание было продолжено с уча-

стием обоих защитников. 24 июня 2021 г. М. направил в Адвокатскую палату 

Республики Дагестан жалобу в отношении К. В июле 2021 г. в связи с посту-

пившей жалобой М. было возбуждено дисциплинарное производство в отноше-

нии К. В объяснениях она отмечала, что приняла участие в деле по назначению 

адвокатской палаты и была допущена к участию следователем и судом. Защит-

ник указывала, что не могла самовольно уйти из зала судебного заседания, так 
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как суд отказал в удовлетворении ходатайства ее подзащитного об отказе от ее 

услуг. 

Совет резюмировал, что К., несмотря на неоднократные мотивированные 

отказы подзащитного от ее услуг, продолжила участие в уголовном деле в каче-

стве защитника по назначению наряду с адвокатом по соглашению, тем самым 

нарушила право М. на защиту, лишив его возможности реализовать данное пра-

во по своему усмотрению. Таким образом, 28 октября 2021 г. Совет Адвокатской 

палаты Республики Дагестан применил меру дисциплинарной ответственности 

в виде прекращения статуса. 

Адвокат обжаловала решение о прекращении статуса, впоследствии суд 

признал решение Совета палаты незаконным. Рассмотрев дело, Советский рай-

онный суд г. Махачкалы посчитал, что выводы, изложенные в решении Совета 

Адвокатской палаты Республики Дагестан относительно наличия оснований для 

привлечения истца к ответственности в виде прекращения статуса адвоката, 

в соответствии с заключением Квалификационной комиссии Адвокатской пала-

ты Республики Дагестан не подтверждаются имеющимися в деле доказатель-

ствами. 

Суд обратил внимание, что согласно постановлению следователя 

от 17 июня 2021 г. обвиняемый М. существенным образом и систематически 

злоупотребляет своим правом на защиту, о чем свидетельствуют сделанные не-

однократно и без каких-либо оснований заявления об отказе от услуг защитни-

ков, с которыми у него были соглашения. На основании данного постановления 

им приглашен адвокат по назначению для рассмотрения ходатайства об уста-

новлении графика ознакомления с материалами дела. Заявка была направлена 

в Адвокатскую палату Республики Дагестан, которая выделила в установленном 

порядке адвоката К. Суд указал, что, согласно протоколу судебного заседания, 

обвиняемый М. дважды заявлял ходатайство об отказе от услуг адвоката К., ко-

торая также поддержала его, однако протокольным определением в удовлетво-

рении данного ходатайства было отказано. Постановление судьи не было обжа-

ловано и незаконным не признано. При этих обстоятельствах суд посчитал, что 

адвокат не вправе была отказаться от защиты и покинуть зал судебного заседа-

ния без разрешения суда, а поэтому в ее действиях нет дисциплинарного про-

ступка [7]. 

Поскольку отказ подозреваемого, обвиняемого от защитника, участвующе-

го в уголовном деле по соглашению или по назначению, не обязателен для до-

знавателя, следователя и суда, то немаловажное значение имеют мотивы подо-

зреваемого, обвиняемого для такого отказа. В УПК РФ мотивы для отказа от за-

щитника не регламентированы. Только ст. 72 УПК РФ предусматривает обстоя-

тельства, исключающие участие защитника в производстве по уголовному делу.  

Большее внимание, чем законодатель, на этот вопрос обратил внимание 

Конституционный Суд Российской Федерации. Примеры мотивов для отказа 

от защитника сформулированы в вышеназванном Постановлении Конституци-

онного Суда РФ № 28-П. Согласно позиции Конституционного суда РФ, одним 

из таких мотивов является случай, когда назначенный защитник не устраивает 

подозреваемого, обвиняемого ввиду его низкой квалификации или занятой им в 
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деле позиции защиты. При этом Конституционный Суд РФ допускает и иные 

причины, оставляя таким образом перечень мотивов открытым. 

Позиция Конституционного суда РФ, касающаяся мотивов отказа обвиняе-

мого от защитника по уголовному делу, подтверждается результатами анализа 

изучения дисциплинарной практики, например, Адвокатской палаты Санкт-

Петербурга. Так, в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга поступило обращение 

судьи Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга в отношении адвоката С. 

Судья, которая ссылалась на то, что адвокат С., будучи надлежащим образом из-

вещенным о дате и времени судебного заседания, явился в суд неподготовлен-

ным к участию в деле, поскольку не ознакомился с его материалами, из-за чего 

судебное заседание было сорвано, его пришлось переносить на другое время. 

По данному уголовному делу подсудимый М. отказался от адвоката-защитника 

С. ввиду не согласованной с ним позицией защиты и неподготовленностью за-

щитника к судебному процессу [8]. 

Еще один пример из правоприменительной практики определяет такой же 

мотив отказа обвиняемого от защитника. Так, при рассмотрении уголовного де-

ла Железнодорожным районным судом г. Барнаула от подсудимого С. поступи-

ло обоснованное ходатайство об отказе от защитника К. ввиду того, что адвокат-

защитник К. не справляется с возложенными на нее профессиональными обя-

занностями, а также поступки такого адвоката-защитника выходят за рамки 

профессиональной этики. В частности, в ходатайстве было отмечено, что за все 

время участия в деле К. с ее стороны не поступило ни единого дельного совета 

в плане юриспруденции, а только бездумное подписание любых процессуальных 

документов, а также в безоговорочном согласии с аргументами стороны обвине-

ния. Заявитель (обвиняемый) указал на исчерпание лимита доверия как к адво-

кату-защитнику и как к порядочному человеку в целом. Суд рассмотрел данное 

ходатайство, выслушав мнение участников процесса и принял решение об осво-

бождении от защиты С. адвокатом К. и отложении судебного заседания [9]. 

Названные примеры можно обобщить и отнести к единому критерию, когда 

защитник не оказывал (или не надлежащем образом оказал) юридическую по-

мощь своему подзащитному, что в свою очередь и не удовлетворило последнего.  

Рассмотренные примеры свидетельствуют о единстве мотивов отказа обви-

няемого от защитника не зависимо от основания участия последнего в уголов-

ном судопроизводстве (по соглашению или по назначению). 

При этом адвокатам, оказывающим юридическую помощь участникам уго-

ловного судопроизводства в качестве защитников, следует учитывать разъясне-

ния Федеральной палаты адвокатов РФ о случаях «двойной защиты», когда при 

производстве по уголовному делу одновременно участвуют адвокат-защитник 

по соглашению и адвокат-защитник по назначению. В частности, Федеральной 

палатой адвокатов РФ рекомендовано органам адвокатских палат субъектов 

предусмотреть в решениях советов об утверждении порядка оказания юридиче-

ской помощи адвокатами, участвующими в качестве защитника в уголовном су-

допроизводстве по назначению, положение о том, что адвокат не вправе 

по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда 

принимать участие в защите лиц против их воли, если интересы этих лиц в уго-
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ловном судопроизводстве защищают адвокаты на основании заключенных со-

глашений [10]. 

Адвокатскими палатами субъектов РФ были приняты и принимаются соот-

ветствующие разъяснения, в том числе посвященные рекомендуемым действиям 

адвоката при наличии у обвиняемого (подозреваемого, подсудимого) защитника 

по соглашению и его отказе от участия защитника по назначению [11].  

Недопустимо осуществление адвокатами защиты по назначению наряду 

с адвокатами, осуществляющими защиту тех же лиц на основании соглашения, 

за исключением случая, указанного в п. 18 Постановления Пленума ВС РФ 

от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», пояснено в 

документе. Так, согласно данному разъяснению, отказ от защитника по назначе-

нию при наличии у того же лица защитника по соглашению может быть не при-

нят дознавателем, следователем или судом лишь тогда, когда процессуальное 

поведение защитника по соглашению либо поведение подозреваемого, обвиняе-

мого при реализации права на свободный выбор защитника, будучи явно недоб-

росовестным, ущемляет конституционные права других участников судопроиз-

водства. 

Таким образом, на основании положений УПК РФ, рассмотренных право-

вых позиций Пленума Верховного Суда РФ, Конституционного Суда РФ, актов 

ФПА РФ, адвокатских палат субъектов РФ можно сформулировать определен-

ные характеристики отказа от защитника, заявляемого обвиняемым: 

- отказ от защитника возможен в любой момент производства по уголовно-

му делу; 

- отказ от защитника допускается только по инициативе обвиняемого; 

- отказ от защитника заявляется в письменном виде; 

- отказ от защитника не обязателен для дознавателя, следователя и суда. 

В большинстве случаев такой отказ не принимается ввиду риска правовых по-

следствий. В том числе все же складывается противоречивая практика в части 

принятия/непринятия отказа от защитника, о чем свидетельствуют многочис-

ленные примеры дисциплинарной практики; 

- отказ от защитника возможен как в случае его участия на основании при-

глашения, так и назначения; 

- мотивы отказа от защитника прямо не предусмотрены УПК РФ, хотя на 

практике используется термин «отвод защитника», а также ссылка на обстоя-

тельства, предусмотренные ст. 72 УПК РФ. Отдельные примеры мотивов отказа 

от защитника сформулированы в постановлениях Конституционного Суда РФ, 

разъяснениях ФПА РФ и адвокатских палат субъектов РФ. 

Сформулируем общий перечень возможных мотивов отказа от защитника 

по уголовному делу:  

 в случае если защитник не устраивает подозреваемого, обвиняемого 

ввиду его низкой квалификации, занятой им в деле позиции; 

 в случае если защитник излишне лоялен к стороне обвинения и недо-

статочно заинтересован в осуществлении защиты своего подзащитного; 
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 в случае расторжения (прекращения) соглашения об оказании юриди-

ческой помощи по уголовному делу; 

 в случае наличия (участия) адвоката-защитника по соглашению; 

 в случае наличия обстоятельств, исключающих участие в производстве 

по уголовному делу, о чем может заявить обвиняемый.  

Изложенные ситуации у адвокатов вызывают трудности в определении сво-

его поведения. В частности, на эту проблему указал Председатель коллегии ад-

вокатов «Защита» Юрий Хапалюк, который пояснил, что до сих пор отсутству-

ют единые критерии разрешения спорных ситуаций, что порой не позволяет ад-

вокатам сформулировать для себя четкие и понятные правила поведения в слож-

ных профессиональных и этических ситуациях. При этом он отметил, что обзор 

дисциплинарной практики позволяет заполнить этот пробел, демонстрируя пуб-

личность и открытость органов адвокатского самоуправления и конкретные дей-

ствия по созданию единых понятных правил адвокатской деятельности [12]. 

Вышеизложенная позиции Ю. Хапалюка, безусловно, свидетельствует 

о высокой значимости обзоров дисциплинарной практики при разрешении спор-

ных ситуаций в случаях принятия/непринятия следователем, дознавателем и су-

дом отказа от защитника и последующей правовой оценки профессионального 

поведения последнего.  

В завершение, с учетом высказанных предложений, считаем, что следует 

внести дополнения в УПК РФ и в Стандарт участия адвоката-защитника в уго-

ловном судопроизводстве, которые позволили бы императивно определить 

надлежащее поведение всех участников уголовно-процессуальных отношений, 

складывающихся в ситуации, когда заявляется отказ от защитника по назначе-

нию и по соглашению, а также конкретизировать перечень мотивов/причин та-

кого отказа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОИСКА 

И ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ 

 

Повсеместное использование информационных технологий приводит к то-

му, что человек оставляет огромный массив личных данных в различных незави-

симых информационных системах. Данное обстоятельство возможно использо-

вать для осуществления правоохранительной деятельности, в частности, для 

осуществления поисковых мероприятий. 

Представляется, что среди многообразия информационных сервисов соци-

альные сети содержат наибольший объем общедоступной индивидуальной ин-

формации о человеке. Исходя из статистических данных в 2022 г. количество 

пользователей социальных сетей в мире составило 4,62 млрд человек, что явля-

ется 58,4% от мирового населения (7,91 млрд человек), против 1,48 млрд пользо-

вателей в 2012 г. Прирост пользователей социальных сетей с учетом повышения 

численности мирового населения увеличился практически в три раза [4].       

Говоря о сущности социальных сетей, необходимо отметить, что социаль-

ные сети работают по концепции «Веб 2.0» [6]. Концепция «Веб 2.0» является 

совокупностью сайтов (сервисов), представляющих собой не сборник содержа-
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ния, которое может заинтересовать посетителя, а некое пространство, где поль-

зователь имеет возможность проявить собственную активность: загрузить фото-

графии или видеоролики (Instagram, YouTube и др.), опубликовать свою статью 

(twitter, journal.tinkoff и др.), разместить свои анкетные данные (ВКонтакте, Tin-

der и др.). То есть Веб 2.0-сайт, не являясь изначально коллекцией контента, по-

степенно — за счет пользовательской активности — становится интересен 

и значим. В противоположность Веб 1-сайту, Веб 2.0-сайт может быть охаракте-

ризован как площадка, инструмент, который пользователь может использовать 

для своих нужд.  

Одной из основных функций социальных сетей является самопрезентация. 

Это означает, что пользователям предлагается заполнить личные данные о себе: 

ФИО, фотография, город проживание, увлечения и т.д. В зависимости от соци-

альной сети набор вводимых данных может отличаться. Вместе с тем самопре-

зентация предполагает возможность делится контентом в своем профиле, 

в частности, о различных событиях своей жизни (ежедневные действия, люби-

мые для посещения места и т.д.). Многие социальные сети предоставляют воз-

можность устанавливать социальные связи между пользователями. Исходя 

из изложенного социальные сети представляют собой ценный источник инфор-

мации о жизни конкретного человека, что представляет существенный интерес 

для правоохранительной деятельности. 

Одно из направлений, в котором возможно использовать социальные се-

ти, — это поиск и отождествления человека по внешности. Так, не исключено, 

что у правоохранительных органов имеется изображение интересующего лица, 

но отсутствуют данные о самом человеке. В данном случае найти и получить 

данные возможно через социальные сети. Отметим, что вопросами отождеств-

ления человека по внешним признакам занимается криминалистическая габито-

скопия. С увеличением количества пользователей и расширением функциональ-

ности социальных сетей для габитоскопии открываются новые возможности. 

Исследование механизма работы социальных сетей и сторонних сервисов 

позволяет выделить следующие методы поиска и отождествления лица по внеш-

ним признакам.  

Первый способ предполагает поиск в сети Интернет по имеющемуся изоб-

ражению. Ряд современных интернет-браузеров (Яндекс, Google) позволяют 

осуществлять поиск «по картинке». Для этого необходимо загрузить в браузер 

имеющееся изображение. После чего поисковый сервис выдаст похожие картин-

ки, которые находятся в открытом доступе во всей сети Интернет с указанием 

источника, где опубликовано интересующее изображение. Подобным источни-

ком может являться профиль в социальной сети. При использовании данного 

метода поисковые сервисы могут выдавать иные изображения с места, где дела-

ли фотографию, а также ссылки на сайты, где можно приобрести одежду, кото-

рая изображена на фотографии.  

Второй способ предполагает использование сторонних сервисов (сайт 

search4faces.com, телеграм-бот «Глаз Бога»). Точность и функциональный набор 

каждого сервиса отличается. Однако возможно выделить общий принцип дей-
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ствия. Необходимо загрузить в сервис интересующую фотографию, после чего 

ресурс произведет габитоскопическое отождествление загруженного изображе-

ния с фотографиями, которые находятся в социальной сети. В качестве результа-

та будут выдаваться отождествленные фотографии и ссылка на источник, где 

изображение было обнаружено. Точность отождествления рассматриваемого 

способа является достаточно высоким.  

Третий способ предполагает возможность использования механизмов отож-

дествления, встроенные в саму социальную сеть. Ряд социальных сетей (ВКон-

такте, Facebook) содержит функцию автоматического отождествления изобра-

жений по внешним признакам лица. Если кто-то публикует изображение с поль-

зователем, то социальная сеть предлагает пользователю или лицам, с которым у 

пользователя установлена социальная связь в сервисе, произвести подтвержде-

ние отождествления изображения. Точность встроенных в социальную сеть 

функций отождествления по фотографии является наивысшей. Так, часто доста-

точно только небольшой части изображения лица на заднем плане для успешно-

го отождествления.  

В социальной сети Facebook названная функция начала внедрятся с 2015 г. 

и получила название «Deep Face». Технология представляет собой обучающуюся 

нейронную сеть, позволяющую определить схожесть людей на двух фотографиях 

с точностью свыше 97%. Дальнейшие исследования показали, что «Deep Face» 

отождествляет изображения точнее человека [3]. Похожая технология есть и в со-

циальной сети «ВКонтакте», где точность отождествления составляет 98% [5]. 

Допустимо предположить, что третий способ отождествления человека 

в социальных сетях по внешним признакам является наиболее перспективным 

для правоохранительной деятельности. Во-первых, точность и автономность 

технологии отождествления по внешним признакам лица находится на высоком 

уровне. Более того, за счет механизма самообучения нейронных сетей система 

постоянно совершенствуется. Во-вторых, пользователи социальных сетей само-

стоятельно постоянно обновляют базу фотографий. Данное обстоятельство поз-

воляет преодолеть свойство изменчивости внешности человека. К факторам из-

менчивости можно отнести: возрастные, мимические, патологические, техниче-

ские, косметико-хирургические изменения [2, с. 12, 37].          

Исходя из изложенного, создание информационно-поисковой системы, поз-

воляющей правоохранительным органам производить отождествления изобра-

жений по внешним признакам внешности в социальных сетях, является перспек-

тивным направлением совершенствования криминалистических габитоскопиче-

ских учетов.  

С точки зрения права реализация подобной системы не содержит каких-

либо ограничений прав человека и гражданина, так как информация, к которой 

будет обращаться система, является общедоступной. Пользователи социальной 

сети добровольно выставляют свои фотографии для ознакомления неопределен-

ного круга лиц. Согласно ч. 2 ст. 7 ФЗ № 149 от 27 июля 2006 г. «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации» [1], общедоступная 

информация может использоваться любыми лицами по их усмотрению при со-
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блюдении установленных федеральными законами ограничений в отношении 

распространения такой информации.  

Таким образом, использование социальных сетей позволяет эффективно 

отождествлять, имеющиеся у правоохранительных органов изображения по 

внешним признакам человека и содержит существенные перспективы совершен-

ствования криминалистических габитоскопических учетов.    
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ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

Одной из особенностей расследования преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними, является то, что в исходных данных о преступном событии 

может не содержаться сведений о причастности к нему подростков. Версия о со-

вершении преступлений несовершеннолетними в этих ситуациях выдвигается по 

разным основаниям.  

В числе первых следует назвать данные о характере произошедшего собы-

тия. К наиболее распространенным видам преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними, относятся уличные грабежи, хулиганство, акты вандализма, уго-

ны транспорта. Получение информации о совершении подобных преступлений 
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уже является достаточным основанием для выдвижения версии о несовершенно-

летнем субъекте. 

Первоначальная версия о причастности несовершеннолетних к расследуе-

мому преступлению может усиливаться в своей достоверности по мере получе-

ния дополнительных сведений о событии. Здесь начинают срабатывать законо-

мерные связи отдельных элементов криминалистической характеристики пре-

ступлений несовершеннолетних. В частности, в пользу указанной версии могут 

свидетельствовать данные о способе совершения преступления, о предмете пре-

ступного посягательства, анализ обстановки места преступления, информация 

о свойствах жертвы, а также своеобразная следовая картина.  

Совокупность этих данных может конкретизировать версию о виновном 

применительно и к преступлениям, менее характерным для подростков. Напри-

мер, о причастности подростков к убийству могут свидетельствовать данные о 

несовершеннолетнем возрасте жертвы, место обнаружения трупа, расположен-

ное поблизости от образовательных учреждений, наличие множества следов, от-

сутствие признаков сокрытия преступления, способ убийства и другие признаки.  

Ряд преступлений, имеющих в основном «взрослую» природу, также может 

содержать признаки причастности подростков. К таковым можно отнести от-

дельные случаи мошенничества, с непростыми схемами обмана и введения в за-

блуждение жертвы, которые активно используют подростки. Признаком, указы-

вающим на возможную причастность к ним несовершеннолетних, является 

прежде всего информация, полученная от потерпевшего, который может прямо 

указывать на возраст мошенников. Однако дополнительными основаниями для 

подтверждения этой версии являются также возраст самой жертвы (как правило, 

подростки младшего и среднего школьного возраста), а также предмет посяга-

тельства — денежные средства, велосипеды, сотовые телефоны.  

Ценность первоначальной версии о причастности к совершению преступле-

ния несовершеннолетнего трудно переоценить, поскольку она трансформирует-

ся в более конкретные версии, позволяющие существенно ограничить круг по-

иска виновного за счет предположений, что подросток может проживать в дан-

ном районе (микрорайоне), поблизости от места события, а также иметь преж-

ний опыт правонарушений и состоять на профилактическом учете местном под-

разделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Если в ходе первоначальных 

проверочных действий будут установлены данные о признаках его внешности, 

манерах поведения, иные сведения, то поиск виновного приобретает вполне 

конкретные ориентиры.  

На этапе получения первичных сведений о преступлении, к которому может 

быть причастен несовершеннолетний, большое значение имеют действия по ор-

ганизации поисковых мероприятий с целью задержания подозреваемых. Розыск 

по «горячим следам» бывает эффективным по делам о преступлениях, соверша-

емых на открытой местности и в ситуациях, когда с момента события прошло 

немного времени. Специфика подростковой психологии оказывает существен-

ное влияние на формирование определенных «моделей» их поведения, в том 

числе и посткриминального. Поэтому поиск необходимо вести целенаправленно, 

и в первую очередь должны быть обследованы места их вероятного появления. 
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Согласимся с мнением, что до начала поисковых мероприятий «желательно по-

лучение в подразделениях уголовного розыска, профилактики преступлений 

несовершеннолетних, службах участковых уполномоченных полиции информа-

ции о расположенных на заблокированной территории участках местности, где 

собираются несовершеннолетние» [1, с. 282]. 

Проверка версии о причастности к совершенному преступлению несовер-

шеннолетнего либо группы несовершеннолетних требует активного взаимодей-

ствия следователя (дознавателя) с подразделениями по делам несовершеннолет-

них. В силу возложенных на них обязанностей они должны обладать достаточ-

ным объемом информации в целом о криминогенной ситуации на обслуживае-

мой территории, а также о подростках, состоящих на учете. Приказом МВД Рос-

сии от 15.10. 2013 № 845 утверждена Инструкция по организации деятельности 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ, ко-

торая является основным нормативным актом, регулирующим деятельность этих 

подразделений [2]. На работников этих служб возложен большой объем обязан-

ностей, включая деятельность по анализу оперативной обстановки, оказание по-

мощи и содействия органам предварительного расследования, индивидуальную 

профилактическую работу с подучетными подростками и их семьями. С.И. Да-

выдов на примере Алтайского края описывает разнообразные формы взаимодей-

ствия органов следствия и ПДН, в числе которых особо указывает на их актив-

ное участие в деятельности следственно-оперативных групп и иные методы рас-

крытия преступлений [3, с. 32-33]. 

И все же, несмотря на безусловную важность этих типичных версий, стро-

ящихся на основе анализа взаимосвязей элементов криминалистической харак-

теристики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, поиск виновных 

лиц должен вестись и по иным направлениям. 

Для отдельных видов преступных деяний характерна неоднократность их 

совершения. В частности, это касается преступлений корыстной направленности 

(кражи, грабежи, разбои, вымогательство, мошенничество). При наличии при-

знаков преступления против собственности версия о совершении неизвестным 

субъектом подобных деяний ранее вполне обоснована и способна выполнять по-

исковую функцию. В этих ситуациях подлежат проверке материалы уголовных 

дел о нераскрытых преступлениях, которые расследуются в следственных под-

разделениях района или города и обстоятельства совершения которых имеют 

схожие признаки. Кроме того, особое внимание следует обратить на заявления о 

совершении подобных преступлений, по результатам проверки которых были 

приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В указанных материалах могут содержаться сведения о несовершеннолет-

них, которые были причастны к совершению подобных преступлений, однако 

в возбуждении уголовного дела было отказано на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ за отсутствием состава преступления, поскольку подросток не достиг воз-

раста уголовной ответственности. Если личность подростка была установлена, 

то в отношении него должны быть приняты меры профилактики, включая по-

становку на учет в подразделения по делам несовершеннолетних. Таким обра-
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зом, информация о ранее совершавших подобные преступления несовершенно-

летних может быть получена из нескольких источников. 

Необходимость мониторинга отказных материалов обусловлена также при-

мерами практики дознания и следствия, когда решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела принимается на основании непроверенной информации. 

Например, инспектор ПДН по результатам рассмотрения заявления о краже двух 

велосипедов из подъезда жилого дома, установил по записям с камер видеона-

блюдения, что велосипеды вывели из подъезда двое подростков, которым «судя 

по росту не более 11-12 лет». Не приняв мер по установлению их личности, ин-

спектор выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в свя-

зи с недостижением ими возраста уголовной ответственности на основании п. 2 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ.   

Пока такая практика существует, информация о лицах, ранее совершавших 

преступления, может быть скрыта в материалах проверки заявлений о разных 

правонарушениях. Например, действия грабителя, которому не удалось достичь 

преступной цели, могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, либо 

в его действиях может быть вообще не выявлено признаков преступления.  

Об интересном опыте раскрытия корыстно-насильственных преступлений 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий 

пишут Е.Е. Космодемьянская и Е.А. Межинский. На основании анализа более 

100 приговоров судов общей юрисдикции г. Красноярска ими были составлены 

карты так называемых «очагов» грабежей и разбойных нападений по всем райо-

нам города. Анализ динамики и «дрейфа очагов» позволил им выявить наиболее 

криминогенные зоны на территории города. По мнению авторов, подобный ме-

тод анализа информации позволяет решать разные задачи, включая организацию 

патрулирования определенных территорий [4, с. 120-121]. Однако не менее цен-

ным в ней является то, что «определение очага преступления позволяет изучить 

соотношение между местом совершения преступления и местом жительства по-

тенциальных подозреваемых, определив таким образом круг их поиска, что за-

дает перспективу дальнейшим исследованиям в данном направлении» [4, с. 121].  

Полагаем, что подобный метод может быть взят на вооружение при рассле-

довании преступлений, совершаемых несовершеннолетними, поскольку эти 

субъекты в значительно большей степени, чем взрослые, в своей криминальной 

деятельности привязаны к месту своего жительства, учебы, проведения досуга.  
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ТИПЫ МЕСТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 

Имеющийся на сегодняшний день отечественный арсенал следственных 

действий в полной мере позволяет эффективно решать задачи расследования 

преступлений, а получаемые в ходе расследования сведения наделяют следствие 

или дознание способностью изучить преступника, личность которого еще пока 

даже не установлена. Первоначальное следственное действие — осмотр места 

происшествия, выступающее «пионером» по расследованию подавляющего 

большинства уголовных дел, относится к категории поисковых следственных 

действий и в равной степени, выступает разновидностью познавательной дея-

тельности [1, с. 164], и, как любой процесс познания, он может выходить за пре-

делы круга задач, стоящих перед расследованием: известная в криминалистиче-

ской науке взаимосвязь «следы преступления — личность преступника» обеспе-

чивает следы гораздо большей информативностью [2, с. 199-200], это, во-

первых, придает дополнительную научную ценность исследованиям, посвящен-

ным развитию и совершенствованию практики производства тех или иных след-

ственных действий, а во-вторых, обеспечивает целостность подхода к изучению 

личности, что позволяет достичь объективности при оценке его личности 

при решении вопроса о назначении наказания [3, с. 176-177].  

Продолжая раскрывать особенности внимания у участников осмотра места 

происшествия через призму характеристики определенного типа местности 

[4, с. 85], следует отметить существование необходимости разработки исчерпы-

вающего перечня, который бы наиболее полно охватывал все многообразие раз-

личных участков местности, при этом факт существования специфики условий 
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того или иного участка местности, влияющих на проведение осмотра месте про-

исшествия, в научной литературе является признанным [5, с. 201; 6, с. 34; 

7, с. 14; 8, с. 370-371]. В военно-учебной литературе существует классификация 

основных видов местности с описанием их тактических свойств в зависимости 

от определенного критерия: по характеру рельефа (равнинная, холмистая, низко-

горная, среднегорная, высокогорная местность); по степени пересеченности 

(слабопересеченная, среднепересеченная и сильнопересеченная местность); 

по условиям наблюдения и маскировки (открытая, полузакрытая, закрытая 

местность); по проходимости (легкопроходимая, проходимая, труднопроходи-

мая, непроходимая местность). Безусловно, для решения задач расследования 

прямое и полное заимствование достижений из военной науки несколько проти-

воречит научно-исследовательской традиции, вместе с тем сама классификация, 

представляющая собой попытку создать перечень видов местности, раскрыть их 

тактические особенности под решение задач военного дела имеет очевидную ис-

следовательскую ценность. Применительно к решению задач расследования вы-

деленные критерии приобретают следующее значение: специфика рельефа и пе-

ресеченность местности определяют характер и механизм следообразования, 

включая условия, влияющие на восприятие потенциальными свидетелями пре-

ступного события, степень сохранности следов; условия наблюдения и маски-

ровки очевидным образом создают условия, упрощающие или, напротив, 

усложняющие восприятие потенциальными свидетелями преступного события; 

проходимость местности напрямую связана с характером и механизмом следо-

образования. Несмотря на наличие рационального зерна в делении местности по 

вышеобозначенным критериям, все же криминалистическая тактика осмотра ме-

ста происшествия нуждается в списке, который бы не был ограничен рамками 

одного критерия или же, напротив, был бы излишне загружен перечнями, выде-

ленными по двум и более критериям, т.е. нужен такой список, который был бы 

един, раскрывающий специфику той или иной местности. Процесс составления 

такого списка привел к мысли о том, что целесообразно выделить группы участ-

ков местности, внутри которых был бы уже перечень подгрупп в виде основных 

видов местности, имеющие ярко выраженные специфические условия, влияю-

щие на тактику осмотра места происшествия [4, с. 85]. Это не исключает воз-

можности дальнейшего совершенствования перечней внутри групп, расширения 

их числа в перспективе. 

Самая первая группа участков местности, рассмотрению которой посвяще-

но настоящее исследование — группа естественных участков местности, харак-

теризуется рядом особенностей, заключающиеся в их условной изолированности 

от населенного пункта, частом отсутствии налаженной связующей инфраструк-

туры и транспортной доступности на территории. Низкий уровень доступности 

предопределяет низкий процент посещаемости подобных категорий местности 

людьми, что существенно снижает риск разрушения следов искусственным пу-

тем. Вместе с тем сильное влияние погодно-климатических условий, а также 

жизнедеятельность диких животных могут привести к разрушению следов пре-

ступления. Факторы естественных условий служат причинами возникновения 

у участников осмотра места происшествия стресса [9, с. 20; 10, с. 14], связанного 
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с усиленным влиянием погодно-климатических факторов и их низкой предска-

зуемостью. Опасность некоторых видов естественных участков местности (бо-

лотистая местность, горная местность, пещера и подземелье), а также вероят-

ность нападения диких животных усиливают стрессовое состояние участников 

осмотра места происшествия. Сказанное позволяет прийти к выводу о том, что 

проведение осмотра места происшествия на естественных участках связано с по-

тенциальной опасностью условий, приводящей к эмоциональному перенапряже-

нию, ухудшению способностей к восприятию и сужению объема внимания 

[9, с. 101-102; 11, с. 87] у участников осмотра места происшествия. Кроме того, 

сильно контрастирующие на фоне естественного ландшафта или природных 

объектов следы преступления легче обнаруживаются [12, с. 167]. Количество, 

глубина и интенсивность посторонних раздражителей для участников поиска 

на рассматриваемом участке местности в значительной степени зависят от по-

годно-климатических условий (дождь, гроза, сильный ветер и т.п.).  

С учетом особенностей ландшафта естественных участков местности в рам-

ках рассматриваемой группы целесообразно выделить следующие типы местно-

сти. 

1. Пустыня, степная и болотистая местность. 

Характеристика описываемого типа местности главным образом заключает-

ся в отсутствии или незначительной концентрации естественных преград. 

Наиболее эффективным методом поиска на данном типе местности будет квад-

ратно-гнездовой. В рамках его применения будет сочетание эксцентрического, 

концентрического и фронтально-линейного методов поиска. Использование пе-

речисленных методов зависит от локализации следов преступления и определе-

ния отправной точки для поиска [13, с. 131-132]. Значительные границы, свой-

ственные описываемому типу местности, усложняют поиск следов преступле-

ния. Следы преступления могут быть рассредоточены и разбросаны в простран-

стве, в том числе под влиянием природных факторов. Процесс поиска следов 

преступления и определения отправной точки поиска может быть облегчен ис-

пользованием искусственных или естественных возвышенностей. Посреди од-

нородной растительности и открытого пространства легче всего обнаружить та-

кие следы преступления, которые не скрыты степной растительностью и(или) 

сильно контрастирующие цветом [14, с. 166] на фоне растительности.  

2. Лесистая местность на равнине. 

Лесистая местность на равнине характеризуется высокой концентрацией 

естественных преград в виде деревьев и кустов. Из сказанного следует, что 

наиболее эффективным будет квадратно-гнездовой метод поиска. В рассматри-

ваемом контексте он будет включать в себя эксцентрический, концентрический 

и фронтально-секторный методы. Это обусловлено неравномерностью концен-

трации деревьев в лесу. При возможном наличии небольших пустырей эффек-

тивно применять концентрический и эксцентрический методы поиска, а при 

наличии лесных тропинок — фронтально-секторный метод поиска [13, с. 132]. 

Каждый участок следует поделить с учетом концентрации густой растительно-

сти. Таким образом, условное деление будет выглядеть следующим образом: 

чем больше растительности сосредоточено на участке, тем меньшим размером 
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он должен быть и наоборот. Особенность восприятия в лесу напрямую связана 

со степенью густоты лесистой местности, а также размерами деревьев. Так, вы-

сокая концентрация небольших пышных деревьев и кустов вызывает визуаль-

ную нагрузку на участника осмотра места происшествия и незначительные по 

размерам, а имеющие темный или близкий к зеленому цвет следы преступления 

могут быть упущены из виду.  

3. Прибрежная зона. 

Данный тип местности характеризуется наличием водоема вдоль побере-

жья. В свою очередь, побережье может иметь различный ландшафт. Примени-

тельно к данному типу местности целесообразно использовать квадратно-

гнездовой метод поиска, сочетающий в себе фронтально-секторный, эксцентри-

ческий и концентрический методы поиска. Эксцентрический и концентрический 

методы поиска рекомендуется сосредоточить исключительно на побережье, 

а фронтально-секторный метод поиска будет эффективным для осмотра местно-

сти вдоль берега для поиска следов преступления на случай, если они оказались 

в воде (к примеру, из-за приливов). Особенности восприятия и внимания в про-

цессе проведения поисковых действий в условиях описываемого типа местности 

в большей части будут связаны со случаями нахождения следов преступления 

в воде. Из-за известной способности воды искажать находящиеся в ней предме-

ты и объекты наибольшую трудность будет представлять поиск следов преступ-

ления, находящихся под водой. В подобном случае рекомендуется использовать 

естественные или искусственные возвышенности для более детального изучения 

прибрежного дна водоема.  

4. Горная местность. 

Горная местность характеризуется наличием естественных возвышенно-

стей, а также наличием или отсутствием естественных преград в виде деревьев 

и кустарников. На горной местности могут также присутствовать узкие горные 

ущелья. Подобная характеристика позволяет говорить об эффективности приме-

нения квадратно-гнездового метода поиска в условиях такой местности. Оче-

видна целесообразность использования фронтально-секторного метода поиска 

в условиях узкого горного ущелья. Фронтально-линейный, а также эксцентриче-

ский и концентрический методы поиска имеет смысл применять на плоскогорь-

ях. В целом, деление местности на сектора будет зависеть от характеристик гор-

ного ландшафта: естественными границами условных секторов будут являться 

обрывы, резкие и крутые склоны. Особенности восприятия в горной местности 

будут зависеть от высоты гор. При недостатке кислорода в воздухе у участников 

поиска может развиваться гипоксия экзогенного происхождения, вызывающая 

трудности в концентрации внимания [15, с. 459]. Особенности восприятия 

и внимания будут напрямую зависеть от высоких гор, затеняющих место поиска, 

наличие горных лесов и т.п. Сильный ветер в ущельях гор может существенно за-

труднить слуховое восприятие участников поиска и их переговоры между собой. 

5. Пещера и подземелье.  

Объединение пещер и подземелий в один тип связано с наличием у них об-

щей характеристики: в обоих случаях это замкнутое пространство, ограниченное 

стенами естественного происхождения и сообщающаяся с поверхностью одним 
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и более входными отверстиями. Пространство внутри пещер и подземелий все-

гда замкнуто и может иметь подземные водоемы, узкие тоннели, а также боль-

шие залы. В описываемых условиях целесообразно использовать квадратно-

гнездовой метод поиска, поскольку пространства внутри пещер или подземелья 

неоднородны по строению. В местах, где пещера или подземелье имеет исклю-

чительно тоннельное строение, имеет смысл использовать фронтально-сектор-

ный метод. Условия внутри пещер и подземелий отлично распространяют эхо. 

Отсутствие естественной освещенности затрудняют поиск. В условиях плохой 

освещенности и усиленной громкости различных звуков из-за эха вести поиско-

вую деятельность в данном типе местности очень трудно.  

Таким образом, каждый тип местности имеет определенные специфические 

особенности, которые существенным образом меняют тактику осмотра места 

происшествия. Учет этих особенностей и тщательная подготовка способны по-

высить эффективность осмотра места происшествия, а это, в свою очередь, поз-

волит решить задачи расследования преступления, даст информацию не только 

о преступном событии, но и о личности преступника, некоторых фактах из его 

биографии и многое другое.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ: ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

 

Уголовно-процессуальный кодекс не содержит понятий раскрытие преступ-

ления или установление лица, совершившего преступление. Данные понятия 

лишь подразумеваются исходя из требований ст. 21 УПК РФ — следователь 

обязан осуществлять уголовное преследование, изобличать лицо, виновное в со-

вершении преступления. Преследовать означает гнаться — за кем-нибудь с це-

лью поимки [2, c. 870], а изобличать — обнаруживать предметы или обстоятель-

ства, уличающие кого-либо в чем-либо [2, с. 372]. Но прежде чем кого-то пре-

следовать, сначала его нужно установить, то есть доказать, выяснить, обнару-

жить [2, с. 1235]. 

Следователь — сотрудник правоохранительных органов, основным содер-

жанием деятельности которого является расследование преступлений с целью их 

раскрытия. А раскрыть — значит сделать известным что-нибудь тайное, скрыва-

емое [2, c. 975]. Но всегда ли и любое ли преступление следователь может рас-

крыть следственным путем без участия других служб органов внутренних дел? 

УПК РФ регламентирует процесс расследования, определяет права и обя-

занности его участников. Осуществление расследования наряду с непосред-

ственным производством следственных действий предполагает и надлежащую 

его организацию. Расследованием необходимо управлять, поскольку все дей-

ствия, осуществляемые следователем и вовлеченными в расследование лиц, 

должны осуществляться в определенной последовательности. Управляемость 

отражается в ряде принципов, одним из которых является принцип централиза-

ции расследования и его организации. В расследовании необходима координа-

ция следователем действий всех участников. Следователь организует расследо-

вание, несет персональную ответственность за законность, обоснованность, 
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своевременность мер по раскрытию преступлений, лично производит большин-

ство следственных и иных действий, поэтому объективно является руководите-

лем расследования [3].  

Таким образом, следователю отводится и роль главного организатора поис-

ка лица, совершившего преступление. 

Авторы монографии «Российский следователь: призвание, профессия, по-

вседневность» К.Д. Титаев и М.С. Шклярук, рассматривая вопрос «Раскрывать 

или расследовать? Бюрократы и детективы», исходя из дискуссии и анализа ин-

тервью со следователями, дали два варианта ответа о том, что составляет основ-

ное содержание работы следователя [4, c. 47].  

Первый вариант — следователи ориентируются на формальные цели УПК, 

возбуждают уголовное дело при наличии достаточных оснований полагать, что 

совершено преступление, и не важно, установлен ли в этот момент подозревае-

мый. Это предполагает, что в производстве следователей находится ряд уголов-

ных дел о нераскрытых преступлениях. Методическая литература для следова-

телей содержит рекомендации о раскрытии преступлений. Например, о том, ка-

кие версии можно выдвигать, основываясь на информации, имеющейся в деле, 

как их проверять и т.д. Из этого можно заключить, что следователи участвуют 

в раскрытии преступлений. При этом следователь не единственный, кто работа-

ет над раскрытием преступления. Он или концентрируется на раскрытии пре-

ступления путем следственных действий или руководит оперативниками, 

например, при выезде в составе СОГ или в ходе расследования [4, c. 48].  

Второй вариант — следователи расследуют те уголовные дела, в которых 

есть подозреваемый. При этом содержательная работа по поиску виновного лица 

и информации, которая затем будет оформлена как доказательства, смещается на 

стадию доследственной проверки и следователь в ней не участвует [4, c. 49].  

Полагаем, что оба эти варианта ответов с учетом реальной следственной 

практики совершенно не отражают содержание работы следователей по рассле-

дованию и раскрытию преступлений. 

Во-первых, Уголовно-процессуальный кодекс содержит вполне конкрет-

ные, а не формальные цели. Регламентирует деятельность должностных лиц по 

проверке сообщений, возбуждению и расследованию уголовных дел, их направ-

ление прокурору и далее в суд для рассмотрения и достижения конечной цели — 

восстановление справедливости. 

Во-вторых, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления, следователь возбуждает уголовное дело независимо от воли по-

терпевшего (за исключением частного обвинения) и от того, установлено ли ли-

цо, его совершившее, или его предстоит установить. Следователь участвует 

в раскрытии преступления с момента осмотра места преступления во взаимодей-

ствии с оперативными сотрудниками, и эта работа не ограничивается дачей по-

ручений по проверке лица на причастность к совершению преступлению или 

в установлении местонахождения конкретного лица и похищенного имущества. 

Результаты работы по раскрытию преступления зависят от взаимопонима-

ния между следователем и сотрудником уголовного розыска и их эффективного 

взаимодействия. 
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Что касается второго варианта ответа, то в городских следственных отделах 

действительно практикуется разделение обязанностей между следователями по 

расследованию раскрытых и нераскрытых уголовных дел. У следователя, рабо-

тающего по нераскрытым преступлениям, может находится до 100 и более уго-

ловных дел в производстве, по которым лица не установлены.  

Как и в любой другой сфере деятельности, среди следователей есть разные 

по уровню интеллектуальных способностей специалисты, с разными личност-

ными качествами (внимательность, инициатива и т.д.), что учитывают руководи-

тели при организации работы следственного подразделения. В ходе исследова-

ния наблюдаем такую особенность: те следователи, которые работают быстро, 

профессионально и грамотно, способные к логическому размышлению, как пра-

вило, расследуют уголовные дела «с лицом». Наряду с этим следователю, не 

имеющему опыта работы, или по натуре очень спокойному (медлительному), 

поручают расследование уголовных дел, по которым лицо, совершившее пре-

ступление, не установлено. Указанная ситуация в сфере организации расследо-

вания вряд ли является закономерностью, однако устойчивая тенденция к прак-

тике такого подхода имеется. Авторы монографии называют такие дела беспер-

спективными, а работа по ним якобы ограничивается совершением всех поло-

женных формальных действий. Здесь следует отметить, что по таким делам ча-

сто проводятся не все следственные действия, которые бы надо провести. 

Мы согласны с мнением авторов, которые полагают, что следователи долж-

ны иметь особый вид мышления, включающий в себя способность к аналитиче-

ской и исследовательской деятельности, подразумевающую навыки работы 

с криминалистически важной информацией, умением выяснить источники ее 

появления и уяснить все характеристики совершенного преступления, что по-

может спланировать дальнейшую работу детективов [5, с. 71]. 

Известно, что по каждому виду преступлений есть свой алгоритм расследо-

вания, свой стандарт следственных и процессуальных действий. Но вопрос за-

ключается в том, сколько должно быть уголовных дел в производстве следова-

теля, чтобы была возможность добывать и анализировать информацию, и этот 

алгоритм работал на раскрытие преступления? 

Авторы указанной монографии указывают, что сами следователи при про-

веденных опросах сравнивают свою работу с делопроизводством (фиксируем, 

пишем, печатаем) [4, c. 49]. «Большинство следователей воспринимают свою ра-

боту бюрократической». При опросе следователи пояснили, что работают с ин-

формацией, которую им предоставили, а если ничего не наработали, сдать в суд 

ничего не могут» [4, c. 53]. 

Думается, каков вопрос, таков и ответ. Но почему следователи именно та-

ким образом оценивают, воспринимают свою работу, что не так в организации 

их деятельности и чем еще они загружены помимо непосредственного расследо-

вания уголовных дел? Указанные вопросы, к сожалению, при опросах не выяс-

нялись. 

Авторы считают, что бюрократическая работа — это необходимость соби-

рать и производить большое количество документов оправдана в глазах следова-

телей. С одной стороны, без их работы уголовное дело не уйдет в суд, и работа 
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коллектива (оперативного сотрудника, эксперта) окажется бесполезной. С дру-

гой стороны, есть социально-значимые цели, при достижении которых следова-

тель получает чувство удовлетворенности от своей работы. Необходимость за-

ниматься бюрократической работой компенсируется осознанием ее значимости 

и взаимоотношениями в коллективе. Однако это не меняет роли следователя — 

бюрократической, а не детективной. Оперативники предоставляют информацию, 

а следователь облачает ее в процессуальную форму (осмотры, обыски, выемки, 

допросы) [4, c. 52]. Он занимается оформлением бумаг, а не поиском информа-

ции. Следователи нередко выезжают на место преступления, но на этом их актив-

ность заканчивается. Практически все остальное время они находятся в своем ка-

бинете, где занимаются бумажной работой. Действия, связанные с мероприятия-

ми за пределами отделения, они поручают оперативным сотрудникам [4, c. 54]. 

Такое мнение о работе следователя как бюрократа и делопроизводителя яв-

ляется излишне односторонним и не отражает все реальные задачи, которые 

приходится решать следователю.    

Например, некоторые считают, что следователь занимается оформлением 

стандартных бумаг. Это не соответствует действительности. Ведь даже если 

речь идет об одном виде преступления, то обстоятельства их совершения раз-

ные. А значит, в каждом конкретном случае требуется отразить в документах 

специфику, свои обстоятельства их совершения.   

При анализе работы следователя совершенно упущены организационные 

вопросы, которые приходится ему решать в процессе своей деятельности, а так-

же сколько времени требуется для их решения. 

Содержательная работа следователя по поиску лица, совершившего пре-

ступление, начинается в дежурные сутки с осмотра места происшествия, при 

производстве которого он изымает следы пальцев рук, следы обуви, микрообъ-

екты, по которым в этот же день назначает проведение исследований или соот-

ветствующих экспертиз. Опрашивает потерпевшего, который нередко дает ин-

формацию о подозреваемом лице, опрашивает лиц, которым что-либо известно 

о совершенном преступлении.  

Оперативные сотрудники проводят подворный, поквартирный обход, выяс-

няют наличие и изымают записи с камер видеонаблюдения, проводят оператив-

но-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего преступление. 

Вернувшись с места происшествия, следователь подготавливает и направ-

ляет запросы в организации или учреждения, составляет план следственно-

оперативных мероприятий, включающий версии и перечень мероприятий по их 

проверке, оформляет поручения органу дознания о проведении розыскных ме-

роприятий.  

Проблема заключается в том, что за дежурные сутки следователь (город-

ского отдела) выезжает на осмотр до 10, а то и более раз, в том числе и по пре-

ступлениям, подследственным органу дознания и по административным право-

нарушениям, поэтому все, что перечислено выше, следователь не всегда может 

выполнить за дежурные сутки в полном объеме. 

При получении следователем данных о лице, совершившем преступление, 

например, показания свидетеля, очевидца, фактическое задержание подозревае-
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мого и доставление его в отдел полиции осуществляют сотрудники уголовного 

розыска. Следователь же должен сосредотачиваться на проведении следствен-

ных действий и сборе доказательств.  

Есть преступления, которые раскрываются следственным путем посред-

ством проведения следственных действий и направления запросов. Это, к при-

меру, уголовные дела, возбужденные по фактам мошенничества, совершенным 

дистанционно и кражам сотовых телефонов и планшетов. В данном случае сле-

дователь направляет запросы в банк для установления движения денежных 

средств и получения данных о владельце счета. Направляются запросы операто-

рам сотовой связи для установления — кто и с какой сим-карты пользуется со-

товым телефоном, для установления факта замены номера телефона на другой 

номер. Проблема заключается в позднем предоставлении ответов, когда срок 

следствия уже приостановлен на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (что в по-

следующем приводит к увеличению срока расследования). 

Протокол следственного действия авторы монографии называют просто до-

кументом, захотел и написал в любое время. А ведь практически каждое след-

ственное действие оформляется с участием других участников уголовного судо-

производства (потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, защитника, понятых). 

Чтобы работать с ними, необходимо провести предварительную, подготовитель-

ную работу. Определить время, вызвать участников, а за некоторыми съездить 

и привезти, и чтобы адвокат в этот день не был занят в судебном процессе и 

следственное действие (очная ставка, следственный эксперимент, проверка по-

казаний на месте) не совпало с днем проведения совещания, служебной подго-

товки или дежурства и т.п.  

Как показало исследование, к проведению допросов по выяснению обстоя-

тельств совершенного преступления следователи подходят по-разному. По об-

щему правилу проводится беседа с допрашиваемым с предварительной подго-

товкой, но имеет место, когда за основу протокола берутся и объяснения, полу-

ченные оперативным сотрудником. Хорошо, если оперативник является специа-

листом и выяснил все необходимые вопросы, а если объяснение поверхностное 

и не несет никакой информации? Невыяснение всех обстоятельств по уголовному 

делу в последующем служит основанием для вынесения прокурором требования 

об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных при про-

изводстве предварительного следствия. В связи с этим постановление о приоста-

новлении предварительного следствия отменяется, следствие возобновляется 

и нагрузка по делам, находящимся в производстве следователя, увеличивается. 

Если следственные действия проведены в срок и обвиняемый с защитником 

«не затягивали» время ознакомления с материалами уголовного дела, тогда дей-

ствительно следователь испытывает чувство удовлетворения от своей работы 

(а почему бы и нет?). 

Вопрос в другом. Кто и как делает из следователя бюрократа? Почему след-

ственная работа отодвигается куда-то на второй план? Почему на первом месте 

стоят разного рода планерки, совещания (что наработано по уголовным делам), 

участие в служебных подготовках, составление табличек, справок, предоставле-

ние сведений, доставка в прокуратуру уголовных дел (для изучения), материалов 
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в суд (по различным ходатайствам), проведение ревизий уголовных дел и веще-

ственных доказательств и т.д.  

Почему-то главным инструментом обеспечения эффективной работы сле-

дователя по уголовным делам стало считаться не создание условий для рассле-

дования преступлений, а тотальный контроль со стороны вышестоящих руково-

дителей органов предварительного следствия, руководителей отделов полиции, 

прокуратуры.  

Все дело в том, что как раз этот контроль и не дает работать следователю. 

Постоянно надо куда-то идти, бежать, докладывать, отнести, забрать, поучаство-

вать, одним словом, суетиться (но не по расследованию дела).  

Было бы понятным и полезным, если бы после осуществления контроля 

и выявления недостатков решались вопросы по обеспечению следователей ком-

пьютерной техникой (или ее ремонтом), бумагой, канцелярскими принадлежно-

стями. Хорошо бы за следственным отделом закрепить исправный автомобиль 

(и не один), чтобы следователь ездил в прокуратуру и суд, а не добирался «своим 

ходом», чтобы была возможность доехать и допросить потерпевшего, свидетеля.  

С другой стороны, если вводятся дополнительные требования по предо-

ставлению всякого рода сведений, заполнение табличек, логичным было бы 

и введение дополнительной штатной единицы. Так получается, что в вышестоя-

щей организации есть сотрудник, который собирает сведения (при этом он 

не расследует уголовные дела), а «на земле» эту работу должны выполнять од-

новременно с расследованием уголовных дел.  

Таким образом, при расследовании нераскрытых преступлений следователь 

урывками проводит аналитическую работу по обстоятельствам совершения пре-

ступления (статистический подход) и совсем не изучает личностные качества 

искомого преступника (аналитический подход). 

«Аналитический подход направлен на изучение субъективно-личностного 

аспекта в поведении лица, совершившего преступление. Применение данного 

подхода, в отличие от статистического, является наиболее трудоемким. Изуче-

ние поведения лица, совершившего преступление, осуществляется посредством 

исследования идеальных, материальных и виртуальных следов, в том числе 

с использованием знаний логики, психологии, психиатрии и других наук» [6]. 

Количество дел не позволяет осмысливать задачи, обдумывать и выбирать 

наиболее эффективные средства и методы по раскрытию преступления.  

Вышеизложенные обстоятельства, характерные в большинстве случаев для 

следственных подразделений, создают обстановки нервозности, напряжения 

в коллективах. Приоритеты в работе следователя смещаются. Следователи не 

могут надлежащим образом исполнять возложенные на них процессуальные 

обязанности, что не способствует эффективной работе по расследованию уго-

ловных дел и раскрытию преступлений. 

Условия, которые могли бы улучшить показатели работы в раскрытии пре-

ступлений, это: 

 увеличить штат сотрудников следствия, ввести должности специали-

стов по ведению статистической работы, технической работы, аналитической 

работы; 
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 для привлечения новых кадров необходимо повысить заработную пла-

ту, которая на сегодняшний день ниже, чем у продавца разливных напитков; 

 создать постоянно действующие дежурные следственно-оперативные 

группы, освободив основной штат следователей от проведения проверок по со-

общениям о преступлениях, в которых нет события или состава преступления. 

Изложенные в статье выводы и положения, безусловно, могут носить дис-

куссионный характер. 
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При расследовании уголовных дел прошлых лет самыми сложными в рас-

следовании являются преступления, по которым не удалось установить лицо, 

подлежащее привлечению в качестве обвиняемого. В данном случае речь идет 

об уголовных делах, которые были приостановлены на основании п. 1 ч. 1 

ст. 209 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 
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УПК РФ), но приостановление предварительного следствия не приравнивается 

к прекращению расследования по уголовному делу. 

Следователь, руководствуясь положениями ст. 209 УПК РФ, обязан про-

должать работу по приостановленному делу, принимая меры по установлению 

лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого, 

и по установлению места его нахождения (п. 1 ч. 2), а если он скрылся — меры 

по его розыску (п. 2 ч. 2). Однако, согласно ч. 3 ст. 209 УПК РФ, производство 

следственных действий по приостановленному уголовному делу не допускается. 

В данном случае наблюдаем законодательный пробел, связанный с отсут-

ствием конкретного указания на то, что подразумевается под мерами по уста-

новлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого (обвиня-

емого), отсутствует их перечень. Таким образом, следователь попадает в слож-

ную ситуацию альтернатив направлений деятельности после приостановления 

расследования. 

Осуществляемые следователем розыскные меры, согласно п. 2 ч. 2 ст. 209 

УПК РФ, и исходя из п. 38 ч. 1 ст. 5 УПК РФ, — это комплекс мероприятий, ко-

торые проводятся следователем, органом дознания по поручению дознавателя 

или следователя для установления лица, подозреваемого (обвиняемого) в совер-

шении уголовно-наказуемого деяния. Конкретный перечень вышеупомянутых 

мер в указанной статье также отсутствует, и, следовательно, дилемма о том, что 

подразумевается в содержательном смысле под розыскными мерами со стороны 

следователя, остается открытым. 

В соответствии с позицией А.М. Попова, «закон не может указать, какие 

конкретно должны быть приняты следователем меры непроцессуального харак-

тера по приостановленному уголовному делу. Эти меры определяются конкрет-

ными обстоятельствами дела, и в частности теми, которые послужили основани-

ями для его приостановления» [5, с. 7]. Ряд авторов высказывают свои точки 

зрения о том, что розыскные меры — это следственные действия, в то же самое 

время иные отождествляют их с оперативно-розыскными мероприятиями. Так, 

М.С. Строгович указывал на то, что розыскные действия, совершаемые в про-

цессуальном порядке и облекаемые в процессуальную форму, — это именно 

следственные действия [3, с. 43]. С.П. Митричев говорил, что розыскные дей-

ствия — это определенная группа следственных действий (например, обыск, вы-

емка, осмотр и т.п.), имеющих поисковый характер [2, с. 433].  

Прежде всего, полагаем, важно отметить, что розыскные меры не могут 

быть как оперативно-розыскными мероприятиями, так и следственными дей-

ствиями. В соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» оперативно-розыскные мероприятия вправе осуществлять лишь 

субъекты, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельно-

сти. Следователь не является субъектом, уполномоченным проводить оператив-

но-розыскные мероприятия. Поскольку до приостановления расследования сле-

дователь осуществляет свою работу в рамках следственных действий, однако 

по приостановленному уголовному делу следственные действия не проводятся, 

в связи с этим следует полагать, что речь идет о некоторых других формах ро-

зыскной деятельности следователя. 
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Далее стоит остановиться на определении оперативно-розыскных мер, ко-

торое дано И.Ю. Кулеевой: «Не являющиеся следственными действиями меро-

приятия процессуального характера, направленные на установление лица, под-

лежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого, местона-

хождения подозреваемого или обвиняемого, уклоняющегося от следствия и су-

да, а также иных объектов, имеющих доказательственное значение, в процессе 

предварительного расследования и после его приостановления» [6, с. 91]. 

Автор предлагает следующий перечень розыскных мер (действий) следова-

теля: «Получение объяснений, истребование и получение предметов и докумен-

тов, назначение документальной проверки и ревизии, проведение исследований 

предметов, документов и трупов, запросы, обследование с согласия владельцев 

помещений и участков местности, дача поручений органу дознания» [6, с. 96]. 

На этапе приостановления расследования уголовного дела работа следова-

теля осуществляется в рамках собирания доказательств с целью устранения ос-

нования приостановления и осуществления дальнейшего расследования. Так, со-

гласно ст. 86 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, граж-

данский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать 

и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уго-

ловному делу в качестве доказательств. Сказанное заставляет полагать, что сле-

дователь вправе данные предметы получать и приобщать к материалам уголов-

ного дела. Также право давать поручение органу дознания указано в ст. 210 УПК 

РФ, в соответствии с которой следователь поручает розыск лица, совершившего 

преступление, органам дознания, и в ранее упомянутом п. 38 ч. 1 ст. 5 УПК РФ, 

определяющем розыскные меры предпринимаемыми органом дознания по пору-

чению следователя действиями. Таким образом, меры, продиктованные 

И.Ю. Кулеевой, доступны следователю на этапе приостановления расследования. 

В то же время если говорить о доступных следователю «инструментах» 

расследования до возбуждения уголовного дела, при проверке сообщения о пре-

ступлении, то они значительно шире. Кроме наличия возможности давать обяза-

тельные для исполнения органу дознания письменные поручения о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий следователь, руководствуясь ч. 1 ст. 144 

УПК РФ, вправе осуществлять ряд следственных и процессуальных действий. 

Так, например, следователь правомочен получать объяснения, образцы для 

сравнительного исследования, истребовать и изымать документы и предметы, 

назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и полу-

чать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происше-

ствия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать произ-

водства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предме-

тов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов. Правом осу-

ществлять данные действия также наделены руководитель следственного органа 

и начальник органа дознания. Следовательно, при проверке сообщения о пре-

ступлении следователь может сделать куда больше для его раскрытия, хотя факт 

наличия преступления еще проверяется, чем на этапе приостановления рассле-

дования. Данный момент, полагаем, является несправедливым и, на наш взгляд, 
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требует пересмотра в направлении расширения процессуальных полномочий 

следователя в рамках расследования приостановленного уголовного дела. 

Соглашаясь с мнением И.Ю. Кулеевой, считаем нужным расширить полно-

мочия следователя в рамках приостановленного уголовного дела путем дозволе-

ния осуществлять следующие действия, помимо разрешенных: получение объ-

яснений, запросы, проведение исследований представленных предметов и доку-

ментов, обследование с согласия владельцев помещений и участков местности. 

На наш взгляд, из перечня, предложенного автором, следует убрать такое 

действие, как исследование трупов. Поскольку исследование трупов, если речь 

идет о трупах, не относящихся к данному уголовному делу, как правило, прово-

дится в рамках другого уголовного дела. В случае, если в ходе судебно-

медицинской экспертизы трупа (например, по делу об изнасиловании) будет 

изъято биологическое вещество, идентичное веществу, изъятому при осмотре 

трупа по ранее приостановленному уголовному делу, и путем проверки по базе 

ДНК удастся установить принадлежность ДНК одному лицу, то будет решаться 

вопрос о соединении уголовных дел. Если же речь идет об эксгумации по при-

остановленному уголовному делу, то это следственное действие, для производ-

ства которого будет необходимо возобновить расследование. 

И.Ю. Кулеева обосновывает важность процессуального оформления ро-

зыскной деятельности следователя. Получение объяснений обязано быть оформ-

лено протоколом получения объяснений, получение предметов — протоколом 

получения предметов (с взятием объяснений о добровольной передаче предме-

тов или документов следователю) и т.д. с соблюдением правил, предусмотрен-

ных ст. 164 УПК РФ, для производства следственных действий [6, с. 96]. 

В данном случае, соглашаясь с автором, полагаем, что следователь, облекая 

итоги своей деятельности в процессуальную форму с целью дальнейшего при-

знания их в качестве доказательств в суде, так или иначе, осуществляет и непро-

цессуальные поисковые действия в ходе расследования преступлений. 

Анализируя материалы уголовного дела и готовясь к указанным следствен-

ным действиям, непроцессуально, возможно консультирование с более опытны-

ми следователями, специалистами, изучение аналогичных уголовных дел и ма-

териалов проверки и т.д. Таким образом, соглашаемся с определением, данным 

А.Е. Чечетиным, который понимает под розыскными мерами «процессуальные 

и непроцессуальные действия дознавателя или следователя по установлению 

лица, подозреваемого в совершении преступления, а также по обнаружению ме-

стонахождения скрывшихся от следствия и дознания подозреваемых, обвиняе-

мых и других объектов» [1, с. 97]. 

К сожалению, следует констатировать, что среди изученных нами архивных 

дел по преступлениям прошлых лет против жизни и здоровья работа следовате-

ля, в большинстве случаев, находится в рамках дачи органу дознания поручени-

ями с формулировками «провести комплекс оперативно-розыскных мероприя-

тий, направленных на поиск и установление личности и местонахождения лица, 

совершившего преступление; очевидцев данного преступления»1. Можно пред-
                                                           
1 В результате изучения авторами 100 уголовных дел по преступлениям, предусмотренным 

ст. 105, ст. 111 УК РФ, по г. Барнаулу, Алтайского края и Новосибирской области, из числа 
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положить, что следователь и работал в непроцессуальной форме по делу, но 

в материалах это не отражено. Но «раскрыть преступление исключительно сред-

ствами оперативно-розыскной деятельности практически невозможно. Только 

в сотрудничестве следователя и оперуполномоченного можно, как правило, по-

лучить в качестве результата раскрытие неочевидного, а тем более изощренного, 

замаскированного, заранее подготовленного преступления» [1, с. 95]. 

Как было отмечено ранее, следователь не является субъектом оперативно-

розыскной деятельности, однако должностные лица органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, помимо личного участия в организации 

и проведении оперативно-розыскных мероприятий, вправе использовать помощь 

должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими 

и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на 

гласной и негласной основе. Данное утверждение дает основание предположить, 

что следователь при целесообразности может привлекаться к производству опе-

ративно-розыскных мероприятий. Примером конструктивного взаимодействия 

следователя и аппарата оперуполномоченных может послужить раскрытие сле-

дующего преступления прошлых лет. 31 июля 2005 г. около 2 часов 00 минут 

в одной из комнат коммунальной квартиры 22 дома по улице Фрунзе в г. Ново-

сибирске был обнаружен труп гр. П. с переломами костей носа и нижней конеч-

ности. Подозреваемых по уголовному делу не было, но интерес у следствия вы-

звал сосед — гр. Б., обнаруживший труп гр. П. Спустя более года с момента со-

вершения преступления с разрешения председателя суда было принято решение 

о проведении оперативно-розыскного мероприятия в отношении гр. Б., а именно 

прослушивание телефонных переговоров. В период производства данного меро-

приятия следователем был осуществлен ряд звонков гр-ну Б. под предлогом 

уточнения информации по уголовному делу, а также выезд следователя и оперу-

полномоченных к месту жительства и месту работы гр. Б. Вышеприведенные 

действия следователя побудили заподозренного упомянуть в телефонных разго-

ворах со своим родственником информацию, касающуюся убийства, указываю-

щую причастность на гр. М. к его совершению. Последнее стало основанием для 

рассекречивания материалов оперативно-розыскных мероприятий и послужило 

поводом для возобновления расследования. В этом примере следователь непро-

цессуально поспособствовал успешному производству оперативно-розыскного 

мероприятия. 

В числе мер, направленных на расследование преступления прошлых лет 

против жизни и здоровья, можно также отметить: 

 анализ материалов приостановленного уголовного дела; 

 ознакомление следователя с местом происшествия (если последним 

является общедоступная территория); 

 проведение бесед со свидетелями и потерпевшими; 

                                                                                                                                                                                                   

ранее приостановленных по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, установлено, что преимущественно по-

ручения органу дознания дублируют указания руководителя следственного органа и ограни-

чиваются формулировкой «провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направ-

ленных на поиск и установление личности и местонахождения лица, совершившего преступ-

ление; очевидцев данного преступления». 
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 изучение личности свидетелей, потерпевших и подозреваемых (если 

таковые в деле имелись), в том числе с помощью социальных сетей в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет; 

 направление повторных ориентировок о нераскрытом преступлении 

в другие органы внутренних дел; 

 запросы в различные организации и учреждения с целью установле-

ния местонахождения конкретных лиц, предметов, проверки других фактиче-

ских данных и т.п.; 

 проверки по местам хранения и реализации вещей (ломбарды, комис-

сионные магазины, камеры хранения железнодорожных, речных вокзалов 

и аэропортов и т.д.) [7, с. 183-190]; 

 работу с учетами органов внутренних дел; 

 изучение архивных уголовных дел, аналогичных приостановленному, 

а также обращение к иным архивным материалам органов внутренних дел (ма-

териалы проверки сообщения о преступлении); 

 изучение уголовных дел по преступлениям, совершенным в настоя-

щее время на территории обслуживания органа внутренних дел; 

 консультации с сотрудниками, ранее принимавшими участие в рас-

следовании данного и аналогичных по способу совершения преступлений (сле-

дователи, оперуполномоченные, эксперты-криминалисты, специалисты), сведу-

щими лицами и т.д.; 

 осуществление взаимодействия с оперативным аппаратом органов 

внутренних дел — дача поручений о розыске подозреваемых и т.п.; 

 использование помощи средств массовой информации и обществен-

ности; 

 использование возможностей следственных действий по делам, по ко-

торым лица, совершившие преступления, установлены [7, с. 183-190]. 

В этом перечне можно выделить процессуальные и непроцессуальные ме-

ры. Так, грамотный анализ уголовных материалов, консультации со следовате-

лями и сотрудниками, ранее расследовавшими дело, помогут определить 

направления работы, связанные с преступлением прошлого. Изучение личностей 

потерпевшего, свидетелей, ранее заподозренных, также может помочь в выборе 

правильной тактики допроса, получения новой информации о преступлении. 

Тем более, что на сегодняшний день много информации, которая характеризует 

человека, содержится в личном профиле социальной сети и отображается в Ин-

тернете, просто вводя установочные данные в поисковик. 

В то же самое время с целью установления личности неизвестного преступ-

ника сотрудники ОУР (отдела уголовного розыска) прибегают к помощи обще-

ственности, расклеивая листовки неподалеку от места обнаружения жертвы, 

с просьбой сообщить какую-либо значимую информацию о совершенном пре-

ступлении. Кроме того, МВД России установило вознаграждение за предостав-

ление информации о скрывающихся преступниках, их фотороботы и фотогра-

фии размещены на сайте Министерства и в территориальных отделах органов. 

Но, полагаем, что осуществление данной деятельности должно быть модернизи-
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ровано в соответствии с современными реалиями. Весьма сомнительно, что 

большое количество человек посещают сайт МВД России с целью ознакомиться 

со списком особо опасных преступников. Сегодня большую часть времени 

граждане проводят в социальных сетях информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и, на наш взгляд, наиболее целесообразно размещать информа-

цию о разыскиваемых преступниках на странице в сети «ВКонтакте». Регио-

нальные органы на своих страницах в социальной сети периодически публикуют 

фотографии разыскиваемых лиц, но более вероятно, что преступники могут 

скрываться и на территории иных субъектов РФ, а пользователи из других реги-

онов не увидят данной информации. Следовательно, распространение информа-

ции необходимо осуществлять на главной странице ведомства.  

Полагаем, что на официальный профиль МВД России в социальных сетях 

подписано также ограниченное количество человек, поскольку многие предпо-

читают оставаться в стороне от общественной жизни. Повысить вероятность 

ознакомления граждан со списком разыскиваемых возможно путем рекламы 

данных постов, иначе публикации, размещенные в профиле Министерства, бу-

дут видимы лишь подписчикам и лицам, посещающим страницу ведомства. При 

продвижении публикаций с изображениями преступников они будут появляться 

периодически в актуальной информации большего круга пользователей соци-

альной сети, что повысит вероятность помощи общественности в предоставле-

нии информации правоохранительным органам и предупредит граждан об опас-

ности данного человека. Следовательно, можно публиковать информацию о не-

которых обстоятельствах произошедшего преступления с целью получения ори-

ентирующей информации от граждан, ставших очевидцами необычного поведе-

ния какого-либо лица неподалеку от места совершения преступления незадолго 

до или после его совершения. Также данная информация может размещаться 

в социальных сетях с целью предупреждения граждан о возможной опасности 

нахождения в темное время суток в местах, где может действовать преступник. 

Конечно же, не всегда распространение информации о преступлении и разыски-

ваемом преступнике в средствах массовой информации помогает следствию, по-

этому данное решение должно приниматься следователем совместно с руково-

дителем следственного органа и оперативного подразделения территориального 

органа МВД России исходя из всех обстоятельств расследуемого преступления. 

Непосредственное осуществление распространения указанной информации 

должно быть возложено на пресс-службу органа внутренних дел. 

Таким образом, учитывая разные подходы к определению понятия мер, 

принимаемых следователем для установления лица, подозреваемого (обвиняе-

мого) в процессе расследования преступлений прошлых лет, можем сделать вы-

вод, что под данной категорией следует понимать процессуальные и непроцес-

суальные действия дознавателя или следователя по установлению лица, подо-

зреваемого в совершении преступления. Перечень таких мер не может быть 

определен, они зависят от обстоятельств конкретного приостановленного уго-

ловного дела, инициативы следователя, служебной нагрузки, готовности со-

трудников других подразделений к взаимодействию. 
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Меры по установлению личности и местонахождения скрывшегося пре-

ступника могут приниматься следователем самостоятельно, выражаться в содей-

ствии подразделениям дознания или по поручению следователя осуществляться 

другими службами. Деятельность следователя после приостановления производ-

ства по уголовному делу не должна прекращаться или ограничиваться лишь по-

ручениями органу дознания. Среди непроцессуальных направлений деятельно-

сти рекомендовано проанализировать материалы дела, ознакомиться с местом 

происшествия, изучить личность жертвы, потерпевшего, ранее заподозренного, 

получить показания свидетелей и потерпевшего, консультироваться с опытными 

сотрудниками, а также экспертами и специалистами, привлекать помощь обще-

ственности. В связи с преимущественным переходом общения в социальные се-

ти рекомендуется использовать официальные страницы последних для размеще-

ния информации о разыскиваемых преступниках, а также для изучения личности 

потерпевшего, свидетелей и ранее заподозренных. 

Наряду с непроцессуальными мерами, которые следователь по собственной 

инициативе вправе применять для установления лица, совершившего преступ-

ление, он также имеет все основания направлять запросы, давать органу дозна-

ния обязательные для исполнения поручения, получать объяснения, приобщать 

предметы и документы, добровольно предоставляемые потерпевшим и подозре-

ваемым. Помимо разрешенных мер, мы считаем возможным расширить полно-

мочия следователя путем разрешения назначать исследования представленных 

предметов и документов, обследовать с согласия владельцев помещения 

и участки местности. 
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