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ТАКТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения знаний в области компьютерной 
техники при решении тактических задач, обусловленных типичными следственными ситуациями. 
Авторами проанализированы информационные компоненты типичных следственных ситуаций, 
выделены основные цели тактического воздействия, предложены тактические комплексы приме-
нения знаний в области компьютерной техники. Сделан вывод о том, что в типичных следствен-
ных ситуациях при применении знаний в области компьютерной техники возможно выделение 
типовых тактических комплексов действий, использующих как различные формы специальных 
знаний, так и профессиональные знания правоприменителя. Данные комплексы могут конкрети-
зироваться в зависимости от специфики расследования того или иного вида преступления. 
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TACTICAL COMPLEXES OF APPLYING KNOWLEDGE IN THE FIELD 
OF COMPUTER TECHNOLOGY WHILE INVESTIGATING CRIMES

Annotation. The issues concerning the application of knowledge in the field of computer 
technology while solving tactical problems caused by typical investigative situations are analyzed in 
the article. The authors of the article analyzed the information components of typical investigative 
situations, identified the main objectives of tactical impact, and proposed tactical complexes for applying 
knowledge in the field of computer technology. It is concluded that, when applying knowledge in the 
field of computer technology in typical investigative situations, it is possible to identify typical tactical 
complexes of actions that involve both various forms of special knowledge and professional knowledge 
of the law enforcer. These complexes can be specified depending on the specifics of the investigation 
of a particular type of crime.
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тических действий, облеченных в форму 
тактико-криминалистических рекоменда-
ций, состоящих из следующих элементов:

– комплексная оценка информаци-
онного компонента следственной ситуа-
ции, требующей использования знаний в 
области компьютерной техники;

– определение цели тактического 
воздействия посредством формулирова-
ния ряда задач;

– определение приоритета, после-
довательности тактических действий, про-
гнозирование развития следственной ситу-
ации.

Каждый элемент тактической реко-
мендации должен обязательно обладать 
свойством типичности, иначе снижается 
эффективность самой тактической реко-
мендации. Рассматривая следственную 
ситуацию как «совокупность условий, в 
которых осуществляется расследование в 
конкретный момент времени» [4, с. 133], 
можно выделить следующие типичные си-
туации, требующие использования знаний 
в области компьютерной техники:

1) имеется информация о месте со-
вершения преступления, в котором по-
тенциально может быть обнаружен элек-
тронно-цифровой носитель, содержащий 
криминалистически значимую информа-
цию (офис, жилище, адрес, по которому 
осуществляется незаконная деятельность); 

2) имеется информация о лице (ли-
цах), причастном к совершению престу-
пления, пользующемся компьютерными, 
информационно-телекоммуникационны-
ми устройствами;

3) имеется информация о наличии в 
персональных компьютерных устройствах 
потерпевшего электронно-цифровых следов;

4) имеется информация о наличии в 
персональных компьютерных устройствах 
подозреваемого (обвиняемого) электрон-
но-цифровых следов.

Возможны различные комбинации 
приведенных следственных ситуаций (на-
пример, информация о лицах, причастных 
к совершению преступления, может соче-
таться с информацией о месте соверше-
ния преступления) или переход из одной 

Применение знаний в области ком-
пьютерной техники при расследовании 
преступлений можно отнести к одному 
из динамично развивающихся элементов 
различных отраслей юридической науки. 
Так, в УПК РФ в 2012 году были введены 
две поправки (п. 9.1 ст. 182 и п. 3.1 ст. 183), 
регулирующие изъятие электронных носи-
телей при производстве обыска и выемки, 
которые, однако, просуществовали только 
6 лет. Вместо указанных пунктов в декабре 
2018 года введена отдельная статья 164.1 
УПК РФ*, призванная унифицировать во-
просы изъятия электронных носителей при 
производстве следственных действий. 

Однако традиционной «площадкой» 
обсуждения вопросов, связанных с извле-
чением из электронных носителей значи-
мой для следствия информации, является 
криминалистическая отрасль юридической 
науки. Предложенная А.Ф. Волынским си-
стема криминалистического обеспечения 
расследования преступлений, наряду с 
иными структурными элементами, включа-
ет в себя технико-криминалистическое обе-
спечение и тактико-криминалистическое 
обеспечение [1, с. 21]. В научной литературе 
больше внимания традиционно уделяется 
технико-криминалистическим аспектам, в 
том числе проблемам применения специ-
альных знаний [2, с. 335; 3]. Это вызвано 
внедрением большого количества новых 
средств и методов выявления криминали-
стически значимой информации. Данная 
статья имеет целью рассмотрение спосо-
бов решения именно тактических задач 
применения знаний в области компьютер-
ной техники, обусловленных типичными 
следственными ситуациями.

Выделение в типичной следственной 
ситуации тактических задач, для решения 
которых требуются знания в области ком-
пьютерной техники, приводит к возможно-
сти выбора и применения комплексов так-

*  О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации: федер. закон от 27 дек. 2018 г. 
N 533-ФЗ // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru

For citation: Antonov O.Yu., Sebyakin A.G. Tactical complexes of applying knowledge in the field 
of computer technology while investigating crimes // Legal Science and Law Enforcement Practice. 
2020. No. 3 (53). P. 94-101.
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3) анализ выявленных электронно-
цифровых следов.

Как дополнительную цель исполь-
зования знаний в области компьютерной 
техники можно выделить деятельность, 
направленную на преодоление противо-
действия расследованию, выражающееся 
в выявлении сокрытой криминалистиче-
ски значимой информации на электрон-
но-цифровом носителе и предотвращении 
попыток ее уничтожения.

С технической точки зрения в рабо-
те с электронно-цифровыми носителями 
А.В. Гончаров, например, выделяет следу-
ющие этапы:

1. Извлечение и копирование данных 
из электронно-цифрового носителя. 

2. Преобразование (декодирование) 
полученной информации в вид, пригод-
ный для дальнейшей обработки, анализа.

3. Анализ извлеченной информации 
[3, с. 187]. 

В данном случае необходимо отме-
тить, что операции извлечения и преоб-
разования (декодирования) информации в 
подавляющем большинстве случаев выпол-
няются в едином технологическом цикле, 
поэтому с тактической точки зрения раз-
деление указанных этапов, формирующих 
описанную выше вторую цель тактического 
воздействия, не имеет большого значения. 

Что же касается анализа извлеченной 
информации, то, являясь этапом работы 
с электронно-цифровыми носителями, он 
может также рассматриваться и как цель 
тактического воздействия. Существует ка-
тегория информации, наличие которой 
уже является для следователя кримина-
листически значимым фактом, например, 
информация, содержащаяся на сканиро-
ванной копии экономического документа 
с необходимыми атрибутами (подписью, 
печатью). Другая категория информации, 
помимо ее обнаружения, требует анализа, 
сопоставления с уже имеющимися сведе-
ниями, дополнительного исследования. Со-
ответственно, в зависимости от следствен-
ной ситуации, вида преступления анализ 
выявленных электронно-цифровых следов 
может выступать в качестве отдельной ти-
пичной цели тактического воздействия.

Достижение цели осуществляется 
посредством постановки соответствую-
щих задач, решаемых путем проведения 

следственной ситуации в другую (напри-
мер, при наличии информации о лицах, 
причастных к совершению преступления, 
ожидаемой ситуацией будет являться су-
ществование информации о наличии в 
персональных устройствах подозреваемо-
го (обвиняемого) электронно-цифровых 
следов). Каждая из указанных следствен-
ных ситуаций может конкретизироваться и 
детализироваться в зависимости от вида 
совершенного преступления. 

При рассмотрении тактических за-
дач, требующих применения знаний в 
области компьютерной техники, необхо-
димо учитывать деление следственных 
ситуаций на конфликтные и бесконфликт-
ные [5, c. 43]. Согласно определению, 
данному А.Р. Ратиновым, «бесконфликт-
ная ситуация характеризуется полным или 
частичным совпадением интересов участ-
ников взаимодействия, отсутствием проти-
воречий в целях, к достижению которых 
направлены их усилия на данном этапе 
расследования... Ситуации конфликтов раз-
личной длительности и остроты возникают 
тогда, когда между участниками процесса 
складываются отношения соперничества и 
противодействия» [6, с. 157].

Применительно к использованию 
знаний в области компьютерной техники 
бесконфликтная ситуация возникает при со-
действии следствию, выраженном в добро-
вольном информировании о местонахож-
дении электронных носителей, на которых 
содержится криминалистически значимая 
информация, их выдаче, сообщении аутен-
тификационных данных. Противодействие 
же выражается в сокрытии указанной ин-
формации, а также в совершении попыток 
уничтожения криминалистически значимой 
информации, содержащейся на электрон-
но-цифровом носителе.

Перечисленные типичные следствен-
ные ситуации (согласно Т.С. Волчецкой 
– ситуации познавательного типа) объе-
диняют взаимосвязанные цели, для дости-
жения которых необходимо применение 
знаний в области компьютерной техники. 
К основным целям следует отнести:

1) установление возможного носите-
ля электронно-цифровых следов;

2) обнаружение на носителе элек-
тронно-цифровых следов, их изъятие и 
фиксацию;
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неустановленного лица в определенном 
месте без оценки его действий, вне при-
вязки к реализации преступного умысла.

На следы нахождения конкретного 
лица в определенном месте могут указывать:

– детализации телефонных соеди-
нений средств мобильной радиосвязи с 
обозначением базовой станции, осуще-
ствившей сервис;

– упомянутые выше системы видео-
фиксации.

Обнаружение на носителе электрон-
ных следов, их изъятие и фиксация – 
обобщенная цель, которую необходимо 
конкретизировать в зависимости от вида 
преступлений и типичной следственной 
ситуации. 

В качестве типовых задач для дости-
жения указанной цели можно выделить:

– обнаружение пользовательских 
файлов – текстовых, мультимедийных 
(графические изображения, видео-, ау-
диозаписи и пр.), а также иных файлов, 
созданных пользователем посредством 
различных прикладных программ. Необхо-
димо учитывать, что криминалистическую 
значимость может иметь не только непо-
средственное содержимое файла (так на-
зываемый контент), но и метаданные (све-
дения о различных признаках и свойствах 
контента). К таковым можно отнести даты 
создания (изменения, печати, удаления) 
файла, источник получения (создания) 
файла и пр.;

– обнаружение специализирован-
ного программного обеспечения – лю-
бого коммерческого и свободно распро-
страняемого программного обеспечения, 
которое может служить инструментом 
для осуществления преступного замысла 
(например, платформа 1С – для автома-
тизации финансовой деятельности ор-
ганизации, программы дистанционного 
банковского обслуживания, подачи декла-
раций, программы для организации игор-
ной деятельности, программы анонимиза-
ции интернет-траффика и пр.);

– определение активности пользова-
теля в сети Интернет. Составными частями 
данной задачи являются: обнаружение 
факта посещения интернет-ресурсов (в том 
числе социальных сетей), фиксация даты 
и времени посещения, наличие аккаунтов, 
выявление пользования услугами интер-

тактических действий и их комплексов 
(комбинаций, операций). Т.С. Волчецкая в 
качестве основы подхода для разрешения 
следственных ситуаций познавательного 
типа выделяет комплексность, подразуме-
вая под ней «единую систему следствен-
ных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, в которых имеет место 
взаимообусловленность, направленная на 
разрешение ситуации» [7, c. 44]. Таким 
образом, следственная ситуация разреша-
ется посредством достижения целей так-
тического воздействия через постановку 
соответствующих задач, решаемых путем 
проведения тактических действий и их 
комплексов (комбинаций, операций).

Цель установления возможного но-
сителя электронно-цифровых следов мо-
жет быть достигнута путем решения двух 
задач – установления следов преступной 
деятельности и выявления следов присут-
ствия конкретных лиц в определенном ме-
сте (точке) географического пространства. 

Под следами преступной деятель-
ности подразумеваются следы, свидетель-
ствующие:

– об определенной активности лица 
в электронно-цифровом пространстве, со-
вершении манипуляций с электронными 
вычислительными и (или) информацион-
но-коммуникационными средствами, ве-
дущих к достижению преступного умысла;

– о совершении физических дей-
ствий, ведущих к достижению преступного 
умысла, запечатленных на электронно-
цифровом носителе посредством элек-
тронно-оптических устройств (фотоаппа-
ратов, видеокамер). 

Абсолютное большинство следов 
преступной деятельности обнаруживается 
в трех категориях устройств:

– в служебных устройствах (устрой-
ства, предназначенные для выполнения 
определенных функций, обусловленных 
деятельностью лица);

– персональных устройствах (мо-
бильные средства связи, домашние сред-
ства информационно-коммуникационной 
техники);

– различных системах видеофикса-
ции (стационарных, мобильных, открытых, 
скрытых, внешних, внутренних). 

Следы присутствия указывают на 
нахождение конкретного известного или 
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кретное время в конкретном месте, оценка 
потенциальной возможности встречи двух 
(или более) участников уголовного дела, 
выявление иных участников, ранее не из-
вестных следствию, и пр.

Выявление электронно-цифровых 
следов преступной деятельности как так-
тической цели в рассматриваемых ти-
пичных следственных ситуациях требует 
совершения определенных тактических 
действий или их сочетаний (комбинаций, 
операций, комплексов). Соответственно, 
можно выделить универсальные (типич-
ные) тактические комплексы, в основе 
которых лежит применение знаний в об-
ласти компьютерной техники.

В случае развития исходной след-
ственной ситуации в бесконфликтном 
русле при наличии информации о месте 
совершения преступного деяния представ-
ляется эффективным следующий тактиче-
ский комплекс:

1) допрос участников уголовного дела 
с участием специалиста в области компью-
терной техники. Присутствие на допросе 
указанного специалиста позволит выявить 
особенности образования электронно-
цифровых следов в процессе осуществле-
ния преступной деятельности. В результате 
допроса достигается цель установления 
возможных носителей электронно-цифро-
вых следов действий, получения аутенти-
фикационных данных: логинов, паролей 
от различных информационных ресурсов, 
в том числе облачных;

2) осмотр места происшествия с 
участием специалиста, присутствие кото-
рого может способствовать выявлению 
местонахождения электронных носителей 
электронно-цифровых следов действий и 
следов присутствия.

Далее исходная следственная ситу-
ация развивается в ситуацию, в которой 
имеется информация о наличии в персо-
нальных устройствах потерпевшего или 
заподозренного лица электронно-цифро-
вых следов. В этом случае необходим ком-
плекс действий, в основе которого лежит 
осмотр электронно-цифровых носителей 
информации. С точки зрения выявления 
и фиксации электронно-цифровых следов 
данный этап является одним из важней-
ших и может осуществляться в рамках 
различных следственных действий с при-

нет-банкинга, переписка посредством 
электронной почты или интернет-мессен-
джеров. В качестве отдельной подзадачи 
необходимо выделить обнаружение, де-
кодирование и фиксацию аутентифика-
ционных данных пользователя: логинов 
и паролей, сохраненных в файлах cookie 
интернет-обозревателей;

– получение детализаций теле-
фонных соединений известных участни-
ков уголовного дела или информации о 
телефонных соединениях, совершенных в 
конкретной точке (точках) местности, от 
операторов мобильной радиосвязи. Кроме 
того, в данную задачу входит получение 
служебной информации о базовых стан-
циях операторов мобильной радиосвязи, 
осуществляющих соединения: координаты, 
высота и угол подвеса, азимут, сектор об-
служивания.

Объектом анализа выявленных элек-
тронно-цифровых следов как отдельной 
типичной цели тактического воздействия 
является уже зафиксированная инфор-
мация. Исследованию может быть под-
вергнуто содержимое пользовательских 
файлов на предмет соответствия каким-
либо критериям. Обобщенным критери-
ем выступает относимость содержащейся 
информации к совершенному преступле-
нию. В зависимости от вида преступления 
указанный критерий может быть уточнен 
и конкретизирован (например, отнесение 
видеозаписи или графического контента 
к порнографии, отнесение записи в базе 
данных к конкретной финансовой сделке, 
совпадение искомого контекста в конкрет-
ном документе и пр.).

Анализ активности пользователя 
в сети Интернет может дать следствию 
информацию о ранее не установленных 
потенциальных потерпевших и, соответ-
ственно, привести к возникновению до-
полнительных эпизодов в расследовании 
уголовного дела. Выявление тематических 
групп или сообществ в интернет-простран-
стве может привести к установлению лиц, 
занимающихся аналогичной противоправ-
ной деятельностью. Кроме того, резуль-
татом анализа сведений о телефонных 
соединениях участников уголовного судо-
производства может стать решение круга 
задач: определение возможного нахож-
дения участника уголовного дела в кон-
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ный тезис и является спорным [8, c. 115]. 
Вообще, вопросы применения данной 
формы специальных знаний находятся в 
сфере научного интереса правового ин-
ститута судебной экспертизы и выходят за 
рамки проблем, рассматриваемых в насто-
ящей статье. 

Тем не менее с точки зрения тактики 
применения знаний в области компью-
терной техники необходимо акцентиро-
вать внимание именно на месте судебной 
компьютерно-технической экспертизы в 
тактическом комплексе. Судебная компью-
терно-техническая экспертиза не входит 
в перечень обязательных для назначения 
экспертиз, перечисленных в ст. 196 УПК РФ. 
Следовательно, назначение данной экспер-
тизы в соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РФ 
происходит только в случае признания 
необходимости применения специальных 
знаний для решения тактической задачи. 
Для того чтобы оценить необходимость 
назначения судебной компьютерно-техни-
ческой экспертизы, требуется реализация 
ранее описанных частей тактического ком-
плекса, в которых свою положительную 
роль могут сыграть и профессиональные 
знания следователя. Потребность в назна-
чении судебной компьютерно-технической 
экспертизы возникает только в случае, 
если тактическая цель не достигнута реа-
лизацией вышеуказанных этапов тактиче-
ского комплекса. 

В случае конфликтного развития 
следственной ситуации (противодействия) 
при наличии информации о месте совер-
шения преступного деяния для достижения 
цели установления возможного носителя 
электронно-цифровых следов представля-
ется более эффективным заменить допрос 
с участием специалиста следующим эле-
ментом тактического комплекса;

7) обыск с участием специалиста в об-
ласти компьютерной техники. Планирование 
обыска с участием специалиста позволяет 
предусмотреть и осуществить блокирование 
возможности отключения сетевых соедине-
ний, совершения звонков и (или) операций 
с вычислительной техникой.

Следственная ситуация, характери-
зующаяся наличием информации о месте 
совершения преступления, часто требу-
ет решения таких тактических задач, как 
установление иных лиц, причастных к со-

менением различных форм специальных 
знаний;

3) осмотр электронных носителей в 
рамках осмотра места происшествия. Мо-
жет осуществляться как с участием специ-
алиста в области компьютерной техники, 
так и самостоятельно следователем, с ис-
пользованием своих профессиональных 
знаний. Участие специалиста (или специ-
алистов) на данном этапе позволит оце-
нить степень риска (утраты следов), по-
может принять решение о необходимости 
изъятия электронно-цифровых носителей 
(либо об отсутствии таковой). При осмо-
тре подлежат решению задачи обнаруже-
ния пользовательских файлов, специали-
зированного программного обеспечения, 
интернет-активности пользователей. В слу-
чае достижения позитивного результата 
(обнаружение искомых следов и их доста-
точность) изъятие электронно-цифрового 
носителя не является необходимым;

4) в случае негативного результата 
осмотра электронно-цифрового носите-
ля следователем (невыявление следов) 
в рамках осмотра места происшествия 
лицо, осуществляющее следствие, может 
принять решение об изъятии указанного 
носителя для последующего исследования. 
Дальнейший осмотр может быть осущест-
влен в рамках осмотра предметов с уча-
стием специалиста. Участие специалиста 
на данном этапе повышает вероятность 
обнаружения искомых следов;

5) анализ выявленной информации 
по необходимым для дела критериям, в 
том числе для решения задачи выявления 
потенциальных потерпевших и лиц, зани-
мающихся аналогичной противоправной 
деятельностью.

Если в рамках проведенного осмотра 
в соответствии с пунктами 3 и 4 не полу-
чена исчерпывающая информация, то сле-
дует выполнить следующие действия:

6) назначение компьютерно-техни-
ческой экспертизы. Данное тактическое 
действие предусматривает совершенно 
иную форму применения специальных 
знаний – проведение судебной эксперти-
зы. Необходимость назначения компью-
терно-технической экспертизы обусловли-
вается недостижением тактической цели в 
результате реализации ранее описанных 
частей тактического комплекса, хотя дан-
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В зависимости от степени конфликт-
ности ситуации для выявления носителей 
электронно-цифровых следов возможно 
применение тактических действий, описан-
ных в пп. 1 и 2 или в п. 7. Данные действия 
объединены в комплекс, применяемый в 
типичной следственной ситуации, когда 
имеется информация о месте совершения 
преступления.

Если получена информация о лице 
либо лицах, причастных к совершению 
преступления, а также оказывается проти-
водействие расследованию, то применим 
типовой тактический комплекс, описанный 
в пп. 8-10.

Вышеизложенное позволяет сделать 
вывод о возможности выделения в ти-
пичных следственных ситуациях при при-
менении знаний в области компьютерной 
техники типовых тактических комплексов 
действий, использующих как различные 
формы специальных знаний, так и про-
фессиональные знания правоприменителя: 

– в случае бесконфликтного раз-
вития следственной ситуации необходим 
допрос участников уголовного дела с уча-
стием специалиста в области компьютер-
ной техники; осмотр места происшествия с 
участием специалиста;

– при наличии противодействия 
(конфликтное развитие следственной си-
туации) предыдущий комплекс действий 
меняется на обыск с участием специ-
алиста в области компьютерной техники 
(возможный вариант развития ситуации 
– одновременные обыски с участием спе-
циалистов в различных местах);

– в случае получения информации 
о наличии в персональных устройствах 
электронно-цифровых следов наиболее 
целесообразна такая последовательность 
действий: осмотр электронных носителей 
с возможным (необязательным) участием 
специалиста; анализ выявленной инфор-
мации по необходимым для расследова-
ния критериям. Если в рамках проведен-
ного осмотра не получена исчерпывающая 
информация, то необходимо изъятие 
электронно-цифровых носителей в рамках 
обыска или выемки и назначение по ним 
компьютерно-технической экспертизы; 

– в следственной ситуации, когда 
имеется информация о лице либо лицах, 
причастных к совершению преступления, а 

вершению преступления, и возможного их 
местонахождения в момент совершения 
преступления, установление и анализ ин-
формационных связей участников уголов-
ного дела (подозреваемых, потерпевших, 
свидетелей и пр.). В этом случае на прак-
тике находит подтверждение эффектив-
ность следующего тактического комплекса 
действий;

8) получение у операторов, оказы-
вающих услуги сотовой связи, сведений 
о детализациях телефонных переговоров 
известных участников уголовного дела, а 
также сведений о месторасположении и 
направленности (азимуте) сервисных ба-
зовых станций;

9) оценка радиоэлектронной обста-
новки с участием специалиста в области 
компьютерной техники. Она обеспечивает 
получение информации о базовых станци-
ях, осуществляющих сервис в конкретной 
географической или административной 
точке. Данное действие фиксируется в 
виде протокола осмотра местности или 
протокола осмотра места происшествия;

10) анализ полученных данных. В за-
висимости от задачи анализа он может 
быть осуществлен как самим следовате-
лем (с использованием профессиональ-
ных знаний), так и специалистом, в том 
числе с применением специализирован-
ных аппаратно-программных комплексов. 
В случае привлечения к анализу специали-
ста результат анализа, в зависимости от 
формы применения специальных знаний, 
может быть оформлен заключением спе-
циалиста либо заключением эксперта.

Любая следственная ситуация в от-
ношении потерпевших чаще всего разви-
вается бесконфликтно, поэтому в случае 
присутствия информации о наличии в 
персональных устройствах потерпевшего 
электронно-цифровых следов наиболее це-
лесообразна последовательность действий, 
описанных в пп. 3-6. Соответственно, дан-
ную последовательность можно выделить 
как типовой тактический комплекс при-
менения знаний в области компьютерной 
техники, который осуществляется в типич-
ных следственных ситуациях, когда имеется 
информация о наличии электронно-циф-
ровых следов на устройствах, эксплуати-
руемых потерпевшим или подозреваемым 
(обвиняемым, свидетелем).
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Данные тактические комплексы могут 
быть конкретизированы в зависимости от 
специфики расследования того или иного 
вида преступления. Планирование конкрет-
ного тактического комплекса в конкретной 
следственной ситуации с участием специ-
алиста в области компьютерной техники по-
зволит как спрогнозировать развитие след-
ственной ситуации в процессе реализации 
тактического комплекса, так и обозначить 
возможные «точки приложения» профессио-
нальных знаний следователя и специальных 
знаний сведущего лица, тем самым опреде-
лив форму их использования, а также раци-
онально распределить имеющиеся ресурсы.

также оказывается противодействие рассле-
дованию, применим типовой тактический 
комплекс, состоящий из получения в поряд-
ке, установленном ст. 186.1 УПК РФ, у опе-
раторов сотовой связи сведений о детали-
зациях телефонных переговоров известных 
участников уголовного дела, а также све-
дений о месторасположении и направлен-
ности базовых станций; оценки радиоэлек-
тронной обстановки с участием специалиста 
в области компьютерной техники; анализа 
полученных данных. В зависимости от зада-
чи анализа он может быть осуществлен как 
самим следователем, так и сведущим лицом 
(специалистом, экспертом). 
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