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ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ 

И ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Авдеев Виктор Николаевич, 
кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры уголовного процесса,  

Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России, 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 30 

 
В статье на основе анализа нормативной регламентации судебной экс-

пертизы в УПК РФ, правовой позиции Конституционного Суда РФ, а также 
мнений ученых-процессуалистов рассматриваются вопросы обеспечения прав 
участников проверки сообщения о преступлениях, в отношении которых следо-
вателем (дознавателем) инициировано проведение данного следственного дей-
ствия.  

 
На этапе доследственной проверки в соответствии с предписаниями ч. 1 

ст. 144 и ч. 4 ст. 195 УПК РФ, а также ст. 307 УК РФ в целях обеспечения обос-
нованности разрешения сообщения о преступлении и принятия законного реше-
ния по итогам его проверки следователями (дознавателями) назначаются самые 
различные виды судебных экспертиз.  

Так, экспертом ЭКЦ УМВД России по Калининградской области на осно-
вании постановления следователя по материалам КУСП № … от 06.03.20…, 
проведена судебная экспертиза, по результатам которой сделаны следующие вы-
воды: представленное вещество растительного происхождения, обнаруженное 
и изъятое в ходе осмотра места происшествия 04.03.20… ………., содержит в 
своём составе наркотическое средство – тетрагидроканнабинол и с учетом 
морфологических особенностей (цвет, консистенция, запах, степень измельче-
ния), является частями растений конопля (растение рода Cannabis) массой 
19,00 грамма. 

Поскольку заключение эксперта должно быть получено в разумный срок 
(ч. 1 ст. 144 УПКРФ), каждый факт назначения такого исследования необходимо 
оценивать с позиции соблюдения права лица на разумный срок досудебного 
производства, исчисляемый со дня поступления сообщения о преступлении 
(ч. 3.1 ст. 144 УПК РФ), а в конечном итоге – на доступ к правосудию в разум-
ный срок [1, с. 63]. 

Разумным в такой ситуации согласно ч. 3 ст. 144 УПК РФ является срок 
не превышающий 30 суток. Выход за его пределы влечет за собой возможность 
признания недопустимым экспертного заключения в порядке ст. 75 УПК РФ в 
связи с нарушением требований закона. 

Однако на практике нередко при незавершенной экспертизе принимается 
явно необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела лишь в 
силу истечения такого срока. Затем после его отмены руководителем следствен-
ного органа или прокурором происходит в ходе дополнительной проверки полу-
чение заключения эксперта и последующее возбуждение уголовного дела. 
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В результате обоснованно стоит вопрос: о законности проведения в таких 
условиях экспертизы, получения по ее результатам заключения и последующего 
его использования как доказательства [2, с. 33]. 

В связи с этим логичной является позиция относительно согласования в 
рамках взаимодействия с экспертом срока производства экспертиз на рассматри-
ваемом этапе [3, с. 187].  

В противном случае назначается исследование со стороны специалиста. 
Так, специалистом в справке об исследовании № ….. от 20.09.2023 отражено, что 
представленные: 

- кристаллические вещества белого цвета с кристаллами различных форм 
и размеров (объекты исследования № 1,2,3 и объекты исследования № 5-42) 
……….. являются наркотическим средством – мефедрон (4-метилметкатинон) 
общей массой 547,52 гр;  

- пластичные спрессованные вещества растительного происхождения 
коричневого цвета (объект исследования № 4 и объекты исследования № 43-79) 
………. являются наркотическим средством – гашиш (анаша, смола каннабиса) 
общей массой 62,91 гр; 

- порошкообразные вещества бежевого цвета (объекты исследования 
№ 80-120) ………… являются наркотическим средством – смесью (препара-
том), содержащей в своем составе наркотическое средство метамфетамин 
общей массой 45,76 гр.  

С другой стороны, высказывается предложение о дополнении ч. 3 ст. 144 
УПК РФ предписанием относительно продления срока доследственной проверки 
и свыше 30 суток для получения экспертного заключения [3; 4; 5]. 

Однако с этим достаточно сложно согласиться, поскольку в таком случае 
стадия возбуждения уголовного дела по своей продолжительности приближается 
к первоначальному сроку предварительного следствия. Налицо размывание гра-
ни между доследственной проверкой и предварительным расследованием. 

На наш взгляд, указанная проблема может быть решена путем закрепле-
ния в ст. 144 УПК РФ предписания о том, что если в установленные частью 3 
данной статьи сроки нельзя однозначно исключить наличие признаков преступ-
ления, уголовное дело подлежит возбуждению [6]. 

На рассматриваемом этапе должна реализовываться «презумпция добро-
совестности граждан», которая «призвана ограждать их от любого принудитель-
ного воздействия» [7, с. 119], то есть уголовно-процессуальное принуждение 
должно быть сведено к минимуму [8, с. 24].  

В этой связи недопустим принудительный порядок направления субъектов 
доследственной проверки, например, на судебно-медицинскую и судебно-психи-
атрическую экспертизу. На производство таковых обязательно получение согла-
сия заявителя, пострадавшего, очевидца, лица, в отношении которого ведется 
такая проверка, либо их законных представителей. 

При этом наличие согласия не означает возможности помещения лица в 
медицинскую организацию для производства стационарных экспертиз. 

В соответствии с подп. 1.3 указания Генеральной прокуратуры РФ от 
1 февраля 2016 г. № 67/36 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением 
требований законов при назначении и производстве судебно-психиатрической экс-
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пертизы» прокуроры обязаны незамедлительно реагировать на случаи принуди-
тельных экспертных исследований и добиваться признания таковых незаконными. 

Весьма злободневным является вопрос об обеспечении по аналогии участ-
никам доследственной проверки с учетом их фактического положения и личной 
заинтересованности в результатах экспертизы прав, перечисленных в ст. 198 
УПК РФ: знакомиться с таким решением, заключением эксперта; заявлять хода-
тайства относительно определенного эксперта и отводы эксперту; предлагать 
собственные вопросы и др. 

На практике в подавляющем большинстве случаев в отношении таких лиц 
не обеспечивается реализация соответствующего механизма, поскольку на дан-
ном этапе у них не имеется официального статуса подозреваемого, потерпевше-
го и свидетеля. При этом в ст. 198 УПК РФ нет отсылки к ч. 1 ст. 144 данного 
закона, а также указаний на участников доследственной проверки [5, с. 18]. 

Осложняется реализация данного механизма также позицией Конституци-
онного Суда РФ относительного того, что неознакомление подозреваемого с ре-
шением о назначении экспертизы до ее начала допускается при отсутствии объ-
ективной возможности, а именно когда последний не установлен (определение 
от 5 февраля 2015 г. № 261-О).  

Естественно следователи и дознаватели распространяют данную ситуацию 
и на стадию возбуждения уголовного дела. 

Указанная позиция, конечно, имеет место, когда доследственная проверка 
проводится по неочевидным преступлениям и на данный момент не установлены 
как потерпевшие, так и лица, совершившие деяние. 

Однако нередко известен потерпевший и проверка сообщения о преступ-
лении проводится в отношении конкретного лица. 

При этом в своих иных решениях Конституционный Суд РФ прямо резю-
мирует, что правой статус лица, в частности, как потерпевшего и подозреваемо-
го должен толковаться в конституционно-правовом, а не в придаваемом уголов-
но-процессуальном законом более узком смысле, то есть необходимо учитывать 
в том числе фактическое положение лица (постановление от 27 июня 2000 г. 
№ 11-П, от 13 июня 2019 г. № 23-П, от 12 мая 2022 г. № 18-П; определения от 
25 апреля 2019 г. № 655-О, от 22 сентября 2022 г. № 2098-О и др.). 

В этой связи в целях разрешения указанной ситуации и обеспечения 
надлежащей охраны прав и свобод участников доследственной проверки, в от-
ношении которых назначена судебная экспертиза, необходимо внесение измене-
ний в ст. 198 УПК РФ, обязывающих следователя (дознавателя) обеспечить реа-
лизацию прав указанных лиц.  
_____________________________ 
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В статье изучается вопрос о происхождении обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию. Указывается, что институт доказывания прошел длитель-
ный путь формирования и развития. В своей работе автор исследовал основные 
этапы становления предмета доказывания в уголовно-процессуальном законо-
дательстве.  

 
Одним из первых нормативных источников, в котором началось зарожде-

ние института доказывания в период с середины XI и начала XIII в. была «Рус-
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ская Правда». В те времена отсутствовало разделение судебного процесса на 
уголовный и гражданский, а само понятие преступления рассматривалось как 
«обида», причинённая определённому лицу [1, с. 7]. Все аспекты доказывания 
возлагались на стороны, участвовавшие в деле, вся информация собиралась ими 
самостоятельно. Потерпевший должен был доказать, что совершенным преступ-
лением ему был причинен вред (материальный, моральный или физический). 
Лицо, совершившее противоправное деяние доказывало свою невиновность [2, 
с. 32]. Обстоятельства по уголовным делам в «Русской Правде» доказывались с 
помощью заклича, свода, гонения следа, ордалий и присяги. 

Таким образом, в этот период времени не было определенной системы 
предмета доказывания. Участники процесса самостоятельно собирали информа-
цию, определяли объём и характер доказательств, а также решали, какие факты 
представить суду для разрешения спора. Суд анализировал предоставленные до-
казательства и принимал решение, основываясь исключительно на требованиях 
сторон.  

Такой формальный подход к определению предмета доказывания сохра-
нялся вплоть до 1864 г.  

Существенные изменения в развитии обстоятельств, подлежащих уста-
новлению, произошли в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., в котором 
была указана информация, подлежащая исследованию при производстве по де-
лу: событие преступления; обстоятельства, уличающие и оправдывающие обви-
няемого; сведения о личности подсудимого; возможность подвергнуть его уго-
ловной ответственности. 

Многие положения Устава сохранили свою актуальность и были взяты за 
основу при создании других источников права, регулирующих порядок уголов-
ного судопроизводства. К.Б. Калиновский справедливо отмечает, что «Устав 
уголовного судопроизводства 1864 г. является примером тщательно проработан-
ного нормативного акта» [3, с. 54]. 

Согласно Основам уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик 1958 г. (ст. 15), было указано, что в ходе досудебного и судебного 
производств выясняются такие данные, как: 1) время, место, способ и другие об-
стоятельства совершения преступления; 2) виновность обвиняемого в соверше-
нии преступления; 3) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответ-
ственности обвиняемого; 4) характер и размер ущерба, причинённого преступ-
лением. Впоследствии предмет доказывания был дополнен или уточнён в соот-
ветствующих законодательных актах республик, входящих в состав СССР. 

Так, в соответствии со ст. 68 УПК РСФСР 1960 г. обстоятельствами, под-
лежащими доказыванию являлись: 1) событие преступления (время, место, спо-
соб и другие обстоятельства совершения преступления); 2) виновность обвиняе-
мого в совершении преступления и мотивы преступления; 3) обстоятельства, 
влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, указанные в 
ст. 38 и 39 Уголовного кодекса РСФСР, а также иные обстоятельства, характери-
зующие личность обвиняемого; 4) характер и размер ущерба, причиненного пре-
ступлением. Выяснению подлежали также причины и условия, способствовав-
шие совершению преступления. Таким образом, можно сказать, что «предмет 
доказывания» впервые получил свое законодательное закрепление.  
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Принятый в 2001 г. УПК РФ расширил перечень обстоятельств, необхо-
димых для исследования в следующем виде (ч. 1 ст. 73):  

1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 
совершения преступления);  

2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;  
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;  
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;  
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;  
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уго-

ловной ответственности и наказания;  
8) ообстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее кон-

фискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения 
преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось 
или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или 
иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, 
экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незакон-
ного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной орга-
низации).  

Подводя итог всему вышесказанному, делаем вывод о том, что процесс 
изучения истории развития института обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
менялся и развивался вместе с обществом, государством и правом. Его истоки 
берут свое начало еще со времен Древней Руси. Однако вплоть до середины 
XIX в. не было четкого представления о том, что понималось под предметом до-
казывания и какой круг информации в него входил, в связи с чем у органов 
предварительного расследования возникали трудности в процессе раскрытия и 
расследования преступлений. А решения, выносимые судом, не в полной мере 
соответствовали законности, обоснованности и справедливости. В дальнейшем, 
на основании имеющихся пробелов в уголовно-процессуальной науке, разраба-
тывались новые источники права и предмет доказывания приобрел свой законо-
дательный статус.  
_____________________________ 
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В статье рассматривается подход к совершенствованию производства 

отдельных следственных действий при расследовании краж из хранилищ. Осо-
бое внимание уделено осмотру места происшествия по фактам кражи. 

 
Осмотр места происшествия, производимый по факту кражи из хранили-

ща – одно из самых информативных следственных действий. Его производство 
позволяет получить на первоначальном этапе, в условиях дефицита информации, 
сведения о личности преступника и о событии преступления. Осмотр места про-
исшествия проводится до возбуждения уголовного дела и позволяет получить 
значимую информацию о том, есть ли основания для начала расследования.  

В ходе осмотра места происшествия можно не только обнаружить следы 
преступника, установить механизм преступного события, но и выявить инсцени-
ровку кражи, если таковая имела место.  

При подготовке к осмотру места происшествия, следователь уточняет у 
дежурного по органу внутренних дел, находится ли на месте кто-либо из со-
трудников полиции, приняты ли какие-либо меры по охране места происше-
ствия. Кроме того, следователь, как руководитель следственно-оперативной 
группы решает, кто должен участвовать в осмотре места происшествия, органи-
зует сбор группы и обеспечивает ее прибытие на место происшествия. Там сле-
дователь принимает меры к участию в опросе потерпевшего, поскольку только 
данный участник уголовного судопроизводства может пояснить, нарушен ли по-
рядок на месте кражи, внесены ли изменения в обстановку места происшествия с 
момента обнаружения преступления, и, если внесены, какие именно, кем и с ка-
кой целью, что именно похищено с места происшествия. 

Поручив оперуполномоченным поиск свидетелей и очевидцев, следова-
тель приступает непосредственно к осмотру места происшествия. Следует учи-
тывать, что в первую очередь необходимо смоделировать примерное поведение 
преступников на месте происшествия, предположить те или иные предметы, ко-
торых они могли касаться, двигать, задеть.  

Полагаем, что наиболее важными задачами, которые позволяет разрешить 
осмотр места происшествия, являются следующие: 

- установление перечня похищенного имущества, так как нередко в хра-
нилищах находится значительное количество различных предметов и без де-
тального осмотра невозможно выяснить, чем именно завладел преступник; 

- обнаружение, фиксация, изъятие следов преступника – для определения 
круга лиц, которые могут быть причастны к краже из хранилища;  

- установление числа лиц, совершивших преступление;  
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- определение способа проникновения; 
- решение вопроса о том, совершена кража или имела место инсценировка.  
Производя осмотр места происшествия и устанавливая, какое именно 

имущество было похищено, необходимо не допускать лиц в те места, где еще не 
проводилась работа по обнаружению и изъятию следов. Требуется исключить 
доступ посторонних лиц, принять меры к обнаружению всех возможных следов, 
и только потом допустить потерпевшего, его представителя или свидетеля к от-
дельным участкам для точного установления перечня похищенного имущества. 
Однако, такие лица с самого начала производства осмотра места происшествия 
могут указать, где точно находился преступник и, соответственно, могут остать-
ся его следы.  

Например, в хранилище, где находились различные электроприборы, 
электрический кабель, работник этого хранилища визуально увидел, что в углу 
отсутствуют мотки электрического кабеля. Специалист-криминалист обнаружил 
в указанном месте следы обуви двух лиц небольшого размера, которые были 
изъяты. Впоследствии удалось установить, что кража совершена двумя несо-
вершеннолетними лицами – К. и Е.  

Поиск следов осуществляется в тех местах, где наиболее вероятно сопри-
косновение преступника с отдельными предметами. При этом в ходе осмотр ме-
ста кражи из хранилища могут быть обнаружены различные следы. В первую 
очередь следует искать следы рук, а также биологические следы, так как они об-
ладают идентификационным значением.  

При совершении краж из хранилищ следы рук могут находиться на двери, 
окне, иных местах, через которые было совершено проникновение. Так, по факту 
кражи имущества из ангара, используемого в качестве хранилища сантехники, 
на воротах, ведущих в ангар, удалось обнаружить следы рук. Впоследствии было 
установлено, что кражу совершили Т. и Н., оставленные на воротах следы рук 
принадлежат Т. Также следы рук могут находиться и на предметах внутри хра-
нилища, которых мог касаться преступник, извлекая имущество, которое похи-
щено.  

Достаточно часто на месте кражи из хранилища удается обнаружить сле-
ды обуви, их анализ позволяет установить число лиц, находящихся на месте 
происшествия, пол, рост таких лиц, особенности телосложения, походки. Иден-
тификационным значением такие следы обладают редко, но на основании их 
анализа можно получить сведения, которые позволят определить круг лиц, воз-
можно причастных к совершению преступления [1, с. 103].  

Следует осуществлять обнаружение и изъятие отдельных деталей похи-
щенного из хранилища имущества, что может позволить затем идентифициро-
вать похищенное, когда удастся установить его местонахождение.  

Как уже было отмечено, в ходе осмотра места происшествия может быть 
установлено, что в действительности кражи из хранилища не было, она инсце-
нирована. На мысль об инсценировке хищения из какого-либо помещения долж-
но навести отсутствие тех следов, которые должны были бы быть при совершен-
ном проникновении. Если, судя по обстановке на месте происшествия, проник-
новение произошло через окно, но отсутствуют как следы обуви, так и следы их 
уничтожения, отсутствуют следы на пыли, лежащей на подоконнике, отсутствие 
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следов обуви на снегу около пролома, сделанного в наружной стене дома, то 
указанное свидетельствует об инсценировке 

Наиболее часто под хищения маскируются преступления, совершенные 
работниками тех или иных организаций. Инсценировка кражи – один из спосо-
бов сокрытия недостачи. В практике наиболее часто встречаются инсценировки 
краж со взломом из складских помещений. Поэтому в каждом случае получения 
информации о краже из хранилища необходимо устанавливать, когда проводи-
лась последний раз инвентаризация, когда должна быть следующая (зачастую 
инсценировка кражи совершается незадолго до предстоящей инвентаризации). 
Преимущественно для этого осуществляется инсценировка кражи, совершаемой 
со взломом. В подавляющем большинстве сотрудники или сотрудник хранили-
ща, материально ответственный за находящееся в нем имущество, инсценируя 
кражу, весьма туманно представляют себе последовательность действий реаль-
ного вора, в связи с чем допускают логические ошибки, обнаружение которых в 
ходе осмотра места происшествия позволяет установить действительное поло-
жение вещей. 

Производя осмотр места происшествия, лицо, ведущее расследование, 
должно учитывать ряд обстоятельств. Так, лицо, совершающее кражу со взло-
мом:  

- действует осторожно, выбирая для взлома наименее серьезные преграды 
в наиболее удобном месте;  

- старается не производить шума или производить его как можно меньше;  
- экономит время и силы, берет исключительно ценные вещи, стремясь 

уйти как можно быстрее и незаметнее.  
Поэтому при осмотре места происшествия, необходимо уделять внимание 

способу, которым совершено проникновение в хранилище. Если обнаруживают-
ся излишние разрушения, без которых можно было бы осуществить проникно-
вение, а также разрушения, которые могли произвести излишний шум, у следо-
вателя должна возникнуть версия о произведенной инсценировке.  
_____________________________ 
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Статья посвящена анализу отдельных проблемных аспектов практики 
расследования преступных деяний, связанных с производством мошеннических 
действий дистанционным способом. 

 
Параллельно процессам бурной цифровизации в современном мире про-

изошло появление и развитие нового вида преступлений – дистанционного мо-
шенничества. Дистанционным «классическое» мошенничество становится при 
использовании преступными элементами компьютерно-технических средств 
связи, при этом, как правило, применяются методы психологического воздей-
ствия на потенциального потерпевшего. 

Преступления, связанные с мошенническими действиями, отличаются 
большим многообразием, высокой динамикой и сложностью расследования. 
Уголовный кодекс Российской Федерации объединяет в себе такие преступления 
в ст. 159, 159.1–159.6.  

В специализированной литературе отмечается, что современные подходы 
к проблемам раскрытия и расследования преступлений рассматриваемой сферы 
в определенной степени быстро развивающимся способам их совершения [1, 
с. 22]. 

Расследование дистанционного мошенничества на современном этапе 
представляет собой одно из самых сложных видов расследования в целом. 
В первую очередь это связано с практическим непониманием сотрудниками 
следственных органов всех аспектов совершаемых мошеннических действий. 
В основном каждый отдел выполняет ограниченный круг следственных дей-
ствий при расследовании уголовного дела. Как правило, после возбуждения уго-
ловного дела по зарегистрированным сообщениям следователь проводит допрос 
потерпевшего, пытается разобраться в виде совершенного мошенничества, об-
стоятельствах его совершения. Важным при взаимодействии следователя и по-
терпевшего является доверие и возможность лица рассказать о произошедшем. 
В данном контексте следует указать, что данный вид преступлений обладает вы-
соким уровнем латентности. Во время допроса следователь предлагает потер-
певшему получить выписки от банка, мобильных операторов, то есть служб, за-
действованных в той или иной мере в совершении преступления. Последующим 



 

17 
 

и немало важным действием является направление поручения о производстве 
отдельных оперативно-разыскных мероприятий. Здесь следует сказать о том, что 
сотрудники оперативных подразделений по совокупности каналов технического 
обеспечения могут определить локализацию сети, от которой преступник мог 
совершать мошеннические действия, установить уникальный IP-адрес, с которо-
го осуществлялись его манипуляции и так далее [2, с. 162]. При производстве 
следственных действий выделяются также: назначение различного рода судеб-
ных экспертиз, осмотр предметов и документов, направление запросов в различ-
ные организации. Этот перечень не является исчерпывающим, так как в разных 
городах применяется различная практика действий следователя, также следует 
учесть, что многие мероприятия связаны с непосредственным видом мошенни-
чества. В основном принято полагать, что раскрываемые преступления, связан-
ные с мошенническими действиями – это противоправные деяния, осуществляе-
мые лицами неподготовленными или малопонимающими в системе производ-
ства таких общественно опасных деяний и технического обеспечения.  

Одним их направлений расследования является назначение и производ-
ство судебных экспертиз, среди которых необходимо выделить наиболее рас-
пространенные их виды по рассматриваемому виду преступлений. Следователь 
обращается к лицам, обладающим специальными знаниями, для оказания помо-
щи при расследовании преступлений, а точнее при производстве следственных 
действий [3, с. 278]. 

Это, прежде всего, компьютерно-техническая экспертиза. Объектами, 
представленными на исследование, могут быть как банковские карты потерпев-
шего, мобильные устройства, персональные компьютеры и ноутбуки. Посред-
ством проведения такой экспертизы представляется возможным установить, ка-
ким образом виновный получил доступ к средствам платежа потерпевшего; если 
лицо было установлено и получилось изъять у него персональную технику, по-
является возможность установить, с этой ли техники осуществлялись мошенни-
ческие действия. Важно отметить, что следователь, при вынесении постановле-
ния о назначении компьютерно-технической судебной экспертизы должен обла-
дать специальным набором знаний для правильной и понятной постановки во-
проса. Ведь в результате производства экспертизы могут открыться новые, име-
ющие важное значение для уголовного дела обстоятельства.  

Трасологическая экспертиза. Данный вид экспертизы может помочь уста-
новить каким способом была установлена банковская карта (по делам, связан-
ным с использованием электронных средств платежа). Добавить к данному виду 
мошенничества можно также почерковедческую экспертизу, ведь на оборотной 
стороне существует специальная полоса для владельца карты. При назначении 
каждой из этих экспертиз следователь также должен уметь четко и правильно 
поставить выносимый на исследование вопрос.  

При производстве такого следственного действия как осмотр предметов и 
документов следует отметить, что объектом осмотра могут быть различные вы-
писки из банков, мобильный телефон потерпевшего, реквизиты счетов и многие 
другие документы, представляющие интерес для предварительного следствия. 
Такой вид следственного действия выполняется по каждому делу о мошенниче-
стве, вне зависимости от рода и вида совершенного преступления [4].  
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Говоря о самых распространенных видах мошенничества, следует отме-
тить фишинг. В данном случае преступник (мошенник) предпринимает опреде-
ленные действия с целью получения доступа к банковской карте потерпевшего 
лица. В рамках этого мошенник может осуществлять рассылки от имени банка, 
содержащие адреса потенциально ложных сайтов, переходя по которым и вводя 
данные карт, потерпевший передает преступнику свои личные данные. Также к 
фишингу относятся те действия, когда преступник звонит жертве под видом со-
трудника банка и просит сообщить данные своей карты или входные данные в 
онлайн-приложение (логин и пароль), под предлогом пресечения подозритель-
ных действий, совершаемых по карте потерпевшего. В специализированных ис-
точниках отмечается высокий рост преступлений против собственности путем 
мошенничества с использованием электронных средств платежа [5, с. 153]. 

Важным фактором при воздействии на потерпевших является психологи-
ческий аспект состояния личности в ситуации обмана. Как установлено практи-
кой, мошеннические действия осуществляются в отношении людей в возрасте от 
45 до 80 лет. То есть в основном это граждане страны, наименее осведомленные 
в данного рода преступлениях и их способах.  

При осуществлении преступления мошенники используют технику ис-
пользования одноразового пароля. На номер потерпевшего, который привязан к 
банковской карте, отправляется короткий код, при сообщении которого лицо 
предоставляет полный доступ к персональным данным [6].  

Нередким является вид мошенничества, связанный с использованием ис-
ключительно ресурсов сети «Интернет». Покупка, продажа товаров на различно-
го рода площадках тоже бывает связана с преступностью [7, с. 267]. Примером 
может являться уголовное дело № 123*, обстоятельства которого следующие: 
гражданин К. на сайте «Авито» решил приобрести моторную лодку стоимостью 
60 000 рублей. Связался с продавцом, его все устроило, и позже продавец скинул 
потенциально вредоносную ссылку, перейдя по которой, К. ввел данные своей 
карты. После списания денежных средств в размере 60 000 рублей объявление 
пропало, диалог с продавцом автоматически был удален. Тем самым неустанов-
ленное лицо, находясь в неустановленном месте, совершило мошеннические 
действия в отношении гражданина К., причинив ему значительный ущерб в раз-
мере 60 000 рублей.  

За последние 7 лет участились случаи мошенничества, связанные с ис-
пользованием средств сотовой связи, непосредственным контактом с потерпев-
шим и воздействием на него. Наиболее известным способом такого обмана явля-
ется использование предлога такого как (близкий родственник попал в отдел по-
лиции, аварию или больницу с травмами) [8, с. 240]. Чаще всего, после предо-
ставления такой информации мошенники требуют перечислить денежные сред-
ства на банковский счет, идентифицировать который не представляется возмож-
ным. А абонентский номер, с которого звонили, в основном, не принадлежит 
настоящему преступнику.  

В целях предотвращения и пресечения совершения новых случаев мошен-
ничества осуществляются необходимые мероприятия. На улицах в настоящее 
время нередко можно встретить различного рода баннеры с информацией об 
имеющихся способах преступлениях и просьбами для граждан не отвечать на 
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сомнительные номера, а в случае разговора не сообщать персональные данные, 
не говорить кодовые слова «да, нет» и т.п. 

Также при выдаче банковских карт сотрудники нередко предупреждают 
клиентов о возможности мошеннических действий, выраженных в отправке смс 
с ложными данными и звонками от «ложных» сотрудников банков [9, с. 141]. 
В случае сомнительных сообщений и звонок предлагают обращаться непосред-
ственно в отделения банков. На телевизионных каналах тоже встречаются ре-
кламные ролики с предупреждением граждан о таких преступлениях.  
_____________________________ 
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Статья посвящена анализу отдельных проблемных аспектов практики 
производства действий сотрудника дорожно-патрульной службы на месте со-
вершения дорожно-транспортного происшествия. Рассматриваются актуаль-
ные аспекты и возможности использования необходимых технических средств 
на месте совершения дорожно-транспортного происшествия. 
 

Сотрудники дорожно-патрульной службы играют жизненно важную роль 
в обеспечении безопасности и соблюдении правил дорожного движения в Рос-
сийской Федерации. Их обязанности выходят за рамки обеспечения соблюдения 
правил дорожного движения, охватывая такие задачи, как реагирование на до-
рожно-транспортные происшествия, оказание помощи автомобилистам и про-
свещение общественности по вопросам безопасности дорожного движения [1, 
с. 104]. 

Сотрудники дорожно-патрульной службы отвечают за соблюдение зако-
нов и предписаний дорожного движения для обеспечения их соблюдения и под-
держания порядка на дорогах. Они отслеживают дорожный поток, выявляют и 
предотвращают нарушения правил дорожного движения, а при необходимости 
выдают предписания или предупреждения. Их присутствие на дорогах служит 
сдерживающим фактором для неосторожного вождения и способствует повыше-
нию безопасности дорожных условий. 

Сотрудники дорожно-патрульной службы должны оперативно и эффек-
тивно реагировать на дорожно-транспортные происшествия. Они оценивают си-
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туацию, обеспечивают безопасность на месте происшествия, при необходимости 
оказывают первую помощь и координируют свои действия с другими экстрен-
ными службами. Их быстрое реагирование помогает смягчить последствия ава-
рий и обеспечивает безопасность всех вовлеченных сторон. 

Сотрудники дорожно-патрульной службы проходят тщательную подго-
товку, чтобы приобрести необходимые навыки и знания для эффективного вы-
полнения своих обязанностей. Они проходят обучение управлению дорожным 
движением, реагированию на дорожно-транспортные происшествия, оказанию 
первой помощи, коммуникации, разрешению конфликтов и правовым аспектам 
обеспечения соблюдения правил дорожного движения. Также предусмотрены 
программы непрерывного профессионального развития, позволяющие сотрудни-
кам полиции быть в курсе меняющихся правил дорожного движения и техниче-
ских приемов. 

Сотрудники дорожно-патрульной службы сталкиваются с различными 
трудностями при выполнении своих обязанностей. Эти проблемы включают в 
себя общение с агрессивными или несговорчивыми автомобилистами, преодоле-
ние стрессовых ситуаций и работу в неблагоприятных погодных условиях. Про-
фессионализм имеет первостепенное значение для поддержания общественного 
доверия и обеспечения эффективного выполнения своих обязанностей. 

В соответствии с положениями приказа МВД России от 2 мая 2023 г. 
№ 264 «Об утверждении Порядка осуществления надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного движения» при непосредственном полу-
чении сообщения о дорожно-транспортном происшествии сотрудник обязан вы-
яснить и при наличии возможности зафиксировать: 

фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес и номер телефона лица, со-
общившего о ДТП; 

место, время, вид и обстоятельства ДТП; 
сведения о количестве, возрасте и половой принадлежности пострадав-

ших; 
сведения о необходимости оказания медицинской и иной помощи постра-

давшим; 
информацию о медицинских организациях, в которые направлены постра-

давшие, и лицах, направивших пострадавших в указанные организации; 
сведения о транспортных средствах (марка, модель, цвет, государствен-

ный регистрационный номер), на которых были отправлены пострадавшие; 
сведения о водителях и транспортных средствах, причастных к данному 

ДТП; 
сведения о свидетелях ДТП. 
Обеспечивается обозначение и ограждение места ДТП с целью предот-

вращения наезда на его участников, транспортные средства, участвовавшие в 
ДТП, и участников ликвидации последствий ДТП посредством размещения на 
проезжей части или обочине дороги патрульного автомобиля с включенными 
специальными световыми сигналами, конусов, ограждающих лент, переносных 
дорожных знаков. 

Сотрудник ДПС на мете:  
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устанавливает наличие на месте ДТП водителей, транспортные средства 
которых участвовали в ДТП, и других причастных к нему лиц, осуществляет 
проверку документов у участников ДТП, обеспечивает присутствие указанных 
лиц на месте происшествия; 

в случае ДТП с участием транспортного средства с прицепом, проверяет 
страховой полис обязательного страхования на наличие в нем отметки, разре-
шающей использование транспортного средства с прицепом (за исключением 
принадлежащих гражданам прицепов к легковым автомобилям)  

выявляет лиц, которым известны обстоятельства ДТП, и записывает их 
данные; 

принимает меры к сохранности вещественных доказательств, следов, 
имущества, других предметов, в том числе видеорегистраторов, иных техниче-
ских средств с функцией фотосъемки, аудио- и видеозаписи и зафиксированной 
ими информации, имеющей отношение к ДТП; 

выясняет вероятное направление движения, марку, модель, цвет, государ-
ственный регистрационный номер транспортного средства, на котором водитель 
скрылся с места ДТП, а также особые приметы транспортного средства и води-
теля; данные о скрывшемся транспортном средстве и водителе докладывает де-
журному, в дальнейшем действует в соответствии с его указаниями; 

устанавливает и фиксирует причины и условия, способствовавшие совер-
шению ДТП (в том числе относящиеся к техническому состоянию транспортных 
средств, эксплуатационному состоянию автомобильной дороги, дорожным усло-
виям) путем изучения места ДТП при необходимости с использованием специ-
альных технических средств, а также опроса его участников и свидетелей; 

принимает в пределах компетенции меры к обозначению и ограждению 
опасных мест, создающих угрозу безопасности участников дорожного движе-
ния; 

организует при необходимости движение транспорта в объезд места ДТП 
и проведения аварийно-спасательных работ; 

осуществляет сбор сведений и материалов, включая производство фото-
снимков обстановки на месте происшествия, и передает эту информацию дежур-
ному либо уполномоченному должностному лицу. 

При наличии признаков преступлений, предусмотренных ст. 264, 268 УК 
РФ процессуальные действия на месте ДТП осуществляются следственно-
оперативной группой, направляемой дежурной частью территориального органа 
внутренних дел, сотрудники которой обязаны применить современные техниче-
ские средства, которые будут способствовать решению проблемы быстрого вос-
становления дорожного движения после совершения ДТП [2, с. 35]. 

До прибытия следственно-оперативной группы на место дорожно-транс-
портного происшествия, в котором пострадал человек, сотрудники ГИБДД вы-
полняют следующие действия: 

1) определяют число пострадавших, оценивает полученные ими повре-
ждения здоровью; 

2) вызывают скорую медицинскую помощь, а при необходимости – со-
трудников подразделений Министерства Российской Федерации по делам граж-
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данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий и до их прибытия оказывает пострадавшим первую помощь; 

3) организуют при необходимости доставку пострадавших в ближайшую 
медицинскую организацию; 

4) принимают меры по выяснению фамилии, имени, отчества (при нали-
чии), адреса места жительства (места пребывания или фактического прожива-
ния) и места работы пострадавших, сообщает данные сведения дежурному. 

Очередность действий до прибытия следственно-оперативной группы 
(дежурного по выезду на место дорожно-транспортного происшествия) опреде-
ляется сотрудником, исходя из приоритетности сохранения жизни и здоровья 
граждан. 

Далее, после проведения первоначальных действий на месте дорожно-
транспортного происшествия, в случае оформления материалов сотрудниками, 
при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. 264 и 268 Уго-
ловного кодекса РФ, но при наличии признаков административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 12.24 или ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ, составляется 
протокол осмотра места совершения административного правонарушения, к ко-
торому прилагается схема места совершения административного правонаруше-
ния. 

Эффективность регулирования дорожного движения и управления местом 
происшествия имеет первостепенное значение для предотвращения сопутству-
ющего ущерба и сохранения жизни. Необходимо отметить решающую роль, ко-
торую играют сотрудники российской дорожной полиции в обеспечении без-
опасности и порядка на местах дорожно-транспортных происшествий. 

Являясь незаменимыми сотрудниками правоохранительных органов, со-
трудники дорожной полиции часто первыми реагируют на места дорожно-транс-
портных происшествий, становясь вершителями порядка среди хаоса. Их быст-
рые действия в сочетании с навыками принятия стратегических решений потен-
циально могут значительно снизить риски и предотвратить дальнейшие инци-
денты. 

На сотрудников дорожной полиции в России возложен целый ряд обязан-
ностей на месте ДТП. Их функции включают поддержание транспортного пото-
ка, оказание неотложной первой помощи, сбор доказательств и содействие рас-
следованию дорожно-транспортных происшествий. Такое разнообразие обязан-
ностей подчеркивает многогранный характер их работы. 

Направление движения в сторону от места происшествия имеет первосте-
пенное значение. Это не только снижает риск дополнительных столкновений, но 
и облегчает прибытие медицинских и других экстренных служб. Эта задача ча-
сто представляет собой серьезную проблему, учитывая присущую дорожным 
условиям непредсказуемость и изменчивость. Сотрудники полиции должны дей-
ствовать с непоколебимой решительностью и напористостью, чтобы обеспечить 
успешное перенаправление дорожного движения [3, с. 21]. 

Кроме того, ожидается, что сотрудники ДПС будут оказывать экстренную 
первую помощь пострадавшим сторонам до прибытия медицинской помощи. 
Это подчеркивает необходимость того, чтобы сотрудники ДПС были хорошо 
осведомлены об основных процедурах спасения жизни. Их действия в эти дра-
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гоценные начальные моменты могут существенно повлиять на шансы на выжи-
вание тех, кто попал в аварию. 

Кроме того, неотъемлемой частью их обязанностей является тщательный 
сбор улик с места происшествия. Это включает в себя фотографирование, запись 
заявлений и сохранение вещественных доказательств, которые становятся жиз-
ненно важными для последующего расследования несчастных случаев. Анализу 
проблемных вопросов практики объективной фиксации криминалистически зна-
чимой информации посредством осуществления фотосъемки в рамках производ-
ства осмотра места происшествия, а специализированной литературе неодно-
кратно уделялось должное внимание [4; 5]. 

Поддержание порядка на месте происшествия в России, да и вообще в лю-
бой стране, является непростой задачей. Обстановка чревата непредсказуемо-
стью, обостренными эмоциями и множеством угроз безопасности. Это требует 
не только технических знаний, но и умения управлять человеческими реакциями 
в состоянии шока или дистресса. 

Значение коммуникативных навыков в этом контексте трудно переоце-
нить. Сотрудники полиции должны общаться с широким кругом лиц – жертва-
ми, свидетелями, другим персоналом экстренных служб, а иногда и со средства-
ми массовой информации. Их способность передавать ясную и точную инфор-
мацию, оставаясь чуткими и в то же время твердыми, имеет решающее значение 
[6, с. 155]. 

Кроме того, основная проблема заключается в борьбе с феноменом «рези-
нового подглядывания» – склонностью прохожих замедлять шаг и из любопыт-
ства наблюдать за происходящим. Это может вызвать перебои в движении, от-
влечь внимание сотрудников полиции и потенциально привести к вторичным 
авариям. Управление этим требует сочетания навыков контроля толпы и страте-
гического размещения барьеров для поддержания потока и защиты места про-
исшествия. 

Для оптимизации эффективности на местах аварий крайне важно постоян-
но совершенствовать стратегии, опираясь как на эмпирические данные, так и на 
специальные знания [7, с 61]. Одной из ключевых стратегий является внедрение 
стандартизированных протоколов управления на месте происшествия. Они слу-
жат основой для сотрудников, обеспечивая последовательность и эффективность 
их действий. 

Кроме того, инвестиции в повышение квалификации офицеров могут зна-
чительно повысить их готовность. Такое обучение должно охватывать как прак-
тические навыки, такие как оказание первой помощи, сбор доказательств и 
управление толпой, так и более мягкие навыки, такие как общение в кризисных 
ситуациях. 

Использование технологий также обладает многообещающим потенциа-
лом. От беспилотных летательных аппаратов для наблюдения с воздуха и управ-
ления дорожным движением до передовых баз данных для эффективной обработ-
ки информации – технологии могут снабдить полицейских бесценными инстру-
ментами для управления местами происшествий. Отдельные аспекты использова-
ния современных технологий в рамках расследования уголовных дел о ДТП неод-
нократно рассматривались в специализированных источниках [8, с. 172]. 
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В заключение следует отметить, что сотрудники дорожной полиции в Рос-
сии играют жизненно важную роль в обеспечении безопасности и порядка на 
месте ДТП. Они ориентируются в сложном ландшафте обязанностей, вызовов и 
ожиданий, используя сочетание навыков, стратегий и ресурсов. Постоянное со-
вершенствование их подготовки и инструментов является неотъемлемой частью 
их успеха, внося значительный вклад в достижение более широкой цели – со-
хранение жизни и имущества во время дорожно-транспортных происшествий. 
_____________________________ 
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В статье освещаются некоторые особенности процессуального порядка 

применения технических средств (аудиовидеозаписи) при производстве допроса 
на стадии предварительного расследования. Рассматриваются основания при-
менения технических средств (аудиовидеозаписи) при производстве допроса. 
С целью изучения положительного опыта проведен анализ отдельных норм уго-
ловно-процессуальных законов некоторых стран, входящих в состав СНГ. 

 
В последние годы все активнее стали использоваться различные техниче-

ские средства при производстве следственных действий (например, квадроко-
птеры при осмотре места происшествия). На взгляд автора, данное обстоятель-
ство обусловлено тем огромным преимуществом, которым обладают техниче-
ские средства, учитывая быстрый темп их развития и совершенствования, в том 
числе в сфере современных цифровых технологий. К примеру, видеозапись яв-
ляется эффективным методом фиксации криминалистической информации, поз-
воляющей более полно и наглядно отразить фактические обстоятельства, имев-
шие место в процессе производства следственного действия. В некоторых случа-
ях именно видеозапись хода и результатов следственного действия способствует 
в дальнейшем оценке полученного доказательства, с точки зрения его относимо-
сти и допустимости. 

Мы согласны с тем, что аудиовидеозапись не может полностью заменить 
письменный протокол, однако отмечаем, что различные записи при помощи тех-
нических средств, обеспечивают дополнительную наглядность, позволяя зафик-
сировать такие детали, которые невозможно передать в письменной форме. 

В данной работе нам хотелось бы особо остановиться на рассмотрении не-
которых вопросов относительно применения технических средств в ходе прове-
дения допроса, так как имеются определенные противоречия по данному поводу 
как в научной среде, так и в правоприменительной практике. 

Как справедливо отмечает в своей работе А.Ф. Волынский, в некоторых 
статьях УПК РФ, посвященных отдельным следственным действиям, приводятся 
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перечни применяемых при их производстве технических средств (в особенности 
это отражено в статьях, посвященных допросу – ст. 189, 190 УПК РФ). Однако 
основания и порядок их применения при производстве следственного действия за-
конодателем был либо вовсе не указан, либо указан очень поверхностно [1, с. 79]. 

Так, в настоящий момент вопрос о применении технических средств при 
производстве следственных действий носит преимущественно субъективный ха-
рактер, поскольку следователь вправе сам определять возможность применения 
технических средств. Это означает, что использование технических средств (к 
примеру, видеозаписи) зависит от усмотрения должностного лица и может быть 
обусловлено различными факторами, такими как сложность и объем дела, слож-
ность допроса, наличие технических возможностей в следственном подразделе-
нии и др. 

Необходимость законодательного закрепления обязательного применения 
технических средств при производстве по уголовному делу активно обсуждается 
среди ученых и специалистов. Предлагается уточнить (конкретизировать) и рас-
ширить случаи обязательного применения технических средств, предусмотрев 
обязанность для субъекта расследования их применения. Сторонники такого 
подхода считают, что это позволит повысить качество и объективность след-
ственных действий, гарантировать реализацию прав и свобод участников уго-
ловного процесса. 

Различные ученые выдвигаю свои предложения по перечню случаев, ко-
гда использование технических средств должно быть обязательным. Так, 
В.А. Семенцов настаивает на законодательном закреплении обязательного при-
менения видеозвукозаписи в следующих случаях: при допросе обвиняемых в 
тяжких преступлениях; при допросе лиц, которым угрожают убийством или 
насилием; при прослушивании телефонных переговоров; при осмотре мест 
крупных аварий, катастроф и пожаров [2, с. 25]. Данные аргументы можно при-
знать обоснованными и целесообразными. 

Определенный интерес заслуживает мнение А.В. Белоусова, который рас-
сматривает достаточно обширный перечень случаев, в которых, по его мнению, 
целесообразно зафиксировать ход и результаты следственного действия при по-
мощи звуко- и видеозаписи. Он указывает, в частности на целесообразность 
применения технических средств фиксации на одном из первых допросов подо-
зреваемого или обвиняемого по делам о тяжких преступлениях, когда лицо гото-
во дать правдивые показания, а иных доказательств по делу немного, в связи с 
чем эти показания приобретают решающую роль [3, с. 427]. 

Действующий уголовно-процессуальный закон хотя и регулирует порядок 
применения технических средств фиксации в ходе допроса, но менее детально, 
чем Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. Так, внимания заслужива-
ет ст. 141.1 УПК РСФСР «Применение звукозаписи при допросе», где законода-
тель подробно отразил алгоритм применения технического средства следовате-
лем/дознавателем в ходе проведения допроса, а также результаты его процессу-
ального закрепления по результатам проведенного следственного действия. 

Определенный интерес для рассматриваемого вопроса может иметь изу-
чение зарубежного законодательства стран, входящих в состав СНГ. 
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Так, в 2021 г. правовым изменениям подвергся УПК Республики Бела-
русь [4], после которых в законе появилась новая ст. 219 «Применение звуко- и 
видеозаписи при допросе». Мы не будем отрицать того факта, что закрепленные 
в данной норме положения схожи с теми, что имеются в УПК РФ, однако консо-
лидированность норм, касающихся применения аудиовидеозаписи в ходе прове-
дения допроса на стадии предварительного расследования, в одной статье уго-
ловно-процессуального закона для понимания и применения должностными ли-
цами, ведущими расследование по уголовному преступлению, является более 
доступными и понятными. 

Мы с положительной стороны оцениваем позицию белорусского законо-
дателя и его законодательное закрепление положения о том, что по окончании 
допроса звуковидеозапись полностью воспроизводится допрашиваемому, если 
он об этом ходатайствует (ч. 4 ст. 219 УПК РБ). Такой подход, во-первых, эконо-
мит время, запланированное на проведение допроса, а во-вторых, способствует 
предотвращению повторного воздействия негативных эмоций, вызванных совер-
шенным преступлением и непосредственно связанных с просмотром видеозапи-
си (к примеру, если допрашиваемое лицо в статусе потерпевшего является несо-
вершеннолетним и для него это несет особую психоэмоциональную нагрузку). 

Особое внимание следует обратить на Уголовно-процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики [5]. В ч. 2 ст. 200 «Применение звуко- и видеозаписи 
при допросе» имеется указание на случаи, в которых применение технических 
средств следователем/дознавателем является обязательным (допрос детей; сле-
пых, неграмотных, малограмотных; лиц, допрашиваемых через переводчика; по-
дозреваемых, обвиняемых по особо тяжким преступлениям и т.д.). Иными сло-
вами, кыргызский законодатель приводит конкретный перечень лиц, с которыми 
проведение допроса без применения звуковидеозаписи невозможно, тем самым 
обязывает должностных лиц быть технически подготовленными к проведению 
следственного действия. 

Отмечаем с положительной стороны включение в данную категорию лиц, 
при допросе которых применение технических средств является обязательным – 
допрашиваемых через переводчика. По мнению автора, включение в уголовно-
процессуальный закон положения об обязательном применении аудиовидеоза-
писи при допросе лица (вне зависимости от статуса) с привлечением переводчи-
ка, позволит не допустить некорректного перевода со стороны переводчика 
(данное положение можно отнести не только к лицам, не владеющим русским 
языком, но и к лицам немым, глухим). Безусловно, действующие нормы уголов-
ного закона предусматривают ответственность переводчика за ложный перевод 
(ст. 307 УК РФ), однако должностному лицу, осуществляющему предваритель-
ное расследование по уголовному преступлению, сложно проверить правиль-
ность перевода без ее аудиовидеофиксации. Полагаем, что положиться на кате-
горию совести и порядочности лица, привлеченного для оказания услуги пере-
вода, может оказаться недостаточным. 

Законодательное закрепление случаев обязательного использования тех-
нических средств (аудиовидеозаписи) в ходе производства допроса, по нашему 
мнению, позволит повысить точность и полноту фиксации показаний, обеспе-
чить сохранность и достоверность информации, исключить искажение информа-
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ции, полученной при следственном действии, защитить права и законные инте-
ресы участников уголовного процесса. 

Кроме того, обязательное применение аудиовидеозаписи будет способ-
ствовать унификации порядка производства следственного действия, а соответ-
ственно и практики ее применения. 
_____________________________ 
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В статье на основе исторического анализа причин и условий возникнове-
ния национальных конфликтов исследуется феномен мотивов совершения пре-
ступлений экстремистского или террористического характера, представляю-
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щих достаточно серьезную общественную опасность на территории современ-
ной России. 

 
Равенство прав и свобод человека и гражданина на территории Россий-

ской Федерации гарантируется основным законом страны – Конституцией РФ. 
Действующее законодательство провозгласило Россию многонациональным гос-
ударством, а также установило свободу выбора вероисповедания. Данные поло-
жения закрепляют за государством обязанность гарантировать защиту населения 
от сегрегации, дискриминации и иных противоправных действий, совершенных 
по мотивам национальной или религиозной ненависти. Общественная опасность 
преступлений данной категории обусловлена тем, что в большинстве случаев, 
они совершаются организованными, националистически настроенными группа-
ми антисоциальной направленности в отношении лиц определенной националь-
ности, расы, религии [1, с. 345]. 

Главный информационно-аналитический центр МВД России обнародовал 
статистические данные о состоянии преступности (по мотиву национальной или 
религиозной ненависти) за 2022 г. Установлено, что 2022 г. стал рекордным по 
количеству преступлений экстремистской направленности, число противоправ-
ных деяний в указанном году выросло более чем на 31 % по сравнению с 2021 г. 
Однако преступная деятельность на этом не останавливается, уже в январе 
2023 г. МВД России зарегистрировало 134 преступления экстремистской направ-
ленности [2]. 

Актуальность изучения данного вопроса вызвана также тем, что в настоя-
щее время развития высоких технологий и технических средств, значимая доля 
преступлений совершается на просторах сети «Интернет», что в свою очередь 
усложняет процесс пресечения национальной и религиозной ненависти, изобли-
чения виновных. Начиная с февраля 2022 г., в информационном пространстве 
совершается множество провокаций в отношении русской нации, опубликовы-
ваются записи, дискриминирующие российскую армию и население. Динамич-
ное распространение радикальных национальных и религиозных настроений, а 
также отсутствие выработанной методики и тактики эффективного расследова-
ния данных преступлений, требует всестороннего изучения вопроса мотивов 
национальной и религиозной ненависти.  

Конфликт – радикальный способ решения возникших противоречий. Про-
тиворечия могут возникать на фоне личностных или рабочих взаимоотношений, 
в области конфликтов интересов или каких-либо целей. Они могут привести как 
к мелкой ссоре, так и к глобальной вражде, сопровождающейся ненавистью. 
Именно поэтому в современном обществе активно исследуются сами конфлик-
ты, причины их возникновения, а также способы их мирного разрешения.  

Возникновение конфликта между субъектами общественных отношений 
чревато определенными негативными последствиями. Подобные последствия 
могут быть оценены различной степенью опасности для личности, общества и 
государства. Если конфликт сопровождается нарушением прав и свобод челове-
ка, автоматически появляется поле для возникновения правовых отношений. 
В зависимости от характера вреда, причиненного интересам в ходе противоре-
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чий, можно выделить: конфликт, как административное правонарушение; кон-
фликт, как уголовное преступление. 

В действующем административном и уголовном законодательстве закреп-
ление конфликта, как противоправного деяния, сопровождается определенными 
мотивами: расовая, национальная, религиозная, политическая и иная ненависть.  

Наибольшую опасность на сегодняшний день представляют конфликты, 
спровоцировавшие совершение преступлений по мотивам религиозной или 
национальной ненависти, которые получили теоретическое закрепление терми-
ном «экстремизм». На уровне международного или федерального законодатель-
ства Российской Федерации нет официальной регламентации термина «экстре-
мизм», однако в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» [3] закреплено определение экстре-
мистской деятельности. Данный термин охватывает достаточно распространён-
ный спектр деяний, в который входит возбуждение национальной или религиоз-
ной розни.  

Несмотря на то, что четкого понятия «экстремизм» в настоящий момент в 
нормативных актах не закреплено, указанный термин сформулирован многими 
юристами и учеными в области права. Например, П.А. Данилов в своих научных 
трудах пишет, что экстремизм – это, прежде всего, деятельность, мотивирован-
ная отрицанием существующих конституционных основ и сопровождающаяся 
насилием в отношении определенного контингента [4, с. 22].  

Мнение А.В Булыжкина и В.Н. Чаплыгиной отражает позицию о том, что 
экстремизм – это социальное явление, характеризующееся насилием на основе 
радикальных идеологических, расовых, национальных и религиозных убежде-
ний [5, с. 87]. Еще один вариант терминологии предложил И.Н. Сенин, сказав, 
что экстремизм необходимо расценивать как часть, либо элемент правового ни-
гилизма [6, с. 7]. Стоит сказать, что данное мнение вполне логично и обоснован-
но, так как под нигилизмом понимается позиция полного отрицания. Если гово-
рить о сопоставлении нигилизма и экстремизма, то, действительно, философия 
экстремизма основывается на отрицании принятых в обществе устоев, отрица-
нии конкретной расы, национальности, религии или политики.  

Делая вывод о вышесказанном, можно убедиться в актуальности рассмот-
рения вопроса национальных и религиозных конфликтов. Проблемный вопрос 
заключается в том, что конфликты по мотивам национальной и религиозной 
ненависти – социальная болезнь, прогрессирующая не только в России, но и по 
всему миру.  

Прежде чем окунуться в историю возникновения религиозных или нацио-
нальных войн, необходимо обозначить, что именно понимается под данными 
терминами. Итак, религиозный конфликт – противоречие между представителя-
ми разных религиозных мировоззрений; в свою очередь национальный конфликт 
(национализм) представляет собой радикальные взгляды носителя одной нацио-
нальности, связанные с отрицанием существования каких-либо иных этносов. 
Опасность таких явлений проявляется в том, что чаще всего участники подоб-
ных конфликтов отличаются радикальными взглядами и являются зачинщиками 
религиозных и национальных войн, приводящим к негативным последствиям и 
дисбалансу во всем мире.  
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Первое упоминание о религиозной войне на Руси берет свое начало еще в 
Х в., когда киевским князем было принято решение о принятии христианства. 
Данное решение спровоцировало первый религиозный конфликт, так как насе-
ление не было готово к подобным переменам и не желало принимать новые 
устои. Далее религиозные разногласия встречаются в истории в XV–XVI вв. – 
конфликт между преподобным Иосифом Волоцким и новгородским архиеписко-
пом Серапионом [7, с. 27]. Противоречия между существующими религиями 
продолжались во времена Ивана Грозного, при имперской России. Но в те годы 
вражда существовала в основном между представителями одного религиозного 
направления и была спровоцирована тем, что из-за своей новизны религия еще 
не была четко определена, имелись противоречия, касающиеся проведения ка-
ких-либо обрядов и так далее.  

Помимо войн на основе одной религии, российской истории известны 
противоречия между теистами и атеистами. Довольно ярко на историческом по-
лотне отразились религиозные отношения во времена становления и существо-
вания советской власти. Указанный период времени характеризуется позицией 
активного отречения от русской православной церкви и становление светского 
государства. Провокацией на религиозную вражду в те времена выступила не-
определенность действий советской власти. В ноябре 1917 г. СНК РСФСР при-
няло решение об объявлении национальных и культурных учреждений мусуль-
ман, трудящихся на территории России, неприкосновенными, свободными, под-
лежащих государственной защите [8, с. 464].  

В противоречие принятому обращению, к 20–30 гг. представители религи-
озных объединений подвергаются массовым репрессиям, что, безусловно, вызы-
вает общественный резонанс. Таким образом, в период существования советско-
го государства, Россия претерпевает религиозные конфликты, вызванные ради-
кальной атеистической пропагандой, основанной на ущемлении прав и свобод 
верующих.  

В 1986 г. развивается активная борьба против исламского мировоззрения. 
Именно в эти годы появляются первые предпосылки борьбы с экстремисткой де-
ятельностью. На основе этого в конце 80-х гг. в Политбюро ЦК КПСС огласке 
был предан вопрос о возможности усиления борьбы с исламским вероисповеда-
нием. Именно этот период дает начало пренебрежительному отношению к му-
сульманской религии.  

Следующий шаг развития религиозной вражды не только в российском 
государстве, но и во всем мире – введение понятия «исламский терроризм» аме-
риканской политикой. Данное выражение получило свою огласку после теракта 
11 сентября 2001 г. в США. Исторические данные показывают, что совершение 
теракта ультрарадикальной организацией «Аль-Каида» было обосновано жела-
нием участников указанной группировки установить единственный исламский 
режим «Великий исламский халифат». Понеся невероятные потери, власти Со-
единенных Штатов приняли решение о признании «исламского терроризма» 
угрозой для безопасности всего человечества. Данные обстоятельства спровоци-
ровали военные отношения между Америкой и Афганистаном на почве религи-
озной вражды.  
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Возвращаясь к вопросу религиозной обстановки в России после распада 
Советского союза, следует отметить концепцию, характеризующуюся двой-
ственной позицией. С одной стороны, Конституция Российской Федерации все-
гда закрепляла свободу вероисповедания и никогда не поддерживала ущемление 
какого-либо религиозного движения, если оно не представляло опасность для 
интересов общества и государства [9]. 

Но в противовес указанным фактам, стоит сказать, что мнение о неприня-
тии ислама в России имеет достаточную популярность, на фоне которого актив-
но стало развиваться понятие «исламофобия» [10, с. 25]. Боязнь исламских дви-
жений, развитие тревожных настроений по отношению к мусульманской рели-
гии и ее устоям не имеет объективного обоснования, а связана лишь с издержка-
ми менталитета русского населения, сформировавшегося на фоне политических 
посылов Запада. Удивительно, что именно этот факт имеет отношение к появле-
нию преступности по мотивам религиозной ненависти.  

Подводя итог рассмотрению вопроса о предпосылках возникновения ре-
лигиозной вражды, можно сделать следующие выводы. Во-первых, значитель-
ную роль в формировании таких негативных отношений сыграли исторические 
факты, когда в силу новизны той или иной религии, людям было сложно при-
нять новые устои, и они высказывали свое несогласие с помощью бунтов, рели-
гиозных конфликтов и войн. Во-вторых, признание получили различные зару-
бежные идеи о том, что мусульманская религия представляет собой опасность 
для мира. Такая тенденция постепенно вырабатывает у населения мнимые фо-
бии, на фоне которых формируется субъективный элемент состава, совершае-
мых преступлений – мотив, вызванный религиозной ненавистью. 

Как уже было сказано ранее, преступления экстремистской направленно-
сти связаны не только с разжиганием религиозной, но и национальной ненави-
сти. Конфликты, основанные именно на противоречиях между различными 
нациями, еще называют этническими. Учитывая тот факт, что Россия является 
многонациональным народом, проблема межэтнических противоречий выступа-
ет острой угрозой для безопасности страны.  

Предпосылки подобных конфликтов в Российской Федерации нашли свое 
отражение в период 90-х гг. прошлого столетия, когда агрессивные группировки, 
основывающиеся на продвижении политики национализма, отличались стреми-
тельностью своего возникновения. Именно в этот период в государстве произо-
шло усиление ксенофобии по отношению к уроженцам Кавказа и Средней 
Азии [11, с. 7].  

Также как и в случае с религией (исламофобия), у русского населения в 
период нулевых появляется этнофобия – боязнь конкретных этнических общно-
стей. С психологической точки зрения, такая фобия на тот момент была спрово-
цирована тем, что социально-экономическая составляющая страны оставляла 
желать лучшего, и гражданское население видела конкурентов в беженцах и пе-
реселенцах из других стран. Такой страх объяснялся тем, что коренному населе-
нию страны было сложно найти рабочее место, а также приобрести жилье, а с 
прибытием иностранных лиц ситуация еще больше усугублялась. Таким обра-
зом, одна из предпосылок появления национальной вражды – конкуренция за 
жилые и рабочие места.  
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Изучая работы научных деятелей в области данного вопроса, можно сде-
лать вывод, что многие авторы выделяют причины возникновения межэтниче-
ской вражды в зависимости от определения, какое они сами для себя выделили. 
Так, например, Г.Т. Тавадов считает, что причиной разжигания национальной 
розни является действующая политика в конфликтующих народах [12, с. 43]. 
Однако же, большинство мнений сводится к тому, что причиной национальных 
противоречий является социальная и культурная составляющая страны, а имен-
но вопросы религии, духовных ценностей и самого менталитета в целом.  

Стоит предположить, что для возникновения конфликта, перетекающего в 
национальную вражду, мало одного компонента, либо же какой-то одной пред-
посылки [13, с. 385]. Логично полагать, что указанные выше причины лишь в со-
вокупности приводят к острым проблемам взаимоотношений этносов, однако 
же, нельзя забывать, что наличие хотя бы одного фактора все же представляет 
угрозу безопасности интересов государства, так как одна претензия может спро-
воцировать цепную реакцию и привести к масштабным неблагоприятным по-
следствиям.  

Также говоря о национальных конфликтах, стоит отметить, что они могут 
быть, как между жителями различных народов, и спровоцированы на фоне лич-
ностной неприязни, так и на более глобальном уровне – между несколькими гос-
ударствами. Довольно ярким примером национальной вражды выступает Грузи-
но-южноосетинский конфликт, развернувшийся в 1980-х гг. и длящийся по 
настоящее время. Основной причиной вражды выступает резкое развитие ан-
тиосетинского движения, которое возглавил действовавший на тот момент пре-
зидент Грузии – Звиад Гамсахурдиа, считавший, что в их стране могут прожи-
вать только грузины и никакие больше народы.  

Развивавшиеся межэтнические противоречия между Грузией и Южной 
Осетией в 2008 г. привели к вооруженному конфликту. В данном случае, опас-
ность заключается в том, что в процессе его распространения появляется веро-
ятность развязывания агрессивной национальной войны, что согласно УК РФ 
является преступлением против мира и безопасности человечества. Но преступ-
ность деяний можно увидеть не только в случаях развязывания войны, как уже 
было сказано ранее, национальные споры могут быть и между отдельными граж-
данами различных народов.  

Например, в конце октября 2001 г. трагическая ситуация произошла в 
Москве в районе станции метро «Царицыно». По указанному адресу на рынке 
группа молодых людей, вооруженных орудиями в виде металлических прутьев, 
избивала уроженцев различных стран. Итогом данного конфликта стала смерть 
трех лиц, граждан нескольких государств – Азербайджана, Таджикистана и Ин-
дии. Помимо этого, около тридцати человек во время потасовки получили серь-
езные ранения. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в процессе 
расследования правоохранительные органы установили, что конфликт был спро-
воцирован движением «Русское национальное единство», которое возглавлял 
Александр Баркашов. По итогам разбирательства лица, виновные в националь-
ном конфликте, понесли наказание в виде лишения свободы на срок от четырех 
до девяти лет. 
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На сегодняшний день глобальной проблемой выступает вооруженное про-
тивостояние двух братских народов. 24 февраля 2022 г. отразилось в мировой 
истории, как один из самых жестоких национальных конфликтов. Данная борь-
ба, как с политической, так и с нравственной точки зрения вызывает междуна-
родный резонанс. А.Г. Лисицын, проанализировав оперативную обстановку, 
предшествующую началу специальной военной операции, сформулировал ряд 
причин, послуживших формированию данного национального конфликта, и счи-
тает, что специальная военная операция – необходимая и единственная мера для 
предотвращения сегрегации населения на территории Донецкой и Луганской 
народной республики [14, с. 78]. Несмотря на то, что большая часть междуна-
родного сообщества придерживается точки зрения о том, что начало СВО – акт 
агрессии, в свою очередь, российские, а также многие зарубежные историки и 
политические деятели, объясняют данные действия лишь фактом защиты в ответ 
на преступную деятельность соседнего государства.  

Вышеуказанный этнический конфликт существовал на латентной стадии 
еще в 2014 г., однако, если углубиться в историю, можно сделать вывод, что он 
берет свое начало гораздо раньше. Несмотря на то, что официально в конфликте 
участвуют две суверенные страны – Россия и Украина, на фоне происходящих 
событий национальные преступления совершаются по всему миру, причиной ко-
торых становится русофобия и неонацизм. Экстремистские группировки, суще-
ствующие на территории Украины и действующие против интересов Российской 
Федерации, являются последователями нацистов «бандеровцев», осуществляю-
щих свою преступною деятельность во времена Второй мировой войны и неко-
торое послевоенное время. Современные историки все чаще проводят аналогию 
действий Украины и целями Третьего рейха [15, с. 17].  

Делая вывод, отметим, что национальная и религиозная вражда – объек-
тивная сторона экстремизма, что в Российской Федерации расценивается как 
преступление и запрещается уголовным законом. История показывает, что свое 
начало данное явление берет еще со времен Древней Руси, активно развивается в 
80–90-е гг. ХХ в. и продолжает свое существование на сегодняшний день, чем 
представляет серьезную угрозу для безопасности общества и государства.  
_____________________________ 
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В результате исторического анализа процесса формирования в нашей 
стране системы научно-технического обеспечения уголовного судопроизвод-
ства, в статье даётся его структурно-содержательная характеристика, 
включая два основных органически взаимосвязанных направления деятельно-
сти – экспертно-криминалистической и судебно-экспертной; определены про-
блемы, как результат их развития в условиях межведомственных противоре-
чий; обоснован вывод о несоответствии организационно-правовых форм их 
осуществления сложившейся к настоящему времени полисистеме правоохрани-
тельных министерств и ведомств; обосновано предложение о необходимости 
формирования единой государственной системы научно-технического обеспе-
чения уголовного судопроизводства; определены уровни её организации и прин-
ципы функционирования. 
 

В условиях формирования рыночных социально-экономических отноше-
ний, начиная с конца 80-х гг. прошлого века, проблемы преступности и борьбы с 
ней в нашей стране явно актуализировались. Массовый характер, реально угро-
жающий обществу и самому существованию государства, приобрела организо-
ванная преступная деятельность. Достаточно сказать, что с середины 90-х гг. 
прошлого столетия в России регистрировалось в год в два раза больше убийств, 
в том числе совершаемых по заказу, чем 10 лет назад. При этом, по данным кри-
минологов, латентная преступность по отдельным видам преступлений в 15-20 
раз была больше легальной [1, с. 49]. 

К настоящему времени криминогенная ситуация в стране стабилизирова-
лась, чему способствовали принятые её руководством меры по укреплению си-
стемы правоохранительных министерств и ведомств. Вместо ранее действовав-
шей моносистемы (в виде МВД – КГБ, иногда – НКДВ) создана их полисистема, 
в том числе Следственный комитет, ФНС, ФТС и др. Однако при этом практиче-
ски неизменной остаётся сложившаяся в другое время и в других условиях си-
стема научно-технического обеспечения уголовного судопроизводства, в том 
числе раскрытия и расследования преступлений. Традиционно в этой системе 
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доминируют экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних 
дел (ЭКП ОВД) МВД России. 

В настоящее время эти подразделения довольно широко представлены по 
территории страны, в основном хорошо оснащены как поисковой, так и исследо-
вательской, в том числе импортной, техникой. Ими проводится около 80 % экс-
пертиз, назначаемых в стране по уголовным делам, практически полностью 
обеспечивается участие специалистов в осмотрах мест происшествий и в произ-
водстве иных следственных действий, а также оперативно-разыскных мероприя-
тий. Соответственно, общая штатная численность этих подразделений в семь раз 
превышает вместе взятую штатную численность судебно-экспертных учреждений 
системы Минюста России и Следственного комитета России. Но при этом со-
трудники данных подразделений имеются только в одном из трёх ОВД [2, с. 57]. 

Впечатляют общие статистические данные, характеризующие вклад ЭКП 
ОВД в деятельность по раскрытию и расследованию преступлений. Их сотруд-
никами ежегодно проводится около миллиона экспертиз и столько же так назы-
ваемых предварительных исследований. В итоге, благодаря их знаниям и стара-
ниям, нередко раскрываются и успешно расследуются особо тяжкие и чрезвы-
чайно опасные преступления, опровергаются представления тех, кто их совер-
шает, об «идеальных преступлениях».  

Казалось бы, лучшего и быть не может. Остаётся только поздравить вете-
ранов и ныне действующих сотрудников экспертно-криминалистической служ-
бы (ЭКС) МВД России со 105-летним юбилеем, заметим, по «советскому лето-
исчислению» – с 1 марта 1919 г., когда при Центррозыске РСФСР был создан 
Кабинет судебных экспертиз, который через два года был преобразован в науч-
но-технический подотдел, а затем и в отдел (НТО) милиции. В отечественной 
криминалистике этот факт представлялся как формирование принципиально но-
вой, качественно иной системы научно-технического обеспечения деятельности 
предварительных органов по раскрытию и расследованию преступлений.  

Однако непредвзятое, без идеологизированных предубеждений, изучение 
истории возникновения и развития отечественной криминалистики убеждает, 
что в то время фактически была реанимирована система регистрационных бюро, 
созданная в Российской Империи на рубеже XIX–XX вв., с введением уголовной 
регистрации: в 1890 г. – антропологической, в 1906 г. – дактилоскопической.  

На НТО милиции возлагались те же задачи, что и на регистрационные бю-
ро – оказание содействия правоохранительным органам в борьбе с преступно-
стью путём использования научно-технических методов и средств. При этом, 
важно отметить, в НТО милиции сохранились те же принципы организации дея-
тельности, что и в регистрационных бюро, то есть в одном лице совмещались 
функции и специалиста, и эксперта. Такая организация деятельности остаётся 
неизменной в ЭКП ОВД до настоящего времени.  

Это было объяснимо и оправдано на первоначальном этапе развития кри-
миналистики, когда ещё очень малочисленны были эти подразделения и их 
штатная численность, когда в основе своей конструктивно простые были сред-
ства криминалистической техники, освоение их возможностей обеспечивалось в 
форме краткосрочных учебных курсов и опытным путём.  
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При этом тогда одним из основных источников формирования кримина-
листических знаний и создания практически используемых методов и средств 
собирания и исследования доказательств выступали отдельно ситуативно прояв-
ляющиеся достижения естественных и технических наук (физики, химии, биоло-
гии и др.). А в настоящее время реальностью стали результаты их достижений, 
но в виде интегрированного сплава знаний, в том числе и гуманитарных наук, 
что находит своё выражение в современных информационных технологиях и в 
проблемах их освоения обществом, а в частности, в правоохранительной дея-
тельности. 

В этой связи цифровизацию общественных и экономико-правовых отно-
шений, по нашему мнению, можно представить как явление, как социально-
технологический процесс, в котором качественно и количественно иной стано-
вится (точнее, уже стала) преступность, в технологически и криминально новой 
обстановке приходится действовать правоохранительным органам. Разумеется, 
всё это время развивалась система ЭКП ОВД, но экстенсивно, то есть расширя-
лась их сеть, увеличивались их штаты, но неизменными, в основе своей, остава-
лись организационно-правовые формы использования достижений науки и тех-
ники в раскрытии и расследовании преступлений, подчеркнём, сформировавши-
еся в нашей стране более века назад [3, с. 96].  

Это один из тех случаев, когда привычные проблемы перестают быть про-
блемами, а в общественном сознании отсутствует понимание того, что достиже-
ния науки и техники XXI в. нельзя успешно использовать в борьбе с современ-
ной преступностью в организационно-правовых формах XIX в. [4, с, 47]  

Более того, совершенствование таких форм подстать современному уров-
ню развития науки и техники, их рационализация и прагматизация просто не-
возможны в условиях исторически сформировавшихся противоречивых межве-
домственных отношений, в условиях бескомпромиссных и безрезультатных дис-
куссий по проблемам, тесно взаимосвязанным в органически единой системе 
научно-технического обеспечения уголовного судопроизводства, двух направле-
ний деятельности: экспертно-криминалистической (ЭКД) и судебно-экспертной 
(СЭД). Показательным «результатом» таких отношений является более чем 10-
летняя безуспешная «доработка» проекта нового Федерального закона «О су-
дебной экспертной деятельности», обсуждённого в 2013 г. в первом чтении в 
Государственной Думе РФ. 

В прошлом таким «результатом», в условиях идеологизированной кампа-
нии «борьбы с культом личности» (середина 50-х – 60-е гг.), были надуманные 
обвинения НТО милиции в «грубых нарушениях социалистической законности» 
и даже в причастности к репрессиям 30-х гг. В то время не придавалось значение 
тому, что репрессии были организованы по «законам революции», по признакам 
социальной принадлежности, а чтобы установить бывших царских офицеров, 
попов, кулаков и просто «врагов народа», не требовались ни эксперты, ни экс-
пертизы. И тем не менее НТО милиции, определявшие в то время основы непло-
хо себя зарекомендовавшей системы научно-технического обеспечения уголов-
ного судопроизводства, были расформированы [5, с. 20].  

Далеко небезупречными оказались результаты дифференциации кримина-
листических знаний, проведённой в то же время и в условиях той же кампании. 
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Из криминалистики была вычленена в виде самостоятельной науки судебная, а 
по существу криминалистическая экспертиза. По образному выражению 
Б.М. Комаринца (первого начальника Института криминалистики МВД СССР, 
созданного в 1945 г.), из науки о раскрытии и расследовании преступлений «вы-
рвали её сердцевину». При этом не учитывались особенности дифференциации 
знаний прикладных наук, к числу которых относится криминалистика. Из неё 
были вычленены соответствующие научные категории, понятия, теории, а вме-
сте с тем разрушались практически значимые интеграционные связи в системе: 
следователь – оперативник – специалист – эксперт [6, с. 27]. 

Приобретая научную самостоятельность, судебная экспертиза, в лице её 
адептов, в большинстве своём имевших базовое естественно-техническое обра-
зование и представления о преступности и преступлениях, о методах и средствах 
их раскрытия и расследования на уровне детективных романов и кинофильмов, 
стала методологически и организационно обосабливаться, а затем и абсолютизи-
роваться, претендуя на нечто большее, чем средство доказывания в уголовном 
процессе. При этом утверждается, что только в рамках экспертологии (не уго-
ловного процесса, не криминалистики, а экспертологии?) возможна разработка 
единых подходов к получению доказательственной информации с использова-
нием специальных знаний [7, с. 56].  

Скорей всего, это характерно для гражданского, но не уголовного судо-
производства, отличительной особенностью которого является осуществление, 
прежде всего, разыскной, поисково-познавательной деятельности, в том числе с 
использованием специальных знаний, и не только в форме судебной экспертизы. 
При этом объектами судебных экспертиз, как правило, становится то, что обна-
руживается и изымается в результате такой деятельности [8, с. 146].  

Своеобразным «результатом» дифференциации криминалистических зна-
ний и абсолютизации судебной экспертизы стало то, что криминалистика утра-
тила свою былую привлекательность как учебная дисциплина, а на практике да-
же в деятельности даже ЭКЦ МВД России доминирует судебная экспертиза. Ис-
следовать по конкретно определённому следователем заданию объекты, с ис-
пользованием апробированных методик и определённых ими технических 
средств, причём в условиях лаборатории, много комфортнее, чем в полевых 
условиях, решая поисково-познавательные задачи в порядке ЭКД, причём со 
многими неизвестными. Это также результат привычного, начиная с регистра-
ционных бюро, совмещения в одном лице функции эксперта и специалиста-
криминалиста, узкоэкспертной по видам экспертиз специализации в качестве 
первых и чрезвычайно низкого уровня универсальной профессиональной подго-
товки в качестве вторых.  

Отсюда крайне низкие результаты участия экспертов ЭКП ОВД в смотрах 
мест происшествий. По данным ЭКЦ МВД России, с одного места происше-
ствия, осматриваемого с участием экспертов ЭКП ОВД, в среднем изымается 
один след, а из числа изъятых четверть непригодны для идентификации либо не 
имеют причинно-следственной связи с событием преступления. А могут ли они 
быть высокими, если после издания Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции», которым в числе основных направлений её деятельности 
определена экспертно-криминалистическая деятельность (п. 12 ч. 1 ст. 2), про-
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шло уже 13 лет, но до настоящего времени нет системно осмысленных, научно 
обоснованных представлений о методологически важных аспектах этой деятель-
ности: понятие, содержание, задачи, субъекты, методы, средства и организаци-
онно-правовые формы их решения, правовое значение её результатов. 

Обстоятельный исторический анализ причин и условий появления назван-
ных и им подобных проблем, особенностей их проявления под влиянием проис-
ходивших в нашей стране политических и социально-экономических событий 
убеждает, что в их основе зачастую преобладают не государственные, а ведом-
ственные, конъюнктурно-служебные, а иногда и корпоративно-коммерческие 
интересы.  

Последние очень наглядно проявились в условиях формирования в нашей 
стране рыночных социально-экономических отношений. Прежде бескомпромис-
сные борцы за процессуальную независимость судебных экспертов, по опреде-
лению (ст. 7 ФЗ «О СЭД в РФ») исключали возможность производства судебных 
экспертиз в ЭКП ОВД, и вдруг заявляют, что в некоторых случаях экспертный 
вывод может находиться в прямой зависимости от суммы гонорара за проведён-
ные исследования. Причём заявляют рекламно, без комментариев, что, с уголов-
но-правовой точки зрения, «в некоторых случаях» это может квалифицироваться 
как преступление. 

Кстати, коммерческий интерес просматривается и в весьма проблемной 
организации подготовки судебных экспертов в различных, в том числе гумани-
тарных высших учебных учреждениях страны. Ежегодно дипломы судебных 
экспертов приобретают несколько сотен их выпускников, а по специальности 
устраиваются работать, насколько нам известно, единицы. 

Дело в том, что по классификации судебных экспертиз насчитывается око-
ло 15 классов, в каждом из них от трёх до пяти видов, а в классе криминалистиче-
ских экспертиз 20 видов, в которых выделяются ещё и подвиды. Таким образом, 
судя по всему, готовятся «судебные эксперты вообще» без их должной специ-
ализации. Более того, в государственном образовательном стандарте по подготов-
ке судебных экспертов (2013 г.) специальность «судебная экспертиза» (40.05.03) 
включена во вновь сформированную группу специальностей «Юриспруденция», 
наряду со специальностями – правовое обеспечение «Национальной безопаснос-
ти» (40.05.01) и «Правоохранительной деятельности» (40.02.02) [9, с. 89]. 

При этом удивляет не только явная несопоставимость по объёму, содержа-
нию, значению правовой подготовки по указанным специальностям, но и то, что 
такая подготовка в этой группе специальностей, в том числе судебных экспер-
тов, увеличена до 75-80 % в числе изучаемых дисциплин (приказ Минобрнауки 
от 11 августа 2020 г. № 1136). Очевидно, что при таких требованиях и условиях 
можно подготовить, разве что «правоведа» в области судебно-экспертной дея-
тельности. Однако следователю в конкретной ситуации, связанной с назначени-
ем экспертизы, как известно, требуется в качестве эксперта не правовед, а лицо, 
обладающее специальными знаниями и опытом соответствующей деятельности. 

В этом отношении в советское время практиковалась, несомненно, более 
прагматичная, рациональная и не столь затратная система подготовки судебных 
экспертов. По мере необходимости подбирались специалисты с требуемым базо-
вым образованием, назначались на должность в судебно-экспертном учрежде-
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нии, направлялись на краткосрочные курсы, по окончанию которых выдавалось 
свидетельство о праве производства определённого вида экспертиз. 

В настоящее время показательна в этом отношении система подготовки су-
дебно-медицинских экспертов в Минздраве России, в форме ординатуры после 
получения высшего медицинского образования. Аналогичную систему подготов-
ки судебных экспертов планируется организовать в Московской академии След-
ственного комитета России имени А.Я. Сухарева, но в форме магистратуры, имея 
в виду выпускников, прежде всего, вузов естественно-технического профиля.  

Не без влияния корпоративного интереса решены в нашей стране проблемы 
правовой регламентации использования специальных знаний в уголовном процес-
се. Прежде всего, желанием расширить сферу судебно-экспертной деятельности 
можно объяснить закреплённую в УПК РФ (ч. 4 ст. 195) возможность назначения 
и производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела.  

Но при этом упорно отрицается возможность признания в качестве дока-
зательства результатов научно-технических исследований специалистов – более 
мобильной, менее заформализованной и не столь затратной формы использова-
ния специальных знаний, как экспертиза. Кстати, формы широко распростра-
нённой в зарубежных странах, в том числе, входивших в социалистическое со-
дружество во время его существования [10, с. 26]. К тому же игнорируется факт 
многостадийности уголовного процесса, на каждой из которых решаются им 
присущие специфические задачи и, следовательно, реализуются соответствую-
щие методы и средства их решения, в организационных формах по принципу «от 
простого к сложному». 

По этому поводу известный российский процессуалист И.Я. Фойницкий 
ещё на рубеже XIX–XX вв. писал, что обременение первоначального этапа рас-
следования формальностями «не только бесполезно, но и вредно для уголовного 
судопроизводства», тем более что на каждой последующей стадии уголовного 
процесса не только добываются новые доказательства, но и проверяются уже 
имеющиеся [11, с. 22].  

Перечень проблем, характеризующих современное состояние системы 
научно-технического обеспечения уголовного судопроизводства в нашей стране, 
можно продолжать, но и обозначенных выше, как нам представляется, достаточ-
но для вывода о том, что эта система нуждается в коренной реорганизации. Лю-
бые попытки её совершенствования путём решения отдельно взятых проблем, по 
определению несостоятельны или, хуже того, сопряжены с появлением новых, 
ещё более сложных проблем. Для примера допустим, что завтра всё-таки будет 
принят новый закон «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции», и что изменится в рассматриваемой системе? 

Не менее показательный в этом отношении пример связан с вновь разра-
ботанным и разосланным в мае 2023 г. в федеральные органы государственной 
власти на согласование «Проект поправок» к Федеральному закону «О судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», которым предлагается 
предоставить право организации производства судебных экспертиз не только 
всем правоохранительным министерствам и ведомствам страны (МВД, ФСБ, 
Следственный комитет и др.), но и тем, в которых существуют органы дознания 
(МЧС, МО, ФТС и др.). 
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Однако нетрудно себе представить, как в таком случае будут рассредото-
чены по ведомствам, следовательно, по территории страны, судебно-экспертные 
учреждения и соответствующие специалисты, а также необходимая для их дея-
тельности дорогая, в основном импортная, исследовательская техника. Загадоч-
ной представляется сама суть такого предложения в федеральном законе, авторы 
которого по существу признают, что законодатель, начиная с 60-х гг. прошлого 
века фактически ошибался, когда не разрешал производство судебных экспертиз 
в ЭКП системы МВД, под предлогом несоблюдения их сотрудниками процессу-
альной независимости судебного эксперта.  

Вместе с тем создаётся впечатление, что в общественном сознании, в том 
числе авторов упомянутого «Проекта поправок» к Федеральному закону, насту-
пило понимание несовершенства существующей системы научно-технического 
обеспечения уголовного судопроизводства, но нет пока системно определённого 
представления о том, как организационно-правовые формы использования спе-
циальных знаний в уголовном процессе привести в соответствие с современным 
уровнем развития науки и техники. Отсюда по существу «бросание из крайности 
в крайность». А рациональное решение этой проблемы, как известно, где-то по-
середине. 

Определение такой «золотой середины», по нашему мнению, следует 
осуществлять с учётом исторически проявившихся, не во всём позитивных, осо-
бенностей возникновения и развития отечественной криминалистики и судебной 
экспертизы; с осознания необходимости преодоления межведомственных проти-
воречий в решении проблем двух, различных по задачам, условиям, методам и 
средствам их решения, видам деятельности – ЭКД и СЭД. Различных, но пред-
ставляемых в органическом единстве как равнозначных составляющих рассмат-
риваемой системы. Результативность первой предопределяет эффективность 
второй, в том числе возможность раскрытия и расследования преступлений по 
горячим следам [12, с. 20]. 

Представляется, что в поиске «золотой середины» по существу обозна-
ченных проблем особое внимание следует обратить на опыт вновь созданных 
правоохранительных министерств и ведомств, составляющих их полисистему. 
В организации их деятельности пока незаметно влияние привычных взглядов на 
традиционные проблемы. Например, прогрессивные, а следовательно и перспек-
тивные формы научно-технического сопровождения расследования преступле-
ний сложились в Следственном комитете России [13, с. 256]. 

Созданная в этом ведомстве система судебных экспертных учреждений 
(2019 г.), в отличие от аналогичной системы МВД России, организационно 
обособлена от традиционно действовавшей криминалистической службы, осно-
ву которой составляют следователи-криминалисты, действующие в непосред-
ственном и постоянном контакте со следователями, в производстве которых 
находятся уголовные дела. Представляется, что опыт их работы следовало бы 
распространить в других правоохранительных министерствах и ведомствах, в 
том числе в МВД России, например, в ОВД, где нет штатных экспертов-
криминалистов. 

На основе изложенного, как нам представляется, можно сделать следую-
щие выводы. 
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1. В связи с созданием полисистемы правоохранительных министерств и 
ведомств, с учётом современного уровня развития науки и техники, прежде все-
го, в области информационных технологий, как необходимость проявляется со-
здание единой государственной системы научно-технического обеспечения уго-
ловного судопроизводства. Применительно к раскрытию и расследованию пре-
ступлений такую систему характеризуют два органически взаимосвязанных вида 
деятельности – экспертно-криминалистической и судебно-экспертной, характе-
ризуемых различными задачами, средствами, методами и условиями их реше-
ния, но ориентированных на общую конечную цель [14]. 

2. С учётом многостадийности уголовного процесса и особенностей реша-
емых на каждом из них задач, такую систему, руководствуясь принципом «от 
простого к сложному», можно представить как трёхуровневую. 

2.1. Первый уровень – технико-криминалистический. В его основе опыт 
деятельности следователей-криминалистов Следственного комитета России, то 
есть непосредственно в составе подразделений органов следствия и дознания из 
числа их сотрудников выдвигаются два – три технически наиболее подготовлен-
ных, и на них возлагаются дополнительные обязанности техников-кримина-
листов, разумеется, с обязательной целевой подготовкой на краткосрочных кур-
сах по технике собирания доказательств. 

2.2. Второй уровень – экспертно-криминалистический. В его основе опыт 
поисково-познавательной деятельности экспертов ЭКП ОВД, то есть собирания 
и исследования доказательств, результаты которых, при определённых в УПК 
условиях, признаются доказательствами. Такая деятельность в форме дознания 
может осуществляться во всех уполномоченных на то министерствах и ведом-
ствах. 

2.3. Третий уровень – судебно-экспертный. В условиях существующей по-
лисистемы правоохранительных министерств и ведомств более рациональным, а 
экономически менее затратным представляется создание единой (общей) систе-
мы судебно-экспертных учреждений (при одном из них), наряду с системой та-
ких учреждений, действующей в Минюсте России. 

При этом следует учитывать не только уровень и качественные изменения 
регистрируемой в стране преступности, количество разновидовых экспертиз 
назначенных в этой связи по уголовным делам, но и особенности организации и 
тактики их назначения и производства в специфических условиях уголовного и 
гражданского судопроизводства. Судебно-экспертные учреждения Минюста 
России могли бы при этом специализироваться на производстве экспертиз по 
гражданским, арбитражным и административным делам и выступать, при необ-
ходимости, в качестве альтернативного судебно-экспертного учреждения. 

В Федеральном законе «О судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» непременно следует определить как общее требование к професси-
ональной подготовке судебных экспертов наличие базового специального обра-
зования с учётом определённого вида экспертизы. 

3. Формирование системы научно-технического обеспечения уголовного 
судопроизводства и последующая практическая реализация её возможностей 
должны осуществляться непременно с соблюдением принципов: общих – со-
блюдение законности, охрана конституционных прав и свобод граждан; и специ-
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альных – прагматизма, экономичности, рационализма, эффективности, альтерна-
тивности. Как принципы следовало бы иметь в виду законодательное признание 
в качестве средства доказывания, наряду с судебной экспертизой, научно-
технического исследования специалиста; межведомственную согласованность 
классификации судебных экспертиз и исследований специалистов, а также стан-
дартизации их методик. 
_____________________________ 
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В статье предпринята попытка рассмотрения современных психологиче-

ских особенностей очной ставки, знания которых, очевидно, будут способство-
вать ее результативности. 

 
Очная ставка считается одним из распространенных следственных дей-

ствий, которое проводится для устранения имеющихся существенных противо-
речий в показаниях участников уголовного процесса. Однако, как показывает 
судебно-следственная практика, данное следственное действие зачастую не 
обеспечивает выполнение заданной цели – участники следственного действия 
показаний своих не меняют, а противоречия не устраняются. Произошедшие в 
нашей стране социальные и экономические перемены коснулись и правоохрани-
тельных органов. Произошел отток квалифицированных кадров, нарушилась 
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преемственность поколений, процесс и качество передачи профессионального 
опыта «молодым» специалистам, что, в конечном итоге привело к снижению ка-
чества производства по уголовным делам, в т.ч. качества производства след-
ственных действий вообще и очной ставки в частности.  

Указанному следственному действию в юридической литературе уделено 
достаточно внимания, однако вопросы его организации и производства остаются 
актуальными и поныне. Особенно это касается психологической характеристики 
этого сложнейшего следственного действия. 

Профессиональная компетентность лица, ведущего расследование, зиж-
дется на хорошем знании уголовно-процессуального права и рекомендованных 
криминалистикой тактических средств проведения следственных действий, в т.ч. 
и очной ставки. Сами тактические средства, а также их применение не имеют 
процессуальной регламентации, и их выбор целиком зависит от результатов 
оценки следователем личностных психологических характеристик участников 
уголовного процесса, а также конкретной следственной ситуации и его способ-
ностей к прогнозированию развития последней [1, с. 34].  

Ведение очной ставки есть искусство, в высокой степени обусловленное 
личными качествами лица, производящего ее. Средствами установления истины 
в ходе рассматриваемого следственного действия выступают ум, знания и опыт 
следователя.  

Еще более ста лет назад И.Н. Якимов писал: «...принято почему-то думать, 
что производство допроса и очной ставки – простое дело, учиться которому со-
вершенно не нужно, и что всякое лицо, обязанное по своей должности вести до-
прос или очную ставку может его вести, хотя бы и не имело о способах его веде-
ния никакого представления» [2, с. 305]. 

К сожалению, указанное утверждение не потеряло своей актуальности и в 
наши дни, которые характеризуются, помимо прочего, существенным падением 
престижа правоохранительных органов в глазах общества. 

В теории криминалистической тактики до настоящего времени остается 
неразрешенным вопрос о сущности очной ставки, а также ее значении в уста-
новлении обстоятельств, подлежащих доказыванию. Очевидно, что разрешение 
данного вопроса несет как теоретическую, так и практическую ценность, т.к. из-
вестно, что понимание сущности любого явления или факта, а в нашем случае – 
следственного действия, существенно помогает его наиболее рациональному ис-
пользованию.  

Имеющиеся к настоящему времени определения очной ставки характери-
зуются определенными отличиями, что не в полной мере, по нашему мнению, 
отражает суть очной ставки. 

Так, наиболее известными из указанных определений являются следую-
щие: «Очная ставка представляет собой специфичную форму допроса сущность 
которого заключается в одновременном допросе двух лиц в присутствии друг 
друга по поводу одного и того же обстоятельства» [3, с. 112].  

«Очная ставка представляет собой допрос в присутствии друг друга двух 
ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, по которым в показаниях этих лиц 
имеются существенные противоречия, с целью установления истины по спор-
ным обстоятельствам» [4, с. 9].  
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«Очная ставка – это вид попеременного или одновременного допроса двух 
лиц из числа потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых, произво-
димого в целях устранения существенных противоречий, обнаружившихся в 
данных ими ранее показаниях» [5, с. 74]. 

«Очная ставка – это следственное действие, имеющее своей задачей полу-
чение доказательств по делу и состоящее в одновременном допросе двух лиц 
(двух свидетелей, двух обвиняемых, свидетеля и обвиняемого) судебно-следст-
венными органами в целях устранения существенных противоречий, имеющихся 
в показаниях этих лиц и установления истины» [6, с. 123].  

Все приведенные определения понятия «очная ставка» в той или иной ме-
ре неточны; они не учитывают ее особенностей проведения, целей, всех возмож-
ных участников и т.д.  

Вместе с тем важно определиться является ли очная ставка разновидно-
стью допроса или представляет собой самостоятельное следственное действие. 
Т.к. это влечет возможность разрешения следующей дискуссии, относительно 
допустимости и эффективности использования тактических приемов разрабо-
танных для допроса и при проведении очной ставки. И здесь необходимо пом-
нить, что все тактические приемы проведения следственных действий так или 
иначе зиждятся на психологии человека – участника следственного действия.  

В этой связи в теории криминалистической тактики существует точка зре-
ния, согласно которой в ходе организации и производстве очной ставки вполне 
применимы те или иные положения тактического характера, разработанные для 
допроса определенных участников уголовного процесса (с учетом того, между 
кем из участников процесса проводится и очная ставка)» [7, с. 217]. Не отрицая 
наличие здравого зерна в рассматриваемой точке зрения, хотелось бы отметить, 
что бездумное автоматическое проецирование определенных криминалистиче-
ских рекомендаций для производства допроса на очную ставку не оправданно и 
даже вредно, что подтверждается и следственной практикой. 

Между тем, те ученые-правоведы, которые считают очную ставку само-
стоятельным следственным действием, аргументируя свою позицию положени-
ем уголовно-процессуального закона, где данное следственное действие выделе-
но в отдельную норму и имеет свою четкую регламентацию ее производства, не 
объясняют причин и целей законодателя, которые побудили его поступить 
именно таким образом. 

Конечно, очная ставка во многом схожа с допросом, но вместе с тем ха-
рактеризуется сугубо индивидуальными, присущими только ей процессуальны-
ми, криминалистическими и психологическими особенностей, которые и высту-
пают в качестве отличительных черт данного следственного действия от всех 
прочих процессуальных действий.  

Приверженцами подхода к очной ставки как к самостоятельному след-
ственному действию выделяются следующие ее существенные отличия от до-
проса:  

в отличие от допроса, на очной ставке субъект расследования взаимодей-
ствует с двумя и более участниками уголовного процесса. Правоотношения, воз-
никающие между лицом, производящим расследование и допрашиваемым 
участником уголовного процесса в ходе допроса, отличаются от правоотноше-
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ний, возникающих между лицом, производящим расследование и участниками 
уголовного процесса в ходе очной ставки, в связи с чем законодатель и вынуж-
ден был урегулировать их отдельно; 

в отличие от допроса, на очной ставке субъект расследования сталкивает-
ся с одновременно двумя и более источниками взаимоисключающей или проти-
воречивой информации; 

в отличие от очной ставки, уголовно-процессуальный закон запрещает 
производство одновременного допроса двух и более лиц, вызванных по одному 
уголовному делу;  

в отличие от очной ставки, при производстве допроса участник уголовно-
го процесса, как правило, дает показания в форме свободного рассказа. Другие 
задачи, разрешаемые посредством очной ставки, не позволяют использовать в 
ходе ее производства общей формы свободного рассказа. Это возможно лишь 
при ответе одного из участников уголовного процесса на конкретно поставлен-
ный ему вопрос. 

Потребность в проведении очной ставки может возникнуть лишь в случае 
возникновения противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц, причем 
данные противоречия должны носить существенный для следствия характер и 
их затруднительно устранить иным способом.  

В связи с тем, что субъекту расследования известны суть интерпретаций 
показаний лиц в отношении интересующих его обстоятельств расследуемого со-
бытия, он выбирает именно те тактические приемы, которые учитывают как суть 
противоречий, так и психологические личностные аспекты допрашиваемых лиц 
с тем, чтобы результативность проводимого следственного действия была наи-
более эффективна.  

Отличие очной ставки и допроса выражается в первую очередь в целях их 
проведения. Для очной ставки законодателем определена цель – устранение су-
щественных противоречий, которые содержатся в уже данных в ходе допросов 
показаниях участников уголовного судопроизводства, целью же допроса являет-
ся получение информации о расследуемом противоправном деянии. Этим и 
определяются во многом различия в тактике проведения указанных следствен-
ных действий.  

Различия в целях производства очной ставки и допроса влечет за собой и 
различия в предмете, на который направлены вышеуказанные следственные дей-
ствия. Очевидно, что предмет допроса намного шире, чем у очной ставки т.к. у 
первого – это обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, у 
очной ставки же – одно или несколько противоречий, касающиеся одного или 
нескольких элементов предмета доказывания.  

В теории уголовного процесса и криминалистики очная ставка определена 
как одновременный (попеременный) допрос лиц. Но на этом сходство этих след-
ственных действий и заканчивается; имеющаяся процессуальная регламентация 
их производства существенно отличается, в связи с чем термин «допрос» приме-
нительно к очной ставке необходимо применять с долей условности. Даваемые в 
ходе рассматриваемого следственного действия показания лиц, переплетаясь и 
взаимодействуя друг с другом, представляют совершенное иное качественное 
содержание. 
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Структура очной ставки и допроса различны по своей сложности несмот-
ря на то, что центральным элементом структуры данных следственных действий 
выступает расспрос [8, с. 65].  

В ходе проведения очной ставки такой расспрос сопровождается анализом 
получаемых ответов на фоне противостояния лиц, дающих такие ответы. В ходе 
очной ставки осуществляется непрерывное сопоставление показаний, результат 
которого сразу же используется субъектом расследования для достижений целей 
проводимого следственного действия [9, с. 216].  

Не осталось незамеченным исследователями и психологическая сторона 
проводимого следственного действия; кроме воздействия лица, осуществляюще-
го расследование, на одного из участников очной ставки имеет место воздей-
ствие на него и второго ее участника [10, с. 99]. И именно такое воздействие 
направлено на установление истины по уголовному делу посредством устране-
ния имеющихся противоречий в показаниях лиц, выявления причин таких про-
тиворечий. Однако вышеуказанное воздействие может привести и к противопо-
ложным, негативным результатам, когда лицо меняет свои показания на ложные 
усугубляя тем самым противостояние участников уголовного процесса. 

Ныне действующее уголовно-процессуальное законодательство тем не 
менее не разрешило имеющуюся проблему. С одной стороны, законодатель ис-
ключил термин «допрос» из содержания соответствующих правовых норм, а с 
другой – вообще отказался от определения дефиниции «очная ставка», оставив 
это на откуп теории права. Тем не менее законодатель точно выказал свою точку 
зрения относительно места очной ставки в системе иных следственных дей-
ствий: очная ставка – это самостоятельное следственное действие, а не разно-
видность допроса.  

Кроме того, очная ставка – это следственное действие, в ходе которого не 
только могут быть устранены существенные для следствия противоречия в пока-
заниях лиц, но и достигнуты следующие цели: 

преодоление добросовестного заблуждения участника уголовного процес-
са, когда восприятие показаний иным лицом возбуждают в его памяти забытые 
нюансы интересующего события [11, с. 127]; 

разоблачение лжи участника уголовного процесса, когда показания и по-
ведение одного из участников следственного действия усиленные эмоциональ-
ной окраской оказывают необходимое психологическое воздействие на другое 
лицо;  

укрепление психологического отношения к своей позиции, характеризу-
ющейся содействию следствию в установлении всех обстоятельств противо-
правного события, когда разоблачение подозреваемым (обвиняемым) лживых 
показаний своего подельника укрепляют его в своей позиции в ходе расследова-
ния по делу, цементируют установку на дачу правдивых показаний [10, с. 102]; 

разоблачение заранее сфабрикованного алиби, когда участвовавшее в этом 
лицо отказывается подтверждать показания подозреваемого (обвиняемого); 

разоблачение самооговора участника уголовного судопроизводства либо 
оговора иного лица, когда сам факт проведения очной ставки с теми или иными 
лицами сразу приводит к даче правдивых показаний этим участником процесса и 
объяснением мотивов такого поведения;  
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проверка имеющихся в распоряжении следствия сведений о тех или иных 
проверяемых противоправных фактах, когда в ходе проведения рассматриваемо-
го следственного действия, лицо его проводящее заставляет участников уголов-
ного судопроизводства детализировать свои показания, объяснять отдельные об-
стоятельства события и т.д.; 

получение новых доказательств, когда участник уголовного процесса, да-
ющий ложные показания, не выдерживает психологического воздействия (не-
комфортной для него ситуации, презрение выказываемого оппонентом, призыв к 
даче правдивых показаний и пр.) на него другого участника следственного дей-
ствия не только сознается в даче ложных показаний, но и в совершении иных 
противоправных действиях [11, с. 276]. 

изучение личности участников уголовного судопроизводства, когда в ходе 
проведения следственного действия лицо, производящее расследование, может 
оценить моральные, волевые и интеллектуальные черты личности его участни-
ков, что впоследствии будет учтено при определении тактики производства тех 
или иных процессуальных действий с их участием.  

По нашему мнению, очевидно, что очная ставка имеет свой существенный 
потенциал как самостоятельное следственное действие в установлении обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, однако правоприменителю не стоит преуве-
личивать ее возможности, всегда оценивать и степень риска трансформации 
имеющейся следственной ситуации в неблагоприятную сторону.  

Общеизвестно, что степень эффективности любого следственного дей-
ствия напрямую зависит от его правильной организации и проведения, а послед-
ние в, свою очередь включают в себя учет как объективных, так и субъективных 
факторов. Данное утверждение справедливо и для такого следственного дей-
ствия, как очная ставка. 

Представляется, что к вышеуказанным факторам можно отнести обста-
новку проведения очной ставки, наличие либо отсутствие фактора внезапности 
для ее участников, их волевые и конечно же нравственные качества, эмоцио-
нальное состояние последних, а также характер наличествующих в настоящий 
момент взаимоотношений; кроме этого очевидно важным фактором, влияющим 
на результативность очной ставки, является и готовность лица, ведущего рассле-
дование, как материальная, так и психологическая, к ее проведению. 

Отличительной чертой рассматриваемого следственного действия являет-
ся психологическая, эмоциональная атмосфера ее производства, которая оказы-
вает свое специфическое воздействие на взаимоотношения участников уголов-
ного процесса, с которыми она проводится. 

Хотя и законодатель не ограничил количество лиц, между которыми воз-
можно одновременное производство данного следственного действия, анализ 
судебно-следственной практики и криминалистических рекомендаций дает ос-
нования говорить о том, что данное следственное действие проводится в подав-
ляющем большинстве случаев между двумя ранее допрошенными лицами, в по-
казаниях которых имеются существенные противоречия. Данное положение ве-
щей мы считаем оправданным, т.к. удержать под контролем такое следственное 
действие субъекту расследования крайне сложно и при таком минимальном с 
точки зрения закона количестве участников. Поэтому в дальнейшем здесь будем 
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исходить из того, что рассматриваемое нами следственное действие проводится 
между двумя лицами.  

Итак, в процессе производства вышеназванного следственного действия 
происходит активный вербальный обмен информацией между тремя участника-
ми уголовного процесса: субъектом расследования, а также двумя дающими по-
казания лицами. В ходе такого общения во всяком случае присутствует психоло-
гическое давление на допрашиваемых со стороны субъекта расследования, а 
также и допрашиваемых как друг на друга, так и на лицо, ведущее расследова-
ние.  

Практически в каждой проводимой в ходе расследования по уголовному 
делу очной ставке присутствует конфликтная ситуация, в которой субъект рас-
следования своими активными действиями нацеливается на трансформацию по-
следней в более благоприятную для следствия посредством предпринимаемой 
попытки устранения имеющихся противоречий в показаниях допрашиваемых 
лиц. Причем последние также нацелены на отстаивание своих показаний, как 
минимум в начальной части следственного действия.  

В этой связи особенность имеющейся конфликтной ситуации связана с 
тем, что стороны в ней – это ранее допрошенные участники уголовного процес-
са, куда субъект расследования, как правило, не входит. Его задача – разрешить 
конфликт в благоприятную для себя сторону, что невозможно без жесткого и 
действенного управления проведением рассматриваемого следственного дей-
ствия. 

Однако субъект расследования также может стать стороной конфликта, 
например, наряду с одним из допрашиваемых в случае если допустил ошибку в 
поведении как в ходе самого рассматриваемого следственного действия, так и в 
ходе проведения ранее иных процессуальных действий. В большинстве случаев 
такая ошибка вызвана поверхностным изучением материалов уголовного дела 
(имеющейся доказательственной или ориентирующей информации), а также 
особенностей личности участников уголовного процесса [12, с. 95].  

Конечно, эмоциональный фон очной ставки в разы острее, чем, например, 
в ходе допроса, что связано как с необходимостью субъекта расследования хра-
нить в памяти все аспекты данных показаний лицами, участвующими в очной 
ставке и которые, к тому же, находятся в состоянии конфликта, так и с обязанно-
стью одновременного, в первую очередь, взаимодействия с ними [13]. 

В ходе данного следственного действия каждый из участников уголовного 
процесса, который дает ложные показания, понимает, что вынужден давать по-
казания в присутствии лица, который обладает достоверными знаниями о пред-
мете его показаний и в случае необходимости имеет полную возможность скор-
ректировать их. Однако и второй участник такой очной ставки также находится 
в состоянии сильного психологического давления, т.к. осознает, что вынужден 
давать показания усугубляющие положение оппонента в присутствии последне-
го. И в такой ситуации он может испытывать к другому допрашиваемому страх, 
жалость и пр. и здесь важно, чтобы указанные чувства не взяли над ним верх. 

В юридической литературе отмечено, что как правило очная ставка отно-
сится к категории психологически сложных следственных действий в силу того 
обстоятельства, что на ней зачастую как минимум один из допрашиваемых ис-
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пытывает чувства дискомфорта от встречи с оппонентом, т.к. она ему крайне не-
приятна [14]. 

Данному следственному действию характерна большое психологическое 
воздействие на допрашиваемых, которое определяется как отрицательное - на 
лицо, дающего достоверные показания и положительное – на лицо, дающее 
ложные показания. И здесь задача субъекта расследования нивелировать отрица-
тельное воздействие на первого и усилить положительное воздействие на второ-
го из участников очной ставки, максимально использовав «эффект присутствия» 
лица дающего достоверные показания для получения правдивой информации. 

В этой связи интересна точка зрения высказанная в криминалистической 
литературе, согласно которой рассматриваемое следственное действие с точки 
зрения психологии содержит в себе конформность, которая находит выражение 
в том, что лицо, которое противоречит мнению группы, отступает и принимает 
ее мнение: в процессе проведения очной ставки участник уголовного процесса, 
дающий ложные показания противостоит не только своему оппоненту на ней, но 
и субъекту расследования, т.е. своеобразной группе людей, куда помимо указан-
ных может входить и иные лица (педагог, психолог, законный представитель, 
переводчик и пр.) [15, с. 8].  

В результате такого «массированного» воздействия указанный участник 
очной ставки может изменить свои показания на достоверные. Поэтому с точки 
зрения психологии существенным признаком очной ставки выступает конформ-
ность. 

Непосредственное взаимодействие допрашиваемых участников уголовно-
го процесса, предполагающее в т.ч. восприятие показаний оппонента суще-
ственным образом повышает степень воздействия передаваемой информации на 
недобросовестное лицо. Сказанное подтверждается многочисленными фактами 
из следственной практики, когда лицо прекращает борьбу и начинает давать до-
стоверные сведения после напоминания ему его оппонентом мелких, незначи-
тельных и напрямую не относящихся к делу обстоятельств. 

Готовясь к очной ставке, субъекту расследования целесообразно изучить и 
проанализировать взаимоотношения, которые имелись в момент совершения 
между конкретными участниками уголовного процесса в момент совершения 
преступного деяния и в настоящее время. Очевидно, важно проследить генезис 
таких взаимоотношений, определить их характер: наличие симпатии, антипатии 
или зависимости, доминирования одного над другим; определить вероятностное 
влияние таких взаимоотношений на результат следственного действия. 

Важно помнить, что зачастую сильное влияние на недобросовестного 
участника уголовного процесса оказывают не столько суть даваемых оппонен-
том показаний, сколько его авторитетность для такого лица. Именно поэтому 
становиться существенным определение очередности допроса, характеристика 
их личности и специфика взаимоотношений. 

Кроме сказанного, важное значение имеет и выяснение волевых качеств 
участников очной ставки и прогнозирование их влияния на результативность 
рассматриваемого следственного действия в контексте сложившейся следствен-
ной ситуации и ее возможной трансформации в ходе ее проведения.  
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Достаточно серьезной в контексте психологической характеристики ука-
занного следственного действия выступает проблема поддержания субъектом 
расследования психологического контакта со всеми его участниками. Суть дан-
ной проблемы заключается в существовании конфликта между теми участника-
ми уголовного процесса, между которыми проводится очная ставка. И если под-
держание такого контакта с одним из ее участников не вызывает существенных 
затруднений, то установление такого контакта с его оппонентом является весьма 
сложным и не всегда успешно. Причиной этого, в некотором смысле, является то 
обстоятельство, что субъект расследования в глазах одного из участников след-
ственного действия представляется лицом, который вступил в союз с его про-
тивником, а значит, тоже стал противником, врагом. Если это так, то представ-
ляется правильным, чтобы субъект расследования предпринял определенные 
действия, направленные на разрушение такого своего образа в глазах конкретно-
го участника очной ставки, для чего представляется целесообразным правильно 
расставить акценты при проведении данного следственного действия, начав с 
разъяснения ее задач: устранение существенных противоречий в показаниях лиц 
для выяснения всех обстоятельств расследуемого преступного деяния.  

В целях установления психологического контакта вполне подойдут те 
криминалистические приемы и рекомендации, которые разработаны для дости-
жения указанной задачи в ходе допроса и все многообразие которых нашло свое 
отражение в соответствующей юридической литературе [16, с. 76; 15, с. 73].  

Понятно, что при производстве по уголовному делу избежать психологи-
ческого воздействия на участников уголовного процесса просто невозможно. 
Производство любого следственного действия есть акт психологического воз-
действия на его участников. И это тем более относится к очной ставке, ведь она 
призвана устранить существенные противоречия, имеющиеся в показаниях 
участников уголовного процесса, а это предопределяет неизбежность использо-
вания психологических приемов воздействия на одного из ее участников. Су-
дебно-следственная практика знает такие, например, методы психологического 
воздействия, как: убеждение, требование, совет, предостережение и пр. 

В юридической литературе, посвященной рассматриваемому следствен-
ному действию, существует большое количество условий эффективности очной 
ставки. Несмотря на различия в формулировках и их количестве, можно, тем не 
менее, выделить те, которые по нашему мнению, являются основополагающими: 

правильно срежиссированное психологическое воздействие на недобросо-
вестного участника уголовного процесса со стороны субъекта расследования в 
ходе очной ставки; 

высокая степень неожиданности проведения следственного действия для 
недобросовестного участника уголовного процесса; 

степень ожидаемости воспринимаемой в ходе следственного действия ин-
формации от оппонента (очевидно, что чем выше неожиданность для недобросо-
вестного участника очной ставки сведения, тем выше результативность воздей-
ствия); 

степень оказываемого нравственно-эмоционального воздействия на не-
добросовестного участника уголовного процесса;  
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характер взаимоотношений допрашиваемых участников очной ставки 
(чем, например, выше авторитет оппонента, тем выше результативность воздей-
ствия); 

степень уверенности в поведении добросовестного участника уголовного 
процесса на следственном действии, продемонстрированные им воля и актив-
ность; 

степень взвешенной активности субъекта расследования на недобросо-
вестного участника уголовного процесса (чем активнее применяемые методы, 
тем выше эффективность следственного действия) [17, с. 13]. 

В силу известных причин, законодатель не в состоянии детально регла-
ментировать применение (использование) субъектом расследования тех или 
иных методов психологического воздействия. Однако их регламентация право-
вая необходима, именно поэтому Уголовно-процессуальный кодекс содержит, 
но лишь общие правила их применения. Данное обстоятельство, в свою очередь, 
делает необходимым в каждом конкретном случае применения того или иного 
психологического или тактического приема (а мы помним, что практически все 
тактические приемы в той или иной степени зиждутся на психологии) субъект 
расследования обязан соотнести его с установленными законодателем условия-
ми применения вышеуказанных приемов, по сути определив их правомерность и 
допустимость [18, с. 330]. 

Для результативности применяемых методов психологического воздей-
ствия на участника очной ставки, субъекту расследования крайне важно основы-
ваться на психологических особенностях личности последнего. Например, важно 
учитывать его темперамент, с учетом которого целесообразно определить темп, 
уровень воздействия и продолжительность планируемого следственного дей-
ствия; важно, говоря иносказательно, «быть на одной волне» с допрашиваемым 
[19, с. 50]. Это будет способствовать также и скорейшему установлению психо-
логического контакта с обоими участниками следственного действия, эффектив-
но воздействуя на них в ходе его проведения. 

В юридической литературе справедливо отмечается, что очную ставку 
выделяет из перечня иных следственных действий то обстоятельство, что оба ее 
участника непосредственно воспринимают показания друг друга, причем здесь 
имеет место не только восприятие вербальной информации, но и зрительной: 
поведение, речь, мимика, жестикуляция оппонента – все показывает его отноше-
ние как к дающимся показаниям, так и к нему лично. Это и определяет высокий 
уровень воздействия на допрашиваемого участника уголовного процесса в ходе 
производства рассматриваемого следственного действия относительно иных 
средств получения доказательственной информации [20, с. 106]. 

В отдельных случаях лицу, ведущему расследование, в ходе производства 
очной ставки представляется целесообразным высказать свое отношение к сте-
пени достоверности полученных показаний, разъяснить значение доказательств, 
имеющихся в распоряжении следствия, обратить внимание на существующие 
внутренние противоречия в данных показаниях одного из участников очной 
ставки. Но, здесь очень важно не переусердствовать, т.к. последнее может при-
вести к внушению определенной точки зрения. Необходимо объективно, не-
предвзято оценивать показания лиц, анализировать приводимые ими доводы. 
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В противном случае существует риск оказаться заложником ситуации, допустить 
ошибку, толкнуть одного из допрашиваемых участников уголовного процесса на 
искажение имеющихся у него криминалистически значимых сведений.  

Проводя очную ставку с участием несовершеннолетнего лица или лица, 
легко подпадающего под чужое влияние, субъект расследования должен обеспе-
чить его защиту от попыток недобросовестного участника очной ставки воздей-
ствовать на позицию своего оппонента. Любые попытки такого воздействия 
должны сразу же пресекаться. 

Субъекту расследования крайне важно определить основания имеющиеся 
у лица, дающего недостоверные сведения. Во многих случаях это зависит от 
психологического состояния участника уголовного процесса, что в свою оче-
редь, может быть детерминирована теми или иными чертами личности или его 
жизненным опытом. В ходе проведения рассматриваемого следственного дей-
ствия его участники стараются отстоять свои показания, всячески доказывая 
свою правоту в т.ч. и с использованием доступных им психологическим прие-
мам: интонации, жестикуляции, мимике. Данное поведение, как правило, осно-
вано на их уверенности, что у следствия недостаточно доказательств их винов-
ности. 

Для такой ситуации психологи рекомендуют поставить такого допраши-
ваемого в некомфортную для него ситуацию, которая для него неожиданна. Для 
этого рекомендуется ставить этому участнику очной ставки неожиданные для 
него вопросы, предлагать изложить известные ему факты в измененной последо-
вательности и пр. все это будет способствовать ослаблению лицом контроля за 
внешней стороной своего поведения, заставит его сосредоточиться на «новых» 
для него задачах, что, в конечном счете, даст субъекту расследования более вер-
но оценить достоверность даваемых показаний.  

Решая вопрос об очередности постановки вопросов участникам очной 
ставки, субъект расследования должен учитывать важную психологическую 
особенность. Обычно добросовестный участник в связи с обстановкой, в кото-
рой он должен изобличить другого участника очной ставки, испытывает объяс-
нимое для таких случаев волнение, эмоциональное напряжение. Поэтому реко-
мендуется после изложения показаний в общих чертах ставить перед ним дета-
лизирующие, уточняющие вопросы, а в дальнейшем, когда он освоится с обста-
новкой следственного действия, поставить наиболее важные для следствия во-
просы. 

В случае если очная ставка проводится по ходатайству стороны обвине-
ния, нужно учитывать присущие ей психологические моменты. Обычно она ис-
пользуется обвиняемым с целью оказания воздействия на лицо, дающее изобли-
чающие его показания. При этом, в отличие от других видов очной ставки, от-
сутствует элемент неожиданности ее проведения. Обвиняемый заранее проду-
мывает весь ход следственного действия, линию своего поведения на ней и из-
бирает способы воздействия на другого участника. В задачу субъекта расследо-
вания входит тщательная подготовка как самого следственного действия, так и 
добросовестного участника с целью нейтрализации отрицательного воздействия 
на него. 
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Психологическая подготовка добросовестного участника выражается в 
формировании у него состояния, обеспечивающего активность на очной ставке и 
нейтрализацию боязни обвиняемого (подозреваемого). Так, в процессе беседы 
или допроса перед очной ставкой субъект расследования разъясняет добросо-
вестному участнику гражданский долг свидетеля и общественную опасность 
преступления, сообщает о мерах, ограждающих допрашиваемого и членов ею 
семьи от угроз и мести со стороны заинтересованных в исходе дела лиц, называ-
ет вредные последствия совершенного преступления, убеждает в необходимости 
изоляции преступника от общества и т.д. Однако такая подготовка не должна 
приводить к оказанию внушения с целью получения от допрашиваемого опреде-
ленных показаний. 

Иногда очная ставка не достигает своей цели из-за неудовлетворительного 
протоколирования. В известной мере это вызывается психологическим состоя-
нием субъекта расследования. Проведя сложное следственное действие, харак-
теризующееся эмоциональным напряжением, которое вызвано конфликтной си-
туацией, он испытывает некоторое облегчение и естественную усталость. У него 
может возникнуть желание побыстрее оформить протокол. Это в свою очередь 
приводит к составлению неполных по объему и неглубоких по содержанию про-
токолов. Кроме того, если противоречия оказываются устраненными, у следова-
теля может возникнуть самоуспокоенность, вызывающая притупление бдитель-
ности. Сконцентрировав внимание на протоколировании, субъект расследования 
ослабляет наблюдение за допрашиваемыми, что даже на завершающем этапе оч-
ной ставки чревато отрицательными последствиями. Если же он внимательно 
наблюдает за допрашиваемыми, страдает качество протокола. Поэтому в этой 
связи участие в очной ставке на всем ее протяжении сотрудника, наблюдающего 
за допрашиваемыми, представляется не только желательным, но и необходи-
мым. 
_____________________________ 
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В статье раскрывается, что, несмотря на сложность, с этической точ-

ки зрения, осуществления защиты лиц с психическими аномалиями при их пози-
ции, выразившейся в согласии по рассматриваемым вопросам, защитнику, не 
следует забывать, что свобода, права и законные интересы этих лиц превали-
руют над их позицией. Изучение психических процессов дает сотрудникам пра-
воохранительных органов и представителям судебной системы материал, ко-
торый позволяет отследить логику и правильно оценить показания и поведение 
лиц с психическими аномалиями. Знание общих законов психических процессов 
позволяет оценить специфику поведения при определенном внешнем или внут-
реннем влиянии указанной категории лиц. 
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Юридическая помощь лицам с психическими аномалиями, достаточно 
сложное направление в юриспруденции, а связано это, прежде всего, с отсут-
ствием у защитников специализации в этой области и по иным причинам, обу-
словленным особенностями работы с такими потенциальными доверителями [1].  

Безусловно, все лица, оказывающие профессионально юридическую по-
мощь должны быть обучены методам обращения с имеющими психические рас-
стройства и аномалии людьми. В некоторых субъектах существуют специальные 
курсы обучения этим методам. Данный процесс обучения требует значительных 
затрат, которые нередко компенсируются за счет личных накоплений.  

Современное общество и современный человек не соответствуют крите-
риям абсолютно здорового человека, как в физическом, так и психическом пла-
не. Напряженная геополитическая обстановка, стрессы, социальная напряжен-
ность, а также личные, семейные проблемы могут привести любого человека 
привести к нарушениям психики, и тогда даже человек со стабильной психикой 
выходит за рамки разумного при чрезмерном влиянии внешних обстоятельств.  

С.Л. Рубинштейн говорил об особых психических состояниях, предше-
ствующих реальному поведению, как о динамических тенденциях. Таким обра-
зом, динамические тенденции выступают как особые состояния сознания инди-
вида, как идеальный план сознания, предшествующий его реальному поведению 
и реализующийся в нем [1, с. 89–90]. 

В.Н. Мясищев, автор концепции психологии отношений, рассматривает 
отношения как особое состояние человека, как целостную индивидуальную си-
стему его субъективно-оценочного, сознательно избирательного отношения 
к окружающей действительности – интериоризованный личный опыт его взаи-
моотношений с людьми [2, с. 90–91]. 

Б.Ф. Ломов, анализируя психический склад личности (симпатии и антипа-
тии, привязанности, интересы и ценностные ориентации), определяет особые со-
стояния сознания как «субъективные отношения личности»: отношение к тем 
или иным действиям конкретных людей и к явлениям окружающего мира – его 
субъективную позицию в этом социальном окружении, его оценку этого окру-
жения. В случае отклонений в процессах социализации, социальной адаптации, 
развития личности некоторые субъективные отношения начинают доминировать 
над общественными или групповыми, а ценности одних групп (социальных или 
асоциальных) становятся доминирующими, что и способствует формированию 
психологической готовности к поведению законоисполнительному или преступ-
ному [2, с. 90]. 

Следовательно, без учета особых психических состояний субъекта трудно 
или даже невозможно объективное причинное понимание и объяснение его про-
тивоправных действий и поступков. 

Законом установлены уголовная ответственность и наказание только лица, 
виновного в совершении преступления. Вина в теории отечественного уголовно-
го права определяется как психическое отношение человека к совершенному им 
общественно опасному деянию. Вина обусловлена сознанием индивида и ис-
ключается при отсутствии осознанного поведения. Уголовное законодательство 
позволяет признать лиц, совершивших преступление, невменяемыми или вменя-
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емыми. В первом случае лицо, не подлежит уголовной ответственности за со-
вершенное ею деяние. 

Отдельно отметим случаи, когда преступление совершает лицо, страдаю-
щее психическим заболеванием, но признанное вменяемым. Такие лица несут 
уголовную ответственность. Любое психическое расстройство оказывает влия-
ние на интеллектуально-волевую сферу, порождает аномалии мышления и воли. 
Проблема здесь состоит в определении параметров и глубины аномальных изме-
нений психики. Когда дефекты мышления и воли достигают значительных раз-
меров, оно обоснованно признается невменяемым в отношении совершенного 
деяния. Но если эти дефекты не столь существенны, то лицо хотя и является 
психически нездоровым, несет ответственность на общих основаниях. 

Причины тех или иных психических аномалий различны. Наказание 
должно способствовать их устранению, поэтому вид и степень наказания нужно 
избирать индивидуально, с учетом всех признаков, характеризующих лицо. Эти 
обстоятельства вызывают необходимость выделения в рамках вменяемости кате-
гории «уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не ис-
ключающими вменяемости», в которой должна быть учтена неспособность 
субъекта в полной мере отдавать себе отчет в собственных действиях или руко-
водить ими. Это означает возможность обеспечить справедливое наказание ви-
новного и достигнуть целей наказания, что позволит минимизировать количе-
ство приговоров, назначающих наказание, не соответствующее характеру соде-
янного и личности преступника. 

Дискуссии между юристами и психиатрами не прекращаются. Есть поло-
жительный зарубежный опыт в области установления ограниченной вменяемо-
сти. А исследования в области психиатрии выявили психические расстройства, 
не переходящие в стадию психического заболевания: пограничные состояния 
и аномалии психического развития, не достигшие критической отметки измене-
ния сознания (неврозы, последствия черепно-мозговых травм, различные формы 
психопатии). 

Отдельные ученые предлагали включить в категорию уменьшенной 
невменяемости структурированный перечень аномалий для определения ограни-
ченной вменяемости. 

Так, Д.В. Сирожидинов предпринял попытку создания такого перечня, со-
ставив его из аномалий, исключающих вменяемость, но не подпадающих под 
полную невменяемость [3, с. 15].  

По Б.В. Шостаковичу, лица с неполноценной психикой не могут считаться 
психически здоровыми: психические аномалии, не исключающие вменяемости, 
являются одной из причин, влияющей на совершение преступления [4, с. 21].  

Следует помнить, что вопрос о влиянии психических аномалий относится 
к психиатрической науке, а не к уголовно-правовой сфере и области знаний 
представителей юриспруденции, которым сложно компетентно оценить данное 
суждение. 

Помимо волевых процессов и особенностей чувств и эмоций следует вы-
делить особый вид психического явления, а именно психическое состояние, под 
которым понимается относительно устойчивый уровень психической деятельно-
сти, отражающей внутренние, органические или внешние воздействия среды. 
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Все психические процессы протекают на фоне определенных состояний, кото-
рые влияют на течение и результат процессов. 

Психические состояния, указывал Н.Д. Левитов, нередко становятся типи-
ческими для данной личности, характерными для данного человека, — свой-
ствами личности [5, с. 12–13]. Определенное состояние возникает в силу, как 
сложившейся обстановки, так и применения специфических социальных мер 
воздействия, как, например, общественная похвала или порицание. 

Классификация психических процессов, как и всякая классификация, 
условна. В действительности различные психические явления органически свя-
заны. 

При направлении лица с психическими аномалиями на судебную психиат-
рическую экспертизу основанием для этого всегда является постановление сле-
дователя в рамках уголовного дела. Адвокату необходимо выяснить, согласно ли 
лицо на такую экспертизу. Если доверитель не согласен с проведением экспер-
тизы, обжалование постановления следователя в установленном законом поряд-
ке является для адвоката обязательным.  

Не все защитники пользуются правом присутствовать с разрешения сле-
дователя, при проведении психиатрической экспертизы подозреваемого или об-
виняемого, хотя учитывая особое состояние подзащитного, участие защитника 
при проведении экспертизы по данным категориям дел должно быть обязатель-
ным.  

В соответствии со ст. 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) [6] при назначении и производстве судебной экс-
пертизы подозреваемый или обвиняемый, его защитник, потерпевший, а также 
представитель вправе: знакомиться с постановлением о назначении экспертизы; 
заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве экспертизы в дру-
гом экспертном учреждении; ходатайствовать о привлечении в качестве экспер-
тов указанных ими лиц, либо о производстве судебной экспертизы в конкретном 
экспертном учреждении; ходатайствовать о внесении в постановление о назна-
чении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту; присутствовать 
с разрешения следователя при производстве экспертизы, давать объяснения экс-
перту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности 
дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.  

Специфика оказания юридической помощи данной категории лиц нередко 
подтверждает предвзятое отношение. Принудительная госпитализация в порядке 
ст. 435 УПК РФ [6] редко на практике встречается, но адвокат обязан контроли-
ровать соблюдение прав и законных интересов подзащитного.  

С учетом вышеизложенного, защитник обязан обеспечить надлежащую 
защиту согласно Стандартам осуществления адвокатом защиты, установленным 
Федеральной палатой адвокатов [7]. Адвокатская этика требует не занимать по-
зицию вопреки воле доверителя. Однако практике известны примеры, когда ад-
вокат в суде поддерживал исковые требования (например, сообщая, что госпита-
лизация в интересах доверителя либо оставлял решение данного вопроса на 
усмотрение суда [1]. 

Юридическую защиту лиц с психическими аномалиями осложняет отсут-
ствие законодательного определения данного понятия, вместе с тем, юридиче-
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ская защита такой категории лиц дает сотрудникам правоохранительных органов 
и представителям судебной системы материал, который позволяет отследить ло-
гику и правильно оценить показания дальнейшее развитие теории и практики. 
_____________________________ 
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(далее – БЛА), методов такого обнаружения и осмотра, а также проблемам их 
выявления. Рассмотрены способы борьбы с подозрительными и представляю-
щими реальную угрозу летательными аппаратами дистанционного управления. 
Приведены аспекты, подлежащие законодательному урегулированию использо-
вания БЛА, и значение такого регулирования для расследования преступлений и 
правонарушений, связанных с использованием таких аппаратов. 

 
Для понимания вопроса об обнаружении беспилотных летательных аппа-

ратов, следует привести определение данного понятия и их классификацию. 
Беспилотное воздушное судно ‒ воздушное судно, управляемое, контролируемое 
в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (внешний 
пилот)». БЛА подразделяются, по своей массе и размеру на те, что легче воздуха 
и тяжелее воздуха, каждые из которых, в свою очередь делятся на свободные и 
привязные. Свободные летательные аппараты бывают двух типов: моторные (у 
которых присутствует двигатель) и безмоторные (работающие без двигателя). 
Беспилотные летательные аппараты работают на двигателе и классифицируются 
по размеру на: большие, средние и малогабаритные (малые, сверхмалые, миниа-
тюрные БЛА). Такие аппараты обладают огромным количеством полезных 
свойств. Так, из-за своих небольших размеров они трудны для обнаружения как 
визуальным способом, в том числе при применении оптических приборов обна-
ружения, так и радиолокационными приборами. Также при обнаружении или 
повреждении БЛА обеспечивается безопасность жизни и здоровья «пилота», при 
этом крайне сложно вычислить, кто и откуда управлял аппаратом, что обеспечи-
вает конфиденциальность.  

В современном мире нередко можно услышать о беспилотных летатель-
ных средствах. Их используют как в мирных, так и в военных целях. Зачастую 
БЛА помогают добраться в труднодоступные места, что, несомненно, упрощает 
работу различных служб и ведомств. Например, при чрезвычайных ситуациях 
такие средства помогают обнаружить людей в завалах. Военные БЛА подразде-
ляются по своему назначению на разведывательные, боевые и БЛА обеспечения 
других задач. К основным объектам разведки БЛА относятся: пусковые установ-
ки тактического ядерного оружия; командные пункты противовоздушной оборо-
ны; средства противовоздушной обороны, развернутые на позициях; аэродромы, 
мосты и туннели; зенитные ракетные комплексы (ЗРК) и зенитные самоходные 
установки на марше; танки и т.д. [1, с. 29]  

Помимо полезных или стратегически важных целей дроны могут исполь-
зоваться и злоумышленниками, самым распространенным способом их приме-
нения в противозаконных целях является осуществление дистанционных терро-
ристических актов, путем забрасывания самодельных взрывных устройств в 
объекты инфраструктуры, здания, сооружения, а также в места массового скоп-
ления людей. Повсеместного распространения такой способ террористических 
атак не получил отчасти в силу того, что современные «дроны», свободные в 
гражданском обороте не обладают сверхвысокой точностью, выносливостью и 
грузоподъемностью.  

Если говорить о применении малогабаритных беспилотников в целях, 
противоречащих закону, то приведем еще несколько правонарушений. К ним 
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следует отнести шпионаж, наблюдение (это связано с сохранением анонимности 
управляющего лица, даже в случае раскрытия или уничтожения летательного 
средства), вандализм, повреждение имущества, транспортировка грузов неболь-
шой массы, запрещенных или изъятых из гражданского оборота. 

При разрешении вопроса обнаружения беспилотного летательного аппа-
рата, следует определить, по каким признакам наиболее целесообразно и просто 
обнаруживать такие аппараты, и какая аппаратура сможет справиться с обнару-
жением тех или иных признаков. Как было сказано выше, БЛА являются мотор-
ными. Это дает возможность обнаружить электромагнитный сигнал, инфракрас-
ное излучение (при нагревании двигателя), определенные частоты звука, а также 
статическое электричество, образующееся при трении о воздух. Однако, все эти 
показатели, в силу малогабаритности БЛА, крайне незаметны, что означает воз-
можность их обнаружения только при использовании высокочувствительного 
оборудования на небольших расстояниях. 

Мало обнаружить беспилотник, его необходимо нейтрализовать. Для это-
го существует несколько типов приборов следующего действия: акустические, 
лазерные, микроволновые сети, противодрон, системы вмешательства в управ-
ление и смена оператора. Каждый из способов воздействия на угрожающие либо 
неизвестные летательные аппараты, направлен на решение определенной задачи. 
Основными целями создания таких устройств является обезвреживание, пере-
хват или уничтожение БЛА [2, с. 175]. 

При обнаружении беспилотных летательных аппаратов, представляющих 
опасность, существует необходимость их обезвреживания, а в некоторых случа-
ях и уничтожения. Позиция ученых, исследовавших данный вопрос, заключается 
в том, что помимо направленной борьбы с уже приведенными в действие в кон-
кретной ситуации БЛА необходимо также применять профилактические меры. 
Такие меры должны содержать в себе ограничение продажи летательных аппа-
ратов дистанционного управления лицам, имеющим навыки управления подоб-
ными техническими устройствами, установление на БЛА программного обеспе-
чения позволяющего контролировать высоту, скорость и другие параметры про-
лета над режимными объектами; установление обязанности для владельцев БЛА 
маркировки и регистрации такого аппарата для предотвращения анонимности 
«пилота»; оснащение беспилотников сигналами обнаружения (по типу фар и га-
баритных огней). 

При осмотре места происшествия при обнаружении беспилотника упол-
номоченные лица должны выполнить ряд действий, а именно: 

1) установить кем, когда и каким способом был уничтожен или выведен из 
строя летательный аппарат; 

2) определить к какому типу относится данное летательное средство, что 
позволит предположить задачи его использования, например, отграничить тер-
рористический акт или другое правонарушение от использования БЛА в мирных 
целях; 

3) выстроить версии, на какой объект было направлено действие рассмат-
риваемого летательного средства и, в случае угрозы, усилить меры обеспечения 
безопасности предполагаемого объекта; 
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4) начиная с 2022 г., в Российской Федерации законодательно установле-
на обязанность регистрации БЛА, в соответствии с которой, подобное техниче-
ское средство взлетной массой более 250 грамм подлежит государственной ре-
гистрации и нанесению маркировки собственника. Это дает возможность уста-
новить лицо, которому принадлежит летательный аппарат, что в свою очередь 
обеспечивает возможность установления личности оператора, управлявшего 
данным аппаратом и привлечения его к ответственности в соответствии с зако-
нодательством РФ. 

До начала производства такого следственного действия, как осмотр места 
происшествия необходимо выяснить обстоятельства обнаружения беспилотного 
летательного средства. Так как подобные аппараты могут существенно разли-
чаться по своей конструкции, целевому назначению и задаче, непосредственно 
выполняемой на определенной территории, необходимо предварительно опреде-
лить степень общественной опасности, что и предопределит тактику производ-
ства осмотра. Данную информацию можно получить из сообщения об обнару-
жении БЛА.  

Если в сообщении указана информация о том, что БЛА наблюдали на 
определенной территории в состоянии полета, необходимо опросить очевидцев 
данного события, выяснить, причинен ли ущерб беспилотным судном, на протя-
жении какого времени, на каком расстоянии и при каких обстоятельствах 
наблюдался такой аппарат. Непосредственно осмотр места происшествия играет 
крайне малую роль при таких обстоятельствах. В случае если с его борта не бы-
ло произведено выброса каких-либо предметов или веществ, не нанесены по-
вреждения каким-либо объектам, вероятность обнаружить материальные следы 
такого БЛА крайне мала. 

Наиболее эффективно производить данное следственное действие при об-
наружении потерпевшего крушение летательного аппарата. В таком случае опе-
ративный дежурный анализирует поступившее сообщение, и направляет на ме-
сто происшествия следственно-оперативную группу. Руководитель СОГ, до при-
езда на место происшествия, принимает меры по недопущению проникновения 
посторонних лиц на территорию крушения БЛА, а также на прилегающую к ней 
территорию путем организации оцепления. По необходимости могут привле-
каться специалисты других служб, такие как саперы, кинологи и другие.  

В целях безопасности сотрудники саперной службы проверяют данный 
аппарат, и только после этого на место происшествия допускаются участники 
СОГ. Специалист-криминалист производит изъятие следов крушения БЛА, иных 
материальных следов, связанных с ним. По возможности изымается сам лета-
тельный аппарат либо его части. Изъятое с места происшествия направляется на 
исследование в экспертно-криминалистический центр. По указанию следователя 
производится опрос очевидцев, что позволяет определить обстоятельства кру-
шения БЛА и выстроить следственные версии о целях и назначении летательно-
го судна.  

Осмотр места происшествия при обнаружении БЛА преследует цели об-
наружения и фиксации материальных следов преступления. В ходе осмотра фик-
сируется обстановка и предметы, находящиеся на месте происшествия и могу-
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щие иметь отношение к событию. Основным средством фиксации выступает 
протокол, в дополнение часто используется фотофиксация.  

На рабочем этапе осмотра следователь осуществляет обзорный осмотр, в 
целях определить границы места происшествия, избирает способ осмотра и ис-
ходную точку для производства фотографирования обстановки. Осмотр чаще 
всего производится эксцентрическим способом, то есть от центра, которым вы-
ступает сам БЛА или его наибольшие части. Заключительный этап осмотра 
практически не имеет отличий от криминалистической тактики любого вида 
осмотра. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осмотр места происше-
ствия при крушении беспилотного летательного средства представляет собой 
стандартную тактику действий. А его существенным отличием выступает только 
привлечение различного рода специалистов, и более строгая охрана места про-
исшествия в связи с повышенной террористической опасностью.  
_______________________________ 
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В данной статье рассматривается становление и развитие домашнего 
ареста как меры пресечения в российском законодательстве. 

 
Развитие института домашнего ареста в становлении основ отечественно-

го уголовно-процессуального законодательства имеет многовековую историю и 
тесно переплетается с этапами формирования российского и европейского уго-
ловного судопроизводства. Основными факторами, оказавшими влияние на не-
обходимость применения домашнего ареста, явились прогрессивное развитие 
системы правовых отношений, стремительное развитие науки и технического 
прогресса в последнее столетие [1, с. 145]. 

Попытки обобщить факты о становлении института мер пресечения в оте-
чественном законодательстве в различное время предпринимали такие извест-
ные ученые-правоведы, как Д.А. Долгушин, В.В. Климов, Ю.Г. Овчинников, 
И.А. Пикалов, Л.Н. Попова, В.Е. Рубаник и др. 

Рассмотрим подробнее обобщенную периодизацию развития домашнего 
ареста в отечественном уголовном судопроизводстве, предложенную Л.Н. Попо-
вой [2, с. 84–89]. 

В развитии истории формирования данной меры пресечения исследова-
тель выделяет 4 периода. 

1-й период (XI–XVII вв.) характеризуется формированием в отечествен-
ном праве предпосылок и основ института мер принуждения и собственно до-
машнего ареста. Этот период охватывает процесс объединения русских земель и 
их централизацию, а также многовековую борьбу за национальную независи-
мость Руси. Делаются первые попытки систематизировать правовые нормы, ито-
гом которых стало создание первого русского общегосударственного свода за-
конов – Судебника 1497 г. Проведение следствия первоначально велось без уча-
стия государства, но в XVI в. возникли государственные структуры по расследо-
ванию злодеяний, что стало толчком к становлению и структуризации мер госу-
дарственного принуждения. Значительное социальное расслоение населения 
страны стало причиной применения домашнего ареста как альтернативной, бо-
лее гуманной меры принуждения по сравнению с содержанием под стражей в 
тюремных условиях. 

2-й период (XVIII в. – начало XX в. (октябрь 1917 г.)) ознаменовался пер-
воначальным закреплением распространения домашнего ареста в отечественном 
праве. К началу XVIII в., по признанию современников, в российском уголовном 
судопроизводстве царил хаос. Противоречивость и неэффективность законов, 
ориентация Петра I на законодательство по европейскому образцу, несовершен-
ство работы судебной системы, особенно в отдаленных регионах, вызывали 
огромные трудности в работе уголовного судопроизводства. 

В петровскую эпоху в Воинских Артикулах упоминается такой вид нака-
зания, как «арест у профоса», т.е. содержание лица, преступившего закон, в доме 
палача. 

Первая попытка систематизировать нормы права была сделана только в 
1833 г., когда был обнародован Свод законов Российской империи, вступивший 
в силу в 1835 г. Этот документ достаточно четко дифференцировал выбор меры 
пресечения, поставив это в зависимость от степени вины преступника. Домаш-
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ний арест, вместе с полицейским надзором, впервые получил закрепление на за-
конодательном уровне и занимал среднее положение между более суровой ме-
рой – помещение в тюрьму и более гуманной – взятие на поруки. Он отбывался 
только в городах, что существенно облегчало ведение надзора и контроля за аре-
стантом. 

Дальнейшее развитие правового регулирования содержания под домаш-
ним арестом получило в Уставах уголовного судопроизводства 1864 г. Данная 
мера, как отмечают авторы, достаточно широко применялась на практике с це-
лью недопустимости уклонения арестанта от следствия [3, с. 473]. Она считалась 
привилегированной мерой, так как была довольно затратной для госбюджета и 
использовалась применительно к выходцам из высшего сословия в качестве аль-
тернативы заключения под стражу. 

В качестве примеров наиболее известных дел с применением домашнего 
ареста в этом периоде можно упомянуть дело русского философа и публициста 
П.Я. Чаадаева, а также дворян Виноградовых, отца и сына, совершивших жесто-
кие убийства членов своей семьи. 

3-й период – советский (с октября 1917 г. до вступления в силу УПК 
РСФСР 1960 г.) Один из первых документов нового государства – Декрет о суде 
от 24 ноября 1917 г., положения о мерах пресечения никак не регулировал. 
В 1919 г. с введением Положения о военных следователях, домашний арест был 
упразднен, но уже в 1922 г. в первом советском Уголовно-процессуальном ко-
дексе РСФСР он был вновь введен (ст. 106). В тексте документа подчеркивалась 
суровость домашнего ареста, применяемого в виде «лишении свободы в виде 
изоляции на дому, с назначением стражи или без таковой». 

В отечественной истории самым известным примером применения до-
машнего ареста как меры пресечения является нахождение последнего россий-
ского императора Николая II, членов его семьи и ближайшего окружения в 
1917–1918 гг. сначала в Царском селе, затем в Тобольске и Екатеринбурге. 

В 1960 г. после принятия нового УПК РСФСР, домашний арест был ис-
ключен из перечня мер пресечения. Основанием для принятия такого решения 
стояли в основном идеологические причины советского руководства, основан-
ные на недопустимости использования привилегированной меры в социалисти-
ческом обществе, а также низкой эффективности при проведении контроля над 
арестантом и значительными материальными затратами.  

4-й период (с 1990 г. по текущий период) характеризуется развитием ин-
ститута домашнего ареста с учетом современных преобразований в отечествен-
ном праве. В 1990 г., с началом действия значительных политических перемен 
на жизни страны и общества, оказавших влияние и на развитие российской пра-
вовой системы, остро встала необходимость проведения судебно-правовой ре-
формы и принятия нового УПК, а также закрепление ранее упраздненной новел-
лы – домашнего ареста. 

Отвечающий требованиям времени, новый УПК РФ был обнародован 
18 декабря 2001 г. и введен в действие с 1 июля 2002 г. В этом документе до-
машний арест был вновь указан в перечне мер пресечения. В декабре 2013 г. 
текст ст. 107 УПК РФ был дополнен ч. 2.1, посвященный взаимосвязи сроков 
домашнего ареста и содержания под стражей. Важным этапом стало принятие 
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постановления Правительства РФ от 18 февраля 2013 г. № 134 [4] с целью улуч-
шения качества ведения контроля за поведением арестованного с помощью тех-
нических средств. В этом же году термин «домашний арест» был закреплен в 
практике отечественного законодательства посредством постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 41 [5]. 

Разработав положения Концепции развития уголовно-исполнительной си-
стемы РФ до 2020 г. [6], Правительство РФ запланировало и реализовало множе-
ство мероприятий, призванных совершенствовать домашний арест как альтерна-
тивы способу заключения под стражу. 

Проведенное исследование исторической периодизации убедительно до-
казывает, что в последние трех десятилетий категория домашнего ареста как ме-
ры пресечения, не только возродилась, но и получила дальнейшее прогрессивное 
развитие [7, с. 84–89]. 

По нашему мнению [8, с. 32–35; 9, с. 99–104], наиболее приемлемым явля-
ется ее раскрытие через отдельные направления деятельности уголовно-
процессуальных субъектов, связанную с конкретными задачами и целями этих 
субъектов и направленную на решение конкретной цели.  

Таким образом, исследование понятия и сущность домашнего ареста пока-
зало, что домашний арест представляет собой пребывание подозреваемого или 
обвиняемого лица в жилом помещении в условиях частичной или полной изоля-
ции от общества. Это сопровождается наложением системы ограничений не-
большого объема прав и запретов и ведением постоянного надзора за действия-
ми этого лица, включая использование технических средств. Данная мера пред-
ставляется как более гуманная и альтернативная заключению под стражу и из-
бирается на основании решения суда, если не предоставляется возможным при-
менение другой, более демократичной меры пресечения. 
_______________________________ 
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В статье анализируются различные аспекты производства судебных 

лингвистических экспертиз в рамках расследования уголовных дел экстремист-
ской направленности. Автором подчеркивается, что экстремизм в эпоху совре-
менности представляет серьезную угрозу национальной безопасности России, 
вследствие чего специальные познания в области лингвистики не теряют своей 
актуальности. В статье подробно анализируются области применения рас-
сматриваемой экспертизы, раскрываются технологии лингвистического иссле-
дования, а также рассматриваются методы языкознания в корреляции с мето-
дами совершения экстремистских преступлений. 
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Явление экстремизма имеет общественно-политическую природу. Оно по-
является в результате распространения радикальных течений, которые характе-
ризуются масштабированием и пропагандой своих взглядов с целью внесения 
изменений в общественный и социально-экономический строй насильственным 
путем [1, с. 15]. Отсутствие толерантности и терпимости в различных сферах 
жизнедеятельности (национальной, расовой, религиозной, экономической) вы-
ступило результатом слабой деятельности политического центра и коллизионной 
системой нормативных правовых актов постсоветского периода [2, с. 78]. Зако-
номерным итогом данных пробелов, игнорирование возникшей реальной угрозы 
стал резкий подъем экстремистских сил, которые потрясли жизнь общества про-
ведением массовых беспорядков и террористических актов [3, с. 335].  

В настоящее время экстремизм представляет серьезную угрозу не только 
нравственным и духовным устоям общества, но и жизни граждан России, осно-
вам государственности, а, следовательно, и целостности многонациональной 
страны. Развитие общественных процессов привело не только к положительным 
изменениям для общества, но и активизации новых форм девиантного поведе-
ния, включая использование Интернета и социальных сетей для вербовки новых 
членов экстремистских сообществ [4, с. 100]. Экстремизм в настоящее время 
представляет собой одну из ключевых угроз национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. В связи с вышеизложенным хотелось бы отметить огромное 
значение деятельности лиц, обладающих специальными познаниями в области 
лингвистики и фоноскопии для предупреждения и расследования преступлений 
экстремистского характера. 

Лингвистическая экспертиза как экспертиза письменного текста, является 
областью криминалистики, занимающаяся анализом и интерпретацией письмен-
ных материалов в юридических и уголовных делах. Лингвистические эксперты 
специализируются на изучении языка, стиля письма, лексических и синтаксиче-
ских особенностей текста, чтобы определить авторство, подделку, оригиналь-
ность и другие факторы, влияющие на доказательственную ценность письмен-
ных материалов [5, с. 55]. 

Лингвистическая экспертиза может быть применена в различных ситуациях: 
1. Судебное дело. Лингвистические эксперты могут быть приглашены в 

качестве свидетелей экспертов в судебные процессы для анализа и толкования 
письменных доказательств. Они могут определить стиль письма, использование 
специфических лексических и грамматических конструкций, знание или незна-
ние определенных терминов, а также заниматься сравнением различных образ-
цов письменного текста. 

2. Подлинность письма. Лингвистическая экспертиза может использовать-
ся для определения подлинности материала и выявления случаев подделки или 
манипуляции с документами. Эксперты могут исследовать различные аспекты 
текста, такие как почерк, почерк-автограф, печатные шрифты, используемые на 
документе, и выявлять индикаторы, указывающие на подделку. 

3. Анализ стиля письма. Лингвистические эксперты могут проводить ана-
лиз стиля письма для идентификации автора текста и могут обращать внимание 
на характерные лингвистические особенности, такие как употребление опреде-
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ленных слов и фраз, уникальные грамматические конструкции, интонацию и 
контекстуальные намеки, чтобы определить, кто написал документ. 

4. Лингвистический анализ сообщений. Лингвистическая экспертиза мо-
жет использоваться для анализа текстовых сообщений, электронной почты и 
других форм электронной коммуникации с целью определения авторства или 
исследования содержания сообщения. Эксперты идентифицируют особенности 
стиля и использование языка для выявления примечательных отличий или сов-
падений между текстами. 

5. Лингвистическое профилирование. Лингвистические эксперты могут 
проводить лингвистическое профилирование для создания профилей подозрева-
емых на основе анализа их письменных документов. Они могут выявлять лич-
ностные черты, психологические особенности и даже мотивы подозреваемого на 
основе его языкового выбора, стилистики и содержания. 

Лингвистическая экспертиза требует глубокого понимания языка, лингви-
стических теорий, стилистики и использования различных методов анализа тек-
ста. Кроме того, лингвистическая экспертиза может быть полезной при рассле-
довании уголовных дел, когда необходимо определить авторство анонимных пи-
сем, угроз, сообщений в социальных сетях или других форм коммуникации. 
Эксперты могут проводить анализ языковых особенностей, таких как выбор 
слов, грамматические ошибки, специфический сленг или диалект, чтобы иден-
тифицировать возможного автора или дать характеристику его лингвистическим 
характеристикам. 

В случаях исследования письменных материалов в делах о мошенничестве 
или финансовых преступлениях, лингвистическая экспертиза может использо-
ваться для анализа контрактов, финансовых отчетов, писем и других докумен-
тов, чтобы выявить манипуляции, скрытые мотивы или поддельные материалы. 
Эксперты могут обращать внимание на использование специальной терминоло-
гии, подсказки о фальсификации или внутренние противоречия в текстах. 

Также лингвистическая экспертиза может быть использована в межлич-
ностных конфликтах или семейных спорах, когда нужно выяснить истинное зна-
чение или намерения, заключенные в письмах, записках или электронных сооб-
щениях. Эксперты могут проводить детальный анализ, чтобы определить смысл 
и возможные подтексты в тексте, а также выявить эмоциональные или психоло-
гические характеристики автора. Другим примером применения лингвистиче-
ской экспертизы является анализ рекламных текстов, чтобы определить эффек-
тивность, тон и эмоциональное воздействие на потребителей. Эксперты могут 
изучать используемые языковые стратегии и стилистические приемы, чтобы 
оценить, насколько хорошо реклама передает целевое сообщение и привлекает 
внимание аудитории [6, с. 10]. 

Все эти примеры показывают, что лингвистическая экспертиза может 
быть ценным инструментом в решении различных правовых, криминалистиче-
ских и коммерческих задач. Она позволяет выявлять факты, идентифицировать 
авторов, интерпретировать тексты, анализировать стиль и содержание письмен-
ных материалов с помощью языковых знаний и экспертного опыта. 

Технология экспертного лингвистического исследования основана на зна-
нии и умении применять систему познавательных средств, определяющих поша-
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говые действия эксперта в целях решения конкретной экспертной задачи. При 
этом экспертом должны соблюдаться граничные условия применения методов, 
т.е. условий, при которых использование метода допустимо, а полученные ре-
зультаты отвечают критериям достоверности, надежности, точности и обосно-
ванности. 

Методы, применяемые при проведении лингвистических исследований, 
заимствуются из лингвистической науки, но не всегда учитывается различие 
научных и экспертных исследований, однако в зависимости от решаемой задачи 
эксперт-лингвист может и должен в каждом конкретном случае выбирать эффек-
тивный и действенный метод экспертного исследования, отвечающий общим 
принципам судебно-экспертной деятельности: законности, проверяемости, вос-
производимости, объективности и т.д. 

В судебной лингвистической экспертизе применяются как общеэксперт-
ные, так и частно-экспертные методы языкознания, формирование которых про-
изошло вследствие интеграции в сферу судебно-экспертной деятельности до-
стижений современных лингвистических технологий. В зависимости от решае-
мых задач эксперт-лингвист может выбирать конкретный метод или комплекс 
методов экспертно-лингвистического исследования. Однако далеко не все мето-
ды, разработанные и применяемые в лингвистике и смежных с нею областях 
знаний в научных целях, допустимы для использования в судебно-экспертном 
исследовании речевых объектов. 

Продукты речевой деятельности, зафиксированные на материальном но-
сителе информации, как объекты судебной экспертизы являются вещественными 
доказательствами и (или) документами. Согласно принципу непосредственно-
сти, действующем при судебном разбирательстве (во всех видах судопроизвод-
ства), вещественные доказательства (документы) должны быть представлены 
для судебного исследования неизменными. Подмена одного объекта исследова-
ния другим, в том числе искусственно сконструированным или выдуманным 
экспертом, не допускается. 

Речевые произведения как объекты судебной лингвистической экспертизы 
обладают определенной спецификой, обусловленной их языковой (знаковой) 
природой и текстовым статусом, а также информационно-материальным дуа-
лизмом как вещественные доказательства. Объектами судебной лингвистиче-
ской экспертизы являются только конкретно определенные (порожденные в кон-
кретной ситуации коммуникации) и зафиксированные на материальном носителе 
тексты (устные, письменные, креолизованные). 

Стоит отметить, что на первоначальном этапе взаимодействия с экспертом 
лицо, в производстве которого находится дело (или заказчик судебной эксперти-
зы), как адресант, формулирует задание на судебную экспертизу и оформляет 
его в виде определенного процессуального документа – постановления. На этом 
этапе коммуникативная цель этих лиц – лексическими средствами сформулиро-
вать задание, нуждающееся в применении специальных знаний, которыми адре-
сант не владеет. Содержание вопросов на разрешение судебной экспертизы 
должно быть понятным для всех процессуальных субъектов. 

Существующие проблемы вынесения заключения экспертом является: не-
грамотность сотрудников; высокая нагрузка из-за высокой текучки кадрового 



 

74 
 

состава; полное конкретное разграничение статусного элемента (прав, обязанно-
стей, запретов и т.д.) от статусного элемента специалиста [7, с. 227]. 

На следующем этапе коммуникации эксперт направляет заключение как 
результат применения специальных знаний, который интерпретируется адресан-
тами – лицами, не владеющими таковыми знаниями. Коммуникативной целью 
эксперта является обеспечение правильного понимания результатов применения 
специальных знаний. На последующих этапах коммуникации лицо, в производ-
стве которого находится дело или заказчик экспертизы, а также другие процес-
суальные субъекты могут задавать эксперту вопросы для разъяснения и допол-
нения заключения эксперта, а он, в свою очередь предоставляет свои ответы. Та-
ким образом, адресант обязан заботиться о правильном понимании своего сооб-
щения, а адресат – соответственно интерпретировать его.  

Судебный эксперт, выполняя роль адресанта, осуществляет перекодиро-
вание полученного сообщения в термины специальных знаний, а выполняя роль 
адресанта – представляет результаты специальных исследований в форме, по-
нятной для лиц, которые такими знаниями не владеют. Лицо, в производстве ко-
торого находится дело или заказчик судебной экспертизы, а также другой про-
цессуальный субъект, как адресат, – воспринимает сообщение о результатах 
применения специальных знаний, а как адресант – должен обеспечивать пра-
вильную формулировку задания для их применения. Заключение эксперта долж-
но быть обоснованным и аргументированным. 

При производстве лингвистической экспертизы, есть несколько этапов и 
процедур, которые обычно включаются в этот процесс: 

1. Сбор и анализ материалов: лингвистический эксперт начинает собирать 
все имеющиеся письменные материалы, которые требуют экспертизы. Это могут 
быть оригинальные документы, фотокопии или электронные версии текстов. 
Эксперт внимательно изучает содержание, контекст и особенности каждого до-
кумента. 

2. Идентификация лингвистических особенностей: эксперт анализирует 
различные языковые аспекты текстов, такие как грамматические особенности, 
выбор слов, стилистические приемы, синтаксические конструкции и т.д. Важно 
обратить внимание на уникальные элементы, которые помогут идентифициро-
вать автора или дать информацию о стиле письма. 

3. Сравнение с известными образцами: в некоторых случаях сравнение 
подлежащих экспертизе документов с образцами и известными письменными 
материалами может быть полезным (образцы письма подозреваемого, образцы 
письма, полученные от других людей, или документы, которые были написаны 
определенным автором). Сравнение позволяет выявить сходства и различия в 
лингвистических особенностях. 

4. Статистические методы и компьютерная обработка: в некоторых случа-
ях используются статистические методы и компьютерные программы для анали-
за больших объемов текста или для выделения ключевых особенностей. Компь-
ютерные программы могут помочь установить частотность определенных слов, 
структур или шаблонов, а также выявить скрытые закономерности, которые не-
очевидны для человеческого анализа. 
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5. Подготовка экспертного отчета: по завершении анализа эксперт составля-
ет подробный отчет о проведенной лингвистической экспертизе. Отчет содержит 
описание примененных методов, лингвистических особенностей и их интерпре-
тацию, выводы и рекомендации. Эксперт также может быть приглашен на судеб-
ное слушание для объяснения своих выводов и ответов на вопросы сторон [8]. 

6. Исследования по стилистике и структуре языка: лингвисты и литерату-
роведы могут использовать лингвистическую экспертизу для анализа стилисти-
ческих особенностей и структуры языка в литературных произведениях, что поз-
воляет определить, каким образом автор использует язык для создания эффек-
тов, передачи настроения и выражения идей. 

7. Социолингвистические исследования: лингвистическая экспертиза мо-
жет использоваться для изучения языковых расхождений и различий в разных 
социальных группах, что поможет понять, как социальные факторы влияют на 
выбор языковых структур, акцентов или сленга. Данный вид исследований мо-
жет иметь значение для культурного понимания, социальных исследований или 
лингвистической планировки [9, с. 63]. 

8. Языковые программы и обучение иностранным языкам: лингвистиче-
ская экспертиза может быть использована для разработки языковых программ, 
обучающих материалов и оценки уровня владения иностранным языком. Анализ 
лингвистических моделей и характеристик иностранного языка помогает опре-
делить наилучшие методики обучения и оценки прогресса в изучении языка. 

9. Декодирование неизвестных языков: лингвистическая экспертиза также 
может быть использована для расшифровки и интерпретации неизвестных язы-
ков или надписей. Это может быть полезно, например, при изучении археологи-
ческих находок или при анализе древних текстов. 

10. Переводческие услуги: лингвистическая экспертиза может быть полез-
ной в области перевода, особенно при переводе специализированных текстов 
или технической документации. Лингвистические эксперты могут помочь с рас-
шифровкой особенностей языка, культурных нюансов и точности передачи ин-
формации. 

Важно отметить, что лингвистическая экспертиза является сложной про-
цедурой, и ее результаты не всегда являются абсолютными доказательствами, 
которые могут быть предоставлены в качестве одного из множества факторов, 
которые влияют на решение суда или определение вероятности авторства или 
подлинности письменных материалов. Кроме того, использование лингвистиче-
ской экспертизы может отличаться в разных странах и системах правосудия, и 
возможны различия в подходах и стандартах [10, с. 582]. 

С подобной позицией сложно не согласиться. В иных случаях, в рамках 
уголовного процесса, считаем также недопустимым назначение судебной экс-
пертизы по вопросам права по уголовным делам уже хотя бы в силу того, что по 
смыслу закона сами судья, следователь и прокурор являются специалистами в 
области права и правомочны в связи с этим разрешать вопросы права самостоя-
тельно. При этом существующей практикой рожден механизм консультирования 
правоприменителей у соответствующих ученых или специалистов в различных 
отраслях права, что не противоречит закону. Исходя из этого, на наш взгляд, во-
просы права не должны относиться к понятию «специальные знания». Таким об-
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разом, существует реальная проблема отсутствия правовой регламентации поня-
тия «специальные знания» в законодательстве, что влечет в правоприменитель-
ной практике назначение экспертных исследований по вопросам права, которое 
не является сферой «специальных знаний». 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать о том, что 
судебно-экспертная деятельность в России – это динамично развивающееся на-
правление в юридической науке и правоприменительной практике, которое име-
ет тернистую историю становления и проблемы, решение которых позволит 
обеспечить законность и правопорядок на качественно новом уровне. Подводя 
итог выше изложенного аспекта проблематики необходимо отметить, что суще-
ствующее множество проблем необходимо восполнить и устранить для конкре-
тизации теоретического плана касательно сущности судебной экспертизы как 
результата судебно-экспертной деятельности. Необходимо отметить, что годные 
к использованию в судебной лингвистической экспертизе методы лингвистиче-
ского анализа текста должны отвечать общим принципам допустимости приме-
нимости метода в судебно-экспертном исследовании: 

а) законность и этичность метода, т.е. применение метода лингвистиче-
ского анализа не должно приводить к нарушению норм процессуального права и 
принципов судебно-экспертной деятельности;  

б) научная состоятельность метода, т.е. применение частно-экспертного 
метода лингвистической науки должно позволять получать с его помощью объ-
ективный, достоверный и воспроизводимый результат и обоснованный вывод 
(ответ на поставленный вопрос);  

в) валидность метода, позволяющая получать точные и надежные резуль-
таты. 

Лингвистическая экспертиза играет важную роль в рамках расследования 
преступлений экстремистского характера и помогает в выявлении и анализе экс-
тремистских и потенциально опасных высказываний, текстов и коммуникаций, 
которые могут быть связаны с планированием и совершением преступлений. 

Лингвистические эксперты используют свои знания языка и культуры, 
чтобы исследовать и декодировать специфические выражения, символы, сленг и 
другие языковые элементы, которые могут быть характерными для экстремист-
ских группировок. Они производят анализ содержания сообщений, контексты 
общения, стилистику и другие характеристики, чтобы определить возможные 
планы или угрозы и их связь с экстремистской деятельностью. Кроме того, линг-
вистическая экспертиза помогает в интерпретации публичных выступлений и 
речей экстремистов, позволяя понять и проанализировать их идеологию, мотивы 
и пропагандистские цели. Данная информация может быть ценной для органов 
правопорядка и специальных служб в процессе выявления, пресечения и пресле-
дования экстремистских преступлений. 

Резюмируя сказанное, отметим, что лингвистическая экспертиза в рамках 
расследования преступлений экстремистского характера предоставляет полез-
ные инструменты и аналитические возможности для выявления и предотвраще-
ния потенциально опасных событий и защиты общества от экстремистской дея-
тельности. 
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Авторы данной статьи отмечает активный рост преступлений и сни-

жение раскрываемости мошенничеств, совершаемых дистанционным спосо-
бом. Рассматривают соотношение понятий «дистанционное хищение» и «ди-
станционное мошенничество». В статье обозначены некоторые проблемы рас-
следования мошенничеств, совершенных дистанционным способом, с которыми 
сталкивается должностное лицо, ведущее предварительное расследование. При 
этом предложены некоторые варианты решения выделенных проблем.  

 
В Российской Федерации за последние годы значительно увеличилось ко-

личество мошеннических действий, совершенных через сеть Интернет, т.е. ди-
станционным способом. В связи с развитием информационно-телекоммуника-
ционных технологий, внедрением и использованием их практически во всех 
сферах жизнедеятельности, активно стал развиваться новый способ и метод со-
вершения хищений имущества, в частности, денежных средств дистанционным 
способом, о чем свидетельствует официальная статистика ГИАЦ МВД России.  

При этом рост данных преступлений, совершенных с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 
информации, произошел исключительно за счет телефонного и интернет-
мошенничества.  

За январь–ноябрь 2023 г. было зарегистрировано 614,8 тыс. преступлений, 
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных техно-
логий или в сфере компьютерной информации, что на 30,8 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года [1, с. 3]. Из 614 782 зарегистрированных 
преступлений, 477 265 было совершено при помощи сети «Интернет», что со-
ставляет 77 % от общего числа зарегистрированных преступлений [2, с. 28].  

Вместе с тем стоит отметить, что процент раскрываемости подобных пре-
ступлений практически не превышает 27,8 % [1, с. 29]. В свою очередь, процент 
привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении данной 
категории дел, еще более скромен.  

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации в целом от-
сутствует понятие «дистанционного хищения» и «дистанционного мошенниче-
ства». Однако следует обратить внимание на выделение в уголовном законода-
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тельстве норм, которые осуществляются дистанционным способом, к таким от-
носятся: п. «г» ч. 1 ст. 158, ст. 159.3, ст. 159.6 УК РФ. Так как данные составы 
преступлений охватывают компьютерную сферу деятельности и осуществляют-
ся при использовании информационно-телекоммуникационных технологий це-
лесообразно включить их в понятие «дистанционное хищение».  

По мнению Д.Ф. Минзяновой и Д.М. Фарахиева, под «дистанционным 
хищением» следует понимать такие незаконные действия, сопряженные с хище-
нием денежных средств посредством сотовой связи либо через сеть Интернет 
путем бесконтактного физического общения потерпевшего и преступника с пе-
редачей последнему незаконных прав на владение имуществом или правом на 
имущество [2, с. 30].  

Р.В. Кудрявцев под «дистанционным мошенничеством» понимает вид 
мошенничества общего вида, при котором лицо, которое совершает противо-
правное деяние, действует через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» и/или сотовую сеть, злоупотребляет доверием и обманывает потер-
певшего лица удаленным образом [3, с. 220]. Таким образом, под «дистанцион-
ным» мошенничеством следует понимать «дистанционное» хищение чужого 
имущества путем обмана или злоупотребления доверием. 

Понятие «дистанционное хищение» шире, чем понятие «дистанционного 
мошенничества». В настоящей статье более подробно рассмотрено «дистанци-
онное» мошенничество, совершенное с использованием или применением: сети 
«Интернет», средств мобильной связи. 

Анализируя научную литературу, посвящённую анализу способов рассле-
дования «дистанционных» мошенничеств, следует выделить следующие про-
блемы, возникающие при расследовании. 

Во-первых, большинство мошенников используют средства и программ-
ное обеспечение, позволяющие обеспечить анонимность своей деятельности в 
информационном пространстве. Tor Browser основывается на принципе «луко-
вичной маршрутизации». Суть данного принципа заключается в том, что ано-
нимность достигается путем создания сети маршрутизаторов, через которые 
устанавливаются компьютерное соединение. В связи с тем, что соединение про-
ходит через множество «посредников», установить источник информации или 
его потребителя правоохранительным органам становится очень затруднитель-
ным. При отправке необходимой информации через луковую маршрутизацию, 
она проходит через три узла – входной, посреднический и выходной узел, при 
этом ни один из «посредников» не может расшифровать передаваемую инфор-
мацию, ему доступны только данные о дальнейшем ее направлении [4, с. 179].  

Таким образом, разъяснено и само название данного принципа «лукович-
ная», то есть наслоение слоями шифрования, которые необходимо «очищать» 
при переходе к другому маршрутизатору, пока необходимая информация не до-
стигнет адресата. При обеспечении анонимности также может использоваться 
еще одна распространенная в настоящее время технология – VPN. При исполь-
зовании VPN-соединения обеспечивается безопасная маршрутизация, так как 
сервер располагается в другом месте. Тем самым скрывается настоящий адрес 
интернет-протокола, то есть действия, которые осуществляет преступник в сети 
«Интернет», шифруются. Поэтому VPN-соединение защищает от попыток взло-
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ма и отслеживания деятельности субъекта в сети «Интернет». Еще одним из спо-
собов обеспечения анонимности компьютерного пользователя преступника яв-
ляется заражение компьютерным вирусом какого-либо передаваемого по элек-
тронной почте или мессенджеру файла, или ссылки на веб-сайт.  

Во-вторых, если противоправное деяние осуществляется путем использо-
вания сим-карт, которые оформлены на третьих лиц, здесь возникает проблема в 
вычислении владельца данного номера, ведь в большинстве случаев либо такого 
человека не существует, либо это юридическое лицо. 

В-третьих, новейшие технологии, позволяющие выявлять компьютерные 
следы, в подавляющем большинстве разрабатываются за рубежом. В связи с по-
литической обстановкой в мире, введенными ограничениями рядом зарубежных 
стран в отношении Российской Федерации, по нашему мнению, не критично по-
влияют на работу правоохранительных органов и их материально-техническое 
обеспечение, так как в нашей стране имеются собственные разработки, успешно 
используемые на данный момент. Но в настоящий момент в органах внутренних 
дел не хватает количества специалистом в данной сфере, поэтому своевременно 
выявить преступника становится затруднительно. 

В-четвертых, техническое оснащение в территориальных отделах 
МВД России остается на низком уровне в целом по стране. Если в Москве дан-
ный уровень достаточно высокий, так как существуют система «Безопасный го-
род» и другие, то уже Московская область не имеет возможность использования 
большого количества видеокамер в связи с их недостаточностью.  

Таким образом, в заключении отметим, что в период быстрого развития 
информационных технологий подготовительные действия должностных лиц, 
прежде всего, должны сводиться к установлению факта совершенного преступ-
ления путем проведения первоначальных проверочных мероприятий с учетом 
разработки новых способов мошенничества. Так как отсутствие прямо закреп-
ленных признаков рассматриваемого состава преступления на практике вызыва-
ет определенные трудности, в этой связи необходимо устанавливать в обяза-
тельном порядке: способ совершения преступления, наличие обстоятельств, сви-
детельствующих о совершении обманных действий в отношении владельца де-
нежных средств. При этом актуальным вопросом до сих пор остается норматив-
но-правовое закрепление понятий «дистанционное мошенничество» и «дистан-
ционное хищение». Также возникает необходимость в повышении знаний в об-
ласти информационно-телекоммуникационных технологий сотрудников, веду-
щих предварительное расследование, для наиболее полного и всестороннего 
расследования мошенничеств, совершенных дистанционным способом.  
_____________________________ 
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В научной статье раскрываются новые способы вымогательства, совер-
шаемые с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Обо-
значены проблемы, встречающиеся в судебно-следственной практике при рас-
следовании указанной категории преступлений. Предлагаются меры по совер-
шенствованию уголовной ответственности в этом направлении. 

 
Сеть Интернет, являясь крупнейшим средством обмена информацией, в то 

же время порождает возможность осуществления противоправных деяний, свя-
занных с использованием информационных технологий. Информатизация обще-
ства привела к увеличению и изменению схем хищений имущества граждан, со-
вершенных с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий. Это касается в том числе такого корыстного вида преступления как вымога-
тельство. Механизм вымогательства и борьбы с ним значительно изменился за 
последнее время. Появились новые способы как совершения данного вида пре-
ступления, так и его сокрытия, они затрудняют, а порой делают невозможным 
решение проблемы его раскрытия и установления подозреваемого лица только 
традиционными методами. 

Вымогательство определяется в законе как требование передачи чужого 
имущества или права на имущество или совершения других действий имуще-
ственного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100021
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позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут 
причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего 
или его близких [1].  

Если для физических граждан основной угрозой в 2023 г. (как и в 2022 г.) 
продолжает быть «телефонное мошенничество», то для бизнеса ей стали вымо-
гатели. В течение первых месяцев 2023 г. в глобальном масштабе зафиксирова-
ны утечки данных приблизительно 197 млн пользователей интернета. Это прак-
тически в два раза больше показателя за январь–май 2022 г., когда было зареги-
стрировано около 100 млн хищений персональной информации. Такие цифры в 
начале июня 2023 г. привела Лаборатория Касперского. 

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заявления аналитика Kaspersky Digital 
Footprint Intelligence Игоря Фица, в течение первых пяти месяцев 2023 г. выявле-
ны 64 случая публикации значимых баз данных. Это на треть (33 %) больше по 
сравнению с предыдущим годом. Обнародованная в интернете информация со-
держит как минимум 23 млн строк с различными паролями и 81 млн строк с те-
лефонами жертв. Наибольшее количество утечек пришлось на ретейл-сектор, 
ИТ-сферу и кредитные организации. Так, например, 8 июня 2023 г. стало извест-
но об утечке данных клиентов четырех крупных компаний в России: книжный 
интернет-магазин «Буквоед», строительный магазин «Леруа Мерлен», портал 
кулинарных рецептов «Едим Дома» и магазин одежды «Твое» [2].  

Что касается вымогательства, совершенного в отношении конкретных 
граждан с использованием методов социальной инженерии, в последнее время 
широкую практику приняло размещение негативной публикации о личной или 
общественной жизни физических лиц в Telegram-каналах с многотысячной ау-
диторией и дальнейшим требованием администраторами данных пабликов уда-
ления «неугодной» информации за денежное вознаграждение.  

Как отмечается специалистами в области уголовного права вымогатель-
ство – это понуждение (принуждение) потерпевшего к поведению, приносящему 
имущественную выгоду виновному или иному лицу, в пользу которого он дей-
ствовал [3]. 

Так, 29 мая 2023 г. Хамовнический районный суд города Москвы вынес об-
винительный приговор Слободенюку В.И., Москвину Е.В. и Малушенко В.И., 
признав их виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершённое организованной группой). Каждому 
из осужденных назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима со штрафом в размере 500 000 рублей.  

Судом установлено, что Слободенюк, Москвин и Малушенко, являясь 
фактическими владельцами и администраторами Telegram-каналов «Проект Ска-
нер» и «Riddle», объединились в организованную группу и опубликовали статьи 
о директоре по особым поручениям Госкорпорации «Ростех» Василии Бровко и 
его супруге Тинатин Канделаки, содержащих негативную информацию о их ра-
боте и личной жизни. После чего они потребовали у Бровко передать денежные 
средства в общей сумме 470 000 рублей за удаление данной информации, угро-
жая размещением новых статей, порочащих их сведений [4].  

Однако существуют и частные мнения об отсутствии составов преступле-
ния, предусмотренного ст. 163 УК РФ, при вышеуказанных обстоятельствах. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/#dst100022
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Так, согласно позиции издателя правовой медийной платформы Legal.Report 
юриста Олега Жукова подавляющее большинство дел о вымогательстве в отно-
шении сотрудников СМИ – это результат провокации, которая самостоятельно 
образует состав преступления по ст. 304 УК РФ [5]. 

Таким образом, вымогательство, совершённое с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети, от простого вымогательства отличается 
отсутствием физического контакта между виновным и потерпевшим, при этом, 
также отличается и серьёзным подходом к планированию и реализации преступ-
ного умысла, что повышает степень общественной опасности. 

В целях усиления юридического противодействия деяний, предусмотрен-
ных ст. 163 УК РФ необходимо совершенствовать регламентацию ответственно-
сти за вымогательство, совершаемого в сфере информационно-телекоммуника-
ционных технологий.  

В связи с указанным, предлагается на законодательном уровне по анало-
гии с хищением, совершенным с банковского счета, а равно в отношении элек-
тронных денежных средств, внести изменения в ст. 163 УК РФ, во-первых, с до-
полнением нового характера угрозы: путём угрозы удаления, вмешательства в 
функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 
информации или информационно-телекоммуникационных сетей, которое может 
причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего 
или его близких; во-вторых, в диспозицию ч. 2 совершённое с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети. 
_____________________________ 

 
1. Уголовное право. Особенная часть: учебник для бакалавров /под ред. 

А.И. Чучаева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2019. 592 с. 
2. Российский интернет-портал и аналитическое агентство «TAdviser» 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1% 
82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A3%D1%82%D0%B5%D1%87% 
D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D
0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 (дата обращения: 
18.08.2023). 

3. Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под общ. ред. 
Л.М. Прозументова. Томск: Издательский Дом Томского государственного уни-
верситета, 2019. 844 с. 

4. Официальный сайт Московского городского суда [Электронный ре-
сурс]. URL: https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/news/hamovnicheskij-rajonnyj-
sud-goroda-moskvy-vynes-obvinitelnyj-prigovor-administratoram-telegram-kanalov-
proekt-skaner-i-riddle (дата обращения: 28.08.2023). 

5. Правовая медийная платформа «Legal.Report» [Электронный ресурс]. 
URL: https://legal.report/media-provokacziya-chto-obedinyaet-gromkie-dela-o-
vymogatelstve-v-telegram-kanalah (дата обращения: 28.11.2023). 

 
Ключевые слова: вымогательство; угроза; шантаж; требование переда-

чи чужого имущества; сеть Интернет; информационно-телекоммуникацион-
ные технологии.  

УДК 343.1 



 

84 
 

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  

И В ОТНОШЕНИИ НИХ 
 

Ефремова Ольга Михайловна, 
кандидат юридических наук, преподаватель кафедры криминалистики 

и предварительного расследования в ОВД, 
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова,  

302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2 
 

Ламыкина Валентина Дмитриевна, 
курсант 4 курса факультета подготовки следователей, 

Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова,  
302027, г. Орел, ул. Игнатова, 2  

 
В статье рассмотрены особенности расследования преступлений, со-

вершаемых несовершеннолетними, в данном контексте выделены причины со-
вершения таких преступлений, а также сделан акцент на выявлении некоторых 
аспектов расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 
Также в статье выделены и охарактеризованы особенности расследования 
преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних.  

 
В настоящее время обозначенная тема достаточно актуальна и данный вид 

преступлений постоянно растет и представляет собой большую общественную 
опасность, поскольку нынешние несовершеннолетние граждане, это будущее 
нашей страны, завтрашнее современное общество России. И каким оно будет, 
зависит от сегодняшнего настоящего. 

Преступность среди несовершеннолетних в Российской Федерации явля-
ется значительной проблемой и требует серьезного внимания со стороны право-
охранительных органов, общества и государства в целом. 

По сравнению с некоторыми другими странами, уровень преступности не-
совершеннолетних в России действительно остается выше. Существуют различ-
ные причины, влияющие на это явление, такие как социально-экономические 
условия, отсутствие доступа к образованию и ресурсам, разрыв семейных связей, 
а также воздействие негативных факторов среды пребывания, общения. 

Однако стоит отметить, что в последние годы были предприняты опреде-
ленные шаги для борьбы с преступностью среди несовершеннолетних. Были 
приняты законы, направленные на укрепление системы социальной защиты де-
тей, предоставление образовательных возможностей для подростков, а также 
ужесточение наказания за совершение преступлений [1, с. 47]. 

Для снижения преступности среди несовершеннолетних важно предоста-
вить им поддержку и возможности для полноценного развития. Это включает 
создание эффективной системы образования и социальной реабилитации, прове-
дение профилактической работы среди детей и молодежи, а также вовлечение 
родителей и общественных организаций в решение данной проблемы. 
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Кроме того, важно осознать, что преступность среди несовершеннолет-
них – сложная и многогранная проблема, которая требует комплексного подхода 
и взаимодействия всех сторон общества для ее решения. 

Преступления, совершенные лицами, не достигших совершеннолетнего 
возраста, или преступления, совершенные в отношении них, являются наиболее 
сложными по доказыванию и, в связи с этим вызывает немало трудностей в реа-
лизации назначения уголовного судопроизводства. Эти преступления можно 
описать рядом признаков:  

1) процентная составляющая у рассматриваемой категории преступлений 
в виде тяжких насильственных и корыстных деяний находится в районе 10 %, к 
тому же она примерно одинакова (без резких колебаний);  

2) большая часть уголовных деяний относятся к хищениям чужого имуще-
ства, хулиганству, где степень общественной опасности средняя;  

3) уголовные правонарушения несовершеннолетними осуществляются в 
составе двух и более лиц по предварительному сговору, и эта тенденция посто-
янно увеличивается.  

Одним из важным элементов в раскрытии и расследовании любого пре-
ступления, и особенно преступления, связанного с участием несовершеннолет-
него, является планирование. Именно на этом этапе расследования преступления 
допускаются ошибки следователями дознавателями, и как следствие потеря дра-
гоценного времени и вещественных доказательств, которые во многих случаях 
бывает восполнить и восстановить невозможно [2, с. 105].  

К недостаткам планирования расследования преступлений с участием 
несовершеннолетних относят: «версии, выдвигаемые следователем по расследо-
ванию преступлений, не согласуются с обстоятельствами совершения преступ-
ления несовершеннолетними, которые изложены в содержании составленного 
плана; при выдвижении двух и более версий необоснованно следователь, дозна-
ватель не указывают перечень следственных действий, необходимых для прове-
дения; некоторые планы имеют шаблонную форму; в большинстве планов сле-
дователем, дознавателем предлагается только одна рабочая версия; анализ со-
гласованных планов показал, что в них, несмотря на название («следственные и 
оперативно-розыскные мероприятия»), может отсутствовать перечень оператив-
но-разыскных мероприятий, которые необходимо проводить в рамках уголовно-
го дела, возбужденного в отношении несовершеннолетнего; формальный подход 
следователя, дознавателя к составлению самого плана расследования уголовных 
дел, возбужденных в отношении несовершеннолетних» [3, с. 78].  

По нашему мнению, при составлении плана необходимо учитывать сле-
дующее:  

1) Следственную ситуацию, которая сложилась по делу на определенном 
этапе расследования, так как она в каждом случае своеобразна.  

2) Требования уголовно-процессуального законодательства, предъявляе-
мые к структуре и последовательности доказывания по уголовным делам, регла-
ментированные ст. 85–88 УПК РФ, и учитывать особенности, указанные в главе 
50 УПК РФ.  

3) Количество субъектов преступления и разницу в их возрасте.  
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4) При проведении отдельных следственных действий с несовершенно-
летним обязательное участие в них некоторых субъектов, к числу которых отно-
сятся законные представители, защитник, педагог, психолог [4, с. 70–71]. 

5) Предварительно сформулировать вопросы, которые будут заданы несо-
вершеннолетнему в ходе следственного действия.  

6) Следователь, дознаватель должны учитывать возможность и необходи-
мость применения соответствующих технических средств.  

7) При проведении следственных действий следует субъекту расследова-
ния предварительно изучить и требования уголовно-процессуального законода-
тельства, и рекомендации, предложенные в научных сферах, а также мнения 
специалистов, занимающихся проблемами детской психологии и педагогики [5, 
с. 211].  

Важно отметить, что точная квалификация преступления делает возмож-
ным верное отражение состояния, структуры и динамики преступности, создает 
необходимые условия для создания наиболее действенных мер превенции пре-
ступности.  

Некоторые ученые, в частности, Л.В. Куликова, Т.В. Досюкова, придер-
живаются мнения, что необходимо исключить криминалистическую характери-
стику из понятийного аппарата криминалистической науки и делать все больший 
акцент на использование понятий «криминалистическая структура преступления» 
и «информационная модель преступления» в связи с тем, что криминалистическая 
характеристика довольно нечасто используется на практике, имеет слишком 
обобщенный характер, откуда вытекает её малая эффективность [6, с. 80]. 

Большое криминологическое значение имеет изучение личности несовер-
шеннолетнего, совершающего преступление. Исследуя особенности преступни-
ка, можно разработать комплекс мер и направлений, в том числе для полиции, 
касающихся предупреждения, пресечения и раскрытия совершенных ими подоб-
ных преступлений. 

Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними, имеет 
ряд особенностей. 

1) Участие родителей или других законных представителей, при расследо-
вании преступлений, совершаемых несовершеннолетними, обязательно. Они 
должны быть оповещены о происходящем и участвовать в дальнейших действи-
ях [7, с. 399]. 

2) Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними, тре-
бует специальных навыков и квалификации со стороны сотрудников правоохра-
нительных органов. Они должны знать особенности детской психологии, а также 
взаимодействовать со школами и учебными учреждениями. 

3) Необходимо обеспечить безопасность при расследовании преступлений 
и защиту потенциальных жертв. Они могут испытывать страх и тревогу, поэтому 
необходимо обеспечить им поддержку, консультации и защиту их прав и закон-
ных интересов. 

4) Расследование преступлений, совершаемых несовершеннолетними, тре-
бует тесного взаимодействия с образовательными учреждениями, что включает в 
себя применение мер предупреждения и коррекции. При расследовании пре-
ступлений этой категории особое внимание должно быть уделено защите законных 
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интересов ребенка. В связи с этим необходимо сотрудничать с социальными служ-
бами и другими организациями, занимающимися защитой прав и интересов детей.  

В следственной практике довольно часто встречаются случаи, когда по-
терпевшие обращаются в следственные органы с сообщением о совершенном в 
отношении несовершеннолетнего насильственном преступлении. Проблема со-
вершения преступлений несовершеннолетними и в отношении них заключается 
в том, что у большого количества несовершеннолетних низкая социальная от-
ветственность, низкая общекультурное развитие, вследствие чего они способны 
совершать преступления, в том числе и против своих сверстников, и в составе 
группы лиц. В этой связи необходимо повышать уровень культуры, грамотности 
и ответственности несовершеннолетних путем их надлежащего воспитания, 
разъяснения уровня общественной опасности преступлений и ответственности за 
их совершение, а также закладывать моральные устои и ценности, принятые в 
обществе.  

Таким образом, можно констатировать, что в целом, расследование пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолетними, требует внимательного подхо-
да, учёта возрастных и психологических особенностей детей и особой организа-
ции на уровне правоохранительных органов, образовательных учреждений и со-
циальных служб. 
_____________________________ 
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В статье рассматриваются различные точки зрения относительно 

процессуального статуса сведений, которые собираются защитником при про-
изводстве по уголовному делу, вносятся предложения по совершенствованию 
норм в рассматриваемой сфере.  

 
В ходе уголовного производства защитник имеет право собирать доказа-

тельства и представлять их стороне, осуществляющей расследование, что явля-
ется проявлением принципа состязательности. Однако, согласно закону, только 
уполномоченные лица, такие как дознаватель, следователь, прокурор и иногда 
суд, имеют право собирать доказательства. В уголовно-процессуальной науке 
существуют две точки зрения на этот вопрос: одна считает, что все сведения, со-
бранные защитником, должны автоматически признаваться доказательствами и 
приобщаться к делу, другая предполагает, что эти сведения должны быть оцене-
ны должностным лицом на достоверность и допустимость. Приверженцы данной 
точки зрения считают, что адвокат собирает фактический материал, который 
удалось получить при оказании юридической помощи своему клиенту. Этот ма-
териал передается субъекту расследования для оценки возможности его исполь-
зования в уголовном деле в качестве доказательств.  

С.А. Шейфер правильно отмечает, что решение о том, является ли пред-
ставленный материал доказательством и должен ли он быть включен в дело, 
принимается исключительно органом расследования, прокурором или судом. 
Пока такое решение не принято, доказательства не существуют [1, с. 85]. Часть 3 
ст. 86 УПК РФ устанавливает три способа, с помощью которых защитник может 
получить необходимую информацию: опрашивать лиц с их согласия, получать 
предметы, документы и другие сведения, а также запрашивать различные доку-
менты у соответствующих государственных органов и органов местного само-
управления.  
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Однако действующее уголовно-процессуальное законодательство не опре-
деляет процедуры сбора доказательств защитником, не устанавливает правил 
оценки и проверки, полученной им информации, что является необходимым 
условием для эффективной реализации его полномочий. В этой связи справедли-
во отмечает А.Ф. Волынский «в уголовном процессе искусственно созданы ба-
рьеры, ограничивающие возможности использования наиболее действенных, 
обусловленных современными вызовами, преступности методов и средств дока-
зывания или раскрытия преступлений» [2, с. 75]. 

Судья Верховного Суда РФ Н.А. Колоколов отметил, что ч. 3 ст. 86 УПК 
РФ побудила некоторых теоретиков к разработке стратегии, тактики и методики 
сбора доказательств защитой [3, с. 12]. Он указал на то, что законодательство, 
предоставляя адвокатам право собирать доказательства, не урегулировало поря-
док осуществления этого права. В то время как процедура сбора доказательств 
должностными лицами в досудебном производстве четко регламентирована, 
включая установление ответственности за нарушение порядка сбора. Вопрос о 
том, какую ответственность несет защитник и может ли он нарушить порядок 
опроса лица, вызывает дискуссии. Согласно мнению П.П. Киселева, адвокат не 
должен нарушать закон напрямую при сборе доказательственных сведений, од-
нако отсутствие специальных запретов в процессуальном законе означает, что 
нарушение процессуальных правил сбора доказательств адвокатом невозможно 
[4, с. 166]. 

При обсуждении данной проблемы следует признать справедливость не-
которых аргументов. Например, если адвокат провел опрос лица, обладающего 
важной информацией по уголовному делу, и зафиксировал полученные сведения 
в письменном виде, а опрошенное лицо подтвердило свои слова подписью, воз-
никает вопрос о том, будет ли такое письменное объяснение считаться доказа-
тельством. Однако учитывая, что лицо не было предупреждено о возможной от-
ветственности за предоставление ложной информации, нельзя признать эти све-
дения доказательствами, даже с учетом п. 6 ч. 3 ст. 74 УПК РФ, поскольку полу-
ченные адвокатом сведения нельзя назвать документом. В практике защитники 
часто ходатайствуют о допросе известных им лиц по уголовному делу, что явля-
ется целесообразным. Однако даже после этого субъект расследования должен 
оценить и проверить полученную информацию перед принятием решения об ис-
пользовании показаний в качестве доказательств. 

Отсутствие четкого процессуального порядка сбора и предоставления за-
щитником информации, имеющей значение для уголовного дела, негативно вли-
яет на реализацию принципа состязательности в досудебном производстве. Хотя 
законодательно защитнику предоставлено право на сбор доказательств, на прак-
тике нет ясных способов его осуществления. Одна из основных проблем заклю-
чается в том, как оценивать документы, составленные защитником: в соответ-
ствии с общими правилами оценки доказательств или по-другому?  

Следует отметить, что законодательство стран СНГ также не однозначно 
регулирует этот вопрос. Например, законы Узбекистана и России содержат ана-
логичные нормы, в то время как Казахстан и Беларусь предусматривают разные 
подходы к предоставлению информации защитником. Однако ни в одном из 
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этих законов не прописан процессуальный порядок сбора и предоставления до-
казательств защитником, лишь перечисляются способы их получения. 

В правоприменительной практике России установилось, что собранные 
защитником сведения не автоматически признаются доказательствами, так как 
любая информация должна быть проверена и оценена. Это указывает на то, что 
защитник скорее собирает информацию, чем доказательства, при оказании юри-
дической помощи. Однако у защитника остается право подать ходатайство о 
приобщении к материалам дела полученной им информации и сведений, и со-
гласно ч. 2 ст. 159 УПК РФ ему не может быть отказано в этом. 

Учитывая вышеизложенное, целесообразно внести изменения в ч. 3 ст. 86 
УПК РФ, уточнив, что защитник имеет право собирать информацию путем по-
лучения предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, а 
также истребования документов от соответствующих органов, после чего предо-
ставлять полученную информацию следователю или дознавателю для решения 
вопроса об ее использовании в качестве доказательств. 
_____________________________ 
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Следственная ситуация с точки зрения абстрактного подхода к исследова-
нию всей правоприменительной деятельности, представляется некой реально-
стью, которая обладает двумя необходимыми признаками. Она существует в 
данный момент и именно в ней действует следователь либо дознаватель. 
Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин отмечает, что воспринимать эту реальность, судить 
о ней, такие должностные лица могут по сложившейся в результате ее существо-
вания некой информационной модели, представляющей собой отражение систе-
мы всех имеющихся у них данных о ней, о факторах, их характеристиках и свой-
ствах [1, с. 213]. Е.П. Ищенко и А.А. Топорков считают, что следственная ситуа-
ция – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется 
расследование, т.е. обстановка, задающая (облегчающая или осложняющая) 
процесс доказывания [2, с. 645]. 

В ходе осуществления практической деятельности правоохранительных 
органов, направленной на организацию, планирование и непосредственное осу-
ществление предварительного расследования по уголовным делам, сотрудники 
подразделений органов внутренних дел реализуют возложенные на них функции 
и обязанности в конкретной обстановке – следственной ситуации, которая обра-
зуется на основе реально существующих объективных и субъективных факто-
ров, так или иначе оказывающих на нее влияние. В данном случае следственная 
ситуация представляется частной, которая наделена индивидуальными призна-
ками. Фактически, ее особенности в совокупности с уровнем профессиональной 
подготовки следователя либо дознавателя определяют эффективность дальней-
шего расследования. Следователь, дознаватель на основе имеющихся у них зна-
ний, в том числе в области криминалистики и уголовно-процессуального зако-
нодательства РФ, планируют расследование, организуют производство след-
ственных и иных процессуальных действий, формулируют и рассматривают 
криминалистические версии произошедшего на этапе поступления информации 
о совершенном преступлении. В целях повышения эффективности вышеуказан-
ной деятельности, в науке криминалистики рассматриваются с точки зрения 
наиболее целесообразного построения плана расследования возможные след-
ственные ситуации, которые могут возникнуть в тот или иной момент предвари-
тельного расследования.  

Следственная ситуация представляет собой определенную обстановку, в 
которой работает следователь либо дознаватель. Разработанные на основе науч-
ных исследований и результатов практической деятельности методические ре-
комендации по осуществлению деятельности в рамках предварительного рас-
следования позволяют идентифицировать конкретную следственную ситуацию, 
которая возникла в рамках деятельности следователя либо дознавателя, и дает 
максимально эффективную возможность выбора направления расследования, 
которое приведет к успешному изобличению лица в совершении преступления. 

Значение следственной ситуации для расследования уголовных дел можно 
рассматривать в двух аспектах. Во-первых, в науке криминалистики существуют 
определенные подходы к организации деятельности по расследованию в той или 
иной ситуации, поэтому ее идентификация в ходе практической деятельности 
позволяет следователю либо дознавателю взять за основу научно разработанные 
положения при разработке конкретного плана следственных действий. Во-
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вторых, значение следственной ситуации можно рассматривать с точки зрения 
непосредственного влияния ее компонентов на организацию расследования пре-
ступления. Каждое обстоятельство, которое закладывается в формирование той 
или иной объективно существующей следственной ситуации, может повлечь 
необходимость в организации тактических приемов, определенных следствен-
ных или иных процессуальных действий. 

Первый аспект представляется необходимым рассматривать с точки зре-
ния науки криминалистики. А.В. Миликова считает, что следственная ситуация 
выступает критерием алгоритмизации деятельности по планированию след-
ственных действий [3]. По мнению автора, сотрудники, на которых возложены 
обязанности по осуществлению предварительного расследования, выстраивают 
определенный алгоритм производства тех или иных следственных действий, ре-
зультатом выполнения которого является формирование надежной и полной до-
казательственной базы по уголовному делу, позволяющей изобличить лицо в со-
вершении преступления. Так, в ходе формулирования такого алгоритма следует 
обращать внимание на следственную ситуацию, которая образовалась в данный 
момент уголовного судопроизводства. Использование в практической деятель-
ности органов предварительного расследования научно разработанных положе-
ний о следственных ситуациях позволяет с наибольшей эффективностью вы-
строить алгоритм действий следователя, дознавателя, в том числе, по их взаимо-
действию с иными подразделениями правоохранительных органов. 

Второй аспект обусловливает влияние элементов следственной ситуации 
на практическую деятельность по расследованию преступления следующий об-
разом:  

- особенности следственной ситуации оказывают влияние на последова-
тельность выполнения следственных действий. Это означает, что конкретные 
обстоятельства могут повлечь изменение в плане следователя по их производ-
ству, либо обусловить необходимость производства того или иного следственно-
го действия. Например, если следственная ситуация характеризуется отсутстви-
ем сведений о месте нахождения предполагаемого преступника, является небла-
гоприятной, то первоначальным следственным действием будет выступать до-
прос потерпевшего, если таковой имеется. В своих показаниях данный участник 
уголовного судопроизводства может дать максимально возможную, имеющуюся 
у него информацию о преступнике, о его индивидуализирующих признаках, та-
ких как: телосложение, черты лица, о том, во что он был одет, особенностях по-
ходки, речи и т.д. Результаты данного следственного действия позволят с боль-
шей эффективностью организовать мероприятия по личному сыску лица; 

- на следственную ситуацию опираются при планировании расследования 
преступлений. В данном случае совокупность объективных обстоятельств, фор-
мирующих следственную ситуацию, фактически, определяют порядок производ-
ства определенных следственных и иных процессуальных действий. То есть, ее 
конкретные обстоятельства создают необходимость в определенных действиях 
сотрудников органов предварительного расследования. Так, если следственная 
ситуация характеризуется недостаточной осведомленностью следователя о про-
изошедшем, расследование необходимо начинать с допроса потерпевшего, после 
чего, на основе его показаний выстраивать план расследования. Стоит отметить, 
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что следственная ситуация всегда выступает важнейшим фактором, влияющих 
на формирование плана расследования, поскольку формирование доказатель-
ственной базы по уголовному делу следует организовывать в соответствии с 
имеющихся в исходной следственной ситуации данными: например, какие-то 
сведения о произошедшем не имеют объективного подтверждения, их необхо-
димо проверить, другие сведения не вызывают сомнения и уже имеют докумен-
тальное подтверждение и т.д.; 

- ценность следственной ситуации заключается в том, что она непосред-
ственно связана с процессом формулирования криминалистических версий. Вер-
сии формируются в процессе мыслительной деятельности следователя на осно-
вании имеющихся у него теоретических знаний, а также на информации имею-
щейся на тот момент времени об обстановке случившегося. 

Важно учитывать при построении следственных версий объективные фак-
торы, которые составляют содержание следственной ситуации. Например, если в 
ходе осмотра места происшествия были обнаружены гильзы, состояние которых 
позволяет достоверно утверждать, что оны были отстрелены недавно, а исходя 
из показаний свидетелей, следует, что незадолго до убийства видели нескольких 
человек рядом с местом происшествия, то можно предполагать, что убийство 
было совершено группой лиц с применением огнестрельного оружия. 

Т.С. Волчецкая справедливо отмечает, что важное значение в ходе рассле-
дования уголовных дел имеет мысленная реконструкция следственной ситуации, 
поскольку данный процесс: 

- помогает в определении направлений расследования; 
- может быть использована в процессе доказывания; 
- позволяет прогнозировать действия преступника в предкриминальной, 

собственно криминальной и посткриминальной ситуациях; 
- дает возможность следователю проследить преступление в динамике, 

способствует установлению механизма совершения преступления; 
- позволяет изучить генезис преступления и тем самым построить инфор-

мационную модель расследуемого события [4].  
Автор фактически делает акцент на особом значении следственной ситуа-

ции, которое проявляется в ходе ее оценки и мысленном воспроизведении. Та-
кой подход позволяет следователю либо дознавателю более досконально изучить 
сложившуюся обстановку, и на основе такого анализа сформировать определен-
ный план действий, который будет максимально эффективен в конкретной ситу-
ации. 

Резюмируя вышесказанное, представляется целесообразным отметить, что 
следственная ситуация может оказывать значительное влияние на процесс пред-
варительного расследования по уголовным делам в двух аспектах. Во-первых, 
это использование следователем либо дознавателем положений науки кримина-
листики, затрагивающих особенности построения версий и планирования рас-
следования в тех или иных следственных ситуациях. Во-вторых, следственная 
ситуация обусловливает организацию и планирование следственных и иных 
процессуальных действий, построение криминалистических версий, организа-
цию проведения иных тактических приемов и комбинаций, а ее мысленное вос-
произведение и оценка позволяют следователю либо дознавателю конкретнее 
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изучить сложившуюся обстановку в целях наиболее эффективной организации 
процесса расследования по уголовному делу и изобличению лица в совершении 
преступления. 
_____________________________ 
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В статье рассматривается алгоритм применения общих условий при 

принятии решения об избрании, изменении мер пресечения, продлении их сроков. 
Автор приходит к выводу, что благодаря четкому механизму использования 
общих условий применения мер пресечения, правоприменители будут лучше вос-
принимать требования закона, что позволит способствовать соблюдению прав 
и свобод человека, обеспечит справедливость уголовного судопроизводства.  

 
В систему мер пресечения входят: подписка о невыезде, личное поручи-

тельство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершен-
нолетним подозреваемым и обвиняемым, запрет определенных действий, залог, 
домашний арест, заключение под стражу (ст. 98 УПК РФ) [1]. Законодатель 
предоставляет компетентному должностному лицу возможность выбора кон-
кретного средства процессуального воздействия, которое позволит обеспечить 
производство по уголовному делу и (или) исполнение приговора (чч. 1 и 2 ст. 97 
УПК РФ) [2, с. 156–157]. Несмотря на большое разнообразие обеспечительных 
мер, в настоящий момент основными мерами пресечения, применяемыми органа-
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ми предварительного расследования, остаются подписка о невыезде и заключение 
под стражу.  

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
в 2023 г. судами удовлетворено 82 480 ходатайств о заключении под стражу из 
94 602 направленных; 7 500 ходатайств о домашнем аресте из 8766; состоялось 
66 решений о залоге из 85 направленного ходатайства; удовлетворено 5 888 хода-
тайств о запрете определенных действий из 6 304 заявленных [3]. Таким образом, 
более 90 % решений суда об избрании мер пресечения касаются именно заключе-
ния под стражу. Распределение мер пресечения, избираемых по судебному реше-
нию, явно непропорционально. 

Можно ли говорить о том, что получили широкое развитие «альтернатив-
ные содержанию под стражей меры пресечения»? Несмотря на появление новых 
мер воздействия, остаются главные, как правильно отмечается в юридической ли-
тературе, основные меры пресечения и иные, менее распространенные, а значит, 
по мнению правоприменителей, не оптимальные [4, с. 319]. Вместе с тем важно 
понять, спрогнозировать, возможно ли изменение структуры мер пресечения. 
Следует подумать, что нужно сделать для того, чтобы удельный вес мер пресече-
ния, связанных с заключением под стражу, уменьшился, уяснить имеющиеся ре-
зервы. 

Статья 7 УПК РФ содержит универсальные критерии, которым должно 
отвечать каждое уголовно-процессуальное решение, – законность, обоснован-
ность и мотивированность. Их соблюдение зависит от ряда условий, обязатель-
ных требований. Применительно к решениям о мерах пресечения данные требо-
вания могут носить наименование «Общие условия применения мер пресече-
ния». 

В систему соответствующих условий должны быть включены: 
а) наличие уголовно-процессуального производства о деянии, запрещен-

ном УК РФ;  
б) обоснованная причастность лица к совершению преступления; 
в) достаточные основания полагать совершение подозреваемым, обвиняе-

мым, осужденным деяний, препятствующих уголовному судопроизводству;  
г) экономия процессуального принуждения;  
д) соразмерность процессуального принуждения предполагаемому наказа-

нию;  
е) компетентность субъекта применять меру пресечения [5, с. 77–78]. 
Имея определенный перечень общих условий применения мер пресечения, 

каждый правоприменитель должен понимать, как использовать их при избрании 
обеспечительной меры, для того чтобы все эти требования действовали 
в системе. Для этого необходимо иметь конкретный алгоритм применения об-
щих условий избрания мер пресечения.  

В первую очередь нужно выявить требования, которые свидетельствуют 
о законности и обоснованности обеспечительных мер. К условиям законности 
относятся наличие уголовно-процессуального производства о деянии, запрещен-
ном УК РФ, и обоснованная причастность лица к совершению преступления. 
Последовательно переходим к условию обоснованности, выявляя наличие осно-
ваний, отражающих легитимную цель; ее достижение придает правомерность 
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ограничениям, налагаемым на субъекта, еще не признанного виновным в пре-
ступном посягательстве. Здесь применяются обстоятельства ст. 99 УПК РФ, но 
не для индивидуализации воздействия, а как фактические обстоятельства о 
наличии доказательств гипотетической противоправности.  

Далее определяемся со справедливостью (включающей целесообразность) 
принуждения: решаем вопрос о выборе конкретной меры пресечения из уста-
новленного законом перечня. В этом случае нам помогут такие условия, как эко-
номия процессуального принуждения и соразмерность процессуального при-
нуждения предполагаемому наказанию. Выбор обеспечительных мер должен 
осуществляться с учетом обстоятельств дела и персональных характеристик об-
виняемого, подозреваемого, осужденного (ст. 99 УПК РФ). Если данные обстоя-
тельства не будут учтены при выборе конкретной меры пресечения, то это может 
привести к ситуации, когда опасное для общества лицо останется на свободе, а 
субъект, не склонный противодействовать следствию, окажется под стражей. 
Последнее общее условие, которое должно соблюдаться при избрании мер пре-
сечения, – компетентность субъекта применять меру пресечения. Данное требо-
вание должно реализовываться в зависимости от выбранной меры. 

В целом алгоритм выбора меры уголовно-процессуального воздействия 
может быть следующим: 

1. Уяснение законности и обоснованности применения мер пресечения: 
установление четкой квалификации преступления, о котором возбуждено дело, 
сведений (доказательств) о причастности подозреваемого, обвиняемого к совер-
шению деяния и о возможном или состоявшемся ненадлежащем его поведении 
(основания для избрания меры пресечения) (ст. 97 УПК РФ). 

2. Определение круга мер пресечения, которые могут быть применены 
к преследуемому лицу с учетом грозящего ему (гипотетически) наказания исхо-
дя из квалификации деяния и других обстоятельств, предусмотренных ст. 99 
УПК РФ, ст. 61 и 63 УК РФ.  

3. Выбор меры пресечения с наименьшим ограничением конституционных 
прав и свобод личности, но при этом позволяющей достичь цели обеспечения 
адекватного поведения подозреваемого, обвиняемого при производстве по уго-
ловному делу. 
_____________________________ 
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В статье рассматриваются возможные проблемы, возникающие при 

внедрении информационных технологий в деятельность судебных органов Рос-
сийской Федерации, предлагаются пути их решения, в том числе анализируется 
современная практика использования видео-конференц-связи в гражданском су-
допроизводстве в условиях пандемии и перспективы развития данных систем в 
будущем. 

 
В настоящее время информационно-коммуникационные технологии (да-

лее – ИКТ) широко используются в различных сферах жизнедеятельности. Не 
является исключением и судебная система. Однако при внедрении и использова-
нии ИКТ в деятельности суда возникает ряд проблем, затрудняющие реализацию 
права граждан на правосудие. 
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В настоящее время, по нашему мнению, можно выделить следующие про-
блемы: 

1. Задваивание документооборота. Основная проблема заключается в том, 
что большинство действий, которые связаны с введением документации, реали-
зуются как в электронном виде, так и в бумажном, что фактически приводит к 
дублированию функций и увеличению объема работы. Сотрудники суда выпол-
няют одни и те же дублирующие действия только в разных системах. Исходя из 
этого, можно отметить, что до тех пор, пока суды не перешли полностью на 
электронную систему документооборота и осуществляют регистрацию, переда-
чу, внесение информации в бумажном виде, электронный документооборот не 
столько упрощает работу сотрудников аппарата суда, сколько приводит к необ-
ходимости выполнения двойной работы. 

С течением времени интеграция электронного документа оборота будет ре-
ализована в полном объеме и произойдёт отказ от дублирования информации в 
бумажном виде, однако данный переход осуществляется постепенно. Вместе с 
тем важно, чтобы переход на электронный документооборот был реализован эф-
фективно и являлся следствием закономерного развития, обеспечивающего по-
вышение эффективности всей системы работы судов. Большое значение в реше-
нии данного вопроса отводится обеспечению системы безопасности и сохранно-
сти данных, а высокий уровень надёжности сможет способствовать повышению 
уровня лояльности доверия со стороны граждан по всей судебной системе. 

2. Вторая проблема заключается в необходимости обеспечения персо-
нальным доступом всех сотрудников аппарата суда для обеспечения необходи-
мого уровня безопасности и сохранности данных. Необходимо отметить, что 
решения данной проблемы связано не только с необходимостью регламентации 
и обеспечение деятельности сотрудников суда, которые отвечают за электрон-
ный документооборот, но и это касается самих граждан, которые обращаются в 
суд по различным вопросам. Основная проблема заключается в том, что соглас-
но статистике часто происходит ситуация, когда как сами граждане, так и со-
трудники суда передают личные данные для входа в систему третьим лицам, что 
приводит к утечке информации, который в последующем является предметом 
спекуляции и манипуляции со стороны мошенников. Стоит отметить, что на 
данный момент не существует эффективного механизма и технологии, с помо-
щью которой можно отследить факт передачи данных логина и пароля для входа 
в систему третьим лицам. В свою очередь, использование одного и того же ло-
гина, и пароля несколькими лицами для входа в систему может привести к дру-
гому роду проблемам, например, к ошибкам и нарушениям в самой системе, 
угрозе безопасности, поскольку в данном случае логин и пароль становятся лег-
кой мишенью для злоумышленников. Для избежания этого важно, чтобы каж-
дый сотрудник имел свои собственные учетные данные для работы в системе. 

Более того, следует четко сохранять персональные данные, ставших из-
вестными при исполнении служебных обязанностей. От работодателя требуется 
в данном случае доводить до сведения работников положения законодательства 
Российской Федерации о персональных данных, локальных нормативных актов, 
регулирующих вопросы обработки персональных данных, требований к защите 
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персональных данных, как того требует Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

3. Доступность электронного документооборота. Правосудие должно быть 
доступно для всех. Вместе с тем много наших сограждан в силу возраста, отсут-
ствия технической возможности, образования и т.д. не могут в полной мере ис-
пользовать возможности электронных технологий при осуществлении правосу-
дия, а в целом реализовать свое право на правосудие. С нашей точки зрения, мож-
но предложить оптимизировать форму заявления, а именно, разработать автома-
тический и интуитивный интерфейс, чтобы пользователи могли легко и быстро 
заполнить все необходимые поля. Для оптимизации также необходимо предоста-
вить подсказки и подробные инструкции в системе заполнения заявления.  

По нашему мнению, действенным вариантом преодоления данной слож-
ности является расширение функционала системы ГАС «Правосудие» посред-
ством дополнения ее структуры специальным обучающим модулем, предназна-
ченным для ознакомления с особенностями функционирования данной системы 
и тренировки навыков ее практического использования. Адресатами такого мо-
дуля будут выступать граждане, работники судебных структур, обучающиеся 
юридических высших школ и пр.  

Опрос специалистов в области права позволил выделить ряд слабых сто-
рон в работе некоторых составляющих электронного документооборота (напри-
мер, интернет-порталов судебной системы, ГАС «Правосудие» и пр.). В частно-
сти, при подаче иска в электронном виде для возбуждения гражданского процес-
са, реакция судебной инстанции не в каждом случае сопровождается соответ-
ствующим файлом с ответным решением. Для инициатора судебного разбира-
тельства, сделавшего выбор в пользу системы ГАС «Правосудие», недоступна 
последующая корректировка поданного заявления. Однако соответствующий 
потенциал открывается для заявителя при оставлении без движения представ-
ленного им ходатайства. Также следует отметить, что работники судебных 
структур наделены правом отклонения документов, представленных заявителя-
ми в электронной форме, в случае их несоответствия специальному Порядку по-
дачи. С нашей точки зрения, подобный отказ является процессуальным отказом 
субъекту в приеме поданного им заявления. Тем не менее, легальное регулиро-
вание данного момента в отечественном процессуальном законодательстве от-
сутствует, что рассматривается в качестве ограничения доступа населения к воз-
можностям правосудия. Представляется, что право вынесения аргументирован-
ного отказа в принятии документов следует отнести к компетенции судей. От-
дельным недостатком является невозможность прямого перехода заявителя из 
системы ГАС «Правосудие» на интернет-портал конкретной судебной структу-
ры. По нашему мнению, для решения данной проблемы следует обеспечить 
наличие соответствующих гиперссылок. 

Благодаря постоянному совершенствованию информационно-телекомму-
никационных технологий  существенно упрощаются повседневные социальные 
взаимодействия, достигается повышение уровня доступности и транспарентно-
сти работы органов власти, обеспечивается рост качества и скорости получения 
государственных услуг. Исходя из этой тенденции, мы выработали рекоменда-
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ции, способствующие модернизации процесса внедрения ИКТ в деятельность 
современных судебных органов. 

В 2020 г. мировое сообщество столкнулось с пандемией, обусловившей 
возникновение колоссальных сложностей, затронувших каждый аспект социаль-
ного бытия. Не стало исключением в данном контексте и наше государство и 
общество [1]. В соответствии со ст. 155.1 ГПК РФ, закрепляется возможность 
применения системы видео-конференц-связи (далее по тексту – ВКС) при про-
ведении судебных разбирательств [2]. 

ВКС представляет собой технологию, которая обеспечивает интерактивное 
взаимодействие между несколькими пользователями, разделенными территори-
альными условиями. ВКС позволяет участникам конференции производить он-
лайн-обмен информации (в т.ч. представленной в аудио- и видеоформате). При 
этом, как правило, передача такой информации осуществляется посредством га-
рантированных каналов связи. Именно потенциал ВКС активно применялся су-
дебными органами во время действия ограничений, связанных с пандемией.  

Выделим основные требования, обязательное соблюдение которых необ-
ходимо для применения ВКС: техническая доступность организации конферен-
ции в конкретном суде; заявление стороны судебного дела об использовании 
ВКС (либо самостоятельное соответствующее решение судебной инстанции). 
ВКС доступен к использованию на любом этапе гражданского разбирательства. 
Единственным исключением, не допускающим использование ВКС, является за-
крытый формат судебного разбирательства. Также следует подчеркнуть, что 
правила использования ВКС закрепляются специальным Регламентом организа-
ции применения ВКС в федеральных судах общей юрисдикции [3]. Указанный 
регламент содержит в себе все особенности подготовки и проведения ВКС в 
рамках судебных разбирательств. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нормативно-правовое регули-
рование вопроса использования ВКС, должно учитывать современные техноло-
гии и требования безопасности. Важно разработать и регламентировать на феде-
ральном уровне порядок и условия использования ВКС, включая их назначение, 
возможности и ограничения. Кроме этого необходимо установить процедуры 
контроля и надзора за использованием ВКС, а также ввести ответственность за 
нарушения законодательства в этой сфере.  

На современном этапе, возможности применения ВКС некоторыми суда-
ми игнорируются. Так, как показывает судебная практика, отдельные судебные 
инстанции не принимают самостоятельного решения о применении ВКС в слу-
чае невозможности обеспечения участия стороны в судебном рассмотрении, де-
лая выбор в пользу проведения разбирательства без ее участия, аргументируя 
свой выбор отсутствием соответствующего ходатайства от лица, которое не мо-
жет непосредственно явиться на судебное заседание. В целом в отечественной 
судебной системе практика использования ВКС характеризуется довольно про-
должительной историей. Так, еще весной 1999 г. в рамках одного из субъектов 
РФ началось тестирование пилотного варианта системы ВКС в целях обеспече-
ния онлайн-присутствия осужденных лиц на непосредственных разбиратель-
ствах суда кассационной инстанции (а именно Челябинского областного суда). 
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В соответствии с положениями Федеральной целевой программы «Разви-
тие судебной системы России на 2013–2020 гг.», устанавливалась необходимость 
организации ВКС в каждом суде общей юрисдикции отечественной судебной 
системы уже к 2017 г. Тем не менее, согласно статистическим данным, на конец 
указанного срока, процентный показатель районных судов, оборудованных ВКС, 
составлял всего 63 %. Что касается судебных участков мировых судей, то внед-
рение в них ВКС началось лишь с 2018 г. Несмотря на очевидные достоинства 
технологии ВКС (в частности, сокращение бюджетных расходов, снижение объ-
ема процессуальных затрат участников судебного разбирательства, уменьшение 
продолжительности его рассмотрения пр.), на фоне непростых условий панде-
мии, у судов общей юрисдикции отсутствовала стопроцентная способность 
практического осуществления рекомендаций, предусматривающих применение 
ВКС в ходе судебных разбирательств.  

В условиях пандемии, стороны гражданских судебных разбирательств, 
проводимых в судебных органах, технически не приспособленных к использова-
нию ВКС, находились в неравном положении с иными субъектами судебных про-
цессов, организованных в судах с должной технической подготовкой. Соответ-
ственно, имели место ограничения прав граждан на равный доступ к правосудию.  

По нашему мнению, факторами недостаточной интенсивности примене-
ния ВКС в отечественной судебной системе выступают: техническая не осна-
щенность судебных органов; чрезмерная загруженность залов судебных заседа-
ний, имеющих техническую возможность использования ВКС; недоверие судей 
к новой технологии. Функционирование судебных инстанций в период пандемии 
следует рассматривать в качестве индикатора существования сложностей с при-
менением ВКС. Для их преодоления необходимо незамедлительно нивелировать 
вышеуказанные проблемы с организацией работы ВКС.  

Одновременно следует подчеркнуть наличие рекомендаций со стороны 
Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ в отношении целесообразно-
сти организации судебных разбирательств в условиях пандемии посредством 
применения системы веб-конференции, отталкиваясь от практики использования 
данной технологии, аккумулированной ВС РФ. Выделим основные различия, 
дифференцирующие ВКС и веб-конференцию. В первом случае система отлича-
ется качественным обеспечением передачи информации (в т.ч. в аудио- и ви-
деоформате); во втором – применением ИКТ для обеспечения удаленного при-
сутствия на судебном разбирательстве посредством биометрической аутентифи-
кации соответствующего субъекта по лицу и голосу. Среди пионеров практиче-
ского применения веб-конференции в нашей стране следует выделить ВС РФ, 
который весной 2020 г. приступил к организации судебных разбирательств при 
помощи данной технологии. Техническая поддержка таких процессов обеспечи-
вается российской компанией «Винтео». Условием удаленного участия в судеб-
ном разбирательстве выступает предварительная подача заявления об использо-
вании веб-конференции, подтверждение своей личности посредством идентифи-
кации и аутентификации, производимых на портале государственных услуг.  

Действительно, технология веб-конференции имеет ряд положительных 
моментов, одним из которых является проведение судебного заседания во время 
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отсутствия участника в судебном процессе, например, в период пандемии [4, 
с. 22]. 

Веб-конференция как форма проведения судебных заседаний и рассмотре-
ния дел является абсолютно новым явлением для российского права. Причиной 
внедрения данной технологии в судебную систему Российской Федерации послу-
жило распространение новой коронавирусной инфекции. В юридической литера-
туре и среди практикующих юристов на данный момент имеют место дискуссии 
по вопросу использования веб-конференции в судах. Так, Советник ФПА РФ С. 
Насонов полагает, что, подход Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ 
является «необходимой паллиативной мерой», призванной в форме, максимально 
объективной существующей ситуации, рассматривать дела, имеющие безотлага-
тельный характер и принимать законные и обоснованные решения. 

Ввиду того, что использование веб-конференции при проведении судебно-
го заседания является «новшеством», то как в законодательной, так и в право-
применительной практике возникают трудности при выполнении рекомендаций 
Президиумов [5]. 

Вопрос использования веб-конференции при проведении судебных засе-
даний имеет правовую регламентацию только в рамках постановлений Президи-
ума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ № 821, 822. Система веб-
конференции используется в судебных заседаниях при наличии технической 
возможности, с учетом мнения участников судопроизводства, которое выража-
ется путем «подачи заявления в электронном виде с приложением электронных 
образов документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномо-
чия». Однако, в разъяснениях касательно применения веб-конференции Верхов-
ный Суд РФ не исключает, что данные технологии будут применяться в судеб-
ной системе в ближайшем будущем.  

Исходя из этого, возникает вопрос о нормативном регулировании данного 
нюанса. Одной из таких, проблем является технический аспект, который тесно 
связан с появлением ситуаций и процессуального характера. Например, непол-
ноценная реализация участниками своих прав имеет место, когда возникают 
неполадки с интернет-связью, что в свою очередь приводит к автоматическому 
отключению от веб-конференции. Это приводит к возникновению определённо-
го значимого вопроса, который заключается в возможности продолжения рас-
смотрения судебного дела без непосредственного участия одной из сторон. Од-
ним из возможных вариантов решений является объявление перерыва, связанно-
го с возникновением технической необходимости, который с одной стороны бу-
дет достаточным для восстановления видео для обеспечения законных прав, а с 
другой – не приведёт к затягиванию самого процесса заседания суда [6, с. 17]. 
Наличие возможности объявления перерыва по техническим причинам обеспечит 
определённую гарантию защиты от затягивания процесса со стороны её недобро-
совестных участников, цель которых – затянуть и сорвать рассмотрение дела. Реа-
лизация доказательства в процессе заседания также может быть определена как 
одно из существенных недостатков, так как в ходе заседания со стороны истца 
могут поступать соответствующие исковые заявления, которые сопровождают 
определёнными требованиями к ответчику и доказательными фактами [7].  
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Представление доказательств, которые требуют особого внимания, под-
лежат тщательному анализу и в рассматриваемой ситуации становятся затрудни-
тельным. Примером могут служить предоставление скоропортящихся доказа-
тельств (продуктов питания) подвергаемых быстрой порче. При анализе Поста-
новления Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ возникает также 
вопрос законодательного характера.  

ГПК РФ регламентируется круг лиц, которые участвую в деле. К таким, 
согласно ст. 34, относятся «стороны, третьи лица, прокурор, лица, обращающие-
ся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступа-
ющие в процесс в целях дачи заключения, заявители и другие заинтересованные 
лица по делам особого производства». То есть при толковании положения по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 (ред. от 
23 июня 2015 г.) «О судебном решении» напрашивается вывод, что суд может 
учесть мнение только двух участников процесса, например, истца и представи-
теля истца, а остальных нет, а может учесть мнение участников судопроизвод-
ства, но не придерживаться его и вынести решение об использовании системы 
веб-конференции с учетом своего внутреннего убеждения. 

В связи с этим формулировка «учет мнения участников судопроизвод-
ства» является некорректной и подлежит изменению. По мнению некоторых 
практикующих юристов, отсутствие законодательного закрепления применения 
веб-конференции в гражданском судопроизводстве теоретически влечет отмену 
судебных актов в связи с существенным нарушением норм процессуального 
права, поскольку в таком случае заседание проводится в разрезе с нормами 
гражданского процесса. Однако на практике ввиду наличия рекомендаций Пре-
зидиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ вышестоящие судебные инстан-
ции не будут отменять судебные решения.  

В связи с тем, что применение системы веб-конференции в будущем вой-
дет в каждодневную практику для устранения проблем, возникающих в процессе 
правоприменения, предлагается законодательное закрепление в рамках граждан-
ского процессуального законодательства положений, регламентирующих поря-
док применения веб-конференции при проведении судебных заседаний. Итак, в 
рамках данной работы нами были рассмотрены некоторые вопросы применения 
видеоконференц-связи и веб-конференции в гражданском судопроизводстве в 
условиях пандемии и перспективы развития данных систем в будущем. Использо-
вание видео-конференц-связи при проведении судебного заседания практикуется 
судами на протяжении долгого времени, однако имеет место проблема техниче-
ской необеспеченности всех судов устройствами для осуществления видеоконфе-
ренц-связи в связи с чем, в условиях распространения новой коронавирусной ин-
фекции некоторые суды были ущемлены в реализации рекомендаций Президиума 
ВС РФ и Президиума Совета судей РФ по использованию системы ВКС.  

Таким образом, использование информационно-коммуникационных техно-
логий в деятельности суда играет важную роль, в частности повышают эффектив-
ность работы, улучшают доступ к информации для граждан, сокращают время на 
рассмотрение дел и улучшают качество работы по осуществлению правосудия в 
целом. Благодаря современным технологиям судебная система становится более 
прозрачной, быстрой и эффективной, что способствует дальнейшему развитию 
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правового государства. Необходимо постоянно совершенствовать используемые 
технологии и адаптировать их под современные реалии, чтобы обеспечить эффек-
тивную работу судов и повысить доверие населения к правосудию. 
______________________________ 
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В статье рассматривается проблема реализации принципа языка уголов-

ного судопроизводства в контексте обеспечения права на переводчика для 
участников, являющихся представителями российского и нероссийского этно-
сов. Приводится мнение следователей и оперативных сотрудников по исследуе-
мому вопросу, анализируются выработанные практикой способы привлечения 
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лиц в качестве переводчиков. Предлагаются меры, направленные на совершен-
ствование изучаемой деятельности.  

 
Любое государство не может существовать и развиваться автономно. 

Граждане той или иной страны могут путешествовать, работать, проходить ле-
чение, направляться в командировку на территорию иностранного государства. 
Так, согласно данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 
2023 г. предоставлено более 17 млн государственных услуг (-8,1 %), связанных с 
регистрационным учетом граждан по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации, увеличилось количество иностранных граж-
дан, прибывающих в Российскую Федерацию в визовом порядке с целью осу-
ществления трудовой деятельности (+42,4 %), наибольшее количество рабочих 
виз оформлено гражданам Китая, Вьетнама, Индии, Турции. Кроме того, отме-
чается рост количества государственных услуг по выдаче иностранным гражда-
нам разрешений на работу (+23,6 %; 99,1 тыс.) и по оформлению и выдаче па-
тента (+3,6 %; 2,3 млн) [1].  

В отдельных случаях иностранные граждане могут становиться потерпев-
шими, субъектами, свидетелями преступлений. Так, за 2023 г. иностранными 
гражданами и лицами без гражданства совершено 38 936 преступлений (на 3 % 
меньше, чем за 2022 г. – 40 154 преступления). На 12,4 % сократилось количе-
ство преступлений в отношении иностранцев (в 2023 г. –14 090, 2022 г. – 
16 082) [2]. Как видно, несмотря на положительную динамику изучаемых про-
цессов, доля лиц, являющихся представителями этнических групп, является зна-
чительно высокой, в связи с чем вызывает интерес возможность обеспечения их 
прав в уголовном судопроизводстве. Так, в толковом словаре этнос – историче-
ски сложившаяся общность людей (племя, народность, нация) [3, с. 947]. Раз-
личными авторами предлагаются классификации этносов, однако мы будем ори-
ентироваться на деление, предложенное А.М. Щукиным, выделяющим следую-
щие этнические группы:  

1) состоящие из граждан Российской Федерации (народности Дагестана, 
ингуши, осетины, чеченцы и др.);  

2) включающие граждан ближнего зарубежья (азербайджанцы, армяне, 
таджики, узбеки, киргизы, казахи, грузины);  

3) состоящие из стран дальнего зарубежья (вьетнамцы, китайцы, корейцы 
и некоторых других стран, главным образом, из Африки и Южной Америки) [4]. 

Таким образом, согласно данной классификации объектом исследования 
будут являться права представителей как российских этносов, так и не являю-
щихся таковыми1.  

Сложность расследования уголовных дел, в которых участниками являют-
ся указанные выше лица, связана с такими особенностями как: национальный 
характер, поведение, традиции, способы выражения чувств, некоторые особен-
ности склада ума, обычаев, нравов и вкусов, а также связанные с ними межкуль-
турные отличия в средствах и способах общения. Особую сложность представ-
ляет наличие языкового барьера между субъектами расследования и этнически-
                                                 
1 В настоящей работе нами будет использоваться обобщающее понятие – этнический 
участник. 
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ми участниками. На это указывают 62,2 % (201) следователей и 92 % (139) опе-
руполномоченных [5, с. 545, 553]. Так, ч. 2 ст. 26 Конституции РФ гласит: «каж-
дый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 
общения, воспитания, обучения и творчества» [6]. Это же положение находит 
отражение в ст. 18 действующего Уголовно-процессуального кодекса РФ (да-
лее – УПК РФ), устанавливающей, что «участникам уголовного судопроизвод-
ства, не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется 
производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право 
делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, прино-
сить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на 
родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно поль-
зоваться помощью переводчика в порядке, установленном настоящим Кодек-
сом» [7]. При этом понятие родной язык имеет два значения: 1) язык родителей, 
определяемый их национальной принадлежностью 2) язык своей родины – род-
ной страны, язык, на котором говорят и думают с детства.  

Отсутствие законодательного подхода к определению родного языка, поз-
воляет самому человеку определять на каком языке он желает давать показания 
в рамках уголовного судопроизводства. Именно этот фактор становится причи-
ной нарушения или ограничения прав участников, являющихся представителями 
этнических групп. Поводом для этого служит отсутствие оперативной возмож-
ности привлечения переводчика для участия в следственных действиях, на это 
указывают 65, % (211) следователей и наличие редкого языка у этнического 
участника 47, 7 (154) следователя [5, с. 543]. И ему настоятельно рекомендуют 
давать показания на русском языке, обосновывая это, длительностью его прожи-
вания на территории России и ведения трудовой и общественной деятельности. 
С нашей точки зрения, такой подход не обеспечивает реализацию принципа язы-
ка уголовного судопроизводства и в значительной мере ограничивает права эт-
нических участников. Представляется, такая ситуация складывается в связи с от-
сутствием налаженного взаимодействия правоохранительных органов с органи-
зациями, осуществляющими перевод этнической речи на русский язык или госу-
дарственные языки, входящих в Российскую Федерацию республик. В ходе про-
веденного нами опроса 25 респондентов из 31 следователей указывают на воз-
можность привлечения в качестве переводчиков для проведения первоначальных 
следственных действий (выделено нами) лиц, обладающих внешними признака-
ми беглости и свободы изъяснения на языке допрашиваемого. Такие действия 
объясняются необходимостью безотлагательного получения показаний в усло-
виях отсутствия профессионального переводчика. В дальнейшем, при проведе-
нии расследования принимаются меры к поиску и привлечению лица, обладаю-
щего документом о высшем филологическом образовании. Полагаем, что выра-
ботанные практикой способы привлечения лиц в качестве переводчиков хоть и 
имеют место быть, однако представляют угрозу для дальнейшего хода расследо-
вания, так как объективно не установлен уровень знания языка у конкретного 
лица.  

Учитывая изложенное выше, по нашему мнению, мерами в решении обо-
значенной проблемы являются: рассмотрение вопроса о включении в штат тер-
риториальных органов переводчиков, обладающих квалифицированными знани-
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ями языка этнических групп, проживающих на территории обслуживания кон-
кретным ОВД; налаживание взаимодействия с организациями, осуществляющи-
ми перевод и стимулирование их к такой деятельности (разработка на федераль-
ном уровне мер поощрения, повышения оплаты труда), так как настоящее время 
наблюдается отсутствие мотивации участия у переводчиков в связи с низкой и 
несвоевременной оплатой их труда; аккумулирование в региональных подразде-
лениях Управления по вопросам миграции сведений о лицах, обладающих выс-
шим филологическим образованием или владеющим иностранным языкам, что 
подтверждается сертификатом.  
_____________________________ 
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На основе результатов анализа практики формирования методик рассле-

дования преступлений различного уровня общности, делается вывод о научных 
положениях, которые должны быть учтены при их разработке; анализируются 
составы преступлений, включенных в гл. 17 УК РФ; обосновываются правовые 
детерминанты, характеризующие посягательства на свободу личности; аргу-
ментируется, что правовые детерминанты являются определяющими в объ-
единении исследуемых преступлений в единую группу и разработке общей мето-
дики их расследования. 

 
В настоящее время в науке криминалистике утвердилась поддерживаемая 

большинством исследователей точка зрения о том, что разработка укрупненной 
методики расследования преступлений должна основываться на характеристике 
оснований формирования такого комплекса (методики) [1; 2; 3 и др.]. По спра-
ведливому мнению профессора А.Ф. Волынского, формирование общей методи-
ки расследования преступлений возможно лишь при выявлении и аргументации 
единых положений, лежащих в основе объединения различных видов посяга-
тельств в совместную группу, установлении общих закономерностей их подго-
товки, совершения и сокрытия, а также унифицированных закономерностей их 
технико-криминалистического и организационного обеспечения [4, с. 568].  

Концептуальные основы объединения различных видов преступлений в 
совместную группу обусловлены комплексом научных положений, образован-
ных основаниями и принципами формирования методики их расследования, 
предметом, целями и задачами формируемых рекомендаций, методологически-
ми, гносеологическими, правовыми положениями, разработанными В.К. Бабае-
вым, С.Н. Виноградовым, А.Б. Венгеровым, Н.В. Витруком, В.В. Лазаревым, 
А.В. Малько, Н.И. Матузовым, Б.М. Кедровым, П.В. Копниным, Т.Н. Радько, 
Г.И. Рузавиным, А.А. Старченко, В.С. Степиным и другими учеными.  

Любая разрабатываемая исследователями методика должна опираться на 
научный опыт создания таких методик, заложенный Р.С. Белкиным, Л.В. Бер-
товским, А.Ф. Волынским, Ю.П. Гармаевым, В.Н. Григорьевым, С.Ю. Косаре-
вым, Ю.Г. Коруховым, В.П. Лавровым, Г.М. Меретуковым, С.Н. Чуриловым, 
А.В. Шмониным, Н.Г. Шурухновым, Н.П. Яблоковым и другими учеными-
криминалистами.  

Предметом исследования в данной статье будут выступать положения 
уголовного законодательства, устанавливающего запрещенные модели преступ-
ных посягательств на свободу личности, анализ которых и будет положен в ос-
нову обоснования правовых детерминант формирования методики их расследо-
вания. Исследование закономерностей приготовления, совершения и сокрытия 
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преступлений против свободы личности, а также закономерностей их расследо-
вания позволило разделить их на две группы: правовые и криминалистические. 
Поддержим позицию профессора А.Ф. Волынского, указывающего, что аргумен-
тация данных закономерностей должна основываться на комплексном подхо-
де [4, с. 567], использование которого предоставит возможность объединения 
рассматриваемых преступлений в общую группу, создав основу для разработки 
методики их расследования. Высказанную профессором точку зрения обосно-
ванно развивали его ученики, подготовившие докторские диссертационные ис-
следования: Н.И. Малыхина, С.Л. Никонович, И.В. Тишутина и ряд других.  

Значение правовых (уголовно-правовых) закономерностей преступлений, 
как основание их систематизации в единую группу, подчеркивали в своих рабо-
тах и другие ученые-криминалисты [5, с. 153; 6, с. 193–195; 7, с. 156–158 и др.]. 
Правовые закономерности посягательств на свободу личности, отражены в нор-
мах уголовного законодательства, обусловливают механизм исследуемых пре-
ступлений и выступают их правовыми детерминантами. 

Анализ противоправных деяний, посягающих на свободу личности, в 
нормах уголовного законодательства, закрепляющих составы исследуемых пре-
ступлений, позволил выделить ряд таких закономерностей (детерминант). Пер-
вой детерминантой является единый объект преступных посягательств, основой 
которого выступает группа составов преступлений, объединенных в главе 17 УК 
РФ – свобода личности. Как мы указывали ранее, непосредственным объектом 
рассматриваемых противоправных деяний выступает личная свобода, а также 
иные, охраняемые законом интересы, например, свобода занятия общественно 
полезными видами деятельности [8, с. 75–76; 9, с. 214], свобода трудовой дея-
тельности [10, с. 36–37], свобода распоряжаться собой по своему усмотрению 
[11, с. 83]. Однако, каждое посягательство из группы анализируемых нами пре-
ступлений, направлено на гарантированное международным законодательством 
и Конституцией Российской Федерации право на свободу личности (ст. 22).  

 Исследование правовых детерминант посягательств на свободу личности 
обращает внимание на общность построения законодательных конструкций ана-
лизируемых преступлений, не описывающих наступление общественно опасных 
последствий и не требующих их доказывания, считая посягательства окончен-
ными с начала совершения противоправного деяния. Закрепив в нормах особен-
ности способа совершения посягательств на свободу личности, законодатель 
оставил за пределами уголовно-правового регулирования преступные послед-
ствия, тем самым установив момент окончания противоправных действий с 
начала захвата жертвы, ее перемещения, удержания, вербовки, продажи, эксплу-
атации, подписания документов о незаконном помещении в психиатрический 
стационар. Рассмотренная закономерность характерна для всех составов пре-
ступлений против свободы личности, являясь одной из исследуемых правовых 
детерминант.  

Специфика элементов составов посягательств на свободу личности обу-
словливает их следующую правовую детерминанту, характеризующуюся психи-
ческим отношением виновных к совершаемым им преступлениям. В психиче-
ском восприятии преступниками совершаемых им противоправных деяниях зна-
чение имеет интеллектуально-волевое отношение виновных, заключающееся в 
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понимании субъектами общественной опасности своих действий, предвидении 
возможности или неизбежности наступления преступного результата и желании 
его наступления. Умышленная форма вины, присущая группе преступных дея-
ний, посягающих на свободу личности, выступает отдельной закономерностью, 
подчеркивающей возможность их объединения для разработки общей методики 
их расследования.  

Юридически значимым свойством преступлений против свободы лично-
сти является их возможность видоизменения в другие составы преступных пося-
гательств в пределах анализируемой группы (гл. 17 УК РФ). Практика переква-
лификации посягательств на свободу личности из одного состава преступления в 
другой, также направленный против свободы личности, предопределена систе-
мой признаков рассматриваемых посягательств, характеризующих их как кон-
кретное общественно опасное деяние [12, с. 13]. Расследование указанных пре-
ступлений и установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания по 
ним (например, захват и перемещение жертвы с последующим удержанием или 
без такового; деяния в целях эксплуатации человека или использующие труд че-
ловека), обусловливают выяснение соответствующих элементов состава, влияя 
на квалификацию деяния. Исследуемая закономерность свойственна посягатель-
ствам на свободу личности, являясь одной из их правовых детерминант. 

Таким образом, анализ уголовно-правовых конструкций исследуемых 
преступлений выявил следующие правовые детерминанты, которые должны 
быть положены в основу формирования общей методики расследования посяга-
тельств на свободу личности: единый объект преступных посягательств; общ-
ность построения законодательных конструкций анализируемых преступлений; 
характерность психического отношения виновных к совершаемым им преступ-
лениям (форма вины); возможность видоизменения в другие составы преступ-
ных посягательств в пределах анализируемой группы; особенности элементов 
составов рассматриваемых преступных деяний. Выделенные детерминанты пре-
ступлений против свободы личности, устанавливая юридически значимые зако-
номерности исследуемых посягательств, являются определяющими в возможно-
сти их (преступлений) объединения в единую группу и применении комплексно-
го подхода к разработке общей методики их расследования. Приоритетность 
уголовно-правовых закономерностей посягательств на свободу личности обу-
словлена регламентацией конкретных видов деяний, определяемых законодате-
лем в качестве преступных посягательств, и установлением ответственности за 
реализацию указанных запрещенных моделей. 
_____________________________ 
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В статье рассматривается система действий, направленная на процес-

суальное оформление результатов, полученных в ходе оперативно-разыскной 
деятельности. Трактуются нормы и правила оформления результатов опера-
тивно-разыскной деятельности согласно требованиям подзаконных норматив-
ных актов. 
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Дефиниция результатов оперативно-разыскной деятельности регламенти-
рована п. 36.1 статьи 5 УПК РФ и понимается как сведения, полученные в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», о 
признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, 
лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и 
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. Стоит отметить, что важ-
ность данных результатов нельзя недооценивать, так как зачастую, основываясь 
на них, следователь может правильно расследовать уголовное дело. Зачастую в 
ходе расследования уголовного дела результаты ОРД предоставляются в рамках 
исполнения поручений следователя [1, с. 91].  

Следовательно, для использования результатов ОРД в деятельности орга-
нов предварительного расследования в рамках осуществления досудебного про-
изводства по уголовному делу необходима особая процедура приобщения к ма-
териалам уголовного дела таких результатов в целях соблюдения законности 
произведенных действий.  

В этих целях был разработан и принят межведомственный приказ 
МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО Рос-
сии № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 
России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Ин-
струкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятель-
ности органу дознания, следователю или в суд», которым утверждена соответ-
ствующая инструкция, применяющаяся в каждом случае предоставления резуль-
татов ОРД [2]. 

Главой первой вышеуказанной инструкции регламентируются общий по-
рядок предоставления результатов ОРД. Так, из анализа рассматриваемой главы 
можно прийти к выводу о том, что существует несколько оснований предостав-
ления таких результатов. Общим основанием предоставления результатов ОРД в 
соответствующие органы является наличие у оперативных подразделений дан-
ных, которые содержат информацию о признаках преступления. Также перечис-
ляются и иные основания предоставления, среди которых необходимо отметить 
такое основание как предоставление результатов ОРД в порядке выполнения по-
ручения дознавателя, а также следователя по его поручениям в рамках уголовно-
го дела, а также материалов проверки сообщений о преступлении. 

Следует сказать о том, что настоящая инструкция определяет в каком ка-
честве, будут выступать результаты ОРД в рамках уголовного дела. Выделяется 
три вида назначения результатов ОРД, а именно: 

1) как повод к возбуждению уголовного дела; 
2) использование соответствующих результатов для подготовки след-

ственных и судебных действий, предусмотренных уголовного-процессуальным 
законодательством [3, с. 104]; 

3) также представленные результаты могут использоваться в доказывании 
по уголовным делам, если такие результаты соответствуют требованиям уголов-
но-процессуального закона. Однако следует отметить, что некоторые ученые не 
отождествляют такие понятия, как «использование в доказывании» и «доказа-
тельство». Представляется, что это два разных понятия в рамках теории уголов-
ного процесса.  
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Данные основания в соответствии с Инструкцией являются исчерпываю-
щими, однако их сущность достаточно объемна и включает в себя множество 
практических ситуаций в рамках деятельности органов дознания, следователя, а 
также суда. 

Необходимо отметить, что предоставление результатов оперативно-ра-
зыскной деятельности зачастую связано с деятельностью негласных сотрудни-
ков, а также сотрудников, которых нельзя указывать в гласной документации, 
ввиду осуществляемой ими в настоящем или прошлом деятельности по рассле-
дуемому преступлению, например, в рамках такого оперативно-разыскного ме-
роприятия как «оперативное внедрение». Это также урегулировано инструкцией, 
в которой указано, что необходимо в рамках законодательства осуществлять 
конспирирование таких лиц, а также обеспечивать их безопасность [4, с. 149]. 

Сам процесс предоставления результатов ОРД урегулирован в главе 2 рас-
сматриваемой инструкции. Форма предоставления указанных результатов пред-
ставлена в виду рапорта или же сообщения о преступлении. Бланк данного до-
кумента содержится в приложении № 1 к Инструкции. Рапорт об обнаружении 
признаков преступления составляется уполномоченным должностным лицом ор-
гана, осуществляющего ОРД и подлежит регистрации. Порядок же предоставле-
ния указанного рапорта включает в себя два этапа: 

1) решение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, которые 
составляют государственную тайну; 

2) составление необходимой документации, а также процесс непосред-
ственной ее передачи в соответствующие органы. 

Отмечается, что в рамках предоставления указанных сведений необходи-
мо составление постановления о представлении результатов оперативно-
разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Такое поста-
новление составляется в двух экземплярах руководителем органа, осуществля-
ющего ОРД. Одно направляется следователю, а другое приобщается к делу опе-
ративного учета.  

Стоит отметить, что при предоставлении результатов ОРД, которые были 
получены в рамках осуществления оперативно-разыскных мероприятий ведом-
ственного санкционирования, то прилагается соответствующее постановление 
руководителя органа, осуществляющего ОРД, о разрешении проведения подоб-
ного ОРМ. Такая же ситуация обстоит с оперативно-разыскными мероприятия-
ми судебного санкционирования. В таких случаях также предоставляется судеб-
ное решение на проведение ОРМ. 

Стоит отметить, что если предоставляются результаты ОРД, которые были 
осуществлены с применением оперативно-поисковых, а также оперативно-
технических мероприятий, то необходимо согласовывать указанные материалы с 
органом – исполнителем такого мероприятия в соответствии с требованиями, ко-
торые регламентированы законодательством, а также рассматриваемой инструк-
цией. 

Если результаты ОРД содержат сведения, которые необходимо рассекре-
тить, то руководителем органа, осуществляющего ОРД, выносится постановле-
ние о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их 
носителей в двух экземплярах [5, с. 120]. 
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Необходимо сказать и о том, что к рапорту или сообщению прилагаются 
материалы, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по 
уголовному делу [6, с. 114]. Описание времени, места, способа их получения, а 
также иных сведений, характеризующие указанные материалы отражаются непо-
средственно в рапорте, а также могут быть отражены в ином прилагаемом к ра-
порту или сообщению документе.  

Фактическая передача может осуществляться различными способами, 
например, посредством почты или непосредственной передачи соответствую-
щими сотрудниками. Способ передачи определяется органом, который предо-
ставляет результаты в соответствии с требованиями делопроизводства и обеспе-
чения режима секретности [7]. 

Третья глава содержит требования, которые предъявляются к результатам 
ОРД. Во-первых, такие сведения должны быть получены в рамках соблюдения 
принципа законности, а следовательно, соответствовать требованиям уголовно-
процессуального законодательства. Для каждого вида такого результата общим 
является требование о наличии информации об обстоятельствах совершенного 
преступления, а также об обстоятельствах и фактах, которые имеют значение 
для уголовного дела или для решения вопроса о его возбуждении. Определяются 
также отдельные требования, которые определяют специфику дальнейшего ис-
пользования таких результатов, например, результаты, которые представлены 
для подготовки к производству следственного действия могут содержать сведе-
ния о лицах, скрывающихся от органов предварительного расследования, о ли-
цах, которым известны обстоятельства совершенного преступления, о предметах 
и документах, которые могут быть признаны вещественным доказательством, а 
также иные сведения, которые позволят следователю избрать наиболее опти-
мальную тактику производства предварительного следствия по уголовному делу, 
в частности о преступления против личности и собственности. 

Таким образом, несомненную важность представляет правильное и все-
сторонне изучение следователем, а также оперативными подразделениями по-
рядка предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности. Так как 
правильное их предоставление позволяет закрепить такие результаты в уголов-
ном деле. Соблюдение порядка, установленного инструкцией, позволяет обеспе-
чить законность таких результатов для дальнейшей работы следователя с ними. 
_____________________________ 
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В статье рассматриваются проблемные аспекты противодействия мо-

шенничествам, совершаемым с использованием ИТТ, в частности проблемы 
взаимодействия подразделений на первоначальном этапе документирования 
преступлений указанной категории. 

 
Актуальность указанной темы с каждым годом не то что сохраняет свою 

позицию, а все больше набирает обороты, в связи с тем, что каждый год наблю-
даются усовершенствованные способы совершения преступлений, связанных с 
дистанционными мошенничествами, хищениями имущества граждан. В совре-
менную цифровую эпоху широкое распространение получает использование 
информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ), которое 
значительным образом изменило повседневную жизнедеятельность людей. Од-
нако возрастают и возможности преступников, которые используют ИТТ для со-
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вершенно новых и изощрённых средств и способов подготовки, совершения и 
сокрытия преступных деяний. Цифровизация преступной деятельности привело 
к росту дистанционных хищений, который на сегодняшний день являются гло-
бальной проблемой для правоохранительных органов. 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвер-
жденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» развитие 
безопасного информационного пространства, защита российского общества от 
деструктивного информационно-психологического воздействия определяются в 
качестве стратегических национальных приоритетов [1]. 

Мошенничество в сфере IT-технологий часто носит латентный характер, 
что затрудняет его выявление и расследование. В то же время на начальном эта-
пе сбора доказательств и расследования уголовного дела зачастую недостаточно 
данных, что усложняет ход расследования, отсутствуют вещественные доказа-
тельства или материальные носители. Это связано с тем, что жертва и преступ-
ник не видят друг друга визуально, а значит, личные контакты исключены, и нет 
физических носителей информации. Переписка анонимна, что затрудняет уста-
новление личности преступника и сбор доказательств. 

Для сотрудников правоохранительных органов процесс раскрытия и рас-
следования дистанционных мошенничеств связан с постоянным анализом лица, 
непосредственно совершившего данное преступное деяния. Отличительной осо-
бенностью в данном случае будет установление типичных черт преступника. 
Для лиц, реализующих дистанционное мошенничество, характерно систематиче-
ское повторение преступных действий, которые приводят к более сложным и ав-
томатизированным формам мошенничества [2, с. 150]. Также для сотрудников 
правоохранительных органов важно уделять внимание психологическому аспек-
ту обстоятельств преступления, а именно мотивы и цели преступных действий.  

С теоретической и практической точки зрения раскрываются следующие 
проблемные вопросы при раскрытии и расследовании хищений в сфере IT-тех-
нологий. 

Во-первых, удаленное местоположение, т.е. преступление совершается на 
расстоянии, часто с использованием цифровых средств, таких как Интернет, те-
лефон или электронная почта, а также потерпевший находится в другом регионе 
или стране, нежели преступник. В этом случае перевод средств осуществляется 
на счета или телефоны злоумышленников, которые могут находиться в разных 
регионах или странах [3]. 

Межрегиональный характер совершения преступлений показывает, что 
расследование уголовных дел данной категории, в том числе совершенные с ис-
пользованием методов дистанционного мошенничества, никогда не происходят в 
пределах одного региона. В связи с чем возникает необходимость сотрудниче-
ства между различными регионами и правоохранительными органами для эф-
фективного расследования этих преступлений.  

Так, в производстве СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской 
области находилось уголовное дело по обвинению Г. в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 159.6, ч. 2 ст. 272 УК РФ, при следующих обстоя-
тельствах.  
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В июне 2017 г., находясь на территории г. Воронежа Г., имея прямой умы-
сел, корыстную целью и корыстный мотив, направленные на незаконное и быст-
рое обогащение, решил совершить хищение денежных средств у граждан путем 
ввода и модификации компьютерной информации.  

Реализуя преступные намерения, являясь специалистом офиса продаж 
ПАО «…» Г., обладая достаточными познаниями и опытом в пользовании услу-
гами сети «Интернет», а также специализированными программами оператора 
связи «Билайн», разработал план преступления, согласно которому хищение де-
нежных средств граждан Российской Федерации осуществляется путем несанк-
ционированного перевыпуска (замены) сим-карты, получения доступа к «Киви 
кошельку» (Visa QIWI Wallet), привязанному к абонентскому номеру перевыпу-
щенной сим-карты и дальнейшего похищения денежных средств путем перечис-
ления со счета «Киви-кошелька» (Visa QIWI Wallet) потерпевшего на счет «Киви 
кошелька» (Visa QIWI Wallet), оформленного на свое имя. Впоследствии, для 
удобства распоряжения денежные средства перечислял на банковскую карту 
кредитно-финансовой организации РНКО «Платежный Центр». Чтобы избежать 
уголовной ответственности, Г. решил подыскивать абонентские номера телефонов 
с обязательной принадлежностью к оператору связи «Билайн» в социальности се-
ти «Вконтакте» в группах, посвященных «мошенникам», а также приобретать мо-
бильные телефоны, от которых после совершения преступления избавлялся.  

Данный практический пример показывает процесс межрегионального вза-
имодействия пяти субъектов Российской Федерации. Ряд следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий были проведены благодаря своевремен-
ному реагированию оперуполномоченных сотрудников ГУ МВД России по Во-
ронежской области. В пределах Воронежской области также были привлечены 
свидетели и потерпевшие, которые дали показания, касающиеся обстоятельств 
данного уголовного дела. Следователем были направлены поручения оператив-
ным подразделениям Свердловской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской 
областей. Настроенная система взаимодействия привела к формированию дока-
зательственной базы по обвинению Г.  

Проведение оперативно-разыскных мероприятий является основополага-
ющей формой взаимодействия оперативных подразделений и следователей, в 
результате которого получают ценную информацию и доказательства, помога-
ющие в расследовании преступлений. Результаты ОРД используются следовате-
лями в качестве доказательств по уголовному делу. Однако не все материалы, 
полученные с помощью ОРМ, могут быть использованы в качестве доказа-
тельств [4]. 

Второй проблемой выступает неопределенная длительность предоставле-
ния информации о владельце абонентского номера, принадлежности IP-адресов, 
интернет-провайдеров, электронной почты, сайтов и т.д. и иной информации, от 
которой зависят ход расследования. 

Третья проблема связана с продажей SIM-карт без надлежащего удостове-
рения личности. Однако с этой проблемой частично начали бороться, на законо-
дательном уровне приняты меры за незаконную реализацию сим-карт вне сало-
нов сотовых операторов, и в иных общественных местах, виновные лица при-
влекаются к административной ответственности по ст. 13.29–13.30 КоАП РФ.  
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Четвертая проблема (частично смежна со второй), заключается в невоз-
можности без наличия судебного решения получить в дежурные сутки сведения 
о imei – номере сотового телефона и его активности, месте нахождения в режиме 
реального времени, а также принадлежности IP-адреса с устройств, с которых 
совершаются преступные деяния.  

Трудно не согласиться с мнением А.Н. Колычевой и В.Ф. Васюкова, отме-
чающих, что в процессе раскрытия и расследования преступлений возникает 
необходимость систематизировать информацию о значимых информационных 
системах (сведениях) в единой базе данных для облегчения расследования пре-
ступлений, особенно в случаях с дистанционными мошенничествами. Однако 
процесс систематизации этой информации по неизвестным причинам по-преж-
нему идет медленно и бессистемно, что затрудняет расследование преступле-
ний [5]. В результате более чем в половине случаев уголовное преследование 
приостанавливается из-за невозможности установить лицо, которому будет 
предъявлено обвинение. 

Среди проблем стоит отметить и само провокационное поведение граж-
дан. Появление возможности осуществлять расчетные операции путем безна-
личного расчета, а также управления своими финансами через сеть Интернет, 
порождает вероятность охвата большой аудитории, и делает дистанционный 
способ наиболее удобным инструментом для мошеннических действий [6, с. 6]. 

Особый интерес в раскрытии и расследовании хищений, совершаемых с 
использованием IT-технологий, представляет механизм образования следов.  

Доминирующим механизмом, обусловленным спецификой способа со-
вершения преступления, являются информационные или цифровые следы, выяв-
ляемые при расследовании преступлений. Следует отметить, что их локализация 
осуществляется не в конкретном месте (например, по месту нахождения пре-
ступника), а по пути всего информационного обмена сведениями, что позволяет 
правоохранительным органам документировать их [7, с. 163].  

Первостепенной задачей для сотрудников правоохранительных органов 
является усовершенствование средств и способов работы с такого рода следами. 
Данный процесс может сопровождаться как повешением квалификации сотруд-
ников в области работы с ИТ-технологиями, так и совершенствование норм уго-
ловного и уголовно-процессуального права. В совокупности это улучшит меха-
низм борьбы с преступностью. 

Еще одной немаловажной и субъективной проблемой раскрытия мошен-
ничеств с использованием ИТТ является необоснованная передача первичного 
сообщения преступления по подследственности в другой территориальный ор-
ган МВД России. Зачастую поступившее заявление без принятия мер по провер-
ке и закреплению доказательств передается из органа, принявшего сообщение о 
преступлении в орган внутренних дел, с территории которого осуществлялся 
звонок (происходит так называемый «футбол» материала).  

Согласно п. 1.2 приказа МВД России от 3 апреля 2018 г. № 196 «О неко-
торых мерах совершенствования и раскрытия и расследования отдельных видов 
хищений» решения о возбуждении уголовного дела принимается в ОВД РФ, в 
который поступило сообщение о преступлении, при наличии достаточных дан-
ных указывающих на признаки преступлений, указанных в п. 1.1 настоящего 
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приказа. Указанная норма подкреплена положениями информационного письма 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 8 февраля 2022 г. № 36-49-
22/1/1322 «О практике рассмотрения сообщений о преступлениях, совершаемых 
с использованием информационно-коммуникационных технологий, и об иных 
проблемных вопросах», согласно которому проведение проверки по сообщениям 
о преступлениях, предусмотренных ст. 158, 159–159.3, 159.5, 159.6, 163 УК РФ, 
совершаемых с использованием платежных карт, средств мобильной связи, ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и иными дистанцион-
ными способами, следует осуществлять территориально по месту их первичной 
регистрации [8]. Однако на практике указанных положений, мягко говоря, не 
придерживаются. 

В результате обобщения следственно-судебной практики Главным след-
ственным управлением разработано распоряжение от 7 марта 2019 г. № 5 «Об 
организации проведения доследственной проверки и производства предвари-
тельного следствия по уголовным делам o «дистанционных мошенничествах», в 
которых определен алгоритм проведения мероприятий при поступлении сooб-
щений и расследовании уголовных дел указанного вида [9].  

В ходе осуществления работы по материалам доследственных проверок в 
г. Орле прослеживается ситуация, что из 30 запросов, направленных в течение 
2-3 месяцев в БСТМ УМВД России по Орловской области для установления 
информации о принадлежности IP-адресов, поступило порядка 3-4 ответов, 
объекты по которым находятся на территории РФ, в остальных случаях устано-
вить принадлежность IP-адресов не представляется возможным. 

Как уже отмечалось в актуальности данной статьи, мошенничества, со-
вершённые с использованием ИТ-технологий носят глобальный характер. Для 
усовершенствования правоприменительной практики в данной области необхо-
дим углубленный анализ каждого уголовного дела. Выделение сходств и разли-
чий в преступных деяниях лиц, совершающих данные преступления. Уделять 
особо внимание психологическому фактору обстоятельств уголовных дел, а 
также направить силы на повышение квалификации сотрудников органов дозна-
ния и следствия в области ИТ-технологий для эффективного раскрытия и рас-
следования дистанционных преступлений. 
____________________________ 
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В статье отмечается, что одним из важных факторов, способствующих 
эффективности всей следственной работы, а затем и судопроизводства, явля-
ются показания свидетелей. Однако нередко граждане подобной категории по-
лучают угрозы, направленные на отказ от даваемых показаний или требующих 
их изменения. Отмечаются случаи, когда свидетель является жертвой пре-
ступления. В таких случаях, оказание юридической данной категории граждан 
поможет избежать наказания невиновному лицу, а преступнику, напротив, по-
нести справедливое наказание.  

 
В России действует государственная программа по защите участников 

уголовного судопроизводства. Программа утверждена на основе Федерального 
закона № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» [1]. В период реализации указанных 
государственных программ с 2006-го по 2022 г. число защищаемых лиц, которые 
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являлись участниками уголовного судопроизводства, составило более 39 тыс. 
человек. За указанный период в отношении защищаемых лиц осуществлено бо-
лее 94 тыс. мер безопасности [2]. 

Первая в мире официальная программа защиты свидетелей была создана в 
США в 1970 г. За 30 лет с момента запуска программы через нее прошли более 
16 тыс. человек. В Канаде осуществляет защиту свидетелей управление по борь-
бе с наркотиками Канадской королевской конной полиции с 1996 г. За все время 
работы программы не было ни одного случая убийства свидетелей. В Италии 
программа защиты свидетелей появилась в 1991 г. Главная причина – необходи-
мость защиты сотрудничающих с властями бывших членов так называемой «Ко-
за Ностры». По данным ВНИИ МВД России, 60 % граждан, ставших жертвами 
преступлений, не обращаются в правоохранительные органы. Эксперты считают, 
что большинство из них боится мести преступников [3]. 

За совершение общественно опасного, противоправного, виновно совер-
шенного преступления наступает уголовная ответственность, которое влечет за 
собой уголовное наказание [4, с. 123]. 

Сотрудники правоохранительных органов в сфере обеспечения обще-
ственной безопасности и общественного порядка должны обеспечивать высокое 
качество консультаций лиц, обратившихся к ним за помощью. Это не только по-
высит стандарты в сфере обеспечения безопасности, но и изменит восприятие 
людьми существо общественной безопасности. 

Этическую сторону проведения допроса следователем можно определить 
как раздел систематизированных философских рассуждений, в которых подвер-
гаются обзору и оценке принципы человеческого поведения с целью определить 
корректные в моральном отношении нормы поведения в определенной ситуа-
ции. Этика задает вопросы о содержании морали, о том, как мы должны жить, 
что мы должны делать друг для друга в порядке помощи и невмешательства, что 
должно поощряться и осуждаться в человеческом поведении и человеческих от-
ношениях. Должны постоянно иметь в виду, что мышление и обоснование норм 
морали находятся под влиянием закона, социального этикета, профессиональных 
кодексов поведения. 

Свидетеля следует допросить как можно быстрее после преступления, по-
тому что процесс забывания начинается сразу же после завершения события. 

Необходимо проделать некоторую предварительную работу по оценке 
психической «прочности» жертвы. Во время непринужденной и доброжелатель-
ной предварительной беседы нужно задать вопросы, позволяющие оценить ум-
ственные способности, как, например, способность допрашиваемого представить 
событие в целом, выяснить моменты, которые могут оказаться трудными для 
допрашиваемого. 

Из доверительных отношений к правоохранительным органам и граждан 
вытекает задача полиции приобщить граждан к процессу улучшения качества их 
жизни. Каждый человек должен знать, что он может внести собственный вклад в 
предотвращение преступности и связанные с этим явлением иные асоциальные 
проявления. Доверительные отношения между полицией и гражданами могут 
улучшить сотрудничество, способствующее сохранению общественной безопас-
ности и правопорядка. Снижается количество преступлений, уменьшается страх 
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граждан стать жертвой преступления, увеличивается степень удовлетворенности 
от работы полицейских, растет доверие к ним. Полицейский в такой ситуации 
может рассчитывать на полезную информацию при репрессивном подходе к 
преступнику. 

Состояние тревожности для жертв и очевидцев вполне естественно: они 
находятся под впечатлением случившегося, и их допрашивает сотрудник право-
охранительных органов. Такая тревожность может проявляться в крике, однако 
эта эмоциональная разрядка не является сигналом того, что нужно прервать до-
прос, поскольку многие жертвы и свидетели еще способны эффективно давать 
показания.  

В тех ситуациях, когда допрашиваемые становятся чрезмерно эмоцио-
нальными, вполне логично со стороны следователя сделать перерыв. Его следует 
сделать как можно быстрее. Если при этом проявляется крайне высокий уровень 
тревожности, то следователю, даже очень опытному, в подобных обстоятель-
ствах лучше всего отложить допрос. 

В некоторых случаях состояние жертвы таково, что требуется участие в 
допросе специалиста из другой области знания; хорошие результаты может дать 
участие в допросе психолога, умеющего общаться с жертвами, перенесшими 
психическую травму. При обращении с такими жертвами следует иметь в виду, 
что у них высок риск суицида и депрессии, разрыва супружеских отношений. 
Работа, начатая в кабинете следователя, не должна заканчиваться подписанием 
протокола. Свидетель-жертва еще долгое время будет переживать случившееся. 
Открывшиеся душевные раны в процессе допроса могут перерасти в серьезные 
психологические проблемы и повлечь необратимые последствия в некоторых 
случаях. Данная теоретическая проблема недостаточно изучена отечественными 
учеными. Эта область науки нуждается в серьезном изучении.  

Используя методы убеждения можно добиться добровольной уступчиво-
сти и податливости у человека, с которым ведется диалог, и таким образом по-
лучить его согласие с высказанными предложениями. Однако при этом не всегда 
можно ожидать от него согласия, даже если разговор с ним ведут представители 
власти. Словесное общение является довольно обширным предметом для науч-
ного изучения, но уже сейчас можно выделить пять основных частей этого про-
цесса: активное слушание; сочувствие; постановка вопросов; пересказ; подведе-
ние итогов, суммирование [5, с. 21–22]. 

Свидетели-жертвы, пережившие травму, в процессе допроса правильно 
будет предоставить им возможность извлечь из собственной памяти содержа-
щуюся там информацию. Когнитивный допрос всегда следует рассматривать как 
метод изучения дееспособности свидетелей и жертв.  

Например, за рубежом в Австрии помощь оказывается общественным 
объединением условно осужденным, а также лицам, потерпевшим от преступле-
ния. Данная организация в основном финансируется Министерством юстиции 
Австрии, с которым Neustart заключает соответствующий договор: 603 штатных 
сотрудников и около 860 человек на общественных началах («почетных работ-
ников») в 13 учреждениях страны осуществляют патронаж и помогают 33600 
лицам вышеназванной категории. Деятельность организации имеет следующие 
направления: оказание помощи условно осужденным и лицам, освобожденным 
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из заключения (проведение консультаций, обучение профессии); решение жи-
лищной проблемы; решение проблемы по внесудебной компенсации преступни-
ком причиненного им вреда потерпевшему; содействие в проведении обще-
ственно-полезной работы; покрытие задолженностей; преодоление наркозави-
симости; решение семейных проблем; оказание помощи несовершеннолетним и 
потерпевшим от преступления. Специальные социальные работники предлагают 
и оказывают, помощь преступникам на разных процессуальных стадиях, что 
должно сказаться на снижении уровня рецидивной преступности. На реализацию 
этой цели направлена работа по оказанию помощи условно осужденным и ли-
цам, освобожденным из мест лишения свободы. Надзорная и попечительская ра-
бота должна начинаться еще в условиях заключения с помощью программ по 
трудовому воспитанию и профессиональному обучению.  

По поводу оказания помощи потерпевшим от преступления следует отме-
тить, что вопросы возмещения причиненного потерпевшему преступником вре-
да, проблема озлобленности, страха перед преступностью решаются социальны-
ми работниками или лицами по урегулированию конфликтов (конфликтолога-
ми), специалистами по оказанию помощи людям, получившим психологическую 
и иную травму. Жертвам оказывается помощь непосредственно после соверше-
ния преступления. Эти сотрудники обращаются к полиции с просьбой информи-
ровать потерпевших о тех службах, где им будет оказана помощь [6, с. 22]. 
_____________________________ 
 

1. Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасно-
сти потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 
на 2024–2028 годы [Электронный ресурс]: постановление Правительства Рос. 
Федерации от 6 сентября 2023 г. № 1454-47. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2. Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства на 2024–2028 годы [Электронный ресурс]: Госу-
дарственная программа. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс».  

3. Государство обеспечит защиту свидетелей [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/2029380?ysclid=luv39lcsdj224859490 (дата обра-
щения: 11.04.2024).  

4. Голубовский В.Ю. Уголовное наказание как средство предупреждения 
преступности // Уголовное право и оперативно-разыскная деятельность: пробле-
мы законодательства, науки и практики: материалы VIII Международной науч-
но-практической конференции (Москва, 28–29 апреля 2022 г.) / под редакцией 
Г.В. Щербакова, Г.С. Шкабина. Ч. 1. М.: Научно-исследовательский институт 
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации, 2022. 
С. 123–126.  

5. Егоров В.П. Преимущества тактики словесного убеждения при улажи-
вании конфликтов с правонарушителями // Борьба с преступностью за рубежом 
(по материалам зарубежной печати). 1995. № 5. С. 21–25. 



 

124 
 

6. Кигас В.Н. Превенция: помощь потерпевшим и преступникам // Борьба 
с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати). 2006. № 9. 
С. 21–25.  

 
Ключевые слова: государственная защита; допрос; жертва; свидетель; 

следователь; юридическая помощь.  
УДК 343.1 
 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ И ЦЕЛЕЙ  
ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО КАК МЕРЫ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН СНГ 

 
Лукьянчикова Виктория Викторовна, 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса, 
Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, 

308024, г. Белгород, ул. Горького, 71 
 

В статье автором осуществляется анализ различных подходов и точек 
зрения к определению сущностной составляющей через определение уголовно-
процессуальных целей достигаемых при применении меры уголовно-процессу-
ального принуждения в виде задержания, выработанных в теории уголовно-
процессуального права начиная с советского периода по настоящее время. Рас-
смотрены основные подходы к рассматриваемому вопросу с сопоставлением их 
аргументирования. Акцентировано внимание на нормативно-правовом регули-
ровании вопроса о кратковременном задержании в советский период и его влия-
нии на формирование современного представления о целях задержания. Так же 
осуществлен сравнительно-правовой анализ положений уголовно-процессуаль-
ного законодательства отдельных стран СНГ, касающихся закрепления целей и 
оснований для применения задержания в рамках осуществления уголовно-про-
цессуальной деятельности.  

 
Неотъемлемой частью уголовно-процессуального задержания является 

ограничение одних из основополагающих конституционных прав граждан на 
личную неприкосновенность и свободу передвижения, гарантируемого государ-
ством. К данному процессуальному действию часто проявляется пристальное 
внимание, как со стороны ученых-процессуалистов, так и со стороны правопри-
менителя в виду отсутствия единого понимания о его сущности, целей и времен-
ных рамках осуществления. 

В теории уголовного процесса традиционно выделяют три основных под-
хода к пониманию сущности задержания: 1) как к мере уголовно-процессу-
ального принуждения; 2) как к следственному действию; 3) как к комбинирован-
ному процессуальному действию. 

В рамках первого подхода задержание рассматривается как мера уголов-
но-процессуального принуждения состоящая в кратковременном ограничении 
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права на свободу передвижения гражданина для обеспечения беспрепятственной 
возможности для проверки его причастности к совершению преступления. 
Именно данный подход является приоритетным, так как в действующем Уго-
ловно-процессуальном кодексе РФ (далее – УПК РФ) законодателем задержание 
отнесено к группе мер уголовно-процессуального принуждения закрепленных 
разделом IV. Такой точки зрения придерживались ряд ученых и советского пе-
риода, таких как З.Ф. Коврига, И.М. Гуткин, Ю.Д. Лившиц, А.Я. Гинзбург и дру-
гие. З.З. Зинатуллин в этой связи писал, что задержание является наиболее эф-
фективной мерой уголовно-процессуального принуждения, состоящая в немед-
ленном взятии подозреваемого лица под стражу для решения в установленном 
законом порядке вопроса о возможности его ареста [1, с. 86]. С вступлением в 
действие настоящего УПК РФ приверженцев данного подхода стало значительно 
больше в виду официальной позиции законодателя. Однако и немало последова-
телей позиции о том, что задержание имеет природу следственного действия. На 
наш взгляд такой подход в первую очередь объясняется тем фактом, что ранее 
действовавшим УПК РСФСР в ст. 119 законодательно задержание было отнесе-
но к неотложным следственным действиям наряду с допросом, обыском и выем-
кой. В качестве обоснования своей позиции сторонники второй точки зрения ак-
центируют внимание, во-первых, на очевидной поисково-аналитической направ-
ленности присущей уголовно-процессуальному задержанию. Так, по мнению 
С. Шейфер, «следственными действиями в литературе называют те процессу-
альные действия, которые направлены на получение доказательственной инфор-
мации в связи с расследованием преступлений. Задержание именно таковым и 
является» [2, с. 55]. Во-вторых, на положения ст. 5 УПК РФ, в которой дано 
определения неотложного следственных действий как «осуществляемых орга-
ном дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство 
предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации сле-
дов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного за-
крепления, изъятия и исследования». В данном контексте можно рассмотреть 
тот факт, что в рамках задержания может быть произведен личный обыск, со-
держание которого подлежит внесению в протокол задержания, который факти-
чески будет являться источником доказательств.  

На наш взгляд сомнений в том, что в ходе задержания может быть полу-
чена информация, в последующем используемая в качестве доказательств быть 
не может, однако будет ли это являться первостепенной задачей задержания, вы-
зывает сомнения.  

В этой связи, по мнению И.М. Гуткина, конкретное изложение в протоко-
ле оснований задержания подозреваемого связано не с доказательственным зна-
чением протокола, а с необходимостью обоснования решения об ограничении 
личной свободы лица, подозреваемого в совершении преступления. С. Назаров 
по данному поводу писал, что отсутствие в УПК РФ прямого указания на при-
надлежность задержания к следственным действиям, а также отличие задержа-
ния от них свидетельствуют о том, что задержание является не следственным, а 
«иным» процессуальным действием [3, с. 48]. В качестве отличий он указывал, 
что методы, используемые при осуществлении следственных действий, такие 
как наблюдение, сравнение, измерение, расспрос в рамках задержания не приме-
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няются, подготовительные мероприятия в виде подготовки и планирования, при-
сущие следственным действиям, отсутствуют. Также С. Назаровым было обра-
щено внимание на смену субъекта, осуществляющего задержание фактическое, с 
момента захвата лица до момента составления протокола задержания, что кате-
горически неприемлемо при производстве следственных действий. 

Третий подход к определению сущности задержания является компромис-
сным – задержание рассматривается как комплексное уголовно-процессуальное 
действие, сочетающее в себе признаки и меры уголовно-процессуального при-
нуждения и следственных действий. Так, по мнению В.С. Чистяковой, задержа-
ние представляет собой одновременно и меру процессуального принуждения, 
сущность которой состоит в кратковременном лишении свободы, и следственное 
действие, направленное на собирание, проверку и оценку доказательств[4, 
с. 291]. Схожую точку зрения высказывал В.В. Вандышев, обозначая задержание 
как интеграцию разновидности процессуального принуждения и следственного 
действия [5, с. 240]. 

По данному вопросу наиболее всесторонним представляется мнение 
С.Б. Россинского, который пишет, что задержание подозреваемого следует рас-
сматривать как многогранную, многоуровневую доктринальную и правовую ка-
тегорию, являющуюся предметом различных наук юридического цикла и эле-
ментом различных сфер правового регулирования [6, с. 177]. В качестве одного 
из множества аргументов своей точки зрения автор указывает на то, что законо-
дателем в рамках главы 12 УПК РФ категория уголовно-процессуального задер-
жания наделяется более широким смыслом в виду внедрения фрагментов непро-
цессуальной деятельности, а именно фактического задержания, доставления и 
последующими неотъемлемыми следственными и процессуальными действиями 
как дорос подозреваемого, уведомление о задержании. В этой связи С.Б. Россин-
ский уголовно-процессуальное задержание рассматривает с четырех аспектов: 
1) как меру процессуального принуждения; 2) как процессуальную комбинацию, 
т.е. комплекс следственных и иных процессуальных действий производимых на 
основании общего процессуального решения; 3) как тактическая операция, т.е. 
определенная совокупность следственных и иных процессуальных действий, опе-
ративно-разыскных и иных мероприятий для решения конкретной задачи по уго-
ловному делу; 4) как совокупность режимных мероприятий, связанных с помеще-
нием лица в изолятор временного содержания и его нахождением под стражей.  

На наш взгляд, чтобы прийти к единому знаменателю о представлении 
сущности задержания необходимо проанализировать мотивы и цели данного 
уголовно-процессуального явления. 

Мотив представляет собой побудительную причину, повод к какому-либо 
действию [7, с. 578]. Ввиду чего, говоря о мотивах задержания, следует подразу-
мевать те конкретные обстоятельства, которые побуждают процессуально-
уполномоченное лицо применить задержание к конкретному гражданину для до-
стижения целей, которым данное уголовно-процессуальное действие служит.  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство России не дает 
прямого указания на мотивы и цели задержания. Однако в ст. 91 УПК РФ указан 
перечень оснований для производства задержания лица по подозрению в совер-
шении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лише-
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ния свободы, которые и будут формировать мотивы для осуществления задер-
жания. При анализе вышеуказанных оснований, прежде всего, следует выделить 
то, что все перечисленные условия должны обладать свойством достаточности 
для подозрения лица в совершении преступления. Часть первая рассматриваемой 
статьи предусматривает наличие конкретных обстоятельств, во второй части 
указана более широкая формулировка о наличии «иных данных», на основании 
совокупности которых уполномоченный субъект может сделать вывод о воз-
можной причастности лица к совершению преступления, если имеются основа-
ния полагать, что лицо может воспрепятствовать проверке его причастности. Из 
текста закона следует, что препятствование может выражаться путем предостав-
ления ложных сведений о своей личности, если документы ее подтверждающие 
отсутствуют, наличием возможности скрыться от органов предварительного рас-
следования в случае отсутствия постоянного места жительства на территории 
осуществления предварительного расследования и тесных социальных связей, 
либо при наличии данных о личности и совокупность установленных сведений 
об обстоятельствах совершения преступления, будут давать основания для после-
дующего возбуждения ходатайства перед судом об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу. Таким образом, перечисленные аспекты можно от-
нести к тем побудительным причинам, формирующим внутренние мотивы упол-
номоченного субъекта для применения уголовно-процессуального задержания.  

К определению целей задержания единый подход так же отсутствует, хотя 
понимание целей напрямую определяет законность и обоснованность тех огра-
ничений конституционных прав человека и гражданина, которое неминуемо при 
задержании. 

В советский период времени в качестве целей задержания в Положении о 
порядке кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступления от 13 июля 1976 г., были указаны необходимость выяснения причаст-
ности задержанного к преступлению и разрешения вопроса о применении к нему 
меры пресечения в виде заключения под стражу [8, с. 69]. Данное видение целей 
настолько существенно затрагивающей личные права и свободы граждан меры 
уголовно-процессуального и в советский период времени порождало множество 
споров, хотя и в настоящее время отдельные ученые поддерживают такое пред-
ставление о целях задержания, используя термин «двуединая цель». 

Так, А.И. Трусов считал целесообразным дополнить цели задержания ука-
занные в Положении о порядке кратковременного задержания лиц, подозревае-
мых в совершении преступления, выяснением личности подозреваемого [9, 
с. 137]. 

И.Л. Петрухин писал о том, что достичь выяснения причастности задер-
жанного к преступлению можно и без задержания. А в качестве цели определял 
предотвращение уклонения подозреваемого от дознания, предварительного 
следствия и суда, воспрепятствование его попыткам затруднить установление 
истины по уголовному делу, пресечения дальнейшей преступной деятельности 
[10, с. 10]. 

В конвенции о защите прав человека и основных свобод в качестве цели 
задержания обозначена необходимость обеспечения представления лица перед 
компетентным органом по обоснованному подозрению в совершении правона-
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рушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что 
необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему 
скрыться после его совершения.  

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан в качестве 
целей задержания в главе 27 закреплено: 1) пресечение преступной деятельности 
лица, подозреваемого в совершении преступления; 2) предотвращение его побе-
га, 3) предотвращение сокрытия или уничтожения им доказательств. 

В УПК Республики Казахстан в качестве целей задержания указано пресе-
чение преступления и разрешения вопроса о применении к нему меры пресече-
ния в виде содержания под стражей.  

Из приведенных точек зрения и формулировок внесенных в уголовно-
процессуальное законодательство отдельных стран СНГ, прослеживаются еди-
ные начала, но единство в определении целей отсутствует.  

Цель представляет собой идеальное, мысленное предвосхищение резуль-
тата деятельности [7, с. 907], то есть тот значимый результат, к которому стре-
мится правоприменитель при осуществлении конкретных действий. 

На наш взгляд, ответом на вопрос о целях задержания служит содержание 
ст. 94 УПК РФ, регламентирующей основания освобождения подозреваемого. 
В качестве таких оснований указано: 1) неподтверждение подозрения в совер-
шении преступления; 2) отсутствие основания применения к лицу меру пресече-
ния в виде заключения под стражу. Именно процессуальное решение об осво-
бождении подозреваемого будет свидетельствовать о недостижении целей дан-
ного уголовно-процессуального действия.  

Таким образом, в качестве целей задержания считаем целесообразным 
рассматривать: 1) обеспечение проверки и закрепление полученных сведений о 
причастности лица к совершению преступления; 2) решение вопроса о наличии 
или отсутствии оснований для применения меры пресечения в виде заключения 
под стражу, которые прямо следуют из положений ст. 94 УПК РФ. И так же сле-
дует помнить о непосредственном значении понятия задержания, которое пред-
полагает принудительный захват, препятствование каким либо нежелательным 
действиям, которое применительно к задержанию выражается к ограничению 
свободы передвижения, из чего следует третья цель – предотвращение попыток 
подозреваемого скрыться от органов предварительного расследования [11, с. 73].  

Что касается рассмотрения в качестве самостоятельной цели задержания 
пресечение преступной деятельности лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления, данная позиция видится не целесообразной, так как уголовно-про-
цессуальное задержание не так часто осуществляется по основаниям, преду-
смотренным п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ. И даже в рассматриваемой ситуации со-
трудники полиции при задержании могут изначально, не усмотреть признаки 
преступления, а пресечь противоправное деяние в рамках административного 
законодательства, а затем уже после проверки обстоятельств доставить лицо в 
орган предварительного расследования, но сам факт преступной деятельности 
уже будет пресечен. Такие обстоятельства послужат скорее мотивом для приме-
нения задержания [12, с. 108]. 

Также отдельное рассмотрение предотвращения сокрытия или уничтоже-
ния доказательств, по нашему мнению, будет являться сопутствующей задачей 
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при достижении цели обеспечения проверки и закрепление полученных сведе-
ний о причастности лица к совершению преступления. 

Таким образом, исходя из выделенных целей уголовно-процессуального 
задержания, по нашему мнению, необходимо придерживаться концепции о том, 
что задержание является сугубо уголовно-процессуальным действием, что не 
исключает получение доказательств по уголовному делу в рамках реализации 
цели обеспечение проверки и закрепление полученных сведений о причастности 
лица к совершению преступления. 
_____________________________ 
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Целью статьи является выявление особенностей использования биомет-
рических данных в криминалистической идентификации. Актуальность тема-
тики, связанной с «биометрическими данными» в криминалистическом аспекте, 
рассматривается как с практической, так и с этической точки зрения. Это 
обусловлено активным периодом в распространении цифровых технологий и 
средств идентификации; повышением уровня криминальной активности; а 
также необходимостью более быстрого и точного опознания личности и уста-
новления причастности к конкретным эпизодам. 

 
Обсуждение и изучение вопросов, связанных с более точным и качествен-

ным определением личности человека, доказательство его виновности или опро-
вержение его причастности к тому или иному событию способствует повыше-
нию эффективности работы правоохранительных органов. Но при этом нужно 
понимать, что развитие новых технологий ИИ и биометрической идентификации 
должны стремиться и к обеспечению нового уровня безопасности, связанного с 
защитой персональных данных [1, с. 3] и др. 

В контексте достижения актуальных целей и задач, «биометрия» воспри-
нимается как многофакторный процесс, включающий в себя сбор, обработку и 
хранение определённых характеристик человеческого организма, с целью даль-
нейшей идентификации [2, с. 56]. В качестве исторической справки можно отме-
тить, что археологические раскопки в Древнем Вавилоне, Египте и Китае, фик-
сируют уже в то время интерес к отпечаткам пальцев рук. При помощи оттисков 
больших пальцев заверялись различные документы, грамоты, воспринимая их 
как некую сакральную личную печать человека. И именно это их значение спо-
собствовало выполнению взятых на себя обязательств. Такая практика суще-
ствовала и в других странах. 

В середине XIX в. в контексте продвижения практики сбора зафиксиро-
ванных параметров пальцев и ладоней отмечается имя Уильяма Гершеля, кото-
рый в британской колониальной Индии использует этот способ для распознава-
ния работников. Приблизительно в один и тот же период шотландский учёный 
Генри Фолдс также отметил уникальность отпечатков, изучая в Японии археоло-
гические находки. Первоначальным термином этого направления было «икна-
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фалангометрия», позже переименованное в «дактилоскопия» [3, с. 7] английским 
исследователем Фрэнсисом Гальтоном (1822–1911 гг.). Хотя у его теории было 
много оппонентов, он всё же настоял на применении этой методики идентифи-
кации в судебной практике. 

С начала XX в. данное направление приобретает максимальную популяр-
ность, так как это становится действенным способом раскрытия преступлений. 
В тот период под биометрией понималось исследование особенностей человече-
ского организма, пропорций тела и их влияние на общее функционирование [4, 
с. 36]. Исследования того периода были достаточно краткими, ввиду отсутствия 
определённых возможностей. С развитием достижений науки и техники понятие 
«биометрии» расширилось и стало охватывать множество различных сторон, та-
ких как криминалистика, безопасность информации, конфиденциальность и 
идентификация. В последнее десятилетие эта тематика стала предметом актив-
ных исследований, способствуя дальнейшему росту научных разработок. Раз-
личные аспекты использования биометрических данных в контексте проводи-
мых следственных действий можно ознакомиться в исследованиях, проводимых 
И.Т. Захарья, Д.А. Новохатским [5], А.М. Зининым, И.Ф. Виниченко [6], 
В.А. Гаужаевой [7], В.С. Житниковым, Е.Ю. Фроловой, Ю.А. Кошлыковой [8], 
Л.Г. Лифановой и другими учёными. Комплексное исследование проблем взаи-
модействия и реализации отмеченной тематики в настоящий период отсутствует. 

Биометрическая идентификация основана на использовании уникальных 
физических или поведенческих характеристик человека для определения его 
личности. Это может включать такие параметры, как отпечатки пальцев, типаж 
внешности, структура волос, радужная оболочка глаза, голос, подпись, ходьба и 
другие биологические параметры [9, с. 178]. Применение этих данных в крими-
налистической идентификации имеет несколько преимуществ. Во-первых, они 
уникальны для каждого человека и могут предоставить более надёжные доказа-
тельства личности, чем другие идентификационные методы, такие как паспорт-
ные данные или фотографии. Хотя современные технологии и пытаются найти 
ещё более детальную идентификацию, что в принципе доказано логическим пу-
тём, но более детального подтверждения в официальной науке ещё нет. Во-
вторых, использование биометрических данных позволяет автоматизировать 
процесс идентификации и ускорить его. Биометрическая система может сравни-
вать собранные данные с заранее созданной базой данных и выдавать результат 
в течение считанных секунд. Это может быть особенно полезно в условиях опе-
ративных разыскных мероприятий или массовых мероприятий, где требуется 
быстрая идентификация людей. Эти данные могут быть сложными для подделки 
или манипуляции, что делает их более надежными с точки зрения предотвраще-
ния мошенничества или подмены личности. 

В криминалистике используется несколько видов, всеми признанных био-
метрических данных – это в первую очередь отпечатки пальцев, наличие кото-
рых подтверждает присутствие человека в определённом месте. С момента раз-
вития различных технических средств по сбору информации в раздел биометрии 
входит общий образ (вид) человека, его голос, цвет глаз или особенное строение 
радужной оболочки глаза. К разряду новых технических разработок можно отне-
сти и данные по генетическому коду человека, который заключается в уникаль-
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ное соединении ДНК каждого человека. Биометрические данные могут быть 
статистическими, это такие параметры как отпечаток пальца, форма кисти, ри-
сунок вен, форма лица, радужная оболочка/сетчатка глаза, ДНК и др. Но бывают 
и динамические характеристики, к ним можно отнести почерк, походка, голос, 
движение губ и др. «Биометрические данные», как теоретическая категория, 
представляет собой информацию, получаемую путём измерения и анализа фи-
зиологических или поведенческих характеристик человека. 

Использование этих данных в криминалистической идентификации, уточ-
няющие доказательную базу, свидетелей и др. помогают в развитии следствен-
ного процесса. Это помогает установить обстоятельства преступления, иденти-
фицировать преступников и привлечь их к ответственности. Использование 
установленных законодательством методов и приёмов для сбора информации 
помогает так же выявлять и арестовывать опасных преступников, что способ-
ствует повышению уровня безопасности в обществе. Надлежащая идентифика-
ция важна и для обеспечения справедливости и правопорядка. Правильное опре-
деление преступника позволяет судам принимать обоснованные решения и 
назначать соответствующее наказание, защищая невиновных людей, давая воз-
можность доказывать свою невиновность. 

Возможности и перспективы современного периода включают в себя мно-
го направлений. В первую очередь они затрагивают инновации и включают пе-
редовые и улучшенные технологии, работающие по алгоритмам анализа изоб-
ражений, новым методам сбора биометрических данных и т.д. [10, с. 157] Ис-
пользование этих нововведений возможно только на основании комплексного 
подхода с учётом организационных, правовых, технических и методических ас-
пектов. В начале 2024 г. исследование, проведённое в Колумбийском универси-
тете с использованием искусственного интеллекта, опровергает утверждение об 
уникальности отпечатка даже одного пальца и на одной руке. Исследованию 
подверглось 60000 отпечатков пальцев рук на основе анализа бинарных паттер-
нов, ориентации гребней, плотности гребней и миниатюр. Они отмечают, что 
«…это исследование является примером того, как даже довольно простой искус-
ственный интеллект при наличии достаточно простого набора данных, который 
исследовательское сообщество хранило годами, может предоставить информа-
цию, которая десятилетиями ускользала от экспертов…». Понятно, что результа-
ты данного исследования не однозначны. Они не подтверждены на официальном 
уровне, поэтому к достижениям нового периода относятся достаточно условно. 
Поэтому исследователи уточняют возможности их применения в судебно-
медицинской экспертизе и других этапах следственных действий. 

Если раньше достижения ИИ были иллюстрациями различных сказок и 
фантастических журналов, то сейчас эти достижения постепенно проникают в 
обычную жизнь человека. Достижения науки раскрывают для многих новые 
возможности. И пока они ещё развиваются, отдавая определённый процент по-
грешностям, но их преимущества нельзя недооценивать. 

Биометрия, это достаточно простые данные. Они легко собираются. До-
статочно удобно считываются, передаются и хранятся. Если существуют данные 
о конкретном человеке в базе, то они достаточно быстро проявляются, показы-
вая стабильные и надёжные результаты. Если использовать эти базы в деятель-
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ности правоохранительных органов, то многие правонарушения можно преду-
предить. Потенциальные преступники, понимая факт идентификации, оценива-
ют свои поступки несколько иначе и достаточно часто останавливаются в своих 
намерениях. Этот факт положительно влияет на сохранение порядка и обще-
ственной безопасности. Существует и обратная сторона, затрагивающая различ-
ные риски и угрозы. Облачное хранение и лёгкость передачи данных третьим 
лицам создают угрозы для конфиденциальности, которые в дальнейшем могут 
способствовать дискриминации и иным злоупотреблениям. Нужно так же пони-
мать, что итоговые показатели не всегда воспринимаются профессиональными 
криминалистами и официальными должностными лицами, так как их точность 
не всегда дотягивает до 100 %. 

Криминалистическая идентификация является важным инструментом в 
осуществлении правосудия и работе правоохранительных органов. Она заключа-
ется в определении личности преступника или потерпевшего на основе различ-
ных данных и фактов, собранных на месте преступления или в процессе след-
ствия. 
_____________________________ 
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Статья посвящена проблемной теме, касающейся деятельности по соби-

ранию доказательств следователем в рамках производства по уголовному делу в 
совокупности, а также в отдельных её наиболее значимых и основных аспек-
тах, проблемах и путях их решения.  

 
В настоящее время в рамках своей деятельности на следователей органов 

внутренних дел возложена обязанность по проведению предварительного рас-
следования по уголовным делам ему подследственным. Для выполнения обозна-
ченной задачи следователю действующее уголовно-процессуальное и уголовное 
законодательство предоставляет ряд правомочий и гарантий в части сбора дока-
зательств. 

Мнение В.Н. Чаплыгиной и А.А. Москвичева отражает позицию о том, 
что деятельность по сбору доказательств является фундаментальной задачей все-
го уголовного процесса, поскольку обусловлено той познавательной неопреде-
лённостью, в которой в большинстве следственных ситуаций оказывается долж-
ностное лицо следственного органа [1, с. 434]. Невозможность вынесения пра-
вомерного решения в рамках расследования без наличия достаточной доказа-
тельственной базы представляется аксиомой и вынуждает любого следователя к 
осуществлению соответствующей деятельности. 

Современный следователь снабжён достаточно широкой базой «инстру-
ментов» в виде различных следственных и процессуальных действий, которые 
позволяют осуществлять расследование достаточно качественно и в довольно 
непродолжительные сроки [2, с. 146]. Тем не менее, зачастую, несмотря на свой 
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особый статус процессуально-независимого лица, сотрудникам следственных 
подразделений приходится сталкиваться с теми или иными проблемами. При ис-
следовании проблемных аспектов, возникающих при собирании доказательств, 
мы с необходимостью будем вынуждены опираться на особенности процессу-
альной деятельности следователя, так как большинство проблемных аспектов 
прямо или косвенно вытекают именно из них. 

Так, например, беря во внимание первоначальный этап расследования, от-
метим, что у следователя есть только обрывочная информация и крайне большая 
познавательная неопределённость. На данном этапе информация, имеющаяся у 
следователя, делится на два вида: ориентирующая, то есть полученная при ис-
следовании материальных следов преступления и конкретизирующая, то есть 
позволяющая идентифицировать личность преступника. Эта информация может 
быть получена из различных источников. И в этой связи интересна позиция 
А.Н. Колычевой, отмечающей, что «доступными источниками информации для 
понимания и применения сотрудниками, осуществляющими раскрытие и рас-
следование преступлений, являются социальные сети, правовые информацион-
ные ресурсы» [3, с. 166]. 

В первом случае полученная информация используется для решения диа-
гностических и идентификационных задач с целью моделирования личности не-
установленного преступника, определения направления его поиска и выдвиже-
ния следственных версий. По мнению Р.С. Белкина, преступление, исходная ин-
формация о котором не содержит данных о событии или виновном лице, являет-
ся неочевидным, т.е. совершенным в условиях неочевидности [4, с. 182]. Про-
блемный аспект таких преступлений видится, по нашему мнению, именно в не-
достатке информации о лице его совершившем. 

Следующая довольно широко распространённая проблема – оказание про-
тиводействия органам предварительного расследования. Указанный аспект мо-
жет возникать, как бы то странно ни казалось, как со стороны защиты, что впол-
не естественно, так и со стороны обвинения. Указанная проблема чаще всего 
возникает ввиду конфликта интересов, потерпевшего и подозреваемого. Он мо-
жет возникать ввиду определённой степени близости указанных лиц до события 
преступления (например, это могли быть муж и жена), либо ввиду страха перед 
наказанием сторон, либо ввиду определённых предубеждений в отношении пра-
воохранительных органов и так далее. Указанный список далеко неисчерпыва-
ющий и предполагает в том числе совмещение нескольких факторов сразу. Зача-
стую для преодоления противодействия следователю необходимо применять 
специальные методы психологического воздействия. 

Помимо рассмотренных проблемных аспектов, нам видится и проблема 
соблюдения законности в вопросах соблюдения процессуальных сроков. Данная 
проблема часто встречается у молодых следователей. Зачастую, подобная про-
блема возникает ввиду отсутствия опыта взаимодействия следователя с лицами 
участвующими в деле или службами, которые призваны помогать следователю в 
осуществлении расследования по уголовному делу (экспертно-криминалисти-
ческие центры либо органы дознания).  

Представленный ряд проблем наиболее часто встречается в практических 
органах следствия. Несмотря на кажущуюся объёмность указанных проблем пу-
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ти их решения довольно-таки универсальны. Считаем, что целесообразно в каче-
стве решений указать: 

• В вопросах работы с информацией необходима систематизация. По-
мимо формирования уголовного дела, необходимо в отдельных случаях, когда 
дело возбуждено в отношении групп лиц, либо является само по себе сложно до-
казуемым использовать методы графического представления информации. Со-
ставление схем либо использование метода интеллектуальных карт (mindmap) 
позволяет лучше усваивать информацию, выстраивать ассоциативные связи и 
лучше видеть возможные взаимодействия лиц и объектов в рамках расследуемо-
го преступления. 

Также использование помощи оперативных сотрудников ведёт к повыше-
нию эффективности в работе по раскрытию и расследованию преступлений. 
И хотя следователю надлежит руководствоваться только теми сведениями, кото-
рые могу использоваться в качестве доказательств (должны соответствовать кри-
териям) часть результатов оперативно-разыскной деятельности могут лечь в дока-
зательную базу, что уменьшит познавательную неопределённость следователя. 

В вопросах преодоления противодействия производству предварительного 
расследования стоит отметить недопустимость оказания давления, так как это 
действие может повлечь нарушение принципа законности, настроить лицо, в от-
ношении которого применялось давление против следователя, а также создать 
ряд дополнительных проблем, которые будет необходимо решать. 

Вместо оказания давления целесообразно применять соответствующие 
методы преодоления противодействия расследованию сообразно личности лица, 
в отношении которого они будут применены. Например, в отношении одних лиц 
целесообразнее будет применять методы убеждения и демонстрация возможно-
стей судебной экспертизы, в то время как в отношении других целесообразнее 
форсировать темпы допроса, применять методы повторности и пресечения лжи. 

Также применение тех или иных процессуальных мер позволяет умень-
шить противодействие со стороны виновных лиц. Ярким примером может слу-
жить мера пресечения в виде помещения лица под стражу. Данная мера не явля-
ется как таковой мерой оказания давления, однако зачастую способно воздей-
ствовать именно в таком ключе на ряд категорий граждан, для которых подоб-
ные условия новы. Однако, стоит помнить о целесообразности применения 
обеспечительных мер и не злоупотреблять полномочиями [5, с. 112]. 

В вопросах соблюдения процессуальных сроков можно порекомендовать 
составлять план расследования по отдельным уголовным делам. В таком случае 
перед глазами будет срок, в течение которого то или иное следственное или про-
цессуальное действие может и должно быть выполнено. 

Также в отношении следственных действий, результат которых может 
быть получен спустя продолжительный период времени, рекомендуется дей-
ствовать незамедлительно. В этой связи целесообразно для получения необхо-
димых сведений или материалов (сведения о совершении виновным лицам оче-
редного преступления или образцы для сравнительного исследования) сразу же 
назначать проведение таких следственных действий как контроль и запись пере-
говоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) або-
нентскими устройствами либо же назначение необходимых экспертиз. 
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Безусловно, указанный список не исчерпывающий, однако применение 
данных рекомендаций, по нашему мнению, поможет повысить эффективность 
работы следователя в вопросе собирания доказательств по уголовному делу в 
рамках его расследования. 
______________________________ 
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В статье на основе анализа положений о криминалистической методике 
исследованы история, содержание и задачи методик расследования преступле-
ний, показана объективная необходимость групповой методики расследования. 

 
Как показывает многолетний опыт борьбы с преступностью, успех рас-

следования преступлений во многом зависит от грамотного применения апроби-
рованной методики расследования конкретных видов преступлений. Имея свою 
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продолжительную историю развития, криминалистическая методика тесно свя-
зана со становлением криминалистики как науки. Изначально термин «методика 
расследования преступлений» был сформулирован и напечатан в учебнике по 
криминалистике В.И. Громова в 1935 г. [1, с. 23] История раскрытия, расследо-
вания и предупреждения преступлений отождествляется с зарождением государ-
ства и вместе тем с учреждением органов принуждения. 

Обращаясь к отечественной истории, можно отметить, что уже в догово-
рах Руси с Византией шла речь о видах доказательств, главным из которых счи-
талось поличное (прообраз вещественных доказательств): «…еже ли явно будет 
уликам, представленным на лицо, то должно верить таковым уликам…».  

Методика расследования, присущая правлению князя Олега, характеризу-
ется историком-юристом Ф.Г. Эверсом как период, в котором главенствующим 
принципов судопроизводства был факт очевидности совершения конкретным 
лицом преступления по признакам его совершения. Таким образом, мы можем 
говорить о зарождении криминалистической методики расследования преступ-
лений в российском праве.  

Как отмечают исследователи [2, с. 4; 3, с. 226] в целом, общая криминали-
стическая методика расследования включает следующие элементы, позволяю-
щие объективно и полно расследовать данный вид преступных посягательств: 

- анализ базовых рекомендаций и положений, составляющих сущность 
методики расследования преступлений любого вида (группы); 

- выявление закономерностей и специальных требований, которые могут 
быть положены в основу формирования универсальной (общей) криминалисти-
ческой методики расследования; 

- определение целей и векторов расследования, результативность которых 
определена полнотой и своевременностью раскрытия преступления и установле-
нием истины по уголовному делу; 

- обобщение и определение общих тенденций и результативности рассле-
дования уголовных дел. 

В основу формирования базовой методики расследования преступлений 
также должны быть положены те признаки и специальные черты, которые объ-
единяют определенный вид преступных посягательств с иными преступлениями.  

Данные признаки и черты могут носить, как теоретический характер, так и 
криминалистический (статистический) характер. В любом случае, в рамках фор-
мирования общей методики расследования, следователь должен наиболее тща-
тельно изучать уже имеющуюся в его распоряжении информацию, постоянно 
дополняя ее новыми сведениями, поступающими из новых источников. 

Именно на базе полученной информации, разрабатываются стратегии и 
рекомендации по расследованию конкретных видов преступлений, данные реко-
мендации приобретают все более частный характер и должны быть применимы 
непосредственно к конкретно совершенному преступлению. 

Как отмечается в учебной криминалистической литературе к базовым за-
дачам, решаемым при расследовании преступлений, следует относить: 

- во-первых, определение сущности и криминалистической характеристи-
ки преступления; 
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- во-вторых, установление границ и стратегий планирования хода рассле-
дования, в том числе постановка системы следственных версий, которые форми-
руются в рамках типичных следственных ситуаций, в которых преступления бы-
ли совершены; 

- в-третьих, определение действенной и эффективной системы следствен-
ных версий, порядка проведения мероприятий оперативно-разыскного характе-
ра, которые окажут результативное воздействие на ход и итоги расследования. 

Наибольшая часть криминалистических методик частного характера име-
ют специфику отражения только особенностей ведения расследования в грани-
цах первоначального этапа расследования дел. Тогда как последующему и за-
ключительному этапу расследования не уделено должное внимание в механизме 
стратегии и формирования частных криминалистических методик. 

Как полагаем, данное обстоятельство объясняется только тем, что к по-
следующему и заключительному этапу расследования преступления, как прави-
ло, круг задач следователя наиболее узок, применим к общей категории «рассле-
дование преступности» и не находится в зависимости от конкретного типа (вида) 
преступления 

Однако, по мнению М.В. Субботиной, такое положение криминалистиче-
ской науки и практики не всегда благоприятно сказывается на результативности 
расследования уголовных дел [2, с. 5]. 

Действительно, использование такого метода сужения области познаний, 
которые следователь может применить в ходе расследования и раскрытия пре-
ступления, лишает его возможности в некоторых позициях действовать наиболее 
самостоятельно. 

Ставя под сомнение традиционный подход к расследованию, например, 
Ю.Д. Викторов также исследовал мнение сотрудников органов предварительно-
го расследования. Так, по мнению более 60 % опрошенных им следователей, за-
явили о необходимости применения на последующих и заключительных этапах 
расследования научно обоснованных рекомендаций по ведению расследования. 
Такая необходимость была вызвана, прежде всего, тем, что перед следователями 
встает проблема отсутствия таких рекомендаций и им приходится при проведении 
расследования применять только личный опыт или опыт расследования коллег, 
который, как показывает практике, не всегда успешен [4, с. 111]. Помимо указан-
ных уже составляющих частных методик расследования, содержание которых 
предлагается расширить, учеными предлагается включить в их содержание:  

- тактико-организационные приемы и методы ведения расследования, 
производства следственных действий, мероприятий оперативно-разыскного ха-
рактера, которые могут использоваться не только на первоначальных этапах, 
но и на последующем и заключительном этапе расследования уголовных дел; 

- специальные средства и методы организации работы органов предвари-
тельного расследования не только на первоначальных этапах, но и на последу-
ющем и заключительном этапе расследования уголовных дел. 

Данную позицию высказывает в своих работах Е.П. Фирсов, рассматри-
вающий проблематику ведения расследования [5, с. 35].  

Как полагаем, с такой позицией относительно структуры частных крими-
налистических методик расследования, которые являются производными из ба-
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зовых криминалистических методики, при расследовании присвоения или рас-
траты, стоит непременно согласиться.  

Хотя следует признать, что столь расширительное толкование представля-
емого механизма все более тяготеет к базовым (общим) криминалистическим 
методикам. Данный вывод можно сделать при условии исследования системы 
обстоятельств доказывания, перечисленных в ст. 73 УПК РФ. Позиция законода-
теля установила запрет на их расширительное толкование в любой криминали-
стической методике. 

Однако нельзя не отметить, что отдельный вид преступлений, который 
расследуется с учетом необходимости решения процессуальных и тактико-орга-
низационных задач, наделен специальными признаками и чертами [6, с. 150]. 

Следовательно, те обстоятельства доказывания, на которые указывает за-
конодатель, могут и не включаться в методику расследования. Используя прин-
цип системного подхода к формированию содержания базовой криминалистиче-
ской методики расследования преступлений, как полагаем, его следует форми-
ровать с учетом той следственной ситуации, в которой было совершено это пре-
ступление. 

Таким образом, вновь обращаясь к мнению М.В. Субботиной, читаем це-
лесообразным ее подход относительно формирования содержания базовой кри-
миналистической методики расследования. Итак, содержание базовой кримина-
листической методики расследования преступлений следует формировать по-
средством включения в таковую: теоретико-методологические разработки и ре-
комендации по ведению расследования на первоначальном, последующем и за-
ключительном этапе; криминалистическая характеристика; процессуальные и 
тактико-организационные аспекты работы органов предварительного расследо-
вания по планированию и проведению следственных действий и мероприятий 
оперативно-разыскного характера при расследовании преступлений. 
____________________________ 
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В статье раскрываются проблемные вопросы рассмотрения интернет-

обращений участников досудебного производства – ходатайств к органам 
предварительного следствия, а также связанные с ними нарушения процессу-
альных и конституционных прав участников, предлагается механизм оптими-
зации работы с электронными ходатайствами.  

 
Деятельность органов внутренних дел постоянно претерпевает изменения 

и модернизацию, постепенно уходя к модели «оказания государственной услу-
ги». В связи с модернизацией системы органов внутренних дел возникают по-
требности в предоставлении все большему кругу лиц возможности эффективно 
реализовывать свои права, получать «государственную услугу» высокого каче-
ства и в сокращенные сроки. Для целей последнего система органов внутренних 
дел, равно как и само общество, прибегает к использованию технических средств 
и каналов связи. Для целей ускорения и упрощения процедуры подачи обращений 
в органы внутренних дел была предусмотрена возможность их направления через 
интернет-сайты, посредством электронного документооборота.  

Обращение граждан в органы внутренних дел любым доступным спосо-
бом происходит на основе положений Конституции Российской Федерации, 
определяющей право человека, проживающего на территории Российской Феде-
рации, законно защищать свои права посредством обращения в государствен-
ные, в том числе правоохранительные органы [1]. 

Согласно изменениям в УПК РФ [3], внесенным Федеральным законом от 
25 декабря 2023 г. № 672-ФЗ, ходатайство, как одна из форм обращения лично-
сти к правоприменителю, при соблюдении требований к содержанию вместе с 
приложениями может быть направлена в форме электронного документа при 
наличии у лица технической возможности. Также законодатель устанавливает 
требование об обязательном заверении таких документов квалифицированной 
электронной подписью, а в случае подачи ходатайства об ознакомлении участ-
ников с материалами уголовного дела, либо получении копий процессуальных 
документов, а равно о принятии участия в следственных и процессуальных дей-
ствий – простой электронной подписью. 

Внесенные изменения не предусматривают единообразного процессуаль-
ного порядка подачи ходатайства в формате электронного документа. При этом 
вопросы процессуального порядка их подачи, требования к их форматам и тех-
ническим средствам, используемым при реализации такого права, определяются 
нормативными правовыми актами государственного органа, в чей адрес такое 
ходатайство подается.  
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Процесс получения, регистрации и рассмотрения по существу поступаю-
щих в правоохранительные органы обращений весьма четко регламентирован в 
приказе МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 «Об утверждении Инструк-
ции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» (далее по тексту – Инструкция) [2]. 

Вышеизложенная Инструкция указывает о прохождении поступающих 
обращений граждан следующих этапов: 1) прием обращения и его первичная об-
работка; 2) регистрация обращения и последующий учет; 3) принятие организа-
ционных решений и определение порядка рассмотрения обращений; 4) рассмот-
рение обращения по существу и принятие соответствующего решения; 5) подго-
товка и направление ответов инициаторам обращений по результатам рассмот-
рения; 6) при необходимости – личный прием инициатора обращения уполномо-
ченными лицами; 7) контроль за рассмотрением и разрешением обращения в 
установленный срок; 7) хранение обращений и результатов их рассмотрения; 
8) анализ рассмотрения обращений и результатов их разрешения. 

Согласно Инструкции об организации рассмотрения обращений поступа-
ющие обращения подлежат регистрации в течение 3 суток, и последующему 
рассмотрению в 30-дневный срок, при этом иных сроков рассмотрения обраще-
ний в зависимости от их вида не предусмотрено.  

В положениях Инструкции указывается о наличии у граждан возможности 
подачи заявлений в любые подразделения органов внутренних дел и адресован-
ные любым должностным лицам посредством официальных сайтов МВД России 
и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Поступающие подоб-
ным образом интернет-обращения приравниваются к письменным обращениям, 
подлежат обязательной регистрации и рассмотрению по существу уполномочен-
ными органами или должностными лицам.  Одной из форм таких обращений 
являются ходатайства.  

К вопросам реализации участниками уголовного судопроизводства своего 
права на заявление ходатайств неоднократно обращались исследователи, анали-
зировавшие и оценивавшие современное состояние института ходатайств.Так, в 
своих исследованиях ряд авторов, таких как О.А. Максимов, В.Л. Будников, 
П.А. Лупинская, ходатайства рассматриваются как универсальный инструмент 
реализации участниками досудебного производства своих прав, при этом под 
последними понимались как письменные, так и устные обращения участников 
уголовного судопроизводства наряду с иными лицам, чьи права и свободы непо-
средственно были затронуты в ходе производства расследования по уголовным 
делам, содержащие требование (в некоторых источниках – просьбу) о представ-
лении им властным субъектом возможности реализовать свои процессуальные 
права, возможное лишь при производстве следственных и процессуальных дей-
ствий, принятий решений [5, с. 42–47; 4, с. 7]. 

Как отмечалось ранее, действующие законодательство предусматривают 
процессуальный порядок рассмотрения ходатайств и его сущностные характери-
стики, но не раскрывают особого процессуального порядка для рассмотрения 
ходатайств, поданных в формате электронного документа. 

Законодатель не ограничил сроки заявления ходатайств, однако определил 
обязательность производства по уголовному делу на момент подачи такого хо-
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датайства («в любой момент производства по уголовному делу»). Статьей 121 
УПК РФ установлен и срок рассмотрения поступившего ходатайства – непо-
средственно после его заявления, а в случаях, когда немедленное принятие ре-
шение по поступившему ходатайству невозможно, следователь обязан рассмот-
реть его в срок, не превышающий трех суток с момента его заявления. Понима-
ется, что невозможности непосредственного рассмотрения ходатайств должны 
предшествовать определенные обстоятельства и условия. Однако законодатель 
не дает определения, характеристики либо перечня тех случаев, при которых не-
возможно рассмотреть ходатайство непосредственно после его заявления, в свя-
зи с чем в практике утвердилось понимание об обязанности рассмотрения по-
ступающих ходатайств в сроки, не превышающие трех суток.  

Также нормами уголовно-процессуального законодательства установлено 
лишь две формы заявления ходатайств – устную и письменную. Тем не менее 
УПК РФ в настоящее время выделяется и его электронная форма.  

Таким образом, ходатайства действительно играют ключевую роль имен-
но в досудебном производстве, являясь практически единственным способом 
взаимодействия участников предварительного расследования с властным субъ-
ектом и проявлением принципа состязательности на досудебных стадиях, фор-
мируя важнейшее направление оперативно-служебной деятельности органов 
предварительного следствия. 

Нельзя не отметить, что сложившаяся практика цифровизации всего спек-
тра государственных услуг, отразилась на институте ходатайств, с одной сторо-
ны – предоставив участникам досудебного производства возможность подавать 
ходатайства в порядке электронных обращений упростив процесс реализации 
права на заявление ходатайств, с другой же – предоставила возможность затяги-
вания осведомления инициаторов ходатайств о результатах их рассмотрения.  

Объективно оценить результаты цифровизации процесса заявления хода-
тайств участниками досудебного производства возможно лишь с непосредствен-
ной оценкой результатов практического применения указанных положений.  

С целью рассмотрения практики подачи ходатайств участниками досудеб-
ного производства в органы предварительного следствия были проанализирова-
ны статистические сведения о регистрации и разрешении интернет-обращений 
граждан, адресованных в следственные подразделения г. Екатеринбурга, вклю-
чая подразделения органов внутренних дел на транспорте.  

По результатам проведенного анализа установлено, что за период с марта 
2023 г. и по март 2024 г. в адрес следственных подразделений города Екатерин-
бурга поступило на 66 % больше электронных ходатайств, в сравнении с анало-
гичным периодом 2022–2023 гг.  

Изучение поданных электронных ходатайств в адрес органов предвари-
тельного следствия, показало, что их рассмотрение проводилось не в соответ-
ствии с нормами УПК РФ, а согласно порядку рассмотрения обращений граждан 
в соответствии с вышеупомянутой Инструкцией, что в свою очередь приводит к 
увеличению общих сроков рассмотрения ходатайств. При анализе сроков рас-
смотрения электронных ходатайств в адрес следственных подразделений г. Ека-
теринбурга, отмечено возрастание сроков их рассмотрения. Так, в 2022–2023 гг. 
в срок свыше 10 суток было рассмотрено 50 % таких ходатайств, свыше 20 су-
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ток – 16 %. За период с марта 2023-го по март 2024 г. в сроки свыше 10 суток 
рассмотрены  40 %, в срок свыше 20 суток – 40 %. Приведенная статистика сви-
детельствует о том, что в срок, не превышающих 3 суток, не было рассмотрено 
ни одного из поступивших ходатайств. Во всех случаях контроль за рассмотре-
нием поступивших электронных ходатайств, возлагался на непосредственного 
руководителя с установлением срока рассмотрения в 30 суток со дня регистра-
ции обращения. Кроме того, ни в одном из случаев рассмотрения электронных 
ходатайств сверх сроков, установленных УПК РФ, не было проведено служеб-
ных проверок, а сотрудники органов предварительного следствия, принявшее 
решение с нарушением норм федерального законодательства, не понесли ответ-
ственности ввиду формального отсутствия в их действиях нарушений порядка 
рассмотрения обращений.  

На основании изложенного стоит сделать вывод о том, что действующий 
порядок организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации не отвечает требованиям объективной 
действительности в части заявления, рассмотрения и разрешения по существу 
ходатайств участников досудебного производства, а также дает возможность 
злоупотреблением правом рассмотрения обращений в 30-дневный срок, приводя 
к нарушениям действующих норм федерального законодательства со стороны 
органов предварительного следствия.  

Указанные проблемы можно преодолеть двумя путями – запретив подачу 
электронных ходатайств участниками досудебного производства, либо внеся со-
ответствующие изменения в положения Инструкции об организации рассмотре-
ния обращений граждан в системе МВД РФ, приведя последнюю в соответствие 
с действующим законодательством. Однако запретить участникам подачу хода-
тайств посредством электронного документа будет означать необоснованное 
ограничение их конституционных прав, а кроме того противодействие техниче-
скому прогрессу, призванному улучшать взаимодействие между участниками 
уголовного судопроизводства.  

Наиболее продуктивным в данном случае видится путь внесения измене-
ний в положения Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан 
в системе МВД РФ в части выделения отдельного вида обращений – «ходатай-
ство», ограничения сроков рассмотрения указанного вида обращений периодом, 
не превышающим 3 суток с установлением соответствующего контроля за сро-
ками рассмотрения и уведомления инициаторов. В дополнение к предлагаемым 
изменениям предлагается дополнить в главу 15 УПК РФ, регламентирующую 
процессуальную форму и режим рассмотрения ходатайств, положениями об 
электронных ходатайствах участников досудебного производства, поданных по-
средством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, разрешаемых 
незамедлительно при поступлению к исполнителю, а при невозможности такого 
разрешение – в срок, не превышающий 3 суток, с обязательным уведомлением 
инициатора по указанным им каналам связи.  

Полагается, что изложенные меры позволят не только упростить процеду-
ру заявления ходатайств участниками досудебного производства в органы пред-
варительного следствия, но и соблюсти требования федерального законодатель-
ства при рассмотрении и разрешении электронных ходатайств, исключив воз-
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можность злоупотребления полномочиями со стороны представителей органов 
предварительного следствия, приводящими к необоснованному затягиванию 
сроков рассмотрений.  
_____________________________ 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с защитой 
интересов и прав потерпевших при возмещении вреда, причиненного преступле-
нием. Анализируется механизм компенсации вреда и его эффективность. Рас-
сматриваются пути, тенденции и препятствия развития законодательства 
Российской Федерации для реализации восстановительного правосудия. Акцен-
тировано внимание на том, что возмещение преступного вреда, является прио-
ритетным направлением деятельности всех правоохранительных структур. 
Рассмотрены пути компенсирования вреда, в отсутствие лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого. 
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Причинение вреда – последствие любого преступления. Это основной 
признак преступления, который определяет его социальную опасность. В насто-
ящее время институт возмещения вреда, причиненного преступлением все чаще, 
рассматривается через призму гражданского законодательства, чем уголовно-
процессуального, что приводит к ряду проблем. Эти проблемы характеризуются 
отсутствием четкой регламентации таких процессов в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ), что делает процедуру возме-
щения вреда сложной и неоднозначной как для потерпевших, так и для право-
охранительных органов, что может приводить к неэффективности возмещения 
вреда, затягиванию процессов, а также невыполнению судебных решений, может 
оставить потерпевшего без защиты в суде, а также позволить виновному избе-
жать ответственности за причиненный вред. Также, возможны противоречия 
между гражданским и уголовно-процессуальным законодательством, что за-
трудняет реализацию прав потерпевшего. 

Целесообразность применения института возмещения вреда в рамках уго-
ловно-процессуального законодательства не вызывает ни малейших сомнений, 
так как с одной стороны, исходя из целей уголовно-процессуального права при 
осуществлении правосудия должно обеспечиваться соблюдение прав, свобод и 
интересов потерпевшей стороны, а с другой обеспечение экономии сил и средств 
органов предварительного расследования, а также обеспечением экономии сил и 
средств потерпевшего ввиду совместного рассмотрения гражданского иска в 
уголовном процессе.  

Важно отметить, что не все преступления прямо связаны с материальным 
ущербом. Например, преступление против человечества или преступление про-
тив государственной власти могут не причинять прямой материальный вред, но 
они наносят значительный ущерб обществу и моральным ценностям. По мнению 
А.В. Коробкина и Т.П. Бутенко, даже при отсутствии материального ущерба, 
может иметь место вред в других формах. Моральный вред – это психические 
страдания, унижение чести и достоинства. Например, потеря близкого человека 
или ущерб причиненный деловой репутации и прочее. Вред здоровью, физиче-
ские повреждения, болезни, инвалидность. Вред имуществу, его уничтожение, 
повреждение, кража; вред, причиненный окружающей среде – загрязнение, вы-
рубка лесов, браконьерство [1, с. 177]. Таким образом, причинение вреда являет-
ся широким понятием, которое включает в себя различные виды ущерба, нане-
сенного как физическим лицам, так и обществу в целом.  

По устоявшейся практике, сложившейся в Российской Федерации, в боль-
шинстве случаев возместить вред возможно только в случае, если преступление 
раскрыто, то есть установлено лицо совершившее преступление, в интересах ко-
торого возместить причиненный от его действий вред. Исключением могли бы 
являться случаи, компенсации преступного вреда, специальными фондами. Такая 
практика имеет место быть в ряде зарубежных стран, как с развитой, так и с раз-
вивающейся экономикой, однако, по настоящее время, Российское государство не 
разделяет данную компенсационную практику. В свою очередь, А.В. Абед отме-
чает, что динамика раскрываемости преступлений каждый год колеблется и не яв-
ляется стабильной. В среднем этот статистический показатель находится на от-
метке 55-57 %. Данный факт свидетельствует о том, что оставшиеся 49-51 % по-
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терпевших от преступления не смогут получить имущественное, материальное 
или иное возмещение причиненного им преступного вреда [2, с. 260].  

Возмещение вреда, причиненного преступлением, является важным на-
правлением в деятельности органов, осуществляющих расследование и тем са-
мым обеспечивающих защиту прав и законных интересов потерпевших. Однако, 
несмотря на ее важность, до настоящего времени среди исследователей нет еди-
ного мнения по поводу понятия «возмещение вреда, причиненного преступлени-
ем». Например, Б.Б. Булатов и А.С. Дежнев к основным характеризующим при-
знакам этой деятельности относят: 1) гарантии обеспечения прав потерпевших 
на возмещение вреда, 2) правовую регламентацию статуса участников уголовно-
го процесса, 3) способы и меры по обеспечению возмещения вреда, 4) субъектов 
обеспечения возмещения вреда на досудебных стадиях, 5) порядок возмещения 
вреда, 6) ведомственный и судебный контроль, а также прокурорский надзор за 
обеспечением возмещения вреда [3, с. 423]. 

Процессуальная деятельность по возмещению вреда включает в себя уста-
новление обстоятельств, которые позволят принять единственно правильное ре-
шение по делу. Такими обстоятельствами является установление характера и 
размера причиненного преступлением вреда; имущества, ставшего предметом 
преступного посягательства.  

Деятельность по возмещению вреда потерпевшим действительно тесно 
связана с жизненно важными правами человека. Государство имеет право ис-
пользовать различные правовые средства для восстановления нарушенных прав, 
а в некоторых случаях – для их ограничения. Как справедливо отмечает Е.А. Се-
менов, любое ограничение прав должно быть законным, обоснованным и про-
порциональным нарушению [4, с. 57]. 

Следовательно, нет сомнений в том, что вред, причиненный преступлени-
ем, нужно возмещать. Возместить вред – это не только неотъемлемое право по-
терпевшего, но и важный показатель правосудия, а кроме этого, конституцион-
ная обязанность государства. Возмещение вреда – это фундаментальный прин-
цип правосудия, который позволяет защитить права потерпевших, превентивно 
воздействовать на правонарушителей и поддерживать социальную стабильность.  

На практике такой способ, как возмещение вреда в натуре, по уголовным 
делам используется редко и выступает чаще всего в форме возвращения части 
похищенных вещей, иногда в форме восстановительного ремонта поврежденно-
го имущества и т.п. 

Гораздо чаще речь идет о возмещении причиненных убытков. Это может 
быть взыскание стоимости украденного, поврежденного, денежная компенсация 
морального вреда. И тут очень важно точно определить размер вреда, причинен-
ного преступлением, в целях его полного возмещения. Определение возмещения 
вреда, причиненного преступлением, отличается своей сложностью и требует 
глубокого погружения в нормы материального права, что основано на следую-
щих аспектах: 

Многообразие регулируемых отношений. Законодательство регулирует 
огромный спектр отношений – от договоров купли-продажи до наследственных 
споров, от авторских прав до споров о защите чести и достоинства. 
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Многие нормы права имеют абстрактный характер, требуя от судьи точно-
го и глубокого понимания для правильного применения к конкретной ситуации. 
У судьи больше пространства для дискреции при принятии решений, что делает 
его работу еще более ответственной. С развитием технологий и экономики по-
стоянно возникают новые виды договоров и правовых отношений, требующих 
от судей постоянного изучения и анализа новых правовых нормативных актов. 
В целом подобные споры являются важной частью правовой системы, и их эф-
фективное разрешение является залогом стабильности процветания общества. 

Как правильно отмечается в литературе, немалые трудности возникают 
также и с определением суммы ущерба, подлежащей возмещению [5, с. 69]. 
Особенно это касается споров, связанных с осуществлением сделок хозяйству-
ющими субъектами. Определение точной суммы ущерба, причиненного пре-
ступлением, часто бывает непростой задачей. Это объясняется тем, что: 

во-первых, сложность доказательства. Непрямой ущерб, то есть ущерб не 
является непосредственно материальным, например, упущенная выгода, потеря 
репутации, моральный ущерб. Доказать их наличие и размер непросто. Недоста-
точность информации, отсутствие информации о затратах, потерях и ценностях 
может быть недоступна, отсутствовать или быть неполной, а также неоднознач-
ны последствия, т.е. истинные последствия преступления могут проявиться не 
сразу, что делает оценку ущерба затруднительной; 

во-вторых, рыночные колебания, т.е. стоимость вещей может меняться, 
что делает неоднозначным объективную цену на момент совершения преступле-
ния. Также, субъективность экспертизы и выводов экспертов, а именно оценка 
ущерба часто требует товароведческой, геммологической и иной экспертизы, в 
зависимости от вида и объекта посягательства, выводы которой могут быть 
субъективными и разниться у разных специалистов. Сами результаты и выводы 
эксперта, не всегда могут совпадать с мнениями потерпевших.  

В свою очередь, В.В. Артемова и А.М. Мартынов, солидарны во мнении о 
том, что судья при принятии решения, может установить ограничения на сумму 
возмещения, то есть максимально подлежащую взысканию сумму, на которую 
может рассчитывать потерпевший. Кроме этого, степень вины подозреваемо-
го/обвиняемого может влиять на сумму возмещения, а также сложность и воз-
можность доказывания причинно-следственной связи [6, с. 105]. 

Причиненный преступными действиями нескольких лиц имущественный 
вред может быть возмещен по принципу солидарной гражданско-правовой от-
ветственности, тогда как моральный вред компенсируется в денежной форме по 
правилам долевой ответственности, исходя из характера и объема причиненных 
потерпевшему физических и нравственных страданий и степени вины каждого. 

Считаем, что возникающие проблемы, связанные с возмещением вреда, 
причиненного преступлением, возможно разрешить с помощью: 

- разработки и внедрения специального раздела в УПК РФ, регулирующе-
го процесс возмещения вреда, причиненного преступлением; 

- согласования законодательства в сфере уголовного и гражданского про-
цесса в отношении возмещения вреда; 

- упрощение процедуры оформления исков о возмещении вреда в уголов-
ном процессе; 
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- обеспечение потерпевшим возможности получить квалифицированную 
правовую помощь на всех этапах процесса возмещения вреда и расследования 
уголовного дела. 

Итак, возмещение вреда, причиненного преступлением – это важный эле-
мент правосудия, направленный на восстановление справедливости и возмеще-
ние потерпевшим ущерба. Улучшение законодательной базы в этой сфере явля-
ется необходимым шагом для эффективной защиты прав потерпевших.  

Исследование практики возмещения вреда, причиненного преступлением, 
являет основания для выдвижения предложений о совершенствовании и модер-
низации правил и норм, регламентирующих данные вопросы. Изучив, суще-
ствующие законодательные пробелы мы можем констатировать, что возрастает 
необходимость законодательно закрепить и дополнить действующее законода-
тельство для устранения существующих проблем и увеличения степени возме-
щения вреда, причиненного преступлением. 
_____________________________ 
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Статья посвящена исследованию вопросов, касающихся наложения аре-
ста на имущество третьих лиц, перечисленных в ст. 115 УПК РФ, с учетом 
нормативно-правового регулирования этих взаимоотношений. Авторы прихо-
дят к выводу, что, несмотря на детальную регламентацию уголовно-процессу-
альным законодательством вопросов наложения ареста на имущество треть-
их лиц, остается большое количество проблем, решение которых во многом за-
висит от уровня квалификации действующего сотрудника правоохранительных 
органов. 

 
Наложение ареста на имущество одна из проблем современного уголовно-

го судопроизводства, которая требует особого внимания, поскольку действия 
компетентного уполномоченного властного субъекта связаны с естественными 
правами человека и влияют на паритет в соотношении частных и публичных ин-
тересов. 

Законодатель четко определяет субъектов, являющихся владельцами соот-
ветствующего имущества, в отношении которых надлежит осуществлять меры 
обеспечительного характера. В-первую очередь, это подозреваемый (обвиняе-
мый), а также лица, которые в соответствии с законом должны нести ответствен-
ность за вред, причиненный соответственно указанными участниками уголовно-
го процесса.  

Кроме того, уголовно-процессуальный закон предусматривает возмож-
ность применения данной меры принуждения также в отношении имущества 
иных (третьих) лиц, если есть основания полагать, что данное имущество добы-
то преступным путем, способствовало совершению преступления, приобретено 
за счет денежных средств, добытых преступным путем и т.д. и вот здесь возни-
кает вопрос кого можно отнести к категории «иные лица» и на чье имуще-
ство/денежные средства можно наложить арест? 

Например, последние года наблюдается рост преступлений, совершаемых 
в сфере компьютерной информации, электронной коммерции и платежных опе-
раций (так называемый фишинг, вишинг, смишинг).  
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Установить лицо, причастное к совершению данных преступлений зача-
стую очень проблематично, а тем более обеспечить возможность в рамках уго-
ловного судопроизводства возместить потерпевшим причиненный ущерб. Орга-
ны предварительного расследования, расследуя такого рода мошенничества, 
встречаются с таким участником, как дроп (дроппер). Дроп (дроппер) – человек, 
предоставляющий свои банковские счета и карты для вывода украденных денег, 
таким образом, помогая преступникам «отмывать» нелегально полученные день-
ги. Он или она не контактируют с жертвами, а зачастую вообще не видят и соб-
ственное «руководство». Дроп – это «низшее звено» в преступной цепочке и не 
всегда осознает, что вовлечен в преступную схему. Мошенники часто маскиру-
ют свои действия под «легальный бизнес». Чаще всего допперами становятся 
осознанно и за предоставление своего банковского счета получают процент от 
сделки. Но нельзя исключать ситуации, когда человека обманным путем вовле-
кают в преступную схему, получая доступ к его персональным данным. 

В первом случае, дроппера можно рассматривать как соучастника пре-
ступления и как следствие с привлечением его к уголовной ответственности. Во-
втором же случае, когда лицо неосознанно вовлечено в преступную деятель-
ность, оно за частую приобретает в уголовном судопроизводстве статус свидете-
ля. Но при этом вне зависимости от процессуального статуса дроппера (подозре-
ваемый / обвиняемый, свидетель) в ходе уголовного судопроизводства в том и 
другом случае в отношении такого лица могут быть применены в установленном 
законом порядке меры обеспечительного характера – наложение ареста на иму-
щество либо банковские счета. Так, например, прокурор Здвинского района об-
ратился в интересах потерпевшей с иском в Железнодорожный суд г. Барнаула о 
взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование 
чужими денежными средствами с дроппера, на банковский счет которого потер-
певшей были переведены денежные средства [1]. Данный факт свидетельствует 
о том, что лицо неосознанно вовлечено в преступную деятельность, будет вы-
нуждено отвечать по гражданскому иску в ходе уголовного процесса. 

Отдельно следует отметить, что органы предварительного расследования 
имеют право наложить арест на имущество третьих лиц. Но в этом случае зако-
нодатель сузил цели применения данной меры принуждения, стараясь тем са-
мым обеспечить законность и обоснованность ограничения конституционных 
прав лиц, которые не обладают процессуальным статусом по уголовному делу. 
Так, у лица, осуществляющего предварительное следствие, должны быть доста-
точные основания полагать, что имущество получено в результате преступных 
действий подозреваемого / обвиняемого либо использовалось или предназнача-
лось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства со-
вершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской 
деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества (преступной организации). Таким обра-
зом, арест на имущество третьих лиц может накладываться исключительно для 
обеспечения возможной его конфискации, для обеспечения иных целей это дей-
ствие совершить нельзя, даже если доказано, что имущество передано подозре-
ваемым / обвиняемым по гражданско-правовому договору [2, с. 174–176]. 
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При этом в правоприменительной практике возникает множество вопро-
сов по определению объекта имущественных взысканий в случае вовлечения в 
имущественные отношения иных лиц, не всегда являющихся теми, на которых 
указывает законодатель. В частности, когда речь идет о наложении ареста на 
имущество членов семьи уголовно-преследуемого лица, между которыми суще-
ствуют особые имущественные взаимоотношения, регламентированные не толь-
ко уголовно-процессуальным, но и семейным и гражданским законодательством. 

Так, категория лиц, которые в соответствии с законом несут ответствен-
ность за вред, причиненный соответственно подозреваемым / обвиняемым, в 
уголовно-процессуальном законе не раскрыта, в данном случае указанный ас-
пект регламентирован гражданским законодательством. Это лица, являющиеся 
несовершеннолетними и лица, признанные в порядке гражданско-процессу-
ального законодательства признаны недееспособными. В числе несовершенно-
летних выделяются категории: лица в возрасте до 14 лет (малолетние) (ст. 1073 
ГК РФ), лица в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 1074 ГК РФ). В зависимости от ситу-
ации за вред, причиненный указанными субъектами, отвечают родители (усыно-
вители), опекуны, попечители или специализированные учреждения для несо-
вершеннолетних. 

В отношении категории лиц, признанной недееспособными, согласно дей-
ствующему законодательству, вред должен возмещаться опекуном или органи-
зацией, на которую возложено обязательство по осуществлению надзора за дан-
ным лицом (ст. 1076 ГК РФ). 

Вместе с тем, дети не всегда могут фигурировать в статусе подозреваемо-
го / обвиняемого. Несовершеннолетние могут являться и просто членами семьи 
подозреваемого / обвиняемого, и соответственно, имущественные притязания 
органов предварительного расследования могут затрагивать их интересы в дан-
ном контексте, а арест, как следствие, может быть наложен на их личные вещи. 
В данном случае часть четвертая ст. 60 СК РФ разъясняет, что ребенок не имеет 
права собственности на имущество родителей, также как родители не имеют 
права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие 
совместно, по взаимному согласию могут владеть и пользоваться имуществом 
друг друга. Таким образом, законодатель, гарантируя защиту имущественных 
интересов несовершеннолетних, устанавливает последним раздельный режим 
собственности от родителей / опекунов. И как следствие, на такое имущество 
недопустимо налагать меры принуждения в уголовном процессе.  

Необходимо обратить внимание на факт, что вне зависимости от способа 
получения имущества другим лицом (подарили, купили, передали на хранение и 
т.д.), в случае если оно относится к объекту имущественных взысканий, оно мо-
жет быть изъято и арестовано, даже в том случае если право собственности на 
данное имущество также перешло к иному лицу. В данном случае критерием со-
ответствующих процессуальных действий будет являться не отношения иного 
лица с подозреваемым (обвиняемым), а свойство имущества как имущество, по-
лученное в результате преступных действий. Иное имущество, приобретенное 
подозреваемым (обвиняемым) на законных основаниях и переданное (продан-
ное, подаренное и т.д.) иному лицу, предметом соответствующих процессуаль-
ных действий не является. 
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Следующая непростая ситуация возникает в процессе наложения ареста на 
имущество, которое находится в совместном владении у членов семьи, в число 
которых входит обвиняемый. В данном случае, органам предварительного рас-
следования необходимо определить границы совместного и раздельного имуще-
ства, с учетом норм гражданского и семейного законодательства. Так, ст. 34 и 36 
СК РФ, раскрывают следующие понятия: 1) имущество, нажитое во время брака, 
2) до брака, а также 3) имущество, полученное в порядке наследования, в дар и 
по иным безвозмездным сделкам. Вторая и третья категории относятся к инди-
видуальной собственности каждого из супругов, и как следствие, на такое иму-
щество органы предварительного расследования имеют полное право наложить 
арест в ходе уголовного судопроизводства. Исключение составляет перечень 
имущества, закрепленный законодателем в ст. 446 ГПК РФ. 

С первой же категорией имущества, существенные трудности вызывает 
вопрос определения доли имущества, на которое может быть наложен арест, в 
случае совместного владения собственностью подозреваемым (обвиняемым) и 
иными лицами. С учетом положений ст. 115 УПК РФ, которая закрепляет исчер-
пывающий перечень субъектов, на чье имущество может быть наложен арест, 
одна из ошибок, допускаемых правоприменителями – это наложение ареста на 
общее имущество без выделения соответствующих долей в случаях, когда слож-
но определить какая часть совместного имущества принадлежит подозреваемо-
му (обвиняемому). 

При решении данного вопроса следует обратиться к ст. 45 СК РФ, которая 
определяет правила обращения взыскания на имущество супругов в граждан-
ском судопроизводстве. Учитывая данные правила, можно сделать вывод, что в 
ходе уголовного судопроизводства арест следует накладывать только на имуще-
ство того супруга, которое попадает под данную категорию. При недостаточно-
сти этого имущества органы предварительного расследования вправе обращать-
ся с ходатайством в суд с вопросом выдела доли супруга, на чье имущество мо-
жет быть наложен арест, которая причиталась бы данному супругу при разделе 
общего имущества супругов, для обращения на нее ареста. 

Наложить арест на общее имущество супругов или его часть можно, если 
приговором суда установлено, что общее имущество супругов было приобретено 
или увеличено за счет средств, полученных одним из супругов преступным пу-
тем [3, с. 19]. 

Подводя итог, следует указать, что, несмотря на детальную регламента-
цию уголовно-процессуальным законодательством вопросов наложения ареста 
на имущество третьих лиц, остается большое количество проблем, решение ко-
торых во многом зависит от уровня квалификации действующего сотрудника 
правоохранительных органов. Сотрудник должен обладать достаточным объе-
мом знаний не только в сфере публичного права, с которым он работает ежеднев-
но, но и хорошо ориентироваться в положениях частного права, поскольку без 
знаний в данной области велика вероятность того, что правосудие «проиграет». 
____________________________ 
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В статье исследуются отдельные аспекты уголовно-процессуального ин-

ститута возбуждения уголовного дела через призму категорий «содержание» и 
«форма». Особое внимание уделяется уголовно-процессуальным нормам, регла-
ментирующим порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

Отмечается, что содержание и форма, как стороны одного правового 
явления, находятся в диалектической связи, что предполагает их взаимообу-
словленность и воздействие друг на друга. Анализируется влияние содержания 
института возбуждения уголовного дела на его форму. Выделяются особенно-
сти закрепления и изложения правовых норм, образующих рассматриваемый 
институт.  

 
Стадия возбуждения уголовного дела, занимая особое место в системе 

российского уголовного судопроизводства, вызывает неугасающий интерес уче-
ных-процессуалистов и является объектом непрекращающейся критики. 

Несмотря на то, что в научных публикациях обращается внимание не 
только на несовершенство правового регулирования начального этапа уголовно-
процессуальной деятельности, но и на недостатки правоприменения, существен-
ный объем высказываемых предложений сводится к изменению соответствую-
щего правового института. Такой подход не случаен, поскольку большинство 
проблем правоприменения представляются в конечном итоге опосредованными 
проблемами правового регулирования. 

Конечно, нельзя не учитывать и так называемый «человеческий фактор», в 
связи с чем незаконные отказы в возбуждении уголовного дела и другие нару-
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шения прав личности видятся скорее частными случаями, нежели системными 
недостатками рассматриваемой стадии. Вместе с тем, конкретному человеку, по-
страдавшему по вине недобросовестных субъектов уголовно-процессуальной 
деятельности, не важно, в какой процент попал его случай в данных статистики. 
В свете ст. 2 Конституции Российской Федерации, провозгласившей права и 
свободы человека и гражданина высшей ценностью, должны быть приняты все 
возможные меры по недопущению таких ситуаций и прежде всего, исключена 
сама возможность неправильного понимания или умышленного нарушения норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

С учетом изложенного в первую очередь требует исследования именно 
уголовно-процессуальный институт возбуждения уголовного дела, причем с 
точки зрения как содержания, так формы. 

Содержанием обозначенного института является совокупность уголовно-
процессуальных норм, регламентирующих поведение участников уголовного 
процесса при приеме, рассмотрении и разрешении сообщений о преступлениях.  

Форму данного института характеризует совокупность способов закреп-
ления и изложения соответствующих правовых предписаний. 

Содержание и форма, представляя собой разные стороны одного правово-
го явления – института возбуждения уголовного дела, находятся в диалектиче-
ской связи, что предполагает их взаимообусловленность и воздействие друг на 
друга. 

Рассмотрение правового института через призму категорий «содержание» 
и «форма» позволяет глубже познать и объяснить его специфику.  

Учитывая ограниченный объем настоящей статьи, а также исходя из того, 
что наибольшее число критических замечаний в адрес начального этапа уголов-
но-процессуальной деятельности вызывает возможность принятия решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела по результатам рассмотрения сообщения 
о преступлении, полагаем целесообразным сконцентрировать внимание на ис-
следовании норм, регламентирующих отказ в возбуждении уголовного дела. 

Несмотря на то, что в целом содержание института возбуждения уголов-
ного дела на современном этапе характеризуется значительным расширением 
границ начальной стадии уголовного процесса и увеличением объема произво-
димых на ней действий, что сопровождается детализацией их правового регули-
рования, эти изменения практически не затронули предписаний, касающихся от-
каза в возбуждении уголовного дела. Порядок принятия данного решения изло-
жен в УПК РФ весьма «схематично» и не содержит указаний ни на содержание 
закрепляющего его постановления, ни на права лица, в отношении которого та-
кое решение принимается, и т.д.  

Не нашло должной регламентации в уголовно-процессуальном законе и 
полномочие начальника подразделения дознания и начальника органа дознания 
ходатайствовать перед прокурором об отмене незаконных или необоснованных 
постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 4 ч. 1 
ст. 40.1, ч. 2 ст. 40.2 УПК РФ), в виду чего складывается противоречивая, а ино-
гда и незаконная, практика по его реализации.  

Обозначенное полномочие зачастую используется «не по назначению», а 
выступает «завуалированным» средством неправомерного продления срока про-
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верки сообщения о преступлении, что позволяет в течение длительного времени 
по надуманным основаниям не возбуждать уголовное дело, нарушая права по-
терпевшего от преступления.  

Совсем абсурдными представляются случаи, когда такое ходатайство вно-
сится прокурору самим дознавателем и излагается в резолютивной части выне-
сенного им постановления об отказе в возбуждении уголовного дела [1]. 

Мало того, что в этих постановлениях даже не скрывается истинная, не 
соответствующая закону цель такого ходатайства – «производство дополнитель-
ной проверки сообщения о преступлении» [2], «проведение … проверки за пре-
делами сроков рассмотрения сообщений о преступлениях» [3], но еще и получа-
ется, что дознаватель принимает заведомо для него незаконное решение об отка-
зе в возбуждении уголовного дела. 

Доводы, приводимые дознавателями в обоснование «вынужденности» 
принятия такого решения по причине недостаточности установленных ст. 144 
УПК РФ сроков для проведения проверки сообщения о преступлении, представ-
ляются неубедительными и свидетельствуют о том, что они либо неправильно 
понимают задачу стадии возбуждения уголовного дела и пытаются собрать ма-
териалы, подтверждающие наличие или отсутствие состава преступления, враз-
рез предписанию ч. 2 ст. 140 УПК РФ, либо признаются в собственном бездей-
ствии в течение трех, десяти, а нередко и тридцати суток, отведенных законом 
на проведение проверочных действий. 

Полагаем, что главным средством профилактики обозначенных наруше-
ний должно стать разумное «наполнение» содержания рассматриваемого уго-
ловно-процессуального института, закрепление правовых норм, разъясняющих 
основания и порядок направления прокурору ходатайства начальника подразде-
ления дознания и начальника органа дознания об отмене постановления дознава-
теля об отказе в возбуждении уголовного дела и т.д. 

Пробельность содержания института возбуждения уголовного дела в ча-
сти регламентации обозначенного и прочих вопросов не могла не сказаться на 
его форме.  

Следует признать, что УПК РФ, вопреки положениям ряда его статей 
(ст. 1, 7 и др.), утратил роль основного способа закрепления уголовно-процессу-
альных норм, образующих рассматриваемый процессуальный институт, о чем 
свидетельствует практика деятельности Конституционного Суда Российской 
Федерации, который по вопросам отказа в возбуждении уголовного дела все ча-
ще выступает в качестве «позитивного законодателя». Фактически созданные им 
нормы, например, о недопустимости повторного вынесения постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела «без проведения дополнительной провер-
ки сообщения о преступлении, без выполнения требований и указаний прокуро-
ра» [4] и др., так и не нашли соответствующего отражения в уголовно-про-
цессуальном законе, а правоприменитель продолжает в данных вопросах руко-
водствоваться решениями Конституционного Суда Российской Федерации.  

Другая важнейшая особенность формы рассматриваемого института свя-
зана с характеристикой способов изложения правовых предписаний, регламен-
тирующих отказ в возбуждении уголовного дела. Несмотря на то, что в УПК РФ 
начальному этапу уголовно-процессуальной деятельности посвящен самостоя-
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тельный раздел VII, включающий главы 19 и 20, а отказу в возбуждении уголов-
ного дела – самостоятельная ст. 148 с одноименным названием, многие положе-
ния, касающиеся принятия рассматриваемого решения, изложены за рамками 
указанного раздела.  

Конечно, учитывая отсутствие изоморфной связи между структурой уго-
ловно-процессуального права и структурой уголовно-процессуального закона, на 
что обращал внимание А.М. Ларин [5, с. 150], обособление уголовно-процессу-
ального института не всегда связано с выделением самостоятельной главы в уго-
ловно-процессуальном законе. И, разумеется, отдельные правовые предписания, 
имеющие отношение к порядку рассмотрения сообщений о преступлениях, из-
ложены и в других разделах УПК РФ, что обусловлено особенностями законода-
тельной техники и направлено на недопущение дублирования и увеличения объ-
ема нормативного материала, поскольку эти же положения одновременно входят 
и в состав других уголовно-процессуальных институтов. Например, ст. 144 УПК 
РФ лишь перечисляет допустимые в целях проверки сообщения о преступлении 
следственные и иные процессуальные действия, но не содержит предписаний о 
порядке их производства, поскольку он нашел отражение в двадцать четвертой, 
двадцать седьмой и других главах уголовно-процессуального закона.  

Вместе с тем в ст. 148 УПК РФ лишь «точечно регламентируются отдель-
ные аспекты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, в то время, как 
ключевые положения … остались за ее рамками» [6, с. 111], например, основа-
ния отказа в возбуждении уголовного дела, которые изложены в ст. 24 УПК РФ 
и совмещены с основаниями прекращения уголовного дела.  

С одной стороны, такой подход к регулированию аналогичных вопросов 
отмечается в дореволюционном и советском уголовно-процессуальном законо-
дательстве, соответственно в этом плане может считаться традиционным. 

С другой стороны, ретроспективный анализ соответствующих положений 
показывает, что до принятия УПК РФ обозначенная особенность регламентации 
оснований отказа в возбуждении уголовного дела была вполне обоснованной. 

Объединение перечня оснований, препятствующих возбуждению уголов-
ного преследования, с основаниями, влекущими прекращение возбужденного 
уголовного преследования, в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., в 
первых уголовно-процессуальных кодексах РСФСР (1922 и 1923 гг.), можно 
объяснить «незрелостью» института возбуждения уголовного дела, подтвержде-
нием чему является признание многими учеными соответствующей стадии лишь 
после принятия Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. (далее – УПК 
РСФСР 1960 г.). 

Регламентация перечня обстоятельств, исключающих производство по 
уголовному делу, наличие которых препятствует возбуждению уголовного дела 
и влечет отказ в возбуждении уголовного дела, ст. 5 УПК РСФСР 1960 г. струк-
турно входящей в главу первую «Основные положения», при наличии главы 
восьмой, посвященной возбуждению уголовного дела, видится допустимой по 
той причине, что в ст. 113 этой специальной главы содержалось указание, фак-
тические отсылающее правоприменителя к ст. 51. 
                                                 
1 Прокурор, следователь, орган дознания и судья отказывают в возбуждении уголовно-
го дела в случае отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела, а равно при 
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В действующем же уголовно-процессуальном законе законодатель не 
только поместил соответствующие нормы в другую главу, объединив с основа-
ниями прекращения уголовного дела и уголовного преследования (глава 4 УПК 
РФ), что может быть объяснимо обозначенной выше традицией и связью данных 
положений, с регламентированным главой 3 УПК РФ уголовным преследовани-
ем1, но и исключил ссылку на них в ст. 148 УПК РФ. Данный подход к изложе-
нию нормативного материала, на наш взгляд, является неудачным по следую-
щим основаниям.  

Во-первых, такая конструкция представляется неудобной с точки зрения 
правоприменения, вызывающей сложности как в поиске в тексте закона этих ос-
нований, так и в их отграничении от оснований прекращения уголовного дела.  

Во-вторых, обращает на себя внимание некоторая несогласованность 
ст. 24 УПК РФ и ч. 1 ст. 148 УПК РФ, в которой основания принятия решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела изложены как «отсутствие основания для 
возбуждения уголовного дела», что, с учетом ч. 2 ст. 140 УПК РФ, означает «от-
сутствие достаточных данных, указывающих на признаки преступления».  

Несмотря на то, что понятия «отсутствие основания для возбуждения уго-
ловного дела» (ч. 1 ст. 148 УПК РФ) и «основания отказа в возбуждении уголов-
ного дела» (ст. 24 УПК РФ) в равной мере влекут принятие решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела, а потому в этом смысле должны быть тожде-
ственными, их анализ показывает, что второе понятие шире первого. Перечис-
ленные в ч. 1 ст. 24 УПК РФ обстоятельства не всегда свидетельствуют об от-
сутствии основания для возбуждения уголовного дела, а могут препятствовать 
возбуждению уголовного дела даже при наличии достаточных данных, указыва-
ющих на признаки преступления [7, с. 135]. В этом плане более удачной видится 
правовая регламентация данного вопроса в УПК РСФСР 1960 г., в ст. 113 кото-
рого основания принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела бы-
ли разделены на две группы: отсутствие оснований к возбуждению уголовного 
дела и наличие обстоятельств, исключающих производство по делу. 

В-третьих, объединение оснований отказа в возбуждении уголовного дела 
и прекращения уголовного дела закономерно вызывает мысль об осуществлении 
уголовного преследования уже в данной стадии, что находит отражение в от-
дельных решениях Конституционного Суда Российской Федерации, в которых 
говорится о возможности отказа в возбуждении уголовного дела по нереабили-
тирующим основаниям [8; 9]. 

Изложенное свидетельствует о том, что в уголовно-процессуальный закон 
должны быть внесены изменения, направленные как на восполнение существу-
ющих пробелов, так и на оптимизацию законодательной техники в части изло-

                                                                                                                                                         
наличии обстоятельств, исключающих производство по делу – ст. 5 УПК РСФСР 
1960 г. 
1 Обозначенный подход к формулировке оснований отказа в возбуждении уголовного 
дела вызван тем обстоятельством, что такие основания не просто влекут принятие ре-
шения об отказе в дальнейшем производстве, но, по своей сути, означают отказ от уго-
ловного преследования, в связи с чем по логике законодателя включены в главу, со-
держащую и другие положения, связанные с уголовным преследованием. 
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жения правовых норм, регламентирующих порядок принятия решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела.  
____________________________ 
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В статье проанализированы научные концепции злоупотребления правом. 
Сделан вывод о том, что злоупотребление правом является особой формой пра-
вонарушения. Очерчены проблемы правовой категории злоупотребления правом 
в уголовном процессе: сущность, последствия, субъекты, ответственность. 
Предложено рассматривать недопустимость злоупотребления правом как ос-
нову уголовного судопроизводства. 

 
В последнее время вопрос о правовой природе злоупотребления правом в 

уголовном судопроизводстве бурно обсуждается на страницах научных изданий, 
взгляды авторов на понятия, признаки, последствия злоупотребления правом 
различаются и часто диаметрально противоположны.  

В процессуальном законодательстве Российской Федерации не содержит-
ся прямого запрета на злоупотребление правом как основы судопроизводства, а 
лишь ведется речь о недобросовестности участников процесса, злоупотреблении 
правом в конкретных правоотношениях и т.п. Прямого запрета не содержит и 
Конституция Российской Федерации. Отдельно запрет злоупотребления правом 
содержится в ст. 17 Конвенции о защите прав человека и основополагающих 
свобод. 

Актуальность предмета исследования обусловливается и необходимостью 
выяснения правовой сущности и места злоупотребления правом в уголовном су-
допроизводстве конкретно для уголовной процессуальной науки в системе много-
векторных научных взглядов ученых-правоведов, отсутствием устойчивой прак-
тики признания фактов злоупотребления правом в различных правоотношениях. 

Аксиоматично, что злоупотребление правом связывают с правовым пове-
дением участника правоотношений при использовании им прав, предоставлен-
ных ему законом, но на «зло праву». Также такое поведение не является прием-
лемым, и в отдельных случаях законодателем отмечается о его недопустимости.  

В процессе выяснения правовой сущности злоупотребления правом в уго-
ловном судопроизводстве необходимо ответить на ряд вопросов: какой это вид 
правового поведения участника правоотношений, соотношение с другими смеж-
ными понятиями, критерии его распознавания, определенность круга субъектов, 
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к которым допустимо применять запрет злоупотребления правом, как осуществ-
ляется противодействие злоупотреблению правом, какие правовые последствия 
злоупотребления правом и тому подобное? 

Сразу отметим, что М. Малейн, А. Лейст и некоторые другие ученые вы-
ступили против употребления такого термина вообще, считая, что злоупотреб-
ление правом лежит за пределами права. В частности, М. Малейн писал, что 
«стоит признать правильной мысль, соответственно которой сам термин «зло-
употребление правом» лишен смысла, поскольку сочетает понятия, исключаю-
щие друг друга. Осуществление права не может быть противоправным, а, следо-
вательно, и злоупотреблением» [1, с. 40]. Также ученые задают вопрос: для чего 
такое субъективное право, которое может быть использовано на «зло праву», в 
общем является ли это правом? [2, с. 363]. 

Отрицается существование этой правовой категории и в некоторых совре-
менных исследованиях, «так как закон дает возможность сторонам обвинения и 
защиты самостоятельно распоряжаться процессуальными правами в том объеме 
и в том содержании, как это прописано, а, следовательно, ни о каком злоупо-
треблении правом речи не может и быть» [3, с. 13]. Но ни лингвистические, ни 
эпистемологические, ни другие возражения не выдерживают критики и являются 
ригористическими [4, с. 38], также термин «злоупотребление правом» преду-
смотрен действующим законодательством. 

Есть несколько концептуальных положений об этом правовом явлении, 
спорных в настоящее время. Во-первых, как правовой феномен злоупотребление 
правом достаточно широко понимается как третий особый вид юридически зна-
чимого поведения лица наряду с противоправным и правомерным поведением, 
поскольку отсутствует противоправность (А. Каплина, А. Малиновский) [5, 
с. 288–289; 6, с. 9–10]. Полагаем, что без противоправности злоупотребление 
правом является в правовом смысле ничтожным. Такой подход в теории относи-
тельно своеобразного предельного состояния между двумя видами правового 
поведения лица в целом разрушает традиционную систему правового поведения, 
что на практике фактически исключает любые правовые возможности предот-
вращения злоупотребления правом. 

Второй подход к пониманию правовой сущности злоупотребления правом 
заключается в том, что злоупотребление правом является особым видом того 
или иного правонарушения и основанием для юридической ответственности 
(В. Вепрев, А. Юдин) [7, с. 9; 8, с. 8]. М. Вопленко еще и подчеркивает, что зло-
употребление правом имеет признаки латентного или явного правонарушения [9, 
с. 14]. А. Барминой указывается также на то, что «злоупотребление правом мо-
жет проявляться в трех формах: вредное поведение, в отношении которого от-
сутствуют карательные нормы; правонарушения и преступление» [10, с. 12]. 
Действительно, отсутствие карательных норм еще не свидетельствует об отсут-
ствии противоправности. Ведь то или иное задекларированное в законе право не 
всегда имеет законодательный механизм его реализации, да и запрет в законе то-
го или иного поведения не всегда содержит указание на его правовые послед-
ствия. Это недостатки законодательства, но на практике допустимо решать такие 
недостатки через диспозитивные полномочия субъектов правоприменения. Так, 
следователь вправе ограничить стороне защиты время на ознакомление с мате-
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риалами дела, ограничить время на дачу показаний подозреваемым или обвиня-
емым, когда такие умышленно затягивают процесс.  

Более точно, по нашему мнению, правовую сущность злоупотребления 
правом в уголовном судопроизводстве сформулировала К. Рябцева, которая счи-
тает, что «злоупотребление субъективным правом в уголовном судопроизвод-
стве представляет собой особую форму противоправного поведения участника 
уголовно-процессуальных правоотношений, при которой виновное осуществле-
ние субъективного права причиняет необоснованный вред или создает условия 
для причинения такого вреда правам других лиц, организаций или других субъ-
ектов права, а также противоречит назначению уголовного судопроизводства» 
[11, с. 257]. 

Не вызывает сомнения то, что злоупотребление правом – всегда умыш-
ленное деяние, характеризующееся признаками, отличающими его от такого 
правового явления, как «правовая ошибка», поскольку «возможность злоупо-
требления субъективным правом детерминирована свободой усмотрения право-
мочного субъекта» [6, с. 10].  

Свобода усмотрения на выбор поведения субъектом порождает и ряд во-
просов об определенных границах правомерного поведения в конкретных пра-
воотношениях, выход за которые будет предусматривать ответственность участ-
ников процесса. Например, подозреваемый или обвиняемый имеют право не 
свидетельствовать в процессе, отказаться от дачи показаний. Это бесспорное 
право. Но какие правовые последствия для них наступают в случае дачи ими за-
ведомо ложных показаний (как одного из вида злоупотреблений правом), отяго-
щающих процесс во времени и в процессуальных средствах? На практике это 
может повлиять только на размер наказания. В свою очередь, потерпевший несет 
уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Так где же 
здесь равенство сторон? Допустимо ли вышеприведенное поведение подозрева-
емого (обвиняемого) без негативных для них правовых последствий, при доста-
точно весомых правовых гарантиях в свою защиту путем отказа от дачи показа-
ний вообще. А если такие показания являются оговором другого лица и послед-
нее привлекается к ответственности, в результате чего может быть незаконно 
осуждено. Такая же ситуация в отношении следователя при выборе им процес-
суальных и криминалистических средств ведения предварительного расследова-
ния. Каковы пределы полномочий следователя при выборе и реализации им того 
или иного следственного (разыскного) действия, тактических приемов? Какова 
ответственность за нарушение этих границ? Обратим внимание на то, что злоупо-
треблять правами имеют возможность все участники уголовного производства. 

Что касается последствий злоупотребления правом, то среди ученых также 
нет единодушия. Так, одни ученые считают, что злоупотребление правом по ре-
зультатам возможно классифицировать на такое, что повлекло вред, и такое, что 
не повлекло вред, но посягает на его причинение (О.И. Даровских) [12, с. 8]. Дру-
гие же отстаивают позицию, что злоупотребление правом как следствие всегда 
причиняет вред и является противоправным деянием (Д. Иванюк) [13, с. 348–349]. 
В частности, А. Малиновский подчеркивает, что злоупотребление правом будет 
означать только тогда, когда оно причиняет вред в юридическом значении, когда 
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оно влечет за собой наступление «негативных последствий, которые указаны в 
действующем законодательстве, как результат осуществления права» [6, с. 69]. 

Мы же считаем, что правы те авторы, которые придерживаются точки 
зрения, согласно которой злоупотребление правом всегда имеет следствием при-
чинение вреда другим участникам судопроизводства или правоотношениям, 
возникающим при его осуществлении и препятствующим достижению задач су-
допроизводства. Такой тезис также дает основания полагать, что злоупотребле-
ние правом во всяком случае является одной из разновидностей противоправно-
го поведения, то есть правонарушением.  

В процессуальном законодательстве нечетко выражены запреты, по боль-
шей части они имеют общий характер, и это дает основания многим ученым 
утверждать об отсутствии состава правонарушения или неопределенности тако-
вого и тому подобное. Сделаем, все же, вывод, что уголовно-процессуальные 
правонарушения совершаются в форме неисполнения (несвоевременного испол-
нения, ненадлежащего исполнения) процессуальных обязанностей и в форме 
злоупотребления правом. Отдельно законодатель определяет и состав процессу-
ального правонарушения, который традиционно мы воспринимаем через наше 
понимание административного или уголовного правонарушения. Если уголов-
ный закон четко определяет состав каждого преступления и акцентирует внима-
ние, что основанием юридической ответственности является совершение лицом 
общественно опасного деяния, которое содержит состав преступления, преду-
смотренного УК РФ, то в других отраслях права, особенно в процессуальных, 
законодатель ограничивается указанием на общий запрет того или иного пове-
дения субъекта процессуальных правоотношений, часто без четкой определен-
ности правовых последствий для нарушителя таких запретов.  

Исходя из вышеприведенного, можем констатировать, что наиболее зна-
чимой является концепция ученых, согласно которой злоупотребление правом – 
это отдельная форма правонарушения. Противники такой концепции достаточно 
осторожно утверждают, что злоупотребление правом, в отличие от правонару-
шения [5, с. 76], – деяние, основанное на праве (правонарушение не основано на 
праве); допускает безвинное злоупотребление (правонарушение всегда виновное 
деяние); имеет правомерный характер, но последствия выходят за пределы прав 
и имеют противоправный характер (правонарушение в момент совершения – 
противоправное); противоречит предписаниям общей нормы (нормы-прин-
ципа) – правонарушение нарушает предписания специальной нормы; последст-
вия в виде отказа в защите права, возложения обязательства о возмещении вреда 
и т.п. (в случае правонарушения – ответственность, как правило, в форме возло-
жения обязанности). 

Отдельно отметим, что «злоупотребление правом в уголовном судопроиз-
водстве», по нашему мнению, является родовым понятием относительно поня-
тий «злоупотребление субъективным правом участником процесса», «злоупо-
требление полномочиями» и включает в себя понятия «злоупотребление уголов-
но-процессуальными правами (полномочиями)», «злоупотребление другими 
правами в уголовном процессе», «злоупотребление обязанностями». Представ-
ляется, что злоупотреблять правами в уголовном судопроизводстве могут все 
участники процесса. Теоретической основой для такого вывода являются утвер-
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ждения ученых о средствах злоупотребления правом, к которым в широком смыс-
ле относятся субъективное право, обязанность [14, с. 20] и полномочия [4, с. 34]. 
В узком понимании – лишь субъективное право участника процесса [15, с. 27]. 

В уголовном судопроизводстве целесообразно также вести речь о диффе-
ренциации правонарушений по отраслевому признаку, в основе которых лежит 
злоупотребление правом. Так, за уголовно-процессуальные правонарушения в 
ущерб правоотношениям необходимо предусмотреть наложение денежного 
взыскания на участников процесса и лишение процессуального права как сред-
ства процессуальной ответственности. Если же вред причинен существенный, 
вследствие общественно опасных действий, то такое злоупотребление правом 
должно признаваться уголовно наказуемым деянием, как злоупотребление вла-
стью или служебным положением, в отдельных случаях подлежать возмещению 
в порядке гражданско-правовой или материальной ответственности.  

А. Баев обращает внимание, что «злоупотребление правом является пра-
вонарушениями» и «связанные с ним преступления, по крайней мере такие, как 
злоупотребление и превышение служебных полномочий, деяния должностных 
лиц, относящиеся к преступлениям против правосудия и ряда других видов пре-
ступных действий должностных лиц. С их правовой оценкой в принципе про-
блем нет, о них как феномене злоупотребления правом говорить нечего, они - 
«просто» преступления» [4, с. 34–35]. Вместе с этим не исключается привлече-
ние виновных к дисциплинарной и административной ответственности. 

Актуальным является вопрос законодательного определения недопусти-
мости злоупотребления правами в уголовно-процессуальном законодательстве. 
Нами усматриваются два варианта законодательного решения этого вопроса:  

1) прямой запрет злоупотребления правом – отдельная статья в УПК РФ, в 
которой определяется такой запрет как основа уголовного судопроизводства;  

2) определение такого запрета в контексте других основ уголовного произ-
водства, в частности часто отмечается органическая связь злоупотребления правом 
с отдельными принципами уголовного производства: состязательности, диспози-
тивности или с принципом добросовестности (последняя не определена как основа 
уголовного производства в главе 2 УПК РФ, но рассматривается как основа органи-
зации и деятельности профессиональных субъектов судопроизводства).  

Путь же детализированного законодательного определения прав и обязан-
ностей участников процесса и законодательное закрепление конкретного запрета 
злоупотребления правом более привлекателен, но, в свою очередь, это приведет 
к выделению того или иного поведения как конкретного состава правонаруше-
ния, а также, что является неприемлемым, приведет к чрезмерному увеличению 
статей уголовно-процессуального закона с допустимыми пробелами и в целом 
нерешенностью этой проблемы. 

В завершение отметим, что о злоупотреблении правом в уголовном судо-
производстве (и в целом в праве) речь нужно вести как об особом виде (форме) 
правонарушения, совершаемого при реализации предоставленного права, обя-
занности или полномочия, которое не содержит специально определенного со-
става правонарушения, а выражено в форме общего запрета и устанавливается 
уполномоченным субъектом в соответствующем процессуальном решении и яв-
ляется основанием для юридической ответственности. 
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Перспективами научных исследований относительно злоупотребления 
правом в уголовном судопроизводстве усматриваем следующее: обоснование 
правовой природы злоупотребления правом в аспекте противоправности такого 
поведения, конкретизация случаев злоупотребления правом участниками судо-
производства, в частности наиболее активными из них (судом, сторонами обви-
нения и защиты), формулирование предложения относительно законодательного 
закрепления в УПК РФ принципа недопущения злоупотребления правом и мер 
юридической ответственности. 
____________________________ 
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На основе анализа нескольких законопроектов автор исследует перспек-
тиву изменения уголовно-процессуального закона, в части введения ограничений 
на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу за ненасильствен-
ные преступления. Автором исследуются достоинства и недостатки предлага-
емых изменений, приводятся результаты анкетирования практических работ-
ников по вопросу целесообразности, возможных рисков и негативных послед-
ствий внесения таких изменений для публичных и частных интересов. 

 
В 2023 г. было внесено сразу несколько законопроектов, ограничивающих 

избрание меры пресечения в виде заключения под стражу за ненасильственные 
преступления. Такая активность субъектов законодательной инициативы вызва-
на поручением Президента РФ о проработке данного вопроса по итогам заседа-
ния Совета по развитию гражданского общества и правам человека [1]. Так, 
участник заседания обозреватель газеты «Московский комсомолец» Е.М. Мер-
качёва выступила с проблемой нахождения в следственных изоляторах женщин, 
имеющих малолетних детей, а также лиц, совершивших экономические преступ-
ления и не представляющих опасности для общества, но помещённых в СИЗО 
для «удобства» следствию, а также о чрезмерно долгих сроках нахождения об-
виняемых под стражей.  

В феврале 2023 г. в Государственную думу РФ был внесён законопроект 
№ 301930-8 о внесении изменений в УПК РФ в части уточнения условий, при 
которых мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть избра-
на [2]. В частности, к таким условиям разработчики законопроекта отнесли от-
сутствие насилия или угрозы его применения как признака преступления, в ко-
тором подозревается (обвиняется) подозреваемый или обвиняемый. Кроме этого 
в рассматриваемом тексте законопроекта содержится перечень преступлений, по 
подозрению (обвинению) в совершении которых указанные положения не при-
меняются. В пояснительной записке к законопроекту данные преступления наз-
ваны преступлениями, представляющие «особую социальную опасность», о кри-
териях же определивших перечень данных преступлений |не сказано. 

Непосредственно в уголовно-процессуальном законе общественная опас-
ность деяния не названа критерием (условием) избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу (ст. 97, 108 УПК РФ). В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения судами 
законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста, залога и запрета определенных действий» [3] (далее – постановление 
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Пленума Верховного суда РФ № 41) обращается внимание на то, что основанием 
избрания данной меры пресечения могут быть только фактические данные, ука-
зывающие на реальную возможность совершения подозреваемым (обвиняемым) 
действий, указанных в ст. 97 УПК, а избрание иной меры пресечения по смыслу, 
вытекающему из 5 положения данного постановления, воспрепятствует произ-
водству расследования. При этом на возможность скрыться, может указывать 
тяжесть совершённого преступления (дословно – тяжесть предъявленного обви-
нения), т.е. материально-правовая предпосылка общественной опасности деяния, 
и возможность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный 
срок. При продлении сроков заключения под стражу только этих данных уже не 
достаточно (п. 21 постановления № 41).  

Другие названные в разъяснении обстоятельства, указывающие на воз-
можность совершения подозреваемым (обвиняемым) действий, изложенных в 
ст. 97 УПК РФ отражают поведение подозреваемого (обвиняемого) до и после 
совершения преступления. Последнее, видимо, упустили разработчики законо-
проекта, ограничив возможность избрания рассматриваемой меры пресечения 
только условием о совершении преступления с применением насилия или угро-
зы его применения, что характеризует его как преступление повышенной обще-
ственной опасности, не учитывая поведения подозреваемого (обвиняемого). Кро-
ме этого по экономическим преступлениям, указанным в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, 
являющимся по своему характеру ненасильственными, избрание меры пресечения 
в виде заключения под стражу допускается только при наличии обстоятельств, 
указанных в пп. 1–4 данной статьи. Данные положения не могли быть учтены раз-
работчиками законопроекта, т.к. были введены в УПК РФ только в июне 2023 г., 
поэтому данный законопроект, нам видится, нежизнеспособным.  

Еще один законопроект, который следует упомянуть в данном ключе – за-
конопроект № 381316-8, инициатором которого выступил Верховный 
Суд РФ [4]. Данным законопроектом предлагается запретить избрание меры 
пресечения в виде заключения под стражу за ненасильственные преступления 
средней тяжести. В исключительных случаях избрание рассматриваемой меры 
пресечения за такие преступления возможно при наличии условий, аналогичный 
тем, что указаны в пп. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ за исключением первого – в ко-
тором в качестве условия названо не только отсутствие у подозреваемого обви-
няемого места жительства (обращает внимание, что указание на «постоянное» 
место жительства тоже исключили), но и места пребывания. Также предлагае-
мые изменения касаются особенностей избрания меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу за преступления небольшой тяжести (вне зависимости от ха-
рактера совершаемого преступления), в отношении несовершеннолетних, жен-
щин, имеющих малолетнего ребёнка, подозреваемого (обвиняемого), страдаю-
щего тяжёлыми заболеваниями.  

В данном законопроекте помимо материально-правовых предпосылок из-
брания исключительной меры пресечении учтено и поведение подозреваемого 
(обвиняемого): если оно удовлетворяет требованиям закона, то, как сказано в 
пояснительной записке к законопроекту, по преступлениям «не представляющих 
большой общественной опасности» она применяться не должна. Следует отме-
тить, что формулировка изменений, предложенных Верховным судом РФ, по-
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мимо обеспечения права на свободу личности учитывает и интересы следствия и 
правосудия. 

Комментируя данные идеи, Л.В. Головко отмечает, что отечественный за-
конодатель мыслит архаично, связывая общественную опасность исключительно 
с проявлением насилия. Как полагает учёный общественная опасность не всегда 
определяется наличием насилия: беловоротничковая преступность может обру-
шить жизнь тысячи людей, оставив их без средств к существованию [5, с. 35]. 
Вместе с тем, общественная опасность совершённого преступления – важный, но 
не единственный критерий, определяющий необходимость избрания исключи-
тельной меры пресечения. Решение данного вопроса всегда сопровождается 
конфликтом частного (личная свобода) и публичного интересов (безопасность 
общества и государства, быстрое раскрытие преступлений). И как отмечается в 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 41 ограничение прав и свобод 
человека оправдано публичными интересами лишь в том случае, если это отве-
чает требованиям справедливости, а применяемые ограничения являются про-
порциональными, соразмерными и необходимыми для целей защиты конститу-
ционно значимых ценностей [3].  

Таким образом, соблюдение баланса частного и публичного интереса – 
критерий не только обоснованного принуждения, но и адекватной оценки обще-
ственной опасности преступления. Такая оценка осуществляется не только зако-
нодателем (при криминализации деяния), но и правоприменителем, расследую-
щим (рассматривающим) уголовное дело. 

Проведённое нами анкетирование практических работников показало, что 
следователи не поддерживают идею ограничения избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу за ненасильственные преступления. Опасения дей-
ствующих практических работников связаны с тем, что данные изменения могут 
спровоцировать ненадлежащее поведение подозреваемых, обвиняемых: они мо-
гут скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью (в частности, в 
нашем исследовании, опрошенные следователи указали, что о преступлениях, 
связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, иные способы, кроме 
как, заключение под стражу, для пресечения противоправной деятельности, не 
эффективны) и т.д. Таким образом, в производстве по ненасильственным пре-
ступлениям также требуется применение исключительной меры пресечения, что 
опосредуется необходимостью обеспечения публичных интересов (быстрое, 
полное, всесторонне раскрытие преступлений), так и интересов других участни-
ков уголовного судопроизводства (потерпевших, свидетелей). Таким образом, из 
рассмотренных законопроектов более всего защищает эти интересы законопро-
ект, предложенный Верховный судом РФ.  

В заключении отметим, что в июне 2023 г. законодателем уже были вне-
сены изменения в ст. 108 УПК РФ: статья была дополнена дополнительными 
условиями для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по эко-
номическим преступлениям. Пойдёт ли законодатель дальше и станет ли узако-
нивать запрет на избрание исключительной меры пресечения по иным ненасиль-
ственным преступлениям – покажет время.  
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несовершеннолетних в совершение преступлений, возможно с учётом анализа 
сведений о состоянии и динамике преступности несовершеннолетних в целом 
(особенно в соучастии), так как тенденции преступности лиц, не достигших 
18-летия, в значительной мере обусловливают динамику склонения взрослыми 
лицами подростков в криминальную среду. И поскольку факты вовлечения зача-
стую остаются латентны, состояние преступности, связанной с этими деяниями 
и теми преступлениями, которые в результате уговоров, обманов, угроз со сто-
роны взрослых совершили подростки, возможно оценить лишь приблизительно.  

При анализе уровня преступности необходимо отметить, что уголовная 
статистика ведёт его учёт по таким показателям как: число заявлений и обраще-
ний о преступлениях; число зарегистрированных преступлений; число выявлен-
ных лиц, совершивших преступления; число осуждённых лиц по соответствую-
щим статьям с приговорами, вступившими в законную силу.  

Что касается заявлений потерпевших, нужно сказать, что по уголовным 
делам, квалифицируемым по ст. 150 УК РФ, данный факт практически не имеет 
место быть. Вовлечённые подростки, являясь в данном случае пострадавшими 
лицами, практически никогда не «выдают» своих совершеннолетних соучастни-
ков. Следовательно, куда более вероятно, что в правоохранительные органы об-
ратится лишь потерпевший от фактически совершённого несовершеннолетним 
преступления, а о том, что последний совершал его под воздействием влияния со 
стороны, вероятнее всего, никогда не станет известно [1, с. 123].  

Указанное явление представляет собой существенную проблему. Высокая 
степень латентности фактов вовлечения не позволяет как сформировать реаль-
ную статистику по данному вопросу, так и наработать судебную практику.  

Если обратиться к статистическим данным за пятилетний период с 2018-го 
по 2022 г. о предварительно расследованных преступлениях, совершённых несо-
вершеннолетними или при их соучастии по Российской Федерации, то можно 
сделать вывод о том, что они имеют тенденцию к снижению почти в 1,5 раза [2]. 
Следовательно, уменьшается и число осужденных. Так, например, в селе Шахо-
во Кромского района Орловской области в 1989 г. на базе колонии общего ре-
жима была организована воспитательная колония. В апреле 1989 г. туда посту-
пили первые 6 осужденных. 26 января 2017г. ввиду отбывания наказания несо-
вершеннолетними в количестве не многим больше 30, была произведена госу-
дарственная регистрация ФКУ «Колония-поселение № 3 УФСИН России по Ор-
ловской области» на основании приказа ФСИН России от 30 ноября 2016 г. 
№ 999 «О переименовании ФКУ «Шаховская воспитательная колония УФСИН 
по Орловской области» и утверждении Устава ФКУ «Колония-поселение № 3 
УФСИН по Орловской области» [3]. 

Ликвидация колонии для несовершеннолетних в области позволяет 
утверждать, что преступления с их участием не выходят за рамки, криминал 
среди подростков хотя и имеет место быть, но благодаря профилактической ра-
боте в последние годы находится на достаточно стабильном уровне, ввиду чего 
необходимость в обеспечении функционирования колонии в данном регионе от-
пала, а наказания ограничились менее строгими.  

Так, А. Кучерена утверждает: «Я считаю, что лучше предупредить пре-
ступление, чем карать за него. Я посмотрел состояние преступности за 2022 год 
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и могу сказать, что… количество преступлений с участием несовершеннолетних 
снизилось на 4,4 %. Это, в том числе, свидетельствует о том, что проводилась 
достаточно серьезная работа. И мы просили бы правоохранительные органы в 
2023 году заниматься профилактикой преступлений как можно больше» [4]. 

Однако считаем, что подобная статистика не может стать поводом для 
уменьшения уделяемого внимания к данной проблематике. Это связано с тем, 
что рост подростковой преступности может произойти в любой момент, когда 
рождаемость превысит ту, которая имеется на сегодняшний день («всплеск» 
рождаемости), следовательно, априори увеличится число зарегистрированных 
преступлений с участием несовершеннолетних. Иначе говоря, при определении 
данных статистических показателей всегда необходимо опираться на демогра-
фические процессы.  

Некоторые исследователи в качестве причин подобного сокращения отме-
чают период распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 г., кото-
рая обусловила введение карантинных мер, в связи с чем несовершеннолетние 
проводили гораздо меньше времени в общественных местах, тем самым умень-
шилось количество проявляемых вовне преступных умыслов. Однако на наш 
взгляд, это лишь сдерживающий временный фактор, который не во всех регио-
нах страны нашёл своё подтверждение. Так, например, аналогичные показатели 
по Белгородской области за последние пять лет имели тенденцию как к их 
уменьшению, так и к резкому всплеску, например, когда число предварительно 
расследованных преступлений с участием несовершеннолетних увеличилось с 
369 в 2019 г. до 409 в 2020 г. Это говорит как об увеличении количества зареги-
стрированных преступлений с их участием, так и о положительной тенденции 
деятельности правоохранительных органов в данном ключе.  

Необходимость недопущения совершения преступлений с участием несо-
вершеннолетних объясняется также тем, что это может поспособствовать фор-
мированию их психики с определённым уклоном на отрицание регулярного со-
вершения подобных деяний в будущем, особенно при работе с теми подростка-
ми, в жизни которых таковые факты уже имели место.  

Очевидно, что преступность несовершеннолетних является отдельным ви-
дом преступности, а значит, имеет смысл рассматривать её более детально, вы-
являя общее состояние в стране, проводя на основе этого комплексную работу в 
лице правоохранительных органов по своевременному предупреждению случаев 
их вовлечения в криминальную среду, а также организации более тщательного 
расследования уголовных дел как в отношении самих лиц, не достигших 18-ле-
тия, так и их возможных вовлекателей.  

Факты вовлечения подростков в совершение преступлений нередкое явле-
ние, поскольку даже несмотря на высокую латентность в выявлении взрослых 
сообщников, организаторов, можно говорить о том, что формирование преступ-
ного умысла чаще всего происходит не само по себе, а именно за счёт тесных 
контактов с совершеннолетними гражданами, которые демонстрируют отрица-
тельные примеры поведения, применяют уговоры, обещания, угрозы, тем самым 
моделируя в сознании несовершеннолетнего криминальные установки [5, с. 79]. 

Оценить состояние подростковой преступности, возникающей в результа-
те вовлечения, позволяют следующие факты. Так, особенно остро воздействие 
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взрослых на сознание несовершеннолетних проявляется в условиях часто со-
вершаемых в нашей стране террористических актов. Террористы на сегодняш-
ний день часто внушают подросткам идеологию насилия и экстремистского 
мышления, опираясь в своём выборе на неспособность данной категории лиц к 
решительному отказу от предложенного взрослыми, а также на желание казаться 
взрослее в глазах совершеннолетнего за выполнение противозаконных требова-
ний [6, с. 49]. Зачастую их действия оказываются куда агрессивнее и опаснее, 
чем от них ожидалось. Всё ради заслуживания доверия и авторитета. Выход из 
подобных группировок оказывается для несовершеннолетнего в какой-то мо-
мент невозможен – их запугивают, угрожают расправами с самыми близкими 
лицами и многое другое. Подтверждается этот факт тем, что в статистических 
данных МВД России отмечено увеличение количества заведомо ложных сооб-
щений об акте терроризма, в массиве которых 92,2 % совершены дистанцион-
но [7, с. 342]. 

Частота совершения несовершеннолетними лицами преступлений в груп-
пах и сообществах объясняется тем, что в силу своей психологической несфор-
мированности они не способны принимать некоторые решения в одиночку, им 
проще найти в ком-то опору для своих действий и подражать этому. Взрослые 
лица оказываются для этого хорошим вариантом. Однако неправильно выбран-
ное окружение, безнадзорность и отсутствие должного воспитания ведут к тому, 
что подросток оказывается под влиянием идеологии преступных формирований, 
начиная активно приобщаться к криминальному миру.  

Анализ мнения различных учёных позволяет сделать вывод о том, что ста-
тистическая картина, отражающая снижение показателей преступности несо-
вершеннолетних, в том числе совершённой в группе, а также при их вовлечении, 
не в полной мере отражает реальную ситуацию борьбы с такими преступления-
ми. Выявленное снижение показателей регистрации подобных противоправных 
проявлений во многом может быть объяснена именно снижением общей числен-
ности подростков уголовно наказуемого возраста по демографическим данным. 

Также имеют место быть следующие ситуации. В некоторых отдалённых 
районах нашей страны, где находится много исправительных учреждений, осуж-
денных к лишению свободны лиц, отмечается низкий уровень жизни, имеет ме-
сто быть распространённость движения «арестантский уклад един». Его суть за-
ключается в том, что совершеннолетние склоняли подростков к участию в дан-
ном сообществе, требовали от них проявления криминальной активности в виде 
сбора денежных средств со своих товарищей и иных ровесников на нужды «зо-
ны». Наставники обучали их основным тюремным понятиям и жаргонам, приви-
вали использование в своих действиях грубости, насилия, жестокости по отно-
шению к тем, кто не считается с политикой движения. В результате возбуждения 
желания на ведение антиправового образа жизни, подростки становились частью 
преступного мира, совершая всё более тяжкие преступления, объединяясь при 
этом в группы и совершая кражи, разбои, убийства и изнасилования. 

Если проанализировать преступления, которые несовершеннолетние в ре-
зультате вовлечения совершают наиболее часто в центральных регионах страны, 
то здесь на первое место, исходя из общих показателей преступности, выходят 
сбыт наркотических средств, кражи чужого имущества и мошеннические дей-
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ствия, особенно в сети Интернет. Они нередко реализуются под влиянием взрос-
лых, которые склонили их к преступному деянию, в том числе дистанционно. 
Так, в «ВКонтакте» популярно сообщество «шоплифтеров» – магазинных воров, 
размещающих с сети посты, где они демонстрируют фото похищенного, указы-
вают сумму ущерба. Интернет популяризирует данное негативное явление в мо-
лодежной среде. На сайтах можно найти массу информации о том, как избежать 
задержания, нейтрализовать датчики против совершения краж и т.д. 

Распространёнными в социальных сетях также являются и такие сайты, 
которые пропагандируют насилие («колумбайндвижение» и др.). В них активно 
распространяются видео- и фотоматериалы, посвященные массовым школьным 
дракам, издевательству над одноклассниками, оскорблению учителей [8, c. 628]. 
На сайтах оправдываются такие действия, высказываются призывы присоеди-
ниться. 

Доступ в глобальную сеть в XXI веке практически никому не ограничен, 
повсеместно подростки используют мобильные телефоны, что не привязывает 
их к конкретному месту, а значит, злоупотребление технологиями отчасти сни-
жает родительский контроль за ними и увеличивает криминогенный потенциал и 
податливость вовлечению со стороны подростков [9, с. 238]. Плюс ко всему, 
данный способ удобен вовлекателю ввиду того, что чаще всего позволяет ему 
оставаться анонимным, в связи с чем число потерпевших подростков от данного 
способа увеличилось [10, с. 90]. 

При анализе статистической информации «Лаборатории Касперского» за 
2021 г., можно обозначить следующее: 

• около 95 % школьников имеют аккаунты в социальных сетях. Почти 
половина из них из младших классов; 

• контроль родителей за действиями детей в интернете снижается по мере 
взросления ребёнка. Если в 7 лет интересуются этим около 50 % взрослых, то к 
16 годам показатель стремится к нулю; 

• в 50 % случае подростки принимают заявки в «друзья» от незнакомцев, 
среди которых более половины взрослых. 

Такая неутешительная статистика позволяет говорить о необходимости 
контроля за интернет-площадкой, где распространена детская порнография, обо-
рот наркотиков, изготовление оружия, мошенничество, насилие и др. [11, с. 254] 
Глобальность проблемы также состоит и в том, что большинство размещённой в 
сети информации представляет собой бесконтрольно поступающий поток, кото-
рый априори негативен для эмоционально лабильных подростков [12, с. 57]. Ис-
ходя из этого, стоит усиливать контроль государственных органов за деятельно-
стью подозрительных пользователей и сайтов, применять активный мониторинг 
за ними и своевременную блокировку. 

Но настоящей проблемой, характеризующей состояние преступности под-
ростков на сегодняшний день, является их противоправная деятельность по 
осуществлению различных манипуляций с наркотическими средствами и психо-
тропными веществами. Подростки, в силу своих психологических особенностей, 
довольно часто поддаются влиянию приобрести наркотик для себя или для своих 
совершеннолетних сообщников, а может и, не привлекая внимания, доставить 
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такой «груз» в определённую точку. Доля зависимых несовершеннолетних со-
ставляет около 20 % от общего числа таких лиц.  

Таким образом, положительно снижающаяся статистика по преступности 
несовершеннолетних за последние годы, всё же не может стать основой для то-
го, чтобы утверждать, что данное явление находится на стабильном уровне и ему 
не нужно определённого количества внимания. Напротив, это может перерасти 
во всплески проблемы в будущем, в выход ситуации из-под контроля, что не да-
ёт даже в настоящее время поводов для успокоения [13]. Следовательно, прогно-
зированием состояния подростковой преступности в будущем необходимо зани-
маться ещё на ранних этапах. И хотя в последние годы можно говорить о сниже-
нии числа преступлений, совершаемых подростками, но, сравнивая этот уровень 
в России с уровнем в странах западной Европы, можно отметить, что в первом 
случае он более высок [14, с. 12]. 

Любая преступная деятельность имеет за собой ряд причин, из-за которых 
она нашла своё проявление. В том числе важно выяснить, какие из них оказали 
влияние на лиц, не достигших совершеннолетия, чтобы те начали своё приобще-
ние к криминальной среде [15, с. 227]. В настоящее время государство стремится 
к минимизации подобного явления, так как, например, количество уголовно 
наказуемых деяний с участием несовершеннолетних в 2023 г. по сравнению с 
2022 г. уменьшилось на 4,4 %. И хотя показатели падают, основания опасаться за 
криминализацию будущего нашей страны не пропадают, так как жестокость 
преступлений, совершаемых подростками, регулярно растёт.  

Для начала работы по минимизации данного явления, и его дальнейшего 
предупреждения, а также оптимизации процедуры расследования, необходимо 
понимать что конкретно толкает их к совершению преступлений, а также к об-
щению со взрослыми, отличающимися криминализированным, антиправовым 
сознанием. 

Если более детально рассматривать социально-психологические причины 
подростковой преступности, то среди них можно выделить: 

1. Недостаточный уровень воспитания в семьях, проблемы различного ха-
рактера в них, возникающие в связи с нарушением становления личности в се-
мье, когда между родителями возникают регулярные конфликты, споры, недо-
понимания, и куда хуже, когда всё это доходит до рукоприкладства [16, с. 42]. 
Там, где проявляются отношения насилия по отношению к близким, злоупо-
требление вредными привычками (наркомания, алкоголизм или курение), без-
нравственность, агрессивные настроения и многое другое, что в силах оказать 
переломное воздействие на подрастающее поколение, дети зачастую вырастают 
склонными к совершению преступных действий из-за восприятия данных нега-
тивных явлений и пропуска их через себя [17, с. 400].  

В силу свойственного подросткам подражания старшим, они чрезмерно 
легко поддаются отрицательным примерам со стороны, исходящим от конкрет-
ных знакомых им лиц, зачастую родителей. Достаточно часто они способствуют 
вовлечению в противоправную деятельность своих детей, особенно, если сами 
являются участниками криминального мира [18, с. 65].  

Мотивы таких вовлечений могут быть совершенно различными. В резуль-
тате, подросток из чувства страха перед родителем, замотивированный теми или 



 

175 
 

иными угрозами, обещаниями, способен приобщиться к преступной деятельно-
сти. Неслучайно ч. 2 ст. 150 УК РФ в качестве субъекта вовлечения обозначен 
родитель или иное лицо, на которое возложена обязанность по воспитанию 
несовершеннолетнего [19].  

Ещё одна проблема – недостаточная заинтересованность родителей, от-
сутствие понимания по отношению к успехам и неудачам их же ребёнка, мини-
мум проявлений доброты и ласки, что неизбежно приводят к тому, что подро-
сток хочет покинуть такую семью и найти выход своим накопившимся эмоциям 
в чем-то неизведанном и потенциально способном его успокоить, чем и стано-
вится зачастую активное приобщение к преступной деятельности, которая в та-
ких случаях характеризуется совершением всё более ненормальных по отноше-
нию к общепринятым нормам поступков [19, с. 108]. 

В своих работах В.Н. Чаплыгина, А.Н. Сретенцев отмечали, что нехватка 
внимания в семье приводит к отсутствию навыков по адекватному взаимодей-
ствию со сверстниками и недостатку коммуникабельных способностей, необхо-
димых несовершеннолетнему на конкретном уровне развития человека [20; 21].  

Так, К.И. Леонова в своих работах высказала мысль [22, с. 230; 23], с ко-
торой мы не можем не согласиться. В период взросления ребёнка семья является 
для него единственной объективной реальностью, в которой он постоянно суще-
ствует. Отсюда можно наблюдать тенденцию, касающуюся того, что у большин-
ства детей, которые росли в жестокости и грубости, апатии и безразличии со 
стороны родителей, наблюдаются аналогичные черты характера, которые в по-
следующем толкают их на проявление асоциального поведения. Такие подрост-
ки легче способны быть подвергнуты фактам вовлечения.  

Наличие неблагоприятных факторов в семье, проявляющихся в форме её 
неблагополучия – основополагающий критерий, оказывающий влияние на во-
влечение несовершеннолетних в совершение преступлений [24, с. 73].  

2. Подражание сверстникам. При недостаточно сформированном комму-
никабельном навыке уже на школьном этапе ребёнку становится сложно нала-
дить контакт с ровесниками, из-за чего он с неприязнью относится к месту свое-
го обучения, в том числе и к окружающим его там людям. Следовательно, ос-
новной потребностью в подобной ситуации становится поиск другого, более 
близкого его интересам круга общения. Обычно он появляется за пределами 
школы. Учитывая, что из-за отсутствия налаженных отношений с родителями 
уровень доверия к ним со стороны несовершеннолетнего крайне низок, то имен-
но ровесники становятся для него авторитетом, а их мнение – основным мери-
лом правильности или неправильности поведения, единственным источником 
доверия [25, с. 248].  

К таким друзьям зачастую относятся и совершеннолетние лица, правда, в 
отличие от несовершеннолетнего подростка, хоть и достигшие возраста 18 лет, 
но не так давно. В случае если указанные лица добились достаточного уровня 
уважения в глазах несовершеннолетнего, то оказать всякого рода психологиче-
ское воздействие на него с целью склонения к совершению противозаконных 
действий часто не составляет никакого труда, поскольку к их мнению обычно 
прислушиваются как к авторитетному [26, с. 288].  
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Данный фактор сильно отражается и на статистике. Если среди всего мас-
сива преступлений около 40 % совершаются в группах, то при анализе преступ-
ности несовершеннолетних в аналогичных условиях указанный показатель до-
стигает 70 %, что говорит о преимущественно не одиночном совершении проти-
воправных деяний лицами, не достигшими возраста 18-ти лет, в том числе по-
павшими в криминальный мир в результате вовлечения со стороны совершенно-
летних друзей или знакомых. 

Н.В. Морозовой и А.Д. Чаплыгиной была представлена точка зрения о 
том, что противоправное поведение становится приемлемым для субъекта в слу-
чае, если оно приносит для него куда более положительные результаты, чем за-
конное и социально требуемое поведение. К примеру, подростки таким образом 
зачастую стремятся получить и действительно получают уважение в среде 
сверстников, друзей, старших знакомых. В связи с этим наиболее вероятно, что 
макет девиантного поведения закрепится в сознании [27, с. 11]. 

3. Отсутствие чёткой организации свободного времени несовершеннолет-
него. По статистике подростки, которые активно проводят свой досуг, соверша-
ют в разы меньше преступлений в отличие от тех, кто практически регулярно 
оказывается не занят. Чем больше времени они проводят в праздности, тем 
больше их интересы поддаются деформации и с большой степенью вероятности 
могут перейти в призму противоправных деяний [28, с. 48]. Примером из исто-
рии может служить период после распада СССР, после которого подростковая 
преступность возросла в разы из-за повсеместной незанятости. В то время как 
при его существовании руководство страны проводило активную и эффектив-
ную политику по задействованию несовершеннолетних во всевозможных объ-
единениях по интересам.  

4. Влияние средств массовой информации (СМИ). Учитывая, что несо-
вершеннолетние в силу возраста сильнее поддаются воздействию извне, можно 
говорить о том, что информационный поток на телевидении, размещённый в га-
зетах, Интернете, обсуждаемый на радиоэфирах не может не оставлять своего 
отпечатка на подростковом восприятии. В СМИ часто демонстрируются сцены 
убийств, разврата, терроризма, насилия, вражды, хищения чужого имущества, 
измен и много другого. Негативные персонажи из-за необходимости приковыва-
ния к ним внимания зрителя, становятся предметом для подражания среди несо-
вершеннолетних. Частые демонстрации энергетически отрицательно заряжен-
ных сцен формируют ложное представление о том, что показанное является до-
пустимым примером поведения.  

Многие современные передачи негативно воздействуют на морально-
нравственное формирование личности, препятствуют становлению должного 
уровня правосознания, пропагандируют идеологию конфликтов и жестокости 
мира. К таковым можно отнести «Дом-2», «Прямой эфир с Андреем Малахо-
вым», «На самом деле», «Пусть говорят» и другие, которые вызывают лишь 
огромный общественный резонанс, строят интриги и не несут никакой познава-
тельной нагрузки, плюс ко всему влияют на деформацию поведения подрастаю-
щего поколения, навязывая шаблонное враждебное отношение к окружающему 
миру и происходящим в нём явлениям. Можно говорить о том, что современные 
средства массовой информации зачастую, если не относиться к их выбору с 
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умом, могут привести к постепенной деградации личности в сторону её склон-
ности к противозаконному поведению [29, с. 211]. 

Существенное влияние на становление несовершеннолетнего оказывают 
информационные ресурсы Интернета [30, с. 160]. Бесконтрольное использование 
приводит к психологическим нарушениям, преждевременному взрослению, вос-
приятию лишней, зачастую негативно окрашенной информации, вызывающей 
расстройство личности, неприязненному отношению к окружающим, приобще-
нию к сомнительным группам (например, группа в социальной сети «Синий 
кит», нашедшая своё распространение в 2016 г. и склоняющая к самоубийствам) 
и, что самое страшное, к совершению в дальнейшем преступлений [31, с. 197].  

Например, осенью 2018 г. в политехническом колледже Керчи Владислав 
Росляков, как оказалось, ещё до достижения своего совершеннолетия состоящий 
в сообществах неонацистов, осуществил террористический акт, в результате ко-
торого погибло 20 человек, не считая его самого. Пугающим является также тот 
факт, что многие подростки стремились стать его последователями или, как ми-
нимум, превозносили его в качестве кумира. Так, в 2020 г. двое подростков, сле-
дуя примеру Рослякова, стремились совершить аналогичный террористический 
акт, однако в отношении школы, чего, к счастью, реализовать не получилось. 
Через Интернет они приобретали детали для сбора самодельных взрывных 
устройств, которые тестировали на животных [32, с. 648]. Так или иначе, совре-
менные СМИ не скрывают всех подробностей и обстоятельств совершения осо-
бенно резонансных преступлений, что активно воспринимают подростки, во-
одушевлённые внезапно возникшим желанием повторить содеянное, и стремятся 
перенять преступные схемы для последующей реализации уже от своего лица 
[33, с. 45]. 

5. Недостаточный уровень оказания профилактических и предупреди-
тельных мер со стороны государства в лице специально на то уполномоченных 
государственных органов. Политика страны должна более активно функциони-
ровать в указанной сфере, тем самым способствуя выявлению причин и условий, 
толкающих несовершеннолетних на приобщение к преступной деятельности.  

Главной задачей является способствование социализации личности под-
ростка таким образом, чтобы сформировать в процессе их взросления неприяз-
ненное отношение к противозаконным действиям и криминалу в целом. Воздей-
ствие должно осуществляться при комплексном сотрудничестве всех государ-
ственных органов, имеющих в своих компетенциях данную функцию. К ним 
можно отнести правоохранительные органы, образовательные организации, со-
циальные службы. Перед ними стоит задача по созданию такой системы профи-
лактики, которая сможет работать и приносить должные результаты в отноше-
нии ещё только зарождающихся умыслов на совершение противоправных дея-
ний со стороны несовершеннолетних, в любых условиях реальной действитель-
ности, по отношению к регулярно изменяющемуся множеству ситуаций. Необ-
ходимо направить все силы правоохранительных органов как минимум на выяв-
ление преступлений, попавших в группу латентных. Для этого важно повышать 
уровень знаний по раскрытию и расследованию противоправных деяний, совер-
шаемых несовершеннолетними.  
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6. Подростковая безнадзорность. Данное явление выражается в отсутствии 
должного контроля за несовершеннолетним в силу неисполнения законными 
представителями обязанностей по его содержанию, воспитанию, обучению. 
С каждым годом их количество остаётся на стабильно высоком уровне – около 
ста тысяч детей, которые остались без попечения родителей. Психологически 
такие несовершеннолетние серьёзно подавлены в силу того, что ощущают себя 
брошенными, не чувствуют защищённости и отличаются высокой степенью за-
мкнутости и недоверия по отношению к окружающим [34, с. 143].  

Началом для появления безнадзорности может послужить, как минимум, 
существование стабильно неблагоприятной эмоциональной обстановки в семье. 
Далее развитие данного явления подпитывается недостаточностью уделяемого 
ребёнку внимания, как в плане учёбы, так и досуга.  

Безнадзорность оказывает существенное влияние на формирование пре-
ступных умыслов у несовершеннолетнего, в силу чего является ключевым ас-
пектом, из-за которого в дальнейшем происходит вовлечение подростков в со-
вершение антиобщественных действий и преступных посягательств. Таким об-
разом, они, проходя социализацию в отсутствии должного контроля со стороны 
взрослых, желают направить своё энергию в доступное им русло – в сферу без-
надзорности, которая не только ломает морально-психологическое равновесие 
несовершеннолетних, но и способствует увеличению количества противоправ-
ных деяний, совершаемых ими в составе преступных групп, в состоянии опьяне-
ния, или повторно [35, с. 64]. 

7. Алкоголизация и наркотизация подросткового населения. По статисти-
ке, в среднем с четырнадцати лет несовершеннолетние приобщаются к употреб-
лению алкогольной продукции и наркотических веществ. Учитывая, как значи-
тельно их негативное влияние на организм человека, указанные данные не могут 
не пугать.  

Плюс ко всему, с увеличением данной статистики подрывается не только 
здоровье молодого населения, но и возрастает подростковая преступность. В си-
лу возраста несовершеннолетние оказываются на пороге зависимости, поскольку 
их эмоциональная нестабильность ведёт к алкогольной и наркотической уязви-
мости. Употреблённые вещества активно притупляют их сознание, в том числе и 
способность адекватно анализировать те или иные жизненные ситуации, что с 
большой степенью вероятности приводит к совершению преступлений, обычно 
спонтанно и без особых размышлений [36, с. 74].  

Итогом написания данного параграфа является то, что мы рассмотрели 
наиболее актуальные, на наш взгляд, причины подростковой преступности, ко-
торые, в том числе, способствуют облегчению их вовлечения в совершение про-
тивоправных деяний со стороны взрослых. Конечно, существуют и иные, нами 
не упомянутые, например, низкий уровень жизни и содержания несовершенно-
летнего, что связано со сложной экономической ситуацией в семье, недостатки в 
организации системы школьного образования, что снижает заинтересованность в 
обучении и другие [37, с. 190], но так или иначе их многообразие говорит о 
необходимости уделять значительное внимание вопросу противодействия пре-
ступности с участием лиц, не достигших совершеннолетия, которая хотя и сни-
жается в течение последних лет, однако может иметь вполне обоснованную тен-
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денцию к внезапному всплеску [38, с. 73]. Зачастую наблюдается совершение 
подростками преступлений в преступных группах, под влиянием вовлечения в 
противоправную деятельность, что очевидно является опасным явлением.  
______________________________ 
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В статье рассмотрены возможности применения дистанционных техно-
логий для проведения следственных действий. Обозначены возникающие при 
этом проблемные вопросы и предложены возможные пути их решения. 

 
В последнее десятилетие происходит активное развитие цифровых техно-

логий, их внедрение в повседневную жизнь и различные сферы профессиональ-
ной деятельности. Наиболее активно цифровизация происходит в банковской 
сфере, торговле и образовании. Различные направления юридической деятельно-
сти – судебную, следственную и другие можно назвать в некоторой степени кон-
сервативными, указанный процесс происходит в них медленно. Осторожное 
внедрение цифровых технологий в юриспруденции можно назвать обоснован-
ным, однако цифровизация, происходящая вокруг, неизбежно отражается и на 
деятельности следственных органов. А.Б. Смушкин, рассматривая процесс рас-
следования, обращает внимание на особенности цифровизации и отмечает, что 
«во многих элементах процесса расследования возникают новые концепты, 
например, большие данные, виртуальная реальность, геймфикация, автоматиза-
ция методик расследования, электронные следственные действия и другие» [1, 
с. 92]. В правоохранительных и следственных органах различные цифровые тех-
нологии используются для организации электронного документооборота, фор-
мирования различных баз данных и информационных систем, например, в 
настоящее время функционирует Информационно-аналитическая система обес-
печения деятельности МВД России [2, с. 110]. Президент РФ В.В. Путин, высту-
пая в начале 2021 г. на коллегии МВД РФ, указал на то, что «необходимо прора-
ботать вопрос о включении в уголовный процесс новых форм сбора доказа-
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тельств, в том числе в тех случаях, когда участники следственных действий объ-
ективно не могут явиться к месту их проведения» [3]. В декабре 2021 г. в УПК 
РФ была введена ст. 189.1, которая предусматривает проведение дистанционным 
способом с использованием видео-конференц-связи допроса, очной ставки и 
опознания. Рассматриваемая норма устанавливает различные требования и огра-
ничения для проведения данных следственных действий дистанционным спосо-
бом. Во-первых, при необходимости проведения следственного действия в ди-
станционном формате должностное лицо направляет поручение следователю, 
дознавателю или в орган дознания по месту нахождения лица, участие которого 
в следственном действии признано обязательным. Исходя из этого, видно, что 
дистанционный формат не предусматривает использование личных средств свя-
зи лицом, которое участвует в следственных действиях [4, с. 68]. В любом слу-
чае следственные мероприятия, которые проводятся дистанционно, предусмат-
ривают участие должностных лиц по месту нахождения лица-участника след-
ственного действия. Как справедливо отмечает О.А. Теплякова, «следователь 
или дознаватель, которому направлено поручение фактически занимается только 
техническим сопровождением следственного действия: обеспечивает явку 
участников, настраивает оборудование, берет подписку о разъяснении прав и 
обязанностей» [5]. 

Во-вторых, обязательным является видеозапись следственного действия, 
которое проводится дистанционно.  

В-третьих, использование системы видео-конференц-связи недопустимо, 
если возможно разглашение государственной или иной охраняемой законом 
тайны.  

При проведении следственных действий в дистанционном формате возни-
кает ряд проблем. Например, при проведении допроса следователю крайне важ-
но установить психологический контакт с допрашиваемым. Однако использова-
ние дистанционного формата, присутствие постороннего лица может негативно 
отразится на возможности установления такого контакта. Особенно актуально 
это может быть при допросе лиц, которые являются потерпевшими в преступле-
ниях против половой свободы и неприкосновенности [6, с. 128]. В связи с этим 
О.А. Теплякова предлагает исключить возможность допроса потерпевших по 
данной категории преступлений с использованием видео-конференц-связи [5, 
с. 31]. Предложение интересное, заслуживающее внимания, однако требующее 
всестороннего анализа, в том числе с учетом актуальной следственной практики. 
Другой проблемой является допрос при наличии конфликтной ситуации. Ди-
станционный формат значительно снижает эффективность использования раз-
личных тактических приемов, затруднительно становится отслеживать реакции 
допрашиваемого.  

Отдельно следует учитывать, что Россия является государством, которое 
находится в 11 часовых поясах. Общее правило УПК РФ предусматривает, что 
проведение следственных действий в ночное время не допускается, за исключе-
нием случаев, которые не терпят отлагательств. Относительно проведения до-
просов данная проблема не является острой, и можно предусмотреть, что ночное 
время оценивается с точки зрения лица, допрос которого проводится. Например, 
если следователь в Москве проводит дистанционный допрос лица, которое нахо-
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дится в Хабаровске, то ночным с точки зрения уголовно-процессуального зако-
нодательства будет время Хабаровска. Однако возникает проблема при проведе-
нии очной ставки и предъявления для опознания. Рассмотрим пример, когда сле-
дователь и один из участников очной ставки находится в Москве, а другой в Ха-
баровске. Разница по времени между данными городами составляет 7 часов, 
ночным временем на основании ст. 5 УПК РФ является период с 22 до 6 часов, 
соответственно дневное время с 6 до 22 часов. В примере, очная ставка может 
быть проведена в период с 6 до 15 часов по московскому времени, что соответ-
ствует периоду с 13 до 22 часов по времени Хабаровска. Если один участник 
находится не в Хабаровске, а например, на Камчатке, или на Чукотке, то данный 
период сократится на два часа. Если взять крайний западный и крайний восточ-
ный часовой пояс РФ – Калининград и Чукотку или Камчатку, то очная ставка 
может быть проведена с 6 до 12 часов по времени Калининграда, или с 16 до 22 
часов по самому восточному времени. С одной стороны, рассмотренные выше 
промежутки достаточно продолжительные, с другой стороны необходимо учиты-
вать, что следователь, который оказывает техническое сопровождение следствен-
ного действия, в данный период фактически ограничен в проведении следствен-
ных действий, по уголовным делам которые находятся в его производстве. Исходя 
из этого, следует учитывать не только разницу во времени, но и возможность обо-
их следователей или дознавателей провести данное следственное действие.  

Проблемой предъявления для опознания в дистанционном формате явля-
ется наличие качественной видеокамеры, для того, чтобы не было значительных 
искажений, которые негативно отразятся на результатах следственного действия. 
Другой проблемой является то, что не везде в России имеется скоростной интер-
нет, например проблемы могут быть на северных и малонаселенных территори-
ях. Слабый интернет не позволяет проводить дистанционные следственные дей-
ствия. В такой ситуации альтернативным решением остается направление пору-
чения о проведении следственного действия.  

В заключении отметим, что развитие технологических возможностей пе-
реработки и передачи информации в различных сферах жизни человеческого 
общества, неизбежно проводит к тому, что данный процесс затрагивает сферу 
юриспруденции. Современный УПК РФ позволяет проводить ряд следственных 
действий, таких как допрос, очная ставка и предъявление для опознания в ди-
станционном формате. С одной стороны, это дает возможность в целом умень-
шить время, затраченное на расследование. Однако, с другой стороны, имеется 
ряд проблем в данной сфере, например при дистанционном формате допроса, 
может снизиться его эффективность при наличии конфликта между следовате-
лем и допрашиваемым лицом, поскольку снижается возможность использования 
различных тактических приемов допроса. По некоторым категориям уголовных 
дел, например в сфере половой свободы и неприкосновенности, допрос потер-
певшего в дистанционном формате представляется затруднительным, и некото-
рые авторы предлагает не использовать данный формат при допросе потерпев-
ших по указанной категории дел. Также следует учитывать такие особенности, 
как отсутствие скоростного интернета в некоторых уголках России, множество 
часовых поясов и другие.  
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Отметим, что цифровизация является неизбежным процессом, и возмож-
ности и формы использования дистанционного формата при проведении след-
ственных действий будут расширяться, соответственно следует проводить рабо-
ту по повышению эффективности данных следственных действий, например пу-
тем разработки, и внедрения новых тактических приемов допроса, который про-
водится с использованием дотационных технологий. 
______________________________ 
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В статье анализируется сущность и природа, а также соотношение це-

лей и задач следственных действий в уголовном процессе Российской Федера-
ции. Обосновывается вывод о возможности соотношения целей и задач между 
собой в виде ожидаемого результата и средств его достижения. 
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Вопросы, связанные с пониманием, а также соотношением целей и задач 
производства следственных действий многократно становились предметом дис-
куссий на страницах юридических изданий [1, c. 212; 2, с. 19; 3, c. 18–19; 4, 
с. 356–357; 5, с. 84–85; 6, с. 39, 47; 7, с. 104; 8, с. 22–23; 9, с. 430–431 и др.]. Заин-
тересованность данной проблемой обусловлена отсутствием в криминалистике 
общепринятого системного подхода к пониманию сущности целей и задач про-
изводства следственных действий, их соотношения между собой. 

Следственные действия производятся в досудебном производстве и рас-
сматриваются учеными-процессуалистами как способы собирания (обнаруже-
ние, проверка, закрепление) доказательств [10, с. 92; 11, с. 13; 12, с. 678 и др.]. 
Применительно криминалистического аспекта следственные действия в досу-
дебном производстве реализуются на трех этапах: этап рассмотрения сообщения 
о преступлении, первоначальный и последующий этапы расследования преступ-
ления [13, с. 68–69; 14, с. 320–322]. Считаем, что основные цель и задачи след-
ственных действий с точки зрения криминалистического аспекта обусловлены 
целью и задачами, присущими тому этапу, в рамках которого они производятся. 

С учетом обеспечивающего характера криминалистической деятельности 
относительно процессуальной, полагаем, что общее назначение ранее указанных 
трех этапов состоит в организации и планировании рассмотрения сообщения о 
преступлении, расследования противоправного деяния. 

Основной задачей этапа рассмотрения сообщения о преступлении являет-
ся наполнение с учетом складывающейся при этом исходной ситуации сведени-
ями элементов криминалистической характеристики применительно конкретно-
го вида (группы) преступлений, как информационной основы дальнейшей дея-
тельности по расследованию [15, с. 193]. 

Основная задача первоначального этапа расследования преступлений со-
стоит в получении криминалистически значимой информации с учетом обстоя-
тельств, подлежащих установлению, применительно конкретного вида (группы) 
преступлений и складывающейся при этом следственной ситуации, обеспечива-
ющей достаточность доказательств, дающих основания для обвинения лица в 
совершении противоправного деяния. 

Основной задачей последующего этапа расследования преступлений явля-
ется проверка имеющейся и получение дополнительной криминалистически зна-
чимой информации на предмет достаточности для составления обвинительного 
заключения с учетом закрепления в материалах уголовного дела обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, применительно специфики совершенного преступле-
ния и складывающейся при этом следственной ситуации, обеспечивающей дея-
тельность по собиранию и систематизации доказательств. 

Обеспечивающий характер криминалистической деятельности относи-
тельно процессуальной позволяет отметить, что общей, применительно обозна-
ченных направлений, является двуединая цель, состоящая в получении новых 
доказательств и проверке имеющихся доказательств. 

Основной криминалистической целью следственных действий с учетом 
сущности поисково-познавательной деятельности уполномоченного на то долж-
ностного лица, реализуемой в той или иной ситуации применительно этапа рас-
смотрения сообщения о преступлении, а также первоначального этапа расследо-
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вания преступления, является обнаружение информации (следов), позволяющей 
подтвердить (опровергнуть) ранее сформулированные версии относительно 
недостающих данных, совокупность которых составляют такие системы, как 
«криминалистическая характеристика преступлений», «обстоятельства, подле-
жащие установлению», обуславливающие принятие организационных и (или) 
тактических решений. 

Говоря об основной криминалистической цели следственных действий на 
последующем этапе расследования преступления, представляется, что она со-
стоит в получении дополнительной криминалистически значимой информации 
отражающей установленные связи между элементами таких систем, как «крими-
налистическая характеристика преступлений», «обстоятельства, подлежащие 
установлению», позволяющие завершить систематизацию доказательств в уго-
ловном деле и составить обвинительное заключение. 

Криминалистические задачи следственных действий могут быть система-
тизированы применительно организационно-тактической деятельности на под-
готовительном (например, определение места и времени производства; участни-
ков; мер безопасности; технических, транспортных, а при необходимости и 
средств связи и др.), рабочем (например, обнаружение, фиксация, изъятие (копи-
рование), предварительное исследование, упаковка следов отражающих дей-
ствия по подготовке, совершению и сокрытию преступной деятельности и др.) и 
заключительном (например, фиксация хода и полученных результатов; анализ и 
оценка полученных результатов и др.) этапах. При этом определение содержания 
каждого из указанных этапов следственного действия зависит, помимо опреде-
ленной уголовно-процессуальным законом формы и процедуры, от реализации 
тактического замысла по получению криминалистически значимой информации. 

Учитывая сказанное, отметим, что цели и задачи производства следствен-
ных действий в рамках криминалистической деятельности носят динамичный 
характер. 

Подводя итог, обратим внимание, что рациональное разрешение вопросов, 
связанных с производством следственных действий во многом зависит от того, 
на какой мировоззренческой основе уполномоченное на то должностное лицо 
сможет обеспечить надлежащим образом организацию, планирование и управ-
ление соответствующей деятельностью, какими целевыми установками будет 
руководствоваться. Полученные результаты проведенного исследования позво-
ляют сформировать системное понимание целей и задач производства след-
ственных действий применительно к каждому из обозначенных этапов досудеб-
ного производства с учетом криминалистического аспекта. Соотношение между 
собой целей и задач возможно представить в виде ожидаемого результата и 
средств его достижения. При этом с одной стороны цель во многом предопреде-
ляет используемые средства, с другой стороны – оптимальный выбор средств 
влияет на достигнутый результат. 
____________________________ 
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В статье рассматриваются некоторые возможности упрощения процес-
суальной формы проведений следственных действий с учетом процессуальных 
гарантий. Автор считает, что порядок проведения следственных действий 
может быть значительно упрощен, если исключить из него необходимость 
участия понятых, а также расширить возможности использования видеозапи-
си, что может послужить в дальнейшем альтернативой протоколу, как основ-
ному способу фиксации хода и результатов следственных действий.  

 
Традиционно процессуальными гарантиями в уголовном процессе явля-

ются процессуально-правовые средства, с помощью которых обеспечивается со-
блюдение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, 
а также интересов государства. К данным средствам относятся процессуальный 
статус, объединяющий в себе права и обязанности должностных лиц, участвую-
щих в производстве по делу; система уголовно-процессуальных принципов и 
институтов; все виды контроля и надзора, реализуемые в рамках уголовного су-
допроизводства. Среди перечисленных средств особое место занимает уголовно-
процессуальная форма, представляющая собой установленный законом порядок 
производства следственных и судебных действий, а также принятие процессу-
альных решений по уголовному делу. Любые изменения или нарушения правил, 
установленных в данном порядке, могут рассматриваться как нарушения закон-
ности, что повлечет за собой негативные процессуальные последствия для 
должностных лиц, допустивших данные нарушения.  

Правильно пишут О.В. Химичева и Г.П. Химичева, «уголовно-процессу-
альная форма выступает гарантией как успешного производства по уголовному 
делу, т.е. решения государственной функции обеспечения порядка на террито-
рии государства, так и гарантией соблюдения прав и законных интересов участ-
ников процесса» [1, с. 34]. Уголовно-процессуальная форма, как порядок произ-
водства по уголовному делу, возникла не на пустом месте, а вследствие долгих 
поисков, проб и ошибок. Результатом всего этого стала сбалансированная си-
стема обеспечения прав и законных интересов участников производства по делу 
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и государства, которое также не менее заинтересовано в эффективности суще-
ствующей системы уголовного судопроизводства. Однако, несмотря на указан-
ные положительные моменты, сложно назвать существующий порядок произ-
водства по уголовным делам идеальным. Имеющиеся недочеты правовой кон-
струкции процессуальной формы заметнее всего проявляются в практической 
деятельности подразделений предварительного расследования и судов. 
В качестве примера можно привести некоторые недостатки в порядке проведе-
ния следственных действий, которые позволяют стороне защиты злоупотреблять 
предоставленными им правами. Так, законодатель предоставил защитнику право 
при проведении следственного действия давать краткие консультации своему 
подзащитному (ч. 2 ст. 53 УПК РФ). При этом не конкретизирован порядок и 
условия их предоставления. В результате допрашиваемый вправе при формиро-
вании ответа на каждый вопрос следователя обращаться к помощи защитника, 
который может нашептывать ему нужный ответ. Данное правило существенно 
затрудняет применение следователем тактических приемов при проведении ука-
занного следственного действия и ведет к фактическому общению следователя с 
защитником или представителем (адвокатом) соответствующего участника рас-
следования (свидетеля или потерпевшего), а не с самим носителем информации 
об обстоятельствах, имеющих значение для проводимого расследования. Пред-
ставляется уместным исключить указанную норму из действующего УПК РФ, 
что не коснется прав подозреваемого, так как последний вправе встретиться с 
защитником и обсудить свою позицию до первого допроса (п. 3 ч. 4 ст. 46 УПК 
РФ). Следователю это откроет возможность применять различные тактические 
приемы, чем повысит результативность допроса. 

В сущность уголовно-процессуальной формы входит также и институт 
фиксации хода и результатов проводимых следственных действий, в которых 
должным образом должна быть закреплена доказательственная информация. 
В последующем, протоколы как материальные носители информации о прове-
денных следственных действиях, могут быть оглашены в суде и изучены на 
предмет их допустимости. То есть суд и другие инстанции, которым положено 
проверять законность проведения следственных действий, могут ознакомиться с 
проколами следственных действий и выявить недостатки в их проведении. В ря-
де случаев на ознакомление с протоколами следственных действий имеют право 
и представители стороны защиты (например, после окончания предварительного 
расследования, в случае проведения следственных действий с участием подозре-
ваемого или обвиняемого). В качестве примера можно привести ситуацию, когда 
следователь допросил подозреваемого, и последний признался в совершении 
преступления. Был составлен протокол допроса, который подозреваемый подпи-
сал во всех отведенных для этого местах, кроме того места, в котором он должен 
расписаться о разъяснении ему прав (середина второй страницы протокола). Че-
рез несколько дней в дело вступил другой адвокат-защитник, которого пригла-
сили родственники подозреваемого. Данный защитник при ознакомлении с вы-
шеуказанным протоколом обратил внимание на отсутствие подписи подозревае-
мого и заявил ходатайство о признании данного протокола недопустимым дока-
зательством. Данное ходатайство было в последующем удовлетворено.  
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Протокол следственного действия является основной формой фиксации 
доказательственной информации при проведении следственных действий. Со-
ставление протокола следственного действия относится к процессуальной форме 
оформления хода и результатов следственного действия как элемента производ-
ства по уголовному делу. Также процессуальная форма в виде протокола служит 
дополнительной гарантией обеспечения прав участников расследования и со-
блюдения интересов государства. Но порой, как в вышеуказанном примере, 
нарушение процессуальной формы влечет за собой безусловное исключение ре-
зультатов следственного действия из числа доказательств. Как указывает 
О.И. Даровских, «в настоящее время нет эффективного механизма выявления и 
устранения выявленных нарушений, допущенных при составлении протоколов 
как следственных, так и судебных действий» [2, с. 315]. Нам представляется 
данная точка зрения спорной, потому что выявление и устранение ошибок не 
должно является основной целью уголовно-процессуальной деятельности, под-
меняющим выполнение ее основного предназначения. Кроме этого, на наш 
взгляд, давно исчерпал себя институт понятых при проведении отдельных след-
ственных действий, от которого уже давно пора отказаться. Участвующие в 
следственных действиях понятые – это искусственно создаваемые свидетели, ко-
торые могут быть использованы в изобличении нарушений, допущенных при 
проведении следственных действий. При этом в доказательственном отношении 
потребность в данных участниках отсутствует, потому что они только дублиру-
ют информацию, отраженную в протоколе следственного действия. При недо-
статке таковой всегда можно пригласить следователя и допросить его об обстоя-
тельствах проведенного следственного действия, хотя, как показывает практика, 
следователь чаще всего ссылается на протокол.  

О.В. Гладышева пишет, что «для упрощения процедуры следственных 
действий существует неиспользуемый внутренний ресурс, а именно внедрение 
необходимых технических средств, способных упростить их производство» [3, 
с. 108]. Также целесообразно расширить использование технических средств при 
проведении следственных действий, обеспечив полную фиксацию их хода и ре-
зультатов на видеозапись. Однако в этом случае имеется один недостаток, свя-
занный с невозможностью зафиксировать все происходящее. Так, если в прове-
дении следственного действия участвуют несколько лиц, то видеозапись будет 
фиксировать только действия определенного числа лиц, находящихся в конкрет-
ном месте, которое входит в сектор видеосъемки. Другие участники, также вы-
полняющие свою задачу при проведении следственных действий, могут не войти 
в сектор обзора видеокамеры, хотя не исключается возможность применения не-
скольких камер по числу активных участников следственного действия. Суще-
ствующий процессуальный порядок также не обеспечивает в полном объеме об-
зор понятыми действий, выполняемых следователем или участвующими опера-
тивными сотрудниками. Представляется, что в таком случае видеозапись след-
ственного действия, наряду с заменой понятых, могла бы заменить и протокол, 
что обусловило бы допустимую возможность упрощения формы проведения 
следственных действий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что порядок проведения следствен-
ных действий может быть значительно упрощен, при этом с соблюдением суще-
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ствующих процессуальных гарантий и в рамках действующей уголовно-про-
цессуальной формы.  
____________________________ 
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Примирение сторон является одной из форм прекращения уголовного пре-

следования, регулируемая нормами уголовно-процессуального и уголовного зако-
нодательства, которая включает в себя ряд спорных и неоднозначных момен-
тов. В статье рассмотрены основные понятия, особенности, а также пред-
ложены пути разрешения проблемных аспектов, связанных с применением дан-
ной нормы в целях прекращения уголовного преследования и достижения целей 
уголовного судопроизводства. 

 
Одним из важных условий совершенствования законодательства любого 

государства является внедрение новых форм и положений, что служит в первую 
очередь действенным рычагом для развития и гармонизации общественных от-
ношений. Одно из положений Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) предусматривает прекращения уголовного дела по 
примирению сторон, формальное закрепление данной нормы вызвано необходи-
мостью достаточной защиты интересов потерпевшего от преступления и дости-
жению целей уголовного судопроизводства. 

Стоит выделить, что в законодательстве Российской Федерации нет чётко-
го определения к пониманию термина «примирение сторон», также не прописан 
порядок, условия и особенности применения данной формы прекращения уго-
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ловного преследования, что вызывает трудности при осмыслении и правоприме-
нении. Законодатель определяет данное понятие как одну из форм прекращения 
уголовного преследования/дела, то есть такую форму поведения виновного лица, 
которое стимулирует его на совершение определённых действий, в целях избе-
гания более тяжких последствий. Изучив различные доктринальные позиции и 
различные труды авторов, можно прийти к выводу о том, что примирение сто-
рон – некая договорённость между участниками уголовного судопроизводства 
об отказе взаимных обвинений, а также о размере причинённого вреда в резуль-
тате совершения преступления. 

Статья 25 УПК РФ закрепляет положения о том, что суд, следователь с со-
гласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокуро-
ра вправе на основании заявления или же его законного представителя прекра-
тить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо полно-
стью загладило вред, совершённый в результате преступления. Исходя из поло-
жений уголовно – процессуального законодательства, можно прийти к выводу о 
том, что прекращение уголовного преследования в связи с примирением сторон 
законодатель связывает не с конкретными видами преступлений, а с тяжестью 
наказания с отсылкой на ст. 76 Уголовного кодекса РФ. Так, институт примире-
ния сторон может быть реализован в отношении лиц, совершивших умышлен-
ные деяния, максимальное наказание которых не превышает 5 лет свободы, а 
также за совершение неосторожные деяния, максимальное наказание которых не 
превышает 10 лет лишения свободы согласно санкции, предусмотренной Уго-
ловным кодексом РФ. 

Особое внимание в рамках применения института примирения сторон 
следует уделить лицу, совершившему общественно – опасное деяния, поскольку 
ст. 76 УК РФ акцентирует внимание на том, что только лицо, впервые совер-
шившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, 
отсюда возникает ряд вопросов в части понимания совершения преступления 
впервые, так как в УПК РФ не предусмотрено положений, в части субъекта пре-
ступного деяния в рамках прекращения уголовного преследования в связи с 
примирением сторон. 

Понятие «лицо, впервые совершившее преступление» следует понимать 
не в буквальном смысле, а в более широком, поскольку в данном случае под 
субъектом противоправного деяния, предусмотренным уголовном законодатель-
ством подразумевается не только лицо, ранее не совершавшее преступление, но 
и лицо, которое ранее было осуждено, но его судимость была снята или погаше-
на или же в случае истечении сроков давности привлечения к уголовной ответ-
ственности [1, с. 56]. 

Изучая вопрос, связанный с прекращением уголовного преследования, 
следует выделить, что в современном уголовно-процессуальном законодатель-
стве согласно ст. 20 УПК РФ существуют три основных вида уголовного пресле-
дования по делам: частного, частно-публичного и публичного обвинения. В от-
личие от других двух видов уголовного преследования уголовные дела о пре-
ступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128.1 УК РФ счи-
таются делами частного обвинения и подлежат прекращению в связи с примире-
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нием потерпевшего и обвиняемого, другие виды уголовного преследования не 
предусматривают примирение сторон в качестве прекращения уголовного дела, 
что прямо предусмотрено диспозицией статьи. Анализируя положения уголов-
ного-процессуального и уголовного законодательства можно выделить два вида 
примирения сторон в качестве прекращения уголовного преследования. 

Ст. 20 УПК РФ предусматривает примирение сторон по делам частного 
обвинения в качестве обязательного фактора, а право защиты своих интересов в 
данном случае лежит на стороне потерпевшего, поскольку от эффективной и 
слаженной договорённости между частниками уголовного судопроизводства за-
висит дальнейшее движение и конечный результат уголовного дела. Вторым ви-
дом примирения сторон в качестве прекращения уголовного судопроизводства 
будет являться совокупность норм, предусмотренных ст. 25 УПК РФ и ст. 76 УК 
РФ, поскольку в данном случае прекращение уголовного преследования возло-
жено на сторону обвинения, которое должно быть строго аргументировано с 
учётом особенностей его применения. 

Существующей проблемой в настоящее время является неясный и не за-
креплённым порядок прекращения уголовного преследования в связи с приме-
нением сторон, так как данный институт вызывает неоднозначное понимание у 
правоприменителей, а судебно-следственная практика по данным обстоятель-
ствам может быть весьма спорна. Формальное закрепление в уголовно-процессу-
альном законодательстве положений, связанных с порядком примирения сторон, 
сроками возмещения ущерба, документами, необходимыми для прекращения 
уголовного преследования по указанному обстоятельству позволит более точно 
применить данный институт. 

В качестве обязательного условия для примирения сторон выступает воз-
мещения вреда в результате совершения преступления, вред может быть как 
имущественным, так и моральным, в данном случае речь идёт именно о денеж-
ной компенсации в результате совершения преступления потерпевшему. В прак-
тической деятельности существует немало случаев, когда потерпевший по своей 
доброй воле, основываясь на духовно-нравственных принципах, добровольно 
договаривается со свои обидчиком о примирении и достижении согласия, по-
этому возмещение вреда может не выступать в качестве обязательного признака 
прекращения уголовного преследования в связи с возмещением ущерба [2]. Ис-
креннее раскаяние подозреваемым, обвиняемым перед потерпевшим может слу-
жить для последнего залогом примирения, в таком случае установление возме-
щения вреда должностным лицом может быть затруднительно, поскольку одним 
из основных условий прекращения уголовного преследования является именно 
добровольное ходатайство со стороны потерпевшего, а должностным лицам со 
стороны обвинения необходимо изучить все факторы, способствующие на при-
нятие решений со стороны потерпевшего, а также убедиться о добровольности 
потерпевшего при прекращении уголовного дела.  

Стоит отметить, что прекращение уголовного преследования в связи с 
примирением сторон не может быть осуществлено, если подозреваемый, обви-
няемый не согласен с условиями, выдвигаемыми ему со стороны потерпевшего в 
рамках примирения, в данном случае производство по уголовному делу продол-
жается в том же порядке. 
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Прекращение уголовного преследования осуществляется на основании 
постановления и не может быть опровергнуто в случае отказа со стороны потер-
певшего, поэтому в рамках применения данного института потерпевшему долж-
ны быть разъяснены все права и последствия. Решение о пересмотре постанов-
ления прекращения уголовного преследования в связи с примирением сторон 
может быть осуществлено только при наличии новых и вновь открывшихся об-
стоятельствах. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу о том, 
что прекращение уголовного преследования в связи с примирением сторон пред-
ставляет собой достаточно сложную процедуру, требующую должного к себе 
внимания и доработок, в части внесения изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ. Примирение сторон является одной из эффективных мер в рамках 
прекращения уголовного дела и защиты интересов потерпевшего. 
____________________________ 
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В последнее время криптовалюта достаточно часто используется как 
средство для совершения преступлений, что продиктовано не только самой 
технологией, но и способом ее использования и связанными с этим противоправ-
ными действиями. В статье рассматривается особенности расследования пре-
ступлений, совершенных с использованием криптовалюты. Рассмотрены неко-
торые особенности использования и применения данного финансового инстру-
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мента в преступных целях. Сформированы рекомендации для успешного рас-
крытия преступлений и расследования уголовных дел данной категории.  

 
В современном мире технологии и инновации играют важную роль в раз-

витии общества. Криптовалюта является одним из наглядных и ярких примеров 
такого развития, однако ее использование, в числе прочего, несет риски связан-
ные с преступной деятельностью. Поэтому представляется важным изучить бо-
лее детально сферы использования и применения данного финансового инстру-
мента. Широкое использование криптовалюты делает ее с каждым днем все бо-
лее и более привлекательной для преступных посягательств, анонимность и 
сложность отслеживания транзакций с криптовалютой порождают дополнитель-
ные трудности для правоохранительных органов. Законодательная база в данной 
области требует оптимизации, несовершенство регулирования оборота крипто-
валют создает ряд сложностей в предупреждении и расследовании преступле-
ний, связанных с ними.  

Расследование подобных преступлений требует использования специали-
зированных знаний и навыков в области криптографии и технологий блокчейн.  

Отметим, что криптовалюта представляет собой цифровую или виртуаль-
ную форму валюты, использующую криптографию для обеспечения безопасных 
финансовых транзакций и контроля создания новых единиц. Ее основная суть 
заключается в замене централизованных финансовых систем, таких как банки, и 
создании децентрализованной системы, позволяющей пользователям осуществ-
лять прямые и безопасные транзакции друг с другом.  

Криптовалюты обладают широким спектром использования и применения: 
от проведения платежей и до инвестиций. Наряду с этим необходимо отметить, 
что криптовалюты, вызывают огромное количество обсуждений, касающихся 
вопросов безопасности данного финансового инструмента, возможности отмы-
вания денег и использования криптовалют в иных криминальных целях. 

«Для правоохранительных органов криптовалюты ознаменовали принци-
пиально новый этап в борьбе с преступностью. С одной стороны, криптовалюты 
стали активно использоваться в гражданском обороте законопослушными граж-
данами и хозяйствующими субъектами, в том числе как инструмент хранения ка-
питала, что поставило задачу их надлежащей правовой защиты. С другой – де-
централизованный характер и анонимность криптовалют изменили механизм со-
вершения многих традиционных преступлений, раскрытие и расследование ко-
торых стало чрезвычайно трудноразрешимой задачей» [1, с. 110]. 

На данном этапе отсутствует ряд комплексных исследований трендов кри-
минального использования криптовалюты, что оказывает свое влияние на уро-
вень результативности работы предупреждающего характера по вопросам крип-
топреступлений.  

Криптопреступность представляет собой огромный пласт криминальных 
деяний, которые нацелены прямо на криптовалюту и/или посредством использо-
вания рассматриваемой виртуальной валюты.  

В данной сфере выделяются три основных направления, в которых крип-
топреступления все более и более развиваются: 
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1. Незаконная продажа психоактивных веществ, иных запрещенных то-
варов, услуг или даже контента; 

2. Отмывание преступных доходов с использованием новой цифровой 
валюты; 

3. Хищение криптовалюты и другие преступные деяния в отношении 
собственности.  

Криптовалюту часто используют при незаконном обороте товаров и услуг, 
а именно: распространение незарегистрированных лекарств, распространение 
порнографии, оплата заказанных убийств, финансирования терроризма и экстре-
мизма и пр. Большая доля криптопреступности выпадает на незаконный оборот 
наркотических и психотропных средств и веществ.  

Криптовалюта выступает в качестве предмета и средства совершения пре-
ступлений, поэтому ее изучение требует всестороннего подхода, чтобы были 
учтены все нюансы ее использования и функционирования на финансовом рынке 
и не только. 

Криптовалюта довольно активно используется на территории России, 
только вот её использование чаще всего распространяется за правовые границы, 
а перечень мероприятий по ее применению ограничен лишь возможностью по-
лучения дохода, в том числе, криминалистическим путем.  

Все криминалистические риски при обороте криптовалюты связаны с не-
совершенством и опозданием разработки правового регулирования виртуальных 
валюта, а также с наплывающим развитием рынком товаров и услуг криминаль-
ного характера. 

Отметим, что только 31 июля 2020 г. в Российской Федерации был принят 
Федеральный закон, закрепивший лишь малую часть понятий и пунктов, касаю-
щихся цифровых финансовых активов: Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  

Так, согласно отмеченному выше НПА, сделки с криптовалютой не влекут 
за собой возникновение денежных обязательств. По этой причине она запрещена 
для организации расчетов за товары и услуги в РФ [2]. 

Только юридические лица вправе совершать операции с криптовалютой 
при наличии соответствующей лицензии. Криптовалюта приравнивается к иму-
ществу и может быть использована для конкретных целей. 

При этом правовой статус цифровых валют в России все так же ограничен, 
несмотря на предпринимаемые попытки расширить его рамки. Физическими ли-
цами легально криптовалюта как средство платежа не может использоваться, но 
это и не является помехой для преступных субъектов криминального рынка то-
варов и услуг. 

Криптовалюта в некотором смысле анонимна, что также позволяет крими-
нальным субъектам увеличивать обороты своих деяний, обеспечивая безопас-
ность самим себе и своему нелегальному бизнесу. 

Чаще всего это мошеннические действия, регламентируемые ст. 159.6 УК 
РФ [3], представляющие собой разновидности целенаправленного воздействия 
программных средств на информационно-телекоммуникационную сеть, нару-
шающего процессы обработки, хранения, передачи компьютерной информации, 
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что позволяет виновным незаконно приобрести цифровой актив, т.е. право на со-
ответствующие денежные средства, хранящиеся в криптовалюте [4, с. 847], поз-
воляющие ее обналичивать и переводить. Кроме того, такими лицами осуществ-
ляется флипинг криптовалюты – увеличение инвестиций пользователя за опре-
деленную плату [5]. Также распространены кражи оборудования для майнинга, 
мошенничества при его покупке и обслуживании. 

Возбуждение уголовных дел при преступлениях в сфере криптовалют 
имеет ряд особенностей. Отметим некоторые из них. 

Огромную роль играет процесс доказывания того, что, во-первых, было 
совершено преступление с использованием криптовалюты, и, во-вторых, к этому 
есть конкретные причастные лица. 

Так, установления преступного события выступает одним из главенству-
ющих направлений деятельности следователя в процессе расследования пре-
ступлений при обороте криптовалюты и иных виртуальных финансовых активов.  

Выделим ряд преступлений, которые совершаются в сфере криптовалюты. 
1. Преступления, которые связаны с майнингом, т.е. «добычей». 
Майнинг криптовалюты представляет собой производство новых монет 

ПК, которое осуществляется при выполнении ряда математических расчетов 
хеш-функций, чтобы были реализованы транзакции.  

«Начать майнинг криптовалют свободно может любой человек, для этого 
необходимо обзавестись «криптофермой» – системой программных и аппаратных 
средств, которые используются для добычи криптовалютных единиц. Майнинг 
криптовалют – прямая реализация возможности получения «денег из воздуха» 
(точнее из электричества), которая всегда привлекала многих граждан» [6, с. 129]. 

Специфика возбуждения уголовного дела заключается в том, что на основе 
заявления от обладателя ресурсом или, например, уполномоченных лиц компа-
нии, занимающейся сбытом электроэнергии. Организация заявляет о том, что 
была замечена и зафиксирована электроэнергическая потеря.  

2. Преступления, связанные с обменом криптовалют. 
Возникает огромное множество преступлений в этой сфере, которые непосред-
ственно связаны с такими явлениями как: 

1) Мошенничество; 
2) Вымогательство; 
3) Грабеж; 
4) Разбой. 
Возбуждение уголовного дела осуществляется на основе заявления потер-

певших, обычно физических лиц, в отношении которых было совершено пре-
ступление.  

Для следователя будет важно наличие не только традиционных доказа-
тельств, но и более специфических. К примеру, записи с камер видеонаблюдения, 
переписки, снимок экрана личного кабинета на бирже, копии выдержек с интер-
нет – сервиса Blockchain, выписка по банковской карте и пр. 

Таких доказательств будет вполне достаточно, чтобы обвинить конкретные 
лица в совершении преступного деяния.  

3. Кража криптовалют [5, с. 120].  
Здесь уголовное дело можно возбудить по факту заявления потерпевшего. 
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4. Мошенничество под предлогом и/или с использованием криптовалют.  
Возбуждаются уголовные дела, которые обычно касаются инвестирования 

проектов, сюда же относят привлечение денежных средств и иного вида имущества. 
5. Применение криптовалюты как средства совершения преступления.  
Наглядным примером может служить то, что люди, активно пользуясь се-

тью Интернет, становятся все более подвластны влиянию «сил», функциониру-
ющих там. Люди вступают в состав организационных преступных групп, напри-
мер, чтобы похищать денежные средства пользователей услуг банковского он-
лайн – обслуживания. Это осуществляется путем вмешательства в процессы 
функционирования средств хранения, обработки и передачи информации на ПК.  

Злоумышленники, к примеру, заражают устройства вредоносными про-
граммами, чтобы затем перехватить личную информацию о банковских картах 
клиентов и пр. Все действия преступников могут быть направлены, в данном 
случае, на обналичивание похищенных денег, чтобы «правомерно» владеть, 
пользоваться и распоряжаться украденным. 

Учитывая особенности возбуждения подобных уголовных дел, важно кор-
ректировать подходы к изучению способов совершения подобных преступных 
деяний и, соответственно, доказательные механизмы при расследовании таких 
преступлений.  

При возбуждении уголовного дела необходимо учитывать и другие момен-
ты, которые могут осложнять последующие этапы процесса расследование: 

1. Технические сложности, которые возникают в связи с использованием 
технологии блокчейн и шифрования; 

2. Трудности с идентификацией преступных лиц; 
3. Международная природа криптовалют, а именно отсутствие строгой гео-

графической привязки, а значит интернациональное сотрудничество правоохрани-
тельных органов и соблюдение соответствующих международных процедур; 

4. Долгое отрицание необходимости обращения к экспертам по крипто-
графии, информационной безопасности и финансовому анализу, хотя именно эти 
специалисты могут помочь в сборе и анализе информации и определении соот-
ветствующих фактов. 

В ходе расследования преступлений с использованием криптовалюты 
можно выделить следующие негативные факторы: во-первых, криптографиче-
ские методы защиты данных; во-вторых, специфичность сферы оборота крипто-
валюты; в-третьих, технологические особенности, порождающие специфические 
средства и методы формирования доказательной базы; в-четвертых, узконаправ-
ленный характер преступных деяний в сфере оборота криптовалюты [6].  

Возбуждение уголовного дела при криптопреступлениях требует специ-
альных знаний, необходимо использовать новейшие технологические решения и 
взаимодействовать с различными экспертами в данной области в целях повыше-
ния эффективности расследования и пресечения таких преступлений. 
______________________________ 
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В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы, которые 
возникают в процессе использования лазерного 3D-сканирования в ходе след-
ственных действий. Обоснована целесообразность и необходимость использо-
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вания рассматриваемого метода фиксации вещественной обстановки на месте 
совершения преступления органами предварительного следствия и экспертны-
ми подразделениями на первоначальной стадии расследования.  

 
Согласно положению, закрепленному ст. 11 ФЗ-№ 3 «О полиции» [1], по-

лиция при осуществлении своей деятельности должна использовать современ-
ные научные и технические достижения. На сегодняшний день наиболее акту-
альной инновационной технологией с точки зрения внедрения в правоохрани-
тельную деятельность является лазерное 3D-сканирование, как вспомогательное 
средство при разрешении вопросов, возникающих в процессе осуществления де-
ятельности в упомянутой сфере.  

Осмотр места происшествия – неотложное следственное действие, направ-
ленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места происше-
ствия, следов преступления и иных фактических данных, позволяющих в сово-
купности с другими доказательствами сделать вывод о механизме происшествия 
и других обстоятельствах расследуемого события. Одним из основных инстру-
ментов следователя и специалиста-криминалиста при осмотре места происше-
ствия в настоящее время является фотоаппарат, для составления схемы места 
происшествия следователь или специалист обычно вручную измеряют местопо-
ложение в пространстве следов и вещественных доказательств с помощью ру-
летки или лазерного дальномера [2]. 

Анализ практической составляющей зарубежных стран в области приме-
нения 3D-сканирования и моделирования позволил прийти к выводу о много-
гранности использования таких инновационных устройств. Вместе с тем необ-
ходимо упомянуть, что перечень путей интеграции 3D-сканирования в право-
охранительную деятельность не является исчерпывающим, так как не исключа-
ется вероятность возникновения отдаленных от привычного представления си-
туаций, при которых должностные лица будут вынуждены адаптироваться, и как 
следствие, придумывать оптимальные пути применения имеющегося оборудова-
ния в целях оптимизации осуществляемого процесса.  

Основными направлениями применения упомянутой технологии на со-
временном этапе развития правоохранительной деятельности зарубежных стран 
является фиксация осмотра места происшествия, исследование брызг крови, вос-
создание произошедших несчастных случаев, конструирование субъективных 
портретов, а также наиболее стребованная в сравнении с перечисленными, ре-
конструкция мест ДТП [3]. 

Мы согласны с мнением В.Ю. Толстолуцкого, что «визуализация меха-
низма преступления для следователя становится средством реконструкции рас-
следуемого события, тем самым, с точки зрения криминалистики, в мультиме-
дийных программных продуктах визуализация становится средством познания в 
виде реконструкции расследуемого события» [4]. 

Акцентуации же, по нашему мнению, подлежит рассмотрение практиче-
ской составляющей применения 3D-технологий полицейскими структурами Ве-
ликобритании, которые апробировали лазерный сканер в совокупности с про-
мышленным 3D-принтером при раскрытии и расследовании давних преступле-
ний. Посредством сканирующего устройства сотрудники полиции скрупулёзно 
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сканируют место происшествия, для обеспечения возможности создания 3D-мо-
дели с запечатлением наиболее важных с криминалистической точки зрения 
предметов, документов и орудий преступления.  

Совершенно новой в части технологической составляющей правоохрани-
тельной деятельности Великобритании является аппаратная система, функцио-
нально предназначенная для сбора информации о глубине физического про-
странства и его цвете. В результате использования которой создается трехмерная 
модель, состоящая из «облака точек», количественный показатель которых 
напрямую зависит от настроек разрешения при взаимодействии с самим скани-
рующим 3D-устройством.  

Помимо названных стран-применителей, справедливым также считаем 
отметить первооткрывателя в данном направлении – Израиль. Результатом упо-
мянутого взаимодействия явилась система, именуемая 3D-Hawk, обладающая 
способностью за считанные минуты воссоздать место аварии или преступления 
на основе видеозаписи высокой̆ четкости (HD), преобразовав её в интерактив-
ную 3D-модель [5]. 

Технология 3D-сканирования позволяет быстро получать высокодетали-
зированные 3D-модели окружающей̆ среды, что позволяет следователям анали-
зировать места преступлений с помощью отсканированной̆ 3D-модели даже по 
прошествии длительного времени. Помимо прочего, у правоохранительных ор-
ганов усматривается сокращение временных затрат на производство соответ-
ствующего следственного действия, так, например, использование 3D-Hawk 
возможно без предварительного ознакомления с функциональными особенно-
стями данного прибора, при этом сотрудникам удается в такой ситуации записы-
вать сцену произошедшего до истечения 5 минут, что является самым мини-
мальным временным показателем запечатления места происшествия на данный 
момент.  

Что касается отечественного опыта, то российскими практиками при ос-
мотре места происшествия на постоянной основе в качестве основного метода 
фиксации хода и результатов упомянутого следственного действия применяется 
протоколирование наряду с применением фотовидеосъёмки, а также план-схем. 
Но у каждого из перечисленных методов имеются негативные аспекты, в част-
ности, плохое качество фиксируемой информации, отрицательное воздействие 
факторов внешней среды, несовпадение отражаемой картины в плане-схеме с 
реальным положением дел.  

Реализация же современных достижений науки и техники, в частности, 
лазерного 3D-сканирования в повседневной деятельности правоохранительных 
органов Российской Федерации является проблемным. Учитывая опыт зарубеж-
ных стран в данной области и существующее разнообразие оборудования, «нато-
ченного» под конкретные действия (3D-Hawk, B-Design 3D, 3D-сканер Zebedee и 
т.д.), российские специалисты начали прорабатывать вопрос имплементации со-
временных технологий в деятельность органов правопорядка. Так, например, 
Следственным комитетом РФ (далее по тексту – СК РФ) используются техниче-
ские возможности систем лазерного 3D-сканирования места происшествия, а 
именно «3D Свидетель», однако, данная практика нечастая, и существует только 
в рамках расследования резонансных уголовных дел, подведомственных СК РФ. 
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В деятельности же правоохранительных органов идея применения 3D отрицает-
ся, так как сотрудники полиции относятся с недоверием к результатам деятель-
ности искусственного интеллекта, проявляя некую консервативность, помимо 
прочего они отмечают дороговизну необходимых устройств, как фактор, препят-
ствующий движению «в ногу со временем». Необходимо отметить, что про-
граммное обеспечение визуализации – «3D Свидетель», разработано специально 
для правоохранительных органов и не требует специальной подготовки для ра-
боты с ним. Программа позволяет увидеть место происшествия в трех измерени-
ях с любой точки и позволяет автоматически создавать в режиме реального вре-
мени обзор реконструированного места преступления и сохранять его как ви-
деофильм. 

Вместе с тем, положительным примером является использование лазерно-
го сканера LEICA BLK360, который является трехмерным сканером со встроен-
ными фотокамерами, с помощью которого осуществляется криминалистическая 
реконструкция места происшествия, с возможностью проводить точные про-
странственные измерения – расстояния, площади, объемы и углы [6]. При этом 
стоит отметить, что сканер Leica BLK360 внесен в государственный реестр 
средств измерений [7]. 

В связи с этим предлагаем качественным образом рассмотреть вопрос 
расширения сферы применения современных технологий как минимум на 
уровне Министерства внутренних дел Российской Федерации, нивелировать 
проявляемое недоверие к 3D-сканированию путем разработки методических ре-
комендаций по использованию рассматриваемых технологий, для оценки реаль-
ности имплементации в отечественную правоохранительную систему, так как 
полагаем, что противодействовать интеграции современных инновационных 
технологий в правоохранительную деятельность опрометчиво. 
____________________________ 
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В настоящей статье рассмотрены основные проблемы, возникающие в 

ходе расследования неправомерного оборота средств платежей. Рассмотрены 
основные элементы криминалистической характеристики. Проанализированы 
основные проблемы, касающиеся получения показаний банковского и налогового 
сотрудника и найдены пути их решения. 

  
Надежная национальная платежная система является гарантом безопасно-

го экономического развития. Обязанностью Российского государства является 
обеспечение безопасности национальной платежной системы путем повышения 
уровня защиты от несанкционированных операций мерами уголовно-парового 
воздействия.  

Согласно годовому отчету Банка России за 2022 г. через системно значи-
мую платежную систему Банка России было осуществлено 5 млрд переводов де-
нежных средств на сумму 3342,4 трлн рублей. Количество безналичных опера-
ций составило 79,5 млрд платежей на сумму 1592,3 трлн рублей, что отразило 
увеличение по объему на 32,4 % и по количеству на 13,2 % в сравнении с 
2021 г. [1] Такие колоссальные суммы переводов денежных средств, осуществ-
ляемых через платежные системы, побуждают преступников совершать пре-
ступления не в традиционном виде, похищая наличные деньги, вещи, ценные 
бумаги, а изобретать новые способы, посягая на безналичные, электронные де-
нежные средства и криптовалюту.  
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Исследование методики расследования неправомерного оборота средств 
платежей (ст. 187 УК РФ) позволяет прийти к выводу, что существующие реко-
мендации направлены на решение проблем, касающихся тактики и методики 
расследования указанного преступления, где в качестве предмета выступают 
платежные карты различных видов. Сбыт электронных носителей, электронных 
средств, информации остается без внимания и требует отдельного исследования 
и выработке непротиворечивых рекомендаций.  

Трансформация совершаемых преступных действий порождает и измене-
ние процесса доказывания. Проблема доказывания по ст. 187 УК РФ сводится к 
следующему, что отсутствие единой судебной и следственной практики требует 
особого подхода в ходе расследования. Во-первых, «региональность» совершае-
мых преступлений в корне отличается, что может породить неоднозначность в 
оценке преступных действий лица. Совершение сбыта электронной информации 
с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных 
средств в сети Интернет или в офисах Банка существенно отличается и влияет на 
процесс доказывания. В первом случае достаточно проблематично будет осу-
ществляться изъятие носителей электронных информации, а также описание 
цифровых следов, так как некоторые действия осуществляются на временных 
или подставных сайтах сети Интернет, но таких случаев единицы. Соответ-
ственно следственная практика на данный момент не разработала алгоритм дей-
ствий при складывающей следственной ситуации. Во втором случае процедура 
доказывания облегчается тем, что консультативную помощь может оказать бан-
ковский сотрудник, в офисе которого было осуществлено открытие личного ка-
бинета Банк-клиента для подставной организации-однодневки и получение элек-
тронного токена. Однако, по нашему мнению, указанная консультативная по-
мощь может по-разному интерпретироваться в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Указанную проблему можно решить путем признания банковского или 
налогового сотрудника специалистом, который обладает специальными знания-
ми в области банковского дела или налогового учета. Однако в данном случае 
уголовно-процессуальное законодательство не содержит нормы, предусматри-
вающей допрос специалиста в целом. Следовательно, и законность полученных 
показаний у указанных субъектов ставится под сомнение, ведь на данный мо-
мент в уголовном деле они участвуют в качестве свидетеля. Наша же цель за-
ключается в получении специальных знаний, касающихся банкового дела или 
налогового учета, а цель допроса свидетеля – это зафиксировать какие-либо об-
стоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного 
дела. Соответственно необходимо пересмотреть следственные действия, направ-
ленные на получение показаний и ввести новую норму, которая позволила бы 
получить показания указанных субъектов, в рамках законного следственного 
действия (допрос специалиста), тем самым, не нарушая основные принципы 
уголовного судопроизводства.  

Доказывание времени и места совершения сбыта платежных карт или 
электронных средств платежей вызывает трудности. Однако указанные признаки 
имеют важное значение при установлении обстоятельств совершенного пре-
ступления. Соответственно при несовременных процессуальных действиях ор-
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ганов предварительного следствия могут остаться до окончания следствия не-
установленными, что послужит поводом для возращения судом уголовного дела 
прокурору для дополнительного расследования. Указанное отражается в апелля-
ционном постановлении Нагатинского районного суда г. Москвы в отношении 
Дацко А.В. [2] Из обстоятельств уголовного дела известно, что Дацко А.В. обви-
няется в совершении 24 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (из-
готовление, хранение в целях сбыта поддельных платежных карт). В результате 
изучения уголовного дела судьей было принято решение о возращении уголов-
ного дела прокурору для дополнительного расследования мотивируя свое реше-
ние следующими обстоятельствами: во-первых в обвинительном заключении 
при описании обстоятельств преступления, связанного с неправомерным оборо-
том поддельных платежных карт следователь не указывает время сбыта под-
дельных платежных карт, ни его место, во-вторых, вменяя Дацко А.В. соверше-
ние сбыта поддельных платежных карт, следователь не описывает, каким обра-
зом происходил сбыт поддельных платежных карт. Приходим к выводу, что ука-
занные обязательные элементы по уголовному делу не установлены. Следова-
тельно, событие совершенного преступления не было доказано в полной мере, в 
связи с этим предъявленное обвинение было неконкретным. Так как установле-
ние места совершения преступления является обязательным условием его кон-
кретизированности и влияет на определение территориальной подсудности уго-
ловного дела, а указание в обвинительном заключении о том, что действия под-
судимого были совершены в «неустановленное время» предполагает, что дей-
ствия могли быть совершены в любое время не позднее даты, указанной в обви-
нительном заключении, а значит и за пределами сроков давности, установлен-
ных ст. 78 УК РФ. 

Криминалистическая характеристика, как мы знаем, имеет еще один эле-
мент, который необходим для установления при расследовании неправомерного 
оборота средств платежей – способ совершения преступления. В настоящее вре-
мя не существует единой разработанной системы способов совершения рассмат-
риваемого вида преступления в криминалистике. Как правило, указанное пре-
ступление совершается параллельно другому преступлению, например незакон-
ное образование юридического лица, то есть это говорит о сложности определе-
ния как элемента криминалистической характеристики. Не случайно некоторые 
исследователи утверждают, что экономические преступления относятся к числу 
сложных преступлений, так как включают в себя весь комплекс действий по 
подготовке, совершению и сокрытию преступлений [3]. Итак, действия, совер-
шаемые относительно неправомерного оборота электронных средств платежей, в 
настоящее время не имеют единой системы для наглядного представления и по-
нимания. Изучив вынесенные приговоры по ст. 187 УК РФ, можно отметить, что 
в основном способ совершения преступления сопровождался изготовлением 
поддельных документов, поручений клиентов, кассовых чеков с использованием 
компьютерной техники, канцелярских принадлежностей, или платежных карт с 
использованием технических устройств старого образца [4; 5]. Соответственно, в 
настоящее время, опираясь на судебную и следственную практику, можно выде-
лить следующие: оформление платежной карты физическим лицом и продажа ее 
неустановленным лицам за вознаграждение; открытие на подставного директора 
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расчетного счета, после чего последний передаёт электронные средства и элек-
тронные носители информации для последующего неправомерного осуществле-
ния финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств от 
имени юридических лиц; изготовление и активация платежной банковской кар-
ты с помощью программы «Автоматизированное рабочее место начальника» для 
открытия расчетных счетов на физических лиц [6; 7].  

Таким образом, рассмотренные проблемы, возникающие при расследова-
нии неправомерного оборота средств платежей, являются актуальными и нере-
шенными как в следственной практике, так и относительно криминалистической 
методики. Были проанализированы отдельные аспекты, связанные с разнообра-
зием способа совершения неправомерного оборота средств платежей, который 
совершенствуются в настоящее время и на основании эмпирического материала 
выявлены недостатки, связанные с доказыванием некоторых элементов крими-
налистической характеристики неправомерного оборота средств платежей.  
_____________________________ 
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В статье подчеркивается огромный вклад выдающегося ученого, практи-
ка и педагога Александра Фомича Волынского в становление и развитие отече-
ственной криминалистической науки. Обращается внимание на его исследова-
ния в формировании теоретических основ криминалистических учений о крими-
налистическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений, о пре-
одолении противодействия расследованию, об организации деятельности экс-
пертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. 

 
Александр Фомич Волынский – один из известных отечественных уче-

ных-криминалистов XX–XXI вв., заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор. Его вклад в криминалистическую науку сложно переоценить: автор 
более 400 научных работ, автор и соредактор целого ряда учебников, пособий, 
сборников, лекций по криминалистике для сотрудников и слушателей высших 
юридических учебных заведений, автор и соавтор большого числа монографий; 
талантливейший наставник для плеяды учеников, успешно соискавших ученые 
степени кандидатов и докторов юридических наук; активный оппонент при за-
щите кандидатских и докторских диссертаций; участник диссертационного сове-
та Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Общий стаж 
службы Александра Фомича в органах внутренних дел составляет более 45 лет, 
за успехи в которой он награжден орденом «Знак почета», многочисленными 
медалями, знаками «Почетного работника МВД СССР» и «Заслуженного работ-
ника МВД России» [1].  

Научные интересы Александра Фомича широки и разнообразны, среди ос-
новных направлений его исследовательской деятельности можно отметить: уче-
ние о криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования преступле-
ний; теорию преодоления противодействия расследованию; вопросы интеграции и 
дифференциации научного знания и организации деятельности экспертно-кри-
миналистических подразделений органов внутренних дел. Его труды не только 
положены в основу формирования теорий и учений, но и продолжают изучаться 
учениками и последователями, тем самым формируя научную школу. А.Ф. Во-
лынский без устали занимается расширением, углублением и развитием научного 
знания, о чем свидетельствуют издаваемые им по настоящий день труды.  

Творческий путь Александра Фомича Волынского зарождался в 1961 г. на 
кафедре криминалистики Высшей школы МВД СССР, при участии таких из-
вестных ученых, как: Рафаил Самуилович Белкин, дискутируя с которым затра-
гивались методологические, организационные, научно-технические и правовые 
проблемы криминалистической теории и практики, проблемы предмета, приро-



 

209 
 

ды, языка криминалистики. Именно Р.С. Белкин поддержал А.Ф. Волынского 
при защите докторской диссертации по криминалистическому обеспечению рас-
крытия и расследования преступлений, во мнении о методологическом значении 
данной научной категории [2, с. 46]; Владимир Петрович Лавров, в диспутах с 
которым по вопросам общей теории криминалистики рождалось криминалисти-
ческое знание, что и привело впоследствии к творческому содружеству и науч-
ному тандему [3, с. 11].  

Безусловно, свою роль в определении направлений научных изысканий 
Александра Фомича сыграл и опыт его практической деятельности – от оперу-
полномоченного ОУР Красноярского края до заместителя начальника ЭКУ 
МВД СССР, о чем также свидетельствуют его работы на соискание ученых сте-
пеней.  

В 1971 г. без отрыва от практики А.Ф. Волынский успешно защищает кан-
дидатскую диссертацию по теме «Криминалистическая экспертиза в европей-
ских социалистических странах» [4]. В 1989 г., имея солидный практический 
опыт, объективно представляя проблемы службы и возможности их решения, на-
чиная с профессиональной криминалистической подготовки сотрудников право-
охранительных органов, Александр Фомич возглавляет кафедру криминалисти-
ки юридического института МВД СССР. 

В 1999 г. Александр Фомич Волынский защищает диссертацию на соис-
кание ученой степени доктора юридических наук по теме «Концептуальные ос-
новы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 
преступлений [5], чему предшествовали множественные публикации, раскрыва-
ющие его видение на относительно новую в то время криминалистическую кате-
горию, только претендующую на научное учение. 

В процессе развития своих воззрений, относительно криминалистического 
обеспечения раскрытия и расследования преступлений, А.Ф. Волынский, обос-
новывает, что «криминалистическое обеспечение структурируется с учетом 
предмета и направленности деятельности, связанной с разработкой, внедрением 
и использованием криминалистических методов, средств и рекомендаций в 
практике раскрытия и расследования преступлений» [6, с. 56–57]. Александр 
Фомич определяет криминалистическое обеспечение как «комплексную по сво-
ему содержанию деятельность, направленную на формирование условий посто-
янной готовности правоохранительных органов к эффективному использованию 
криминалистических методов, средств и рекомендаций, а также на реализацию 
такой готовности в повседневной практике раскрытия и расследования преступ-
лений» [7, с. 8–10]. 

Исследуя криминалистическое обеспечение как двухуровневый вид дея-
тельности – созидательный и деятельный, А.Ф. Волынский рассматривает его 
как форму реализации социальных функций криминалистики, деля их на четыре 
группы: познавательные, созидательные, образовательные и практико-деятель-
ностные. По его убеждению, обязательным условием криминалистического 
обеспечения является его взаимосвязанное рассмотрение с организацией дея-
тельности по раскрытию и расследованию преступлений, ввиду образовавшегося 
и увеличивающегося «разрыва» между достижениями криминалистики, ее по-
тенциальными возможностями и результатами их внедрения в практику раскры-
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тия и расследования преступлений, обусловленный развитием научно-техни-
ческого прогресса и трансформации его достижений в систему криминалистиче-
ских знаний [8]. 

Мнение Александра Фомича разделяют многие ученые – Э.К. Горячев, 
К.Е. Демин, А.Ю. Эрекаев, И.В. Тишутина и др., небезосновательно называя его 
доминирующим в криминалистической науке, и тем самым формируя научную 
школу криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступ-
лений.  

Имя Александра Фомича Волынского совместно с Владимиром Петрови-
чем Лавровым также неразрывно связано со становлением криминалистического 
учения о противодействии расследованию и мерах по его преодолению. Ученые 
отмечают, что данное учение как часть общей теории криминалистики через 
свои структурные элементы получает реализацию в криминалистической техни-
ке, тактике, в методике расследования отдельных видов преступлений. В.П. Лав-
ров и А.Ф. Волынский одними из первых включили главу, посвященную данно-
му учению в учебник по криминалистике [9]. Это свидетельствует о большой 
научной мудрости и прозорливости, без сомнения великих ученых, современни-
ками которых нам повезло быть [10]. 

Особое внимание Александр Фомич уделяет вопросу дифференциации 
научного знания теории оперативно-разыскной деятельности и судебной экспер-
тизы от криминалистической науки. Он неустанно отмечает, что в результате та-
кого процесса, произошло не только обособление научного знания, но и разру-
шение практически значимых интеграционных связей в криминалистике, что для 
прикладной науки невосполнимо и болезненно [11, с. 91].  

Важно отметить, что научные изыскания Александра Фомича отвечают 
потребностям современной практики и развитию научно-технического прогрес-
са, обращая внимание в своих работах на необходимость интеграции в кримина-
листическую науку в целом, и в деятельность экспертно-криминалистических 
подразделений в частности, новейших технических достижений, в целях преодо-
ления проявления «научного сепаратизма» [12]. 

Досконально изучив практические проблемы, А.Ф. Волынский и 
В.А. Прорвич аргументированно отстаивают позицию, что организационно-пра-
вовая форма судебно-экспертной деятельности не отвечает реалиям XXI в., и 
предлагают сформировать единую государственную систему научно-техничес-
кого обеспечения уголовного судопроизводства. Сущность данной системы 
«предполагает публично-правовую дифференциацию применения специальных 
знаний в различных видах судопроизводства и на различных стадиях уголовного 
судопроизводства, рациональное, экономически обоснованное размещение су-
дебно-экспертных учреждений и экспертно-криминалистических подразделений 
по ведомствам и по регионам страны, их оснащение исследовательской техникой 
и распределение штатной численности судебных экспертов» [13]. 

Профессор Александр Фомич Волынский за более чем 45 лет научно-
педагогической деятельности стал поистине выдающимся отечественным уче-
ным-криминалистом, известным своими трудами и за рубежом. Новые публика-
ции демонстрируют глубину научной проблематики, масштабный и разносто-
ронний подход к решению проблем теории и практики. Желаем ему крепкого 
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здоровья, долгих лет жизни, продолжать оставаться примером для молодых ис-
следователей и добиваться новых научных достижений. 
_____________________________ 
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В статье рассматриваются проблемные вопросы обеспечения права на 

защиту при поступлении сообщений о преступлениях. Автор отмечает, что 
обеспечение права на защиту при поступлении сообщений о преступлениях це-
лесообразно рассматривать посредством исследования поводов для возбужде-
ния уголовного дела, которые закреплены в уголовно-процессуальном законода-
тельстве.  

По мнению автора, право на защиту должно предоставляться каждому 
гражданину с момента поступления сообщения о преступлении. Ведь именно с 
этого момента начинается процессуальная деятельность, направленная на 
установление всех обстоятельств произошедшего события, а также установ-
ление причастных к этому лиц. Именно в таком случае будет гарантироваться 
каждому право на защиту своих прав и законных интересов любыми способам, 
которые не запрещены действующим уголовно-процессуальным законодатель-
ством. 

 
В Российской Федерации гражданин, а также его права и свободы являют-

ся высшей ценностью государства, поэтому в Конституции РФ, а также в нормах 
отраслевых правовых актов закреплены положения, касающиеся их защиты.  

В уголовно-процессуальном кодексе РФ, также, как и в других норматив-
но-правовых актах разного уровня присутствует закрепление прав и свобод 
граждан, участвующих в правоотношениях складывающихся в процессе уголов-
ного судопроизводства.  

В настоящей статье попытаемся разобраться с проблемными вопросами, 
возникающими при обеспечении права на защиту при поступлении сообщений о 
преступлениях. 

Исследование вопроса обеспечения права на защиту при поступлении со-
общений о преступлениях является актуальным в современном обществе, где 
сохранение законности и защита прав граждан находятся в приоритете. 
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Право на защиту является одним из основных прав граждан, закрепленных 
в международных и национальных правовых документах. При поступлении со-
общений о преступлениях это право может быть нарушено, если соответствую-
щие меры не будут предприняты. 

Одной из основных мер по обеспечению права на защиту при поступле-
нии сообщений о преступлениях является проведение проверки сообщений о 
преступлениях в обязательном порядке, как предусмотрено законодательством. 
Однако, существуют и другие аспекты, которые необходимо учесть при обеспе-
чении права на защиту, например, вопросы организации работы с информацией 
о преступлениях, защиты информаторов, а также обеспечения прав потерпевших 
и свидетелей. 

Как мы уже отметили, для обеспечения права на защиту при поступлении 
сообщений о преступлениях целесообразно рассмотреть поводы для возбужде-
ния уголовного дела, закрепленные в уголовно-процессуальном законодатель-
стве. В соответствии с чч. 1 и 2 ст. 144 УПК РФ, каждое сообщение о преступле-
нии должно обязательно проверяться. Цель проверки заключается в установле-
нии достаточных данных, указывающих на наличие признаков преступления, а 
также в выяснении обстоятельств, которые могут стать основанием для отказа в 
возбуждении уголовного дела. При осуществлении вышеуказанной проверки не 
происходит установление виновных лиц, форм вины, мотивов, способов, а также 
других обстоятельств совершения преступления.  

В.М. Савицкий говорит о том, что проверка сообщения о преступлении 
должна включать в себя требование эффективности, а также и то, что данная 
проверка должна осуществляться быстро и в соответствии с мерами осторожно-
сти. В противном случае данная стадия может впоследствии превратиться в пол-
ную противоположность [1, с. 46]. 

Указанное нами требование реализуется на основании деятельности долж-
ностных лиц органов предварительного расследования, связанной со всесторон-
ним, полным и объективным процессом исследования всех обстоятельств про-
изошедшего события. 

Соблюдение вышеуказанного требования позволяет обеспечить право на 
защиту, а также его содержание и реализацию. В п. 43 ст. 5 УПК РФ, сказано о 
том, что сообщением о преступлении является заявление о преступлении, явка с 
повинной, рапорт об обнаружении признаков преступления. Однако стоит отме-
тить, что сообщение о преступлении является начальной точкой в рамках реали-
зации всех процессуальных действий, которые непосредственно связаны с нача-
лом производства доследственной проверки. 

При обеспечении права на защиту при поступлении сообщений о преступ-
лениях возникает ряд проблем, включая проблему принятия заявления о явке с 
повинной, то есть момент, когда лицо обращается в правоохранительные органы. 

Часто лица, которые подозреваются в совершении преступления, заявляют 
о своей причастности к событиям только после того, как следователь или дозна-
ватель начал производить проверку сообщения о преступлении и при этом факт, 
подлежащий проверке, зарегистрирован в КУСП. 

Такое поведение создает определенные трудности для правоохранитель-
ных органов и может затруднить процесс расследования преступления. Однако, 
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в соответствии с законодательством, лицо, заявившее о своей причастности к со-
вершению преступления, не обязано давать показания и может отказаться от 
своих слов в любой момент расследования. 

Таким образом, проблема принятия заявления о явке с повинной при по-
ступлении сообщений о преступлениях является одной из важных проблем, ко-
торые необходимо учитывать при обеспечении права на защиту и эффективном 
расследовании преступлений. 

Представленное высказывание является дискуссионным, что подтвержда-
ется рознящимися мнениями правоведов по данному вопросу. 

Так, Л.И. Даньшина говорит о том, что при наличии вышеуказанной ситу-
ации действия лица, который заявил о явке с повинной, должны рассматриваться 
как обстоятельство, которое должно смягчать наказание [2, с. 50–51]. 

В то же время у Г.П. Химичевой присутствует своя точка зрения. Она вы-
сказывается о том, что оформление чистосердечного раскаяния в качестве явки с 
повинной противоречит требованиям действующего уголовно-процессуального 
законодательства [3, с. 31]. 

Также, по нашему мнению, необходимо рассмотреть позицию, предлагае-
мую И.В. Смольковой, которая заключается в том, что, когда лицо заявляет явку 
с повинной, то уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает 
участие защитника. В такой ситуации оказываются сотрудники оперативных 
служб, в связи, с чем возникает проблемный вопрос, когда от такого лица полу-
чаются показания, которые не отвечают требованиям действующего законода-
тельства. Поэтому нередко явка с повинной берется у лица спустя пару часов с 
момента задержания лица, которое подозревается в совершении преступле-
ния [4, с. 118]. 

Также следует акцентировать внимание на разъяснениях, которые дал 
Пленум Верховного Суда РФ в п. 10 постановления от 29 ноября 2016 г. № 55 
«О судебном приговоре», в котором указывается на то, что в процессе производ-
ства проверки сообщения о преступлении в порядке, который предусмотрен 
ст. 144 УПК РФ, и подсудимый в таком случае использовал письменное или уст-
ное заявление о явке с повинной и при этом сторона обвинения использует явку 
с повинной как доказательство по уголовному делу, то в таком случае суд дол-
жен в обязательном порядке проверять то, что происходило ли разъяснение под-
судимому последствий такого заявления [5]. 

Однако с мнением, которое сформулировано Л.И. Даньшиной, нельзя со-
гласиться. Развивая точку зрения Г.П. Химичевой и И.В. Смольковой, можно 
отметить, что явка с повинной не должна рассматриваться как достаточное ос-
нование для возбуждения уголовного дела, и не может служить обстоятель-
ством, смягчающим уголовную ответственность. Следует помнить, что явка с 
повинной может являться поводом для возбуждения уголовного дела только в 
том случае, если заявление содержит информацию о факте совершения уголов-
ного преступления. Если информация о совершенном преступлении была из-
вестна правоохранительным органам до явки с повинной по другим основаниям, 
указанным в уголовно-процессуальном законодательстве, то данное обстоятель-
ство не может рассматриваться как юридически значимый фактор в отношении 
лица, заявившего о своей причастности к преступлению. Анализ следственной 
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практики показывает то, что присутствуют факты неправильного понимания 
рассматриваемого обстоятельства. Из материалов уголовного дела № 13-12-1-
0066 следует, что заявитель Б. просил привлечь к уголовной ответственности 
неизвестное лицо, которое совершило тайное хищение имущества. При этом, 
спустя три месяца, в орган предварительного расследования поступило сообще-
ние о явке с повинной, в котором лицо добровольно сообщило о том, что это 
именно оно совершило тайное хищение у гражданина Б. [6] Мы видим, что явка 
с повинной была заявлена спустя три месяца, поэтому в таком случае нельзя ее 
рассматривать как основание для применения ст. 61 УК РФ. В данном случае 
указание в обвинительном заключении явки с повинной является неуместным, 
так как в таком случае явка с повинной будет являться способом фиксации пока-
заний, которые были даны лицом [7]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сказать о том, что 
право на защиту должно предоставляться каждому гражданину с момента по-
ступления сообщения о преступлении. Ведь именно с этого момента начинается 
процессуальная деятельность, направленная на установление всех обстоятельств 
произошедшего события, а также установление причастных к этому лиц. Именно 
в таком случае будет гарантироваться каждому право на защиту своих прав и за-
конных интересов любыми способам, которые не запрещены действующим уго-
ловно-процессуальным законодательством. 

Следует заметить, что с момента поступления сообщения о преступлении 
право на защиту будет обеспечиваться посредством осуществления контроля за 
тем, чтобы в таком сообщении о преступлении не было искаженной информа-
ции, а также информации, которая не отвечала бы действующему законодатель-
ству. В случае, когда были обнаружены несоответствия, то лицо в таком случае 
должно иметь право на обращение в правоохранительные органы на допущен-
ные нарушения действующего законодательства. 

Безусловно, при поступлении явки с повинной необходимо учитывать то, 
что лицу должны быть разъяснены последствия такого заявления. В частности, 
можно отметить, что право на защиту может быть реализовано как лично, так и 
при помощи защитника. Это необходимо для того, чтобы заявитель не попал в 
ситуацию, когда явка с повинной была получена с нарушением закона. Поэтому 
право на защиту должно быть реализовано так, чтобы заявитель имел возмож-
ность просмотреть то, что уголовное судопроизводство должно осуществлять в 
точном соответствии с действующим законом. 
_____________________________ 
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В статье рассмотрены некоторые общетеоретические аспекты назначе-

ния судебно-ботанической экспертизы в практике правоохранительных органов.  
 

При раскрытии и расследовании преступлений сотрудникам правоохрани-
тельных органов всё чаще приходится работать с объектами растительного мира, 
которые могут быть не только объектом преступного посягательства, но и служить 
вещественными доказательствами, сохраняя на себе следы преступления и т.д.  

В руках грамотного и умелого сотрудника результаты экспертного иссле-
дования могут способствовать всестороннему расследованию уголовных дел, 
связанных с незаконным культивированием наркосодержащих растений, кража-
ми сельскохозяйственной продукции и во многих других случаях. Например, 
В.И. Воронин, В.А. Осколков отмечают, что применение метода дендрохроноло-
гии в рамках судебной ботанической экспертизы может представить следствию 
информацию о месте и времени вырубки деревьев [1]. 

Согласно приказу МВД России № 511 2005 г. [2], судебная ботаническая 
экспертиза является самостоятельным родом судебных экспертиз, выполняемых 
в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России. Её объектами 
могут быть растения различной таксономической принадлежности (высшие рас-
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тения, водоросли, мхи, лишайники) и их части, грибы, продукты переработки 
растительного сырья (лекарственное сырье, чай, зерно, мука, табачные изделия), 
изделия массового производства, сохранившие признаки растительного проис-
хождения. Субъектом проведения указанной экспертизы является «лицо, обла-
дающее специальными знаниями в области физиологии, анатомии, морфологии 
и систематики растений».  

Однако, по оценке ряда авторов, «доля назначаемых судебных ботаниче-
ских экспертиз, по сравнению с другими экспертизами, не велика, можно ска-
зать, неощутима, так как составляет менее одного процента» [3, с. 184]. Это свя-
зано с недостаточной осведомленностью сотрудников органов предварительного 
следствия (особенно на районном уровне) о возможностях судебной ботаники. 

Необходимость проведения судебной ботанической экспертизы обуслов-
лена наличием в уголовном деле вещественных доказательств, представляющих 
собой объекты растительного происхождения [4, с. 52]. 

Данная экспертиза позволяет решить ряд задач диагностического характе-
ра. Например, эксперт-ботаник может определить принадлежность объекта рас-
тительного происхождения к определенной таксономической группе, установить 
его возраст или стадии вегетации. В ряде случаев ботанические исследования в 
рамках комплексных экспертиз проводятся совместно с экспертами-химиками 
(исследование лекарственного сырья, наркотиков растительного происхожде-
ния), экспертами-почвоведами (исследование растительных частиц в образцах 
почвы), экспертами-трасологами (исследование табачной продукции) [5, c. 7].  

Как показывает экспертная практика, объекты судебной ботанической 
экспертизы могут представлять собой целые растения с корнями, а также их 
фрагменты и микрочастицы. При этом исследование морфологического строе-
ния частей растений требует высокой квалификации от эксперта-ботаника, т.к. 
значимые идентификационные признаки, выраженные у целых растений, у их 
измельченных частей практически не выявляются. В работе с растительными 
объектами обязательными являются анатомо-морфологическое и микроскопиче-
ское исследования, направленные на установление ботанической принадлежно-
сти исследуемых частей растений, то есть это такие исследования, при которых 
под микроскопом идентифицируются характерные анатомо-диагностические 
признаки [6, с. 71]. 

Современные возможности судебной ботаники позволяют решать опреде-
лённые идентификационные задачи при исследовании объектов, представляю-
щих собой смеси высушенных растений (сено, лекарственные сборы, зерно, та-
бачная мешка сигарет и др.).  

В некоторых случаях результатом исследований может быть установление 
общей родовой принадлежности исследуемых объектов растительного проис-
хождения, то есть отнесение их к определенной таксономической категории. 
При этом сотрудникам правоохранительных органов стоит учитывать тот факт, 
что процесс идентификации в ботанике отличается от принятого в криминали-
стике понимания данного понятия. В этой связи для установления групповой 
принадлежности сравниваемых объектов в распоряжение эксперта необходимо 
предоставить образцы для сравнительного исследования. Например, при иссле-
довании табачных изделий, предположительно являющихся контрафактными, 
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эксперту необходимо предоставить образцы от официального производителя. 
В ходе экспертного исследования эксперт-ботаник не только определяет наличия 
частей листьев растений рода Табак (Nicotiana) в исследуемых образцах, но так-
же дает качественную и количественную характеристику этих частиц. Необхо-
димо отметить, что определение сорта табака требует специальных знаний в об-
ласти товароведения табачной продукции и выходит за пределы компетенции 
эксперта-ботаника. Вывод об отнесении исследуемых образцов табачных изде-
лий к контрафактной продукции делается при расхождении качественных и ко-
личественных характеристик табачной мешки с образцами сравнения, представ-
ленными официальным производителем [5, c. 10]. 

Таким образом, при подготовке материалов судебной ботанической экс-
пертизы сотрудникам органов предварительного следствия целесообразно ис-
пользовать справочно-методическую литературу или обратиться за консультаци-
ей к специалистам соответствующего экспертного профиля. Реализация данного 
подхода позволит правильно определить круг исследуемых объектов, эксперт-
ные задачи, материалы и образцы, направляемые на исследование. 
_____________________________ 
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В статье отражен вклад фундаментальных и прикладных исследований 

известного отечественного ученого-криминалиста профессора А.Ф. Волынского 
в формирование и становление основ частной криминалистической теории пре-
одоления противодействия расследованию. Отмечается, что его многочислен-
ные основополагающие идеи, концептуальные предложения, мировоззренческие 
позиции стали фундаментом развития как общей теории криминалистки, так и 
всех ее разделов. Акцентируется внимание на том, какую роль научные подходы 
А.Ф. Волынского и сформулированные им научные гипотезы сыграли в структу-
рировании теоретических основ криминалистических учений о преодолении про-
тиводействия раскрытию и расследованию преступлений, криминалистическом 
обеспечении раскрытия и расследования преступлений. Подчеркивается справед-
ливость и своевременность его научных выводов, а также перспективность ре-
шения поставленных им задач для совершенствования теоретической базы науки 
и формирования на этой основе востребованных практикой рекомендаций. 

 
Становление научных основ частной криминалистической теории преодоле-

ния противодействия расследованию неразрывно связано с трудами профессора 
Александра Фомича Волынского и его соратников и учеников (В.П. Лаврова, 
Б.Я. Гаврилова, А.Ю. Головина, И.В. Тишутиной, В.А. Шурухнова и других). 
Именно в учебник, подготовленный под его редакцией, впервые была включена 
самостоятельная глава, посвященная рассмотрению вопросов оказания противодей-
ствия со стороны лиц, стремящихся избежать ответственности за совершенное пре-
ступление, и его преодоления автором которой стал Р.С. Белкин [1]. Впоследствии 
такая глава появилась и в следующем учебнике, соредактором которого вместе с 
Александром Фомичом выступил его коллега и большой друг Владимир Петрович 
Лавров [2]. В данных работах сделан акцент на комплексный междисциплинарный 
подход к рассмотрению вопросов о сущности, содержании противодействия рас-
следованию преступлений, а также о методах и средствах его выявления и преодо-
ления, на основе чего аргументируется важность учета в криминалистической тео-
рии о преодолении противодействия расследованию преступлений уголовно-
правовых, уголовно-процессуальных, оперативно-разыскных, аспектов. 

На конференции «Организованное противодействие раскрытию и рассле-
дованию преступлений и меры по его нейтрализации», организованной в рамках 
Московского областного филиала Юридического института МВД России в 
г. Рузе в 1996 г. по существу впервые масштабно и всесторонне обсуждались 
проблемы выявления и преодоления противодействия раскрытию и расследова-
нию преступлений, представлялись подходы к оценке его сущности и содержа-
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ния. Во вступительном слове перед началом конференции начальник, генерал-
майор полиции В.И. Тихоненко отметил, что, по мнению ученых института, вы-
несенная на обсуждение проблема по актуальности и практической значимости 
выдвинулась на первое место, а серьезных исследований по ней не проводилось, 
соответственно, задача конференции – дать новый импульс в осмыслении фено-
мена организованного противодействия уголовному судопроизводству, выска-
зать всесторонне взвешенные и аргументированные предложения по его нейтра-
лизации [3]. В ходе этой конференции А.Ф. Волынский и В.П. Лавров совместно 
представили доклад, отражавший их комплексную оценку данного явления и 
мер борьбы с ним. В этой связи на кафедре криминалистки Юридического ин-
ститута МВД России, возглавляемой в то время А.Ф. Волынским, было иниции-
ровано и осуществлялось в последующие годы кафедральное научное исследо-
вание по теме «Современные способы противодействия расследованию и кри-
миналистические методы его преодоления». В его рамках соискатели разрабаты-
вали различные аспекты будущей теории преодоления противодействия раскры-
тию и расследованию преступлений. Были сделаны принципиально важные вы-
воды о необходимости различать противодействие в целом деятельности право-
охранительных органов и противодействие расследованию по конкретным уго-
ловным делам, которое в условиях коммерциализированных и коррумпирован-
ных отношений практически во всех сферах жизни приобрело характер социаль-
ного явления, как неоднократно отмечал А.Ф. Волынский [4]. 

Серьезные исследования по изучению противодействия расследованию и 
мер по его нейтрализации были проведены видными российскими учеными. 
В.Н. Карагодиным в работе «Основы криминалистического учения о преодоле-
нии противодействия предварительному расследованию» обосновано возникно-
вение и тенденция негативного развития такого явления как противодействие 
расследованию преступлений, а вместе с тем обосновано наличие формирую-
щейся частной криминалистической теории его выявления и преодоления [5]. 
Э.У. Бабаева в исследовании «Проблемы теории и практики преодоления проти-
водействия уголовному преследованию» пожалуй, впервые поэтапно представи-
ла развитие соответствующей теории [6]. 

Александр Фомич Волынский своими трудами закладывал основы форми-
рования криминалистической теории преодоления противодействия раскрытию 
и расследованию преступлений, структурно-содержательный анализ которой, а 
также характеристика отдельных ее элементов и особенностей реализации ее по-
ложений в расследовании отдельных видов и групп преступлений освещаются в 
его трудах и трудах его учеников. Результаты их исследований положены в ос-
нову создания практических рекомендаций по преодолению противодействия 
расследованию как на стратегическом, так и на тактическом уровнях. Александр 
Фомич постоянно подчеркивает, что изучение противодействия раскрытию и 
расследованию преступлений – не самоцель, а путь к формированию эффектив-
ной системы мер по его выявлению и нейтрализации. Закономерно, что в этой 
связи излагаемые им предложения находят свое выражение в контексте крими-
налистического обеспечения соответствующей деятельности. Будучи активным 
разработчиком проблем криминалистического обеспечения раскрытия и рассле-
дования преступлений и одним из основателей одноименной частной кримина-
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листической теории, он убедительно доказывает практическую необходимость и 
важность комплексного подхода к выявлению и преодолению противодействия 
раскрытию и расследованию преступлений именно в рамках криминалистиче-
ского обеспечения данного направления деятельности правоохранительных ор-
ганов [7, с. 182–190]. Справедливо в этой связи замечание о том, что преодоле-
ние противодействия расследованию, как одно из направлений деятельности, 
связанной с раскрытием и расследованием преступлений, будет успешным лишь 
в том случае, если на должном уровне организовано его обеспечение, предостав-
ляющее возможность действовать на опережение. При этом особое внимание 
А.Ф. Волынский уделяет важности оперативно-разыскного и технико-крими-
налистического сопровождения процесса расследования как наиболее эффектив-
ным способам расширения и укрепления доказательственной базы по уголовным 
делам, проверки и оценки уже имеющихся доказательств.  

В то же время, сформировавшись в начале ХХI в., в соответствии с суще-
ствующими в криминалистике классическими подходами к структуре и содер-
жанию частных теорий, теория преодоления противодействия раскрытию и рас-
следованию преступлений изначально стала испытывать влияние глобальных 
преобразований общества и государства, их информационной и технологической 
трансформации. Это было обусловлено именно социальным характером проти-
водействия.  

Поскольку само противодействие расследованию преступлений в основе 
своей предполагает борьбу за информацию в целях получения возможности рас-
поряжаться ею (использовать или утаивать) в интересах стороны уголовного 
процесса, то такое влияние проявилось в содержательном изменении объектов 
теории вследствие влияния научно-технического прогресса и его результатов на 
преступную среду и деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.  

По большому счету в основе своей метод частной теории преодоления 
противодействия расследованию сохраняется, однако очевидно, что в условиях 
всеобщей цифровизации меняются формы и способы работы с информацией, ее 
обработки, накопления и использования. Характеризуя в рамках систематизации 
научных знаний, составляющих содержание частной криминалистической тео-
рии преодоления противодействия расследованию, ее элементы, следует обра-
тить внимание на то, что наибольшей трансформации подвержены такие, как си-
стема знаний о механизме противодействия расследованию и система кримина-
листических рекомендаций по его выявлению, преодолению, что вполне объяс-
нимо. Проявившись как закономерное следствие глобальной информатизации и 
цифровизации общества трансформация преступной среды, выразившаяся в том, 
что значительное число преступных посягательств, так или иначе, оказались свя-
заны с использованием возможностей современных компьютерных и телеком-
муникационных технологий, она привела и к кардинальному изменению форм, 
способов, приемов и в целом механизма противодействия расследованию, а сле-
довательно – и системы криминалистических рекомендаций по его выявлению, 
преодолению и предупреждению. Все это и легло в основу направлений совер-
шенствования рассматриваемой частной теории.  

Александр Фомич Волынский – один из виднейших ученых отечественной 
криминалистики, труды которого постоянно пополняют теоретические основы 
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науки, его вклад в развитие отечественной криминалистики трудно переоценить. 
Пристальное внимание Александр Фомич уделяет вопросам преодоления проти-
водействия раскрытию и расследованию преступлений, научно-технического 
обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений, экспертно-
криминалистической деятельности. В настоящее время совершенствование этих 
направлений деятельности правоохранительных органов возможно только в кон-
тексте коренных преобразований информационного и технологического разви-
тия, на что он акцентирует внимание всего научного сообщества.  
____________________________ 
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На основе норм уголовно-процессуального закона, ведомственных норма-

тивных правовых актов и правоприменительной практики в статье рассмот-
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рены особенности производства осмотра места происшествия с использовани-
ем ресурсов беспилотных аппаратов. Приведено понятие беспилотного воздуш-
ного судна, отмечены его разновидности. Выделены отдельные аспекты, свя-
занные с профессиональной подготовкой сотрудников правоохранительных ор-
ганов, в целях эффективного применения ими беспилотного оборудования. От-
мечена необходимость расширения процессуальной регламентацией действий 
должностных лиц органов предварительного расследования и иных сотрудников 
полиции в сфере использования технических ресурсов при осмотре места про-
исшествия.  

 
Осмотр места происшествия является самым распространенным след-

ственным действием, которое проводится практически по каждому уголовному 
делу. Основная особенность осмотра места происшествия заключается в воз-
можности его производства до возбуждения уголовного дела, когда происходит 
проверка сообщения о преступлении, что подчеркивает неотложный характер 
данного вида осмотра.  

С развитием современных технологий, сотрудники правоохранительных 
органов получили возможность применять в ходе осмотра места происшествия 
беспилотное оборудование, которое, в настоящее время, достаточно успешно 
используется в местах повышенной опасности или на труднодоступной местно-
сти. По заявлению Председателя Следственного Комитета Российской Федера-
ции А.И. Бастрыкина, для расследования военных преступлений, криминалиста-
ми ведомства были разработаны особые методики, позволяющие при помощи 
специальных технических средств, в том числе беспилотных летательных аппа-
ратов, выполнять осмотр места происшествия в зоне боевых действий, которая 
занимает большую площадь, исчисляемую квадратными километрами [1]. 

Согласно Национальному стандарту Российской Федерации «Системы 
беспилотные авиационные», беспилотное воздушное судно – это воздушное 
судно, управляемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушно-
го судна, или выполняющее автономный полет по заданному предварительно 
маршруту [2]. Данный документ выделяет отдельные разновидности беспилот-
ной аппаратуры: мультикоптер; квадрокоптер; легкое дистанционно пилотируе-
мое воздушное судно (весом менее 150 кг); малое беспилотное воздушное судно 
(весом менее 30 кг) и некоторые другие.  

В практике органов предварительного расследования при осмотре места 
происшествия в основном используются дроны или квадрокоптеры. Например, 
при расследовании дорожно-транспортных происшествий, квадрокоптеры помо-
гают точно зафиксировать место аварии, следы от протекторов шин, расположе-
ние транспортных средств с высоты в разных ракурсах и пр.  

Как отмечают отдельные авторы: «Применение квадрокоптера на месте 
происшествия в дневное время дает возможность посмотреть на дорожную об-
становку сверху, а также обнаружить дополнительные следы транспортных 
средств, которые в обычной обстановке могут быть упущены или проигнориро-
ваны лицами, прибывшим на место ДТП с целью его осмотра» [3]. 

Основываясь на положениях ст. 166 УПК РФ, процессуальный порядок 
использования беспилотных аппаратов должен сопровождаться обязательной 
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фиксацией в протоколе осмотра места происшествия его технических характери-
стик (марка, модель, вес, расстояние действия радиосигнала, дальность полета и 
др.), условий его использования (погодные условия, время), перечнем объектов, 
к которым он применялся (местность, транспортные средства, здания, сооруже-
ния, иные объекты). Результаты, полученные в процессе применения беспилот-
ника, в виде аэрофото или видеоматериалов, не имеют доказательственного зна-
чения без протокола осмотра места происшествия. При этом уголовно-процессу-
альным законом не установлено специальных требований к наличию на сделан-
ных в ходе следственного действия фотоснимках даты, времени их производ-
ства, а также каких-либо подписей [4]. Стоит также отметить, что лицо, которое 
оказывает содействие следователю (дознавателю) в управлении беспилотным 
оборудованием выступает в роли специалиста, процессуальный статус которого 
закреплен в ст. 58 УПК РФ.  

Осмотр места происшествия может производиться достаточно широким 
кругом должностных лиц, не только следователями или дознавателями, но и со-
трудниками органов дознания, которые наделены правом осуществлять прове-
рочные действия в рамках ч. 1 ст. 144 УПК РФ, либо правом производить неот-
ложные следственные действия, согласно ст. 157 УПК РФ. Зачастую осмотр ме-
ста происшествия проводится дежурной следственно-оперативной группой. 

В свою очередь, одним из ключевых аспектов успешного применения ре-
сурсов современных технологий, в ходе производства неотложного осмотра, яв-
ляется своевременная подготовка сотрудников правоохранительных органов, 
особенно тех, которые выполняют служебные задачи в особых условиях. 
В настоящее время грамотно реализовать возможности электронных средств и 
оборудования может только специально обученное лицо.  

Стоит отметить, что при производстве неотложных осмотра должностным 
лицам подразделений полиции предписано принимать дополнительные меры по 
пресечению функционирования беспилотных аппаратов в целях защиты жизни, 
здоровья и имущества граждан, а также самих сотрудников органов внутренних 
дел. Так, согласно приказу МВД России от 16 ноября 2023 г. № 865, «Пресече-
ние функционирования беспилотных аппаратов осуществляется посредством 
подавления или преобразования сигналов их дистанционного управления, воз-
действия на пульты управления, повреждения или уничтожения беспилотных 
аппаратов» [5]. Команду на пресечение угрозы беспилотного аппарата дает спе-
циально уполномоченное должностное лицо, из числа руководителей территори-
альных органов МВД России. Однако, в случаях, не терпящих отлагательства, 
данное решение может приниматься непосредственно сотрудником полиции, это 
накладывает на него определенные обязательства, связанные с необходимостью 
грамотно оценить обстановку, использовать соответствующие знания, умения и 
навыки. Подробную детализацию алгоритма действий сотрудников полиции, 
направленных на подавление беспилотного аппарата, вышеназванный приказ не 
содержит, что, на наш взгляд, может вызвать затруднения при реализации его 
положений. Надо полагать, что все предпринимаемые процедуры должны быть 
зафиксированы в протоколе осмотра места происшествия по правилам ст. 166 
УПК РФ. 
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Таким образом, вопросы, связанные с использованием беспилотных аппа-
ратов при производстве осмотра места происшествия, нуждаются в дальнейшей 
проработке, с учетом потребностей правоприменительной практики. Развитие 
ведомственного законодательства, в данном направлении, в разы опережает уго-
ловно-процессуальные нормы, закрепляющие соответствующие процедуры, что 
обязывает законодателя к их своевременному обновлению. Все происходящие 
изменения должны сопутствовать расширению процессуальных полномочий со-
трудников правоохранительных органов в сфере использования технических ре-
сурсов при осмотре места происшествия, а также стимулировать их профессио-
нальную подготовку, необходимую для овладения всеми преимуществами бес-
пилотных аппаратов.  
_____________________________ 
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В статье освещается вопрос использования гипноза в процессе раскры-

тия и расследования преступлений. Анализируются достоинства и механизм 
воздействия данного метода. Акцентируется внимание на его процессуальном 
статусе и проблемах применения в борьбе с преступностью. 

 
Гипноз относится к нетрадиционным криминалистическим методам, ис-

пользуемым в процессе раскрытия и расследования преступлений. В научной 
литературе, посвященной соответствующей проблематике, он приобрел такие 
названия, как гипнорепродукция, репродукционный гипноз, криминалистиче-
ский гипноз, следственный гипноз [1, с. 212], гипнорепродукционный опрос [2, 
с. 126]. 

Потребность в применении гипноза возникает в тех ситуациях, когда по-
терпевшие, свидетели или очевидцы наблюдали расследуемое событие или ка-
ким-либо образом воспринимали связанную с ним информацию, но самостоя-
тельно не могут вспомнить значимые для следствия сведения. В таких случаях 
актуальной становится возможность использования резервов человеческой пси-
хики, позволяющих вспомнить необходимую для раскрытия и расследования 
преступления информацию. 

Дело в том, что основной объем воспринимаемой человеком информации 
с течением времени или под воздействием иных факторов (физиологических, 
травматических, патологических) вытесняется в бессознательную сферу лично-
сти. В сознании остается лишь незначительная часть воспринимаемых в течение 
жизни событий, явлений, объектов. Попытки вспомнить данную информацию 
далеко не всегда заканчиваются успехом, несмотря на то, что она продолжает 
оставаться в бессознательной области человеческой психики. 

В тех ситуациях, когда человек становится свидетелем, потерпевшим или 
иным участником преступления, его психика может целенаправленно блокиро-
вать информацию, связанную с этим событием вследствие его психотравматиче-
ского воздействия. Срабатывает механизм психической защиты, необходимый 
для ограждения психики от постоянного травмирующего воспоминания. В таком 
случае даже волевое усилие, направленное на преодоление создаваемых психи-
кой преград, не принесет желаемого результата. Однако может помочь гипноз, 
используемый для усиления памяти и извлечения из нее необходимой информа-
ции о совершенном преступном деянии [3]. 

Применение гипноза в процессе раскрытия и расследования преступления 
позволяет восстановить картину ранее воспринимавшегося события в целом, 
установить отдельные детали этого события, а также существенно конкретизи-
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ровать уже имеющиеся показания. Как правило, гипноз используется именно для 
вспоминания сведений, которые не могут быть самостоятельно и осознанно вос-
становлены участником уголовного процесса из глубины своей памяти [4, 
с. 135].  

Опрос под гипнозом основывается на устранении негативных эмоций или 
иных препятствий, осложняющих вспоминание информации. Опрашиваемый 
может не помнить или вовсе не знать, что ранее им воспринимались важные для 
следствия сведения. И нередко лишь при гипнотическом задействовании резер-
вов памяти эти сведения могут быть обнаружены. Следователь конечно же мо-
жет стремиться к созданию бесконфликтной ситуации и налаживанию психоло-
гического контакта [5, с. 92–93; 6, с. 157–158], однако все эти приемы оказыва-
ются малоэффективными в сравнении с применением специального гипнотиче-
ского воздействия [7, с. 71]. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на декларируемую эффективность, 
применение гипноза в процессе раскрытия и расследования преступления отно-
сится к разряду весьма дискуссионных вопросов. Во-первых, отсутствует какой-
либо нормативный правовой акт, регулирующий и легализующий его использо-
вание. Также отсутствует и официальная методика, устанавливающая конкрет-
ные алгоритмы и правила по осуществлению гипнотического воздействия на че-
ловека. 

Во-вторых, хотя наука движется вперед и непрерывно развивается, до 
конца остается невыясненной природа и сущность рассматриваемого метода 
воздействия на психику человека. Достоверно неизвестно существует ли воз-
можность причинения вреда здоровью при использовании этого метода. Однако, 
как отмечает Л.П. Гримак – ученый, обладающий высоким авторитетом в пси-
хофизиологии и гипнотерапии, существующая практика применения гипноза в 
следственной деятельности не выявила ни одного случая отрицательного воз-
действия на здоровье человека [8]. 

В-третьих, непонятен статус процедуры гипноза, применяемого в процес-
се раскрытия и расследования преступления. В научной литературе по этому по-
воду высказываются разные точки зрения. Среди них присутствуют мнения о 
том, что гипноз следует расценивать в качестве разновидности допроса [9, с. 40–
41], результаты которого полностью соответствуют всем критериям допустимо-
сти доказательств в уголовном судопроизводстве [10, с. 16]. С другой стороны, 
гипноз предлагается признать оперативно-разыскным мероприятием – гипноре-
дукционным опросом [11, с. 224], направленным на активизацию памяти опра-
шиваемого [12, с. 16–19]. Однако ни Уголовно-процессуальный кодекс РФ (да-
лее – УПК РФ), ни федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» не содержат никаких упоминаний о возможности использования гипноза. 
В этой связи его однозначно нельзя считать ни самостоятельным следственным 
действием, ни оперативно-разыскным мероприятием, по крайней мере в настоя-
щее время по причине отсутствия законодательной регламентации. Сложно в 
данном случае сравнивать гипноз и с экспертизой, опять же в связи с отсутстви-
ем специализированных и официально признанных методик. Вместе с тем, сле-
дует согласиться с мнением большинства исследователей о том, что результаты 
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гипноза, хотя и не обладают доказательственным значением, в то же время носят 
ориентирующий характер в процессе раскрытия и расследования преступления. 

Следует подчеркнуть, что вопросу использования гипноза во многом при-
суща не только правовая, но и организационная проблематика. К ней относится 
отсутствие квалифицированных специалистов – гипнологов, имеющих необхо-
димый уровень подготовки для проведения соответствующей процедуры. Как 
указывает Е.И. Замылин, такой специалист должен иметь подходящий уровень 
квалификации гипнооператора, то есть он должен пройти специальную подго-
товку по проведению «разыскного» или «следственного» гипноза. В регионах 
России данные специалисты, как правило, отсутствуют, в связи с их невостребо-
ванностью [7, с. 78–79]. Кроме того, в рассматриваемом вопросе немаловажное 
значение имеет политическая позиция руководства следственных органов. 
В настоящее время наблюдается активное отторжение и неприятие новых (не-
традиционных) методов борьбы с преступностью, даже несмотря на их эффек-
тивность [7, с. 79]. 

В зарубежных государствах практика применения гипноза в процессе рас-
крытия и расследования преступлений довольно широко распространена и имеет 
много положительных примеров [13, с. 197–198]. Например, в США в результате 
анализа 350 дел, связанных с применением следственного гипноза, было уста-
новлено, что в 79 % гипноз позволил уточнить и получить дополнительную, ра-
нее неизвестную информацию. В 66 % дел данная информация оказалась значи-
мой для расследования преступлений [2, с. 127]. 

Важно обратить внимание на то, что почти ни в одном государстве, кроме 
Израиля, не действуют законы каким-либо образом регулирующие порядок про-
ведения гипноза. В Израиле данный порядок, в том числе связанный с уголов-
ным судопроизводством, достаточно подробно закреплен [14, с. 50–54]. 

Таким образом, гипноз является одним из нетрадиционных криминали-
стических методов, направленных на раскрытие и расследование преступлений. 
Его применение связано с эффективным получением положительных результа-
тов. Гипноз содержит в себе существенный потенциал для развития криминали-
стики. Однако в настоящее время существует ряд организационно-правовых 
проблем, создающих препятствия на пути широкого внедрения данного метода в 
практику борьбы с преступностью.  
_____________________________ 
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В статье исследована проблема эффективного использования электрон-

ных документов в уголовном судопроизводстве при собирании доказательств по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных дистанционно. В исследовании 
применены методы: анализ, синтез, сравнение и толкование правовых норм. 
Выявлена причина, исключающая возможность эффективного использования 
электронных документов. Предлагается внести изменения в законодательство, 
направленные на повышение эффективности использования электронных доку-
ментов. 

 
Технологические достижения общества незамедлительно проникают во 

все его сферы, включаются в повседневную жизнь практически каждого челове-
ка. В современном обществе большинство людей использует информационно-
телекоммуникационные технологии, зачастую даже не задумываясь о самом 
процессе использования. К несомненным плюсам данного достижения общества 
можно отнести возможность дистанционного совершения юридически значимых 
действий, что, в свою очередь, упрощает многие процессы нашей деятельности. 
Одним из минусов данного достижения является возможность использования 
информационно-телекоммуникационных технологий при совершении преступ-
лений, позволяющая совершать такие преступления дистанционно. На данном 
этапе развития уголовно-процессуального законодательства отсутствуют эффек-
тивные способы собирания доказательств по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных дистанционно, в полной мере отвечающие принципу разумного 
срока уголовного судопроизводства, поскольку в большинстве случаев эти спо-
собы связаны с выполнением процессуальных действий, осуществлять которые 
можно только с разрешения суда. Для решения проблемы соблюдения принципа 
разумного срока уголовного судопроизводства в 2014–2022 гг. законодателем 
приняты попытки включить электронные документы в процесс уголовного су-
допроизводства дополнением Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) ст. 474.1 «Порядок использования электронных 
документов в уголовном судопроизводстве», а также ее изменением. Однако 
окончательная конструкция данной нормы исключает возможность использова-
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ния электронных документов в уголовном судопроизводстве при собирании до-
казательств по уголовным делам о преступлениях, совершенных дистанционно. 

Статистические данные МВД России, характеризующих состояние пре-
ступности в стране, в очередной раз свидетельствуют об увеличении количества 
преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий, которые составляют уже 32, 6 % от общего количества 
преступлений [1]. Приведенные данные свидетельствуют о недостаточной эф-
фективности оказываемого противодействия преступлениям, совершаемым ди-
станционно, что, в свою очередь, как указывалось ранее, обусловлено отсутстви-
ем эффективных способов собирания доказательств по уголовным делам данной 
категории. Из приведенных статистических данных следует, что почти половина 
таких преступлений совершается с использованием средств мобильной связи, 
почти четверть – с использованием расчетных (пластиковых) карт. При этом, 
учитывая средства, используемые при совершении преступлений, для установле-
ния обстоятельств, подлежащих доказыванию необходимо получать информа-
цию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а 
также производить выемку предметов и документов, содержащих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и докумен-
тов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кре-
дитных организациях. Производство вышеуказанных процессуальных действий, 
безусловно подлежит судебному контролю и влечет необходимость соблюдения 
судебного порядка получения разрешения на производство следственного дей-
ствия. 

Следует отметить, что в соответствии со ст. 26 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» справки по операциям и счетам юриди-
ческих лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, справки по счетам и вкладам физических лиц 
при наличии согласия руководителя следственного органа выдаются органам 
предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве. Поло-
жение, закрепленное в вышеуказанной статье, не позволяет кредитной организа-
ции выдавать аналогичные справки по уголовным делам, предварительное след-
ствие по которым необязательно. Которые, в свою очередь, составляют 14, 1 % 
от общего количества преступлений исследуемой категории. Кроме того, сведе-
ния, предоставляемые на основании данной нормы содержат справочную ин-
формацию о конкретной операции, счете, вкладе, в связи с чем могут не содер-
жать тех сведений, на основе которых устанавливается наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Возвращаясь к необходимости соблюдения судебного порядка, преду-
смотренного ст. 165 УПК РФ при производстве вышеуказанных процессуальных 
действий, следует отметить, что временные затраты на соблюдение процедуры 
возбуждения ходатайства, копирования материалов уголовного дела, прилагае-
мых к ходатайству, согласования ходатайства, логистику, срок рассмотрения хо-
датайства судом, изготовление решения и поступления его к должностному ли-
цу, уполномоченному проводить предварительное расследование, составляют не 
менее трех суток. Зачастую временные затраты превышают указанный срок. В то 
же время преступник в течение минуты может дистанционно совершить не-
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сколько операций, осуществив перевод денежных средств. Стоит упомянуть и 
материальные затраты, которые сопровождают практически каждый из вышепе-
речисленных этапов. Данные обстоятельства свидетельствуют о явном «отстава-
нии» действующей процедуры собирания доказательств по уголовным делам о 
преступлениях исследуемой категории, а также несоответствии способам совер-
шения таких преступлений и явном противоречии межотраслевому принципу 
процессуальной экономии. В данном случае следует согласиться с А.П. Рыжако-
вым, по мнению которого «несоблюдение требований одного принципа немину-
емо приводит к нарушению положений какого-либо иного принципа той же от-
расли права» [2, с. 10]. В данном случае несоблюдение принципа процессуаль-
ной экономии может привести к нарушению принципа разумного срока уголов-
ного судопроизводства. 

Регистрация законопроекта, предусматривающего введение в действие 
нормы, устанавливающей порядок использования электронных документов в 
уголовном судопроизводстве, осуществлена в декабре 2014 года. В пояснитель-
ной записке к законопроекту указано «проект федерального закона направлен на 
совершенствование правового регулирования применения электронного доку-
мента в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве, а также на 
обеспечение возможности использования электронных документов в качестве 
доказательств в суде», «положения законопроекта применительно к судам общей 
юрисдикции носят диспозитивный характер…» [3]. С незначительными измене-
ниями первичного текста законопроекта в июне 2016 года он был принят, одоб-
рен, подписан и опубликован. 

С 1 января 2017 г. УПК РФ дополнен ст. 474.1 [4], предусматривающей 
возможность подачи в суд ходатайств в порядке и сроки, которые установлены 
УПК РФ, в форме электронного документа, подписанного лицом, направившим 
такой документ, электронной подписью в соответствии с законодательством 
Российской Федерации посредством заполнения формы, размещенной на офици-
альном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
при этом также предусматривающая возможность подачи материалов, прило-
женных к ходатайству, в форме электронных документов. 

В ноябре 2022 г. зарегистрирован законопроект, предусматривающий вне-
сение изменений в УПК РФ в части использования в уголовном судопроизвод-
стве электронных документов. В пояснительной записке к законопроекту указа-
но «законопроект позволит повысить гарантии прав граждан и юридических лиц 
на судебную защиту, усовершенствовать действующие нормы процессуального 
законодательства, регламентирующие порядок использования технологий уда-
ленного участия в уголовном судопроизводстве, а также обеспечить рассмотре-
ние уголовных дел судами различных инстанций с соблюдением принципа ра-
зумного срока уголовного судопроизводства» [5]. С незначительными изменени-
ями первичного текста законопроекта в декабре 2022 г. он был принят, одобрен, 
подписан и опубликован. 

С 9 января 2023 г. ст. 474.1 УПК РФ изложена в редакции [6], предусмат-
ривающей возможность подачи в суд ходатайства, не содержащего сведений, со-
ставляющих охраняемую федеральным законом тайну, при наличии техниче-
ской возможности в порядке и сроки, которые установлены УПК РФ в форме 



 

233 
 

электронного документа и подписанных лицом, направившим такой документ, 
усиленной квалифицированной электронной подписью, если УПК РФ не установ-
лено иное, а также предусматривающей возможность подачи материалов, при-
ложенных к такому ходатайству в электронном виде, в том числе в форме элек-
тронного документа и заверенных лицом, направившим такие документы, уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. 

Проведенный анализ позволил выявить существенные различия в кон-
струкции одной правовой нормы в периоды ее действия, которые влияют на 
возможность ее применения в целях использовании электронных документов в 
уголовном судопроизводстве при собирании доказательств по уголовным делам 
исследуемой категории. Так, в первичной конструкции исследуемой правовой 
нормы гипотеза в большей степени абстрактна, не содержит исключений в виде 
запрета на содержание в ходатайстве сведений, составляющих охраняемую фе-
деральным законом тайну, и необходимость подписания лицом, направившим 
такой документ, усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Необходимость использования при указанных обстоятельствах усиленной 
квалифицированной электронной подписи в настоящее время не формирует су-
щественной проблемы, поскольку в связи с развитием информационных техно-
логий практический каждый сотрудник, уполномоченный осуществлять предва-
рительное расследование, использует данный вид электронной подписи в своей 
служебной деятельности. 

Основную проблему, исключающую возможность применения данной 
нормы в целях эффективного использования электронных документов в уголов-
ном судопроизводстве при собирании доказательств по уголовным делам иссле-
дуемой категории, составляет наличие запрета на содержание в ходатайстве све-
дений, составляющих охраняемую федеральным законом тайну. 

Данная проблема обусловлена тем обстоятельством, что фактически все 
ходатайства, возбужденные перед судом в порядке, предусмотренном ст. 165 
УПК РФ, содержат сведения, составляющие охраняемую федеральным законом 
тайну. 

По нашему мнению, изменения, внесенные в ст. 474.1 УПК РФ, действую-
щие с 9 января 2023 г., призваны повысить защиту сведений, содержащих охра-
няемую федеральным законом тайну, с целью исключения возможности их не-
правомерного распространения при обращении в судебные органы посредством 
электронного документа. 

В то же время эффективно и бесперебойно действующие на протяжении 
длительного времени информационно-телекоммуникационные ресурсы, предо-
ставляющие широкий спектр услуг дистанционно и содержащие сведения, со-
ставляющие охраняемую федеральным законом тайну, а также закрепление ин-
формационной безопасности «в качестве стратегического национального прио-
ритета при концентрации усилий и ресурсов органов публичной власти, органи-
заций и институтов гражданского общества» [7], позволяют в совокупности сде-
лать вывод о достаточном уровне информационной безопасности. В связи с 
этим, принятые законодателем меры по повышению защиты сведений, содержа-
щих охраняемую федеральным законом тайну, при обращении в судебные орга-
ны посредством электронного документа, видятся нам излишними. 
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
возможности изменения конструкции нормы, закрепленной в ст. 474.1 УПК РФ, 
исключив из нее запрет на содержание в ходатайстве сведений, составляющих 
охраняемую федеральным законом тайну. Предложенное изменение направлено 
на обеспечение соблюдения принципа разумного срока уголовного судопроиз-
водства и повышение гарантий прав граждан и юридических лиц на судебную 
защиту, поскольку предоставит возможность эффективного применения данной 
нормы в целях использовании электронных документов в уголовном судопроиз-
водстве при собирании доказательств по уголовным делам исследуемой катего-
рии путем производства процессуальных действий, предусмотренных ст. 186.1 и 
183 УПК РФ, и соблюдения судебного порядка получения разрешения на их 
производство. 

В целом, с учетом уровня развития уголовно-процессуального законода-
тельства, следует согласиться с мнением Н.В. Софийчук, Л.А. Колпаковой о том, 
что «цифровая модификация судопроизводства должна поступательно эволюци-
онировать, несмотря на то, что полный отказ от существующей системы судо-
производства и документооборота невозможен» [8]. Однако мнение О.А. Малы-
шевой идеализирует цифровизацию уголовного судопроизводства как форму, 
предполагающую «полный отказ от бумажной формы уголовно-процессуальных 
документов, создавая тем самым условия для реализации принципа уголовного 
судопроизводства – процессуальной экономии» [9], что, в свою очередь, опреде-
ляет перспективы дальнейших исследований. 
_____________________________ 
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Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства это 
одно из приоритетных направлений уголовно-процессуальной деятельности. 
Меры, позволяющие реализовать правовые положения данного уголовно-про-
цессуального института, применяются с целью всесторонней и максимальной 
защиты граждан, участвующих в производстве по уголовному делу. Речь идет 
как об участниках, вовлекаемых в публичный процесс уголовного преследования в 
связи с совершенным уголовно-наказуемым деянием, так и о самих должност-
ных лицах государственных органов, которые данный процесс осуществляют в 
соответствии с наделенными полномочиями.  
 

Согласно действующему федеральному законодательству Российской Фе-
дерации меры, позволяющие должным образом охранять права и свободы участ-
ников уголовного процесса, в частности право на безопасность их жизни и здо-
ровья, условно можно разделить на две группы. Первая группа включает меры, 
предусмотренные непосредственно УПК РФ [1]. О них говорится в главе 2 
«Принципы уголовного судопроизводства», в ст. 11, посвященной принципу 
охраны прав и свобод человека и гражданина. Перечень этих мер не велик. Он 
ограничен тремя мерами, носящими процессуальный характер, применить кото-
рые может следователь (дознаватель), при наличии законных к тому оснований, 
не прибегая к возможностям подразделений, наделенных оперативно-разыск-
ными функциями1.  
                                                 
1 Исключение составляет производство контроля и записи переговоров, техническое 
сопровождение которого осуществляется подразделением специальных технических 
мероприятий (УСТМ).  
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Вторая более широкая группа мер регламентирована специальными феде-
ральными законами, о которых более подробно мы скажем чуть позже. Закон их 
именует мерами государственной защиты участников уголовного судопроизвод-
ства. Положительным аспектом института мер безопасности является позицио-
нируемая законом возможность применять указанные меры не только в отноше-
нии непосредственных участников процесса, то есть лиц, имеющих процессу-
альный статус, но и их близких родственников и близких лиц.  

Скажем несколько слов о мерах, которые регламентируются УПК РФ. На 
основании уголовно-процессуального закона следователь, дознаватель вправе 
применить следующие меры обеспечения безопасности участников уголовного 
судопроизводства:  

(1) сохранить в тайне данные о личности участника уголовного процесса, 
в случае если ему, его близким родственникам или близким лицам поступают 
угрозы (для этого выносится постановление, в котором указываются и реальные 
данные о личности участника, и его вымышленный псевдоним, впоследствии 
используемый при производстве следственных и иных процессуальных действий 
по уголовному делу. Постановление согласуется с руководителем следственного 
органа или прокурором соответственно, затем помещается в конверт, хранящий-
ся отдельно от материалов уголовного дела, исключая тем самым возможность 
обвиняемому и его защитнику установить личность «скрытого» участника при 
ознакомлении с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ. Насто-
ящие сведения о личности такого участника известны лишь следователю (дозна-
вателю), руководителю следственного органа, прокурору и судье);  

(2) провести в случаях, когда подобная необходимость возникает, предъ-
явление для опознания лица в условиях, исключающих возможность визуально-
го наблюдения опознаваемым опознающего;  

(3) произвести контроль и запись переговоров по абонентскому номеру 
конкретного участника уголовного судопроизводства, в адрес которого посту-
пают угрозы (по заявлению данного участника это следственное действие про-
водится без судебного решения).  

А теперь перейдем к положениям иного федерального законодательства.  
Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государствен-

ной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-
водства» [2] предусмотрен исчерпывающий перечень мер, применяемых в отно-
шении названных лиц. Как видим, исходя из наименования закона, его положе-
ния распространяются на участников, которые имеют в уголовном деле призна-
ваемый законом интерес (потерпевший, подозреваемый, обвиняемый) либо при-
влекаются для целей доказывания (свидетель и иные участники процесса). Мер 
достаточное количество и применяются они в зависимости от конкретной ситуа-
ции, обстоятельств расследуемого уголовного дела, объективности и достовер-
ности возникающих угроз. 

В отношении участников, представляющих сторону защиты, подвергну-
тых в ходе судопроизводства мерам пресечения, связанным с изоляцией от об-
щества и находящихся в специализированных учреждениях (ИВС, СИЗО) также 
могут применяться дополнительные меры. Как правило, они подразумевает сме-
ну места содержания лица под стражей. 
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А теперь обратим внимание на второй федеральный закон [3]. Он регули-
рует вопросы безопасности участников процесса, носящих статус должностных 
лиц и имеющих непосредственное отношение к осуществлению уголовного су-
допроизводства. Их государственная защита всецело обеспечивается реализаци-
ей норм данного федерального закона, поскольку УПК РФ каких-либо гарантий 
в части их охраны и безопасности не предусмотрел.  

Статья 5 обозначенного закона раскрывает перечень мер, посредством ко-
торых обеспечивается безопасность уполномоченных государственных органов. 
Мы разделим их на три вида. К первому мы отнесем меры, которые не связаны с 
изменениями условий жизни и профессиональной деятельности должностного 
лица. Ко второму причислим меры, которые сопровождаются временными изме-
нениями условий жизни и выполнения профессиональных обязанностей. А в 
третий вид мер включим меры, связанные с существенными изменениями усло-
вий жизни и профессиональной деятельности должностного лица.  

Значит, такие меры, как: личная охрана, охрана жилища и иного имуще-
ства; выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповеще-
ния об опасности; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых 
лицах и об их имуществе – мы отнесем к первому виду. 

Ко второму виду мы причислим временное помещение в безопасное ме-
сто.  

Третий вид мер будет включать: перевод на другую работу (службу), из-
менение места работы (службы) или учебы; переселение на другое место житель-
ства и самую кардинальную меру – замену документов, изменение внешности. 

Ключевым условием применения рассматриваемых мер безопасности 
должна служить совокупность данных, позволяющих объективно и реально су-
дить о степени опасности угроз для самого лица, его близких родственников или 
близких лиц.  

Основаниями применения данных мер являются: а) заявление должност-
ного лица; б) обращение его непосредственного руководителя; в) результаты 
оперативно-разыскной деятельности, в ходе которой получены достаточные 
данные, указывающие на необходимость их незамедлительного применения. 
Обратим внимание: несмотря на то, что заявление лица не единственное основа-
ние для начала реализации мер безопасности, его уведомление об этом, а если 
быть более точными, его согласие на это является безусловным и обязательным 
критерием их применения.  

Приведем пример, на наш взгляд, демонстрирующий существование про-
блемных моментов в реализации правового института государственной защиты 
участников уголовного судопроизводства.  

В нем речь пойдёт о гибели следователя по особо важным делам След-
ственной части следственного управления УМВД России на транспорте по Цен-
тральному федеральному округу подполковника юстиции Е.А. Шишкиной. 
В сентябре 2018 г. во дворе своего дома в Подмосковье по пути следования на 
работу она была застрелена из самодельного оружия [4]. Как было установлено 
впоследствии, в отношении данного сотрудника ранее уже было совершено по-
кушение. У нападавших был умысел на причинение ей физического вреда, но 
следователь забаррикадировалась в квартире и вызвала сотрудников полиции. 
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В результате был совершен поджог личного автомобиля потерпевшей марки 
«Lexus». По этим же мотивам следователь приняла меры по сокрытию места 
нахождения сына. Решение о его временном помещении в безопасное место сле-
дователь приняла самостоятельно, без привлечения компетентных органов. 
Из информации, полученной от Следственного комитета РФ, потерпевшая неод-
нократно подвергалась угрозам, о каждой из которых она докладывала непо-
средственному и вышестоящему руководству. Несмотря на это государственной 
защиты ей предоставлено не было. Причины, по которым её руководство не 
направляло обращение следователя в Департамент государственной защиты 
МВД России, не установлены. Представителями юридического сообщества (в 
частности, адвокатом С. Горшковым) по данному вопросу было высказано пред-
положение о том, что руководство могло посчитать данные угрозы малозначи-
тельными [5], хотя, как мы понимаем, факт поджога личного транспортного 
средства, принадлежавшего следователю, говорит об обратном.  

В ходе расследования убийства Е.А. Шишкиной было установлено, что 
преступление совершено в связи со служебной деятельностью должностного ли-
ца, расследовавшего на тот момент многоэпизодное уголовное дело о мошенни-
чествах, совершенных группой лиц с использованием поддельных электронных 
проездных билетов.  
   

 
Рис. 1 – Фото из средств массовой информации по делу об убийстве Е.А. Шишкиной 

 
Как видим, наличие подобных пусть и единичных случаев свидетельству-

ет о недоработках в вопросах правового регулирования деятельности государ-
ственных органов, уполномоченных на принятие мер госзащиты. Одной из цен-
тральных проблем нам видится отсутствие четкого механизма своевременного 
реагирования соответствующих подразделений, призванных осуществлять госу-
дарственную защиту, на реальные угрозы для жизни и здоровья участников про-
цесса. В связи с чем, зачастую не представляется возможным оперативно при-
нять должные меры, позволяющие данные угрозы предупредить или предотвра-
тить, в результате чего подвергаются серьезной опасности, а иногда становятся 
реальными жертвами участники уголовного судопроизводства, в том числе 
должностные лица, как в примере, о котором мы сказали выше.  

В вопросе обеспечения безопасности участников процесса многое, если не 
сказать всё, зависит от своевременности и оперативности принятых мер, гаран-
тирующих безопасность лиц, требующих защиты. Огромное внимание также 
следует уделять организации качественного, всестороннего и эффективного вза-
имодействия защищаемых лиц и органов, предоставляющих такую защиту, 
необходимости соблюдения всех требований и предписаний.  
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Не стоит исключать и возможность документирования (фиксации) опера-
тивными сотрудниками подразделений госзащиты противоправных действий 
злоумышленников (высказывающих угрозы либо совершающих иные противо-
правные, преступные действия в отношении должностных лиц), но при условии, 
что обеспечение безопасности и использование всего арсенала методов и средств 
защиты, предусмотренных применяемыми в каждом конкретном случае мерами 
(одной или в комплексе), имеет приоритетное значение в сравнении с иными 
компонентами их деятельности. Должностные лица не должны подвергаться не-
обоснованным рискам в поисках возможностей задержать злоумышленников 
или зафиксировать факт их незаконной деятельности.  

На сегодняшний день, по нашему мнению, необходимо нормативно закре-
пить не только неукоснительную обязанность уполномоченных органов предо-
ставлять госзащиту в случаях, предусмотренных законом (с установлением в от-
ношении них ответственности при отказе в её обеспечении; при неполном или 
несвоевременном предоставлении), но и предусмотреть формы реализации ве-
домственного контроля со стороны руководства соответствующего органа, а 
также дополнительные действенные меры прокурорского надзора за деятельно-
стью оперативных подразделений, исполняющих функции государственной за-
щиты должностных лиц, ведущих уголовный процесс. 
_____________________________ 
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В статье автором рассматриваются вопросы проведения осмотра элек-

тронного носителя информации на месте происшествия. Определяются основ-
ные вопросы проведения осмотра, приводятся рекомендации для наиболее эф-
фективной работы на месте происшествия. 

 
Осмотр места происшествия является незаменимым инструментом полу-

чения доказательственной базы по уголовному делу. Поэтому в криминалисти-
ческой науке этому следственному действию уделяется значительное внимание, 
в частности очень подробно рассматриваются вопросы организационного и так-
тического характера [1; 2].  

В условиях тотального использования человеком электронных устройств, 
как в повседневной деятельности, так и в ситуациях криминального характера, 
обнаружение электронно-цифровых следов на месте происшествия, в настоящее 
время стало первостепенной задачей для следователя при расследовании пре-
ступлений различных категорий (против личности, собственности, в сфере ком-
пьютерной информации и др.).  

При этом, учитывая имеющиеся правила изъятия электронных носителей 
информации, регламентированные ст. 164.1 УПК РФ, следователь, прибыв на 
место происшествия, определяет наличие таких носителей, их количество, воз-
можные меры предосторожности, установленные для пресечения доступа посто-
ронних лиц. Безусловно, в подобных ситуациях необходимо опираться на мне-
ние специалиста, который может использовать имеющийся у него опыт прове-
дения аналогичных следственных действий. Однако в современных реалиях, ко-
гда перечень используемых электронных носителей информации с каждым днем 
расширяется, а методы противодействия правоохранительных органам усовер-
шенствуются, следует придерживаться основных правил работы с электронно-
цифровыми следами. 

Не исключено, что на месте происшествия могут быть обнаружены самые 
различные компьютерные устройства: от обычного флеш-накопителя или мо-
бильного телефона до мощнейших компьютерных систем и серверов. С учетом 
наличия электронных носителей информации у значительной части населения, 
при каждом выезде на место преступления, подследственного Следственному 
комитету Российской Федерации, следует заведомо планировать возможное об-
наружение и изъятие мобильных средств связи, накопителей информации не-
больших размеров. В таких условиях обеспечить участие специалиста, облада-
ющего углубленными знаниями в области информационных технологий, в каж-
дом случае осмотра места происшествия невозможно.  
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Поэтому осмотр общераспространенных электронных устройств, а также 
их изучение (при надлежащем доступе), следователь должен уметь производить 
самостоятельно, либо с участием следователя-криминалиста (эксперта-кримина-
листа органа внутренних дел). Соответственно, следователь должен владеть до-
статочными знаниями в сфере информационных технологий, чтобы обеспечить 
надлежащее процессуальное оформление осмотра места происшествия. 

Как справедливо отмечают А.Р. Акиев и К.И. Сотников, важно правильно 
описать, отразить внешние индивидуальные признаки, сохранить электронную 
информацию, правильно упаковать искомые объекты, а в последующем, при 
необходимости, осмотреть содержимое электронного носителя информации в 
кабинете следователя, привлекая для этой цели специалиста [3, с. 28]. 

Вариативность возможных ситуаций, формирующихся в следственной 
практике, позволяет говорить о невозможности предусмотреть всех нюансов, ко-
торые могут возникнуть при проведении осмотра. В свою очередь анализ мате-
риалов уголовных дел свидетельствует о том, что наиболее проблемные ситуа-
ции все же возникают при расследовании заранее спланированных преступле-
ний, совершенных в соучастии. 

Следует обратить особое внимание на то, что при проведении осмотра по-
мещений, где осуществляли свою деятельность организованные группы, могут 
быть обнаружены несколько десятков (сотен) электронных носителей разных 
типов и видов [4]. При этом они могут быть разбросаны по всему помещению, 
спрятаны, а также находиться на местности, прилегающей к этому помещению. 
Последний вариант имеет место в ситуациях, когда мобильные устройства экс-
тренно выбрасываются до начала осмотра, либо в процессе его проведения.  

Так, например, подозреваемый в незаконной банковской деятельности П., 
находясь в офисном помещении на 17-м этаже бизнес-центра, после того, как 
понял, что в офис пытается попасть группа захвата, выбросил ноутбук и смарт-
фон в окно. В данном случае, даже получив значительные повреждения, элек-
тронные носители сохранили свою работоспособность. В рамках дальнейших 
следственных действий указанные сведения следователем были скопированы, 
проанализированы и использованы в доказывании по уголовному делу. 

Нужно иметь в виду, что при обнаружении на месте происшествия не-
скольких электронных носителей, следует предварительно произвести их фото-
графирование, при этом схематично отобразить их месторасположение в соот-
ношение с иными неподвижными объектами. При этом на схеме также следует 
обозначить материальные следы, выявленные рядом с электронными устрой-
ствами. В последующем это может помочь восстановить картину случившегося 
события, определить «рабочие места» членов организованной группы, с учетом 
этого планировать проведение последующих следственных действий. Между 
тем, в таких ситуациях целесообразно осмотр проводить линейным методом – то 
есть поочередно фиксировать обнаруженные следы по мере осмотра помещения 
(от стены до стены).  

В обязательном порядке следует обозначать каждый носитель номерными 
бирками, так как в дальнейшем при отсутствии системы в описании предметов, 
найденных при осмотре места происшествия, может внести сумятицу и потребо-
вать большое количество времени для восстановления. В свою очередь, при об-
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наружении автономных электронных носителей информации, например, смарт-
фонов, желательно выяснять – включен ли он или выключен, если включен, 
установлен ли графический, цифровой или биометрический пароль. Если пароль 
установлен, то смартфон подвергается внешнему осмотру и упаковывается в 
фальгированную упаковку, либо в специальный упаковочный материал, имею-
щийся в распоряжении криминалиста («мешок «Фарадея», специализированный 
чемодан, чехол и т.д.). Аналогично следует поступать с иными автономными 
устройствами – планшетами, ноутбуками, нетбуками. 

Если пароль на обнаруженном устройстве не установлен, следует неза-
медлительно на нем активировать режим «Полет», используемый при взлете са-
молета в целях недопущения пассажирами создания помех работающему обору-
дованию. В указанном режиме смартфон перестает устанавливать контакт с ба-
зовой станцией и прерывает использование сети Интернет. 

Осмотр содержимого устройства проводится в зависимости от сложив-
шейся ситуации: при необходимости получения оперативной информации о «го-
рячих» контактах, отражающихся в журнале звонков, мессенджерах, социальных 
сетях, содержимое устройства анализируется, фиксируется в протоколе. В иных 
ситуациях, когда имеется возможность проанализировать перечисленные сведе-
ния после завершения осмотра места происшествия, электронный носитель изы-
мается в общем порядке. 

В настоящее время получает все большее распространение передача ин-
формации с использованием QR кода (Quick Response – Быстрый отклик), пред-
ставляющего собой двухмерный штрихкод с данными для быстрого их распо-
знавания. При обнаружении QR кода в содержимом переписки с контактами, 
экран смартфона в обязательном порядке фотографируется. Также в протоколе 
целесообразно указать – адрес ссылки, которая отображается при наведении ка-
меры на изображение QR кода, а также описать страницу в браузере, отображае-
мую после перехода по данной ссылке [5, с. 116]. При дальнейшем осмотре ин-
формационного содержимого смартфона следует также зафиксировать всю зна-
чимую информацию, которую можно обнаружить при изучении аудиосообще-
ний, записей диктофона, заметок, истории браузеров и т.д. 

Знание перечисленных нюансов в изучении, анализе информации, содер-
жащейся в электронном носителе, могут способствовать более эффективному 
получению криминалистически значимой информации при расследовании пре-
ступлений. 
_____________________________ 
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В статье рассмотрены и проанализированы на примере правопримени-

тельной деятельности такие элементы криминалистической характеристики 
как предмет, способ совершения и механизм следообразования, возникающие 
при расследовании квартирных краж.  

 
Криминалистическая характеристика любого преступления является важ-

нейшей составляющей методологической основы его расследования. Знания 
криминалистической характеристики конкретного преступления помогает сле-
дователю формировать версии произошедшего в условиях ограниченности ин-
формации о совершенном преступлении, как правило, на первоначальном этапе 
расследования. При понимании криминалистической характеристики преступ-
ления облегчается поиск и установления доказательств по уголовному делу, а, 
следовательно, и формировании доказательственной базы.  

Целью квартирной кражи является получение материальных ценностей, 
т.е. мотивом совершения преступления являются корыстные побуждения. По 
тому, на какие предметы была нацелена кража, можно судить о личности пре-
ступника, а, следовательно, выдвинуть версии на первоначальном этапе рассле-
дования. Преступник, проникая в жилище, зачастую не знает, какие именно 
предметы его будут интересовать, т.е. умысел скорее неопределенный и некон-
кретизированный. При выборе предмета преступного посягательства преступник 
руководствуется как соображениями выгоды от полученного имущества, так и 
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возможностями реализовать похищенное имущество, а также возможностью 
унести (увезти) его с места преступления. Поэтому целью преступников являет-
ся небольшие по размерам предметы, представляющие наибольшую материаль-
ную ценность, в частности это могут быть денежные средства, ювелирные изде-
лия, мелкая бытовая техника и электроника (телефоны, компьютеры, планшеты).  

Изучение способа совершения преступления при квартирной краже имеет 
принципиальное значение, т.к. понимая каким образом было совершено пре-
ступление следователь уже на месте преступления может сделать выводы отно-
сительно того какие следы преступления он может обнаружить, а также выдви-
нуть первоначальные версии случившегося [1, с. 60]. Способ совершения пре-
ступления всегда предполагает незаконное проникновение преступника в жили-
ще, при этом происходит оно совершенно разным образом. Так, например, лица, 
профессионально занимающиеся квартирными кражами, могут использовать за-
ранее заготовленные отмычки или даже копии ключей от входных дверей. 
Например, Железнодорожный городской суд г. Хабаровска вынес обвинитель-
ный приговор в отношении гражданина П. за совершение преступления, преду-
смотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В ходе следствия было установлено, что 
П. войдя в преступный сговор с гражданами С. и Ф., направленный на тайное 
хищение чужого имущества из квартиры, принадлежащей гражданке Андриев-
ской. После чего вышеуказанные лица направились по месту жительства граж-
данки Андриевской, где заранее приготовленным ключом открыли входную 
дверь в ее квартиру. После чего П. и С. проникли внутрь квартиры, в то время 
как Ф. находился снаружи, и согласно отведенному плану, наблюдал за окружа-
ющей обстановкой. Находясь в квартире П. и С., тайно похитили из нее ноутбук, 
принадлежащий гражданке Андриевской [2]. 

Ключи от квартиры могут попадать к преступникам различными способа-
ми, например при хищении оригиналов, изготовлении дубликатов, часто сами 
владельцы оставляют ключи под ковриком возле входной двери квартиры или 
своим соседям по дому на хранение. В большинстве случаев проникновение в 
помещение при квартирной краже происходит путем взлома запирающих 
устройств, установленных на двери. Преступники при этом могут полностью 
разрушать запирающие устройства или только взламывать их, все зависит от ка-
чества дверного замка и навыков преступника. Реже остальных, злоумышленни-
ки используют такие инструменты как болгарка (для спиливания двери с петель) 
или отвертка (для откручивания петель), из-за шума, а также длительности про-
цесса проникновения в жилище. Данные способы вскрытия двери принято назы-
вать «силовыми», при этом существуют и так называемые «интеллектуальные 
способы» вскрытия дверных замков, вот несколько примеров: 

- использование отмычек, специально изготовленных инструментов, кото-
рые позволяют проникнуть в замочную скважину замка и воздействовать на за-
пирающий механизм;  

- бампинг – входные двери из металла открывают ключом, который при-
мерно подходит по размерам под отверстие в замке. Ключ вставляют и закола-
чивают молотком, не слишком сильно нанося удары. Штифты отсоединяются, и 
дверь становится открытой;  
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- использование кислоты, которой заполняется замочная скважина, в ре-
зультате чего запирающий механизм разъедается; 

- просверливание замка, в результате данного действия запирающий меха-
низм замка разрушается под воздействием сверла шуруповерта, который в свою 
очередь может действовать бесшумно, а также не занимает много места, в связи 
с чем данный способ популярен у преступников.  

Сегодня большинство многоквартирных домов оснащено домофонами, 
т.е. проникнуть в подъезд возможно только при наличии специального магнит-
ного ключа. Данная проблема для злоумышленников легко решаема, т.к. в 
настоящий момент в свободной продаже имеются так называемые электронные 
ключи «вездеходы». Они продаются либо в связке от нескольких типичных до-
мофонов или как единый ключ способный открывать все двери с электронным 
чипом. Также стоит отметить, что по-прежнему популярными у преступников 
остаются способы проникновения в жилище, не связанные со взломом именно 
входной двери в квартиру. Например, Перовский районный суд г. Москвы вынес 
обвинительный приговор в отношении гражданина Ф. за совершение преступле-
ния, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В ходе следствия было уста-
новлено, что Ф. совместно со своим знакомым решили незаконно проникнуть в 
квартиру, находящуюся на первом этаже дома, с целью похитить оттуда имуще-
ство. Реализуя свой преступный умысел Ф., попросил своего подельника, чтобы 
тот помог ему взобраться на балкон квартиры, расположенной на первом этаже 
дома, после чего Ф. при помощи заранее приготовленных ножниц по металлу 
повредил металлическую решетку окна и, отжав оконную раму, незаконно про-
ник в квартиру, откуда похитил находящиеся там ювелирные изделия [3]. 

 Преступники также могут проникать в помещение путем свободного до-
ступа, когда владелец квартиры забыл закрыть входную дверь или оконную раму 
на балконе [4, с. 122–123]. 

В современных жилых домах устанавливаются развитые системы венти-
ляции, причем вентиляционные шахты делаются размерами вполне пригодными 
для проникновения туда человека. Так, Нагатинский районный суд г. Москвы 
вынес обвинительный приговор в отношении гражданина К. за совершение пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В ходе следствия было 
установлено, что гражданин К. с подельником, имея единый умысел на тайное 
хищение чужого имущества прибыли к дому 7 по улице Липецкой города Моск-
вы. Там они зашли в подъезд дома и поднялись на технологический этаж, распо-
ложенный над 17-м этажом дома. Далее К. через технологическую вентиляцион-
ную шахту спустился до 17-го этажа и неустановленным способом, проделав 
пролом в вентиляционной шахте, незаконно проник в квартиру 391 указанного 
дома. Из данной квартиры К. с подельником похитили ювелирные украшения и 
электронную технику, после чего выбрались из квартиры через вентиляционную 
шахту и распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению [5]. 

Следовая картина преступления представлена в основном материальными 
следами преступлениями, которые остаются на месте совершения преступления, 
а также близ него. Если речь идет о краже, связанной со взломом входной двери 
в квартиру, то большое количество криминалистически значимой информации 
будет отображено на ней. В первую очередь речь идет о материальных следах- 
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отображениях. Так, если преступники использовали механический (силовой) 
способ вскрытия двери, то на ней будут оставаться следы повреждений. В даль-
нейшем по данным следам можно идентифицировать орудие взлома.  

В зависимости от уровня подготовки преступников они могут действовать 
как в перчатках, так и без них, в таком случае на поверхности двери могут оста-
ваться следы папиллярных узоров пальцев рук человека: на всей площади двер-
ного полотна, ручке дверного замка, дверной коробке, а также на предметах, 
находящихся внутри квартиры. Если преступник действует в перчатках, то они 
также могут оставлять следы. Например, тканевые перчатки при их длительном 
использовании могут оставлять частицы волокон на предметах, а если преступ-
ник использует резиновые перчатки, то на их внутренней стороне могут оста-
ваться следы пальцев. Так, преступник по неосмотрительности может выкинуть 
перчатки, в которых орудовал в близлежащий мусорный бак возле места пре-
ступления. В самой квартире злоумышленник орудует всегда в обуви и зачастую 
не обращает внимания на возможные следы, оставляемые ею. Так, могут оста-
ваться следы обуви, отпечатанные в виде следов пыли или земли, которые в 
свою очередь находились на поверхности самой обуви.  

Особое внимание следует уделить предметам с возможными следами 
ДНК, которые безошибочно помогут идентифицировать личность преступника. 
Преступник, находясь в квартире, может начать курить или непреднамеренно 
попить воды из находящейся там тары. Современные возможности генетической 
экспертизы позволяют идентифицировать лицо по малейшему количеству остав-
ленных следов генетического материала (пота, слюны). Наиболее распростра-
нёнными объектами, содержащими буккальный эпителий, могут быть жеватель-
ные резинки, окурки, плевки (слюна, слизь), бутылочные горлышки и т.п. Объ-
ектами, содержащими кожный эпителий, часто являются спички, зажигалки, бу-
тылочные пробки, клапаны жестяных банок, бутылки и жестяные банки, салфет-
ки, перчатки, кепки, одежда, тряпки, булыжники, упаковки, болты, гайки, само-
резы, различные орудия совершения преступлений (молотки, плоскогубцы, от-
вёртки, пассатижи, ножи, отмычки) и т.п. [6, с. 106] 
_____________________________ 
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В данной статье исследуется понятие «свидетель» как участник уголов-
ного процесса. Делается вывод о необходимости конкретизации рассматривае-
мого понятия. В статье приведён перечень мер безопасности, которые приме-
няются в отношении свидетеля в уголовном судопроизводстве, обозначены не-
которые проблемы их реализации, внесены предложения по их разрешению.  

 
Ежегодно к участникам уголовного судопроизводства применяются прие-

мы и методы физического и психологического воздействия с целью заставить их 
изменить или отказаться от своих показаний [1]. В результате имеются случай 
отказа или уклонения свидетелей от участия в уголовном судопроизводстве. 

Во многих государствах на законодательном уровне разработаны различ-
ные программы защиты свидетелей, потому как эта одна из самых распростра-
ненных проблем отправления правосудия. Свидетели нуждаются в надёжной 
защите, а её отсутствие от воздействия заинтересованных лиц, угроз и шантажа в 
сторону свидетеля и членов его семьи, может понудить лицо изменить свои по-
казания. Не исключаются случаи подкупа свидетелей деньгами, автомобилями, 
квартирами и иными материальными ценностями и услугами. 

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-
ства» (далее – ФЗ № 119) является основным нормативно-правовым актом в Рос-
сийской Федерации, регулирующим осуществление защиты свидетелей. 
ФЗ №119 устанавливает права и обязанности свидетелей, имеющих право на за-
щиту, а также порядок получения мер защиты [2]. В нём также излагаются обя-
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занности правоохранительных органов, участвующих в реализации государ-
ственных мер безопасности, защиты свидетелей. 

Кроме того, законодатель определяет виды мер, которые могут быть при-
менены к свидетелям. К ним относятся: предоставление безопасного жилья; 
обеспечение физической защиты; о сохранении в тайне данных свидетеля (ис-
пользование псевдонима); ограничение доступа общественности к слушаниям, 
разбирательствам в суде и ряд других мер.  

В ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства» указывается о переселении защищаемого 
лица на другое место жительства. Очевидно, данная мера является одной из 
наиболее действенных в защите свидетеля. 

Постановлением Правительства РФ от 27 октября 2006 г. № 630 утвер-
ждены Правила применения отдельных мер безопасности в отношении потер-
певших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства. Государ-
ство возлагает обязанность защищать свидетелей соответствующим структур-
ным подразделениям ОВД РФ, ФСБ РФ, учреждениям уголовно-исполнительной 
системы РФ, и др. ведомствам.  

Эффективность и особая значимость деятельности органов государствен-
ной защиты подтверждается практикой реализации национальной программы 
«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства на 2006–2008 годы» [3].  

За время реализации этих национальных программ с 2006-го по 2022 г. 
число защищаемых лиц, ставших участниками уголовного процесса, составило 
более 39000 человек. За этот период в отношении защищаемых лиц было приня-
то более 94000 мер безопасности. В основном применялись такие меры безопас-
ности, как личная охрана, охрана жилища и имущества, выдача специальных 
средств индивидуальной защиты, сообщение и оповещение об опасности, обес-
печение конфиденциальности информации о защищаемых лицах и временное 
помещение в безопасное место [3]. 

В целом анализ статистических данных свидетельствует о динамичном 
росте числа защищаемых лиц и количества мер безопасности, применяемых в 
отношении защищаемых лиц. Количество преступлений, связанных с угрозами в 
отношении защищаемых лиц, с годами увеличивается [3]. 

Государственная программа «Обеспечение безопасности потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2024–2028 го-
ды» разработана МВД РФ в соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства» на основе предложений соисполнителей Программы, 
мер государственной защиты сформулированных МВД РФ на основе практиче-
ского опыта применения и реализации данных государственных программ [3]. 

В УПК РФ закреплены принципы уважения чести и достоинства лично-
сти, охраны прав и свобод человека, гражданина, принципы состязательности 
сторон, положения о свидетельском иммунитете и другие основные принципы, 
которые сыграли основополагающую роль в повышении количества успешных 
расследования преступлений и ещё более эффективного отправления правосудия 
по уголовным делам [4]. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389097&dst=100173
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Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает определен-
ные права и гарантии безопасности участников процесса. Обеспечение безопас-
ности участников процесса [5], которые содействуют правосудию, является при-
оритетной задачей государства, и без ее выполнения уголовное судопроизвод-
ство нельзя признать эффективным [6]. 

Уголовное судопроизводство можно представить, как систему правоот-
ношений, субъектами которых выступают участники уголовного процесса [5], в 
том числе свидетели. В связи с чем, к институту свидетеля у юристов всегда 
присутствует повышенный интерес. Данное утверждение свидетельствует о 
необходимости дальнейшей системной работы по развитию и укреплению уста-
новленных прав свидетелей в сфере уголовного судопроизводства. 

В теории уголовно-процессуального права понятие и процессуальный ста-
тус свидетеля рассматривается в разных аспектах [7; 8; 9; 10].  

Безусловно, свидетелю известны обстоятельства, которые имеют отноше-
ние к уголовному делу [11], свидетель не имеет личной заинтересованности в 
деле [12]. Справедливо отмечается в специальной литературе, что обязательной 
чертой лица (свидетеля) выступает информированность, относительно произо-
шедшего события [13]. 

Законодатель закрепил статус свидетеля в Уголовно-процессуальном ко-
дексе Российской Федерации (ч. 1 ст. 56 УПК РФ). Согласно законодательному 
определению, свидетель – это лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного 
дела, и которое вызвано для дачи показаний. По нашему мнению, важно доба-
вить ещё несколько элементов к данному понятию. Если рассмотреть данное 
определение более детально, можно выделить ряд признаков, которые характе-
ризуют свидетеля как участника уголовно-процессуальных отношений: 1) лицо, 
которое может знать обстоятельства случившегося события; 2) лицо официально 
уведомлено и вызвано для выяснения обстоятельств дела; 3) лицо приобретает 
процессуальный статус, поскольку вызвано по уголовному делу. 

Таким образом, можно отметить, что свидетель – это не просто лицо, ко-
торое обладает какими-либо сведениями или информацией по делу, а располага-
ет некой осведомлённостью о случившемся событии и может оказать содействие 
для дальнейшего расследования и вынесения решения суда.  

Важность каждого свидетеля сложно недооценивать, так как с их помо-
щью можно установить подтверждающие или опровергающие факты о событиях 
преступления, при имеющейся информации от нескольких лиц возможно попы-
таться установить как объективные, так и субъективные обстоятельства пре-
ступления. Свидетели могли присутствовать на месте преступления, контакти-
ровать с «фигурантами» уголовного дела. При анализе и сопоставлении имею-
щихся свидетельских показаний правоохранительные органы могут обнаружить 
ключевые детали, которые помогут им в определении круга подозреваемых. 

Процессуальный статус свидетеля может повлечь за собой определённые 
риски для человека, т.к. он может быть подвергнут давлению со стороны подо-
зреваемых, обвиняемых, а также лиц, которые будут выступать на стороне защи-
ты. Нередки случаи запугивания, угроз, принуждения, физического, эмоцио-
нального и морального давления на свидетелей, особенно остро эти ситуации 



 

250 
 

могут проявиться при наличии лишь одного свидетеля по делу, когда от его по-
казаний зависит исход решения по уголовному делу.  

Судебно-следственной практике известны случаи применения к свидете-
лям психологического давления. Безусловно, такие явления являются незакон-
ными и противоправными. Как показывает практика, давление на свидетеля мо-
жет быть оказано со всех сторон, даже со стороны потерпевшего, родственников 
потерпевшего, его представителя, защитника подозреваемого и его окружения. 
И это проблема не сегодняшнего дня. По статистике Министерства внутренних 
дел и коммуникаций только в 2006 г. следователи вынесли постановления о за-
щите более 500 участников уголовного процесса. В большинстве случаев речь 
идет не столько о временном перемещении к месту жительства, сколько о лич-
ной охране[14]. 

Меры безопасности могут применяться только по исключительным осно-
ваниям. Закон предусматривает, что при наличии достаточных данных о том, что 
свидетелю, его ближайшим родственникам, родственникам или близким лицам 
угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением 
имущества либо совершением иных опасных противоправных действий, органы 
власти, государственные органы в пределах своих полномочий принимают меры 
безопасности, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации. Следует отметить, что УПК РФ предусматривает, что в отно-
шении названного лица должны быть приняты иные меры безопасности, преду-
смотренные [5], законодательством Российской Федерации (ст. 11 УПК РФ). 
Например, гражданин может рассчитывать на личную охрану только в случае 
реальной угрозы убийства или насилия, а на охрану своего жилища или иного 
имущества – в случае угрозы уничтожения или повреждения имущества. Обмен 
удостоверений личности и других документов в связи с изменением фамилии, 
имени, отчества, фамилии или иных сведений о защищаемом лице, а также из-
менением внешности защищаемого лица может производиться [14] только по 
уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях и только в случае, ес-
ли применение иных мер безопасности не может обеспечить безопасность [14] 
защищаемого лица. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» уго-
ловно-процессуальные гарантии для свидетелей применяются при наличии до-
статочных оснований полагать, что в отношении этого лица может быть совер-
шено противоправное деяние. 

Чтобы иметь право на эти меры защиты, свидетель должен обосновать 
причины, по которым он считает, что ему угрожает опасность причинения вреда 
или мести. Если уполномоченные органы определят, что угроза жизни реальна, к 
свидетелю могут быть применены меры по защите, направленные на минимиза-
цию возможности причинения насилия или уничтожения, повреждения его 
имущества.  

Алгоритм законодательных мер по защите человека предусматривает, что 
свидетель должен подать письменное заявление дознавателю, следователю или в 
суд, в производстве которых находится уголовное дело, и дать согласие на при-
менение соответствующих мер безопасности. 
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Уполномоченное должностное лицо своим приказом определяет, какой 
отдел правоохранительных органов будет обеспечивать безопасность свидетеля 
в каждом конкретном случае. Правоохранительный орган самостоятельно выби-
рает необходимые меры безопасности, предусмотренные законом, определяет 
способы их применения и выносит соответствующие постановления. 

Согласно ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в случае необходимости обеспечения без-
опасности свидетелей, их родственников и близких, должностные лица, в произ-
водстве которых находится уголовное дело, вправе не указывать данные об их 
личности в протоколе следственного действия, в котором они участвуют. В этом 
случае свидетель участвует в деле под вымышленным именем, а его данные не 
разглашаются. 

При наличии угрозы насилия, вымогательства или иных преступных дей-
ствий в отношении свидетеля в целях обеспечения его безопасности допускается 
проведение таких следственных действий, как контроль и запись телефонных 
разговоров и иных сообщений. 

В целях обеспечения безопасности свидетелей допускается проведение 
следственных действий по опознанию в условиях, исключающих визуальный 
осмотр опознаваемого лица опознающим лицом. Кроме того, в целях обеспече-
ния безопасности свидетелей в суде могут проводиться закрытые судебные засе-
дания. 

Обратим внимание, что одной из мер безопасности в соответствии с нор-
мами УПК РФ является проведение закрытого судебного разбирательства, кото-
рое также позволяет обеспечить безопасность участников процесса. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
допускается участие в судебном заседании с использованием системы ви-
деоконференцсвязи (далее – ВКС). Одним из оснований для использования ВКС 
в онлайн-суде по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях является обес-
печение безопасности участников уголовного судопроизводства. 

Применение указанных мер защиты осуществляется по усмотрению про-
курора, следователя, органа дознания или суда в зависимости от стадии уголов-
ного процесса и конкретных обстоятельств дела. Нормы закона предусматрива-
ют условия прекращения или изменения мер защиты. 

Закон также предусматривает ответственность в соответствии со статьями 
УК РФ и КоАП РФ для тех, кто угрожает охраняемым свидетелям или причиня-
ет им вред.  

Например, статистические данные показывают, что «по данным ГИАЦ 
МВД России, за период действия ст. 311 УК РФ, уголовные дела по ст. 311 УК 
РФ были возбуждены в 2006, 2015 и 2020 гг. и возбуждались всего три раза: в 
2006 г. – в Новосибирской области, в 2015 г. – в Хабаровском крае, в 2020 г. – 
в Сахалинской области» [15]. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
14 июля 2015 г. № 705, основанием для применения мер безопасности в виде 
обеспечения конфиденциальности сведений о защищаемых лицах является ре-
шение органа, осуществляющего меры безопасности (органа, обеспечивающего 
меры безопасности), оформленное в виде мотивированного постановления. 
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Следует отметить, что имеются не только правовые проблемы, но и много 
вопросов материального характера. Несмотря на то, что ФЗ № 119 предусматри-
вает предоставление безопасного жилья и других форм поддержки и помощи 
свидетелям, в нём не указаны источники финансирования этих мер. Кроме того, 
другие отрасли законодательства, такие как пенсионное, жилищное и трудовое 
законодательство, не содержат положений, касающихся защиты свидетелей, что 
создаёт практические проблемы при реализации мер защиты. 

Таким образом, в настоящее время существуют пробелы в правовой базе 
защиты свидетелей и проблемы с реализацией защитных мер на практике. Для 
решения данной проблемы необходимо создание более эффективных специали-
зированных подразделений, оказывающих поддержку и помощь свидетелям, 
находящимся под защитой, а также развитие механизмов межведомственного 
взаимодействия для координации предоставления мер защиты между различны-
ми ведомствами и учреждениями.  

Кроме того, существует достаточно актуальная проблема малой осведом-
ленности свидетелей в возможности предоставления им мер безопасности, а 
также компетентной консультации по вопросам написания ходатайства на такие 
меры. 

Для более эффективного осуществления мер безопасности в отношении 
свидетелей и иных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, существу-
ет объективная необходимость в дальнейшем закреплении в УПК РФ обязанно-
сти лиц, осуществляющих уголовное преследование, при необходимости перед 
каждым процессуальным действием сообщать свидетелям о мерах безопасности, 
предусмотренных федеральным законом. Эти меры могут включать в себя пере-
селение в другое место жительства, личную охрану, изменение внешности, вы-
дачу документов, охрану жилища, организацию перемещения свидетелей или 
принятие других необходимых мер защиты. Наделение должностных лиц такими 
полномочиями может обеспечить более эффективную защиту свидетелей, по-
терпевших и других участников уголовного процесса [16]. 

Важно отметить, что, хотя закон предусматривает меры защиты, они не 
гарантируют полной безопасности свидетелей. Тем не менее эти меры крайне 
важны для обеспечения справедливого отправления правосудия по уголовным 
делам [5]. 

Выше было отмечено, что меры безопасности, установленные в законода-
тельстве Российской Федерации, могут быть применены к свидетелям с их 
письменного согласия. После этого, суд, прокурор, должностное лицо органа 
предварительного расследования в трёхдневный срок принимают решение о 
назначении мер безопасности в отношении свидетеля. В случаях, не терпящих 
отлагательства, требуется незамедлительное принятие мер безопасности. В этом 
случае, судом выносится постановление. В качестве примера можно привести 
дело № 22К-249/2017, апелляционное постановление от 10 февраля 2017 г. Рас-
смотрев уголовное дело в отношении гр-на Н., обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. IV ст. 159 УК РФ, Орловский районный суд 
продлил срок содержания под стражей до восьми месяцев [17]. Свое решение 
суд обосновал тем, что в случае изменения меры пресечения обвиняемый может 
оказать влияние на свидетелей. 
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В докладе по правам человека в России говорится, что положения ст. 133 
УПК РФ возлагают на государство ответственность не только за незаконное уго-
ловное преследование подозреваемых и обвиняемых, совершивших преступле-
ния, но и за незаконные действия в отношении ряда участников уголовного су-
допроизводства [18]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации предусмотрены лишь об-
щие рамки возмещения вреда, причинённого противоправными действиями. 
В соответствии с гражданским законодательством лицо, которому причинён 
вред в результате противоправного действия, может требовать возмещения при-
чинённого ущерба, такого как физический или эмоциональный вред, потеря до-
хода или ущерб имуществу. Таким образом, в данных случаях свидетели имеют 
право требовать возмещения такого ущерба в соответствии с общими принципа-
ми гражданского права. Однако на практике получить компенсации за причи-
ненный свидетелю ущерб является сложной процедурой, поскольку свидетели 
сталкиваются с различными препятствиями при доказывании взаимосвязи про-
тивоправных действий и размера ущерба свидетеля. Кроме того, процесс полу-
чения компенсации может занять много времени и средств. 

В связи с этим необходимо конкретно закрепить положения о возмещении 
убытков в случае причинения вреда свидетелю в уголовно-процессуальном за-
конодательстве, конкретизировав случаи и виды возмещения, уточнив размеры 
выплат, которые могут быть предоставлены свидетелям за любые убытки, кото-
рые они понесли в связи с участием в уголовном процессе. Также необходимо 
введение ответственности за нарушение прав, свобод и законных интересов сви-
детеля, которое поможет гарантировать защиту свидетелей от противоправных 
действий в отношении них. 

Эффективная защита свидетелей зависит от комплексного подхода, вклю-
чающего «защиту» личных данных свидетелей, в том числе их места жительства, 
работы. Эти данные, как правило, указываются в протоколах следственных дей-
ствий (допроса и др.), с которыми знакомится обвиняемый на окончании пред-
варительного расследования и на последующих стадиях уголовного судопроиз-
водства. Важным фактором успешной охраны прав свидетелей является сотруд-
ничество и координации между правоохранительными органами, судебными ор-
ганами, социальными службами и организациями гражданского общества. 

Таким образом, меры государственной защиты включают в себя примене-
ние мер безопасности и мер социальной поддержки. Ответственными за реали-
зацию мер государственной защиты являются МВД России, ФСБ России, Мино-
бороны России, ФТС России, ФСИН России и Роструд. За применение мер без-
опасности отвечают вышеупомянутые правоохранительные органы, а за приме-
нение мер социальной поддержки – Роструд.  

Защита свидетелей является важнейшим аспектом обеспечения эффектив-
ного и справедливого функционирования системы уголовного правосудия. Кро-
ме того, право на справедливое судебное разбирательство является одним из ос-
новных прав человека, и предоставление свидетелям возможности участвовать в 
судебных процессах, не опасаясь возмездия или причинения вреда, является 
важным элементом соблюдения этого права. Без защиты свидетелей доверие к 
самой системе уголовного правосудия может быть поставлено под сомнение. 
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В целом эффективная защита свидетелей имеет решающее значение для обеспе-
чения верховенства закона и привлечения виновных к уголовной ответственно-
сти в соответствии с законодательством. 

Для обеспечения надлежащей безопасности граждан в уголовном процес-
се предусмотрены меры безопасности, закрепленные в законе. Права личности, 
безусловно, являются приоритетом для любого правового государства, однако, 
без государства, невозможно обеспечить защиту данных прав. Федеральный за-
кон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» применяется, в 
частности, в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных 
свобод. 
______________________________ 
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