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Использование типологического  

подхода при проведении  
психофизиологического исследования 
(на примере эпилептоида и истероида) 

 
Проведение психофизиологического исследо-

вания при помощи полиграфа в настоящее время 

приобретает все большее распространение, по-

этому неудивителен и интерес ученых к данной 

теме. 

При проведении такого рода экспертиз ис-

пользуется три типа вопросов: нейтральный, про-

верочный и контрольный. Проверочный вопрос 

касается непосредственно темы проверки, 

нейтральный содержит в себе факты биографиче-

ского или повседневного характера. Наибольший 

интерес представляет контрольный вопрос, к ко-

торому предъявляются следующие требования: 

1) вопрос должен иметь определенную ситуаци-

онную значимость для опрашиваемого; 2) вопрос 

не должен иметь прямого отношения к основной 

теме исследования; 3) опрашиваемый должен дать 

заведомо ложный ответ или сомневаться в ответе. 

Можно выделить следующие темы для кон-

трольных вопросов: 1) самооценка: «Вы честный 

человек?»; 2) навыки и способности: «Вы умеете 

лгать?»; 3) условное поведение: «Вас можно си-

лой заставить пойти на воровство?»; 4) совершен-

ное действие: «Раньше вам приходилось что-либо 

красть?». 

Содержание контрольных вопросов может 

включать в себя действия, поступки, мысли, же-

лания, которые человек обязательно совершал, но 

в которых человеку стыдно сознаваться посто-

роннему. Существующие варианты типовых кон-

трольных вопросов подразумевают, что при отве-

тах на них опрашиваемый будет реагировать 

нужным полиграфологу образом. Однако пробле-

ма состоит в том, что довольно часто контроль-

ный вопрос «не работает». Избежать подобного 

поможет использование типологического подхода 

при формулировании вопросов. Прием типологии 

позволяет не только персонифицировать вопросы 

исследования, но и скорректировать линию пове-

дения самого специалиста, с тем чтобы располо-

жить к себе опрашиваемого. 

Рассмотрим характеристики такого психоло-

гического типа, как эпилептоид. Внешне он ха-

рактеризуется средним телосложением, обычно 

аккуратно одет, часто выбирает классический 

стиль одежды. Уровень пластичности - ниже 

среднего, движения резкие, порывистые. Эпилеп-

тоида отличает высокий уровень активности, 

гневливость, взрывчатость, готовность обвинять, 

придирчивость, злопамятность, мстительность, 

консервативность в отношениях с другими людь-

ми, развитые организаторские способности. Он 

требователен и придирчив к окружающим и себе, 

быстро принимает решения, стремится доминиро-

вать, нетерпим к инакомыслию, ревнив, способен 

к оперативному реагированию, наиболее близок к 

холерическому типу темперамента. Типовой 

страх – страх конкуренции. Речь эпилептоида 

хорошо организована и понятна, говорит он чет-

ко и громко, добросовестно выполняет нормы 

ритуального общения. Не раскрывается, не 

стремится глубоко познать других, не понимает 

эмоционального общения. В общении или доми-

нирует, или подчиняется. Негативно восприни-

мает ограничение возможности проявлять свой 

авторитет, свою власть над другими людьми, 

критику действий и насмешки над его недостат-

ками, ущемление его прав и интересов, непод-

чинение ему лиц, не являющихся для него авто-

ритетами [1, с. 285-286]. 

Можно сделать вывод, что наиболее значи-

мыми вопросами для эпилептоида будут вопросы 

на самооценку и вопросы на навыки и способно-

сти, причем они должны быть сформулированы 

таким образом, что человеку должно быть нелов-

ко отвечать на них отрицательно (хотя для себя он 

выбрал бы ответ «да») или он должен сомневаться 

при ответах.  

Предлагаются следующие формулировки кон-

трольных вопросов для эпилептоида: 1) Вы злой, 

агрессивный человек? 2) Вас можно назвать зло-

памятным или мстительным человеком? 3) Вам 

важно только ваше мнение? 4) Вам плевать на 

мнение окружающих? 5) Вы не умеете держать 

себя в руках? 6) Вы способны подставить? 7) Вы с 

легкостью пойдете «по головам» для достижения 

своей цели? 8) Вы считаете, что подчиняться 

должны только вам? 9) Вы требовательны только 

к другим, но не к себе? 10) Вам трудно признать 

достойного конкурента? 11) Вы уверены, что Вы 

квалифицированный сотрудник / руководитель? 

Если на некоторые вопросы опрашиваемый 

все-таки будет давать утвердительные ответы, то 

полиграфологу следует засомневаться в его чест-

ности, сделать акцент на том, что он не понимает 

смысла исследования, тем самым вызвав допол-

нительное сомнение и, как следствие, необходи-

мые психофизиологические реакции.  
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Следующий тип, который иногда называют 

«типом лжеца», – истероид. Внешне старается вы-

делиться оригинальной прической, одеждой, от-

дельными деталями костюма, любит ярлыки и фир-

менные знаки на одежде. Характеризуется шумным, 

эпатирующим, привлекающим внимание поведени-

ем, достаточно артистичен, самостоятелен и незави-

сим, обладает высоким уровнем пластичности. Осо-

бенностью характера и поведения истероида явля-

ются такие черты, как эгоцентризм – стремление 

быть в центре внимания, сосредоточенность мыслей 

на себе, ориентация только на собственные жела-

ния; завышенная самооценка, стремление «напра-

шиваться на комплимент», чрезвычайное честолю-

бие, вера в свою исключительность. Истероиду 

свойственны склонность к интригам, демагогии и 

отстраненности при неудовлетворенном эгоцен-

тризме; игра в вожака вместо настоящего лидерства; 

ненадежность, лживость и лицемерие; трусость; 

необдуманный риск (в присутствии зрителей); хва-

стовство; обидчивость при задевании личности; 

эмоциональная черствость. Стремление всегда вы-

деляться приводит к нелюбви к физическому труду. 

Типовым страхом является страх остракизма. Пред-

почитает монологи о себе, при этом любит публич-

ные формы общения и общается с теми, кто им вос-

хищается. Общение для него – это демонстрация 

себя, а не установление контакта [1, с. 284-285]. 

Для истероида значимыми темами для кон-

трольных вопросов будут «самооценка» и «навы-

ки и способности», т.к. именно в указанных темах 

вопросы касаются самой волнующей темы рас-

сматриваемого психотипа – его самого. Вопросы, 

касающиеся условного поведения и совершенного 

действия, не будут столь эффективны, т.к. ответы 

на них, с большой долей вероятности, будут со-

держать ложь, в которую тестируемый сам ис-

кренне поверит.  

Предлагаются следующие формулировки кон-

трольных вопросов для истероида: 1) Вы эгоцен-

тричный человек? 2) Вы считаете себя красивее и 

талантливее окружающих? 3) Вы часто обманы-

ваете? 4) Вас можно назвать хорошим лжецом? 

5) Вы считаете, что физическим трудом занима-

ются только дураки? 6) Вас раздражает невнима-

ние к Вашей персоне? 7) Ваши знания достаточно 

поверхностны? 8) Вы считаете, что манипулиро-

вать людьми – это нормально? 9) Самое главное в 

человеке – это его внешность? 10) Вам нравится 

обманывать других? 
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Взаимосвязь парафилии  

и противоправного поведения:  
некоторые проблемы установления 

 
Актуальность исследования взаимосвязи 

между противоправным поведением и диагности-

кой у подозреваемого парафилии лежит в плоско-

сти следственной деятельности и экспертной 

практики. В процессе расследования сексуальных 

преступлений девиантного характера сотрудники 

Следственного комитета Российской Федерации 

сталкиваются с диссимуляцией парафилий. При 

этом подозреваемый встает в установочную пози-

цию, всеми мерами пытаясь не раскрыть перед 

следователем наличие расстройства сексуального 

влечения. Данная тактическая особенность его 

поведения, даже в условиях отсутствия логиче-

ского мышления или высокого уровня интеллек-

та, выглядит для самого подозреваемого жизнен-

но необходимой, ведь, раскрывая собственное 

отклоняющееся сексуальное поведение, он, по 

сути, признает инкриминируемое ему деяние. 

Именно поэтому на этапе следствия необходимо 

уделить особое внимание анализу состояния по-

дозреваемого в момент совершения деликта. Дан-

ная тактика способна нивелировать значение кри-

териев, отражающих общий уровень адаптации 

подозреваемого вне его сексуальной активности 

[2, c. 192]. Одной из проблем установления взаи-

мосвязи между парафилией и преступным деяни-
ем в этом плане является привычка следователей 
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ориентироваться на указанный выше общий уро-

вень адаптации подозреваемого, например, в своей 

профессиональной сфере или в иной другой, но не 

относящейся к его сексуальному поведению. От-

ражением данной проблемы в материалах уго-

ловного дела являются запротоколированные 

показания подозреваемого, объясняющего соб-

ственное сексуальное поведение как «внезап-

ное», «непонятно как возникшее», «раскрепо-

щенное», «расторможенное», «со снятыми тор-

мозами» и т.д., т.е. характеризующие поведен-

ческие паттерны, призванные создать у следо-

вателя иллюзию произвольного, сознательного 

поведения. При проведении комплексных сек-

солого-психолого-психиатрических экспертиз 

данные показания трансформируются в сохран-

ные волевые и когнитивные процессы. Таким 

образом, утрачивается аутохтонность и плохая 

осознаваемость сексуальных побуждений подо-

зреваемого, что характерно при парафилии.  

Еще одна проблема в установлении взаи-

мосвязи между расстройствами сексуальных 

влечений и противоправным деянием лежит в 

динамической плоскости. Проведение длитель-

ного анализа поведения, в т.ч. и сексуального, 

изначально начинается в ходе следственных 

мероприятий, переходя в сбор сексологического 

анамнеза в ходе экспертизы. Понимание дина-

мики патологии влечений, способность к кри-

тическому анализу сообщенной подозреваемым 

информации, установление глубины психопато-

логического состояния за счет аналитического 

подхода к отдельным поведенческим паттернам 

дает возможность оценить реализуемое девиа-

нтное сексуальное побуждение при совершении 

преступления.  

Качественный анализ психопатологических 

особенностей сексуального поведения при рас-

крытии и расследовании соответствующей кате-

гории преступлений базируется на теоретическом 

знании о трех психопатологических вариантах: 

навязчивом, обсессивно-компульсивном и им-

пульсивном. Следователь, специализирующийся 

на расследовании сексуальных преступлений, 

должен иметь представление о каждом из выше-

названных вариантов, понимая его клинические 

особенности, очерченность и стадии протекания: 

продромальную, непосредственной реализации и 

стадию завершения.  

Психопатологический вариант навязчивости 

характеризуется болезненным влечением, причи-

няющим душевные страдания в сочетании с осо-

знанностью последствий в случае реализации 

своего влечения. Отличительной особенностью 

данного варианта являются аффективно окрашен-

ные фантазии. Лица, страдающие данным психо-

патологическим вариантом, зачастую длительное 

время способны как осознавать неприемлемость 

этих фантазий и мыслей, так и подавлять их. Со-

вершенное преступление диагностируется как 

декомпенсация нарушения психики. Важно, что 

даже на пике влечения критическая оценка соб-

ственного противоправного поведения сохранена, 

именно поэтому в ходе раскрытия преступлений 

возникают трудности в установлении подозрева-

емого, который скрывает следы своего сексуаль-

ного преступления, соблюдает меры предосто-

рожности.  

Психопатологический вариант в виде об-

сессивно-компульсивного расстройства включа-

ет в себя следующие отличительные особенно-

сти: растущие аффективные нарушения, зача-

стую доходящие до депрессивных и дисфориче-

ских расстройств; нарастающая борьба мотивов; 

усиливающиеся сексуальные фантазии; наруше-

ния сна; нарастание тревожности; нарушение 

общей активности; поглощенность фантазиями и 

переживаниями. На пике борьбы мотивов такие 

лица могут задумываться о суициде, реализации 

которого мешает захваченность и суженность 

сознания. Нарастающая тревога характеризуется 

отрывочными бредовыми идеями о том, что 

окружающие знают их сексуальные фантазии, 

осуждают их. В момент реализации преступного 

деяния в условиях «победы» перверзного сексу-

ального влечения наблюдаются вегетативно-

сосудистые нарушения, о которых в ходе допро-

са подозреваемые часто говорят: «меня трясло», 

«руки похолодели», «пот капал с рук» и т.д. 

Симптоматика вегетативно-сосудистых наруше-

ний напоминает вегетативный криз. После за-

вершенного деликта в данном психопатологиче-

ском варианте могут проявляться попытки по-

мощи жертве, но чаще о таких попытках подо-

зреваемые говорят в ходе следственных дей-

ствий в рамках реализуемого социально-

приемлемого установочного поведения: «я ее 

(его) пожалел», «я помог», «я спасал» и т.д. 

Установление импульсивного влечения в хо-

де следственных мероприятий не представляет 

особой сложности: деперсонализация жертвы [3, 

с. 63-66], внутреннее максимально сильное 

напряжение, страх и тревога, о которой говорят 

подозреваемые, – все это в сочетании с особенно-

стями совершенного преступления, отличающе-

гося садистскими и агрессивными проявлениями, 

устанавливается следствием в сжатые сроки. Им-

пульсивное влечение в большинстве случаев при-

водит к совершению категории тяжких и особо 

тяжких преступлений [1, с. 12], относящихся к 
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сексуальным по способу совершения, нанесенные 

телесные повреждения на теле жертвы указывают 

на почерк преступника. 

Профессиональная диагностика диссимуля-

ции парафилий в ходе следственной работы поз-

воляет отразить в материалах уголовного дела, 

направляемых на экспертизу, весь спектр пове-

денческих актов подозреваемого, давая возмож-

ность при проведении комплексной экспертизы 

объективизировать результаты в ходе патопсихо-

логического исследования.  
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Проверка сообщения о совершении  

преступления, предусмотренного 
п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ 

 
Изменения, внесенные в Уголовный кодекс 

Российской Федерации Федеральным законом от 

1 марта 2012 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», актуализировали действующее зако-

нодательство относительно реалий правоприме-

нительной практики в сфере незаконного сбыта 

наркотических средств, психотропных веществ и 

их аналогов, предусмотрев уголовную ответ-

ственность за совершение данной категории пре-

ступлений с использованием средств массовой 

информации либо электронных или информаци-

онно-коммуникационных сетей. 

Принятие решения о возбуждении уголовно-

го дела, в т.ч. и по факту незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ, 

возможно лишь при условии наличия для этого 

соответствующих поводов и основания.  

В правоприменительной практике по делам 

рассматриваемой категории наиболее распростра-

ненными поводами для возбуждения уголовных 

дел встречаются следующие: заявление о пре-

ступлении, сообщение о совершенном или гото-

вящемся преступлении, полученное из иных ис-

точников; явка с повинной.  

Анализ следственной практики показывает, 

что подавляющее большинство уголовных дел 

возбуждается по сообщению о совершенном или 

готовящемся преступлении, полученном из иных 

источников, представленном в виде рапорта об 

обнаружении признаков преступления. В качестве 

такого сообщения выступают результаты опера-

тивно-разыскной деятельности, представленные в 

соответствии с Инструкцией о порядке представ-

ления результатов оперативно-розыскной дея-

тельности органу дознания, следователю или в 

суд, утвержденной приказом МВД России № 776 

от 27.09.2013. Реже в органы внутренних дел по-

ступает заявление о преступлении, сделанное как 

в устной, так и в письменной форме.  

Заявление о преступлении, предусмотренном 

п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, поступает в органы 

внутренних дел, как показывает правопримени-

тельная практика, от граждан, наблюдающих за 

длительным осуществлением поисковых действий 

в клумбах, сугробах, на детских площадках и т.п.   

Согласно части 2 ст. 140 УПК РФ основани-

ем для принятия решения о возбуждении уголов-

ного дела является наличие достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления. В связи 

с тем, что по делам различных категорий степень 

достаточности данных не является одинаковой, 

законодатель оставил этот вопрос на усмотрение 

лица, компетентного принять решения о возбуж-

дении или об отказе в возбуждении уголовного 

дела.  

Мы разделяем мнение профессора 

В.В. Степанова: «Под достаточным основанием 

к возбуждению уголовного дела нужно пони-

мать минимум фактических данных, содержа-
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щих признаки преступления, относящиеся к 

объективной стороне. Из изложенного отнюдь 

не вытекает недопустимость собирания во время 

предварительной проверки сведений о лице, со-

вершившем преступление, и о виновности его. 

Однако если такие данные попадают в поле зре-

ния проверяющего, то их надо собирать и ис-

пользовать» [6, с. 54].  

Круг обстоятельств, подлежащих установле-

нию по делам о незаконном обороте наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их анало-

гов, рассмотрен в трудах многих авторов [2, 8, 9]. 

В связи с этим мы сформулируем круг обстоя-

тельств, подлежащих установлению примени-

тельно к п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Разъяснения 

Пленума Верховного суда Российской Федерации 

от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотиче-

скими средствами, психотропными, сильнодей-

ствующими веществами» в редакции Постановле-

ния от 16 мая 2017 г. не содержат разъяснений 

относительно применения квалифицирующего 

признака, предусматривающего уголовную ответ-

ственность за совершение преступлений, преду-

смотренных ст. 228.1 УК РФ, когда используются 

средства массовой информации либо электронные 

или информационно-телекоммуникационные сети 

(включая сеть Интернет).  

Общедоступность сети Интернет и еѐ ресур-

сов, а также анализ правоприменительной дея-

тельности свидетельствуют о том, что в целях 

экономии времени и исключения физического 

контакта между соучастниками преступлений 

рассматриваемой категории (организатор, курьер, 

заказчик, диспетчер, специалист, вербовщик) [7] 

последние всѐ чаще совершаются с использовани-

ем ресурсов сети Интернет [1, 5].  

Таким образом, у сотрудников, занимаю-

щихся проверкой сообщения о подобном пре-

ступлении, возникают сложности, обусловленные 

необходимостью получения достаточных основа-

ний для принятия решения о возбуждении уго-

ловного дела. Это связано с тем, что необходимо 

доказать не только факт сбыта наркотических 

средств, но и то, что незаконные действия были 

выполнены с использованием сети Интернет, по-

скольку имеются случаи относительно того, когда 

в суде признавали недоказанным данный квали-

фицирующий признак [4].  

В качестве одного из обстоятельств, подле-

жащих установлению применительно к противо-

правным деяниям, предусмотренным п. «б» ч. 2 

ст. 228.1 УК РФ, следует назвать обязательное 

установление факта использования средств мас-

совой информации либо электронных или инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей (вклю-

чая сеть Интернет) при совершении преступле-

ния. 

Так, в ходе проверочных мероприятий в 

целях установления всех обстоятельств пре-

ступления и наличия при их совершении выше-

указанного квалифицирующего признака, счита-

ем целесообразным детально выяснять сведения, 

касающиеся способа сбыта наркотических 

средств, а также сведения, касающиеся способа 

связи между участниками преступного посяга-

тельства.  

В сети Интернет существует множество 

сайтов, посвящѐнных наркотикам и их потреб-

лению. Так, например, один только поисковый 

сервер «Google» дает ссылку почти на 200 000 

сайтов по теме наркотиков [3]. Если несколько 

лет назад наркотические средства чаще всего 

сбывали «из рук в руки», то в настоящее время 

становится актуальным способ сбыта посред-

ством сети Интернет, а именно путем создания 

интернет-сайтов по продаже наркотических 

средств, различных публикаций о продаже на 

сайтах социальных сетей и т.д.  

При осуществлении проверки сообщения о 

преступлении рассматриваемой категории инте-

ресующие правоохранительные органы web-

страницы рекомендуется незамедлительно осмат-

ривать путем производства такого следственного 

действия, как осмотр предметов, до возбуждения 

уголовного дела в связи с тем, что в считанные 

доли секунд сайт может быть удален или забло-

кирован. В ходе осмотра необходимо отражать 

адрес web-страницы (указатель на используемый 

протокол «http:», разделитель «//», доменное имя 

«www.prodamnarkotic.ru») и пути к конкретной 

web-странице «/index.html». Также необходимо в 

протоколе следственного действия отражать сло-

весные и графические детали страницы, в кото-

рых могут содержаться контактные данные, ссыл-

ки на дополнительные ресурсы в сети Интернет, и 

в целом отражать специфику работы того или 

иного сайта. Помимо этого, в настоящее время, 

используя сайт в сети Интернет 

«https://www.reg.ru/whois/»
1
, имеется возможность 

узнать информацию о доменном имени и его Ад-

министраторе. В качестве приложений к протоко-

лу осмотра следует приобщать твердые копии 

электронных файлов, содержащих скриншоты 

                                                                 
1 WHOIS (от англ. who is «кто это») – сетевой протокол 

прикладного уровня, базирующийся на протоколе TCP 

(порт 43). Основное применение – получение регистраци-

онных данных о владельцах доменных имѐн, IP-адресов и 

автономных систем. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

WHOIS (дата обращения: 02.10.2017).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_OSI
https://ru.wikipedia.org/wiki/TCP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82_(TCP/UDP)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
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значимых для розыска сведений, полученных че-

рез функцию «print scrеen». 

В настоящее время участниками общения, в 

т.ч. и в ходе совершения преступления, все чаще 

становятся пользователи различных социальных 

сетей и мессенджеров. Подготовка к соверше-

нию преступления, сам его ход, иные подробно-

сти относительно места приобретения, располо-

жения тайника (закладки), времени получения 

происходят в ходе переписок пользователей с 

использованием различных ресурсов сети Ин-

тернет. Выяснение данных об аккаунтах пользо-

вателей, технических устройствах, используе-

мых при этом, фактах технологического взаимо-

действия пользователя с сайтом или мессендже-

ром и т.п., будет также отражать факт использо-

вания сети Интернет в ходе совершения пре-

ступления.  

Таким образом, на этапе проверки сообще-

ния о преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 2 

ст. 228.1 УК РФ, необходимо устанавливать не 

только общепринятые при этом сведения по де-

лам о незаконном сбыте наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, но и обра-

щать особое внимание на установление обстоя-

тельств использования злоумышленниками сети 

Интернет и еѐ ресурсов. Установление и своевре-

менная фиксация такой информации позволит в 

дальнейшем использовать следы в сети Интернет, 

обеспечивая, таким образом, сохранность доказа-

тельственной информации в процессе доказыва-

ния с момента осуществления проверки сообще-

ния о преступлении. 
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Предмет преступного посягательства  
по делам о преступлениях, связанных  

с формированием доказательств  
в гражданском и арбитражном процессе 

 
Путь от вероятности к истинности складыва-

ется из совокупности процессуальных действий 

по утверждению сторон и других лиц, участвую-

щих в деле, о фактах, имеющих правовое значе-

ние по делу (искомых фактах), из указания заин-

тересованных лиц на доказательства, представле-

ния доказательств, истребования доказательств 

судом по ходатайству лиц, участвующих в деле, 

или, в отдельных случаях, по своей инициативе, 

исследования и оценки доказательств [6, с. 34]. 

Этот процесс установления фактов по делу, отме-

чает Ю.К. Свиридов, принято называть доказыва-

нием или процессом доказывания [5, с. 122]. 

Процесс формирования доказательств и са-

мого доказывания находится под защитой уго-

ловного закона. Вместе с тем, как показывает 

анализ судебной практики, нередко судами при-

нимаются неправосудные решения из-за различ-

ных форм преступного противодействия закон-

ному и нормальному процессу доказывания при 

осуществлении гражданского и арбитражного 

судопроизводства со стороны участников про-

цесса, а также третьих лиц. В первую очередь 

речь идет о фактах фальсификации доказа-

тельств по гражданским и арбитражным делам, 

оказания воздействия на свидетелей, дачи заве-

домо ложных показаний в суде свидетелями, 

отказах от дачи показаний и других противо-

правных деяниях.  

Важное значение в криминалистической ха-

рактеристике преступлений данной категории 

занимает информация о предмете преступного 

посягательства, т.е. том виде доказательств, на 

которое направлено преступное воздействие.  

Определение доказательства в гражданском 

и арбитражном процессах дается как на законода-

тельном, так и на теоретическом уровне. Данное 

понятие регламентируется ст. 64 АПК РФ и ст. 55 

ГПК РФ. Вместе с тем в научной среде присут-

ствуют дискуссии относительно определения со-

держания понятия «доказательства» примени-

тельно к гражданскому и арбитражному судопро-

изводству. При этом большинство авторов при-

держиваются той концепции определения доказа-

тельств, которая закрепляет сущность доказа-

тельств как единство процессуальной формы и 

содержания [3, с. 259]. Как правильно отмечает 

В.А. Попов, «дополнительным плюсом данной 

позиции является также то обстоятельство, что 

она отражает не только правовую суть доказа-

тельства, но и указывает при этом на различные 

способы, с помощью которых закрепляются дока-

зательства, делает ссылку на порядок исследова-

ния и закрепляет краеугольное значение граждан-

ско-процессуальной формы при использовании 

доказательств» [4, с. 30]. 

Анализ ст. 64 АПК РФ и ст. 55 ГПК РФ 

позволяет выделить следующие характерные 

черты доказательств в гражданском и арбитраж-

ном процессе: сведения о фактах, на основании 

которых гражданский (арбитражный) суд уста-

навливает наличие или отсутствие обстоятельств, 

обосновывающих требования и возражения лиц, 

участвующих в деле (сторон); обстоятельства, 

имеющие значение для правильного рассмотре-

ния гражданского или арбитражного дела; полу-

чение указанных сведений в установленном 

гражданским и арбитражным законодательством 

порядке. 

Перечень доказательств по гражданскому 

делу определен ст. 55 ГПК РФ значительно уже и 

включает в себя: объяснения сторон и третьих 

лиц; показания свидетелей; письменные доказа-

тельства; вещественные доказательства; аудио- и 

видеозаписи; заключения экспертов. Список до-

казательств, определенный ст. 64 АПК РФ, не-

сколько шире, и также включает в себя консуль-

тации специалистов, иные документы и материа-

лы. При этом в качестве доказательств допуска-

ются объяснения лиц, участвующих в деле, и 

иных участников арбитражного процесса, полу-

ченные путем использования систем видеоконфе-

ренцсвязи. 

Для более глубокого уяснения сущности 

предмета преступного посягательства преступле-

ний, связанных с формированием доказательств 

по гражданским и арбитражным делам, необхо-

димо провести классификацию таких доказа-

тельств. В науке гражданского и арбитражного 

процесса можно встретить различные классифи-

кации доказательств. Однако не всегда основания 

классификации, выделенные специалистами в 

области указанных наук, применимы для нужд 

криминалистического исследования. В этой связи 

рассмотрим лишь отдельные критерии классифи-

кации, которые позволяют выделить доказатель-

ства, исходя из особенностей совершения проти-

воправных посягательств на них: 
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1) по процессу формирования сведений о 

фактах: первоначальные (показания свидетеля-

очевидца; оригиналы документов (договоров; 

протоколов собраний учредителей, векселей); ве-

щественные доказательства и пр.); производные 

виды (показания свидетеля, данные со слов иного 

лица – очевидца событий, относящихся к рас-

сматриваемому гражданскому или арбитражному 

делу; копии документов (договоров; протоколов 

собраний учредителей, векселей и пр.). 

Следует отметить, что противоправные по-

сягательства на производные виды доказательств 

осуществляются наиболее часто. Это связано с 

тем, что фальсификацию копий документов осу-

ществить легче с технической стороны; 

2) в зависимости от источника формирова-

ния доказательства:  
2.1. вещественные:  

- документы: платежные документы (кви-

танция к приходному ордеру, платежное поруче-

ние, кассовый чек и др.); документы, устанавли-

вающие права собственности на объекты недви-

жимости (договор поставки купли-продажи, зай-

ма и пр.); протоколы собрания учредителей орга-

низации; отчет об итогах голосования собрания 

участников организации; другие документы; 

- предметы (автомобиль; оргтехника; ре-

кламные баннеры; некачественный товар и пр.); 

- аудио-, видеозаписи; 

2.2. личные: показания сторон; показания 

свидетелей; заключение эксперта. 

Завершая анализ вышеизложенного, следует 

отметить, что детальное изучение сведений о 

предмете преступного посягательства по делам о 

преступлениях, связанных с формированием до-

казательств в гражданском и арбитражном судо-

производстве, позволит получить дополнитель-

ную информацию о способах и обстановке подго-

товки, совершения и сокрытия преступления и 

механизме следообразования. 
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Подготовительный этап производства 
получения информации  

о соединениях между абонентами  
и (или) абонентскими устройствами 

 
Правоохранительные органы все чаще стал-

киваются с необходимостью вовлечения в про-

цесс расследования преступлений информации, 

связанной с использованием средств мобильной 

связи. Расширяется следственная и судебная 

практика использования указанной информации в 

целях доказывания. Получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонент-

скими устройствами дает возможность следовате-

лям установить присутствие подозреваемого (об-

виняемого) в определенном месте и времени, 

направление их перемещения, наличие соучаст-

ников, характер их взаимоотношения, факт про-

тиводействия расследованию, серийный характер 

совершения преступлений. Однако криминали-

стикой теоретические положения по проведению 

данного следственного действия разработаны по-

ка слабо. Поэтому на практике следователи стал-

киваются с множеством проблем, требующих 

своего разрешения.  
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Следует отметить, что в п. 24.1 ст. 5 УПК РФ 

определено, что получение информации о соеди-

нениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами – это получение сведений о дате, 

времени, продолжительности соединений между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами 

(пользовательским оборудованием), номерах або-

нентов, других данных, позволяющих идентифи-

цировать абонентов, а также сведений о номерах 

и месте расположения приемо-передающих базо-

вых станций. Кроме того, постановлением Пле-

нума ВС РФ от 1 июня 2017 г. разъяснено, что к 

другим данным, позволяющим идентифицировать 

абонентов, могут относиться сведения о коде або-

нентского устройства или о местонахождении 

телефонного аппарата относительно базовой 

станции [1]. 

Подготовка к проведению данного след-

ственного действия включает в себя изучение ма-

териалов дела на предмет наличия в них основа-

ний для получения информации о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устрой-

ствами от операторов связи. Анализ судебно-

следственной практики позволил прийти к выво-

ду, что сведения, обосновывающие необходи-

мость проведения следственного действия, преду-

смотренного ст. 186.1 УПК РФ, содержались в 

протоколах допроса потерпевшего (свидетеля), 

подозреваемых (обвиняемых), протоколах выемки 

(обыска), протоколах проверки показаний на ме-

сте, в ответах на запрос, полученных от операто-

ров связи, и др. 

После определения того, какая информация 

будет представлять интерес для расследования 

преступления, важно установить, какие организа-

ции, предоставляющие услуги связи, смогут ее 

предоставить. На данном этапе следователь уста-

навливает юридическое наименование данной 

организации, адреса расположения учреждений и 

имена их руководителей, на которых, в соответ-

ствии с уголовно-процессуальным законодатель-

ством, возлагается обязанность предоставить всю 

затребованную информацию. 

Для получения сведений от операторов связи 

следователю необходимо вынести постановление 

о возбуждении перед судом ходатайства о полу-

чении информации о соединении между абонен-

тами и (или) абонентскими устройствами. Содер-

жание указанного постановления определено ч. 2 

ст. 186.1 УПК РФ.  

В зависимости от времени отображения ин-

формации в базе данных операторов связи отно-

сительно момента совершения преступления и 

проведения следственного действия (ст. 186.1 

УПК РФ) информацию о соединениях между або-

нентами и (или) абонентскими устройствами 

можно разделить: 

1) на информацию о телефонных соединени-

ях, которые на момент расследования преступле-

ния хранились в базах данных операторов связи;  

2) информацию о телефонных соединениях, 

которые могут состояться в будущем; 

3) информацию о телефонных соединениях, 

сохранившиеся в прошлом и, предположительно, 

которые должны продолжаться в будущем.  

По нашему мнению, для получения каждого 

вида информации определен свой порядок прове-

дения данного следственного действия. 

В пункте 3 ч. 2 ст. 186.1 УПК РФ указывает-

ся на необходимость установить «период, за ко-

торый необходимо получить соответствующую 

информацию» и «срок производства данного 

следственного действия». Период всегда связан с 

событиями, которые имеют место в прошлом. Для 

определения периода следователь должен про-

анализировать какое-либо событие и определить 

даты начала и конца отсчета периода. Срок про-

изводства рассматриваемого следственного дей-

ствия не должен выходить за рамки срока предва-

рительного расследования. Срок производства 

данного следственного действия не должен пре-

вышать шести месяцев. Производство данного 

следственного действия должно быть прекращено 

следователем, но не позднее окончания предвари-

тельного расследования. 

Если следователю требуется получить ин-

формацию, которая отобразилась в прошлом, то 

обращение к операторам связи будет носить разо-

вый характер. В таком случае достаточно устано-

вить период, за который необходимо получить ин-

формацию о соединениях абонентов (дата, время и 

иные обстоятельства, относящиеся к совершенно-

му преступлению). Срок проведения данного след-

ственного действия определять не нужно. 

Однако определение срока данного след-

ственного действия имеет значение в случае ис-

требования информации о соединениях абонен-

тов, о которых предполагается, что они отобра-

зятся в будущем. Получение следователем ин-

формации о соединениях между абонентами мо-

жет быть установлено на срок до шести месяцев. 

Если по истечении шести месяцев потребность в 

информации о соединениях абонентов сохранит-

ся, данное следственное действие может быть 

назначено и произведено вновь.  

Особо следует отметить случаи, когда следо-

вателю требуется получить информацию о соеди-

нениях, сохранившихся в прошлом, которые, 

предположительно, должны продолжаться в бу-

дущем. Получение такой информации требует 
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определить как срок производства данного след-

ственного действия, так и периода, за который 

необходимо получение соответствующей инфор-

мации от операторов связи.  
Рассматриваемое нами постановление согла-

совывается с руководителем следственного органа. 

К нему прилагаются: постановление о возбуждении 

уголовного дела; копия протокола допроса потер-

певшего (свидетеля), подозреваемого (обвиняемо-

го), где указаны IMEI-номер абонентского 

устройства, абонентский номер сим-карты, дан-

ные абонента и другие сведения, касающиеся об-

стоятельств использования средств сотовой связи); 

копия документов, в которых указан IMEI-номер 

сотового телефона и др., которых должно быть до-

статочно, чтобы убедить суд в даче разрешения на 

проведение данного следственного действия. 

Подписанное руководителем следственного 

органа постановление о возбуждении перед судом 

ходатайства с материалами, подтверждающими 

наличие фактических оснований принятия реше-

ния следователем, направляется в суд. В течение 

24 часов с момента поступления указанного по-

становления следователя вместе с поступившими 

материалами должно быть рассмотрено судьей 

единолично в судебном заседании с участием 

прокурора и (или) следователя или без такового. 

Далее постановление передается в осуществляю-

щую услуги связи организацию, которая произво-

дит отслеживание поступающих в базу данных 

сведений о соединениях между абонентами и 

абонентскими устройствами.  

Таким образом, подготовительный этап про-

ведения получения информации о соединениях 

между абонентами и абонентскими устройствами 

включает в себя действия по определению осно-

вания производства данного следственного дей-

ствия, а также определенные действия следовате-

ля по составлению постановления о проведении 

следственного действия, а также решения руково-

дителя следственного органа и судьи. 
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О целесообразности некоторых  
тактических заимствований приемов 

наглядно-образной фиксации  
результатов осмотра  
места происшествия 

 
Различные отрасли криминалистического 

знания объективно находятся в различных стади-

ях развития – это объективно в силу крайне раз-

ноплановой информации (естественно-научной, 

технической, гуманитарной), составляющей кри-

миналистическую материю. Однако даже, каза-

лось бы, десятилетиями устоявшиеся комплексы 

тактико- и технико-криминалистических реко-

мендаций целесообразно периодически переоце-

нивать на предмет возможной оптимизации. Ска-

занное касается в т.ч. криминалистических реко-

мендаций в области судебной фотографии и су-

дебной видеозаписи (техник наглядно-образной 

фиксации результатов осмотра места происше-

ствия). 

При исследовании зарубежных криминали-

стических работ в первую очередь бросается в 

глаза наличие тактических рекомендаций по про-

изводству не только ориентирующей, обзорной, 

узловой и детальной фотосъемки, но и таких раз-

новидностей последней, как аэрофотосъемка и 

фотосъемка с места расположения свидетеля и 

(или) потерпевшего [2, с. 25]. 

Названные виды фотосъемки с использова-

нием дополнительных перспектив несут доста-

точно четкую, функционально очерченную 

направленность. 

Аэрофотосъемка является оптимизирован-

ной дополнительной формой ориентирующей фо-

тографии, актуальной, прежде всего, для регионов 
с развитой дорожно-транспортной инфраструкту-
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рой. Целостное восприятие района, в котором 

произошло предполагаемое преступное событие, 

позволит выдвинуть уже на первоначальном этапе 

версии о подходе и удалении преступника с места 

преступления. Аэрофотоснимки позволят опера-

тивно составить так называемый таймлайн пре-

ступника или жертвы (хронологическую модель 

возможных перемещений преступника). 

Фотосъемка с места расположения свидетеля 

и (или) потерпевшего является еще одной новаци-

ей зарубежных криминалистов. Содержательно 

фотосъемка с места расположения свидетеля и 

(или) потерпевшего – это, как правило, разновид-

ность узловой, реже – обзорной съемки. Само 

название рассматриваемого способа фотофикса-

ции логически выводит на его предназначение: 

информационное обеспечение следственных вер-

сий потерпевшего и свидетеля (как правило, по-

терпевшего) на предмет способности восприни-

мать действия преступника, свидетеля – на пред-

мет возможности воспринимать тот или иной эпи-

зод преступного события. 

Ввиду ограниченного объема данной работы 

укажем на следующие технико-криминалис-

тические рекомендации зарубежных специали-

стов в области расследования преступлений: 

 необходимо стараться обеспечить отчет 

по осмотру сцены преступления как черно-

белыми, так и цветными фотографиями [4, с. 64]. 

Черно-белые фотографии, ввиду повышенной 

контрастности, ориентированы на последующее 

использование детективом и судьей, цветные, 

ввиду детальности и объективности, 

ориентированы на последующее использование 

экспертами. От себя отметим недопустимость 

существующей негативной практики 

распечатывать с цифровых носителей фотографии 

для фототаблиц не на фотобумаге, а на листах 

обычной мелованной бумаги, на которой резкость 

и контрастность фотоснимка понижена, что 

приводит к потере смысла использования черно-

белых фотографий; 

 фиксируя фрагменты места преступления, 

детектив должен понимать, что некоторая 

избыточность фотографий более целесообразна 

по сравнению с их недостаточностью [5, с. 77]; 

 для целей судебной фотосъемки 

использование любой фотокамеры, которая 

обеспечивает больший размер негатива и 

обеспечивает лучшую четкость и разрешение при 

расширении, является предпочтительным [3, с. 126]; 

 при производстве детальных снимков 

целесообразно использовать боковое освещение для 

выявления текстуры вещественного доказательства, 

повреждений на нем, а также любых других 

неровностей на его поверхности [6, с. 77]; 

 прилагаемые к отчету осмотра места 

преступления фотографии сцены преступления не 

должны включать в себя артефакты, внесенные 

как членами следственно-оперативной группы, 

так и иными лицами (свидетелями, пособниками), 

за исключением непосредственных участников 

преступления [4, с. 122]; 

 независимо от количества следов 

преступления каждый изымаемый объект должен 

быть отдельно сфотографирован перед тем, как он 

будет изъят в качестве доказательства [3, с. 4; 1, 

с. 33]. 

Для понимания роли цифровой фотографии в 

расследовании в других странах необходимо также 

учитывать, что в индустриальных государствах 

устойчиво мнение о том, что «цифровая фотография 

для записи на месте преступления не является попу-

лярной в качестве альтернативы изображениям се-

ребряных галогенидов ввиду возможного изменения 

изображения. Не решены также проблемы, касаю-

щиеся архивирования фотографических изображе-

ний в электронном виде» [4, с. 129]. 

В зарубежной криминалистике распростра-

нено мнение о том, что роль фотоснимков, иллю-

стрирующих произошедшее событие, настолько 

велика, что иные способы фиксации можно счи-

тать второстепенными, только дополняющими 

фотографирование [3, с. 157]. Несмотря на это, 

технико-криминалистические рекомендации ис-

пользования в процессе осмотра места преступле-

ния разработаны достаточно детально, и они 

идентичны отечественным за небольшим, но 

принципиальным исключением. 

Зарубежные криминалисты, в частности, по-

лагают, что в процессе видеосъемки в основной 

части тактически целесообразно не использовать 

аудиорежим видеозаписи. Желательно отключить 

эти возможности. Это позволяет избежать записи 

комментариев и замечаний, которые не совмести-

мы с этикой и профессионализмом [6, с. 79]. Во 

вступительной же части видеозаписи целесооб-

разно продемонстрировать изображение плаката, 

на котором отображены дата, время, место, 

агентство, номер дела и имя специалиста [6, 

с. 79]. Во вторую очередь в процессе видеосъемки 

крупным планом демонстрируются лица, участ-

вующие в проведении поискового следственного 

действия. Лицо, проводящее следственное дей-

ствие, излагает информацию о себе (Ф.И.О., 

должность) и обстоятельства поискового след-

ственного действия (адрес, время и место, усло-

вия съемки и использование техники). После это-

го крупным планом отображаются иные пред-
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ставляющиеся участники следственного действия. 

Также данная часть включает информирование 

руководителем осмотра участников рассматрива-

емого следственного действия об их правах и обя-

занностях. 
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Приемы получения отображения  

папиллярной поверхности ног  
при традиционном подходе  

дактилоскопирования 

 
В России [1], Белоруссии и в Казахстане в 

подзаконных актах о дактилоскопировании рас-

писаны приемы техники традиционного дактило-

скопирования папиллярной поверхности пальцев 

и ладоней человека, однако техника дактилоско-

пирования подошв ног не регламентирована и 

ориентирована аналогично дактилоскопированию 

пальцев и ладоней рук. Поэтому с теоретической 

и практической точек зрения все разновидности 

приемов техники традиционного дактилоскопи-

рования босых ног условно разделим на пять 

групп: подготовительно-организационные прие-

мы; приемы техники фиксации ступней ног для 

окрашивания папиллярных поверхностей подошв 

ног; приемы техники для переноса краски на па-

пиллярные поверхности подошв ног; приемы тех-

ники фиксации ступней ног для получения отоб-

ражения на бланке дактилоскопической карты; 

приемы переноса краски с окрашенной папилляр-

ной подошвенной поверхности ног на бланк дак-

тилоскопической карты для отображения (оттис-

ка) подошв ног.  

Рассмотрим пятую группу приемов техники 

традиционного дактилоскопирования босых ног.  

Первый прием техники дактилоскопирова-

ния подошв ног при его отображении – стан-

дартный, который применяется в большинстве 

случаев. На специальном бумажном бланке сна-

чала технически фиксируется отпечаток (оттиск) 

подошвы левой ноги, а затем на другом бланке – 

отпечаток (оттиск) подошвы правой ноги. Под 

визуальным контролем дактилоскопирующего 

окрашенная папиллярная поверхность подошвы 

ноги дактилоскопируемого опускается с давлени-

ем до 5-7 кг на отведенное место на специальном 

бланке дактилоскопической карты для ног, если 

нет иной рекомендации сведущего лица. При лег-

ком прилипании бланка сначала отрываем бланк в 

области пятки ступни, а затем в области плюсны 

и пальцев (прием стандартный).  

Второй прием техники дактилоскопирова-

ния подошв ног при отображении отпечатка (от-

тиска) подошвы ноги – отображение плюсны, 

когда нужно зафиксировать отображение отпе-

чатка (оттиска) плюсны вместе с пальцами ног на 

специальном бланке дактилоскопической карты 

для ног. Применяется для отображения именно 

плюсны стопы. На окрашенную папиллярную по-

верхность плюсны подошвы накладывается лице-

вой стороной специальный бланк дактилоскопи-

ческой карты для ног или листы чистой бумаги 

формата А4, А5 или размером 15  15 см и прока-

тывается (скалкой, катком, бутылкой, фотографи-

ческим валиком и т.д.) (прием отображения 

плюсны).  

Третий прием техники дактилоскопирова-

ния подошв ног при его отображении – эксперт-

ный. Применяется для отображения всей папил-

лярной поверхности подошвы и (или) какой-то 

локальной части подошв. Так, по рекомендации 

эксперта на бланке дактилоскопической карты 
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вводится место для дополнительного получения 

отпечатка (оттиска) подошвы, например, получе-

ние боковой (латеральной) папиллярной поверх-

ности подошвы ноги. Разновидностью эксперт-

ного приема будет прием оттиска боковой (ла-

теральной) поверхности подошвы. 

Четвертый прием техники дактилоскопи-

рования подошв ног при отображении отпечатка 

(оттиска) подошвы ноги – это прием отображе-

ния свода подошвы ноги или проработка свода 

подошвы ноги. Свод стопы человека приподнят, 

поэтому при стандартной технике почти не про-

печатывается. Данный прием отличается от обыч-

ного тем, что используются приспособления для 

получения отображения всей окрашенной по-

верхности подошвы ноги, в т.ч. и свода, напри-

мер, специальная дактилоскопическая карта на 

выгнутой резиновой поверхности или на выгну-

той пластине размером 20  30 см. Предваритель-

но наносится надлежащий слой краски для полу-

чения отпечатка (оттиска) свода стопы. 

Пятый прием техники дактилоскопирова-

ния подошв ног – сочетание пороскопического и 

эджеоскопического исследования. Он отличается 

от обычной техники тем, что применяется допол-

нительная техника дактилоскопирования с учетом 

надлежащего исследования пор и краев папил-

лярных линий, т.е. для пороскопических и эджео-

скопических сравнительных исследований (прием 

пороскопический и эджеоскопический). 

Шестой прием техники дактилоскопирова-

ния подошв ног при его отображении – получение 

отпечатков для сравнительного исследования в по-

ложении стоя (многошаговая динамика). Для 

получения дорожки следов босых ног дактилоско-

пируемый должен находиться в положении стоя, 

он стабилизирует позу рукой, при этом ведущая 

окрашенная дактилоскопируемая нога поднята на 

небольшую высоту и готова продолжать ходьбу. 

Под визуальным контролем дактилоскопирующего 

окрашенная папиллярная поверхность подошвы 

ноги дактилоскопируемого опускается на отведен-

ное место на специальном бланке дактилоскопиче-

ской карты для ног, и человек продолжает обычную 

ходьбу с образованием дорожки следов босых ног. 

Если след от большого пальца ноги смазан, то ре-

комендуется перед началом получения отображе-

ния приподнять верх ногтевой фаланги большого 

пальца на 5-10 см от поверхности соприкосновения 

подошвы с бланком. При легком прилипании блан-

ка сначала отрываем бланк в области пятки ступни, 

а затем в области плюсны и пальцев (прием мно-

гошаговой динамики из положения стоя).  

Седьмой прием техники дактилоскопирова-

ния подошв ног при его отображении – прием 

катка, который применяется для получения отпе-

чатков папиллярной поверхности подошв ног. 

Подготовленная окрашенная папиллярная по-

верхность подошвы ноги дактилоскопируемого 

направлена вверх в полувертикальном или в гори-

зонтальном положении, т.е. в положении сидя с 

вытянутой и зафиксированной на втором стуле 

ногой, возможны следующие положения тела: 

лежа, полулежа и стоя (поза подковываемого ко-

ня). На окрашенную папиллярную поверхность 

подошв ног накладывается лист чистой бумаги 

формата А4, прокатывается с давлением до 3 кг 

катком-«промокашкой», если нет рекомендации 

сведущего лица. При легком прилипании бланка 

сначала отрываем бланк в области пятки ступни, а 

затем в области плюсны и пальцев (прием кат-

ка). Аналогично приему катка рекомендован 

прием скалки, прием сухого фотографического 

валика и прием бутылки (когда нет ничего под 

рукой) при следующих положениях тела: сидя с 

вытянутой и зафиксированной на втором стуле 

ногой, а также лежа, полулежа и стоя (в позе под-

ковываемого коня).  

Выбор перечисленных вариантов техники 

традиционного дактилоскопирования для получе-

ния отображений подошв ног зависят от пола и 

положения тела дактилоскопируемого в каждом 

конкретном случае.  

Таким образом, после изучения подзаконных 

актов стран СНГ дактилоскопирующий может 

выбрать разновидность приемов техники тради-

ционного дактилоскопирования получения отоб-

ражений папиллярной поверхности подошв ног 

дактилоскопируемого в зависимости от конкрет-

ных обстоятельств, навыков регистрирующего, 

что скажется на качестве отображения папилляр-

ной поверхности подошв ног. 
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К вопросу о тактических приемах  
преодоления ложных показаний  

при допросе 

 
В процессе расследования следователю при-

ходиться сталкиваться с противостоянием, выра-

жающимся в противодействии расследованию 

путем дачи ложных показаний. Наиболее распро-

страненным процессуальным средством противо-

действия и устранения противоречий является 

допрос. «Сложность допроса заключается не 

только в том, что следователю в ряде случаев 

противостоит человек, не желающий говорить 

правду и даже вообще не желающий давать пока-

зания, но и в том, что в показаниях человека, ис-

кренне стремящегося сообщить следователю все 

известное ему по делу, могут быть ошибки и ис-

кажения, заблуждения и вымысел, которые при 

допросе надлежит своевременно обнаружить и 

учесть при оценке и использовании показаний» 

[2, с. 97]. Для получения объективной и правди-

вой доказательственной информации в ходе до-

проса используются тактические приемы, реко-

мендации и комбинации. Тактические приемы 

помогают следователю целеустремленно и 

успешно проводить допросы, максимально ис-

пользовать возможности данного следственного 

действия по собиранию и проверке доказательств. 

Они направлены на оптимизацию проведения 

следственного действия и служат средством для 

получения достоверных и полных показаний от 

допрашиваемого. Их квалифицированное приме-

нение невозможно без учета и использования 

данных психологии. 

Наиболее сложным при проведении допроса 

является установление психологического кон-

такта, чему способствует предварительная рабо-

та по сбору сведений о личности допрашиваемо-

го, выяснение его индивидуальных психологиче-

ских особенностей. Немаловажное значение мо-

жет иметь и уяснение обстоятельств совершен-

ного преступления и роли в нем допрашиваемого 

лица. 

Криминалистика и следственная практика 

разработали различного рода тактические прие-

мы, направленные на противодействие расследо-

ванию, и после применения которых допрашива-

емый должен прийти к выводу о необходимости 

дать правдивые показания.  

Тактические приемы могут быть разделены 

на группы в зависимости от ситуации, в какой 

происходит допрос: конфликтной и бесконфликт-

ной, при отказе от показаний или даче ложных 

показаний. Это и использование логического воз-

действия, побуждающего к даче правдивых пока-

заний логикой фактов, и воздействие на эмоцио-

нальную сферу. Тактические приемы, применяе-

мые в той или иной ситуации, могут переплетать-

ся между собой и применяться отдельно, изоли-

рованно друг от друга, а также образовывать бо-

лее сложные формы – тактические комбинации. 

Один и тот же прием может как оказать влияние 

на эмоциональное состояние, так и выступить 

средством логического убеждения. Однако к их 

применению необходимо подходить вдумчиво и 

осторожно, поскольку, как верно указывает 

А.Г. Бедризов, при использовании некоторых 

приемов, разработанных и рекомендованных 

криминалистикой, в процессе допроса следова-

тель и свидетель невольно оказывают давление 

друг на друга [1, с. 122]. Исход в конфликтных 

ситуациях может быть различен: выход психоло-

гического напряжения как посредством срыва и 

потери психологического контакта, так и путем 

получения правдивых показаний. 

В процессе проведения допроса применяют-

ся тактические комбинации, в которых использу-

ются различные тактические приемы, под кото-

рыми О.М. Ушаков предлагает понимать «созда-

ние ситуации на основе истинных фактов, кото-

рые могут быть истолкованы самим допрашивае-

мым двояко – правильно или неправильно. Струк-

туру тактической комбинации можно представить 

схематически: допрошенное лицо вместо модели, 

адекватной той, что им была воспринята в дей-

ствительности, предлагает собственную, не соот-

ветствующую реальной действительности модель 

факта, события, обстоятельства. Наряду с этим 

существует и другая модель, полностью либо в 

какой-то своей части не совпадающая с моделью, 

предложенной допрошенным лицом. При провер-

ке сведений, сообщенных допрошенным лицом, 

они не находят своего подтверждения, в связи с 

чем его вариант событий опровергается как не 

соответствующий действительности… Содержа-

ние тактической комбинации составляют приемы 

допроса, которые существуют достаточно долгое 

время, оправдали свое применение многолетней 

практикой и заслуженно считаются традицион-

ными: внезапность, допущение легенды, метод 

косвенного допроса, выжидание, создание напря-

жения, комбинация очных ставок» [5, с. 21]. Тем 
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самым допрашиваемое лицо подводится к мысли 

о противоречии данных им показаний, убеждаясь 

в том, что следователь располагает всей картиной 

происшедшего.  

Однако время вносит свои корректировки. 

Помимо допрашиваемого лица, присутствует и 

защитник, участвующий в процессе практически с 

первых минут. Проведенный анализ показал, что 

в 90% случаев защитник приглашается даже то-

гда, когда подозреваемый (обвиняемый) отказы-

вается от защитника. Сказанное позволяет сделать 

вывод, что применение ряда таких тактических 

приемов, как постановка внезапных вопросов, 

форсированный темп допроса и пр., сложно будет 

реализовать в присутствии защитника. Таким об-

разом, целесообразно использовать новые такти-

ческие приемы и комбинации. 

Прежде всего, при подготовке к допросу це-

лесообразно использовать данные, полученные в 

ходе оперативно-разыскной деятельности, раз-

личного рода справочную информацию, а также 

тщательнее ознакомиться с материалами уголов-

ного дела. 

Следует согласиться с В.С. Бурдановой, что 

при расследовании преступлений необходимо 

прогнозировать поведение потерпевшего, потому 

что «трудность предвидения индивидуального 

поведения лица связана с тем, что следователь 

должен учесть все факторы, влияющие на поведе-

ние и формирующие поступки конкретного по-

терпевшего, принять во внимание действия заин-

тересованных лиц, которые стремятся изменить 

позицию потерпевшего в собственных интересах. 

Прогнозирование поведения позволяет предупре-

ждать нежелательные последствия или нейтрали-

зовать их доказательствами. Специфическим ме-

тодом прогнозирования на предварительном 

следствии является выдвижение и проверка вер-

сий защиты» [3, с. 104]. Следователь, проигрывая 

возможные ситуации, подготавливает вопросы и 

ответы для допрашиваемого лица, постепенно 

подводя последнего к даче правдивых показаний. 

При допросе сведения могут извлекаться и из 

сферы вербально-обобщенного отражения субъек-

та. В зависимости от динамики психического со-

стояния допрашиваемого тактические приемы сле-

дует корректировать, беря во внимание как вер-

бальную информацию, так и паравербальную, т.е. 

эмоционально окрашенную информацию.  

Иными словами, в ходе проведения этого 

следственного действия необходимо наблюдать 

за жестикуляцией. Многие движения тела не 

связаны с областями мозга, поэтому легко кон-

тролируются. Большинство людей это не учиты-

вают и считают, что первоочередное внимание 

следователя будет обращено на их слова и ми-

мику лица.  

«Среди всего многообразия поз и жестов вы-

деляют открытые и закрытые позы, несущие в 

себе, соответственно, положительный и отрица-

тельный заряд. 

О лжи может свидетельствовать мимика, ко-

торая связана с областями мозга, отвечающими за 

эмоции. Необходимую информацию дает направ-

ление взгляда, размер глаз и зрачков, складки губ 

и лба, сжатие зубов, напряжение мышц челюстей, 

наклон головы (например, взгляд исподлобья), 

гримасничанье и многое другое. Эти динамиче-

ские признаки мимики выступают главным объ-

ектом внимания следователя в процессе допроса 

лица» [5, с. 12]. 

Таким образом, следует отметить, что про-

цесс получения показаний представляет собой 

сложный информационный процесс поступления 

информации вербальным и невербальным путем. 

Следователь должен уметь пользоваться данным 

механизмом в полном объеме, однако, не выходя 

за рамки законности и этичности.  
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О некоторых способах сокрытия  
и обнаружения компьютерной  

информации 
 

Технический прогресс подарил человечеству 

практически неограниченные возможности по 

перемещению и обмену информацией, однако, 

как и любое другое новшество, цифровые техно-

логии были адаптированы и приняты преступной 

средой как система методов по подготовке, со-

вершению и сокрытию преступлений.  

Согласно одной из классификаций компью-

терной информации, с точки зрения еѐ юридиче-

ского (доказательственного) значения она подраз-

деляется на документированную и недокументи-

рованную. Понятие первой дано в Федеральном 

законе «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ. Под документированной ком-

пьютерной информацией следует понимать за-

фиксированный на материальном носителе (аппа-

ратном узле компьютера) электромагнитный сиг-

нал, обладающий совокупностью реквизитов. 

«Недокументированная компьютерная информа-

ция – это данные, управляющие команды и сигна-

лы, образующиеся или используемые в процессе 

обработки информации и не обладающие призна-

ками документа, например, логин и пароль досту-

па к сети Интернет, сетевой адрес, доменное имя, 

ключ электронной подписи» [2, с. 156]. В настоя-

щей работе мы сфокусируемся на рассмотрении 

способов сокрытия информации первой группы 

(документированные цифровые следы), которые 

могут быть использованы преступниками в целях 

недопущения следствия к содержанию опреде-

лѐнных файлов. 

Р.С. Белкин в своих работах упоминал пять 

способов содержательного активного сокрытия 

информации или еѐ носителей: утаивание, уни-

чтожение, маскировка, фальсификация и смешан-

ные способы [1, с. 266]. Специфической особен-

ностью цифровой информации является то, что 

при еѐ сокрытии указанные способы зачастую не 

являются взаимоисключающими, поэтому чаще 

всего можно говорить о смешанном способе со-

крытия рассматриваемой категории криминали-

стических следов. 

Перейдѐм к рассмотрению таких способов. 

1. Перемещение файлов в более «глубокие» 

директории, системные разделы. Этот способ 

является наиболее примитивным и используется 

лицами, не обладающими высокой компьютерно-

технической квалификацией. Сокрытые таким 

образом файлы могут быть обнаружены с помо-

щью поиска по названию или расширению файла. 

2. Переименование файлов также достаточно 

легко обнаруживается в случае, если следовате-

лю, специалисту или эксперту известны конкрет-

ные характеристики (например, фрагмент текста) 

искомых файлов, обнаружение которых осу-

ществляется с помощью поиска по содержимому 

файлов. 

3. Архивация файлов. Скрываемые файлы 

могут быть заархивированы (например, в форма-

тах «.zip», «.rar», «.tar» и т.д.). Архив может быть 

защищѐн паролем, в этом случае для получения 

доступа к его содержимому понадобится исполь-

зование специального программного обеспечения.  

4. Изменение атрибутов файлов. Атрибуты 

файла – набор его характеристик, определяющих 

возможности просмотра, изменения, шифрования, 

архивации и т.д. В различных операционных си-

стемах атрибуты носят разные названия и обла-

дают разной функциональностью, такие файлы 

могут быть обнаружены с помощью команд для 

изменения атрибутов, например, в ОС «Windows» 

командой для снятия атрибутов скрытого файла и 

доступа только для чтения будет являться 

«ATTRIB -h -r C:\file.txt», где «-» – снятие атрибу-

та, «h» – атрибут «скрытый», «r» – атрибут 

«Только чтение», «C:\file.txt» – путь к файлу. 

5. Очевидным и наиболее распространѐн-

ным способом сокрытия файлов может выглядеть 

для пользователя их удаление. В большинстве 

операционных систем удаление файла предпола-

гает не физическую очистку места, которое он 

занимает на постоянном носителе информации, а 

удаление ссылки на такой файл из файловой си-

стемы. Соответственно, пока на место этого фай-

ла не будет записано что-либо иное, он будет 

оставаться доступным и может быть восстанов-

лен. В современной методике компьютерно-

технической экспертизы восстановление удалѐн-

ной информации на представленных носителях 

является первичной обязательной операцией, по-

этому при постановке вопросов не следует указы-

вать эксперту на необходимость восстановления 

данных. 
6. Стеганография известна как способ хра-

нения или перемещения информации при условии 
сохранения в тайне самого факта еѐ существова-
ния. В отличие от криптографии, при использо-
вании которой файлы формально доступны, одна-
ко их содержимое защищено, при стеганографии 
файл является «невидимым». Стеганография при 
сокрытии компьютерной информации может 
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осуществляться следующим способом: в цифро-
вой объект (как правило, изображение, аудио- или 
видеозапись) внедряется иной цифровой объект (к 
примеру, с помощью доступных шестнадцатерич-
ных редакторов, преобразующих любой файл в 
«сырую» последовательность байтов). При этом 
образуются искажения, впрочем, которые челове-
ком, как правило, не воспринимаются. Так, из-
вестно, что этот метод активно использовался 
террористическими организациями [3]. 

7. Альтернативные потоки данных (Alter-
nate Data Streams) являются метаданными в фай-
ловой системе NTFS, являющейся наиболее рас-
пространѐнной на персональных компьютерах в 
мире. Для каждого объекта файловой системы 
существует дополнительный набор данных, кото-
рый может превышать размер исходного файла. 
Соответственно, альтернативные потоки данных 
могут быть использованы для маскировки файлов 
и приложений. Именно эта технология использу-
ется в большинстве своем для зловредного про-
граммного обеспечения. 

Разумеется, список рассмотренных способов 
сокрытия и обнаружения компьютерной инфор-

мации не является закрытым, такие способы до-
ступны следствию только при условии полного 
доступа к носителям, на которых потенциально 
такая информация может содержаться. В силу 
этого при производстве отдельных следственных 
действий (в первую очередь осмотров и обысков) 
следует особое внимание уделять комплектности 
изымаемых компьютерных устройств и стремить-
ся к изъятию всех возможных носителей цифро-
вой информации. 
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Свобода или обоснованность  

выбора тактики допроса 

 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ уста-

новил «свободу» выбора тактики допроса (ч. 2 

ст. 189 УПК РФ). Данное положение, облаченное 

в правовую форму, вызывает ряд вопросов. Во-

первых, почему свобода выбора тактики опреде-

лена только допросом и не касается других след-

ственных действий; во-вторых, предполагает ли 

свобода выбора тактики допроса учет объектив-

ных обстоятельств (факторов), влияющих на при-

нятие решения о выборе тактики допроса, или 

свобода выбора тактики допроса субъективна и 

зависит только от воли допрашивающего субъек-

та; в-третьих, распространяется ли свобода выбо-

ра тактики допроса только на приемы, разрабо-

танные криминалистикой, или указанное положе-

ние касается приемов допроса, которые закрепле-

ны в нормах уголовно-процессуального закона и 

по существующим современным представлениям 

продолжают относиться к приемам допроса, по-

скольку они были разработаны в недрах кримина-

листики. 

В традиционном понимании тактика пред-

ставляет собой неотъемлемую часть всех след-

ственных действий. В теории криминалистики не 

делается различий между тактикой отдельных 

следственных действий по степени их важности и 

значимости. Тактика любого следственного дей-

ствия признается важной и необходимой частью 

процесса расследования. Разумеется, тактика от-

дельных следственных действий (и прежде всего 

допроса) носит более сложный и многоплановый, 

по сравнению с тактикой других следственных дей-

ствий, характер. Однако это различие не является 

основанием деления тактик на основные и второ-

степенные. Тактика всех следственных действий 

заслуживает самого внимательного отношения со 

стороны ученых, практиков и законодателей, т.к. 

каждая из них способствует реализации положений 

уголовно-процессуального закона и обеспечивает 

процесс собирания и проверки доказательств с уче-

том специфики источника информации. 
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В этом отношении тактика, как и каждое 

следственное действие, является незаменимой. 

Выделять тактику какого-либо следственного 

действия, даже такого важного и сложного, как 

допрос, для того чтобы подчеркнуть важность 

запрета на постановку наводящего вопроса, пред-

ставляется излишним. Напоминание в тексте за-

кона о том, что следователь свободен в выборе 

тактики допроса, не добавляет ничего рациональ-

ного и необходимого, кроме возникновения во-

проса: почему эта правовая установка не относит-

ся к выбору тактик других следственных дей-

ствий, в т.ч. тех, которые связаны с постановкой 

вопросов. Создается впечатление, что тактики 

других следственных действий не выбираются 

свободно, что при их выборе действуют иные 

установки. Однако это не так. Если законодатель 

считает, что указанное положение заслуживает 

нормативного закрепления, то логично закрепить 

положение о свободе выбора тактики следствен-

ных действий в ст. 164 УПК РФ, устанавливаю-

щей общие правила производства следственных 

действий. 

Положение о свободе выбора тактических 

приемов (рекомендаций) появилось с развитием 

теоретических основ следственной тактики и бы-

ло вызвано необходимостью разграничения прие-

мов, рекомендуемых криминалистикой, и прие-

мов, содержащихся в нормах уголовно-

процессуального законодательства, регулирую-

щих производство следственных действий. Один 

из основоположников теории следственной так-

тики А.Н. Васильев обращал внимание на то, что 

следователь свободен в выборе научных рекомен-

даций в отличие от нормы закона, обязательной 

во всех случаях [2, с. 40]. Аналогичное утвержде-

ние можно встретить и в работах современных 

криминалистов [4, с. 19]. Следует отметить, что 

А.Н. Васильев особо подчеркивал, что при выборе 

тактического приема необходимо учитывать 

следственную ситуацию, ее оценку, личные каче-

ства следователя и даже его самочувствие и 

настроение [2, с. 40-41]. Таким образом, свобода 

выбора тактического приема и в целом тактики 

следственного действия хотя и декларируется, но 

зависит от ряда обстоятельств. Поэтому говорить 

о свободе выбора тактики допроса можно только 

условно. Что касается обстоятельств, которые 

оказывают влияние на выбор приемов допроса, то 

к их числу можно отнести следующие: характер 

ситуации; вид решаемой задачи; особенности 

личности допрашиваемого лица; его процессу-

альный статус; личностные особенности допра-

шивающего; закономерности переработки ин-

формации человеком [1, с. 212].  

Перечисленные факторы следует учитывать, 

принимая решение о том, какой прием допроса 

должен быть выбран, какой тактики необходимо 

придерживаться. Только такое решение можно 

считать обоснованным, поскольку оно опирается 

на научно установленные факты и неоднократно 

проверено на практике. В связи с изложенным для 

характеристики процесса принятия решения, 

направленного на выбор отдельного приема и 

общей тактики допроса, следует использовать 

понятие «обоснованность». Понятие «свобода», 

на наш взгляд, не отражает сущности процесса 

принятия решения и в нормативном толковании 

имеет элемент «дезориентации». 

В юридической литературе встречается точ-

ка зрения, согласно которой свобода выбора 

должна применяться к отдельным приемам, но не 

для выбора тактики допроса. Сущность тактики 

допроса, по мнению авторов, заключается не в 

свободе, а в правильном выборе приемов допроса 

[3, с. 28]. По нашему мнению, приемы нельзя 

противопоставлять тактике допроса. В тактике 

допроса прием является основным элементом, без 

которого тактика не существует. 

Кроме того, замена понятия «свобода выбо-

ра» на «правильный выбор» не решает проблемы. 

Говорить о правильности выбора приема допроса 

во время принятия решения преждевременно. 

Правильность выбранного приема может быть 

установлена только после наступления результата 

от его применения. Для этого необходимо срав-

нить полученный результат от применения прие-

ма с поставленной задачей, для решения которой 

он был выбран. Если задача решена, то результат 

свидетельствует о том, что прием был выбран 

правильно. Поэтому в процессе принятия реше-

ния можно говорить только о том, обоснованно 

или необоснованно выбран отдельный прием или 

в целом тактика допроса.  

Понятия «обоснованность» и «правиль-

ность» характеризуют различные стороны такти-

ки допроса. Обоснованность приема проверяется 

во время принятия решения – до начала его реа-

лизации. Правильность принятого решения может 

быть установлена после его реализации, когда 

получен результат от применения приема. 

Декларируя свободу выбора тактики допро-

са, законодатель не раскрывает свое видение со-

держания понятия «тактика». Толкование понятия 

«тактика» содержится в научной литературе. Как 

уже отмечалось, основным элементом тактики 

является тактический прием. Следует отметить, 

что в научной литературе существуют две проти-

воположные позиции относительно понятия «так-

тический прием». Первая относит к тактическим 
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приемам все приемы производства допроса, в т.ч. 

и такие, которые были разработаны наукой кри-

миналистикой, а затем получили закрепление в 

законе (предъявление доказательств, оглашение 

протоколов, постановка вопросов и т.д.). Вторая 

точка зрения исключает приемы допроса, содер-

жащиеся в нормах уголовно-процессуального за-

конодательства, из арсенала тактики по причине 

их правового характера. Аналогичная ситуация 

складывается среди практических работников [4, 

с. 18]. 

Какая из указанных выше точек зрения 

должна быть взята за основу при реализации по-

ложения закона о свободе выбора тактики допро-

са – непонятно. Между тем данный вопрос имеет 

принципиальное значение, т.к. свобода выбора с 

учетом положения ч. 2 ст. 189 УПК РФ распро-

страняется и на процессуальные приемы допроса, 

если придерживаться первой точки зрения отно-

сительно понятия тактического приема.  

Изложенное выше дает возможность сделать 

вывод о том, что нормативное закрепление в уго-

ловно-процессуальном законе права на свободу 

выбора тактики допроса приводит к размыванию 

уже сложившейся процедуры принятия решения, 

направленного на выбор непроцессуальных 

средств производства допроса, и не способствует 

повышению эффективности правового регулиро-

вания следственного действия. 
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Криминалистические характеристики: 

виды, значение, потенциал 
 

Как события, происходящие в материальном 

мире, преступления представляют собой сложную 

систему взаимодействий множества объектов. 

Одни из них его инициируют или становятся объ-

ектами посягательства. Другие, хотя и не прини-

мают активного участия, но в силу определенных 

обстоятельств, став составляющими обстановки 

или оказавшись рядом с его свершением, стано-

вятся носителями свойств взаимодействовавших 

объектов или информации о них. Однако незави-

симо от их места и отношения к преступлению, 

все они представляют интерес как потенциальные 

носители информации, свойств и признаков, 

имеющих значение для восстановления истинной 

картины расследуемого события и определения в 

нем роли каждого причастного объекта. А соот-

ветственно, таковые могут быть охарактеризова-

ны с позиций их криминалистического значения. 

Систематизированную совокупность такой ин-

формации, относящуюся к определенному пре-

ступлению или некоторому их множеству, приня-

то называть криминалистическими характеристи-

ками. Этой криминалистической категории по-

священо немало работ, и уже более полувека она 

является одной из проблемных в криминалистике. 

Без нее не обходится ни одна работа по кримина-

листической методике и, заметим, это вполне 

оправданно – разрабатывать и совершенствовать 

инструментарий было бы нерационально без уче-

та опыта преступной деятельности и ее расследо-

вания. При этом большинство исследователей 

идут проторенным путем, составляя обобщенные 

характеристики в виде набора статистических 

данных, в лучшем случае основанного на изуче-

нии материалов уголовных дел, пытаясь предста-

вить их в качестве некоего ключа для разрешения 

задач расследования. Полагаем, что здесь уже в 

самом подходе к попытке получения знаний о 

криминалистической сущности преступления и 

его составляющих заложен высокий уровень по-

грешности. Результаты же такой деятельности 

нередко очевидны и прогнозируемы – они не вос-
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требованы практикой. А ведь только на практике 

можно проверить эффективность инструмента и 

таковой должен создаваться с учетом ее потреб-

ностей и опыта. Такое положение инициировало 

появление в среде ученых точки зрения о несо-

стоятельности и даже отказе от криминалистиче-

ской характеристики или замене ее другой кате-

горией [1, с. 233; 2, с. 57; 9, с. 21; 6, с. 7].  

В контексте сказанного подчеркнем, что 

опыт – для решения каких бы задач он ни предна-

значался и в какой системе ни был бы представ-

лен, – сам по себе никогда не являлся и не являет-

ся инструментом познания. Он лишь создает 

условия для разработки и совершенствования ин-

струментария, в качестве которого выступают 

методы, методики, приемы и технологии.  

Несмотря на доминирующую в науке точку 

зрения о ведущей роли и значении обобщенных 

криминалистических характеристик, полагаем, 

что здесь акцент должен быть смещен в сторону 

характеристик конкретных преступлений. Ведь 

именно при расследовании конкретных преступ-

лений выявляются качества преступника и других 

объектов, которые могут способствовать реше-

нию задач расследования. Полученная же система 

сведений такого характера и должна ложиться в 

основу формирования его полной криминалисти-

ческой характеристики. Характеристики конкрет-

ных преступлений, в свою очередь, служат базой 

для формирования любого уровня обобщенных. И 

соответственно, от того, насколько профессио-

нально грамотно составлены криминалистические 

характеристики конкретных преступлений, зави-

сит и качество всех иных, производных от них 

характеристик. При этом заметим, что кримина-

листическая характеристика конкретного пре-

ступления представляет собой сложную систему, 

в состав которой на правах подсистем входят ха-

рактеристики элементов и объектов, а также их 

взаимосвязей.   

Говоря о криминалистической характеристи-

ке, В.К. Гавло, В.Е. Клочко и Д.В. Ким справед-

ливо отмечают: «Полная криминалистическая 

характеристика конкретного преступления скла-

дывается на момент вступления приговора в за-

конную силу» [3, с. 103]. Точнее будет отметить, 

что таковая не складывается, а ее формирование 

становится возможным к моменту вступления 

приговора в законную силу. Важнейшим услови-

ем ее формирования является не только кримина-

листический анализ и синтез материалов дела, но 

и целенаправленное получение и анализ инфор-

мации от субъектов расследования, причем по 

каждому установленному факту, объекту. Не-

смотря на то, что основу такой характеристики 

составляют данные о преступной деятельности, 

познаются они лишь через призму расследования. 

Причем нередко криминалистически значимая 

информация не находит никакого отображения в 

материалах дела, а выполнив свою функцию в 

установлении объектов и фактов по конкретному 

делу, утрачивается или накапливается в качестве 

индивидуального опыта субъектов расследования. 

Процесс расследования можно представить как 

сложный путь движения от частного к общему, от 

минимума известного к установлению неизвест-

ного, от обнаружения и исследования отдельных 

свойств и признаков объектов к их идентифика-

ции, а также установления роли в расследуемом 

событии. В подобном русле оно протекает до 

установления истиной картины преступления, до 

его оценки судом. Важнейшим качеством пре-

ступлений является то, что как система они суще-

ствуют лишь определенное время, в пределах 

определенного пространства. И вполне логичным 

было бы считать, что сведения о них после рас-

следования утрачивают криминалистическое зна-

чение. Подобную мысль высказывают в отноше-

нии характеристик конкретных преступлений 

В.Я. Колдин, Е.П. Ищенко и О.А. Крестовников: 

«Информационная система, сформированная в 

результате расследования, т.е. при установлении 

всех существенных обстоятельств расследуемого 

события и решении всех криминалистических 

задач, уже не может служить решению этих задач. 

Как средство криминалистического исследования 

она бесцельна, нефункциональна» [6, с. 7]. Да, 

действительно, как временная система, преступ-

ление прекратило свое существование, причем 

еще раньше, чем началось его расследование. Но 

ведь объекты, причастные к нему, не исчезают, а 

остаются частью того же материального мира и 

продолжают существовать, взаимодействовать, 

вовлекаясь в другие события, иногда в другие 

преступления. И как обоснованно утверждает 

В.А. Образцов, «далеко не все элементы преступ-

ной деятельности исчерпывают свое содержание, 

прекращают реальное функционирование и в 

посткриминальный период. Сказанное прежде 

всего касается субъекта преступной деятельно-

сти…» [8, с. 10]. Это относится и ко всем другим 

объектам. Существование прекращают события, 

но не причастные к ним объекты. Несмотря на то, 

что всякое расследуемое преступление является 

событием прошлого, необходимость создания 

благоприятных условий расследования преступ-

лений в настоящем и будущем, к которым эти или 

подобные им объекты будут причастны, иниции-

рует их тщательное изучение на предмет выявле-

ния свойств, отображений и взаимосвязей, кото-
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рые этому будут способствовать. Особенности 

расследования некоторых категорий преступле-

ний инициируют практиков на обнаружение и 

оценку с позиций криминалистического значения 

любых выявленных свойств и признаков объек-

тов, а также информации о них. Иными словами, 

на практике для решения задач расследования 

прибегают к формированию неполных (незавер-

шенных) характеристик по нераскрытым пре-

ступлениям [4, с. 39]. И.Ф. Крылов отмечал, что 

на целесообразность составления «криминалисти-

ческой характеристики того происшествия, кото-

рое предстоит расследовать», указывал еще 

П.И. Люблинский [7, с. 32]. Вполне логично, что 

по содержанию такая характеристика всегда бу-

дет неполной, однако открытой для пополнения 

под воздействием расследования. В качестве од-

ного из направлений использования данных, об-

ладающих криминалистической направленно-

стью, характеризующих определенные объекты, 

причастные к преступлениям, которые на протя-

жении уже более сотни лет используются на 

практике, можно назвать криминалистические 

учеты. В них, как правило, содержится неполная 

информация об объектах, входящих в состав кри-

миналистических характеристик. Параллель меж-

ду криминалистической характеристикой и реги-

страцией в свое время удачно обозначил 

Л.Я. Драпкин [5, с. 7].  

Рассмотренное выше позволяет сказать сле-

дующее. 

1. Несмотря на критику криминалистиче-

ских характеристик рядом ученых, вряд ли есть 
достаточно оснований для объявления их катего-

риями, не обладающими потенциалом в совер-

шенствовании инструментария расследования. 

Знания, полученные опытным путем, в любой 

области жизнедеятельности человека оказывают 
существенное влияние на ее развитие и совер-

шенствование. Деятельность по расследованию 

преступлений не является исключением. 

2. В системе криминалистических характе-

ристик целесообразно выделять обобщенные 
(групповые, видовые) и индивидуальные (харак-

теристики конкретных преступлений), каждая из 

которых имеет важное значение и для науки, и 

для практики расследования. Характеристики 
конкретных преступлений могут быть составле-

ны как по расследованным, так и по нераскры-

тым преступлениям (соответственно, полные и 

неполные). 

3. Знания, содержащиеся в криминалисти-

ческой характеристике, представляют собой не 

больше, чем опыт прошлой преступной деятель-

ности, и самостоятельно не являются инструмен-

том расследования, однако они представляют 

реальный резерв потенциальной информации, 

осмысленное и целенаправленное использование 

которой создает условия для оптимизации и со-

вершенствования методов, методик, приемов и 

технологий расследования.   
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Типичные ситуации судебного  

следствия по делам о преступлениях, 
совершенных в отношении  

журналистов в связи с их законной  
профессиональной деятельностью,  

и алгоритм их разрешения 

 
Формирование методики судебного разбира-

тельства по делам о преступлениях, совершенных в 

отношении журналистов в связи с их законной 

профессиональной деятельностью, представляется 

необходимым строить на основе метода ситуаци-

онного моделирования. Суть данного метода за-

ключается в создании типовых ситуаций судебного 

следствия и алгоритмов их разрешения, что дает 

возможность разрешения любой возникающей си-

туации при сведении ее к типовой, применив при 

этом заранее разработанный алгоритм разрешения 

ситуации. Кроме того, «ситуационный подход поз-

воляет объективно, полно исследовать ситуации 

судебного следствия, складывающиеся в процессе 

судебного разбирательства уголовного дела, все 

обстоятельства дела, используя разнообразные так-

тические приемы и методики ведения судебного 

следствия» [8, с. 12]. По сути, познание и целесооб-

разное использование складывающихся судебных 

ситуаций является одной из важнейших задач кри-

миналистической методики по повышению каче-

ства судебного разбирательства дела. 

Выделить и систематизировать наиболее ти-

пичные судебно-следственные ситуации и разра-

ботать основные направления деятельности суда, 

позволяющие их разрешить, является одной из 

основных задач, стоящих перед криминалистиче-

ской методикой расследования преступлений [7, 

с. 86-115]. Многочисленность криминалистиче-

ских ситуаций, складывающихся в ходе судебного 

следствия, требует их дальнейшей классификации 

по различным основаниям, тем самым объедине-

ния в определенные группы, что, на наш взгляд, 

является необходимым условием для ориентации 

участников судебного процесса в определении 

реальной обстановки, сложившейся ситуации и 

выборе наиболее оптимальных вариантов судеб-

ных и иных действий, необходимых для каче-

ственного судебного разбирательства. В этой свя-

зи учеными с целью определения такого «универ-

сального критерия» предлагаются различные ос-

нования для классификации. 

С учетом анализа мнения ученых, а также 

основываясь на материалах практики поддержа-

ния государственного обвинения в суде по делам 

о преступлениях, совершенных в отношении 

журналистов в связи с их законной профессио-

нальной деятельностью, полагаем целесообраз-

ным произвести классификацию криминалисти-

ческих ситуаций судебного следствия, основан-

ную на взаимозависимости доказательств, полу-

ченных в ходе предварительного расследования и 

установленных при судебном разбирательстве.  

Мы предлагаем следующие криминалисти-

ческие ситуации, складывающиеся в ходе судеб-

ного следствия по делам о преступлениях, совер-

шенных в отношении журналистов в связи с их 

законной профессиональной деятельностью. 

Первая ситуация судебного следствия: 

подсудимый признает себя виновным полно-

стью (29,8%). 

Для данной ситуации характерно, что вер-

сия, представленная стороной обвинения, нашла 

подтверждение в ходе судебного разбирательства 

в полном объеме в материалах уголовного дела, а 

доказательства предварительного расследования, 

отраженные в обвинительном заключении, под-

твердились в суде. Сложившаяся такая ситуация 

для суда не представляет существенных сложно-

стей. Полагаем, что признание вины подсудимы-

ми в отношении журналистов является не чем 

иным, как основным мотивом надежды на снис-

хождение суда и смягчение наказания, тем самым 

видимое отсутствие противоборства и конфликт-

ность ситуации переходят, на наш взгляд, в иную 

ипостась. Однако, несмотря на данное отступле-

ние, полагаем, что в целом ситуация характеризу-

ется как наиболее благоприятная для разрешения 

ее по существу дела в ходе судебного разбира-

тельства и принятия обоснованного приговора 

судьей и виновности подсудимого.  

Основным направлением разрешения рас-

сматриваемой ситуации являются систематиза-

ция, оценка полученных в ходе предварительного 

следствия доказательств и принятие обоснованно-

го окончательного решения по делу, т.е. вынесе-

ние обвинительного приговора. При этом, не-

смотря на кажущуюся простоту обозначенной 

нами ситуации, очевидной и беспроблемной, су-

дья при ведении судебного следствия в процессе 

судебного разбирательства должен выстроить 

четкую последовательную линию рассмотрения 

доказательств.  

При данной ситуации наиболее целесообраз-

но проводить в последовательности: допрос под-

судимого; допрос потерпевшего; допрос свидете-

лей-очевидцев; оглашение результатов, изложен-

ных в протоколе осмотра места происшествия; 

оглашение результатов очных ставок, проведен-
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ных в ходе предварительного расследования; 

оглашение выводов экспертов по проведенным 

экспертизам, при необходимости – их допрос; 

оглашение результатов проверки показаний на 

месте, подтверждающих вину подсудимого; 

предъявление и просмотр (прослушивание) 

аудио- и видеоматериалов, чаще с фиксацией со-

вершения самого преступления, снятого самим 

потерпевшим журналистом или его коллегами; 

предъявление иных вещественных доказательств. 

Анализ судебной практики по делам о пре-

ступлениях, совершенных в отношении журнали-

стов в связи с их законной профессиональной де-

ятельностью, показал, что, как правило, если об-

виняемый в ходе предварительного расследова-

ния признает вину в полном объеме и в последу-

ющем не имеет целью отказаться от данных на 

предварительном следствии признательных пока-

заний, то он на основании ст. 314 УПК РФ при 

наличии согласия государственного обвинителя 

заявляет ходатайство об особом порядке принятия 

решения по уголовному делу.  

Так, С.Н. Чернов, работая сторожем, совер-

шил преступление в отношении представителей 

съемочной группы новостей «Четвертого канала» 

А.Н. Аносова, А.Р. Хайруллина, В.Г. Самборс-

кого. Журналисты прибыли на территорию ООО 

«Техстройкомпания» с целью создания видеоре-

портажа по факту разрушения дома. Однако под-

судимый, препятствуя снятию репортажа, резино-

вой дубинкой нанес удары журналистам, причи-

нив им телесные повреждения. Действия Чернова 

как на предварительном следствии, так и в ходе 

судебного разбирательства были квалифицирова-

ны по ст. 213 УК РФ, с чем, безусловно, согла-

ситься сложно, учитывая, что в приговоре напря-

мую была расписана объективная сторона вос-

препятствования законной профессиональной де-

ятельности журналиста. Однако учитывая, что 

Чернов признал свою вину в совершении пре-

ступления в отношении журналистов с целью не-

допущения выполнения ими профессиональной 

функции по снятию репортажа, дело рассматри-

валось в особом порядке [3]. 

Вторая ситуация судебного следствия: 

подсудимый признает себя виновным частич-

но (55,3%). 

Данная ситуация характеризуется как более 

сложная, конфликтная, нередко сопровождающа-

яся противодействием со стороны подсудимых, 

их защитников и иных заинтересованных лиц с 

целью ввести суд в заблуждение. При этом данная 

ситуация может иметь два основных варианта: 

Вариант 1. Подсудимые признают вину в 

совершении инкриминируемого им преступления 

в отношении журналиста, а также в иных сопут-

ствующих преступлениях, однако не признают 

отдельные обстоятельства совершенного пре-

ступления, в частности, отрицают мотив связи 

преступления с профессиональной деятельностью 

потерпевшего. 

В г. Сургуте сотрудниками ДПС был оста-

новлен автомобиль, которым управляла 

О. Ефремова, находящаяся в состоянии алкоголь-

ного опьянения. С целью получения материала 

для последующей публикации в эфире новостей о 

фактах выявления водителей, управляющих 

транспортным средством в состоянии алкоголь-

ного опьянения, на место прибыла съемочная 

группа, исполняя свои обязанности в соответ-

ствии с планом работы по взаимодействию с 

УМВД России. О. Ефремовой в отношении жур-

налистов было применено физическое насилие с 

целью принуждения к дальнейшему отказу от 

снятия видеосюжета. Однако в ходе судебного 

следствия подсудимая, признав свою вину в со-

вершении физического насилия в отношении 

журналистов и факт побоев, отрицала свою вину в 

части направления своих преступных действий 

именно в отношении представителей СМИ, ссы-

лаясь на свою неосведомленность о профессио-

нальном статусе потерпевших: каких-либо опо-

знавательных знаков на их одежде не было, отли-

чить любительскую камеру от профессиональной 

она не может и умысла на воспрепятствование их 

деятельности не имела. В судебном заседании, 

допросив свидетелей, произведя осмотр ви-

деодиска со снятым репортажем о преступном 

поведении Ефремовой и произведя иные действия 

по исследованию представленных предваритель-

ным следствием доказательств, суд признал все 

представленные доказательства имеющими юри-

дическую силу, поскольку они получены с со-

блюдением норм уголовно-процессуального зако-

на, и достоверными, поскольку они согласуются 

между собой, а совокупность их – достаточной 

для вывода о виновности подсудимой 

О.А. Ефремовой в совершении инкриминируемых 

ей преступлений в отношении журналистов. Суд 

пришел к выводу, что подсудимая знала и пони-

мала, что корреспондент и оператор являются 

журналистами, осуществляют законную профес-

сиональную деятельность, сбор информации с 

целью ее распространения, т.к. она неоднократно 

к ним обращалась. Преступные действия 

О.А. Ефремовой суд квалифицировал по ч. 3 

ст. 144 УК РФ как воспрепятствование законной 

профессиональной деятельности журналиста пу-

тем принуждения ее к отказу от распространения 

информации, соединенное с насилием над журна-
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листом, и признал, что совершенное подсудимой 

преступление имело прямой умысел [5].  

Вариант 2. Подсудимые не признают себя 

виновными в инкриминируемом им преступлении в 

отношении журналистов, отрицая факт совершения 

именно того деяния, признают себя виновными в 

ином преступном поведении, не всегда уголовном, 

чаще в административном правонарушении.  

Так, в г. Тольятти слушалось дело по обви-

нению А.Е. Гремина в совершении физического 

насилия в отношении главного редактора ООО 

«Еженедельник "Тольяттинское обозрение"» при 

исполнении последним профессиональных обя-

занностей на пресс-конференции кандидата в мэ-

ры г. Тольятти. При судебном разбирательстве 

А.Е. Гремин заявил, что к потерпевшему он ис-

пытывает чувство личных неприязненных отно-

шений как к главному редактору газеты, наруша-

ющему профессиональную этику, под руковод-

ством которого выходят статьи в газете низкого 

качества, порочащие честь и достоинство людей и 

не соответствующие действительности. Однако, 

как утверждал Гремин, умысла на воспрепятство-

вание профессиональной деятельности журнали-

ста и мести за эту деятельность он не испытывал, 

умысел у него лишь был на оскорбление журна-

листа, унижение его чести и достоинства [2], что 

охватывается составом административного пра-

вонарушения.  

В рассматриваемой ситуации при частичном 

признании вины подсудимыми главной задачей 

суда является опровержение доводов, выдвинутых 

подсудимыми и стороной защиты, если есть осно-

вания полагать, что они недостоверны. Как прави-

ло, вина подсудимого в таких ситуациях доказана 

иными материалами дела, его позиция может быть 

опровергнута исследованием данных материалов, 

допросами самого подсудимого, свидетелей, потер-

певшего по делу, исследованием заключения экс-

пертов, осмотром материалов, чаще это бывают 

видеозаписи с фиксацией совершенного преступ-

ления, предоставленные журналистами и т.д. При 

этом следует отметить эффективность проведения 

перекрестного и шахматного допроса в рамках су-

дебного разбирательства. Обратим внимание, что 

использование данных видов допроса имеет место 

только в рамках судебного следствия.  

Сущность шахматного допроса заключается 

в том, что один допрашивающий попутно ставит 

вопросы нескольким лицам по поводу одних и тех 

же обстоятельств [10, с. 151]. Это своеобразная 

очная ставка с той лишь разницей, что в шахмат-

ном допросе могут участвовать не два, как на оч-

ной ставке лица, а более, и допрашиваемые не 

могут задавать друг другу вопросы. Такой допрос 

позволяет подтвердить или опровергнуть показа-

ния допрашиваемого показаниями других лиц, а 

также, используя указанный метод допроса, про-

курор может выявить какие-либо новые обстоя-

тельства, ставящие под сомнение обоснованность 

занимаемой стороной защиты позиции по делу.  

При перекрестном же допросе допрос ведет-

ся обеими сторонами – обвинителем и защитни-

ком – одного и того же лица по поводу одних и 

тех же обстоятельств [12, с. 417]. Такой допрос 

способствует выяснению данных обстоятельств с 

разных сторон, т.к. вопросы задаются из разных 

источников – то с позиции обвинения, то с пози-

ции защиты. Кроме того, данный метод позволяет 

ввести в замешательство допрашиваемого в слу-

чае дачи им ложных показаний, что может приве-

сти его к необходимости начать давать правдивые 

показания. Полагаем, что навыки владения пере-

крестным допросом для государственного обви-

нителя являются обязательными, поскольку дан-

ная интерпретация допроса позволяет выявлять 

существенные противоречия в показаниях лиц 

для изобличения их в даче ложных показаний. 

Несомненно, защита не всегда заинтересована в 

устранении имеющихся противоречий, а, напро-

тив, использует их для опровержения версии об-

винения. Перекрестный допрос «оказывает силь-

ное воздействие на психику подсудимых, по-

скольку отличается от обычного допроса повы-

шенной психологической нагрузкой на допраши-

ваемых... держит подсудимых в состоянии не-

ослабевающего напряжения, дает возможность 

вскрыть противоречия в показаниях подсудимого, 

дающего ложные показания, обнаружить несосто-

ятельность позиций допрашиваемого» [11, с. 15].  

Третья ситуация судебного следствия: 

подсудимый не признает себя виновным 

(14,9%). 
Данная ситуация характеризуется крайне 

выраженным уровнем конфликтности между сто-

роной обвинения и стороной защиты. Нередко 

обвиняемые в ходе предварительного расследова-

ния, признавая полностью вину в инкриминируе-

мых им преступлениях, меняют свои показания в 

процессе судебного следствия, отказываясь от 

содеянного.  

Ситуации полного отрицания вины наблю-

даются, как правило, в тех случаях, когда защит-

ник и подсудимый уверены, что в деле нет доста-

точных доказательств, изобличающих подсуди-

мого в преступлении. Часто такая ситуация быва-

ет при доказывании мотива совершения преступ-

ления, поскольку подсудимые утверждают, что не 

могли и предположить, что совершают преступ-

ление именно в отношении журналиста.  
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Так, в г. Краснодаре журналисты съемочной 

группы ОАО МТРК «Краснодар» производили 

видеосъемку ДТП с целью сбора материалов для 

средств массовой информации. Участниками ДТП 

при совершении различных конкретных действий 

каждым было совершено воспрепятствование за-

конной профессиональной деятельности журнали-

стов путем принуждения к отказу от распростра-

нения информации, применения физического 

насилия в отношении них и повреждения при этом 

имущества. Однако в ходе судебного разбиратель-

ства ни один из трех участников группы – ни 

В.Н. Ковальчук, ни Л.С. Позоян, ни И.А. Шумей-

ко – не признал своей вины, ссылаясь на то, что 

никаких журналистов они не видели, никого не 

избивали, не повреждали видеокамеру и не отби-

рали кассету со снятым репортажем. При этом в 

ходе предварительного расследования обвиняемы-

ми были даны признательные показания. В резуль-

тате судебного разбирательства вина подсудимых 

судом при исследовании в совокупности всех дока-

зательств была установлена полностью, а доводы 

подсудимых и защитников суд оценил критически, 

как избранный способ защиты [4].  

Следует отметить, что, намечая тактику су-

дебного следствия и не зная, как сложится судеб-

ная ситуация в ходе судебного разбирательства, 

суд должен стремиться выяснить все существен-

ные обстоятельства дела и восполнить пробелы 

предварительного следствия, чтобы всесторонне, 

полно и глубоко исследовать обстоятельства дела 

[6, с. 66-92]. Поэтому если по материалам уголов-

ного дела в ходе предварительного следствия об-

виняемый не давал признательных показаний, то 

судья перед началом судебного разбирательства 

должен предвидеть ситуацию конфликтности 

между стороной защиты и стороной обвинения. В 

этой связи необходима доскональная проверка 

показаний подсудимого. Такая проверка нужна 

еще и потому, что суду предстоит провести су-

дебное следствие таким образом, чтобы сомнений 

в виновности подсудимого у присутствующих в 

зале судебного заседания и участников уголовно-

го судопроизводства не возникло, а приговор был 

вынесен обоснованно и справедливо.  

При рассматриваемой ситуации, если подсу-

димые изменили свои показания в суде, то необ-

ходимо сравнить и проанализировать их прежние 

и новые показания; сопоставить их и с другими 

доказательствами, как имеющимися в деле, так и 

вновь истребованными; при возможности прове-

рить объяснения допрашиваемого о причинах из-

менения показаний. Так, полное отрицание вины 

подсудимым или изменение показаний, данных на 

предварительном следствии, в сторону отрицания 

вины ориентирует суд на производство более 

углубленного и детального допроса подсудимого, 

потерпевшего, свидетелей по поводу недостаточ-

но выясненных обстоятельств дела, дополнитель-

ный осмотр вещественных доказательств, привле-

чение новых доказательств по делу, необходимых 

для выяснения недостаточно исследованных и 

вновь возникших вопросов.  

При этом, как верно отмечается в литерату-

ре, при наличии в деле нескольких подсудимых 

целесообразно определить очередность исследо-

вания доказательств по делу следующим образом: 

1) первым следует допрашивать подсудимого, 

признающего свою вину; 2) если никто не при-

знает вину, то их показания необходимо исследо-

вать после изучения других доказательств; 3) если 

одно лицо признает вину частично, то его следует 

допрашивать после лица, признающего вину пол-

ностью [13, с. 74]. При допросе подсудимого, не 

признающего вины, следует предлагать ему во-

просы только по мере предоставления и исследо-

вания сторонами доказательств, при этом не сле-

дует запутывать подсудимого, стремясь получить 

от него признательные показания [1, с. 18]. 

Нередко подсудимые при изменении показа-

ний настаивают, что признательные показания 

давались ими в ходе предварительного следствия 

под давлением со стороны правоохранительных 

органов, будь оно психическим или физическим. 

В этой связи успешному разрешению данной су-

дебной ситуации может способствовать реализа-

ция такой основополагающей идеи информаци-

онного взаимодействия, как принцип майевтики 

[9, с. 89]. Суть данного принципа заключается в 

том, что суду предоставляется сопутствующая 

информация помимо той, которая сформирова-

лась в ходе предварительного расследования при 

проведении следственных действий и оперативно-

разыскных мероприятий. Такой сопутствующей 

информацией может служить видеозапись допро-

са подсудимого, когда он дает правдивые показа-

ния. Просмотр данной видеозаписи, в которой 

будет отражаться эмоциональное состояние под-

судимого, напряженность информационной сре-

ды, даст суду определенные основания к доверию 

подсудимого или исключению такого доверия. 

С учетом изложенного с уверенностью можно 

отметить, что разработка теоретических и практи-

ческих основ методики судебного следствия по 

делам о преступлениях, совершенных в отношении 

журналистов в связи с их законной профессио-

нальной деятельностью, основанная на примене-

нии метода ситуационного моделирования судеб-

ных ситуаций обнаружения, исследования и ис-

пользования судебных доказательств, требует 
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дальнейших, более глубоких исследований. Одна-

ко правильная тактика государственного обвине-

ния и защиты в ходе судебного следствия должна 

быть оправдана той судебной ситуацией, которая 

сложилась в ходе судебного заседания, а решение 

суда должно быть обоснованным, законным и 

справедливым, основанным на результатах иссле-

дования всех обстоятельств уголовного дела в ходе 

судебного разбирательства. 
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К вопросу об особенностях хищений  

денежных средств с банковских счетов 
физических лиц, совершаемых  
с использованием вредоносных  

программ 

 
Рост информационных технологий обусло-

вил расширение сфер применения мобильной свя-

зи и платежей, интернет-банкинга с подтвержде-

нием транзакций по CMC и банковских мобиль-

ных приложений в предпринимательской дея-

тельности и в повседневной жизни. При этом 

быстрое развитие таких технологий создает пред-

посылки для их использования в преступных це-

лях. В результате появилось целое направление 

вредоносного мобильного программного обеспе-

чения, которое подменяет интерфейсы мобильных 

магазинов, производителей и банковских мобиль-

ных приложений, перехватывает CMC, шпионит 

за пользователем. 

Преступления, совершенные с использова-

нием современных информационных технологий, 

являются одним из самых прогрессивно развива-

ющихся видов интеллектуальной преступности, 

который причиняет не только имущественный 

ущерб, но и посягает на национальную безопас-

ность, что подтверждается крупнейшей в истории 

кибератакой вирусом WannaCry, нанесшим урон 

по финансам и репутации компаний 70 стран, в 

т.ч. России. Под удар попали сотовый оператор 

«Мегафон» и Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации [3]. 

Проведенные исследования в области борь-

бы с преступлениями, совершенными с использо-

ванием современных информационных техноло-

гий, указывают на то, что основная задача перед 

научным сообществом стоит в разработке мето-

дики расследования указанных преступлений с 

учѐтом складывающейся действительности. 

Актуальность этого направления подтвер-

ждается официальными цифрами. Так, 15.02.2017 

Центральный банк Российской Федерации опуб-

ликовал «Обзор о несанкционированных перево-

дах денежных средств» за 2016 г. Согласно пред-
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ставленной статистике, в 2016 г. было совершено 

более 296 тысяч несанкционированных операций, 

что на 36 тысяч больше, чем в 2015 г. [2].  

Продолжающийся рост хищений, совер-

шенных с использованием кредитных и расчет-

ных карт, анализ расследования уголовных дел 

подтверждает важность выбора направления 

исследования, кроме того, до сих пор имеются 

неисследованные проблемы противодействия 

расследованию; проблемы, возникающие у сле-

дователя, дознавателя по приостановленным 

уголовным делам, недостаточное совершенство 

методики расследования хищений денежных 

средств с банковских счетов физических лиц, 

совершаемых с использованием вредоносных 

программ. 

Проведенный нами анализ научной литера-

туры, а также судебно-следственной практики 

позволил выделить следующие особенности хи-

щений, совершаемых с использованием вредо-

носных программ.  

Первой отличительной особенностью данно-

го вида преступлений является тщательно проду-

манный способ подготовки к совершению таких 

преступлений, при этом уже на стадии подготов-

ки к совершению преступлений прорабатываются 

методы сокрытия следов, способы конспирации в 

ходе осуществления преступной деятельности, 

сопряженной с созданием, использованием и рас-

пространением вредоносных программ.  

Второй отличительной особенностью явля-

ется совершенствование способа совершения хи-

щений путем автоматизации процесса и мини-

мальное участие человека в процессе совершения 

преступлений. Ранее низкое распространение хи-

щений денежных средств, совершаемых с исполь-

зованием вредоносных программ, было связано с 

индивидуальным подходом к каждому взлому, 

недостаточной распространѐнностью смартфонов 

и несовершенством интернет-банкинга. 

Третьей отличительной особенностью явля-

ется то, что организаторами преступной деятель-

ности подбираются как высококвалифицирован-

ные специалисты в области IT-технологий, так и 

лица, не обладающие специальными познаниями. 

Для низкоуровневых исполнителей подбирается 

необходимый инструментарий, используя кото-

рый возможно получить доступ к инфраструктуре 

для перевода, конвертации и снятия денег. Сами 

организаторы могут и не обладать специальным 

образованием и познаниями в этой области, одна-

ко наличие организаторских способностей позво-

ляет создать организованную группу и длитель-

ное время находиться вне поля зрения правоохра-

нительных органов [1]. 

Четвертой отличительной особенностью яв-

ляется то, что в ходе осуществления оперативно-

разыскных мероприятий и следственных действий 

возникают сложности, связанные с изъятием ком-

пьютерной информации, необходимой для рас-

следования, трудно обнаружить первоисточник 

вредоносной программы, много времени уходит 

на установление схемы распространения вредо-

носных программ в интернете, при этом во вредо-

носных программах есть возможность прописать 

дистанционное выведение из рабочего состояния 

заразившихся устройств с уничтожением данных, 

хранящихся на них, что, в свою очередь, не поз-

воляет в дальнейшем производить программно-

технические судебные экспертизы по изъятым 

устройствам с целью установления механизма 

хищения денежных средств. 

Выделенные особенности позволяют, на наш 

взгляд, оптимизировать процесс расследования в 

соответствии с назначением уголовного судопро-

изводства. 
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Проблемные вопросы расследования 

преступлений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

 
Преступления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) пред-

ставляют серьезную общественную опасность, 

поскольку затрагивают интересы государства и 

общества. Основной ущерб от преступлений при-

чиняется российским гражданам, в т.ч. ветеранам 

и пенсионерам.  

Нарушения законодательства при использо-

вании финансовых ресурсов в жилищно-

коммунальном хозяйстве допускаются в настоя-

щее время на всех этапах, от выделения денежных 

средств до их расходования на местах.  

Указанные деяния отличаются существенной 

спецификой в связи с наличием сложного межот-

раслевого процесса. Исследование фиктивных 

договоров, заключаемых управляющими компа-

ниями и обслуживающими организациями, кото-

рые вуалируют необоснованные затраты, образу-

ющиеся при содержании непрофильных активов, 

хищения имущества и денежных средств, а также 

увеличение тарифов на коммунальные услуги 

требует слаженного взаимодействия правоохра-

нительных и контролирующих органов в целях 

обеспечения неотвратимости наказания и возме-

щения причинѐнного преступлениями материаль-

ного ущерба. 

Проведенный анализ работы в данном 

направлении свидетельствует, что в первом полу-

годии 2017 г. на территории Российской Федера-

ции зарегистрировано 1 604 преступления в сфере 

ЖКХ. За 6 месяцев 2017 г. размер причиненного 

материального ущерба по оконченным и приоста-

новленным уголовным делам и материалам про-

верок о названных преступлениях составил 

2,8 млрд рублей. При этом наложен арест на 

имущество, добровольно погашен материальный 

ущерб и изъято ценностей на общую сумму 

905 млн рублей, или 32,9%
1
. 

Мониторинг практики расследования уго-

ловных дел о преступлениях данной категории 

                                                                 
1
 По данным МВД России. 

показывает, что основной их массив продолжают 

составлять дела о преступлениях, связанных с 

неправомерным использованием денежных 

средств, выделяемых на выполнение ремонтно-

строительных работ (более 60%).   

Хищения денежных средств, в т.ч. бюджет-

ных, совершаются при использовании дешевых 

стройматериалов с указанием в актах приемки 

выполненных работ фиктивных данных о приме-

нении более дорогих, посредством частичного 

проведения работ или их невыполнения вовсе с 

присвоением денежных средств, поступивших в 

качестве предоплаты. 

В целях повышения эффективности кон-

троля за расследованием уголовных дел о пре-

ступлениях в сфере ЖКХ, а также обеспечения 

законности при принятии по ним процессуальных 

решений, сокращения сроков расследования, 

обеспечения своевременного экспертного сопро-

вождения на всех стадиях уголовного судопроиз-

водства и повышения результативности работы 

по возмещению ущерба, предлагается: 

1) ориентировать работу межведомственных 

рабочих групп в сфере ЖКХ на своевременное 

выявление фактов неправомерного использования 

средств организациями ЖКХ и нарушений прав и 

законных интересов граждан, а также на незамед-

лительную передачу контролирующими органами 

указанных материалов правоохранительным ор-

ганам по компетенции; 

2) ввести в практику работы заблаговремен-

ное согласование с руководителями контролиру-

ющих органов перечня основных документов, 

содержащихся в направляемых в правоохрани-

тельные органы материалах, необходимых для 

принятия своевременного и законного решения в 

порядке ст. 144-145 УПК РФ; 

3) продолжить мониторинг практики рассле-

дования уголовных дел о преступлениях в сфере 

ЖКХ. По результатам подготовить обзор о 

наиболее распространенных механизмах совер-

шения преступлений, особенностях назначения и 

производства исследований финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, заня-

тых в данной отрасли экономики. Направить ука-

занный обзор в территориальные подразделения 

для использования на стадии назначения экспер-

тиз, а также при оценке заключений экспертов 

органами предварительного следствия; 

4) продолжить работу по реализации ком-

плекса организационных мер, направленных на 

соблюдение требований законодательства об 

осуществлении уголовного судопроизводства и 

совершенствования механизмов ведомственного 
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процессуального контроля за расследованием 

уголовных дел о преступлениях в сфере ЖКХ, а 

также обеспечение законности при принятии по 

ним процессуальных решений; 

5) продолжить практику проведения занятий 

в системе служебной подготовки с руководителя-

ми и сотрудниками следственных и оперативных 

подразделений субъектов Российской Федерации 

об особенностях возбуждения и расследования 

преступлений в сфере ЖКХ; 

6) при принятии решений о прекращении 

уголовных дел (уголовного преследования), а 

также приостановлении расследования уголовных 

дел о преступлениях, совершенных в сфере ЖКХ, 

в срок не позднее 10 суток руководителям след-

ственных органов и их заместителям проверять 

законность и обоснованность принятого следова-

телем решения. Если не исчерпаны все возможно-

сти для сбора доказательств, установления обсто-

ятельств совершения преступления, установления 

и розыска лиц, совершивших преступления, такие 

решения безотлагательно отменять и давать сле-

дователю письменное указание о производстве 

необходимых следственных и иных процессуаль-

ных действий (в т.ч. о даче соответствующего 

поручения органу, осуществляющему оператив-

но-разыскную деятельность). 
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Биологически активные добавки  

как предмет криминалистической  
характеристики преступлений,  

предусмотренных ст. 2381 УК РФ 

 
Одним из основных структурных элементов 

криминалистической характеристики преступлений, 

предусмотренных ст. 238
1 

УК РФ, является предмет 

преступления. В качестве предмета преступлений, 

предусмотренных ст. 238
1
, УК РФ называет фаль-

сифицированные биологически активные добав-

ки, содержащие не заявленные при регистрации 

фармацевтические субстанции. Статья 1 Феде-

рального закона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» [5] 

определяет биологически активные добавки как 

природные (идентичные природным) биологиче-

ски активные вещества, предназначенные для 

употребления одновременно с пищей или введе-

ния в состав пищевых продуктов. 

Следует отметить, что необходимо отличать 

биологически активные добавки от пищевых до-

бавок. Пищевые добавки используются при изго-

товлении биологически активных добавок, но они 

нужны лишь для придания им определенного ка-

чества и свойств, а также обеспечения необходи-

мого срока годности. 

Рассматривая биологически активные добав-

ки в качестве предмета преступления ст. 238
1
 УК 

РФ, необходимо отметить, что биологически ак-

тивные добавки представляют собой биологиче-

ски активные вещества, предназначенные для 

восполнения нужных организму витаминов и 

микроэлементов. По оценке экспертов, «потреб-

ление БАД стремительно растет, всѐ в большей 

степени составляя конкуренцию лекарственным 

препаратам, в т.ч. и гомеопатическим» [6, с. 184]. 

Биологически активные добавки используются 

для профилактики заболеваний, восполнения не-

достатка витаминов и микроэлементов либо вос-

становления здоровья после перенесенного забо-

левания.  

Кроме того, крайне опасным представляется 

сбыт биологически активных добавок к пище под 

видом лекарств. Так, в Новосибирской области 

мошенники сбывали БАДы, представляясь со-

трудниками здравоохранения [2]. Применение 

таких добавок как минимум может привести к 

безуспешности лечения и быть опасным для жиз-

ни или здоровья потребителя. 

Обязательным признаком биологически ак-

тивных добавок как предмета преступления 
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ст. 238
1
 УК РФ является фальсификация таких 

добавок. В соответствии с Федеральным законом 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

фальсифицированные биологически активные 

добавки – это биологически активные добавки, 

«умышленно измененные (поддельные) и (или) 

имеющие скрытые свойства и качество, информа-

ция о которых является заведомо неполной или 

недостоверной» [5]. 

Несомненно, любые вещества, применяемые 

человеком, должны быть безопасны и не наносить 

вреда организму человека. Законодательное поня-

тие безопасности раскрывается в ст. 1 Закона Рос-

сийской Федерации «О безопасности», в соответ-

ствии с которым безопасность – это «состояние 

защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз» [3]. Понятие безопасности товара 

содержится в Законе «О защите прав потребите-

лей», где под безопасностью товара (работы, 

услуги) понимается безопасность для жизни, здо-

ровья, имущества потребителя и окружающей 

среды при обычных условиях его использования, 

хранения, транспортировки и утилизации [4]. 

Однако не только скрытые свойства и каче-

ство являются признаком фальсификации биоло-

гически активных добавок. Законодатель в 

ст. 238
1
 УК РФ предусмотрел особый признак 

биологически активных добавок как предмета 

преступления – «содержащие не заявленные при 

государственной регистрации фармацевтические 

субстанции».  

Необходимо отметить, что в основном фаль-

сифицируются биологически активные добавки, 

пользующиеся большим спросом у потребителя. 

Такие добавки широко рекламируются и распро-

страняются среди потребителя посредством дис-

трибьютеров, а также через интернет-ресурсы. 

Реже фальсифицируются биологически активные 

добавки малоизвестных, нераспространенных ма-

рок, большинство таких добавок (около 90%) до-

ставляются на дом. Достаточно редко фальсифи-

цированные биологически активные добавки рас-

пространяются через магазины и аптеки. 

Среди фальсифицированных биологически 

активных добавок больше всего добавок для про-

филактики ряда хронических заболеваний: ожи-

рения, атеросклероза и других сердечно-

сосудистых заболеваний, злокачественных ново-

образований, иммунодефицитов, на втором ме-

сте – добавки иммуномодулирующего действия и 

восполнения дефицита витаминов и минералов, 

следующими по популярности являются добавки 

для улучшения состояния волос, кожи и ногтей. 

Часто фальсифицируются биологически активные 

добавки, которые производятся крупными фир-

мами, зарекомендовавшими себя как достойные 

производители, пользующиеся авторитетом среди 

потребителей и врачей. 

Таким образом, рассматривая биологически 

активные добавки в качестве предмета ст. 238
1 

УК 

РФ, можно констатировать, что ими будут фаль-

сифицированные биологически активные добав-

ки, содержащие в своем составе не заявленные 

при регистрации фармацевтические субстанции. 

Таковыми чаще всего являются наиболее распро-

страненные и часто рекламируемые добавки, рас-

пространяемые с помощью дистрибьютеров.  
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Проблемы выявления и расследования 

преступлений против половой  
неприкосновенности  

несовершеннолетних, совершаемых  
с использованием интернет-ресурсов 

 
В последнее время киберпреступность стала 

широко распространенным и развивающимся яв-

лением. Среди наиболее популярных преступле-

ний, совершаемых с использованием сети Интер-

нет, можно назвать хищения, преступления в сфе-

ре незаконного оборота наркотических средств, 

преступления экстремистской направленности, а 

также преступления против половой неприкосно-

венности.  

В силу объективных и субъективных причин 

раскрытие и расследование подобных преступле-

ний имеют определенные сложности, которые 

обусловлены, прежде всего, затруднениями в 

установлении субъектов преступлений, что связа-

но с проблемами установления электронных дан-

ных последних. 

К объективным причинам следует отнести 

затрудненный доступ к некоторым интернет-

ресурсам, которые зарегистрированы на террито-

рии других государств (WhatsApp, Skype и т.д.). 

Установление IP-адресов, привязанных к этим 

операторам, возможно только путем направления 

международных поручений, которые положи-

тельных результатов в выявлении причастных лиц 

в основном не дают. 

К субъективным причинам необходимо от-

нести высокий уровень интеллектуальной подго-

товки и конспирации самих субъектов данных 

преступлений, которые регистрируют свои элек-

тронные страницы с использованием сим-карт, 

зарегистрированных на других лиц. 

Вместе с тем преступления против половой 

неприкосновенности с использованием сети Ин-

тернет имеют свои особенности. 

Прежде всего, это связано с высоким уров-

нем латентности данного вида преступлений. В 

большинстве случаев уголовные дела возбужда-

лись по фактам противоправных действий, кото-

рые стали известны от родителей несовершенно-

летних. Однако в силу особенностей поведения 

подростков отмечается их склонность к ведению 

общения в интернет-ресурсах, о котором они не 

склонны сообщать родственникам. Поэтому лица, 

занимающиеся воспитанием несовершеннолет-

них, в основном узнают о подобных фактах слу-

чайно. Механизмы же выявления таких преступ-

лений специальными органами не выработаны и 

имеют сложность, которая связана с охраняемой 

законом неприкосновенностью частной жизни, 

тайной переписки, телефонных переговоров и 

иных сообщений.  

Однако положительный опыт выявления и 

раскрытия подобных преступлений есть, в т.ч. и 

на территории Алтайского края.  

Данные деяния квалифицируются по при-

знакам преступлений, предусмотренных ст. 135 

УК РФ – развратные действия без применения 

насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, в отношении лица, не достигшего шест-

надцатилетнего (ч. 1) либо четырнадцатилетнего 

возраста (ч. 2). В случае недостижения потерпев-

шим двенадцатилетнего возраста подобные дей-

ствия квалифицируются по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 

РФ – иные действия сексуального характера с ис-

пользованием беспомощного состояния потер-

певшего, совершенного в отношении лица, не до-

стигшего четырнадцатилетнего возраста. На это 

прямо указывается в приложении к ст. 131 УК 

РФ, согласно которому к преступлениям, преду-

смотренным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, относятся 

деяния, подпадающие под признаки преступле-

ний, предусмотренных ч. 2-4 ст. 135 УК РФ, со-

вершенные в отношении лица, не достигшего 

двенадцатилетнего возраста, поскольку такое ли-

цо в силу возраста находится в беспомощном со-

стоянии, т.е. не может понимать характер и зна-

чение совершаемых с ним действий. 

Итак, каков алгоритм действий при раскры-

тии и расследовании этих преступлений? 

В первую очередь после получения инфор-

мации о развратных действиях в отношении несо-

вершеннолетнего с использованием сети Интер-

нет необходимо установить пользователя страни-

цы определенной социальной сети. Как правило, 

удается обнаружить подобных пользователей в 

социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассни-

ки» и других, которые зарегистрированы на тер-

ритории Российской Федерации. С этой целью 

направляется запрос представителям соответ-

ствующей социальной сети о том, какой адрес 

имеет страничка, с которой выходил предполага-

емый подозреваемый, когда она была зарегистри-

рована, какой IP-адрес присвоен пользователю в 

момент регистрации и в последующей ленте ак-

тивности, какова дата последнего посещения, ка-

кие абонентские номера «привязаны» к этой стра-

ничке, иные личные данные указанного пользова-

теля.  

Как правило, в ответе на запрос имеется або-

нентский номер пользователя. В связи с этим вто-
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рым шагом является направление запроса опера-

тору сотовой связи о том, на ком зарегистрирован 

этот абонентский номер. При этом, как уже упо-

миналось, пользователь может использовать сим-

карты, которые зарегистрированы не на его имя. 

Для идентификации пользователя следственным 

органам целесообразно обратиться в суд с хода-

тайством о получении информации о соединениях 

между абонентами и абонентскими устройствами 

за интересующий следствие период с указанием 

номеров базовых станций, еѐ секторов, а также 

адресов фактического расположения базовых 

станций, через которые осуществлялись указан-

ные соединения, IMEI мобильных устройств, ра-

ботающих с конкретным абонентским номером. 

Информация об абонентах позволит установить 

лиц, с которыми общался предполагаемый подо-

зреваемый, и допросить их в качестве свидетелей о 

личности последнего. Информация о базовых 

станциях даст возможность установить примерное 

местонахождение пользователя в интересующее 

время. Информация об IMEI мобильных устройств 

даст возможность впоследствии выяснить, какие 

сим-карты использовались еще в этих устройствах, 

и получить информацию об их владельцах. Подоб-

ная процедура позволила по конкретному уголов-

ному делу установить личность пользователя, ко-

торый для совершения противоправных действий 

использовал сим-карты, зарегистрированные на 

других лиц.  

После установления личности предполагае-

мого подозреваемого необходимо провести обыск 

по месту его жительства (нахождения интернет-

ресурсов), изъять носители электронной инфор-

мации, после чего произвести детальный их 

осмотр.  

До проведения указанных следственных 

действий необходимо произвести аналогичный 

осмотр интернет-ресурсов потерпевшего и изъять 

интересующую информацию.  

При необходимости следует назначить ком-

пьютерно-техническую судебную экспертизу но-

сителей информации с выяснением вопроса о 

скрытых, удаленных файлах. Как правило, на 

электронных носителях удается обнаружить ин-

формацию как об интересующих фактах, так и 

другую, имеющую значение для уголовного дела 

с точки зрения характеристики подозреваемого 

(склонность общения с несовершеннолетними, 

материалы порнографического содержания и т.д.). 

Кроме того, необходимо получить разреше-

ние суда и изъять у интернет-провайдера инфор-

мацию о посещении (фактах выхода) в информа-

ционно-телекоммуникационную сеть Интернет с 

указанием IP-адресов посещаемых сайтов пользо-

вателей (подозреваемого, потерпевшего) в инте-

ресующее следствие время.  

При этом следует обратить внимание, что 

соответствующая информация хранится ограни-

ченное время, около одного месяца. 

При осуществлении допроса подозреваемо-

го, в случае необходимости, возможно предъявить 

ему на обозрение указанную изъятую информа-

цию.  

В ходе допроса подозреваемого ему целесо-

образно задать следующие вопросы:  

– создавал ли он конкретную страницу в ин-

тересующей социальной сети, если да, то с какого 

времени? Какие абонентские номера «привязы-

вал» к этой странице? 

– имел ли доступ к этой странице кто-либо 

еще? 

– каковы обстоятельства использования 

страницы в интересующее следствие время? 

– общался ли он с потерпевшей (потерпев-

шим), с какой целью, совершал ли развратные 

действия в отношении этих несовершеннолетних 

и осознавал ли, что совершает именно развратные 

действия? Кто был инициатором их совершения и 

в чем конкретно эти действия выразились? 

– был ли осведомлен о возрасте и несовер-

шеннолетии собеседника? 

Кроме того, необходимо изъять у подозре-

ваемого сим-карты, абонентские номера кото-

рых были «привязаны» к аккаунтам социальной 

сети. 

Естественно, по подобным уголовным делам 

необходимо проведение лингвистической судеб-

ной экспертизы, на разрешение которой рекомен-

дованы следующие примерные вопросы: 

– идет ли речь о половой сфере человека в 

сообщениях пользователей в переписке? 

– кто является инициатором темы «половая 

сфера человека»? 

– имеются ли в представленных сообщениях 

признаки побуждения собеседника к действиям, 

имеющим отношение к половой сфере, к разврат-

ным действиям? Если да, то к каким именно дей-

ствиям побуждается собеседник? Каков характер 

волеизъявлений в выраженных побуждениях 

(просьба, требование, угроза и др.)? 

– содержатся ли в сообщениях лингвистиче-

ские признаки информации порнографического 

характера? 

Также возможно проведение искусствовед-

ческой судебной экспертизы для выяснения во-

проса о том, является ли конкретное изображение 

порнографическим.  
Несовершеннолетним потерпевшим необхо-

димо проведение психолого-психиатрической 
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судебной экспертизы, где среди прочих выясняет-
ся вопрос о склонности к фантазированию.  

Конечно, приведенный выше перечень след-
ственных и процессуальных действий является 
примерным. Объем следственных и оперативных 
мероприятий зависит от обстоятельств конкрет-
ного уголовного дела. 

В качестве рекомендации для более эффек-

тивного противодействия преступлениям про-

тив половой неприкосновенности с использова-

нием интернет-ресурсов можно предложить 

введение в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации отдельной нормы, предусматривающей 

ответственность за подобные преступления. 

Кроме того, целесообразно сформировать в си-

стеме МВД РФ специальное направление либо 

выделить оперативных сотрудников, которые 

будут осуществлять мониторинг социальных 

сетей и выявлять данный вид преступлений. 

 

 

О.С. Зиберова, канд. юрид. наук  
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Судебно-медицинская экспертиза  

по преступлениям в сфере торговли 
женщинами с целью сексуальной  

эксплуатации 

 
Торговля людьми в современном мире яв-

ляется преступным социальным явлением, борь-

ба с которым должна носить международный 

характер, невзирая на имеющиеся между стра-

нами разногласия в сфере политики или эконо-

мики [6, с. 38-50]. Работорговцы нашего време-

ни – это представители криминального мира, 

которые действуют в составе крупных преступ-

ных организаций или сообществ, в т.ч. террори-

стических и экстремистских организаций, нуж-

дающихся в постоянных финансовых вливаниях 

[3, с. 61-64].  

Торговля женщинами с целью сексуальной 

эксплуатации – один из наиболее весомых сег-

ментов работорговли в наши дни. Отдельно в этой 

сфере можно выделить работорговлю с целью 

сексуальной эксплуатации несовершеннолетних 

девушек [2, с. 20-23]. 

Основные потоки поступления «живого то-

вара» – Центральная Европа, а основной путь ра-

боторговцев ведет на Ближний Восток. Как и в 

прежние времена, на Востоке ценится европей-

ская и славянская женская красота.  

Причины попадания в сексуальное рабство 

могут быть различны – похищение женщин, мо-

шенничество в сфере трудоустройства или туриз-

ма, долговые обязательства, прямая купля-

продажа женщины. Так, в 2017 г. гражданин 

Польши по заказу клиента из Ближнего Востока 

обманным путем пригласил британскую модель 

на фотосъемку в Милан, где при помощи нарко-

тиков привел ее в беспомощное состояние и про-

дал за 300 тысяч евро в биткоинах (криптовалюте) 

[4].  

Освобождение жертв сексуального рабства 

чаще всего происходит на этапе задержания 

участников преступной группы, но возможны 

ситуации, когда местонахождение основных 

участников преступной группы неизвестно, но 

есть оперативная информация о месте содержа-

ния жертв работорговли (потерпевших) [1]. По-

сле того как женщина, пострадавшая от рабо-

торговли и сексуальной эксплуатации, освобож-

дена, необходимо привлечь к работе психологов 

для выведения потерпевшей из стрессового со-

стояния, приложить усилия по закреплению ма-

териальных следов на месте происшествия, а 

также следов преступной деятельности на теле 

жертвы.  

Судебно-медицинская экспертиза по пре-

ступлениям в сфере торговли женщинами с целью 

сексуальной эксплуатации должна быть назначена 

в максимально короткие сроки. В рамках произ-

водства судебно-медицинской экспертизы экспер-

ты исследуют не только тело потерпевшей, но и 

вещественные доказательства, в т.ч. следы крови, 

спермы, слюны, частиц эпителия. Последние мо-

гут быть направлены также на производство су-

дебно-геномных экспертиз [1, с. 45].  

Рассмотрим основные задачи, которые мож-

но решить в рамках судебно-медицинской экспер-

тизы по преступлениям в сфере торговли женщи-

нами с целью сексуальной эксплуатации. Необхо-

димо установить:  
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- наличие повреждений на теле потерпевшей 

(их количество, локализация, давность появления 

и др.); 

 - тяжесть имеющихся на теле потерпевшей 

повреждений, механизм их возникновения, а 

также возможные орудия причинения повре-

ждений; 
 - последовательность возникновения повре-

ждений на теле жертвы работорговли, имеются ли 

на теле повреждения, которые были причинены 
одновременно; 

- число ударов или иных воздействий, от ко-

торых пострадала потерпевшая; 

- достигла ли женщина в момент начала сек-

суального насилия половой зрелости;  
- наличие следов на теле потерпевшей, сви-

детельствующих о ее самообороне; 

- вела ли жертва, пострадавшая от сексуаль-

ной эксплуатации, сексуальную жизнь до начала 
совершения в отношении нее преступления; 

- наличие в полостях тела или на участках 

тела женщины следов биологического происхож-

дения (сперма, кровь, волосы и др.), если да, то 

какова групповая принадлежность; 
- какие последствия для здоровья потерпев-

шей наступили вследствие повреждений; 

- другие вопросы.  

В расследовании преступлений в сфере тор-
говли женщин с целью сексуальной эксплуатации 

важной составляющей выступает местное, регио-

нальное, международное сотрудничество [5], в 

связи с чем в процессе подготовки к проведению 

следственных действий необходимо использова-
ние баз данных МВД, Интерпола, Европола, SECI 

Center, Black Sea Task Force, базы СНГ и др.; дан-

ные других служб – МИДа, социальных служб, 

Торгово-промышленной палаты и т.д. 

Судебно-медицинская экспертиза жертв пре-

ступлений в сфере работорговли и сексуальной 

эксплуатации является важным элементом доказа-

тельственной базы. Качество производства судеб-

но-медицинской экспертизы по делам этой катего-

рии зависит от своевременности ее назначения и 

качества материалов, предоставленных для иссле-

дования эксперту – судебному медику.  
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К вопросу об алгоритме установления 

личности подсудимого мировым судьей 
по делам частного обвинения 

 
В последнее время криминалисты, помимо 

всего прочего, стали уделять внимание разработ-

кам научно обоснованных рекомендаций по 

успешному и эффективному рассмотрению уго-

ловных дел в суде [2, 3]. В этой связи В.К. Гавло 

считал, что криминалистика, выполняя свою 

практическую задачу, разрабатывает суду (судье) 

оптимальные рекомендации по проведению су-

дебных действий в складывающихся судебных 

ситуациях. При этом она одинаково обслуживает 

и предварительное следствие, и судебное разби-

рательство с учетом целей и задач осуществления 

правосудия по уголовным делам [1, с. 192-194].  

Однако рекомендации, как правило, даются 

по проведению судебного разбирательства той 

или иной категории уголовных дел. При этом в 

стороне от криминалистических исследований 

остается деятельность мирового судьи по подго-

товке к рассмотрению уголовных дел частного 

обвинения. Попытаемся частично восстановить 

указанный пробел криминалистических знаний и 

рассмотреть на страницах данной статьи (в сжа-

том виде, в связи с ограниченным объемом) дей-

ствия мирового судьи по установлению личности 

подсудимого по делам частного обвинения. Здесь, 

в отличие от предварительного расследования, 

судье надлежит самостоятельно устанавливать не 

только его личность, но и собирать характеризу-

ющие сведения. 

На сегодняшний день нет четко выработан-

ного алгоритма действий мирового судьи, 

направленного на сбор характеризующего подсу-

димого материала. Нередко у мирового судьи 

возникают вопросы после принятия к производ-

ству заявления о возбуждении уголовного частно-

го обвинения: когда должна быть начата работа 

по сбору характеризующего материала в отноше-

нии подсудимого? Какими процессуальными спо-

собами возможно получение данных сведений? 

Какими критериями руководствоваться мировому 

судье при сборе характеризующего материла в 

отношении подсудимого исходя из степени его 

достаточности для принятия итогового процессу-

ального решения? Какие необходимые докумен-

ты, характеризующие личность подсудимого, ми-

ровой судья должен истребовать из соответству-

ющих органов или иных организаций? 

Сведения о личности подсудимого, установ-

ленные мировым судьей, существенным образом 

могут влиять: на возможность назначения опреде-

ленного вида наказания с учетом законодательных 

ограничений, предусмотренных в общей части 

Уголовного кодекса Российской Федерации (да-

лее – УК РФ) для отдельных видов наказаний; 

установление и документальное подтверждение 

обстоятельств, смягчающих наказание, а также 

иных обстоятельств, смягчающих наказание (ч. 2 

ст. 61 УК РФ); наличие особого статуса лица, в 

отношении которого поступило заявление о воз-

буждении уголовного дела частного обвинения 

(ст. 447 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – УПК РФ)); определе-

ние размера наказания (например, наличие али-

ментных обязательств у подсудимого при назначе-

нии наказания в виде штрафа или процента удер-

жания из заработной платы осужденного к испра-

вительным работам).   

Действующим уголовно-процессуальным за-

конодательством РФ в силу ч. 2 ст. 20 УПК РФ 

уголовные дела о преступлениях, предусмотрен-

ных ст. 115 ч. 1, 116.1 и 128.1 УК РФ, считаются 

уголовными делами частного обвинения. 

Требованиями ст. 318, 319 УПК РФ преду-

смотрены процессуальные особенности, связан-

ные с оформлением заявления о возбуждении 

уголовного дела частного обвинения, а также 

полномочия мирового судьи при поступлении к 

нему заявления о возбуждении уголовного дела 

частного обвинения. 

На практике судьи, по аналогии с предвари-

тельным расследованием, направляют запросы о 

том, состоит ли лицо, в отношении которого по-

дано заявление, на учете у психиатра и нарколога, 

имеет ли судимости, как характеризуется по ме-

сту работы и месту жительства, имеются ли несо-

вершеннолетние дети. Такие запросы следует 

направлять как можно ранее, после принятия за-

явления судом к своему производству, чтобы 

своевременно получить ответы и не затягивать 

сроки рассмотрения уголовного дела. 

При этом мы полагаем, что мировой судья не 

должен ограничиваться направлением вышепере-

численных запросов. Такой подход к изучению 

личности подсудимого по уголовных делам част-

ного обвинения будет не в полной мере способ-

ствовать осуществлению правосудия и может по-

служить препятствием проведению дальнейшего 

судебного разбирательства. 
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Нам представляется, что мировому судье 

следует при изучении личности подсудимого учи-

тывать санкции ст. 115 ч. 1, 116.1 и 128.1 УК РФ 

и, исходя из видов наказаний, перечисленных в 

них, получать сведения, характеризующие лич-

ность подсудимого. По вышеназванным преступ-

лениям предусмотрены такие виды наказаний, как 

штраф, обязательные работы, исправительные 

работы, арест. 

Считаем, что особый интерес у мирового 

судьи должен вызывать размер заработной платы 

подсудимого, т.к. наказание в виде штрафа 

наиболее часто применяется по уголовным делам 

частного обвинения. В этой связи полагаем необ-

ходимым истребование судьей справки формы 2-

НДФЛ с места работы подсудимого, т.к. данная 

справка несет наиболее полную информацию об 

уровне дохода подсудимого, данные о наличии 

алиментных или кредитных обязательств.  

При подаче заявления о возбуждении уго-

ловного дела частного обвинения нередко заяви-

тель, помимо привлечения виновного к уголовной 

ответственности, выдвигает исковые требования о 

компенсации морального вреда, возмещения про-

цессуальных издержек, в связи с чем для обеспе-

чения взыскания штрафа и компенсации мораль-

ного вреда, процессуальных издержек мировой 

судья должен истребовать сведения о движимом 

или недвижимом имуществе подсудимого при 

отсутствии официального дохода для принятия 

решения в части размера гражданского иска и 

штрафа. 

Возникает вопрос, каким образом мировой 

судья после принятия к производству заявления о 

возбуждении уголовного дела частного обвине-

ния, до назначения судебного заседания по делу, 

должен устанавливать характеризующие личность 

подсудимого сведения и в каком процессуальном 

документе их отражать? 

С нашей точки зрения, мировой судья при 

вручении заявления о возбуждении уголовного 

дела частного обвинения должен разъяснить про-

цессуальные права лицу, вручить ему экземпляр 

заявления о возбуждении уголовного дела частно-

го обвинения и установить необходимые сведения 

путем составления, например, протокола о разъ-

яснении прав, вручении копии заявления о воз-

буждении уголовного дела частного обвинения, а 

также протокола установления личности лица, в 

отношении которого подано заявление, в котором 

более подробно в ходе опроса установить данные, 

характеризующие его личность (с учетом выше 

обозначенных нами особенностей), после чего на 

основании данных, содержащихся в протоколе, 

истребовать необходимые сведения.    

Резюмируя рассмотренные выше вопросы, 

еще раз отметим, что мировой судья непосред-

ственно при принятии заявления о возбуждении 

уголовного дела частного обвинения к произ-

водству должен начать работу по изучению 

личности подсудимого, придерживаясь обозна-

ченного алгоритма путем направления соответ-

ствующих запросов в государственные органы, 

а также опроса лица при вручении копии заяв-

ления о возбуждении уголовного дела. В этом 

случае до назначения судебного заседания у 

мирового судьи будет полная, документально 

подтвержденная характеристика личности под-

судимого и иные документальные сведения, 

необходимые для назначения вида и размера 

наказания. 
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Возможности ситуационного анализа 

при изучении личности подозреваемого 
(обвиняемого) в ходе производства 

следственных действий 

 
Изучение личности подозреваемого (обвиня-

емого) в ходе следственных действий с его уча-

стием осуществляется следователем при опреде-

ленных обстоятельствах: в надлежащем месте, в 

определенное время, в конкретной обстановке. 

Разнообразные по своей природе условия, харак-

теризующие положение дел на определенный мо-

мент расследования, формируют уникальную 

следственную ситуацию, отличающую конкрет-

ное следственное действие, проводимое с участи-

ем подозреваемого (обвиняемого), неповторимой 

совокупностью обстоятельств, с учетом которых 

следователь выбирает соответствующую линию 

поведения, планирует и применяет тактические 

приемы.  

Несмотря на значительную историю своего 

становления в отечественной криминалистике, 

ситуационный подход и в настоящее время не 

теряет актуальности. Т.С. Волчецкая, один из 

наиболее известных ученых-криминалистов, про-

являющих по отношению к названному методоло-

гическому подходу неослабевающий научно-

познавательный интерес, отмечает, что 

«…исследование методологической функции си-

туационного подхода в настоящее время относит-

ся к числу перспективных направлений научного 

поиска» [3, с. 11]. Это связано с тем, что до насто-

ящего времени в равной мере не изучены все эле-

менты следственной ситуации как сложного кри-

миналистического образования, имеющего такти-

ко-криминалистическое значение. Тактические 

приемы применяются для решения определенных, 

актуальных в условиях конкретной следственной 

ситуации, тактико-криминалистических задач, к 

числу которых, наряду с прочими, относится изу-

чение личности подозреваемого (обвиняемого). 

Действительно, в структуру следственной ситуа-

ции включены «…сведения, которые вытекают из 

условий расследования, а следовательно, и усло-

вия расследования, которые влияют на решение 

криминалистических задач» [4, с. 78]. Причем 

динамический характер следственной ситуации, 

при которой происходит взаимодействие между 

следователем и подозреваемым (обвиняемым), 

предполагает, с одной стороны, открытый пере-

чень вариантов, избираемых следователем в каче-

стве средства воздействия, а с другой – актуали-

зирует и обогащает информационные аспекты 

общения между названными субъектами. 

Центральным понятием ситуационного под-

хода в криминалистике является понятие «след-

ственная ситуация», определения которого неред-

ко существенно различаются между собой [2, 

с. 132]. В то же время под сущностью следствен-

ной ситуации понимается «…ее способность спе-

цифическим образом структурировать проявления 

закономерностей криминальной и поисково-

познавательной деятельности, обусловливающих 

оптимальное направление раскрытия и расследо-

вания преступлений» [5, с. 69]. Такое структури-

рование может осуществляться и в следственных 

ситуациях, при которых следователь стремится 

провести анализ причинно-следственных и иных 

связей между элементами расследуемого события 

параллельно с решением задачи, связанной с изу-

чением особенностей личности подозреваемого 

(обвиняемого). Ситуационный анализ как метод 

криминалистической ситуалогии включает 

«…процесс осознания и оценки всей совокупно-

сти компонентного состава ситуации и ее меж-

компонентных связей» [2, с. 74]. 

Что же касается компонентов следственной 

ситуации, то их типовой перечень в целом не вы-

зывает острых дискуссий и содержится как в 

научных специализированных изданиях, так и в 

учебной литературе [1, с. 502]. Как правило, вы-

деляются компоненты психологического, инфор-

мационного, процессуального и тактического, а 

также морального и организационно-

технического характера. Полагаем, что значи-

мость этих компонентов в ситуации изучения 

следователем личности подозреваемого (обвиня-

емого) в ходе следственного действия с его уча-

стием неодинакова. Так, организационно-

технический и материальный компоненты в отме-

ченной ситуации (равно как и в большинстве дру-

гих) заключаются в определении объема и вида 

ресурсов, подлежащих использованию при реали-

зации тактического воздействия следователем [5, 

с. 58]. Рядом с ними компоненты психологическо-

го и информационного характера в большей мере 

сориентированы на личностные особенности изу-

чаемого субъекта. Так, психологический аспект 

следственной ситуации требует понимания инди-

видуально-психологических особенностей для 

дальнейшего использования при оптимизации 

сложившейся следственной ситуации. Компонент 

информационного характера включает широкое 

многообразие сведений, которые существенно 
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влияют на содержание компонентов остальных 

типов. В частности, принимается во внимание: 

- характер поступающей информации 

(изобличающая по отношению к подозреваемо-

му (обвиняемому) либо, напротив, оправдатель-

ная информация, облеченная в форму доказа-

тельств); 

- источник сведений о лице и особенности 

носителя данной информации (например, инфор-

мация, содержащаяся в документах, в показаниях 

других лиц, вещественные доказательства и т.д.); 

- возможный алгоритм использования име-

ющейся информации для оказания дальнейшего 

тактического воздействия (например, последова-

тельное предъявление лицу вещественных дока-

зательств по нарастающей значимости улик с од-

новременным наблюдением за реакциями участ-

ника следственного действия, либо, напротив, 

умолчание о важных для дела обстоятельствах, 

известных следователю).  

Анализ отдельных аспектов следственной 

ситуации информационного характера в условиях 

изучения личности участника следственных дей-

ствий имеет смысл применительно и к отдельно-

му действию, и по отношению к расследованию в 

целом. Так, в криминалистической литературе 

описаны разработки, затрагивающие общие во-

просы работы с информацией в условиях рассле-

дования (например, В.Я. Колдиным разработаны 

и представлены технологии декодирования сиг-

нальной информации [6, с. 120-128]). 

В заключение отметим, что анализ элемен-

тов следственной ситуации может быть продол-

жен и углублен, в т.ч. на основе исследования 

типичных следственных ситуаций по отдельным 

категориям уголовных дел. 
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«Адвокатская карусель» как способ  

противодействия лицам,  
осуществляющим уголовное  

преследование 

 
Асимметрия процессуальных возможностей 

стороны обвинения и защиты, заключающаяся в 

том, что следователь самостоятельно определяет 

ход расследования, привела к тому, что предста-

вители адвокатского сообщества единственным 

способом защиты «частного интереса клиента» [4, 

с. 62]
 
считают противодействие следствию, кото-

рое сводится к созданию препятствий лицам, 

осуществляющим уголовное преследование, вы-

ражающееся в неявке адвоката на следственные 

действия, подаче многочисленных ходатайств и 

жалоб, затягивании времени ознакомления с ма-

териалами уголовного дела и т.п.  

Здесь мы соглашаемся с мнением М.О. Баева 

и понимаем противодействие в широком смысле 

как деятельность, направленную на усложнение 

формирования и полное или частичное опровер-

жение конечного процессуального тезиса, форму-

лируемого противоположной стороной в соответ-

ствии с ее уголовно-процессуальной функцией и 

противоречащего интересам противоборствую-

щей стороны [1, с. 7]. 
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К одному из таких способов противодей-

ствия стороны защиты относится «адвокатская 

карусель» – неоднократная смена обвиняемым 

защитников на стадии ознакомления с материа-

лами уголовного дела. 

Право на ознакомление с материалами уго-

ловного дела обусловлено конституционными пра-

вами на защиту и свободу получения информации в 

сфере уголовного судопроизводства. Следователь, 

признав, что все следственные действия по уголов-

ному делу произведены, а собранные доказатель-

ства достаточны для составления обвинительного 

заключения, уведомляет об этом обвиняемого и 

разъясняет ему предусмотренное ст. 217 УПК РФ 

право на ознакомление со всеми материалами уго-

ловного дела как лично, так и с помощью защитни-

ка. При этом если защитник по уважительным при-

чинам не может явиться для ознакомления, то сле-

дователь откладывает ознакомление на срок не бо-

лее 5 суток. По истечении 5 суток, если адвокат не 

явился, следователь вправе предложить обвиняе-

мому избрать другого защитника (ст. 215 УПК РФ). 

Безусловно, не всегда замену обвиняемым 

защитника на стадии ознакомления с материала-

ми уголовного дела можно рассматривать как 

способ противодействия расследованию. Причи-

ны смены адвоката могут быть и уважительны-

ми – болезнь адвоката, расхождение дальнейшей 

позиции по делу и т.п. 

Однако на практике встречаются ситуации, 

когда адвокат намеренно затягивает время озна-

комления с материалами уголовного дела, в т.ч. 

рекомендует доверителю произвести неоднократ-

ную смену адвокатов. Это обусловлено выбран-

ной тактикой защиты, которая преследует цель 

дождаться сроков истечения давности привлече-

ния к уголовной ответственности или приговора 

по связанному уголовному (гражданскому) делу, 

имеющему преюдициальное значение. 

В качестве признаков «адвокатской карусе-

ли» можно назвать неоднократное (более двух 

раз) приглашение обвиняемым новых защитников 

на стадии ознакомления с материалами уголовно-

го дела, замену защитника по многоэпизодному и 

многотомному делу, где ознакомление нового 

защитника с материалами дела займет заведомо 

много времени и т.п. 

Для устранения возможности существования 

такой формы противодействия К.А. Костенко 

предлагает внести изменения в ч. 3 ст. 217 УПК 

РФ, заменив защитника на сторону защиты, 

предоставив суду возможность ограничивать во 

времени не конкретного адвоката, а сразу всех 

адвокатов по одному уголовному делу [2, с. 33]. 

Однако в таком подходе можно усмотреть огра-

ничение конституционного права на защиту, по-

скольку замена адвоката может быть вызвана 

объективными уважительными причинами и яв-

ляется неотъемлемым правом обвиняемого.  

«Явное затягивание ознакомления с матери-

алами дела» – категория оценочная, суд по соб-

ственному усмотрению устанавливает срок для 

ознакомления (при обращении следователя с хо-

датайством), руководствуясь внутренним убежде-

нием, что нередко лишает возможности добросо-

вестных адвокатов реально ознакомиться со все-

ми материалами многотомного дела. 
Одним из способов решения этой проблемы 

является нормативное закрепление времени, не-
обходимого для ознакомления с материалами 
уголовного дела. Так, в Государственную Думу 
РФ в 2015 г. был внесен законопроект 866100-6, 
где предлагалось определить время ознакомления 
с материалами дела из расчета 8 часов на 50 стра-
ниц [3]. Указанный законопроект был отклонен в 
первом чтении.  

С учетом того, что процессуальные возможно-
сти стороны обвинения и защиты на стадии предва-
рительного расследования не равны, а полная кар-
тина имеющейся у следователя доказательственной 
базы появляется у защитника лишь на стадии озна-
комления с материалами уголовного дела, нельзя 
расценивать все случаи замены обвиняемым защит-
ника на этой стадии как способ противодействия 
расследованию в виде «адвокатской карусели». 
Бремя доказывания того, что обвиняемый злоупо-
требляет правом на замену защитника, лежит на 
стороне, осуществляющей уголовное преследова-
ние, и в каждом случае требует анализа причин, по-
будивших обвиняемого сменить адвоката. 
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Ситуации судебного следствия  
по делам о розничной продаже  

несовершеннолетним  
алкогольной продукции 

 
Криминалистические проблемы, возникаю-

щие на стадии судебного следствия, заслуживают 

самого пристального внимания со стороны науки. 

С одной стороны, безусловно, основная доказа-

тельственная база формируется именно на стадии 

предварительного расследования. Именно здесь 

выявляются, фиксируются (оформляются) и ана-

лизируются основные доказательства по делу. С 

другой стороны, судебное разбирательство, в том 

числе его составная часть – судебное следствие, 

являет собой вершину уголовного процесса, 

именно по результатам данной стадии суд прини-

мает решение о виновности или невиновности 

лица, виде и размере наказания.   

Необходимо отметить, что судебное след-

ствие намного чаще, чем предварительное след-

ствие или дознание характеризуется ситуацией, 

связанной с противодействием со стороны винов-

ного. Это объясняется тем, что подавляющее 

большинство лиц, согласных с предъявленным 

обвинением, ходатайствует о рассмотрении уго-

ловного дела в особом порядке судебного разби-

рательства, которое представляет собой упрощен-

ную форму судопроизводства, судебное следствие 

здесь не производится [1, с. 24]. 

Иными словами, судебное следствие в 

первую очередь производится по тем делам, где 

обвиняемые не признавали вину в совершении 

преступления на стадии предварительного след-

ствия (дознания). Соответственно, судебное след-

ствие намного чаще характеризуется конфликтно-

стью, чем предварительное. 

Специфика судебного следствия во многом 

обусловлена тем, что здесь появляется фигура 

судьи – особого участника уголовного процесса, 

не отнесенного ни к одной из сторон и призванно-

го вынести справедливое и обоснованное решение 

[3, с. 51]. 

При этом, безусловно, перед судьей так же 

стоят определенные криминалистические задачи. 

В частности, судье необходимо изучать ма-

териалы уголовного дела не только с уголовно-

процессуальной, но и криминалистической точки 

зрения, предположить, какие судебно-

следственные ситуации могут возникнуть в про-

цессе судебного разбирательства, и заранее опре-

делить перечень судебных действий, которые по-

требуются для разрешения конфликтной ситуа-

ции.   

По сути, такая же задача стоит и перед госу-

дарственным обвинителем. Само же судебное 

следствие представляет собой противостояние 

государственного обвинителя и подсудимого (его 

защитника). 

Иными словами, судебное следствие отлича-

ется от предварительного и субъектами, и фор-

мой, что и обуславливает затруднительный харак-

тер или даже невозможность применения здесь 

многих положений криминалистической тактики, 

разработанных в отношении предварительного 

расследования. Судебное следствие нуждается в 

собственном криминалистическом «сопровожде-

нии», учитывающем специфику судебной стадии 

уголовного процесса. 

В целом, применительно к судебному след-

ствию, при рассмотрении дел о розничной прода-

же несовершеннолетним алкоголя, можно выде-

лить три конфликтные ситуации судебного след-

ствия, требующие разрешения: 

 подсудимый не признает вину в соверше-

нии преступления и отрицает событие преступле-

ния; 

 подсудимый не признает вину в соверше-

нии преступления и отрицает состав преступле-

ния; 

 подсудимый (его защитник) требует пре-

кратить уголовное преследование по причине 

процессуальных нарушений, допущенных на ста-

дии предварительного расследования (например, 

нарушения права на защиту, наличие недопусти-

мых, полученных с нарушением уголовно-

процессуального закона доказательств и т.д.). 

Такие конфликтные ситуации судебного 

следствия являются типичными при рассмотре-

нии судами дел о преступлениях, связанных с ре-

ализацией несовершеннолетним алкоголя.  

Необходимо отметить, что важнейшая задача 

государственного обвинителя в ходе судебного 

следствия при рассмотрении дел о розничной 

продаже несовершеннолетним алкоголя – обеспе-

чение психологической устойчивости подростка, 

который в ходе участия в заседании может ока-

заться в затруднительной ситуации, особенно при 

наличии большого числа лиц в зале суда, агрес-

сивном поведении подсудимого и т.д. Эту задачу 

следует решать посредством формирования в со-

знании несовершеннолетнего четкой установки, в 

соответствии с которой он является по сути жерт-

вой, а никак не лицом, чьи действия в данном за-

седании порицаются с моральной точки зрения. 
Криминалистической науке необходимо раз-

работать детальную методику частной тактики 
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участников судебного следствия при рассмотре-
нии уголовных дел о преступлениях, связанных с 
реализацией несовершеннолетним алкоголя. Воз-
можно, причина отсутствия необходимого внима-
ния криминалистов к данной проблеме обуслав-
ливается дискуссией о декриминализации деяния, 
предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. Однако с уче-
том того, что государство борьбу с подростковым 
алкоголизмом понимает как одну из основных 
задач своей политики, не следует ожидать декри-
минализации рассматриваемого деяния. Соответ-
ственно, разработка эффективных приемов и ме-
тодов криминалистической тактики судебного 
следствия по делам о продаже несовершеннолет-

ним алкоголя – важная и актуальная задача отече-
ственной криминалистики.   
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О создании криминалистических  

методик по преступлениям,  
совершаемым в уголовно-
исполнительной системе 

 
Криминалистическим методикам раскрытия, 

расследования отдельных видов преступлений 

учеными-криминалистами всегда уделялось при-

стальное внимание. Написано немало научных 

трудов, в которых исследовались теоретические 

вопросы систематизации, классификации видов, 

структуры общих и частных криминалистических 

методик [1, 2, 3, 4 и др.]. Кроме того, большин-

ство диссертационных исследований по кримина-

листике посвящены частным методикам раскры-

тия, расследования отдельных видов преступле-

ний. Среди них имеются работы, содержащие ме-

тодики расследования преступлений, совершае-

мых в уголовно-исполнительной системе (далее – 

УИС). Назовем некоторые: В.Н. Бодяков «Рассле-

дование должностных преступлений в уголовно-

исполнительной системе» (2009), А.А. Нуждин 

«Расследование мошенничества, совершенного 

осужденными в учреждениях УИС с использова-

нием средств сотовых систем подвижной связи» 

(2013), С.Б. Ларин «Особенности первоначально-

го этапа расследования преступлений, совершае-

мых лидерами и членами организованных пре-

ступных групп (ОПГ) в местах лишения свободы» 

(2014), Н.В. Грязева «Методика расследования 

побегов из мест лишения свободы» (2014) и др.    

Рассмотрение научных трудов, посвященных 

методикам расследования преступлений, совер-

шаемых в уголовно-исполнительной системе, по-

казывает, что большинство из них разрабатыва-

ются на основе одной из устоявшейся в теории 

криминалистики структуры и включают: крими-

налистическую характеристику преступлений; 

особенности первоначального этапа расследова-

ния, охватывающие проверку сообщений о пре-

ступлении; особенности последующего этапа рас-

следования. Актуальность разработки методик по 

расследованию преступлений в условиях УИС 

большинством авторов подтверждается некаче-

ственным процессом расследования рассматрива-

емых видов преступлений.  

Анализ научных статей, посвященных во-

просам расследования преступлений в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы [8, 

с. 192; 7, с. 190 и др.], а также собственное изуче-

ние материалов уголовных дел позволил выде-

лить следующие типичные недостатки, возника-

ющие при расследовании указанных преступле-

ний: личность осужденного, имеющего статус 

потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обви-

няемого изучается следователем, дознавателем 

поверхностно; обстоятельства, способствующие 

совершению преступления, зачастую не устанав-

ливаются в полном объеме; следователи, дознава-

тели не владеют знаниями уголовно-

исполнительной направленности. Кроме того, при 

расследовании преступлений, совершаемых в ис-
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правительных учреждениях (далее – ИУ), отсут-

ствует их четкое взаимодействие с сотрудниками 

учреждения. Ученые, изучающие уголовно-

процессуальные и криминалистические вопросы 

процесса расследования преступлений, соверша-

емых в условиях УИС, предлагают разные спосо-

бы устранения недостатков. Один из самых рас-

пространенных – введение штатных должностей 

дознавателей на учреждение или группу учре-

ждений [5, с. 287; 7, с. 190 и др.]. Не вдаваясь в 

дискуссию по данному вопросу, думается, что 

предложенное не является разумным хотя бы по-

тому, что большинство преступлений, совершае-

мых в условиях УИС, относятся к подследствен-

ности следователей, но не дознавателей, и уго-

ловно-процессуальная деятельность непосред-

ственно в ИУ не является основным видом дея-

тельности, чтобы вводить в штат должность до-

знавателя или даже следователя. Считаем более 

разумным предложение о совершенствовании 

структуры частных криминалистических методик 

расследования преступлений, совершаемых в 

условиях УИС, и разработки новых с учетом их 

типизации и практико-ориентированного подхо-

да. Любая частная криминалистическая методика, 

пишет Г.Н. Мухин, «должна выполнять главное 

свое целевое предназначение – содержать пере-

чень исходной информации, а также конкретные 

практически значимые рекомендации по раскры-

тию и расследованию преступлений» и иметь 

«выраженную направленность на удовлетворение 

нужд практики» [6, с. 267].  

Процесс расследования преступлений, со-

вершаемых в условиях УИС, безусловно, с кри-

миналистической позиции отличается от процесса 

расследования преступлений, совершаемых в 

иных условиях. Так, процессу расследования по 

рассматриваемым преступлениям, т.е. уголовно-

процессуальной деятельности, всегда предше-

ствует непроцессуальная деятельность, при осу-

ществлении которой сотрудниками УИС зачастую 

выявляются не только признаки дисциплинарных, 

административных правонарушений, но и пре-

ступлений. К непроцессуальной деятельности 

предлагаем относить виды деятельности, с помо-

щью которых осуществляется предупреждение (в 

широком смысле) совершения новых преступле-

ний как осужденными, так и иными лицами. В 

исправительных учреждениях (следственных изо-

ляторах) к таким видам деятельности следует от-

нести: режимную, надзорную, административ-

ную, оперативно-разыскную; в уголовно-

исполнительных инспекциях – контрольно-

надзорную деятельность. Исходя из этого, дума-

ется, что криминалистика должна обеспечивать не 

только уголовно-процессуальную деятельность, 

но и непроцессуальную. Поэтому целесообразно 

проанализировать вопрос о включении в общую 

структуру частной криминалистической методики 

раскрытия, расследования определенного вида 

(группы) преступлений, совершаемых в условиях 

УИС, «криминалистическую методику непроцес-

суальной деятельности» и «криминалистическую 

методику процессуальной деятельности». Обе 

обозначенные методики будут показывать про-

цесс зарождения, развития правоохранительной 

деятельности разных ее субъектов по правонару-

шению, которое может приобрести статус пре-

ступления. Так, в криминалистической методике 

непроцессуальной деятельности по преступлени-

ям, совершаемым в ИУ, целесообразно рассмат-

ривать деятельность сотрудников ИУ в зависимо-

сти от сложившихся типичных общих и частных 

ситуаций. Такая методика будет содержать в себе 

информационную модель, на основе которой со-

трудники УИС, в т.ч. и сотрудники ИУ, смогут 

определить дальнейший вид деятельности, необ-

ходимой для разрешения ситуации (оперативно-

служебной, административной, уголовно-

процессуальной); воспользоваться иной кримина-

листической методикой, в т.ч. и криминалистиче-

ской методикой процессуальной деятельности в 

случае производства проверки сообщений о пре-

ступлении сотрудниками ИУ.  

Криминалистическая методика непроцессу-

альной деятельности обязана стать полезной и для 

следователей, дознавателей, расследовавших пре-

ступления, совершаемые в УИС, т.к. они должны 

знать способы обнаружения, выявления призна-

ков преступления в рамках уголовно-

исполнительной деятельности.  

Таким образом, представляется целесообраз-

ным включить в криминалистическую методику 

раскрытия, расследования преступлений, совершае-

мых в условиях УИС: криминалистическую мето-

дику непроцессуальной деятельности раскрытия, 

расследования преступлений, совершаемых в усло-

виях УИС; криминалистическую методику процес-

суальной деятельности раскрытия, расследования 

преступлений, совершаемых в условиях УИС.  

Суждение, изложенное в данном тезисе, яв-

ляется новаторским и требует дальнейшего науч-

но-практического развития.   
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Перспективы развития  

криминалистической регистрации 

 
Еще в конце XX в. Р.С. Белкин отмечал, 

что из всех направлений криминалистики кри-

миналистическая регистрация наименее иссле-

дована [1, с. 175]. За последние годы обозначен-

ная проблема актуализировалась, поскольку ин-

формационная революция начала XXI в. корен-

ным образом изменила возможности правоохра-

нительных органов. При этом на уровне теоре-

тического осмысления криминалистической ре-

гистрации и разработки ее концептуальных ос-

нов с учетом современных реалий не только 

технических, но и социальных исследований 

практически не проводилось. Недостаточность 

освещения проблемы, по нашему мнению, во 

многом зависит от непонимания ее современных 

возможностей, задач, структуры и места в си-

стеме криминалистических знаний. Криминали-

стическая регистрация зачастую продолжает 

восприниматься только с точки зрения решения 

узких задач уголовного учета.  

Между тем современные возможности позво-

ляют использовать базы данных не только как 

накопители статистических сведений, но и систем, 

основанных на криминалистическом поиске и 

идентификации значимой информации, не только в 

рамках расследования конкретных уголовных дел, 

но и в анализе потенциальных сведений. При этом 

решаются задачи как по раскрытию и расследова-

нию преступлений, так и их предупреждению, а 

также социальные: поиск без вести пропавших лиц, 

идентификация неопознанных трупов и т.д. 

Перспективы развития криминалистической 

регистрации нами видятся в следующем. 

Во-первых, в дальнейшем развитии систем, 

рассчитанных на поиск и идентификацию по при-

знакам и свойствам. На это, в частности, в свое 

время обращал внимание А.И. Винберг, предла-

гавший взять в качестве основ систематизации не 

только классификацию регистрируемых объектов, 

но и идентификационные признаки [6, с. 232].  

Во-вторых, в создании систем эффективной 

систематизации криминалистически значимой 

информации. 
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В-третьих, в дальнейшей интеграции ресур-

сов.  

Следует заметить, что система в философ-

ском понимании состоит из «упорядоченного 

определенным образом множества элементов, 

взаимосвязанных между собой и образующих не-

которое целостное единство» [5, с. 279]. Она объ-

единяет накопленные знания в единое целое, без 

чего невозможен современный научный поиск и 

исследование. Систематизация криминалистиче-

ски значимой информации предполагает ее рас-

положение по группам со сходными информаци-

онными признаками, основополагающим началом 

которых является информационный элемент, со-

держащий один или комплекс признаков, «объек-

тивных отражений свойства объекта» [4, с. 16], 

характерных только для данного единичного эле-

мента.  

При этом должна быть создана система с 

учетом быстро изменяющихся процессов, други-

ми словами, динамическая система, оперативно 

воспринимающая происходящие явления. Все 

элементы такой системы должны находиться и 

находятся в постоянном взаимодействии. Как от-

мечает Н.А. Бернштейн, «движения – не цепочки 

рефлексоподобных элементов, которые можно 

набирать как вздумается, наподобие типограф-

ских литер. Это целостно организованные струк-

туры» [2, с. 278]. Другими словами, системная 

организованность элементов во многом зависит 

от их динамического взаимодействия. 

В настоящее же время порядок внесения 

структурных изменений в систему невозможен 

без нормативных изменений ввиду особенностей 

правотворческой деятельности в нашей стране. 

В рассматриваемой структуре, пусть даже са-

мой совершенной, на данный момент не учитыва-

ются и не могут учитываться все особенности вви-

ду быстро протекающих условий, постоянного со-

вершенствования и обновления технических 

средств и технологий. Следует согласиться с 

А.Ф. Волынским, указывающим на необходимость 

адаптации информационных технологий к реше-

нию криминалистических задач. Информационные 

технологии – это не только совокупность техниче-

ских средств автоматизации, вычислительной тех-

ники, средств связи, а определенная система орга-

низации, правового регулирования научно-

методического обеспечения их функционирования 

в специфических условиях раскрытия и расследо-

вания преступлений [3, с. 21]. 

Таким образом, перспективы развития кри-

миналистической регистрации нами видятся в 

следующем: 

1) дальнейшая автоматизация процессов ра-

боты системы; 

2) накопление информации в интегрирован-

ных ресурсах;  

3) возможность взаимодействия элементов 

системы без обращения к центральному управля-

ющему ресурсу; 

4) создание аналитических и прогнозирую-

щих программ, интегрированных в накопитель-

ные массивы, с целью выявления связей и зако-

номерностей между элементами; 

5) создание программ динамического обнов-

ления системы на основе анализа программ; 

6) создание с учетом созданной структуры 

эффективных средств обеспечения безопасности; 

7) нормативное обеспечение, установленное 

не на процедуре регламентации всех технических 

действий, а на указании общих принципов данной 

деятельности, ее правовом обосновании (с точки 

зрения соблюдения прав и свобод человека) и 

формах реализации информации в уголовном и 

административном процессе.  

Основываясь на перечисленных целях и за-

дачах, функциональных возможностях, отметим, 

что современная криминалистическая регистра-

ция представлена в новом качестве – как автома-

тизированная, интегрированная аналитическая 

информационно-поисковая система, направленная 

на предупреждение, раскрытие и расследование 

преступлений с возможностью ее использования 

для решения иных социальных задач, стоящих 

перед обществом. 
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Развитие ситуационного подхода  

как реализация идей В.К. Гавло 

 
На современном этапе развития науки можно 

констатировать, что интерес к понятию «ситуа-

ция» и самому ситуационному подходу суще-

ственно возрос в самых разных областях исследо-

ваний. И это не случайно. Являясь средством по-

знания, подобно системному, структурному, 

функциональному и другим подходам, ситуаци-

онный подход обладает общностью и универ-

сальностью. С другой стороны, его специфика 

заключается в том, что он выражает не только 

уникальность каждой складывающейся системы, 

коей являются ситуации, но и служит для обозна-

чения повторяющихся, сходных состояний в раз-

личное время и в различных областях действи-

тельности. Обобщение сходных ситуаций позво-

ляет ученым классифицировать их по различным 

основаниям и предложить оптимальные алгорит-

мы разрешения.  

Все вышесказанное относится и к уголовно-

процессуальной сфере, связанной с решением кри-

миналистических задач, складывающихся по уго-

ловным делам в различных ситуациях досудебно-

го и судебного производств. Ситуационный под-

ход пронизывает практически все разделы крими-

налистики и особенно актуален для криминали-

стической тактики и методики. Это обусловлено 

тем, что само понятие, изначально возникшее как 

«следственная ситуация», стало одним из цен-

тральных в категориальном аппарате криминали-

стической науки и выполняет в ней теоретиче-

скую и практическую функцию борьбы с пре-

ступностью криминалистическими приемами, 

средствами и методами. В связи с этим в крими-

налистике возникают, закрепляются и приобре-

тают все большее значение такие понятия, как 

«оперативно-разыскная ситуация», «следственная 

ситуация», «судебная ситуация», «криминальная 

ситуация», «экспертная ситуация» и др.  

В них отражаются тенденции развития крими-

налистики как науки, все больше делающей своим 

предметом исследование закономерностей в дея-

тельности по установлению свершившегося собы-

тия преступления (прошлое, ретроспективный про-

цесс) на основе обнаружения и использования сле-

дов, сохранившихся в настоящем, ради возможно-

сти пресечения подобного в будущем (перспектив-

ный аспект) путем разработки ею эффективных 

технических средств, тактических приемов и мето-

дов досудебного и судебного разрешения расследу-

емого события преступления по существу. 

В этих ситуациях сливаются, интегрируются 

различные детерминационные потоки, берущие 

начало в объективных обстоятельствах дела, в 

действиях (и противодействии) подозреваемых 

(обвиняемых), в личном опыте проводящего рас-

следование (его знания, умения, уровень развития 

профессионального мышления), влияние других 

участников расследования, вообще менталитет 

профессиональной среды. Это и позволяет рас-

сматривать ситуацию, изучаемую криминалисти-

кой, как особым образом детерминированную 

систему, которая, в свою очередь, выполняет си-

стемообразующую функцию по отношению ко 

всей деятельности по раскрытию, расследованию 

и предупреждению преступлений, а также их су-

дебному рассмотрению, обеспечивая ее направ-

ленное и устойчивое развитие.  

Исследуя с этих позиций предмет кримина-

листики и учитывая опережающее развитие ее 

теоретических структур и процессов (научная 

криминалистика), перед практикой по раскрытию, 

расследованию и предотвращению преступлений 

(практическая криминалистика), В.К. Гавло пред-

ложил систему знаний, требующую дальнейшего 

изучения. Такой системой знаний, по его мнению, 

могут выступать: с одной стороны – закономер-

ности проявления механизма подготовки, совер-

шения и сокрытия преступлений (преступная дея-

тельность) с учетом криминальных ситуаций и 

создание криминалистической характеристики 

преступлений (преступной деятельности); с дру-

гой стороны – закономерности механизмов рас-

крытия, расследования и предотвращения пре-

ступлений и их судебного разбирательства в 

складывающихся ситуациях, познание которых 

ведет к созданию типовых криминалистических 

характеристик предварительного расследования и 

судебного разбирательства преступлений [2].  

В этой связи возникает необходимость рас-

смотрения в системе криминалистической мето-

дики расследования отдельных видов и групп 

преступлений следующих трех ее подсистем.  

В качестве первого компонента в системе 

криминалистической методики расследования 

преступлений выступает криминалистическая 

характеристика преступлений, в которой накап-

ливается необходимая уголовно значимая и кри-

миналистическая информация о совершаемых 

преступлениях.  

Второй, промежуточной, подсистемой кри-

миналистической методики расследования пре-

ступлений является криминалистическая характе-

ристика предварительного расследования, кото-
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рая отражает закономерности деятельности соот-

ветствующих органов и лиц по раскрытию и рас-

следованию отдельных видов и групп преступле-

ний в складывающихся следственных ситуациях.  

Третьей, заключительной, подсистемой кри-

миналистической методики расследования явля-

ется криминалистическая характеристика судеб-

ного разбирательства преступлений, назначение 

которой заключается в выявлении закономерно-

стей и особенностей методики судебного разби-

рательства уголовных дел отдельных видов и 

групп преступлений в складывающихся судебно-

следственных ситуациях от их поступления в суд, 

судебного разбирательства и до постановления 

обвинительного приговора [1, с. 266-278].  

Система развивающихся закономерных зна-

ний об этих подсистемах позволяет разрабатывать 

на их основе более совершенные технические, 

тактические и методические рекомендации по 

эффективному обнаружению, фиксации, изъятию 

и использованию доказательств на досудебных и 

судебных стадиях уголовного судопроизводства в 

складывающихся ситуациях, как того требует 

УПК РФ.  

Эта идея нашла свое продолжение в трудах 

учеников и последователей, реализовавшись в 

разработке концепции полноструктурной крими-

налистической методики, которая выступает как 

специфическая информационно-познавательная 

система в деятельности по решению задач уго-

ловного судопроизводства, рассчитанная на опре-

деленные ситуации досудебного и судебного про-

изводств.  

Именно через информационную структуру 

криминалистической ситуации, состоящую из 

данных, относящихся к криминалистической ха-

рактеристике преступлений, криминалистической 

характеристике предварительного расследования 

и криминалистической характеристике судебного 

разбирательства уголовных дел, происходит пе-

ресечение этих трех подсистем и проявляется их 

общность в общей системе – методике расследо-

вания отдельных видов и групп преступлений и 

их судебного рассмотрения. Согласно такому 

подходу расследуемое событие преступления, 

закрепленное в ситуации в доказательствах, яв-

ляется основой деятельности субъектов доказы-

вания, т.е. тем информационно-структурным 

развивающимся элементом, который познают 

под своим углом зрения, исходя из целей и задач 

уголовного судопроизводства, а также в преде-

лах своих уголовно-процессуальных полномо-

чий орган дознания, следователь, прокурор, суд 

(судья) [3]. 

Анализ работ по проблемам формирования, 

распознавания и разрешения различных ситуаций 

в ходе предварительного расследования и судеб-

ного разбирательства уголовных дел свидетель-

ствует о чрезвычайной их актуальности, имею-

щих большое теоретическое и практическое зна-

чение особенно в разработке и использовании 

новых наиболее эффективных рекомендаций тех-

нического, тактического и методического харак-

тера.  
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Криминалистические цели  

следственного действия как средство 
адаптационного взаимодействия  
криминалистической методики  
и криминалистической тактики  

 
Системность криминалистической науки 

ставит задачу поиска принципиальных положе-

ний, позволяющих видеть взаимообусловленность 

и предметное своеобразие каждой из еѐ частей; в 

теоретико-прикладном плане в наибольшей мере 

это необходимо выяснить применительно к кри-

миналистической тактике и криминалистической 

методике. Прежде всего, отмеченное своеобра-

зие проявляется в подходах к организации и 

осуществлению следственных действий: в кри-

миналистической тактике концептуализация 

направлена на сущностные начала следственного 

действия как формы реализации аналитических и 

операциональных тактико-криминалистических 

средств [1]: тактическая деятельность следователя 

неразрывно связана с производством следствен-

ного действия. Более того, отграничение крими-

налистической тактики от криминалистической 

методики возможно лишь в случае признания то-

го, что тактико-криминалистическая деятельность 

не выходит за рамки положений, касающихся 

подготовки и производства следственного дей-

ствия, в т.ч. конструирующего тактико-

криминалис-тические комбинацию и операцию. 

Разумеется, в число таких качественно опреде-

ленных положений входят положения, раскрыва-

ющие соответствующие аспекты фиксации его 

хода и результатов. 

Что касается криминалистической методики, 

то она по-своему адаптирует эти начала, делая это 

через конкретизацию (адаптацию) содержания 

тактических приемов следственного действия, 

предлагаемых криминалистической тактикой. Ес-

ли задаться целью посмотреть «со стороны кри-

миналистической методики» на еѐ отличие от 

криминалистической тактики, то именно акцент 

на то, что первая адаптирует положения второй, и 

позволяет увидеть такое концептуальное разгра-

ничение. Анализ специальной литературы ставит 

под сомнение утверждение о том, то криминали-

стическая методика, основным «продуктом» ко-

торой является частная криминалистическая ме-

тодика, разрабатывает новые тактические прие-

мы. Адаптация (именно адаптация, а не развитие 

и, тем более, не замена) положений криминали-

стической тактики лежит на путях отыскания 

специфического содержания того или иного так-

тико-криминалистического приема применитель-

но к нуждам частной криминалистической мето-

дики. 

Соответственно, такое содержание пред-

определяется «следовой картиной» преступлений, 

учитываемой при создании соответствующих ме-

тодических указаний в форме частной методики. 

Результатом отмеченной адаптации является спе-

цифическое поисково-познавательное средство, 

суть которого состоит в том, что разработанный 

криминалистической тактикой прием как сред-

ство воздействия на те или иные объекты получа-

ет конкретное предметное наполнение примени-

тельно к методике расследования преступления 

(группы преступлений). В более широком смысле 

можно говорить о том, что в криминалистической 

методике, конкретно – в частной криминалисти-

ческой методике – адаптируются и другие, поми-

мо тактического приема, тактико-кримина-

листические средства: следственная версия, так-

тико-криминалистическая задача и т.д. 

В адаптационном взаимодействии кримина-

листической методики и криминалистической 

тактики нет методологического противоречия: 

очевидно, что если одной из форм совершенство-

вания криминалистики в целом является адапта-

ция положений иных наук, то вполне органичным 

будет адаптация одним разделом криминалистики 

положений некоторых других еѐ разделов. 

Иной подход к пониманию взаимосвязи так-

тики следственного действия как «сердцевины» 

криминалистической тактики и положений част-

ной криминалистической методики, посвященной 

тактике производства первоначальных и после-

дующих следственных действий, способен приве-

сти к выводу о том, что задача криминалистиче-

ской тактики сводится к тому, чтобы показать 

разработчикам криминалистической методики, 

как «конструируется» тактико-криминалис-

тический прием. Очевидно, что это не так, если 

иметь в виду тактические приемы того или иного 

следственного действия, предлагаемые кримина-

листической тактикой, в которых конструкция 

тактического приема отражает его качество воз-

действовать на тот или иной объект безотноси-

тельно к тому, в методике расследования какого 

преступления возникает необходимость в таком 

воздействии. 

Учет высказанных нами положений дает 

возможность разделить разрабатываемые крими-

налистической тактикой приемы на две большие 

группы: тактические приемы производства след-
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ственных действий и тактические приемы органи-

зационного характера. Первые получают конкре-

тизацию в своем содержании при раскрытии со-

ответствующих положений частной криминали-

стической методики, поскольку учитывают спе-

цифику преступления того или иного вида, полу-

чающую, как отмечено, выражение в отличиях 

«следовой картины» соответствующего деяния. 

Например, конкретизацией тактического приема 

«внезапное предъявление доказательств» при 

допросе по делам об убийстве может быть вне-

запное предоставление допрашиваемому орудия 

убийства; этот же тактический прием при рас-

следовании квартирной кражи может состоять во 

внезапном предоставлении допрашиваемому 

орудия взлома. Точно так же в своем содержа-

тельном отличии могут быть перечислены и 

иные тактические приемы допроса лица, отказы-

вающегося сотрудничать со следствием: обра-

щение внимания на логические противоречия в 

показаниях, создание преувеличенного пред-

ставления об осведомленности следователя и др. 

Как видим, структура способа воздействия в том 

и другом случаях одна и та же: различным явля-

ется лишь информационное наполнение такого 

способа воздействия, в методологическом смыс-

ле – наполнение структуры этого приема. В от-

ношении такого рода тактических приемов с 

учетом того, что положения тактики производ-

ства тех или иных следственных действий разра-

батываются со стратегической целью – задей-

ствование в криминалистической методике, воз-

никает необходимость в поиске адаптационного 

средства, которое бы осуществляло адаптацион-

ный перенос разработанных криминалистиче-

ской тактикой приемов на «почву» криминали-

стической методики. Таким средством является 

совокупность тактико-криминалистических це-

лей следственного действия, ориентирующих 

должностное лицо на отыскание проявлений 

взаимосвязи между элементами криминалисти-

ческой характеристики предполагаемого пре-

ступления. Учитывая специфику криминалисти-

ческой характеристики неосторожных преступ-

лений, назовем на примере методики расследо-

вания таких преступлений соответствующие вза-

имосвязи: «обстановка совершения преступле-

ния – механизм дорожно-транспортного пре-

ступления»; «личность преступника – механизм 

дорожно-транспортного преступления»; «лич-

ность потерпевшего – механизм дорожно-

транспортного преступления»; «обстановка со-

вершения преступления – способ сокрытия пре-

ступления»; «личность преступника – способ 

сокрытия преступления». 

Говоря о широких поисково-познавательных 

возможностях задействования тактико-

криминалистических целей, нужно учитывать 

характер того или иного преступления. Продол-

жая рассуждения о методиках расследования не-

осторожных преступлений, отметим, что способ 

сокрытия, например, преступного нарушения 

правил дорожного движения не может отражать 

способы подготовки и совершения по той при-

чине, что у лиц, виновных в их совершении, от-

сутствует целеполагающая деятельность, прояв-

ляющаяся в подготовке и совершении посягатель-

ства на жизнь и здоровье.  

Возвратимся к тезису о существовании вто-

рой группы приемов, которые получили у нас 

название организационных тактических приемов. 

Будучи задействованными при формировании той 

или иной частной криминалистической методики, 

они свое предметное содержание получают не от 

своеобразной «следовой картины» преступления, 

а от других, самых разнообразных обстоятельств. 

Так, например, тактические приемы, направлен-

ные на установление психологического контакта 

следователя с иными участниками следственного 

действия, определяются, в зависимости от кон-

кретного участника, такими обстоятельствами, 

как личностные качества, отнесение участников 

следственного действия к разным правоохрани-

тельным подразделениям и др. 

Предложенный нами феномен информаци-

онного наполнения тактического приема при про-

изводстве того или иного следственного действия 

в рамках соответствующей криминалистической 

методики также основывается на учете тактико-

криминалистических целей следственного дей-

ствия. Для примера можно назвать тактический 

прием убеждения обвиняемого в ходе его допро-

са: это убеждение строится на показе следовате-

лем допрашиваемому лицу информации, которая 

отображает связи между элементами криминали-

стической характеристики расследуемого пре-

ступления: обстановка совершения преступле-

ния – механизм преступления; механизм преступ-

ления – способ сокрытия; способ сокрытия – лич-

ностные качества обвиняемого. 
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К вопросу о современной  
криминалистической дидактике 

 
1. Дидактика представляет собой раздел пе-

дагогики и теории образования, который изучает 

проблемы обучения, раскрывает закономерности 

усвоения знаний, умений и навыков, и формиро-

вания убеждений, определяет объем и структуру 

содержания образования. Основной вопрос ди-

дактики связывают с вопросами содержания обу-

чения и воспитания, мышления учащегося в про-

цессе изучения определенного предмета.  

2. В системе дидактики существуют частные 

дидактики – методики обучения отдельным учеб-

ным предметам (методика преподавания), отдель-

ных категорий обучаемых, в разных типах учеб-

ных заведений и формах образования, каждая ме-

тодика имеет самостоятельный объект.  

3. Криминалистика, являясь частной дидак-

тикой, имеет свою систему дидактики с обособ-

ленной структурой и содержанием, и она форми-

руется в России уже на протяжении более ста лет.  

4. Истоки формирования криминалистиче-

ской дидактики лежат в трудах российских про-

цессуалистов, которые и до, и после принятия в 

1864 г. Устава уголовного судопроизводства за-

нимались научно-практическим разрешением 

проблем, связанных с традиционными и новыми 

условиями отправления правосудия.  

5. Изменение процессуальной парадигмы, 

произошедшее в 1864 г., и замена теории фор-

мальных доказательств на теорию их свободной 

оценки явилось катализатором для новых иссле-

дований, связанных с процедурами собирания и 

исследования доказательств, которые впослед-

ствии справедливо были отнесены к криминали-

стическим исследованиям и стали основой кри-

миналистической дидактики [1, 2, 3, 5, 6].  

6. Для развития российской криминалисти-

ческой дидактики важное значение имели труды 

западноевропейских криминалистов: «Руковод-

ство для судебных следователей как система 

криминалистики» Г. Гросса, работы Р.А. Рейса 

«Словесный портрет» и «Научная техника рас-

следования преступлений», А. Вейнгардта 

«Уголовная тактика», а также российские пери-

одические правовые издания
1
, где публикуются 

                                                                 
1 См.: «Вестник полиции», «Журнал министерства юсти-

ции», «Право», «Журнал гражданского и уголовного пра-

ва», «Юридическая летопись», «Юридическая газета», 

статьи по различной криминалистической про-

блематике.  

7. В конце XIX – начале XX в. в России были 

созданы соответствующие объективные предпо-

сылки, которые способствовали обоснованию 

необходимости введения криминалистики в каче-

стве учебной дисциплины в системе юридическо-

го образования, что и произошло в октябре 

1911 г., когда в Александровской военно-

юридической академии, впервые в российских 

высших учебных заведениях, была создана ка-

федра уголовной техники, где полноценно стали 

преподавать криминалистику.  

8. В советский период развития российской 

государственности начиная с 1920 г. криминали-

стика преподается в юридических высших учеб-

ных заведениях. Криминалистическая дидактика 

создается трудами И.Н. Якимова, С.М. Потапова, 

П.П. Семеновского, С.В. Познышева, Е.У. Зицера, 

Р.С. Белкина, А.Н. Васильева и многих кримина-

листов, которые внесли существенный вклад в 

этот процесс.  

9. Обоснование в криминалистике общей 

теории в качестве ее структурного элемента зако-

номерно потребовало от криминалистов научно-

практических объяснений основных положений 

криминалистической дидактики и методики пре-

подавания криминалистики в вузах. В этой связи 

значимой следует считать работу В.Г. Коло-

мацкого [4], который дал необходимые научно-

практические обоснования этой проблеме. Глав-

ную задачу криминалистического обучения он 

обосновал не только как снабжение обучаемого 

стандартным набором криминалистических зна-

ний, навыков и умений, но и как формирование у 

него, в первую очередь, основ криминалистиче-

ского мышления, способности к осознанной реа-

лизации криминалистических знаний для решения 

практических задач, дальнейшего повышения 

квалификации посредством самостоятельного 

обучения и послевузовского образования.  

10. Современные же реалии таковы, что за 

четверть века самостоятельной российской госу-

дарственности мы имеем третий Федеральный 

государственный образовательный стандарт выс-

шего профессионального образования (ФГОС 

ВПО) уже не по специальности, а по направлению 

(бакалавриат) подготовки «Юриспруденция», где 

криминалистика хотя и представлена в базовой 

(общепрофессиональной) части, количество часов 

на ее изучение никак не отражает значимость 

предмета для подготовки криминалистически 

грамотного правоприменителя. Не утихают споры 

                                                                                                     
«Судебная газета».  
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относительно необходимости присутствия кри-

миналистики в базовой части ФГОС ВПО по при-

чине якобы ее исключительной уголовно-

правовой направленности.  

11. Необходима корректировка криминали-

стической дидактики, которая могла бы убедить 

«противников» криминалистики в несомненной 

пользе этого предмета для юридического образова-

ния и подготовки юристов, которые намерены упо-

требить свои знания, навыки и умения, полученные 

в процессе обучения, не только для эффективной 

деятельности в государственных правоохранитель-

ных органах, но и других областях общественной 

деятельности, где может быть эффективно реализо-

вано соответствующее образование.  

12. С большой натяжкой, на наш взгляд, это 

криминалистическое обучение в высшей школе 

можно назвать криминалистическим образованием. 

Фактически оно заменено криминалистической 

подготовкой. В подавляющем большинстве случаев 

эта подготовка связана с пересказыванием текстов 

учебников, ориентированных на криминалистиче-

ские данные, отражающие предварительное рас-

следование преступлений, большинство из которых 

«застряло» в прошлом веке, и освоением отдельных 

простых технических криминалистических дей-

ствий на основе этих же учебников.  

Подготовка бакалавров направления «Юрис-

пруденция» на основе учебников, рекомендован-

ных для вузовского образования, осуществляется 

в соответствии с натуралистической парадигмой 

криминалистики
1
, в рамках которой подавляющее 

большинство этих учебников написано
2
. Это 

означает, что сложившаяся структура российской 

криминалистики «заточена» практически на удо-

влетворение интересов раскрытия и расследова-

ния преступлений, и на этом основании один из 

главных блоков в обучении связан с материаль-

ными объектами. В этом аспекте отечественная 

криминалистика и ее дидактика достигла опреде-

ленных существенных результатов, однако крен в 

уголовное право и процесс серьезно «отодвинул» 

ее от возможностей многовекторного развития и 

                                                                 
1 Под натуралистической парадигмой криминалистики мы 

подразумеваем совокупность фундаментальных научных 

установок, представлений и терминов, а также связанных 

с ними методов, подходов, технических навыков и 

средств, принятых в научном сообществе в рамках усто-

явшейся научной традиции, обусловленной пониманием 

криминалистики как системы знаний, предназначенных 

исключительно для целей расследования преступлений.  
2 Мы не анализируем криминалистические магистерские 

программы обучения по причине того, что это направле-

ние высшего профессионального образования находится в 

начале пути и требует самостоятельного анализа и осмыс-

ления.  

использования криминалистического знания и 

соответствующего мышления правоприменителем 

в других отраслях права и юридической деятель-

ности.  

13. На наш взгляд, одной из главных задач 

современной криминалистики следует считать 

необходимость обучения студентов криминали-

стическому мышлению, к этому должна быть об-

ращена и криминалистическая дидактика. Крими-

налистика должна учить мыслить не только в уго-

ловно-процессуальной, но и в цивилистических 

видах юридической деятельности.  

14. Однако для того чтобы была возможна 

подобная реализация, необходимо сделать не-

сколько уточнений относительно структуры кри-

миналистического мышления, т.к. известные его 

определения (В.Г. Коломацкий, Н.П. Яблоков и 

др.) отражают его уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные аспекты. Между тем мы считаем 

криминалистическое мышление междисципли-

нарным юридическим понятием
3
, а не только по-

нятием криминалистики. Оно относится также к 

реализации назначения положений отраслевых 

правовых дисциплин. Основанием подобной ги-

потезы является наше представление о приклад-

ном значении механизма реализации криминали-

стического мышления в юридической практике, 

связанного с системным мышлением и деятель-

ностной методологией субъекта в познании объ-

ектов, обусловленных его видовой профессио-

нальной деятельностью.  

15. На наш взгляд, сущность криминалистиче-

ского мышления, важная для развития криминали-

стической дидактики, может быть определена в 

качестве познавательной деятельности субъекта, на 

основе использования опосредованного и обоб-

щенного способа отражения действительности, свя-

занного с моделированием закономерностей окру-

жающего мира на аксиоматических положениях, 

базой которого является юридическое образование 

и непрерывное пополнение запаса соответствую-

щих ему понятий и представлений, в т.ч. введение в 

оборот новых суждений (осуществление умоза-

ключений) для осуществления указанным субъек-

том профессиональной деятельности.  

16. Мы полагаем криминалистическое мышле-

ние одним из главных принципов криминалистиче-

ской дидактики и, может быть, юридической подго-

товки бакалавров. Его методологическое развитие в 

системе образовательной услуги может способство-

                                                                 
3 Мы рассматриваем криминалистическое мышление в 

качестве универсального способа познания правовых объ-

ектов по причине того, что кроме криминалистики ни одна 

из дисциплин направления «Юриспруденция» (бакалаври-

ат) подобные способы не рассматривает и им не обучает.  
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вать подготовке в российских вузах профессиональ-

но квалифицированных специалистов (в широком 

смысле этого слова), способных успешно решать 

различные правовые задачи. На наш взгляд, обуче-

ние криминалистическому мышлению бакалавров, 

не связанных уголовно-правовой специализацией 

подготовки, может обеспечить им необходимые 

знания, навыки и умения в реализации практиче-

ской профессиональной деятельности.  
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Тактические особенности  

подготовительного этапа проверки  
показаний на месте при расследовании 

убийств 

 
С целью получения доказательственной ин-

формации при расследовании убийств большое 

значение имеет проведение следственных дей-

ствий, таких как осмотр места происшествия, до-

прос, назначение и производство экспертиз, про-

верка показаний на месте и др. 

Проверка показаний на месте в соответствии 

со ст. 194 УПК РФ – это «следственное действие, 

заключающееся в том, что лицо, ранее допрошен-

ное, воспроизводит на месте обстановку и обстоя-

тельства исследуемого события, указывает на 

предметы, документы, следы, имеющие значение 

для уголовного дела, демонстрирует определен-

ные действия». 

Анализ материалов уголовных дел показыва-

ет, что при производстве проверки показаний на 

месте возникают различные негативные обстоя-

тельства, избежать которые можно посредством 

подготовки к ней. 

Подготовка к производству проверки пока-

заний на месте базируется в основном на инфор-

мации, полученной из допросов участников или 

иных данных. При допросе лица, показания кото-

рого будут проверяться, требуется получить его 

согласие на участие в следственном действии. 

При этом у него спрашивается, может ли и желает 

ли указать место, рассказать, что там происходи-

ло, детализируя все обстоятельства, связанные с 

расследуемым преступлением, особенно касаю-

щиеся места проведения следственного действия, 

его характеристики, пути передвижения, подхода 

и отхода и т.д. 

Проверка показаний на месте, как правило, 

связана с выездом на место совершения преступ-

ления, порой в удаленную и труднодоступную 

местность, поэтому на подготовительном этапе до 

выезда на место предполагается выполнить раз-

личные действия, используя тактические приемы 

организационного, логического, психологическо-

го и тактического характера. Составляется план 

проведения и определяется место проведения. 

Рекомендуется заранее ознакомиться с местом 

проверки; проверить доступность места проведе-

ния, возможность проезда или подхода, наличие 

водных, снежных или иных преград; предусмот-

реть транспортные средства (катер, вездеход, 

бульдозер и др.). 

Следует установить возможность доступа в 

помещение, наличие ключей, в то же время реко-

мендуется удалить в другое помещение родствен-

ников лица, с которым проводится проверка пока-

заний (во избежание его психологического срыва 

и отказа от участия). 

Чтобы обеспечить ориентировку на местно-

сти, следует выбирать светлое время суток. В то 

же время для обеспечения скрытности или вне-
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запности проверки показаний на месте можно вы-

брать утро или поздний вечер – в целях обеспече-

ния безопасности участников от возможных 

нападений со стороны граждан. 

Формируется состав: следователь, специа-

лист, участковый, оперативный работник, 

судмедэксперт (при наличии трупа), кинолог со 

служебно-разыскной собакой, а также понятые, 

статисты, конвоиры и др. Если есть информация, 

что подозреваемый может скрыться, то состав 

группы может быть усилен сотрудниками специ-

альных подразделений с соответствующими спе-

циальными средствами и вооружением. Разъяс-

няются права и обязанности, проводится инструк-

таж участников, в т.ч. и водителя. У лица, показа-

ния которого проверяются, берется согласие на 

его проведение и использование технических 

средств, спрашивается, может ли он показать на 

месте, куда необходимо прибыть и т.д. При про-

изводстве проверки показаний на предприятии 

или ином технологическом производстве при-

глашается специалист в соответствующей от-

расли знаний, проверяется его компетентность, 

готовятся технико-криминалистические сред-

ства фиксации хода и результатов – как правило, 

это фотоаппарат, видеокамера, диктофон, уни-

фицированный чемодан, поисковая техника, ме-

таллоискатели, трупоискатели и др., проверяет-

ся их работоспособность, наличие источников 

питания и носителей информации; технические 

средства, необходимые для обнаружения, изъя-

тия и фиксации следов и объектов [3, с. 213-

217]. Предусматриваются материалы и средства 

для поиска, раскопки, упаковки и транспорти-

ровки, при необходимости готовятся макеты, 

манекены и другие предметы, которые могут 

понадобиться при проведении каких-либо дей-

ствий на месте. Следует проверить работоспо-

собность средств связи в целях поддержания 

беспоисковой и бесподстроечной двухсторонней 

связи следственно-оперативной группы с отде-

лом внутренних дел. 

Устанавливается психологический и комму-

никативный контакт с лицом, показания которого 

проверяются посредством изучения характери-

стики его личности и потерпевшего, оказания ему 

психологической помощи. В рамках установлен-

ного психологического контакта лицу, показания 

которого проверяются, следует предоставить 

должную свободу действиям [1, с. 194], передви-

гаться во главе группы, спрашивать: «Куда мы 

пойдем?», «Что вы нам желаете показать?» и т.д. 

При необходимости – предусмотреть формы вза-

имодействия с представителями администрации 

учреждений, сотрудниками оперативных подраз-

делений, органов местного самоуправления и т.д. 

Н.П. Яблоков указывает, что по прибытии на 

место происшествия «при необходимости при-

нимаются дополнительные меры по обеспече-

нию охраны места происшествия и сохранению 

следов, удалению посторонних, организации 

наблюдения за местом происшествия с целью 

выявления подозрительных лиц» [2, с. 438]. 

Действия во многом актуальны, и для проверки 

показаний на месте, кроме того, в зависимости 

от времени, погодных и иных условий следует 

установить дополнительное освещение, защиту 

от дождя и т.д. По прибытии следует спросить: 

«Куда мы прибыли?», «Что здесь происходи-

ло?», «Куда вы далее направились?», «Какие 

действия совершали?» и т.д. 

Таким образом, рассмотрев тактические осо-

бенности подготовительного этапа проверки по-

казаний на месте, следует подчеркнуть необходи-

мость использования различных организацион-

ных, психологических, логических и тактических 

приемов, обеспечивающих решение вопросов 

противодействия расследования и устранения 

различных негативных обстоятельств, что особо 

актуально при расследовании убийств в условиях 

неочевидности. 
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Использование данных психологии  

в расследовании убийств 

 
Следователи при расследовании убийств 

сталкиваются с трудностями в собирании дока-

зательств, установлении личности преступника. 

Возникает необходимость в составлении психо-

логического облика неизвестного преступника, 

особенно на начальном этапе расследования, 

когда требуется сузить круг заподозренных лиц 

и организовать целенаправленный поиск пре-

ступника [5, с. 139]. Проблема составления пси-

хологического облика неизвестного преступни-

ка, его использования для розыска и 

разоблачения обсуждается в криминалистиче-

ской литературе сравнительно недавно. В этом 

направлении проведены интересные исследова-

ния Р.Л. Ахмедшина, Г.А. Зорина, Е.Е. Космо-

демьянской [2, с. 142]. Положительным момен-

том является то, что в работах даются общие 

рекомендации составления психологического 

облика преступника. Для составления психоло-

гического облика преступника по делам об 

убийствах необходимы исходные данные, 

проанализировав которые можно выдвинуть 

предположение о его личности.  

Начинать составление психологического 

облика неизвестного преступника, как нам 

представляется, следует с составления психоло-

гического портрета потерпевшего, поскольку 

между личностью убийцы и его жертвой суще-

ствует взаимосвязь, установление которой 

облегчает поиск убийцы. Убийцы, совершая 

нападение, руководствуются определенными 

побуждениями. В выборе жертв они учитывают 

и другие критерии (физические, возрастные, 

психологические и т.п.). Побуждения и 

критерии характеризуют преступника, подчер-

кивают его психологические особенности. 

Необходимость составления психологического 

облика потерпевшего объясняется тем, что 

знание психологии жертвы, ее характера, тем-

перамента позволяет выдвигать версии о 

личности убийцы, в частности о том, какими 

качествами он должен обладать, чтобы при-

влечь внимание жертвы. Для построения психо-

логического облика потерпевшего необходимы 

исходные данные. Их можно получить из 

следующих источников: заявлений об исчезно-

вении потерпевшего, результатов осмотра 

места жительства, места работы, допросов род-

ственников, соседей, сослуживцев, друзей, зна-

комых, результатов оперативно-разыскных ме-

роприятий, информационных учетов. Практика 

расследования рассматриваемой категории уго-

ловных дел показывает, что в некоторых случа-

ях потерпевшие, особенно несовершеннолетние, 

не всегда делятся с родственниками своими пе-

реживаниями, не всегда сообщают о своих зна-

комых. Часто подруги, друзья могут сообщить 

больше о личной жизни потерпевшего, чем род-

ственники. Проведение оперативных мероприя-

тий по делу, например, опросов людей, знавших 

потерпевшего, также позволяют получить ин-

формацию, характеризующую его личность. 

Психологический облик потерпевшего яв-

ляется частью характеристики его личности во-

обще. Поэтому при расследовании уголовного 

дела психологический облик потерпевшего 

необходимо увязывать с другими элементами 

криминалистической характеристики рассмат-

риваемой категории убийств, в т.ч. с личностью 

убийцы. Осмотр места происшествия дает 

основания для выдвижения версий о мотиве 

убийства [10, с. 97]. Анализ мотива позволяет 

строить психологический облик преступника. 

Источниками информации о свойствах личности 

преступника являются следы, оставшиеся в 

материальной обстановке места происшествия 

[6, с. 112]. Например, по структуре дорожки 

следов можно определить, в ряде случаев, 

походку преступника и его состояние [4, с. 70]. 

Если следователь осведомлен о том, как некото-

рые компоненты человеческой психики могут 

материализоваться в следах преступного собы-

тия, он сумеет получить определенную инфор-

мацию психологического характера о 

потребностях и образе жизни преступника, 

мотивах и целях противоправных действий пра-

вонарушителя, уровне его интеллекта, некото-

рых чертах характера, профессиональных и 

бытовых навыках, привычках, психологической 

атмосфере на месте происшествия в момент со-

вершения преступления [8, с. 345]. На месте 

происшествия довольно ярко запечатлеваются 

некоторые черты характера преступника. 

Например, об осторожности, осмотрительности 

свидетельствуют попытки уничтожить запахи 

собственного тела, маскировка отдельных 

обстоятельств [9, с. 114].  

Установление сведений о психологии лично-

сти преступника проходит по следующей схеме: 
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1) выявление фактов (следов, предметов); 2) на 

основании обобществления этих фактов можно 

сделать предположение о действиях того или 

иного лица; 3) особенности действий позволяют 

делать суждения о психических состояниях че-

ловека во время их осуществления; 4) на базе 

установленных особенностей проявления 

психических состояний проводится анализ 

причин возникновения этих особых 

психических состояний; 5) правильный анализ 

всех перечисленных выше обстоятельств позво-

ляет высказать предположения о возможных 

действиях данного лица впоследствии [3, 

с. 344]. Сведения о психологических свойствах, 

процессах, состояниях убийцы возможно 

установить на основе изучения способа убий-

ства, «сопутствующих» следов на месте проис-

шествия, орудия совершения преступления, 

способа его сокрытия, в целом обстановки 

совершения преступления. Большое количество 

повреждений на теле жертвы может свидетель-

ствовать о наличии у преступника психических 

расстройств, не исключающих вменяемости [1, 

с. 146]. На основе изучения способа совершения 

преступления можно определить характер связи 

между преступником и потерпевшей. 

И.Д. Кунчев отмечает, что чем сложнее способ 

преступления, тем теснее связь преступника с 

объектом посягательства [7, с. 105]. Для 

составления психологического облика убийцы 

необходимо использовать знания психологов и 

психиатров. Им предоставляются материалы 

уголовного дела, изучив которые они дают 

заключение о психологических характеристиках 

неизвестного преступника. Изучение дел об 

убийствах показывает, что, к сожалению, следо-

ватели не уделяют должного внимания вопросу 

составления психологического облика убийцы. 

Это затрудняет его поиск.  
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Проблемы расследования незаконного 

культивирования растений,  
содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо  
их прекурсоры, и возможные пути  

их решения 

 
Согласно статистическим данным, в 2016 г. 

на территории России было зарегистрировано 

2 160,1 тыс. преступлений, из общего массива 

выявлено 201,2 тыс. преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков [5]. Только за 

период января – июля 2017 г. правоохранитель-

ными органами уже зарегистрировано 122 839 

(+3,8%) преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств и психотропных ве-

ществ. А наибольший удельный вес преступлений 

в сфере незаконного оборота наркотиков зафик-

сирован в г. Санкт-Петербурге (26,5 %), Чечен-

ской Республике (21,2%), Карачаево-Черкесской 

Республике (18,7%), Республике Северная Осе-

тия-Алания (17,4%), Ханты-Мансийском авто-

номном округе – Югре (15,9%), Республике Кал-

мыкия (15,5%) [4]. 

Не вызывает сомнения необходимость про-

тиводействия незаконному обороту наркотиков 

в целом и незаконному культивированию расте-

ний, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, в 

частности. 

Однако приведенный выше анализ статисти-

ческих показателей о состоянии наркопреступно-

сти в России свидетельствует о недостаточной 

эффективности реализуемых мер по противодей-

ствию этой группе преступлений. 

В ходе анализа следственной практики и ин-

тервьюирования практических сотрудников нами 

был выявлен ряд проблем, возникающих при рас-

следовании незаконного культивирования нарко-

содержащих растений, а именно: 

- нередко в практической деятельности вы-

зывает трудности вопрос о доказывании самого 

факта культивирования наркосодержащих расте-

ний, поскольку задержанное лицо ссылается на 

естественные условия их произрастания, что тре-

бует усиления доказательственной базы посред-

ством производства ряда следственных действий, 

подтверждающих объективную сторону преступ-

ления; 

- в ряде регионов субъект расследования 

нередко даже не осведомлен о видах и характе-

ристиках наркосодержащих растений, запре-

щенных к культивированию на территории Рос-

сии, а также об экспертных возможностях по 

установлению предмета данного преступления 

и иных элементов, входящих в предмет доказы-

вания; 

- помимо указанного ранее, на практике воз-

никают трудности в обосновании достоверности 

полученных доказательств посредством произ-

водства судебных экспертиз, проведенных после 

предварительно осуществленного осмотра пред-

метов, в рамках которого описывается не только 

упаковка предположительно наркотического 

средства (вещества), но само это средство (веще-

ство), что приводит к изменению его свойств и не 

позволяет проводить качественное экспертное 

исследование. В свою очередь, сторона защиты 

выводит на этом основании предмет преступле-

ния из системы доказательств, если в протоколе 

осмотра места происшествия фигурирует описа-

ние только упаковки, без описания самого веще-

ства (средства), ссылаясь на возможную подмену 

данного объекта; 

- при производстве ряда следственных дей-

ствий происходит поверхностное решение их за-

дач без учета специфики механизма совершенно-

го преступления. Особенно это касается случаев 

незаконного культивирования наркосодержащих 

растений методом гидропоники, что приводит к 

неполноте доказывания таких элементов состава 

как объективная и субъективная стороны пре-

ступления; 

- в методических рекомендациях по рассле-

дованию незаконного культивирования растений, 

содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества либо их прекурсоры, изложе-

ние алгоритмов следственных действий и опера-

тивно-разыскных мероприятий осуществляется 

без учета тактических задач, обусловленных ис-

ходными ситуациями расследования [6]. 

Очевидно, что далеко не все разработки по 

расследованию преступлений образуют методи-

ки. Часть таковых направлена на отражение 

специфики производства следственных дей-

ствий и оперативно-разыскных мероприятий. 

Эту группу разработок авторы предлагают обо-

значить как «методические рекомендации» и 

понимать под ними «советы, правила об осо-

бенностях производства следственных дей-

ствий» [2]. 

По нашему мнению, методические рекомен-

дации должны включать и разработки наиболее 

эффективных алгоритмов действий (следствен-

ных, оперативно-разыскных) в различных след-

ственных ситуациях. 
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Более того, в настоящее время в криминали-

стической науке есть идея разработки комплекса 

универсальных криминалистических рекоменда-

ций, востребованных при расследовании любого 

преступления определенной группы независимо 

от конкретного состава (интегративный подход к 

методике расследования). При таком подходе 

значительное внимание уделяется разработке об-

щих закономерностей, присущих механизму со-

вершения данной группы деяний, а также общим 

условиям их расследования. На основе выявлен-

ных руководящих положений общего характера 

формируются рекомендации, пригодные для рас-

следования как всех преступлений данной груп-

пы, так и деяний определенной разновидности 

внутри этой группы [1]. 

Одним из средств решения ряда обозначен-

ных выше проблем, возникающих при расследова-

нии незаконного культивирования растений, со-

держащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества либо их прекурсоры, могут стать 

методические рекомендации по расследованию, 

включающие следующие структурные элементы: 

особенности предмета доказывания при расследо-

вании незаконного культивирования растений, со-

держащих наркотические средства или психотроп-

ные вещества либо их прекурсоры; описание ха-

рактеристик растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их 

прекурсоры, подлежащих контролю в Российской 

Федерации; особенности их предварительных 

исследований при решении вопроса о возбуждении 

уголовного дела; описание типичных следствен-

ных ситуаций и алгоритмы действий в каждой из 

них, которые направлены на решение различных 

тактических задач расследования; рекомендации 

по производству отдельных следственных дей-

ствий, направленных на формирование доказатель-

ственной базы [3].  

В подобных рекомендациях алгоритмы дей-

ствий, несомненно, должны быть увязаны с си-

стемой тактических задач расследования, а ре-

комендации по производству отдельных след-

ственных действий – с механизмом совершения 

незаконного культивирования наркосодержащих 

растений, осуществляемого в т.ч. и методом гид-

ропоники. Такое содержание рекомендаций бу-

дет учитывать потребности практики и позволит 

на более высоком уровне решать задачи рассле-

дования. 
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К вопросу о способах совершения  

мошенничеств в сфере кредитования 
(ст. 159.1 УК РФ) 

 
В криминалистике исследованию способа 

совершения преступления всегда уделялось 

большое внимание, поскольку он выступает клю-

чом к раскрытию преступления, отражает харак-

терные особенности лица, его совершившего, яв-

ляется основным элементом криминалистической 

характеристики преступления и т.д. Обстоятель-

ные исследования по данной теме проводились 

Р.С. Белкиным [1], А.Н. Васильевым [2], 

Г.Г. Зуйковым [3], В.Н. Карагодиным [4] и други-

ми авторами. 

Наиболее удачное, по нашему мнению, 

определение способа совершения преступления 

дано Г.Г. Зуйковым, который понимает под ним 

«систему взаимообусловленных, подвижно де-

терминированных действий, направленных на 

подготовку, совершение и сокрытие преступле-

ний, связанных с использованием 

соответствующих орудий и средств, а также 

времени, места и других способствующих 

обстоятельств обьективной обстановки 

совершения преступления» [3, с. 15-16]. Указан-

ные в структуре способа совершения преступле-

ния действия по его подготовке, совершению и 

сокрытию, хотя и имеют самостоятельные цели, 

тем не менее, образуя единый преступный акт, 

позволяют преступнику достичь желаемого ре-

зультата. 

Используя приведенное выше определение 

как матрицу для конструирования понятия 

«способ совершения мошенничества в сфере 

кредитования», можно дать последнему 

следующее определение – это объективно и 

субъективно обусловленная, обьединенная 

единым преступным умыслом система действий 

по подготовке, совершению и сокрытию факта 

хищения денежных средств заемщиком у банка. 

Изучение материалов уголовных дел, воз-

бужденных по ст. 159.1 УК РФ, показало, что к 

наиболее типичным действиям подготовительно-

го характера можно отнести: 1) получение пре-

ступником консультаций по кредитованию физи-

ческих лиц; 2) выбор им способа совершения пре-

ступления; 3) изучение обстановки, условий и 

порядка кредитования в конкретной кредитной 

организации (банке); 4) приобретение или изго-

товление подложных документов; 5) создание 

имиджа добросовестного заемщика (подготовка 

кредитной истории, подбор поручителей, внеш-

ний вид и т.д.); 6) подбор товара, на приобретение 

которого планируется незаконно получить кре-

дит, подготовка его рынка сбыта. 

Наиболее типичные способы совершения 

мошенничеств в сфере кредитования физических 

лиц нами были подробно рассмотрены в одной из 

статей [5]. Однако Федеральный закон от 

29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации» существенным образом скорректировал 

ст. 159 УК РФ, выделив в самостоятельный состав 

преступления мошенничество в сфере кредитова-

ния (ст. 159.1 УК РФ), определив способы его со-

вершения как отдельную разновидность обмана 

(путем представления банку или иному кредитору 

заведомо ложных и (или) недостоверных сведе-

ний), исключив из нее способ злоупотребления 

доверием. 

В чѐм же состоит отличие заведомо ложных 

сведений от недостоверных сведений? Уголовный 

кодекс РФ не даѐт ответа на данный вопрос. В 

науке уголовного права также нет единообразного 

понимания данных понятий. Вместе с тем, обра-

тившись к толковому словарю, можно выяснить, 

что слово «ложный» трактуется как «содержащий 

ложь, обман, намеренно искажающий действи-

тельность»; слово «недостоверный» – «вызываю-

щий сомнения в своей достоверности» [6].  

Исходя из вышеизложенного, можно выде-

лить два способа совершения мошенничества в 

сфере кредитования: 

1. Совершение преступных действий заем-

щиком путем предоставления заведомо ложных 

сведений.  

Ложные сведения могут быть сообщены за-

емщиком устно, в ходе беседы с представителем 

банка или содержаться в документах: 

- о материальном положении заемщика 

(справка о доходах по форме 2-НДФЛ, документы 

о наличии движимого и недвижимого имуще-

ства); 

- трудоустройстве заемщика (копии трудо-

вой книжки и трудовых договоров); 

- регистрации гражданина (отметка в пас-

порте о прописке, выписки из домовой книги); 

- наличии иждивенцев (отсутствие отметки в 

паспорте) и т.д. 

2. Совершение преступных действий путем 

предоставления заемщиком недостоверных све-

дений. В данном случае сведения, предоставляе-

мые заемщиком изначально, могут не быть 

фальшивыми. Но при определенных условиях, 
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известных заемщику, они приводят к ошибочно-

му представлению кредитора, скажем, об его 

платежеспособности. Так, к примеру, заемщиком 

для получения кредита может быть предоставле-

на подлинная справка формы 2-НДФЛ, иные за-

прашиваемые документы о недвижимом имуще-

стве, при этом он намеренно умалчивает о суще-

ствующих у него обязательствах по договору 

залога данного имущества для того, чтобы до-

биться соответствия существующим формальным 

требованиям банка с целью получения кредита, 

хотя фактически он им не соответствует. 

Меры по сокрытию мошенничества по свое-

му содержанию могут быть направлены: 1) на 

сокрытие информации об уже совершенном пре-

ступлении (уничтожение поддельных докумен-

тов; сбыт товара, приобретенного в кредит и т.д.); 

2) фальсификацию информации до, в момент и 

после совершения преступления (например, со-

общение кредитору недостоверной информации); 

3) маскировку внешности (изменение признаков 

внешности, голоса и речи, создание имиджа доб-

росовестного плательщика) и т.д. 

Таким образом, своеобразие способов со-

вершения мошенничеств в сфере кредитования 

обусловлено спецификой рассматриваемой сферы 

и напрямую связано с возможностями, умениями 

и навыками преступника, характером преступле-

ния, внешними условиями, в которых оно совер-

шается. Структура рассматриваемых способов 

включает в себя действия, направленные на их 

подготовку, совершение и сокрытие. Знание со-

держания каждого из элементов рассматриваемой 

структуры позволит не только эффективно, ис-

пользуя корреляционные связи, установить иные 

элементы криминалистической характеристики 

преступления, но и выработать оптимальные так-

тические приемы производства следственных 

действий по этой категории уголовных дел. 
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Приоритетные направления разработки 

организационно-тактических  
особенностей допроса  

несовершеннолетних потерпевших  
по делам о половой неприкосновенности 

личности  

 
Одним из наиважнейших направлений дея-

тельности Российской Федерации является обес-

печение безопасности подрастающего поколения, 

которое должно явиться залогом благополучного 

дальнейшего развития как страны в целом, так и 

выступить очередным звеном здорового общества 

нашего государства. Однако несмотря на все при-

нимаемые в этой сфере усилия, все еще не удается 

полностью победить такие угрозы, как нищета и 

беспризорность, детская смертность, посягатель-

ство на личность несовершеннолетнего. Одной из 

проблем этого ряда выступают факты совершения 

противоправных действий, направленных в отно-

шении несовершеннолетних против их половой 

неприкосновенности. 

По официальным статистическим данным, в 

Российской Федерации в 2010 г. несовершенно-

летними потерпевшими от преступлений стали 

100 227 человек, 2011 г. – 93 241 человек, 

2012 г. – 89 183 человека, 2013 г. – 89 053 челове-

ка [6]. Среди общей массы преступлений в отно-

https://elibrary.ru/item.asp?id=29997998
https://elibrary.ru/item.asp?id=29997998
https://elibrary.ru/item.asp?id=29997998
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890324
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890324
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890324
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890324&selid=29997998
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шении несовершеннолетних все еще остаются 

распространенными факты сексуальных насиль-

ственных преступлений. Так, по данным экспер-

тов, 7% преступлений против несовершеннолет-

них составляют изнасилования, насильственные 

действия сексуального характера, понуждения к 

действиям сексуального характера, совершение 

полового акта с лицом, не достигшим 16-, 14-, 12-

летнего возраста [7]. 

Только на территории Краснодарского края в 

2011 г. было зарегистрировано 679 подобных пре-

ступлений (ст. 131-135 УК РФ), 2012 г. – 605, 

2013 г. – 549, 2014 г. – 517, 2015 г. – 657, 2016 г. – 

673, а за первое полугодие 2017 г. зарегистриро-

вано 299 преступлений данной категории [8]. 

Возникновение указанных преступлений вы-

зывает закономерный процесс, направленный на 

их раскрытие, расследование и последующее пре-

дупреждение таковых. Как верно было отмечено 

Н.И. Порубовым, одним из способов обеспечения 

гарантий прав и законных интересов несовершен-

нолетних потерпевших является учет особенно-

стей производства допроса в отношении данной 

категории субъектов [5, с. 22].  

Специфика допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего по преступлениям против его поло-

вой неприкосновенности обусловлена как особым 

характером совершенного преступления (его сек-

суальной направленностью), так и личностными 

особенностями самого допрашиваемого, форми-

рующихся из трех основных составляющих: 

- возраст допрашиваемого [2, с. 191]; 

- уровень развития и воспитания [1, с. 83]; 

- психологические черты, сформированные у 

допрашиваемого [3, с. 133]. 

При полноценном развитии ребенка данные 

факторы неразрывно связаны друг с другом. В 

процессе развития личности субъекта формирует-

ся его кругозор, накапливается жизненный опыт, 

определяется соответствующий уровень социаль-

ной зрелости. Возникает понимание себя, опреде-

ление своего полового и социального положения. 

Все эти обстоятельства непосредственным обра-

зом влияют на картину восприятия несовершен-

нолетним происходящей действительности, ее 

оценку, в т.ч. фактов противоправных действий в 

отношении него. На разных уровнях своего 

взросления несовершеннолетними неодинаково 

будет восприниматься посягательство на их поло-

вую неприкосновенность, в т.ч. различна будет и 

их последующая реакция на такое событие, внут-

ренние переживания, формирование чувства сты-

да и ответственности за произошедшее. Таковые 

обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

их учета в процессе выработки рекомендаций по 

допросу данной категории потерпевших. Вместе с 

тем видится необходимость разграничения в под-

ходе к допросу таких потерпевших в зависимости 

от уровня формирования указанных факторов их 

развития. 

Последние изменения уголовно-процес-

суального законодательства [4], касающиеся вре-

мени допроса несовершеннолетних потерпевших 

и свидетелей, привели к четкому разграничению 

возрастных групп: до 7 лет, от 7 лет и до 14 лет, 

от 14 и до 18 лет. 

Как нам видится, такой подход имеет под 

собой весьма определенные основания, в т.ч. 

обоснованные формированием психической 

устойчивости развития ребенка. Между тем име-

ющиеся на сегодняшний день рекомендации по 

допросу несовершеннолетних лиц, подвергшихся 

преступным сексуальным посягательствам, пре-

имущественно не предусматривают столь деталь-

ного разграничения. 

В связи с этим мы считаем необходимым 

изучение особенностей допроса несовершенно-

летних потерпевших от преступлений против по-

ловой неприкосновенности личности в зависимо-

сти от возраста на основе предусмотренного 

ст. 191 УПК РФ разграничения их на три возраст-

ные группы. Разрешение данного вопроса пред-

полагается реализовать в рамках разрабатываемо-

го диссертационного исследования. 
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К вопросу об электронно-цифровых 

следах, образующихся при совершении 
мошенничеств с использованием 

средств телефонной связи 

 
Понятие «след» по праву является одним из 

фундаментальных в криминалистической науке. 

Еще в XIX в. значение следов преступления вос-

принималось как «способ связи между минув-

шим событием преступления и его материализо-

ванным представлением в форме механических 

оттисков, деформаций, пятен, остатков веществ» 

[3, с. 19]. Современность предоставляет нам го-

раздо более обширную следовую картину, в ко-

торой должное место отводится и электронно-

цифровым следам. 

Мошенничества, совершаемые с использова-

нием средств телефонной связи, включают в себя 

достаточно большой объем следовой информа-

ции, оставляемой преступниками при использо-

вании банкоматов, платежных терминалов, си-

стем оплаты и перевода денежных средств, теле-

фонной и компьютерной техники, с помощью ко-

торой осуществляются звонки, рассылки смс-

сообщений и т.д. В связи с этим расследование 

данной группы преступлений связано с массой 

сложностей, вызываемых процессами установле-

ния следовой информации. 

Выделение электронно-цифровых следов в 

отдельную категорию обусловлено спецификой 

их происхождения. Как и идеальные, электронно-

цифровые следы запечатлеваются в памяти. Од-

нако речь идет не о памяти человека, а о матери-

альном носителе информации (жесткий диск ком-

пьютера, карта памяти видеокамеры и т.д.). В то 

же время электронно-цифровые следы, подобно 

материальным, оставляют изменения в окружаю-

щей среде. Так, они могут служить предпосылкой 

для образования материальных следов (например, 

снятие денежных средств с банковской карты в 

банкомате повлечет печать чека, который являет-

ся уже материальным следом). 

Многие ученые-криминалисты, используя 

различную терминологию, делают вывод о нали-

чии электронно-цифровых следов преступления, 

понимая под ними изменение состояния инфор-

мационной системы, зафиксированное на каком-

либо материальном носителе и связанное с собы-

тием преступления.  

Так, представляя рассматриваемую нами ка-

тегорию как виртуальный след, В.А. Мещеряков 

предлагает понимать под ним «любое изменение 

состояния автоматизированной информационной 

системы, связанное с событием преступления и 

зафиксированное в виде компьютерной информа-

ции на материальном носителе, в том числе на 

магнитном поле» [2, с. 104]. 

В свою очередь, Г.М. Шаповалова, исполь-

зуя понятие «информационные следы», определя-

ет их как «изменение информационной среды в 

виде сигналов и кодов на электронных и иных 

физических носителях» [4, с. 34]. 

Наиболее удачной, на наш взгляд, формули-

ровкой является понятие «электронно-цифровой 

след», под которым В.Б. Вехов понимает «любую 

криминалистически значимую компьютерную 

информацию, то есть сведения (сообщения, дан-

ные), которые находятся в электронно-цифровой 

форме и зафиксированы на материальном носите-

ле с помощью электромагнитных взаимодействий 

либо передаются по каналам связи посредством 

электромагнитных сигналов» [1, с. 94]. 

Таким образом, достаточно большое количе-

ство ученых-криминалистов признает наличие 

электронно-цифровых следов, однако в настоящее 

время отсутствует единое мнение в определении 

понятия и сущности рассматриваемой следовой 

категории.  

Анализ уголовных дел о мошенничествах, 

совершаемых с использованием средств телефон-
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ной связи, приводит нас к выводу, что для рас-

крытия данного преступления возможно приме-

нение следующих видов электронно-цифровых 

следов: 

1. Следы передачи речевой или текстовой 

информации. К ним следует относить сведения 

об исходящих и входящих вызовах, а также смс-

сообщениях абонентов, участвовавших в собы-

тии преступления (как правило, это потерпевший 

и преступник, иногда – доверенное лицо пре-

ступника). Кроме того, для массовой рассылки 

смс-сообщений преступник может использовать 

ноутбук с соответствующим программным обес-

печением. При осуществлении звонка либо от-

правке смс-сообщения информация об этом от-

ражается в информационных системах операто-

ров сотовой связи, где по соответствующему за-

просу следователь может получить сведения об 

абонентах персональных идентификационных 

карт, используемых в сотовом телефоне пре-

ступника, а также сведения о соединениях по 

интересующим его абонентским номерам с ука-

занием базовых станций. Также следует отме-

тить, что некоторые модели сотовых телефонов 

(смартфонов) имеют функцию записи ведущего-

ся разговора, которая может быть использована 

для получения доказательственной информации 

по уголовному делу. 

2. Электронно-цифровые следы, получен-

ные с помощью камер видеонаблюдения. Пре-

ступники, а также их доверенные лица, при со-

вершении рассматриваемой категории преступ-

лений используют банковские переводы, обна-

личивают денежные средства со счетов сотовых 

телефонов, а значит, для получения денежных 

средств им необходимо посетить отделение бан-

ка либо воспользоваться терминалом оплаты, 

банкоматом и т.п. Все перечисленные места обо-

рудованы камерами видеонаблюдения, и по за-

просу в рамках расследуемого уголовного дела 

следователь вправе изъять интересующие его 

видеозаписи. 

3. Сведения о движениях (переводах, зачис-

лениях, снятиях) денежных средств по банков-

ским счетам, о банковских переводах, а также о 

переводах денежных средств по счетам мобиль-

ных телефонов. Все эти действия, производимые 

преступниками в ходе совершения телефонных 

мошенничеств, отображаются в соответствующих 

информационных системах банков и операторов 

сотовой телефонной связи и могут быть получены 

по запросу следователя в рамках расследования 

уголовного дела. 

Работу с электронно-цифровыми следами 

при раскрытии преступлений рассматриваемой 

категории следует начинать с выявления матери-

альных и идеальных следов (например, рассказ 

потерпевшего о месте перевода денежных 

средств, подтверждаемый соответствующим че-

ком). 

Расследование мошенничеств, совершаемых 

с использованием средств телефонной связи, не-

возможно без выявления и фиксации электронно-

цифровых следов рассматриваемой категории 

преступлений. Практически все действия зло-

умышленников на стадии совершения преступле-

ния находят свое отражение именно в электрон-

но-цифровой форме. Полагаем, что правильное и 

своевременное обнаружение, фиксация и изъятие, 

а в дальнейшем и изучение электронно-цифровых 

следов позволят проводить качественное рассле-

дование уголовных дел о телефонных мошенни-

чествах. 
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К вопросу о проблемах, возникающих 

при расследовании преступлений,  
связанных с применением  

огнестрельного оружия  
ограниченного поражения 

 
История возникновения травматического 

огнестрельного оружия в России берет свое 

начало еще в 1999 г., когда был сертифицирован 

пистолет ПБ-4 «Оса», являвшийся первым об-

разцом гражданского травматического оружия 

[2]. Данный пистолет являлся бесствольным, т.е. 

функцию ствола выполняла гильза. В 2004 г. 

был сертифицирован Иж-79-9Т «Макарыч», ко-

торый стал первым образцом травматического 

оружия под патрон центрального воспламене-

ния – газовым пистолетом с возможностью 

стрельбы резиновой пулей. У данного пистолета 

уже имелся полноценный ствол [2]. С этого вре-

мени в легальном гражданском обороте появи-

лось травматическое оружие. 

28 декабря 2010 г. Федеральный закон 

№ 398-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу усиления контроля в сфере оборота 

гражданского оружия» внес изменения в Феде-

ральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ 

«Об оружии» [1]. В результате ст. 1 была допол-

нена следующим абзацем: «Огнестрельное ору-

жие ограниченного поражения – короткостволь-

ное оружие и бесствольное оружие, предназна-

ченные для механического поражения живой 

цели на расстоянии метаемым снаряжением па-

трона травматического действия, получающим 

направленное движение за счет энергии порохо-

вого или иного заряда, и не предназначенные 

для причинения смерти человеку» [1]. Данный 

абзац стал законодательно установленным опре-

делением травматического оружия в России. В 

настоящее время в качестве огнестрельного 

оружия ограниченного поражения (далее – 

ОООП) сертифицирован широкий спектр бес-

ствольных пистолетов, пистолетов и револьве-

ров.  

ОООП разработано как оружие самообороны 

нелетального действия. Пройдя определенную 

процедуру оформления, а также соблюдая ряд 

требований, установленных законодательством, 

практически любой гражданин может приобрести, 

хранить и носить оружие данной категории.  

Применение указанного вида оружия разре-

шено в строго определенных рамках. Так, угроза 

жизни и здоровью гражданину, который собира-

ется применить ОООП в целях самообороны, 

должна быть соразмерна ущербу, который будет 

причинен в результате его применения. При при-

менении оружия необходимо стремиться к мини-

мизации причиняемого ущерба.  

Несмотря на то, что ОООП разработано для 

самообороны и подразумевается как средство 

предотвращения преступлений, оно же использу-

ется в качестве средства совершения преступле-

ния. Использование данного вида оружия при со-

вершении преступлений приводит к причинению 

вреда здоровью различной тяжести, а в иных слу-

чаях – и к смерти потерпевшего.  

По нашему мнению, одним из факторов, 

способствующих тому, что оружие ограниченного 

поражения применяется при совершении пре-

ступлений, является то, что, в отличие от нарезно-

го огнестрельного оружия, каждый экземпляр 

ОООП не отстреливается для помещения в пуле-

гильзотеку, которая сформирована на базе МВД 

России и служит для идентификации нарезного 

огнестрельного оружия по пулям и гильзам. Так, 

при обнаружении на месте преступления гильз 

или пуль до предоставления конкретного экзем-

пляра нельзя сказать, кому именно принадлежит 

примененное оружие. Это затрудняет раскрытие 

преступлений данного типа. Указанное обстоя-

тельство вызывает у преступника ложное чувство 

безнаказанности при совершении преступления. 

Несмотря на то, что ОООП эксплуатируется 

уже более 10 лет, до настоящего времени не име-

ется научных и криминалистических методов, 

позволяющих идентифицировать конкретный эк-

земпляр оружия по выпущенному из его ствола 

метательному снаряду (пуле). В первую очередь 

это связано с тем, что метательный снаряд (пуля), 

применяемый в патронах для оружия ограничен-

ного поражения, выполнен из упругих полимер-

ных материалов (резины и т.п.) для снижения 

проникающей способности снаряда при попада-

нии в тело человека. В отличие от пули для 

нарезного огнестрельного оружия, которая вы-

полнена из твердых металлов, у пули для огне-

стрельного оружия ограниченного поражения при 

прохождении через канал ствола не остается на 

поверхности следов, пригодных для идентифика-

ции оружия. По крайней мере, до настоящего 

времени способов их выявления не разработано. 

Однако в настоящее время имеется и успешно 

применяется методика идентификации оружия по 

гильзам. 
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Выходом из сложившейся ситуации может 
послужить формирование на базе пулегильзотеки 
МВД России дополнительной категории учета, а 
именно «гильз отстрелянных из огнестрельного 
оружия ограниченного поражения». Данный учет 
будет способствовать раскрытию и расследованию 
преступлений, связанных с применением оружия 
указанной категории. Кроме того, это будет яв-
ляться определенным «стоп-фактором» и послужит 
в качестве профилактики совершения преступле-
ний с применением ОООП.  
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Допрос потерпевшего  

при расследовании угрозы убийством 
или причинением тяжкого  

вреда здоровью 

 
Угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью нарушает нормальные условия 

жизни гражданина, его близких, их психическое и 

психологическое состояние. Зачастую указанные 

преступления совершаются в семейно-бытовой 

сфере [3, с. 6]. Факт совершения данного пре-

ступления нередко сопряжен с совершением иных 

преступлений, а также может привести к реаль-

ному посягательству на жизнь и здоровье потер-

певшего, его имущественные и неимущественные 

права. 

Так, 6 июля 2009 г. около 17 часов Г., нахо-

дясь в лесном массиве, на почве ревности вы-

сказал угрозу убийством в отношении К., после 

чего нанес ножом не менее четырех ударов в 

область туловища последней. К. оказала актив-

ное сопротивление, уворачиваясь от ударов, 

направленных в область ее грудной клетки, 

схватила рукой за клинок ножа, тем самым 

остановила дальнейшие действия Г., в связи с 

чем не наступила ее смерть [1].  

Изучение следственной практики по делам 

об угрозе убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью свидетельствует о том, что одним 

из существенных недостатков раскрытия и рас-

следования данных преступлений является не-

полнота и тактическая неграмотность при произ-

водстве допроса потерпевших, тогда как каче-

ственно и своевременно произведенный допрос 

потерпевшего зачастую позволяет уже на перво-

начальном этапе расследования выдвинуть версии 

о произошедшем событии и наметить пути их 

разрешения [2, с. 87].  

При проведении допроса по факту угрозы 

убийством или причинением тяжкого вреда здо-

ровью необходимо установить наличие достаточ-

ных данных о способе выражения угрозы: какие 

при этом произносились слова, их толкование, 

даже если они были выражены в нецензурной 

форме; каковы возможные мотивы действий ви-

новного, и что послужило основанием для при-

знания пострадавшим такой угрозы – реальной 

для исполнения. 

Если потерпевший способен адекватно вос-

принимать действительность, может спокойно от-

вечать на вопросы, проведение допроса целесооб-

разно немедленно после возбуждения уголовного 

дела. В противном случае его лучше перенести на 

более позднее время, чтобы потерпевший смог успо-

коиться, и его показания приобрели более конкретный 

характер. 

Перед началом допроса дознавателю путем 

использования тактических приемов, направленных 

на установление психологического контакта с по-

терпевшим, следует ослабить его психологическое 

напряжение, а уже потом применять тактические 

приемы, основанные на конкретизации и детализа-

ции показаний. Кроме того, возможно применение 

ассоциативных связей, что может позволить потер-

певшему вспомнить те или иные сведения. Так, 

если потерпевший затрудняется вспомнить дату 

угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, ему предлагается вспомнить предше-
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ствующие или последующие события (праздник, 

день рождения, день зарплаты).  

В ходе допроса потерпевшего при расследо-

вании угрозы убийством или причинением тяжко-

го вреда здоровью подлежат выяснению следую-

щие вопросы: 

– имеется ли степень родства потерпевшего 

и виновного (муж (жена), бывший муж (бывшая 

жена), сожитель (сожительница), родственник, 

сосед и т.д.);  

– время совершения угрозы (год, месяц, чис-

ло, время суток, часы, минуты, промежуток вре-

мени);  

– место, где произошло событие (точный ад-

рес, этаж, квартира);  

– способ совершения угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью, какие при 

этом произносились фразы и какие действия осу-

ществлялись; 

– находился ли угрожавший в состоянии ал-

когольного или наркотического опьянения; 

– что предшествовало событию (взаимные 

претензии, замечания, ссора, иные действия 

участников события и третьих лиц);  

– что явилось поводом к осуществлению 

противоправных действий;  

– применял ли угрожавший оружие (огне-

стрельное, холодное, газовое) или предметы, ис-

пользуемые в качестве оружия (предметы быто-

вого назначения: сковородка, молоток, топор, ре-

мень и т.д.); если да, то каким образом; где в 

настоящий момент находится орудие преступле-

ния, изымалось ли оно в ходе осмотра места про-

исшествия, если нет, то готов ли потерпевший 

выдать его для приобщения к уголовному делу в 

качестве вещественного доказательства;  

– реально ли потерпевший опасался осу-

ществления данной угрозы, если да, то на чем 

основывались его опасения (физическое превос-

ходство, наличие у угрожавшего оружия либо 

предметов, используемых в качестве оружия и 

т.д.);  

– были ли очевидцы преступления; были ли 

несовершеннолетние очевидцами произошедшего 

события; если да, то кто именно;  

– высказывались ли ранее угрозы убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью подо-

зреваемым и др. 

Кроме того, у потерпевшего необходимо вы-

яснить, где именно ему угрожали, изменена ли 

обстановка на месте происшествия и, при необхо-

димости, провести там осмотр. Если угроза по-

ступила посредством телефонной (мобильной) 

связи или электронной почты, необходимо прове-

сти осмотр данного средства связи, через опера-

торов сети установить, кем направлена угроза, 

опросить данное лицо. Как правило, потерпевший 

знает, кто ему угрожает. Однако в некоторых слу-

чаях, когда преступление совершается по моти-

вам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти и 

вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, личность виновного может быть неиз-

вестна потерпевшему. Для его установления 

необходимо составить словесный портрет винов-

ного, при его выявлении – провести предъявление 

для опознания, обыск по месту жительства с це-

лью обнаружения доказательств, свидетельству-

ющих о наличии у него ненависти к определенной 

расе и т.д. 

Таким образом, незамедлительный и каче-

ственный допрос потерпевшего по факту угрозы 

убийством или причинением тяжкого вреда здо-

ровью позволяет дать ориентирующую информа-

цию для дальнейшего расследования и выдвиже-

ния версий.  
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О возможности обнаружения следов рук 

человека на объектах вещной  
обстановки в ходе осмотров мест  

происшествий, сопряженных с пожаром 

 
Анализ статистических данных показывает, 

что ежегодно в стране происходит около 150 ты-

сяч пожаров, более 10% из которых составляют 

поджоги [1]. Согласно автоматизированной си-

стеме учета «АСУ Эксперт», в 2016 г. на террито-

рии Алтайского края специалисты-криминалисты 

ЭКП ГУ МВД России по Алтайскому краю при-

няли участие более чем в 700 осмотрах мест про-

исшествий, сопряженных с пожаром. Следы па-

пиллярных узоров пальцев и ладоней рук изыма-

лись с объектами-носителями (емкости, предме-

ты), обнаруженными на прилегающей к объекту 

пожара территории. Однако следы папиллярных 

узоров рук с объектов и предметов вещной обста-

новки, расположенных непосредственно на объ-

екте пожара, не изымались.  

Аналогичным образом складывается ситуа-

ция с изъятием следов рук по фактам пожаров в 

большинстве регионов РФ. 

Как показывает практика, в большинстве 

случаев пожар обнаруживается на ранней стадии 

развития, до полного охвата объекта огнем. При 

этом наблюдается четкое разграничение зон на 

месте пожара: зона активного пламенного горе-

ния (очаг), зона термического воздействия (на 

предметах вещной обстановки) и зона окопчения. 

Зона окопчения – это участок, удаленный от 

очага пожара, характеризующийся отсутствием 

следов активного пламенного горения, но наличи-

ем интенсивного окопчения объектов.  

Копоть – это осевшая на ограждающих кон-

струкциях дисперсная фаза дыма, образующегося 

при пожаре. Установлено, что в условиях проис-

ходящего пожара частицы сажи перемещаются в 

сторону более холодных поверхностей и осажда-

ются на них [2, с. 47-48]. Размер частиц дисперс-

ной фазы дыма колеблется в пределах 10
-5

-10
-8 

м. 

Ввиду малого размера частиц осаждение копоти 

происходит равномерно по всей поверхности 

предметов.  

Следовательно, осаждение дисперсной фазы 

дыма на предметах вещной обстановки аналогич-

но одному из простейших и эффективных спосо-

бов выявления следов рук – методу окапчивания 

поверхностей [3, с. 76]. 

В одном из методических пособий описыва-

ется возможность сохранения следов папилляр-

ных узоров рук на объектах из жаропрочных ма-

териалов путем обработки их парами металлоор-

ганических соединений. При этом копоть предва-

рительно удаляют отжигом в муфельной печи при 

температуре 700
о
С [4, с. 27]. Следует отметить, 

что данная методика направлена на исследование 

объектов-носителей не в ходе осмотра места про-

исшествия, а исключительно в лабораторных 

условиях.  

В свете вышеизложенного особый практиче-

ский интерес вызывает возможность обнаружения 

и изъятия следов папиллярных узоров рук на ме-

сте происшествия, сопряженного с пожаром. 

Нами была проведена работа по исследова-

нию возможности сохранения, обнаружения и 

изъятия следов пальцев рук с окопченных по-

верхностей. 

Для проведения эксперимента была изготов-

лена экспериментальная установка. В качестве 

осаждающей поверхности были выбраны отрезы 

стекла размером 90  100  3 мм в количестве 

24 штук. Поверхность фрагментов стекла была 

тщательно вымыта, обезжирена и пронумерована 

с 1 по 24. На объектах были оставлены следы па-

пиллярных узоров. Для моделирования различных 

условий осаждения копоти на предметах вещной 

обстановки, протекающих в ходе реальных пожа-

ров, отрезы стекла помещались в установку в раз-

личных плоскостях. Основным материалом для 

сжигания был выбран пенопласт (пенополисти-

рол). Ввиду интенсивного дымообразования при 

сгорании пенопласта процесс окопчения объектов 

занимал от 10 до 30 минут. Наблюдалось равно-

мерное осаждение частиц копоти на объектах. 

При этом значения температуры на поверхности 

объектов колебались от 80
о
С до 170

о
С при закры-

той верхней крышке, что, в свою очередь, соот-

ветствует температурным показателям в зоне 

осаждения копоти в условиях пожара. Спустя 10-

30 минут объекты-носители извлекались и после 

остывания до температуры окружающей среды 

(24
о
С) осматривались в проходящем и косо пада-

ющем свете. При этом визуально наблюдалось 

сохранение следов рук на всех объектах.  

Первоначально для очистки слоя копоти ис-

пользовались стандартные кисти «флейц», далее 

для повышения четкости и контрастности выявлен-

ных следов использовались дактилоскопические 

порошки («Антрацит», «Опал», «Далматин», «Бе-

лый», «Черный»), наблюдалось повышение четко-

сти и контрастности обрабатываемых следов. Вы-

явленные следы рук с поверхности объектов 

успешно изымались традиционными способами.  
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При моделировании условий тушения реаль-
ного пожара окопченные объекты с помощью 
распылителя опрыскивались водой. Очистка объ-
ектов кистью «флейц» для удаления слоя копоти 
при увлажненной поверхности приводила к утра-
те (смазыванию) следов. 

Для переувлажненных объектов эксперимен-
тально были получены положительные результаты 
при использовании для их прогрева теплового по-
тока мощных осветителей. Это позволило в течение 
5-20 минут высушить объект-носитель, что, в свою 
очередь, вполне реализуемо в условиях осмотра 
места происшествия. Также возможно предвари-
тельное высушивание объектов прогревом их по-
верхности при помощи бытового фена в течение 5-
10 минут. 

В ходе проведения осмотра места происше-
ствия специалисту для выявления свойств копоти 
необходимо предварительно обработать поверхно-
сти кистью «флейц» либо кистью из перьев марабу. 
Полученные результаты позволяют предопределить 
дальнейшие действия специалиста: возможность 
обработки поверхностей непосредственно на месте 
пожара либо необходимость изъятия объектов для 
последующих лабораторных исследований. 

Окопченные фрагменты стекла по истечении 
двух месяцев с момента их оставления, а также 
экспериментальные объекты (фарфоровая и кера-
мическая посуда, полимерные бутылки), изымае-
мые с реальных пожаров, в лабораторных услови-
ях помещались в цианакрилатную камеру 
«Voigtländer» с влажностью в 80%, после чего в 
объеме камеры в течение 15 минут испарялся ци-
анакрилат (10 мл). Наблюдалось взаимодействие 
паров цианакрилата с потожировым веществом, 

характерное окрашивание потожирового веще-
ства в белый цвет.    

Учитывая, что «применение метода окапчи-

вания на пористых и гладких поверхностях ис-

ключает последующее применение йода, нингид-

рина, азотнокислого серебра и его смесей с йо-

дом» [6], применение данных химических соеди-

нений не приводит к положительным результатам 

при обработке окопченных объектов.  

Таким образом, на наш взгляд, поиск следов 

пальцев рук в ходе осмотра места происшествия, 

сопряженного с пожаром, непосредственно в зоне 

окопчения не только возможен, но и способствует 

повышению эффективности расследования дан-

ной категории дел.  
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Некоторые вопросы первоначального 
этапа расследования краж из жилища  
в сельской местности в специфических 

условиях жизнедеятельности  
населения  

 

Высокий уровень хищений из жилища граж-
дан постоянно требует поиска путей оптималь-

ного применения криминалистических средств и 
методов раскрытия и расследования указанных 

преступлений. В то же время их разработка и 

совершенствование предполагает учет многих 
факторов, в числе которых для отдельных регио-

нов выступают специфические условия жизнеде-
ятельности. К таким регионам со сложившимися 

историческими особенностями жизни населения 

относится Республика Тыва. 
 

Проведенные исследования судебной прак-

тики по районам Республики Тыва подтверждают, 

что проблема борьбы с кражами из жилища не 

утрачивает своей актуальности. В период с января 
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по август 2017 г. было совершено 428 краж из 

жилища, что на 84,4% больше того же периода за 

2016 г. Большое количество совершенных краж из 

жилища, с одной стороны, и слабая организаци-

онная, правовая и техническая обеспеченность 

деятельности органов внутренних дел – с другой, 

приводят к росту нераскрытых названных пре-

ступлений. С учетом значительных расстояний от 

дислокации ОВД до мест проживания потерпев-

шего от квартирной кражи особую значимость 

при организации расследования отмеченных пре-

ступлений приобретает принцип оперативности 

действий правоохранительных органов, причем 

затруднительность производства повторных и 

дополнительных следственных действий, ввиду 

отдаленности населенных пунктов и непростых 

климатических условий, делает особо актуальным 

организацию расследования именно на первона-

чальном этапе. В этой связи важно иметь в виду 

особенности тактики производства следственных 

действий на первоначальном этапе, которая, в 

силу незначительного объема сведений о событии 

и причастном к нему лице (лицам), носит харак-

тер более или менее жесткого алгоритма. 

Место данного этапа криминалистической 

деятельности определяется тем, что в его рамках 

решается важнейшая двуединая задача: выясне-

ние характера произошедшего события и называ-

ние лица, предположительно виновного в совер-

шении этого преступления; тем самым дается 

первоначальная юридическая квалификация дея-

ния определенного лица [1, с. 920]. 

Сложность первоначального этапа расследо-

вания краж из жилища, совершенных в сельской 

местности, заключается в существовании значи-

тельного числа следственных версий, требующих 

своей проверки. Это в целом предопределено ма-

лым объемом информации по делу, в т.ч. сведений, 

полученных в ходе производства оперативно-

разыскных мероприятий, а также мероприятий, вы-

полненных в рамках преследования преступников 

по горячим следам. В частности, по большинству 

изученных нами уголовных дел, по которым при-

остановлено уголовно-процессуальное производ-

ство, отсутствуют какие-либо данные о лицах, со-

вершивших хищение: такая неблагоприятная след-

ственная ситуация порой усложняется утратой сле-

дов совершения данного преступления, если допу-

щено промедление в самом начале работы след-

ственно-оперативной группы.  

В своем общем виде значение первоначаль-

ного этапа расследования состоит в том, что он 

позволяет сформулировать наиболее перспектив-

ные направления поисково-познавательной дея-

тельности следователя, и через постановку стра-

тегических и тактических задач задействовать, в 

конечном счете, оптимальные криминалистиче-

ские средства и методы.  

Анализ складывающихся в ходе расследова-

ния указанных хищений типичных следственных 

ситуаций и соответствующих задач, которые мо-

гут быть решены соответствующими средствами 

и методами, позволяет говорить о том, что на 

данном этапе поисково-познавательная деятель-

ность приобретает наиболее ярко выраженный 

характер, позволяющий отделить еѐ от уголовно-

процессуальной деятельности. 

Динамичность следственных ситуаций на 

первоначальном этапе расследования сопровож-

дается постепенным уточнением выдвинутых 

следственных версий, а значит, и постоянным 

уточнением плана работ по уголовному делу. 

Учитывая важность задействования при рассле-

довании квартирных краж участковых уполно-

моченных, необходимо, принимая во внимание 

специфические условия Республики Тыва, про-

являющиеся, прежде всего, в значительной уда-

ленности населенных пунктов от следственных и 

оперативных органов, находящихся в районных 

центрах, более тщательно рассмотреть вопрос об 

обмене информацией между сотрудниками 

названных подразделений в ходе работы по дан-

ному преступлению. На первоначальном этапе 

расследования преступлений против собственно-

сти первостепенное значение приобретает про-

изводство таких следственных действий, как 

осмотр места происшествия, допрос потерпевше-

го, допрос свидетеля, назначение ряда судебных 

экспертиз. Полученная в результате этих след-

ственных действий информация позволяет смо-

делировать картину произошедшего преступле-

ния, понять его механизм, получить сведения о 

лице, совершившем преступление, и о других 

элементах криминалистической характеристики 

преступления.    
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Некоторые особенности совершения 
преступлений на фоне психических  

расстройств у лиц, находящихся  
на принудительном лечении  

в отделении специализированного типа 
 

Сегодня нередко преступления против здоро-

вья и жизни человека совершаются на фоне психи-

ческих расстройств. Нарушения психической сфе-

ры деятельности, на фоне которых человек может 

совершать преступления, многообразны. Среди 

них можно выделить такие заболевания, как шизо-

френия, эпилепсия, алкоголизм, наркомании и т.д., 

а также возможные их сочетания. 

Причины развития указанных болезней раз-

личны: одни могут быть врожденными, а другие 

приобретенными, как результат каких-либо 

травм, регулярных интоксикаций, осложнений 

соматических заболеваний и т.д. В дальнейшем на 

фоне этих расстройств возможно совершение об-

щественно опасных деяний. В основе совершения 

преступлений при психических расстройствах 

часто лежат изменения эмоциональной и волевой 

сферы психической деятельности, бредовые идеи, 

слуховые и зрительные галлюцинации. 

По данным Всемирной организации здраво-

охранения, к 2020 г. психические расстройства 

войдут в пятерку факторов, ведущих к потере 

трудоспособности, обогнав сердечно-сосудистые 

заболевания. Отмечается, что главной причиной 

инвалидности будет депрессия. 

В России ситуация осложняется увеличени-

ем числа невротических расстройств, которые 

связаны с алкоголизмом, бедностью, стрессовыми 

ситуациями на работе [1]. Так, до 40% населения 

имеют признаки какого-либо нарушения психиче-

ской деятельности. На долю лиц, нуждающихся в 

систематической психиатрической помощи, при-

ходится 3-6%. Шизофренией, как наиболее тяже-

лой среди психических болезней, страдают 2,3-

3,1% населения России. 

При совершении преступлений лица, стра-

дающие психическими расстройствами, как пра-

вило, не осознают опасности своих действий и не 

могут руководить ими, а следовательно, согласно 

Уголовному кодексу Российской Федерации, не 

несут уголовной ответственности за совершенные 

преступления [3]. Эти лица по решению суда 

направляются на принудительное лечение. 

Цель нашей работы – установить особенно-

сти совершения преступлений против здоровья и 

жизни человека лицами с установленным диагно-

зом параноидная шизофрения, находящимися на 

принудительном лечении в отделении специали-

зированного типа Алтайской краевой клиниче-

ской психиатрической больницы им. Ю.К. Эрд- 

мана (АККПБ). 

На принудительном лечении в отделении 

специализированного типа АККПБ лица, страда-

ющие шизофренией, составляют 52%. Остальная 

часть – пациенты с умственной отсталостью, ор-

ганическим поражением головного мозга, рас-

стройствами личности, эпилепсией. 

Нами изучены медицинские документы 

30 пациентов с диагнозом параноидная шизофре-

ния. В результате проведенного статистического 

анализа установлено, что 14 пациентов (47%) со-

ставляют лица, совершившие преступления, 

направленные против здоровья и жизни человека, 

предусмотренные ст. 105, 111, 112, 116 УК РФ.  

Преступления, предусмотренные ст. 105 УК 

РФ, были совершены с применением острых объ-

ектов на фоне алкогольного опьянения и галлю-

цинаций. 

В качестве примера можно привести пациен-

та С. (49 лет), который находился на диспансер-

ном учете у психиатра с 1987 г. с диагнозом пара-

ноидная шизофрения. Длительность заболевания 

до совершения преступления составляла 22 года, 

в течение которых он несколько раз проходил 

лечение в психиатрической больнице, выписы-

вался с улучшением, но в связи с отказом от при-

ема препаратов и на фоне приема алкоголя пси-

хопродукция возобновлялась. В 2010 г. во время 

распития спиртных напитков и на фоне слуховых 

и зрительных галлюцинаций в виде «огромных 

крыс, лиц с зелеными глазами и мужских голо-

сов» нанес множественные колото-резаные по-

вреждения своей сожительнице, в результате ко-

торых она скончалась. После проведения судеб-

но-психиатрической экспертизы по решению суда 

был направлен на принудительное лечение в Ор-

ловскую психиатрическую больницу специализи-

рованного типа с интенсивным наблюдением. 

Преступления, предусмотренные ст. 111, 

112, 116 УК РФ, совершались, как правило, нане-

сением повреждений руками и ногами в область 

головы и туловища потерпевшего. Данные пре-

ступления также совершались на фоне алкоголи-

зации и галлюцинаторных проявлений. 

Яркий пример преступления, предусмотрен-

ного ст. 111 УК РФ, представляет собой преступ-

ление пациента С. (49 лет). Впервые его психиче-

ское состояние изменилось в 2001 г., когда после 
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запоя развился делирий атипичного характера. 

Находился на лечении в психиатрической боль-

нице. После купирования приступа вдруг стал 

отказываться от приема пищи, замкнулся, ни с кем 

не общался, о переживаниях не рассказывал. На 

фоне лечения отмечалась положительная динамика, 

но отмечалось эмоционально-волевое снижение. 

После выписки ничем не занимался, не работал, 

алкоголизировался. Появились бессонница, отказ от 

пищи, общения с родственниками. Повторно был 

госпитализирован в психиатрическую больницу. На 

фоне лечения острая психотическая симптоматика 

купировалась, но нарастали эмоционально-волевые 

расстройства (замкнутость, стремление к уедине-

нию). После выписки ничем не занимался, лежал в 

постели. Третья госпитализация – май 2002 г.: после 

приема алкоголя нарушился сон, снизилось настро-

ение, стал агрессивным к матери, отказывался от 

пищи, видел «дьявола и какие-то образы», слышал 

«голоса неопределенного содержания». 

После выписки лечение не продолжал, пери-

одически алкоголизировался. Последняя госпита-

лизация – в 2007 г. В 2010 г. в ходе ссоры нанес 

гражданину П. множественные удары руками и 

ногами в область головы и грудной клетки, П. от 

полученных травм скончался. После проведения 

судебно-психиатрической экспертизы по реше-

нию суда был направлен на принудительное ле-

чение в Орловскую психиатрическую больницу 

специализированного типа с интенсивным 

наблюдением.  

Таким образом, из приведенных примеров 

видно, что все преступления, совершенные про-

тив здоровья и жизни человека лицами, страдаю-

щими параноидной шизофренией, совершались на 

фоне длительной алкоголизации, отказа от приема 

препаратов, галлюцинаторных проявлений и дли-

тельного течения заболевания. 

Кроме этого, хотелось бы отметить, что пре-

ступления, предусмотренные ст. 105 УК РФ, были 

совершены с применением острых объектов, а 

преступления, предусмотренные ст. 111, 112, 116 

УК РФ, как правило, совершались твердыми ту-

пыми объектами. 

Безусловно, данная категория лиц представ-

ляет значительную социальную опасность и нуж-

дается в контроле со стороны органов внутренних 

дел. 
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О справочном обеспечении  
деятельности по фиксации  

доказательственной информации 

 
Обязательная письменная форма фиксации 

хода и результатов предварительного расследова-

ния предъявляет особые требования к ее реализа-

ции. В протоколах следственных действий необ-

ходимо максимально содержательно и объектив-

но отражать обстоятельства и факты, выявленные 

следователем при его производстве. Это достига-

ется использованием описательного метода. Об-

щими требованиями к описанию являются полно-

та, точность и последовательность, применение 

ясной, единой и общепринятой терминологии.  

Количество объектов, потенциально подле-

жащих описанию в ходе следственных действий, 

не поддается исчислению. Их описание неизбеж-

но сопряжено с необходимостью использования 

максимально точных и правильных терминов, 

понятий, наименований, применяемых в соответ-

ствующей области [1, с. 3]. Часть таких терминов 

и понятий входят в общеупотребительный лекси-

кон и доступны большинству рядовых граждан и 

работников органов внутренних дел, в частности. 

Однако немалая их часть относится к так называ-

емой «стандартизированной» или «регламентиро-
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ванной» терминологии, в связи с чем они должны 

применяться именно в действующих в текущий 

период времени вариантах [4, с. 267; 5, с. 316]. 

Значительная часть терминологии может быть не 

известна следователю в силу возраста, недоста-

точного жизненного и профессионального опыта. 

Отмечается, что следователи не всегда правильно 

описывают наиболее распространенные предметы 

и орудия преступлений, причиной чему является, 

помимо прочего, отсутствие методической лите-

ратуры по рассматриваемым вопросам [3, с. 6]. 

Существенным подспорьем в описании объ-

ектов в ходе следственного действия являются 

специальные справочные пособия, представляю-

щие собой альбомы графических изображений 

наиболее типичных для следственной практики 

объектов исследования, их узлов, деталей с 

наименованиями. Последним наиболее содержа-

тельным изданием такого рода, на наш взгляд, 

явилось справочное пособие, выпущенное под 

редакцией В.В. Филиппова в 1995 г. На момент 

издания пособие по описанию широкого круга 

объектов в целом удовлетворяло потребностям 

следователей, дознавателей. Вместе с тем ряд 

разделов справочника большей частью содержит 

изображения объектов, морально и технически 

устаревших, вышедших из моды, десятилетия 

назад снятых с производства и фактически более 

не эксплуатируемых. Соответственно, и вероят-

ность того, что их описание будет востребовано в 

реальных ситуациях, ничтожно мала, что снижает 

ценность в целом для своего времени качественно 

подготовленного и всесторонне проработанного 

справочного пособия. Этот факт, а также перио-

дичность выпуска подобных изданий (предыду-

щим изданием подобного плана было пособие, 

изданное ВНИИ МВД (МООП) СССР в 1966 г.), 

на наш взгляд, не отвечает запросам практических 

работников.  

Для заполнения данного пробела в разное 

время вплоть до недавнего времени выпускались 

иллюстрированные справочные пособия – «спра-

вочники следователя (криминалиста)», призван-

ные оказать содействие следователю в описании 

объектов криминалистического исследования. 

Однако применительно к иллюстративному мате-

риалу основным недостатком этих изданий был 

либо его минимальный объем, либо повторение 

устаревших иллюстраций.  

Таким образом, факт регулярного выпуска 

научной продукции с содержанием рассматрива-

емого в данной статье рода является, на наш 

взгляд, индикатором ее востребованности среди 

практических сотрудников органов внутренних 

дел и в равной степени среди курсантов и слуша-

телей образовательных организаций системы 

МВД России при изучении учебных дисциплин 

«Уголовный процесс» и «Криминалистика» и 

смежных с ними дисциплин [2, с. 225].  

В этой связи мы считаем, что назрела необ-

ходимость выпуска иллюстрированных справоч-

ников-альбомов объектов криминалистического 

исследования, и это требует самого пристального 

внимания со стороны образовательных и научно-

исследовательских организаций системы МВД 

России. При их подготовке требуется централизо-

ванный подход с участием коллективов авторов, 

привлечением профессиональных художников, 

при квалифицированной редакции. Безусловно, 

это огромный труд. Однако факторами, действу-

ющими в пользу данной работы, являются совре-

менные технологии, которые позволяют, во-

первых, не заботиться о материальных и времен-

ных затратах на изготовление больших тиражей 

печатной продукции (электронное издание позво-

ляет распространять неограниченные количества 

экземпляров адресатам – следственным, эксперт-

ным, оперативно-разыскным подразделениям ор-

ганов внутренних дел, образовательным органи-

зациям), а во-вторых, использовать их на базе мо-

бильных электронных устройств непосредственно 

в «полевых условиях».  

Говоря о содержании рассматриваемых 

справочников, отметим необходимость охвата 

максимального числа объектов, могущих иметь 

криминалистическое (доказательственное) значе-

ние в ходе таких следственных действий, как 

осмотр места происшествия, обыск, выемка, до-

прос и очная ставка, проверка показаний на месте. 

Это должны быть не только типичные орудия 

преступления, следы, предметы преступного по-

сягательства, но и иные объекты, потенциально 

связанные с действиями на всех стадиях механиз-

ма преступления. Такие объекты должны просле-

живать связь не только с общеуголовными пре-

ступлениями, но и с преступлениями, совершен-

ными в сфере экономической деятельности (а это 

уже огромный круг объектов – продукция, мате-

риалы и вещества, производственное оборудова-

ние, здания, сооружения и территории предприя-

тий, учреждений, организаций и т.д.), а также 

преступлениями против общественной безопасно-

сти, экологическими, компьютерными, транс-

портными, воинскими и др. 
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Особенности проведения следственного 
действия «осмотр наркотических 
средств и психотропных веществ» 

 

В ходе производства предварительного рас-

следования по уголовным делам о незаконном 

обороте наркотических средств и психотропных 

веществ следователями и дознавателями органов 

внутренних дел зачастую недооценивается важ-

ность такого следственного действия, как осмотр 

наркотических средств и психотропных веществ, 

что в некоторых случаях может привести к при-

знанию протокола осмотра указанных предметов 

недопустимым доказательством. Впоследствии 

данное обстоятельство может оказать влияние на 

квалификацию действий обвиняемых, а также 

повлечь их последующую реабилитацию.  

Указанное следственное действие проводит-

ся в соответствии со ст. 166, 167 и 180 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

Субъекты уголовного судопроизводства со сторо-

ны защиты нередко обвиняют сотрудников пра-

воохранительных органов в подмене изъятых ве-

щественных доказательств, изъятых при рассле-

довании преступлений данной категории, в связи 

с чем осмотр наркотических средств и психо-

тропных веществ целесообразно проводить в 

служебном кабинете с участием понятых, заинте-

ресованность которых исключена. Ими не долж-

ны быть вольнонаемные служащие правоохрани-

тельного органа, лица, рассматриваемые на долж-

ности аттестованных сотрудников, практиканты 

либо знакомые должностного лица, проводящего 

осмотр средств и веществ.  

Также при проведении осмотра указанных 

предметов и веществ необходимо проводить их 

фиксацию с использованием технических средств 

фотофиксации, а в случае необходимости и сред-

ствами видеосъемки, факт применения которых 

необходимо отразить в протоколе. 

Первоначально осматривается упаковка объ-

екта, при этом необходимо обратить внимание на 

целостность упаковки, наличие печатей и подпи-

сей. При осмотре должностное лицо в протоколе 

должно объективно отразить признаки осматри-

ваемых объектов. В ходе осмотра предметов 

необходимо параллельно знакомиться с протоко-

лами изъятий веществ, справками и заключения-

ми экспертов для исключения ошибок при описа-

нии объектов. В случае обнаружения несоответ-

ствия принимать решение о назначении повтор-

ной экспертизы, допроса эксперта и т.п. А в случа-

ях выявления несоответствия с протоколом изъятия 

необходимо допрашивать понятых и должностных 

лиц, производивших изъятие, с целью устранения 

противоречий в информации, содержащейся и в 

протоколе осмотра предметов, и в различных доку-

ментах, отражающих факт изъятия. Необходимо 

отметить, что в настоящее время сложилась разно-

образная практика осмотра наркотических и психо-

тропных веществ. Так, в ряде случаев должностные 

лица не вскрывают упаковку осматриваемого объ-

екта, мотивируя это необходимостью сохранения 

целостности вещества и наличием осмотра эксперта 

в ходе проведения судебной экспертизы. По наше-
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му мнению, такая практика не соответствует дей-

ствующему уголовно-процессуальному законода-

тельству, т.к. следственный осмотр предполагает, 

что следователь или дознаватель, используя свои 

органы чувств, сможет убедиться в наличии или 

отсутствии у осматриваемого объекта определен-

ных признаков. Как это возможно сделать без 

вскрытия непрозрачной упаковки, не совсем понят-

но. Таким образом, при осмотре наркотических 

средств и психотропных веществ упаковку целесо-

образно вскрывать и непосредственно осматривать 

содержимое. 

После вскрытия упаковки осматриваемого 

объекта необходимо убедиться в наличии срезов 

упаковки и бирок, которые являлись ранее частью 

упаковки, далее следует указать структуру объек-

та, цвет, количество, в случае необходимости – 

произвести взвешивание вещества и его упаковки. 

Должностное лицо, проводящее осмотр, не обре-

менено никакими нормативными документами, 

регламентирующими визуальную оценку осмат-

риваемых объектов. При визуальной оценке цвета 

осматриваемого вещества следователь или дозна-

ватель может использовать периодическое изда-

ние «Криминалистический атлас цветов». Визу-

альная оценка веществ в полной мере зависит от 

субъективной оценки лица, проводящего осмотр, 

и освещения помещения, в котором проводится 

осмотр. После осмотра вещества, срезов, бирок и 

упаковки лицо, проводящее осмотр, должно про-

верить соответствие осматриваемых объектов с 

их описанием в исследовательской части заклю-

чения физико-химической экспертизы. 

При осмотре наркотических средств и пси-

хотропных веществ должностное лицо должно 

соблюдать меры безопасности, осматривать веще-

ства в резиновых перчатках, избегать распростра-

нения веществ в воздухе и его попадания на от-

крытые участки кожи участвующих в осмотре 

лиц.  

После осмотра и фиксации веществ их необ-

ходимо упаковать, при этом в случае невозмож-

ности использования первоначальной упаковки 

возможно использование новой упаковки, о чем, 

соответственно, необходимо указать в протоколе 

осмотра предметов.   

После проведенных мероприятий протокол 

подписывается участвующими лицами. В случае 

наличия замечаний они вносятся в протокол, со-

ставляется фототаблица либо производится за-

пись видеосъемки на оптический диск, который 

приобщается к протоколу.  

Указанный алгоритм действий позволит не 

допустить следователем или дознавателем про-

цессуальных и криминалистических нарушений и 

ошибок при осмотре наркотических средств и 

психотропных веществ.  
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О задачах, решаемых в ходе осмотра  
места происшествия 

 

Значение осмотра в ходе расследования ис-

ключительно велико. В процессе осмотра обна-

руживается и исследуется значительная часть 

важнейших следов преступления и преступника и 

иных вещественных доказательств. 

Результаты осмотра, особенно такого его вида, 

как осмотр места происшествия, позволяют следо-

вателю определить направления расследования, 

представить механизм расследуемого события, по-

лучить сведения о личности преступника. 

Однако, несмотря на значительную разработку 

следственного осмотра в криминалистической науке 

и практике, в отдельных случаях при расследовании 

недооцениваются значение и возможности осмотра. 
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В результате этого он проводится поверхностно, 

торопливо или просто формально, и преступление 

может остаться нераскрытым. 

Кроме того, одной из причин недостаточно 

качественной работы на месте происшествия яв-

ляется слабое знание многими следователями тех 

задач, которые они должны решать в ходе выпол-

нения данного следственного действия. 

Также необходимо отметить, что осмотр ме-

ста происшествия и по сей день привлекает к себе 

внимание различных ученых-криминалистов, ко-

торые исследуют различные его аспекты: понятие 

данного следственного действия, организация его 

производства, тактические вопросы. Не остается 

без внимания и вопрос о том, какие задачи в ходе 

осмотра места происшествия должны решаться на 

сегодняшний день. И таким образом мы можем 

увидеть многообразие взглядов на количество 

задач, их структуру, содержание. 

Так, профессор А.Г. Филиппов определял, 

что главная задача осмотра места происшествия – 

установить, что же произошло на данном месте. 

При этом он определил и частные задачи осмотра: 

установить место, время и иные обстоятельства 

исследуемого события; выявить, изучить, иден-

тифицировать следы, оставленные преступником, 

иные следы, а также вещественные доказатель-

ства; выявить изменения в расположении и свой-

ствах отдельных объектов до исследуемого собы-

тия и после него; выявить и зафиксировать нега-

тивные обстоятельства [1, с. 164]. 

Профессор С.Н. Чурилов утверждает, что 

основная задача осмотра места происшествия за-

ключается в собирании доказательств в целях по-

лучения ответов на вопросы о характере проис-

шедшего события; месте, времени, способе и об-

становке совершенного преступления; путях и 

способах прибытия преступника на место и убы-

тия с него; следах преступления и преступника; 

обстоятельствах, сопутствующих преступлению; 

возможных дополнительных источниках доказа-

тельств; следах, которые могли остаться на теле, 

одежде, обуви и вещах преступника; доказатель-

ствах, которые можно использовать для раскры-

тия преступления по горячим следам [4, с. 234]. 

Профессор И.В. Александров писал, что об-

щей задачей осмотра места происшествия являет-

ся получение процессуально закрепленной ин-

формации (фактических данных) об обстоятель-

ствах происшедшего события, объектах и лицах, 

имеющих к нему отношение, их связи и взаимо-

действии. В процессе осмотра могут решаться 

частные задачи: поиск возможных свидетелей и 

очевидцев; обнаружение следов, которые могли 

остаться на участвовавших в происшедшем собы-

тии лицах и использованных ими орудиях и 

транспортных средствах [3, с. 313]. 

В учебнике криминалистики под общей ре-

дакцией профессора Р.С. Белкина определено, что 

общая задача осмотра места происшествия – 

это выявление всех видов взаимосвязи между ме-

стом происшествия и расследуемым преступлени-

ем, с тем чтобы по ним в совокупности с другими 

данными по делу установить механизм происше-

ствия во всех деталях, т.е. ответить на вопрос, что 

произошло на этом месте.  

При этом общая задача разбивается на ряд 

частных, к числу которых относятся: 

1) непосредственное изучение обстановки 

для выяснения характера и обстоятельств рассле-

дуемого события; 

2) обнаружение, фиксация, изъятие, предва-

рительное исследование, а также оценка следов 

преступления, вещественных доказательств; 

3) получение данных для организации ро-

зыска преступника; 

4) получение исходной информации для вы-

движения и проверки версий; 

5) выявление причин и условий, способство-

вавших совершению конкретного преступления 

[2, с. 554-555]. 

Таким образом, суммируя различные сужде-

ния о задачах осмотра места происшествия, мож-

но сделать следующие выводы: а) структурно за-

дачи осмотра делятся на общую (общие) и част-

ные; б) с помощью решения данных задач следо-

ватель должен достичь главной цели – получения 

максимальной информации о том, какое событие 

имело место быть; о лицах, связанных с этим со-

бытием; иных обстоятельствах, имеющих значе-

ние для дела. 

Рассматривая сформулированные выше за-

дачи осмотра места происшествия, отмечаем, что 

в основном следователи помнят только об одной 

задаче – обнаружении, фиксации, изъятии, пред-

варительном исследовании, а также оценке следов 

преступления, вещественных доказательств, при-

чем понимают ее и воплощают в жизнь в усечен-

ном составе. Главное в их понимании – как можно 

больше обнаружить и изъять вещественных дока-

зательств. Исследование, а также оценка следов 

преступления, вещественных доказательств оста-

ется на потом, после назначения и получения ре-

зультатов экспертиз. Именно исследование и 

оценка на месте осмотра уже позволяют получить 

первичную информацию, например, о подозрева-

емом, и приступить к решению задачи об органи-

зации розыска преступника.  

Нечто подобное можно сказать и о такой за-
даче, как непосредственное изучение обстановки 
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для выяснения характера и обстоятельств рассле-

дуемого события. В большинстве случаев следо-
ватели понимают ее как отражение в протоколе 

местонахождения осмотра, забывая при этом, что 

грамотное изучение обстановки позволяет полу-

чить информацию о способах, механизме совер-

шения преступления, действиях преступника в 
целом на месте происшествия. В тех случаях, ко-

гда с места происшествия в силу объективных 

причин ничего материального не обнаруживается 

и не изымается, то обстановка места происше-
ствия нередко служит основным источником пер-

вичной информации о событии. 

Решая эти две важнейшие задачи осмотра, 

следователь на основе полученной информации 

должен выдвигать версии и осуществлять их про-
верку, правильно организовывая работу след-

ственно-оперативной группы как старший данной 

группы. Это особенно актуально при ситуации, 

когда преступление совершено в условиях неоче-
видности и стоит цель раскрыть его по горячим 

следам. К сожалению, нередко вопрос о выдви-

жении версий и их проверке решается следовате-

лем после проведенного осмотра места происше-

ствия, как говорится, на основе анализа собран-
ных материалов. 

Нельзя забывать и о такой задаче осмотра, как 

выявление причин и условий, способствовавших 

совершению преступления. Следователь обязан реа-

гировать на выявленные причины совершенного 

преступления – это и требование закона, и суще-

ствующая практика. Составление представления 

требует изложения конкретных фактов, и одним из 

источников таких фактов как раз является грамот-

ный, качественный осмотр места происшествия. Как 

показывает практика, к вопросу о представлении 

следователи обращаются уже к концу следствия, и 

поэтому забывают о таком источнике информации, 

как осмотр места происшествия. 

В заключение необходимо отметить, что, 

находясь на месте происшествия, следователь дол-

жен решать задачи его осмотра комплексно и во 

взаимосвязи. Только тогда можно будет говорить о 

выполнении главной задачи – получении макси-

мальной информации о имевшем место событии. 
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Анализ состояния преступности в войсках 

национальной гвардии Российской Федерации 

показывает, что в 2017 г. меры, предпринятые 

органами военного управления, способствовали 

снижению роста совершения преступлений. Так, 

по данным Главной военной прокуратуры, коли-

чество зарегистрированных преступлений сокра-

тилось на треть. Однако отмечается увеличение 

уровня тяжких и особо тяжких преступлений, 

особенно совершенных группой лиц и в состоя-

нии опьянения, в т.ч. и насильственных преступ-

лений. 

Продолжается рост преступлений и увеличе-

ние насильственной преступности в стране. Кро-

ме того, «приобретая значительную распростра-

ненность, насильственные преступления стано-

вятся все более жестокими и изощренными. Так-

же увеличилась доля посягательств, совершаемых 

с применением огнестрельного оружия. Постоян-

но возрастает число жертв преступного насилия в 

стране. Фиксируется перемещение насильствен-

ных преступлений из сферы быта и досуга в сфе-

ру повседневной жизнедеятельности подразделе-

ний воинских частей Министерства обороны РФ и 
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других воинских формирований, в которых зако-

ном предусмотрена военная служба» [5]. 

Несомненно, в условиях обострения крими-

ногенной обстановки в России особую тревогу 

вызывает высокий уровень преступности в вой-

сках национальной гвардии. Социальные послед-

ствия такого явления весьма негативно влияют на 

боеспособность войск, происходит резкое паде-

ние престижа военной службы во вновь создан-

ном федеральном органе исполнительской власти. 

Анализ статистических данных показывает, что 

динамика насильственных преступлений в вой-

сках национальной гвардии имеет негативную 

направленность, является отрицательной и их ка-

чественная характеристика. 

В настоящее время все большую обществен-

ную опасность представляют насильственные 

преступления, совершенные военнослужащими 

войск национальной гвардии. 

По данным, размещенным на сайте Военной 

коллегии Верховного суда Российской Федера-

ции, в 2016 г. военными судами различных гарни-

зонов за совершение насильственных преступле-

ний осужден 361 военнослужащий [1].  

Среди насильственных преступлений наибо-

лее устойчивую и значительную часть составляют 

такие преступления, как превышение должност-

ных полномочий, если оно совершено с примене-

нием насилия, нарушение уставных правил взаи-

моотношений между военнослужащими при от-

сутствии между ними отношений подчиненно-

сти – около 25%, увеличение причинения тяжкого 

вреда здоровью – свыше 40%, изнасилования – 

около 4%, угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью – около 18%, умышлен-

ные причинения средней тяжести вреда здоро-

вью – свыше 28% [2]. Проведенный анализ стати-

стических данных и обзоров за последние три го-

да позволяет говорить о том, что с каждым годом 

происходит хотя и незначительное, но все-таки 

снижение данного вида зарегистрированных пре-

ступлений. Однако, на наш взгляд, снижение за-

регистрированных преступлений происходит не 

за счет снижения количества совершаемых пре-

ступлений, а за счет различного рода противодей-

ствия со стороны должностных лиц, в чьем под-

чинении находятся военнослужащие, совершив-

шие преступления, связанные с попыткой их со-

крытия. Чаще всего это обусловлено тем, что «в 

силу сложившейся традиции» командиры воин-

ских частей несут персональную ответственность 

за все правонарушения, совершенные их подчи-

ненными, вплоть до увольнения.  

Указанные выше обстоятельства незначи-

тельно, но все же влияют на рост латентности 

преступлений, совершаемых военнослужащими, 

большой процент из которых составляют насиль-

ственные преступления, не связанные с причине-

нием смерти потерпевшему. 

Прежде всего, на 10-15% возросло количе-

ство насильственных преступлений, осуществ-

ленных с применением холодного и огнестрель-

ного оружия (как правило, травматического). Это 

главным образом вызвано тем, что для военно-

служащих незначительно упрощена процедура 

получения разрешения на право приобретения 

гладкоствольного, нарезного и травматического 

оружия.  

Следует отметить, что расследование пре-

ступлений в отношении военнослужащих, совер-

шивших насильственные преступления, не свя-

занные с причинением смерти потерпевшему, 

имеет свою специфику, заключающуюся в осо-

бенностях элементов криминалистической харак-

теристики, следственных ситуаций на различных 

этапах расследования, принятии наиболее целесо-

образного тактического решения, в тактике про-

изводства отдельных следственных действий. 
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Ещѐ раз к содержанию постановления  

о назначении экспертизы 
 

Характерным следственным действием, к 

рассмотрению вопросов производства которого 

обращались и обращаются и учѐные-

криминалисты, и учѐные-процессуалисты, явля-

ется экспертиза. Различные аспекты формулиров-

ки вопросов, определяемых на разрешение экспер-

та, определение содержания постановления о 

назначении экспертизы являются традиционными 

практически для всех учебников криминалистики 

[1-7 и др.]. В то же время говорить о полноте и 

всесторонности рассмотрения всех проблемных 

вопросов преждевременно. 

Несмотря на то, что общие требования, 

предъявляемые к постановлению о назначении 

экспертизы, изложены в соответствующей статье 

Уголовно-процессуального кодекса, практически 

во всех криминалистических и процессуальных 

источниках, посвящѐнных судебной экспертизе, 

рассматривается его содержание. Следует отме-

тить, что в некоторых учебниках криминалистики 

содержание постановления о назначении экспер-

тизы совсем не рассматривается [8, 9, 10]. 

На практике принята типовая структура по-

становления, состоящая из трех частей: вводной, 

мотивировочной, постановляющей, которая до 

2007 г. предусматривалась гл. 57 УПК РФ. 

Если первая часть, содержащая сведения о 

виде назначаемой экспертизы, месте и дате вы-

несения постановления, данных лица, назначив-

шего экспертизу, номере уголовного дела, по ка-

кой статье уголовного кодекса оно возбуждено, а 

также данных об обвиняемом, если он имеется, не 

вызывает вопросов, то вторая часть таковой уже 

не является. 

В большинстве случаев содержание моти-

вировочной части авторы сводят к следующему: 

«В описательной части кратко излагаются суще-

ство дела; конкретные обстоятельства, вызвав-

шие необходимость назначения экспертизы; де-

лается ссылка на нормы закона, на основании 

которых она назначается» [3, с. 15]. Либо: «В 

описательной части излагаются обстоятельства, 

обусловившие необходимость проведения экс-

пертизы и ставшие основанием для принятия 

решения о еѐ назначении» [6, с. 456]. Как видит-

ся, это весьма неполное отражение того, что 

должна содержать мотивировочная часть. В ней, 

как видится, должны найти отражение следую-

щие позиции: 

 коротко излагаться обстоятельства дела 

с акцентированием внимания на тех моментах, 

которые имеют отношение к предмету конкрет-

ной экспертизы; 

 указываться, какие вещественные доказа-

тельства обнаружены (место, время, условия об-

наружения и способ их упаковки);  

 могут быть указаны данные об особенно-

стях объектов, направляемых на исследование и 

представляющих интерес для эксперта, например, 

условиях хранения, которые могли вызвать изме-

нения в объекте; 

 обязательно указываться, где, когда и как 

получены образцы для сравнительного исследо-

вания и как они упакованы;  

 в конце – основания назначения экспер-

тизы и статьи УПК, которыми руководствовались 

при назначении данной, конкретной экспертизы. 

Если назначение экспертизы является обязатель-

ным, то ссылка делается на ст. 196 УПК РФ, если 

назначается повторная или дополнительная экс-

пертиза, – то на ст. 207 УПК РФ и т.д. 

В постановляющей части должны указы-

ваться:  

 вид назначаемой экспертизы;  

 экспертное учреждение, куда направляет-

ся вынесенное постановление или конкретный 

эксперт, который будет осуществлять экспертное 

исследование;  

 вопросы, которые выносятся на эксперти-

зу, и материалы, которые предоставляются в рас-

поряжение эксперта для еѐ проведения;  

 в случае проведения экспертизы в эксперт-

ном учреждении постановляющая часть заканчива-

ется на этом подписью следователя. Если же про-

ведение экспертизы поручается эксперту вне экс-

пертного учреждения, то постановляющая часть 

должна содержать разъяснение эксперту его прав и 

обязанностей, предусмотренных ст. 57 УПК РФ, а 

также положения ст. 307 УК РФ, предусматриваю-

щие уголовную ответственность за дачу заведомо 

ложного заключения, о чѐм эксперт должен распи-

саться, и только после этого следователь подписы-

вает постановление.  

Анализируя содержание постановляющей ча-

сти, следует отметить, что перечень материалов, 

которые указываются в ней и, соответственно, 

направляются эксперту, должен совпадать с тем, 

который указывался в мотивировочной части. Не 

должны появляться материалы из ниоткуда. Если в 

мотивировочной части не указаны способы упа-
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ковки объектов, представляемых на экспертизу, то 

это делается в постановляющей части. 
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Значение судебной лингвистической 
экспертизы при производстве  

по уголовным делам 
 
В достижении назначения уголовного су-

допроизводства, определенного в ст. 6 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Феде-

рации (далее – УПК РФ), существенную роль 

играют специальные знания, в т.ч. в области ре-

чеведения. Следует отметить, что большинство 

ученых, посвятивших свои труды отдельным 

направлениям производства судебно-лингвис-

тических экспертиз, подвергали обстоятельному 

исследованию вопросы о теоретических и прак-

тических основах производства данного вида 

экспертизы [2, 8-10], возможностях использова-

ния лингвистических знаний при расследовании 

преступлений экстремистской направленности 

[4, 11, 12], клеветы и оскорбления [3, с. 86-94; 

6], неуважения к суду и (или) участникам су-

дебного разбирательства [1, 7]. 

Признавая выводы проведенных научных 

изысканий, отметим, что представляет интерес 

необходимость и возможность назначения и про-

изводства судебно-лингвистической экспертизы 

при расследовании и других видов преступлений. 

Комплексный анализ судебных решений [5, 

15] позволил сделать вывод о том, что наиболее 

часто лингвистические экспертизы назначаются 

при расследовании преступлений, связанных с экс-

тремистской деятельностью (ст. 280, 280.1, 282-

282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации) 

(далее – УК РФ), унижением чести и достоинства 

военнослужащих и (или) их оскорблением (ст. 335, 

336 УК РФ) и представителей власти (ст. 319 УК 

РФ), клеветой (ст. 128.1 УК РФ), неуважением к 

суду (ст. 297 УК РФ), когда возникает необходи-

мость решения вопросов: относятся ли те или иные 

слова и словосочетания к числу оскорбительных и 

облеченных в неприличную форму либо, соответ-

ственно, имеют ли они экстремистскую окраску. 

При этом уголовный закон не связывает 

наличие состава преступления со способом 

оскорбления [8, с. 16]. Однако доказать событие 

преступления и состав преступления в действиях 

конкретного лица, т.е. например, оскорбления, и 

дать его уголовно-правовую квалификацию без 

привлечения эксперта-лингвиста затруднительно, 

а учитывая богатство и разнообразие русского 

языка – зачастую просто неосуществимо. Таким 

образом, без научно обоснованного заключения 

судебной лингвистической экспертизы дела о 

названных выше преступлениях лишены судеб-
ной перспективы. 
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Вместе с тем лингвистический анализ семан-

тической и формальной стороны речевого акта 

может выступить основным средством выявления 

языковых единиц и словесных конструкций, ис-

пользование которых подпадает под признаки 

таких преступлений, как доведение до самоубий-

ства, склонение к совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства, организа-

ция деятельности, направленной на это (ст. 110-

110.2 УК РФ), развратные действия (ст. 135 УК 

РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), получение 

взятки (ст. 290 УК РФ) и т.д. Соответственно, за-

ключение эксперта по результатам судебной 

лингвистической экспертизы устного или пись-

менного произведения речи (речевого акта), пред-

ставленного на любом материальном носителе, 

может стать источником доказательственной ин-

формации (доказательством), необходимой для 

объективного рассмотрения и разрешения уго-

ловных дел разных категорий, где формально-

содержательная сторона текста документа, сооб-

щения или высказывания будет значимой для 

установления объективной и субъективной сторо-

ны преступления, выявления количества лиц, 

принимавших участие в разговоре, направленно-

сти умысла на совершение конкретного деяния, 

предусмотренного УК РФ. 

Так, при расследовании преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, а 

также прекурсоров наркотических средств или 

психотропных веществ (ст. 228-230 УК РФ), су-

дебно-лингвистическая экспертиза целесообразна 

для анализа речевых актов телефонных и иных 

переговоров, текстов почтово-телеграфных от-

правлений, электронных сообщений и определе-

ния их смыслового содержания, отражающего 

достижение договоренности о приобретении, хра-

нении, перевозке, пересылке, изготовлении, пере-

работке, реализации (сбыте), приготовлении к 

употреблению, употреблении наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, а 

также их прекурсоров. К примеру, согласно за-

ключению судебно-лингвистической экспертизы 

№ 056 Э-03/2015 от 22 марта 2015 г. [11], анализ 

речевых событий телефонных переговоров 

Р.В. Мехедова, С.А. Арсенова, А.А. Халаева с 

неизвестными лицами показывает, что смысловое 

содержание исследованных разговоров отражает 

обсуждение ими наркотических веществ и дости-

жение договоренности о приобретении, приготов-

лении к употреблению, употреблении и реализа-

ции (сбыте) наркотических веществ, обозначен-

ными в их речи жаргонизмами («куб», «кубик»), 

условными языковыми единицами, называющими 

наркотические средства, их количество («полови-

на», «две штуки»), процесс приобретения нарко-

тических средств («мутить», «намутить»). Рече-

вые акты телефонных переговоров Р.В. Мехедова 

с лицом по имени Николай и лицом по прозвищу 

Гордей реализуют просьбы этих лиц о приобрете-

нии при посредстве Р.В. Мехедова наркотических 

веществ [13].  

Таким образом, использование специальных 

познаний в языкознании и судебном речеведении 

через назначение и производство судебной линг-

вистической экспертизы необходимо и целесооб-

разно по более широкому спектру уголовных дел, 

чем принято считать, и может эффективно приме-

няться при расследовании преступлений различ-

ных видов. 
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Проблемы формализации данных  
о способе расчленения тела человека 

 

Рассматриваемая в статье проблема форма-

лизации данных о способе расчленения тела чело-

века возникла в ходе работы над решением ком-

плекса проблем более общего характера – форма-

лизации данных о способе совершения преступ-

ления в рамках создания базы криминалистиче-

ских данных, основанной на криминалистической 

характеристике преступления. 

В настоящее время принято разделять отме-

ченные расчленения на случайные и преступные 

(криминальные). 

К случайным относят расчленения, возника-

ющие в результате транспортной травмы (авто-

мобильной, железнодорожной, водной); при 

взрывах, обвалах; падении с высоты; растерзании 

хищными животными и других обстоятельствах. 

Преступные расчленения подразделяют на 

дефензивные и оффензивные [2, с. 184]. Дефен-

зивные расчленения, иногда называемые «защи-

тительными», осуществляются преступниками в 

целях затруднения идентификации личности и 

(или) облегчения транспортировки и последую-

щего сокрытия частей трупа. Расчленения данной 

группы выполняются в различном объѐме: 

 декапитация (обезглавливание);  

 удаление частей тела с папиллярными 

узорами или областей тела с особыми приметами 

(родимыми пятнами, рубцами, татуировками, 

бородавками и пр.) [3, с. 98]; удаление глазных 

яблок, ушных раковин, носа и других частей лица, 

а также скальпирование волосистой части головы 

[5, с. 292]; 

 измельчение тела на большое количество 

бесструктурных фрагментов. 

Оффензивные (или «наступательные») рас-

членения характерны для убийств, совершѐнных: 

– на сексуальной почве; 

– психически больными лицами; 

– в процессе ритуальных убийств. 

В первом случае расчленение выражается в 

отделении наружных и внутренних половых ор-

ганов, молочных желез; во втором – отличается 

хаотичностью и явной бессмысленностью; в тре-

тьем – прижизненным отрезанием частей тела, 

извлечением органов и тканей жертвы как части 

совершаемого ритуала [1, с. 93; 4, с. 26-27].  

Проведѐнный анализ криминалистической и 

медицинской литературы по данной тематике вы-

звал определѐнные вопросы к существующей 

классификации расчленений тела человека с точ-

ки зрения формализации данных о них. Так, авто-

ру представляется достаточно условным деление 

расчленений на случайные и преступные (крими-

нальные). Падение с высоты, вызвавшее по суще-

ствующей классификации «случайное» расчлене-

ние, тоже может быть результатом преступных 

действий. Поскольку проводимая в рамках науч-
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ного исследования формализация данных являет-

ся необходимым условием создания базы крими-

налистических данных, основанной на принципах 

криминалистической характеристики, то и подхо-

ды к классификационным критериям должны ис-

ключать подобного рода условности. Из этих со-

ображений основным критерием разделения, на 

взгляд автора, является контролируемость линии 

расчленения, характерная для его осуществления 

с использованием ручного инструмента и почти 

полностью исключаемая в случаях расчленения 

при травмировании транспортными средствами, 

падении с высоты и тому подобных ситуациях. 

Именно контролируемость линии отчленения той 

или иной части (области) тела определяет способ 

отделения и имеет существенное криминалисти-

ческое значение при задействовании криминали-

стической характеристики преступления в целях 

установления некоторых черт личности преступ-

ника (обладание знаниями в области медицины и 

анатомии человека, профессиональные навыки) 

[2, с. 184; 4, с. 27; 5, с. 295]. Формализация дан-

ных об отчленѐнных частях (областях) тела тре-

бует максимальной конкретизации сведений о 

них, что обусловливается необходимостью обес-

печения гибкости запросов пользователя при вы-

борке сходных случаев из базы данных в процессе 

еѐ практического использования. 

Существующая дополнительная классифи-

кация на формы расчленения (простая форма, 

изувечение и их комбинация [2, с. 99]) отдельной 

формализации не требует, поскольку выводы об 

этих формах делаются на основе первичных дан-

ных об отчленѐнных частях (областях) тела. 

Последовательность отчленения, используе-

мый при этом инструмент и другие сопутствую-

щие обстоятельства, которые будут указаны ни-

же, с точки зрения их формализации особых про-

блем не вызывают. 

Первоначальное накопление массива кри-

миналистически значимых данных в создавае-

мой базе осуществляется за счѐт использования 

материалов архивных уголовных дел, приговор 

по которым уже вступил в законную силу. Бла-

годаря этому в рамках исследования для форма-

лизации доступны данные результатов прове-

дѐнных следственных действий (протоколы 

следственных осмотров, допросов, экспертные 

заключения), содержащие все необходимые све-

дения. 

Таким образом, в рамках создания базы кри-

миналистических данных формализации подле-

жат, при их наличии, следующие обособленные 

сведения о частях расчленѐнного трупа: 

1) наименование отчленѐнной части 

(области) тела; 

2) использованный для отчленения 

инструмент; 

3) характер разрезов (единичные или 

множественные); 

4) последовательность отчленения; 

5) давность отчленения; 

6) прижизненность отчленения; 

7) место обнаружения части (области) тела; 

8) время обнаружения; 

9) процессуальное действие – источник 

данных. 

Вопрос о формализации взаимосвязей рас-

членения как обязательного элемента способа со-

вершения преступления с другими элементами 

криминалистической характеристики выходит за 

рамки данной статьи. 
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Применение видеозаписи  
и видеонаблюдения для фиксации  

невербальных признаков поведения 
допрашиваемого  

 

Уголовно-процессуальный закон допускает 

проведение видеозаписи при производстве допро-

са по инициативе следователя или ходатайству 

допрашиваемого лица (п. 4 ст. 189 УПК РФ). Факт 

применения видеосъемки при производстве до-

проса отражается в протоколе следственного дей-

ствия соответствующей записью (ч. 3 и 4 ст. 190 

УПК РФ). Полученные в процессе видеозаписи 

допроса кассеты (диски) прикладываются к про-

токолу (п. 8 ст. 166 УПК РФ), а содержащаяся в 

кассетах видеозаписи информация, при правиль-

ном ее процессуальном оформлении, рассматри-

вается в качестве доказательств. К категории до-

казательств будет относиться та часть видеозапи-

си, в которой содержится информация, закреп-

ленная посредством устного языка. Со стороны 

допрашивающего лица это, прежде всего, разъяс-

нение прав, ответственности и порядка производ-

ства допроса, поставленные перед допрашивае-

мым лицом вопросы. Со стороны допрашиваемо-

го лица это свободный рассказ и ответы на по-

ставленные вопросы. 

Кроме информации, закрепленной посред-

ством устного языка, видеозапись содержит ин-

формацию невербального характера, которая за-

ключена в физиогномике, оформлении внешнего 

облика, поведении, выражении лица, позе, же-

стах, движении рук и т.д. Зафиксированные по-

средством видеозаписи невербальные признаки 

допрашиваемого лица дают возможность сделать 

выводы о выполнении следователем норм уго-

ловно-процессуального закона (ст. 9 и п. 4 ст. 164 

УПК РФ), запрещающих неправомерные средства 

воздействия на допрашиваемые лица. К числу 

таких невербальных средств могут быть отнесены 

угрожающие или унижающие человеческое до-

стоинство жесты и телодвижения, мимика и по-

вышенный тон разговора и т.д. Если такая ин-

формация содержится в видеозаписи допроса, то 

она будет являться доказательством совершения 

допрашивающим лицом правонарушения, которое 

приведет к определенным правовым последстви-

ям, в т.ч. и признанию полученных показаний не-

допустимыми доказательствами (ст. 75 УПК РФ). 

И наоборот, информация, содержащаяся в видео-

записи допроса и свидетельствующая о право-

мерности поведения следователя, будет являться 

доказательством соблюдения допрашивающим 

лицом правовых установок производства след-

ственного действия и, соответственно, оценки 

полученных показаний. Представляется, что такая 

ситуация возникает, когда допрашиваемое лицо 

заявляет о применении к нему в процессе допроса 

неправомерных средств. 

Что касается информации, фиксирующей не-

вербальное поведение допрашиваемого лица, то 

она может быть использована не только для ре-

шения процессуальных, но и криминалистических 

задач. 

К основным криминалистическим задачам, 

решаемым на основе этой информации, относятся 

следующие: изучение отдельных свойств и лич-

ности допрашиваемого лица; диагностика психи-

ческих состояний допрашиваемого лица в процес-

се допроса. 

Указанные задачи могут решаться при усло-

вии, если полученные видеозаписи имеют доста-

точно хорошее и режиссерско-операторское каче-

ство, тогда они адекватно передают признаки 

экспрессивного поведения допрашиваемого лица 

и могут оперативно использоваться в процессе 

допроса. 

К сожалению, в практике допроса по этим 

направлениям возникают определенные трудно-

сти. Во-первых, видеозаписи проводятся в рабо-

чих кабинетах следователя, которые совершенно 

не приспособлены для создания необходимых 

условий видеосъемки. Во-вторых, специалисты, 

которые проводят видеозапись, не имеют доста-

точной профессиональной подготовки в данной 

области. В-третьих, для производства видеозапи-

си используется видеоаппаратура, которая не 

имеет достаточной разрешающей способности 

для формирования крупного переднего плана. 

Перечисленные недостатки могут быть пре-

одолены за счет оборудования в следственных 

отделах и управлениях специализированных ка-

бинетов для проведения допроса, где должны 

быть размещены профессиональная видеозаписы-

вающая аппаратура, созданы освещение, нор-

мальная акустическая среда, что позволило бы 

решить технические проблемы на пути получения 

качественных видеозаписей допроса, очных ста-

вок. Кроме того, обеспечение дистанционного 

управления оборудованием из соседнего помеще-

ния позволит создать более благоприятную об-

становку допроса, предполагающую уменьшение 

числа его участников. 

Что касается второй проблемы, которая свя-

зана с потребностью оперативного использования 

данных видеозаписи непосредственно в процессе 
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допроса, то и она может быть решена также на 

базе специализированных кабинетов. Указанные 

кабинеты следует оборудовать видеозаписываю-

щей аппаратурой для передачи видеозаписи допро-

са в другое помещение, в котором может находить-

ся специалист-психолог. Распознание и диагности-

ка отдельных свойств личности допрашиваемого, 

его психического состояния и реакции требует, 

прежде всего, специальных познаний. Решение 

этой задачи возможно на основе привлечения к до-

просу специалиста-психолога. Получая видеоизоб-

ражения допроса и допрашивающего лица, специа-

лист имеет возможность дать рекомендации до-

прашивающему лицу о целесообразности экспрес-

сионного стиля ведения допроса и главное – поде-

литься своими соображениями об особенностях 

личности допрашиваемого и возможных причинах 

его психологических состояний и реакций на эта-

пах допроса. В процессе допроса могут быть преду-

смотрены специальные перерывы для передачи 

рекомендаций специалистом. 

Помощь специалиста особенно важна для 

фиксации и диагностики так называемых «микро-

выражений» допрашиваемого лица, продолжи-

тельность которых составляет менее половины 

секунды. Отличительной особенностью микровы-

ражений является то, что они дают полную кар-

тину скрываемых эмоций [1, c. 114-115]. 

Очевидно, что заметить такие микровыраже-

ния допрашивающему лицу с учетом стоящей 

перед ним совокупности задач психического и 

умственного направления непросто. Это может 

сделать специалист, он же поможет сделать их 

расшифровку. 

Подводя итог, мы можем предложить, наря-

ду с процессуальным средством фиксации про-

цесса допроса, параллельно использовать видео-

наблюдение, результаты которого будут иметь 

только оперативный, криминалистический харак-

тер и не являться доказательствами. Для повыше-

ния технического качества полученных видеоза-

писей допроса оборудовать в следственных отде-

лах, управлениях специализированные кабинеты 

допроса, оснащенные стационарным оборудова-

нием, дистанционно управляемым из другого по-

мещения. 
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противодействия несовершеннолетнего 

потерпевшего при допросе по делам 
o вовлечении его в совершение  

преступления 
 

Как правило, причины существования такти-

ческих ошибок при производстве следственных 

действий заключаются в недостаточно высоком 

профессиональном уровне следователя. Однако 

даже опытные, высококвалифицированные спе-

циалисты зачастую сталкиваются c трудностями, 

когда одним из участников следственных дей-

ствий является несовершеннолетний, независимо 

от его процессуального статуса. По результатам 

опроса сотрудников следственного аппарата 

можно говорить, что к наиболее сложным след-

ственным действиям относится допрос несовер-

шеннолетнего. В первую очередь это обусловлено 

несформированностью личности ребенка: он пре-

терпевает постоянные возрастные изменения, в 

связи c чем проведение анализа личности такого 

допрашиваемого представляется весьма затруд-

нительным. Изучение особенностей психики 

несовершеннолетнего, его образа жизни, круга 

общения, сферы интересов – всѐ это является 

неотъемлемой частью подготовки следователя к 

производству допроса.  

Процедура допроса данной категории лиц 

усложняется тем обстоятельством, что уголовно-

процессуальным законодательством установлены 

определенные ограничения в производстве до-

проса несовершеннолетнего, в которых учтены 

отмеченные выше особенности личности. Уясне-

ние и комплексный учет данных факторов, дей-

ствующих при производстве следственных дей-

ствий c участием несовершеннолетнего, способ-

ствуют решению тактических задач и служат за-

логом успешного достижения целей допроса. 
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Уголовно-процессуальной целью допроса 

является собирание информации по обстоятель-

ствам, имеющим значение для уголовного дела. К 

общим криминалистическим целям допроса отно-

сится анализ причинно-следственных связей меж-

ду элементами криминалистической характери-

стики конкретного вида преступления [4, с. 582].  

Наконец, наиболее сложным является допрос 

несовершеннолетнего, в отношении которого бы-

ло осуществлено вовлечение в совершение пре-

ступления. Редки случаи, когда процесс отмечен-

ного вовлечения пресекается, и несовершенно-

летний не совершает преступление, для соверше-

ния которого его вовлекают. Чаще всего в ходе 

расследования совершенного им преступления 

становится известно o существовании взрослого, 

вовлекшего несовершеннолетнего в совершение 

преступного деяния, после чего возбуждается 

уголовное дело o вовлечении несовершеннолетне-

го в совершение преступления.  

Результаты исследований материалов судеб-

ной практики показали, что по делам o вовлече-

нии несовершеннолетнего в совершение преступ-

ления (ст. 150 УК РФ) несовершеннолетнее лицо, 

в отношении которого было осуществлено вовле-

чение, проходит в качестве свидетеля, что пред-

ставляется спорным, особенно если речь идет o 

вовлечении его в совершение преступления путем 

угроз. По нашему мнению, это обусловлено в 

первую очередь тем, что расследование по данной 

категории дел осуществляется в совокупности c 

расследованием преступления, в которое было 

вовлечено несовершеннолетнее лицо. Расследуя 

совершенное несовершеннолетним преступление, 

следователь упускает из вида психологический 

аспект, игнорируя тот факт, что данному лицу 

объективно был причинен моральный вред, 

нарушен процесс нормального развития ребенка. 

В соответствии c УПК РФ лицо, которому пре-

ступлением причинен физический, имуществен-

ный, моральный вред, признается потерпевшим. 

Вероятно, для уголовно-процессуальных целей 

допроса не имеет значения процессуальный ста-

тус несовершеннолетнего, вовлекаемого в совер-

шение преступления, как источника информации 

по уголовному делу. Об этом свидетельствует, 

помимо прочего, существование единого бланка 

допроса несовершеннолетнего в качестве свиде-

теля (потерпевшего). Однако для криминалисти-

ческих целей допроса особую ценность приобре-

тает установление причинно-следственных связей 

между криминалистической характеристикой 

личности взрослого преступника и криминали-

стической характеристикой личности потерпев-

шего, в отношении которого осуществлялось це-

ленаправленное психологическое воздействие. 

Исходя из вышесказанного, для данной категории 

дел целесообразным будет рассматривать несо-

вершеннолетнего, вовлекаемого в совершение 

преступления, в качестве потерпевшего. Именно 

обращение следователем внимания такого ребен-

ка на то, что взрослый преступник пренебрег его 

интересами, позволяет, во-первых, установить 

психологический контакт c несовершеннолетним 

и его законными представителями, во-вторых, 

использовать тактические приемы, в основе кото-

рых лежит демонстрация следователем уважения 

личности допрашиваемого. 

Говоря об особенностях противодействия 

потерпевшего при производстве допроса, следует 

согласиться c позицией, согласно которой проти-

водействие расследованию преступления 

«…представляет собой систему процессуальных 

и непроцессуальных действий (бездействия) 

субъекта (субъектов) противодействия расследо-

ванию преступления, основанную на используе-

мых способах, формах и средствах, создающих 

препятствия следователю к установлению обсто-

ятельств, подлежащих доказыванию в процессе 

досудебного производства по уголовному делу» 

[5, с. 64].  

Так, к формам (приемам, способам) проти-

водействия авторы относят создаваемое допраши-

ваемым «ложное алиби», связывая содержание 

деятельности по его реализации c другими прие-

мами противодействия [1, с. 36].  

Причины оказания противодействия несо-

вершеннолетним потерпевшим при допросе будут 

отличаться от причин оказания противодействия 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняе-

мым или свидетелем. К возможным причинам 

дачи ложных показаний или отказа от дачи пока-

заний несовершеннолетним потерпевшим относят 

страх перед взрослым преступником, чувство 

стыда перед родителями или сверстниками, чув-

ство ответственности за сохранность и целост-

ность семьи (в случае, когда преступником явля-

ется близкий родственник). Тем более, такая при-

чина, как вовлечение в совершение преступления 

со стороны взрослого, может привести к занятию 

несовершеннолетним потерпевшим позиции про-

тиводействия расследованию преступления. 

Частными криминалистическими целями до-

проса в контексте рассматриваемой проблематики 

выступают изобличение допрашиваемого в по-

пытках утаить, скрыть или исказить информацию, 

склонение его к даче правдивых и полных пока-

заний по уголовному делу.  

Для решения поставленных перед следовате-

лем задач и успешного достижения целей допроса 
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криминалистикой разработан ряд тактических 

приемов логического и психологического харак-

тера. При выборе тактического приема необходи-

мо более точно оценивать следственную ситуа-

цию, позволяющую из совокупности во многом 

схожих тактических приемов выбрать наиболее 

эффективный способ воздействия. Каждый необ-

думанный шаг следователя может вызвать прямо 

противоположную реакцию подростка и создать 

существенные коммуникативные препятствия на 

пути установления психологического контакта 

между следователем и несовершеннолетним до-

прашиваемым. Учитывая отмеченную схожесть, 

попытаемся рассмотреть некоторые тактические 

приемы, которые, на наш взгляд, должны иметь 

преимущественное применение при допросе 

несовершеннолетнего по делам o вовлечении его 

в совершение преступления.  

Так, одним из наиболее распространенных 

приемов эмоционального воздействия является 

убеждение в неправильности занятой позиции по 

уголовному делу и необходимости для допраши-

ваемого ее изменения. Говоря o допросе несовер-

шеннолетнего, следует учитывать его повышен-

ную внушаемость и весьма осторожно подходить 

к выбору данного тактического приема. Следова-

тель должен объяснить несовершеннолетнему, 

вовлеченному в совершение преступления, что он 

является источником ценной информации, имею-

щей значение, прежде всего, для него самого, 

стимулировать его положительные качества, мо-

тивировать его к даче правдивых показаний, 

призывая к честности и оказанию содействия в 

борьбе c преступностью, убедить в обеспечении 

безопасности и ограждении от негативных по-

следствий сотрудничества со следствием.  

Приемы логического характера могут при-

меняться исключительно исходя из возрастных 

особенностей потерпевшего и уровня его интел-

лектуального развития. В определенных случаях 

они могут оказаться нерациональными, в т.ч. 

спровоцировать негативные эмоции, защитную 

реакцию потерпевшего ввиду непонимания про-

исходящего. Это неизбежно приведет к еще 

большему противодействию со стороны допра-

шиваемого. Следователю необходимо разъяснять 

несовершеннолетнему значение имеющейся по 

уголовному делу информации, стараться анализи-

ровать ее совместно c потерпевшим, «подталки-

вая» его к самостоятельному выводу o необходи-

мости сотрудничества со следствием. 

Таким образом, представляется очевидным 

приоритетность использования в процесс допроса 

несовершеннолетнего потерпевшего тактических 

приемов психологического характера, необходи-

мость установления психологического контакта 

между следователем и допрашиваемым. 

В определенной мере процессуальные огра-

ничения времени допроса несовершеннолетнего до 

перерыва усложняют его ведение. Учитывая 

склонность малолетних детей к фантазированию и 

повышенную внушаемость [2, с. 125], недостаток 

жизненного опыта и слабую развитость логическо-

го мышления [3, с. 100], неспособность надолго 

сохранять в памяти информацию, имеющую цен-

ность по уголовному делу, большинство исследо-

вателей считают, что допрос несовершеннолетнего 

не стоит растягивать во времени. C другой сторо-

ны, перерыв дает возможность следователю произ-

вести анализ личности несовершеннолетнего до-

прашиваемого на основании сведений, полученных 

из первой части допроса, уяснить занятую им по-

зицию по отношению к следствию, обнаружить 

негативное воздействие на него законных предста-

вителей и других лиц, что, безусловно, является 

залогом успешного достижения его целей.  

Особую сложность допросу потерпевшего по 

делам o вовлечении несовершеннолетнего в со-

вершение преступления придает тот факт, что 

чаще всего o вовлечении несовершеннолетнего 

становится известно в ходе расследования совер-

шенного им преступления. В данном случае имеет 

место дополнительное воздействие взрослого ли-

ца на психику ребенка, причем воздействие, ока-

зываемое уже в ходе совершения преступления 

несовершеннолетним в соучастии со взрослым 

преступником. Это подчас ведет к занятию несо-

вершеннолетним позиции противодействия. 

Наряду c тактическими приемами, описанными 

нами ранее, считаем необходимым при допросе 

постоянно акцентировать внимание несовершен-

нолетнего на том, что он оказался жертвой пре-

ступного поведения взрослого, вовлекшего его в 

совершение преступления. 
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Возможности фототехнической  
диагностики при раскрытии  

и расследовании преступлений  
 

Одной из форм использования возможностей 

научно-технических средств и методов в раскры-

тии и расследовании преступлений является со-

вершенствование производства криминалистиче-

ских экспертиз. С появлением новых объектов, 

несущих криминалистически значимую информа-

цию о фактах, подлежащих установлению по де-

лу, актуальной становится задача по разработке 

новых методов их криминалистического исследо-

вания. В связи с этим появились новые нетради-

ционные виды криминалистических экспертиз, 

как, например, судебная фототехническая экспер-

тиза [2, с. 1]. 

Фототехническая экспертиза производится в 

целях получения доказательственной информации 

путем исследования изображений, представлен-

ных на фотоснимках, аналоговых носителях ин-

формации, современных цифровых носителях 

визуальной информации (CD, DVD и съемных 

дисках памяти). 

Судебная фототехническая экспертиза отли-

чается от других видов криминалистической экс-

пертизы, прежде всего, объектами исследования. 

В соответствии с уголовно-процессуальным зако-

ном Российской Федерации к объектам судебного 

исследования относится материальный объект, 

содержащий информацию, необходимую для ре-

шения экспертной задачи, а именно веществен-

ные доказательства, документы, предметы, жи-

вотные, трупы и их части, образцы для сравни-

тельного исследования, а также материалы дела, 

по которым проводится экспертиза. 

Традиционно объектом фототехнического 

исследования являются файлы (.jpeg, .tif, .raw и 

др.), фотографические снимки, отпечатки, негати-

вы, диапозитивы (слайды), технические средства, 

применяемые для изготовления фотографических 

снимков, и цифровые видеозаписи. 

Изучение следственной и экспертной прак-

тики, а также ознакомление с криминалистиче-

ской литературой позволяют систематизировать 

конкретные задачи, которые возникают в связи с 

исследованием объектов фототехнического ис-

следования, а именно: 

1) определение признаков ретуши и монтажа 

фотоизображений; 

2) идентификация негатива по отпечаткам;  

3) идентификация фотоаппарата по изобра-

жению (файлу); 

4) идентификация изображенных на фото-

снимке отдельных предметов, строений, участков 

местности; 

5) определение размеров изображенных на 

фотоснимке предметов и расстояний между ними; 

6) восстановление первоначального (вы-

цветшего) фотографического изображения. 

На сегодняшний день эксперты в области 

фототехнического исследования могут решать 

большой круг диагностических задач. В этой свя-

зи рассмотрим некоторые актуальные направле-

ния диагностирования. 

1. Определение размеров объектов и рассто-

яний между объектами, изображенными на иссле-

дуемых фрагментах видеозаписи, сделанной с 

камер наружного наблюдения. При этом необхо-

димо учитывать, что камеры видеонаблюдения 

обычно установлены стационарно и фиксируют 

вещную обстановку, попадающую в их поле зре-
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ния, в различных режимах фиксации, и объектами 

исследования будут являться изображения на ста-

тических видеокадрах. 
Следует подчеркнуть, что для ответа на во-

просы по определению геометрических парамет-
ров объектов необходимо обязательное соблюде-
ние условия – стационарность, т.е. «неподвиж-
ность» камеры наружного наблюдения. Если это 
условие соблюдено, то осуществляется дополни-
тельный осмотр места, запечатленного на иссле-
дуемой видеозаписи, в поле зрения видеокамеры 
размещаются тестовые объекты, которые имеют 
известные размеры, сопоставимые с величиной 
объекта, размер которого необходимо определить, 
и располагаются с ним в одной плоскости. 

2. Установление факта монтажа (ретуши), в 
т.ч. распознавание основных приемов цифровой 
ретуши (негативной, позитивной) по отображе-
ниям на фотоснимке. В связи с развитием ком-
пьютерной техники и программного обеспечения 
в сфере изготовления, монтажа и ретуши худо-
жественной фотографии, а также бытовой съѐм-
ки участились случаи ретуширования фотоизоб-
ражений лиц в фотоателье либо в домашних 
условиях. Данная ретушь в значительной степе-
ни приводит к изменению признаков внешности, 
«исчезают» индивидуализирующие признаки 
внешности, такие как морщины, родинки, шрамы 
и др., поэтому для объективного, всестороннего 
и полного исследования рекомендуется назна-
чать комплексную портретную-фототехни-
ческую экспертизу для решения вопроса о нали-
чии либо отсутствии монтажа и ретуши на фото-
изображении.  

3. Восстановление изображений на фото-
снимках, в т.ч. с использованием цифровых мето-
дов восстановления контраста и цветности [1, 
с. 283]. Современный методический подход к про-
ведению указанных исследований предполагает 
использование возможностей графических редак-
торов, с помощью которых усиливаются различ-
ные параметры изображения, цветовой контраст.  

Решить вышеуказанные диагностические за-

дачи по исследованию объектов фототехническо-

го исследования можно, если ответить на следу-

ющие типовые вопросы:  

 Не изготовлен ли представленный на 

экспертизу фотоснимок посредством монтажа 

фотографических изображений, полученных раз-

дельно? 

 Имеется ли возможность определить 

какие-либо размеры объектов, попавших в поле 

зрения камеры наблюдения, и расстояния между 

ними? 

 Имеется ли возможность экспертным 

путем рассмотреть какие-либо детали изображе-

ния объекта (государственный регистрационный 

номер, идентифицирующие признаки автомобиля, 

тормозной путь и т.д.)? 

 Возможно ли выявить слабовидимое 

изображение на фотоснимке? 

 Возможно ли усилить фотографиче-

ское изображение? 

Таким образом, для анализа изображений 

при производстве фототехнической экспертизы 

используются наиболее современные и эффек-

тивные методы и приемы диагностики, основан-

ные на новейших достижениях науки и техники. 

Разностороннее исследование объектов фототех-

нического исследования, восстановление изобра-

жений на фотоснимках, применение методов 

осветления и улучшения изображения препят-

ствуют сокрытию преступником криминалисти-

чески значимой информации.  
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К вопросу о некоторых элементах  
криминалистической характеристики 

халатности 
 

Актуальность проблемы борьбы с халатно-

стью обусловлена не только неблагоприятными 

тенденциями ее динамики и непосредственно 

ущербом, причиняемым жизни, здоровью, иму-

ществу людей, но и тем, что указанное преступ-

ление принадлежит к числу наиболее острых и 

опасных форм проявления социальной безответ-

ственности, недисциплинированности, небрежно-

сти, безразличия преступников к обществу и его 

благам. 

Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин в своем выступлении подчеркнул, что 

«...корни халатности находятся в самих изъянах 

устройства экономической жизни государства, 

“подпитываются” некачественным законодатель-

ством и распространяются при отсутствии эффек-

тивного контроля над деятельностью должност-

ных лиц, органов государственной и муниципаль-

ной власти» [1].  

На наш взгляд, немаловажная роль в преодо-

лении указанных негативных тенденций отводит-

ся уголовному закону. Мы считаем, что уголовно-

правовые средства способны содействовать до-

стижению одной из главных целей современной 

государственной политики – созданию такого ап-

парата государственной власти, который наилуч-

шим образом обеспечит решение трудностей, по-

рождаемых данной исторической обстановкой. 

Структура криминалистической характери-

стики преступлений, предусмотренных ст. 293 УК 

РФ, полагаем, должна состоять из следующих 

пяти основных элементов – следоносителей кри-

миналистически значимой информации. К ним 

относятся: предмет преступного посягательства, 

выступающий, как правило, в виде нормальной 

работы предприятий, учреждений, организаций; 

обстановка совершения преступления, складыва-

ющаяся из данных о времени, месте и обстоятель-

ствах преступного события; способ совершения 

преступления; механизм следообразования; ти-

пичные сведения о личности преступника [4, 

с. 279-281]. 

Остановимся на некоторых из них. Обста-

новка совершения халатности характеризуется по 

признаку места и времени совершения преступ-

ления. Местами совершения преступлений данно-

го вида являются, как правило, помещения пред-

приятий, учреждений, организаций, где работают 

должностные лица, уполномоченные принимать 

какие-либо производственные решения. Место 

совершения преступления включает в себя струк-

турное подразделение предприятия (организации, 

учреждения), в котором совершено преступление, 

вид, цели, задачи данного производственного 

участка. 

Так, например, С.А. Смирнов, назначенный 

на должность мастера леса в участковом лесниче-

стве территориального отдела Государственной 

лесной службы, в соответствии с должностной 

инструкцией выполнял административно-

хозяйственные и организационно-распоря-

дительные функции по осуществлению государ-

ственного контроля за состоянием, использовани-

ем, охраной и защитой лесов на обслуживаемом 

участке, проведению освидетельствования мест 

рубок, т.е. являлся должностным лицом, осу-

ществляющим функции представителя власти, 

имеющим право давать обязательные для испол-

нения указания и при необходимости применять 

меры принуждения в соответствии с Лесным ко-

дексом РФ к неопределенному кругу граждан, не 

подчиненных ему по службе. 

Индивидуальным предпринимателем Ивано-

вым был заключен договор аренды участка лесно-

го фонда на территории участкового лесничества. 

В соответствии с данным договором Иванову был 

выдан лесорубочный билет на заготовку древеси-

ны. С.А. Смирнов, ненадлежаще исполняя свои 

должностные обязанности, на участок вырубки не 

выехал, фактическое освидетельствование лесо-

секи не произвел, не проверил полноту и пра-

вильность разработки лесосеки, ее фактическое 

местоположение, соответствие технологии разра-

ботки лесосеки технологической карте и прави-

лам рубок леса, состояние границ лесосеки, коли-

чество заготовленной древесины, а, находясь в 

помещении индивидуального предпринимателя, 

на основании предоставленной Ивановым справ-

ки о заготовленной древесине, не проверив досто-

верность и полноту предоставленных арендатором 

сведений, изготовил и выдал ему фиктивный акт 

освидетельствования мест рубок, подсочки (осмо-

лоподсочки) насаждений и заготовки второстепен-

ных лесных материалов, в котором указал ложные 

сведения о соответствии действий арендатора по 

заготовке древесины заключенному договору 

аренды, лесорубочному билету, технологической 

карте, в т.ч. относительно места рубки и количе-

ства заготовленной древесины. В результате не-

надлежащего исполнения С.А. Смирновым своих 

должностных обязанностей лесному фонду Забай-

кальского края причинен крупный материальный 

ущерб на общую сумму 4 458 900 рублей [2]. 
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Время совершения преступления – это пери-

од, в течение которого не выполнялись опреде-

ленные действия или выполнялись ненадлежащим 

образом. 

Относиться халатно к своим обязанностям 

ответственные лица могут в течение длительного 

времени. 

Так, например, Т.А. Кирейцева, будучи спе-

циалистом в отделе финансового обеспечения 

ИФНС России по Республике Башкортостан, 

начисляла и выплачивала в установленные сро-

ки работникам заработную плату, пособия по 

временной нетрудоспособности, пособия по 

уходу за ребенком. Но в нарушение норматив-

ных документов, вопреки установленному по-

рядку целевого и эффективного расходования 

средств федерального бюджета, начисления и 

выплаты в установленные сроки работникам 

заработной платы, отпускных, вместо 1/12 части 

премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий в расчет включала все премии за 

предыдущие 12 месяцев в полной сумме. При 

расчете отпускных Кирейцева, ненадлежащим 

образом исполняя свои должностные обязанно-

сти, неправомерно дополнительно начисляла и 

включала в сумму отпускных сумму материаль-

ной помощи. В результате преступных действий 

и халатного отношения к своим служебным обя-

занностям Кирейцевой с 1 января 2009 г. по 

30 апреля 2009 г. излишне начислены и выпла-

чены отпускные сотрудникам Межрайонной 

ИФНС России по Республике Башкортостан на 

общую сумму 1 931 692, 92 рубля [3]. 

Обстоятельства совершения преступления – 

это состояние бухгалтерской отчетности на пред-

приятии, состояние производственной и финансо-

вой дисциплины, наличие контроля за качеством 

работ и выпускаемой продукции. 

Так как халатность относится к преступле-

ниям, совершенным по неосторожности, структу-

ра способа совершения не предусматривает эта-

пов подготовки и сокрытия преступления. Спосо-

бы непосредственного совершения халатности 

весьма разнообразны: 

1) преступная ошибка или неверная тактика; 

2) осознание должностным лицом факта 

несоответствия занимаемой должности и сокры-

тие этого факта; 

3) отсутствие реагирования на осуществле-

ние правонарушений подчинѐнными; 

4) нарушения в рассмотрении обращений 

граждан; 

5) отказ от выполнения функциональных 

обязанностей, связанных с ответственным пору-

чением; 

6) делегирование своих (или иных) полно-

мочий лицу, которое не способно их выполнить. 

При совершении халатности образуются ма-

териальные и идеальные следы. Носителями иде-

альных следов являются работники предприятия, 

его вышестоящих контролирующих органов, 

предприятий-контрагентов (прежде всего, полу-

чателей и поставщиков готовой продукции, сы-

рья, полуфабрикатов), посторонние граждане 

(очевидцы преступления или потерпевшие). 

Материальные следы преступления содер-

жатся: 

а) в бухгалтерских, технических, иных доку-

ментах предприятия или вышестоящих и контро-

лирующих органов, поставщиков, получателей, 

покупателей продукции; 

б) средствах производства и транспорта, го-

товой продукции, отходах производства и других 

материальных объектах, функционировавших в 

связи с исследуемой деятельностью; 

в) вредных последствиях (погибли люди, пал 

скот, обрушились здания); 

г) нормативной документации. 

Таким образом, каждая должность или про-

фессия имеют собственный перечень опасностей 

для окружающих, наступление которых становит-

ся возможным, если должностные обязанности, 

предписанные инструкциями, положениями, по-

становлениями или законами, не исполняются 

или реализуются не на должном уровне. Несмотря 

на кажущуюся бесполезность некоторых проце-

дур, обязательных для исполнения с определен-

ной периодичностью, их необходимость продик-

тована либо наличием детерминированной взаи-

мосвязи между пренебрежением и негативными 

последствиями, либо прецедентами, имевшими 

место в прошлом. 

Нежелание отдельных граждан выполнять 

предписанные обязанности в силу усталости, ле-

ни, пренебрежения или в качестве протеста при-

водят к определенным последствиям, способным 

нанести ущерб чужим интересам или жизни, поз-

воляющим определить подобную неисполнитель-

ность как халатность, являющуюся преступлени-

ем, предусмотренным ст. 293 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 
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К вопросу о структуре  
науки криминалистики 

 
Более чем за век существования криминали-

стика, имея черты прикладной науки, в своем раз-

витии прошла этапы, определенные потребностя-

ми становления судопроизводства, совершенство-

вания криминалистической техники и методов; 

необходимостью освоения и внедрения научных 

достижений собственных и других наук, накопле-

нием и обобщением практического опыта крими-

налистов и следователей; вопросами изменений 

организации деятельности правоохранительных 

структур, оказывающих влияние на сам процесс 

работы со следами преступной деятельности и 

формирования доказательств по делу. 

Обсуждаемым здесь является то, что на фоне 

преобразований последнего времени в среде уче-

ных-криминалистов к вопросу о структуре кри-

миналистики сохранились разные подходы: наря-

ду с классической четырехзвенной системой рас-

сматриваются пятизвенная и иные варианты. 

Криминалистика в четырех частях охватыва-

ет общие положения криминалистики, кримина-

листическую технику, криминалистическую так-

тику, методику расследования отдельных видов 

преступлений.  

Рассматривая вопрос самостоятельного вы-

деления пятой структурной части, предназначен-

ной для изучения криминалистических вопросов 

организации раскрытия и расследования преступ-

лений, на наш взгляд, важно учесть мнение вид-

ного ученого-криминалиста России А.Г. Филип-

пова, который появление пятого раздела крими-

налистики [5, c. 33] называет новым, вполне зако-

номерным шагом развития данной дисциплины. К 

пятому разделу относят такие вопросы, как 

разыскная работа следователя; криминалистиче-

ские версии и планирование; взаимодействие сле-

дователя с органами дознания и другими участ-

никами раскрытия и расследования преступлений; 

криминалистическая регистрация; изучение лич-

ности обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, 

использование полиграфа, невербальной инфор-

мации; использование помощи населения и 

средств СМИ в раскрытии и расследовании пре-

ступлений; предварительная проверка материалов 

о преступлении; профилактическая работа следо-

вателя; криминалистическое прогнозирование; 

программирование и алгоритмизация расследова-

ния и некоторые другие [3, c. 205]. 

Эту точку зрения поддерживает также про-

фессор В.В. Агафонов [1, c. 16], рассматривая в 

своей статье основные этапы эволюционирования 

знаний в криминалистике. Он указывает, что 70% 

авторов проанализированных им 48 статей за 

2001-2014 гг. придерживаются аналогичных 

взглядов, т.к. некоторые темы, например, крими-

налистические учеты, не умещаются в рамки раз-

дела «Криминалистическая техника» в четырех-

звенной структуре, и разъясняет также, почему 

пятый раздел криминалистики не стоит смеши-

вать с понятием научной организации труда. 

Криминалистика как дисциплина в системе 

юридического образования, получаемого, прежде 

всего, будущими сотрудниками правоохрани-

тельных структур и силовых ведомств, является 

одним из важнейших предметов, относящихся к 

уголовно-правовому блоку дисциплин. Поэтому, 
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аргументируя мнение об актуальности пятизвен-

ной системы в дискуссии о структуре криминали-

стики, стоит сказать о реформе правоохранитель-

ных органов 2016 г., согласно которой круг задач, 

поставленных перед сотрудниками ряда право-

охранительных структур, например, для МВД, 

претерпел значительные изменения; в это же вре-

мя была создана Росгвардия, и круг задач, стоя-

щих перед военнослужащими, достаточно расши-

рился, что обозначено в Федеральном законе от 

3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации». В интервью 

ТАСС 31 марта 2017 г. первый заместитель глав-

нокомандующего Росгвардией генерал-полковник 

С. Меликов сказал, что построение службы за-

вершится к январю 2018 г. и «будут выработаны 

все основные регламентирующие деятельность 

нормативно-правовые акты, в том числе по взаи-

модействию с другими силовыми структурами». 

Сравнивая задачи, стоящие перед Росгвар-

дией и МВД России, авторы А.В. Бецков и 

В.В. Зыков [2, c. 6] усматривают их сходство и 

обосновывают необходимость организованного 

взаимодействия между правоохранительными 

органами и силовыми ведомствами по организа-

ции исполнения обозначенных в действующем 

законодательстве задач. 

Вопросы организации раскрытия и расследо-

вания преступлений, включая их криминалисти-

ческое обеспечение, в новых условиях имеют 

большое значение. Это обстоятельство ставит пе-

ред необходимостью приведения структуры кри-

миналистики в соответствие с вызовами времени 

и заставляет обратиться в предпочтениях к пя-

тизвенной структуре криминалистики при препо-

давании дисциплины в таком виде только в вузах 

правоохранительных и силовых ведомств. На наш 

взгляд, пятый раздел соответствует наиболее тре-

бованиям по формированию компетенций [4, 

с. 46; 6, c. 332] выпускников вузов войск нацио-

нальной гвардии России, МВД РФ и вузов других 

правоохранительных структур. 
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О современных подходах  
к криминалистическому исследованию 

личности допрашиваемого 
 

В современной отечественной криминали-

стической науке сложилось пять основных под-

ходов к криминалистическому исследованию 

личности допрашиваемого. В каждом подходе 

предлагается определенное понимание структуры 

личности допрашиваемого, из которой вытекает 

совокупность методов криминалистического его 

исследования. С позиции первого подхода крими-

налистическое значение имеют отдельные эле-

менты психологии личности допрашиваемого: 

темперамент, волевые качества, эмоциональные 

особенности, привычки и т.п. Такой позиции при-

держиваются Н.Т. Ведерников [4, с. 7], Л.М. Кар-

неева, А.Н. Васильев [3, с. 12-13], В.Ф. Глазырин 

[5, с. 12] и др. В ракурсе второго подхода предла-

гается изучать индивидуально-психологические 

особенности личности допрашиваемого. Сторон-

никами данного подхода являются А.В. Дулов, 

П.Д. Нестеренко и др. [7, с. 87]. В рамках третьего 

подхода психология личности допрашиваемого 

рассматривается как определенная система, со 

своей структурой и элементами. В качестве сто-

ронников данного подхода можно выделить 

Г.Г. Доспулова и др. [6, с. 22-23]. Согласно поло-

жениям четвертого подхода, изучение личности 

допрашиваемого рекомендуется осуществлять 

посредством определения личностной ориентации 

на предрасположенность к общению. В рамках 

данного подхода предлагается дихотомическая 

типология личности, в рамках которой люди де-

лятся на эмоциональные и рациональные типы. 

Положения данного подхода поддерживаются 

И.Т. Кривошеиным и др. [8, с. 99-101]. В пятом 

подходе содержатся рекомендации изучения лич-

ности допрашиваемого в рамках типологии ак-

центуации характера. С позицией данного подхо-

да согласны Р.Л. Ахмедшин [2, с. 17-18], 

Т.А. Алексеева [1, с. 159-161] и др. 

Каждый из упомянутых подходов имеет свои 

недостатки и преимущества. Так, авторы первого 

подхода выдвигали определенное устойчивое 

свойство личности допрашиваемого в качестве 

основного и ведущего, предлагая изучать именно 

его. Анализ данного подхода показывает, что его 

сторонники делают упор на производительность, 

а не на глубину исследования личности допраши-

ваемого. Преимуществом данного подхода явля-

ется простота в понимании и использовании в 

следственной практике, что связано с отсутствием 

необходимости применять глубокие специальные 

знания. Недостатком данного подхода является 

неясность критериев выделения того или иного 

элемента или ряда элементов, рекомендованных к 

изучению.  

В рамках второго подхода содержится пред-

ложение изучать индивидуально-психологические 

особенности личности допрашиваемого. Согласно 

положениям данного подхода знание специфиче-

ских особенностей психологии личности допра-

шиваемого позволяет решить криминалистиче-

ские задачи подготовки к допросу такого допра-

шиваемого. Достоинствами рассматриваемого 

подхода являются его узкая специализирован-

ность, обеспечивающая решение частных крими-

налистических задач допроса и возможность уло-

житься в сжатые сроки. Недостатком данного 

подхода является то, что содержание понятия 

«индивидуально-психологические особенности» 

не раскрывается в полном объеме. Еще одним 

недостатком рассматриваемого подхода является 

то, что изучение индивидуально-психологических 

особенностей не дает представлений о том, как 

они проявятся на допросе, поскольку известно, 

что поведение допрашиваемого вне допроса су-

щественно отличается от того поведения, которое 

он демонстрирует на допросе [5, с. 28]. 

Третий подход, согласно которому психо-

логия личности допрашиваемого рассматривает-

ся как определенная система со своей структу-

рой и элементами, предлагает прямое заимство-

вание и использование психологической струк-

туры личности, разработанной в общей психоло-

гии. Преимуществом данного подхода является 

системность в изучении личности допрашивае-

мого. В то же время здесь предлагается напря-

мую заимствовать психологические знания, что 

может привести к сложностям в ее применении 

на практике.  

Основная идея четвертого подхода изучения 

личности допрашиваемого до допроса заключает-

ся в определении личностной ориентации на 

предрасположенность к общению. В рамках дан-

ного подхода предлагается типология, в которой 

выделяются два типа: эмоциональный и рацио-

нальный. Преимуществами данного подхода яв-

ляется достаточно широкий охват криминалисти-

чески значимых свойств личности, а также легкая 

для усвоения и простая для применения в след-

ственной практике типология. Вместе с тем недо-

статком данного подхода является незначитель-

ное количество групп.  
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Пятый подход, как и предыдущий, основан 

на типологии. В отличие от предлагаемой 

предыдущим подходом типологии данный под-

ход исходит из исследования личности в рамках 

типологии акцентуаций характера. В рассмат-

риваемом подходе предлагается более разнооб-

разное количество типов (десять основных 

групп). Согласно положениям данного подхода, 

владея знанием о том, к какому типу относится 

допрашиваемый, можно определить, к каким 

методам психологического воздействия он бу-

дет наиболее или наименее устойчив, что поз-

волит обеспечить эффективность решения кри-

миналистических задач подготовки к допросу. 

Достоинством данного подхода является широ-

кий диапазон применения предложенной типо-

логии и значительная глубина исследования. 

Недостатком рассматриваемого подхода являет-

ся сложность в понимании и применении по 

сравнению с типологией, предлагаемой в рам-

ках предыдущего подхода.  

Таким образом, у каждого подхода к крими-

налистическому исследованию личности допра-

шиваемого имеются свои преимущества и недо-

статки, которые целесообразно учитывать в кон-

тексте особенностей, условий и обстоятельств 

конкретной следственной ситуации.  
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Криминалистически значимая  
информация на месте пожара 

 

По сведениям МЧС России, за период с ян-

варя по июнь 2017 г. в России произошло 64 921 

пожар. В ходе расследования не установлены 

причины возникновения пожара в 1 461 случае, 

но в большинстве своем причины пожара уста-

новлены. Этому способствовало качественное 

производство осмотров мест происшествий и об-

наружение криминалистически значимой инфор-

мации на месте пожара [5].  

Чаще всего следователь, прибыв на место 

пожара и увидев значительные разрушения, зада-

ет вопрос о лице, виновном в возникновении по-

жара, а специалист, прибывший вместе с ним, 

ставит вопрос о причине возникновения пожара. 

Только активная, совместная работа следователя 

и специалиста по отысканию, фиксации и изъя-

тию для последующего исследования криминали-

стически значимой информации позволит отве-

тить на поставленные ими вопросы. 

Некоторые авторы [1, 3, 4] дают классифи-

кацию следов, оставшихся после пожара. На наш 

взгляд, весь массив информации можно разбить 

на следующие группы: 

1) традиционные для трасологии следы; 

2) нетрадиционные для трасологии следы; 

3) следы горения и воздействия высокой 

температуры; 

4) следы преступных действий по иниции-

рованию горения. 
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К первой группе необходимо отнести следы 

рук. Они на пожаре сохраняются не всегда и не 

везде, но искать их имеет смысл. Специальными 

методами они обнаруживаются даже под слоем 

копоти на эмали при нагревании до 400
о
С, на 

стекле – до 600
о
С, на других несгораемых по-

верхностях – до 850
о
С. Следы ног, по которым 

можно определить пол, рост, возраст и состояние 

человека, направление его движения. Следы 

транспортных средств позволят установить, на 

каком автомобиле приехали преступники, выво-

зили материальные ценности. Следы орудий взло-

ма позволят установить, каким орудием взлома 

пользовался преступник, какого он был роста и 

физической силы. 

Ко второй группе следов необходимо отне-

сти сгоревшие бумаги и документы, которые со-

храняют на себе надписи до момента собственно-

го разрушения. Следы биологического происхож-

дения. Так, при нагревании кровь вспучивается. 

Цвет ее становится буро-черным, а затем черным. 

Реакцией на перекись водорода кровь продолжает 

определяться при ее нагревании примерно до 

250
о
С. Следы оплавления электропроводки под 

воздействием высокой температуры и короткого 

замыкания. В результате короткого замыкания 

металл электропроводника плавится и кипит. По-

этому на проводнике образуются характерные 

шарики, имеющие кратеры. В зависимости от уг-

ла расположения проводников на них можно ви-

деть остроконечные срезы или углубления. 

К третьей группе необходимо отнести при-

знаки очага пожара [1-3]. Конвективные призна-
ки. Интенсивное движение потоков воздуха начи-

нается с момента возникновения пожара. Конвек-

тивные потоки с высокой температурой нагрева-

ют на путях своего распространения конструкции, 

предметы и материалы, что может вызвать их 

воспламенение, а также деформацию и разруше-

ние негорючих элементов и частей здания. Имен-

но поэтому в зоне конвективной струи от очага 

возникают термические поражения материалов и 

конструкций, часто имеющие локальный харак-

тер. На потолке над очагом эти термические по-

ражения в идеальном случае приобретают форму 

круга, а на боковых поверхностях – форму кону-

са, вершина которого обращена вниз, т.е. в сторо-

ну очага. 

Признаки, сформированные излучением теп-

ла. Под действием лучистой энергии может со 

стороны очага происходить заметный односто-

ронний нагрев и разрушение конструкций, что 

характеризует направленность распространения 

горения. Те части конструкций, которые направ-

лены в сторону очага, в результате получают 

большие термические поражения. Поэтому сгора-

емые материалы обугливаются глубже со стороны 

более интенсивного теплового воздействия. 

Признаки кондукции связаны с теплопровод-

ностью материалов и, прежде всего, металлов. За 

счет прогрева металла кондукция может форми-

ровать очаговые признаки на внешней поверхно-

сти кузова автомобиля, на борту морского судна и 

в других подобных ситуациях [1]. 

Признаки направленности распространения 

горения могут быть расположены на значитель-

ном удалении от очага, иногда в пределах всей 

зоны пожара. При распространении горения по 

горизонтали можно заметить, что с удалением от 

очага разрушения они уменьшаются и, наоборот, 

нарастают с приближением к очагу. Это основной 

признак направленности распространения горе-

ния. Признаки развития горения по вертикали: 

тепловые потоки, дым, продукты горения распро-

страняются вверх, поэтому очаг можно найти в 

самой нижней точке со следами горения.  

К следам преступных действий по иниции-
рованию горения следует отнести:  

- наличие в очаговой зоне устройств и при-

способлений для поджога;  

- наличие на месте пожара нескольких изо-

лированных друг от друга очагов пожара;  

- наличие останков инициаторов горения;  

- характерную динамику развития горения;  

- искусственные условия, способствующие 

распространению пожара (поджигатели часто 

открывают противопожарные двери, сбивают 

штукатурку, чтобы обнажить деревянные кон-

струкции, сверлят отверстия в междуэтажных 

перекрытиях или в стенах между помещениями, 

чтобы увеличить скорость распространения го-

рения; с этой же целью могут быть включены 

вентиляторы). 
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Личность преступника как элемент 
криминалистической характеристики 

нарушений правил дорожного  
движения лицом, подвергнутым  
административному наказанию 

 
Н.Т. Ведерниковым, М.Г. Коршиком, 

А.С. Кривошеевым, П.П. Цветковым и другими 

учеными в 60-70 гг. прошлого столетия были про-

ведены циклы исследований, посвященные лич-

ности обвиняемого, которые послужили основой 

для формирования изучения личности как от-

дельного направления в криминалистике. 

Процесс раскрытия преступления представ-

ляет собой целенаправленное движение от полу-

ченной первоначальной информации о деянии к 

установлению лица, его совершившего. Содержа-

ние этой работы в значительной степени зависит 

от криминалистической характеристики преступ-

ления [2, с. 83]. 

Изучив криминалистическую литературу, 

можно сделать вывод, что все авторы, изучающие 

вопросы криминалистической характеристики 

преступления, включают в число элементов кри-

миналистической характеристики преступления 

личность преступника, и наше исследование
1
 не 

будет исключением.  

Сегодня в криминалистике понятие «лич-

ность преступника» охватывает систему биологи-

ческих (антропологических, анатомических, био-

химических, функциональных), социальных (об-

щегражданских, семейно-бытовых, профессио-

нальных, антиобщественных) и психических 

(психологических, психопатологических) свойств 

                                                                 
1 Основой для написания данной статьи послужил анализ 

100 уголовных дел, расследовавшихся с июля 2015 г. по 

июнь 2017 г. на территории Алтайского края. Кроме того, 

изучено около 40 уголовных дел, прекращенных и при-

остановленных по различным основаниям. 

человека, сведения о которых отражены в окру-

жающей среде и могут оказать существенное вли-

яние на организацию поисково-познавательной 

деятельности по раскрытию и расследованию 

преступлений [1, с. 6-7]. 

Личность нарушителя правил дорожного дви-

жения, подвергнутого административному наказа-

нию, представляет собой вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста 16 лет (ст. 19 и 20 УК 

РФ). Большинство таких преступлений совершает-

ся мужчинами (88 уголовных дел), реже – женщи-

нами (12 уголовных дел). Это обусловливается тем, 

что подавляющее большинство водителей транс-

портных средств являются мужчинами. Однако 

необходимо учитывать ежегодное увеличение ко-

личества транспорта и изменения в соотношении 

количества мужчин и женщин за рулем, что не мо-

жет не сказаться на постепенном росте количества 

нарушений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ. 

Согласно материалам уголовных дел, 5 чело-

век имеют высшее образование, 42 человека – 

среднее профессиональное, 45 человек – среднее 

общее и 8 человек из 100 – иной вид образования. 

Можно сделать вывод, что лица, нарушавшие 

правила дорожного движения ранее, будучи под-

вергнутыми административному наказанию, име-

ли низкий образовательный уровень. 

Возрастная характеристика выступает инди-

катором уровня развития лица. Среди 100 нару-

шителей в возрасте от 30 лет и старше была за-

фиксирована самая большая группа из 55 человек. 

Недалеко от них находятся лица в возрасте 25-29 

лет – 36 человек, а 9 человек находились в воз-

расте 18-24 лет. 

По сферам профессиональной деятельности 

нарушители разделились следующим образом: 

наемные рабочие – 28 человек; служащие – 2 че-

ловека; учащиеся и студенты – 2 человека; част-

ные предприниматели – 4 человека; фермеры – 

1 человек; пенсионеры – 7 человек; безработные – 

3 человека; лица без постоянного источника до-

хода – 40 человек; лица трудоспособные, но не 

работающие – 13 человек. 
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По семейному положению большинство 
нарушителей состоят в официальных браках – 
37 человек, 35 человек проживают в стадии фак-
тических брачный отношений, 28 человек – холо-
сты (не замужем) или разведены. 

Анализ уголовных дел, проведенный нами, 
показал, что 49 человек ранее уже совершали пре-
ступления, из них ранее судимы – 21, в т.ч. с ре-
цидивом – 11. 

Подавляющая часть преступлений была со-
вершена в состоянии алкогольного опьянения – 
97 уголовных дел, наркотического опьянения – 
3 уголовных дела. 

Необходимо отметить, что один нарушитель 
состоял на учете в наркологическом диспансере в 
связи с алкоголизмом, два нарушителя состояли 
на учете в наркологическом диспансере в связи с 
наркоманией.  

Большинство нарушителей получают удо-
влетворение от самого процесса преступной дея-
тельности, нередко связанного с риском, прово-
цирующим выброс адреналина. Это своего рода 
игра с сотрудниками ГИБДД (поймают – не пой-
мают). Одним из отличительных качеств лично-
сти нарушителя правил дорожного движения яв-
ляется устойчивость антиобщественной направ-
ленности поведения, взглядов, привычек, которые 
проявляются в повторном совершении правона-
рушений и преступлений. Многие из таких води-
телей уже лишены водительского удостоверения 
на 20, а то и 40 лет вперед, но их это не останав-
ливает, они продолжают управлять транспортным 
средством без соответствующих документов и 
совершать противоправные действия, запрещен-
ные законами РФ. 

Мотивы и цели подобного поведения могут 

быть различными, и для его квалификации значе-

ния не имеют, но могут учитываться судом при 

назначении наказания. Главное, что виновный, 

управляя автомобилем или иным транспортным 

средством в состоянии опьянения, осознает, что 

нарушает запреты, содержащиеся в правилах до-

рожного движения, понимает, что ранее уже был 

наказан за подобное нарушение и желает так по-

ступать.  

Данное свидетельствует о расхлябанности 

некоторых водителей, их полной безответствен-

ности и аморальном поведении по отношению как 

к закону, так и обществу в целом [3, с. 55]. 

Необходимо сделать вывод, что знание ха-

рактеристики личности нарушителя правил до-

рожного движения, подвергнутого администра-

тивному наказанию, способствует правильной 

разработке тактики производства отдельных след-

ственных действий, что поможет эффективно 

направлять уголовные дела в суд. 

 
Литература 

1. Криминалистическое изучение личности: 

научно-практ. пособие для магистров / отв. ред. 

Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016. 224 с. 

2. Филиппов А.Г. Проблемы криминалисти-

ки. Избранные статьи. М.: Юрлитинформ, 2007. 

352 с.  

3. Яковлева Е.О. Личность водителя и ситу-

ация в механизме совершения дорожно-

транспортных преступлений: монография / под 

ред. д-ра юрид. наук, проф. Ю.М. Антоняна. М.: 

Юрлитинформ, 2016. 192 с. 

 



 

 

Алексеева Т.А. Использование типологического подхода при проведении психофизиологического исследо-

вания (на примере эпилептоида и истероида) ------------------------------------------------------------------------------------- 3 

Алехин А.Н., Черкасова Е.С. Взаимосвязь парафилии и противоправного поведения: некоторые проблемы 

установления ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 

Анешева А.Т., Сидорова К.С. Проверка сообщения о совершении преступления, предусмотренного п. «б» 

ч. 2 ст. 228.1 УК РФ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Ануфриева Е.А., Ладошкин А.С. Предмет преступного посягательства по делам о преступлениях, связанных 

с формированием доказательств в гражданском и арбитражном процессе ----------------------------------------------- 9 

Архипова Н.А. Подготовительный этап производства получения информации о соединениях между абонен-

тами и (или) абонентскими устройствами------------------------------------------------------------------------------------------ 10 

Ахмедшин Р.Л. О целесообразности некоторых тактических заимствований приемов наглядно-образной 

фиксации результатов осмотра места происшествия ---------------------------------------------------------------------------- 12 

Балко В.И. Приемы получения отображения папиллярной поверхности ног при традиционном подходе дак-

тилоскопирования ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14 

Бартенев Е.А., Гадельшин Р.И. К вопросу о тактических приемах преодоления ложных показаний при до-

просе ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 

Бахтеев Д.В. О некоторых способах сокрытия и обнаружения компьютерной информации ------------------------- 18 

Баянов А.И. Свобода или обоснованность выбора тактики допроса -------------------------------------------------------- 19 

Бирюков В.В. Криминалистические характеристики: виды, значение, потенциал --------------------------------------- 21 

Бойко М.А. Типичные ситуации судебного следствия по делам о преступлениях, совершенных в отношении 

журналистов в связи с их законной профессиональной деятельностью, и алгоритм их разрешения --------------- 24 

Брызгалов Г.Е. К вопросу об особенностях хищений денежных средств с банковских счетов физических 

лиц, совершаемых с использованием вредоносных программ ---------------------------------------------------------------- 28 

Демидова Т.В., Гольцев Д.С. Проблемные вопросы расследования преступлений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 

Деревянская Т.П. Биологически активные добавки как предмет криминалистической характеристики пре-

ступлений, предусмотренных ст. 238
1 
УК РФ ------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Ерахмилевич В.В. Проблемы выявления и расследования преступлений против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних, совершаемых с использованием интернет-ресурсов ------------------------------------------ 33 

Зиберова О.С. Судебно-медицинская экспертиза по преступлениям в сфере торговли женщинами с целью 

сексуальной эксплуатации ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 

Зубенко Е.В., Карпунин Р.С. К вопросу об алгоритме установления личности подсудимого мировым судьей 

по делам частного обвинения --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 

Иванов И.В. Возможности ситуационного анализа при изучении личности подозреваемого (обвиняемого)  

в ходе производства следственных действий -------------------------------------------------------------------------------------- 39 

Иванова И.Г. «Адвокатская карусель» как способ противодействия лицам, осуществляющим уголовное 

преследование -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  40 

Ильина И.Я. Ситуации судебного следствия по делам о розничной продаже несовершеннолетним алко-

гольной продукции -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  42 

Кабанова Ж.Ю. О создании криминалистических методик по преступлениям, совершаемым в уголовно-

исполнительной системе ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  43 

Каримов В.Х. Перспективы развития криминалистической регистрации --------------------------------------------------  45 



 

 

Ким Д.В. Развитие ситуационного подхода как реализация идей В.К. Гавло ---------------------------------------------  47 

Князьков А.С. Криминалистические цели следственного действия как средство адаптационного взаимодей-

ствия криминалистической методики и криминалистической тактики -----------------------------------------------------  49 

Комаров И.М. К вопросу о современной криминалистической дидактике ------------------------------------------------  51 

Коровин Н.К. Тактические особенности подготовительного этапа проверки показаний на месте при рассле-

довании убийств --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  53 

Корчагин А.А. Использование данных психологии в расследовании убийств --------------------------------------------  55 

Космодемьянская Е.Е. Проблемы расследования незаконного культивирования растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и возможные пути их решения -----  57 

Кругликова О.В. К вопросу о способах совершения мошенничеств в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ)----  59 

Ломакина А.А. Приоритетные направления разработки организационно-тактических особенностей допроса 

несовершеннолетних потерпевших по делам о половой неприкосновенности личности ------------------------------  60 

Машлякевич В.А. К вопросу об электронно-цифровых следах, образующихся при совершении мошенни-

честв с использованием средств телефонной связи ---------------------------------------------------------------------------  62 

Мигунов О.С. К вопросу о проблемах, возникающих при расследовании преступлений, связанных с приме-

нением огнестрельного оружия ограниченного поражения -------------------------------------------------------------------  64 

Михалева Д.А. Допрос потерпевшего при расследовании угрозы убийством или причинением тяжкого вре-

да здоровью --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  65 

Овсянников В.В. О возможности обнаружения следов рук человека на объектах вещной обстановки в ходе 

осмотров мест происшествий, сопряженных с пожаром -----------------------------------------------------------------------  67 

Ондар Д.С. Некоторые вопросы первоначального этапа расследования краж из жилища в сельской местно-

сти в специфических условиях жизнедеятельности населения ---------------------------------------------------------------  68 

Остробородов В.В., Беседина Е.Б. Некоторые особенности совершения преступлений на фоне психических 

расстройств у лиц, находящихся на принудительном лечении в отделении специализированного типа ----------  70 

Отаров А.А. О справочном обеспечении деятельности по фиксации доказательственной информации ----------  71 

Русанов Н.Ю. Особенности проведения следственного действия «осмотр наркотических средств и психо-

тропных веществ» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  73 

Сажаев А.М. О задачах, решаемых в ходе осмотра места происшествия --------------------------------------------------  74 

Степанов С.А., Хомяков И.Д. Расследование насильственных преступлений, совершенных военнослужа-

щими войск национальной гвардии --------------------------------------------------------------------------------------------------  76 

Стукалин В.Б., Стукалин И.В. Ещѐ раз к содержанию постановления о назначении экспертизы --------------------  78 

Тимошенко С.Е., Смирнова И.С. Значение судебной лингвистической экспертизы при производстве по уго-

ловным делам -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  79 

Фоминых И.С. Проблемы формализации данных о способе расчленения тела человека ------------------------------  81 

Хакимов Н.А. Применение видеозаписи и видеонаблюдения для фиксации невербальных признаков пове-

дения допрашиваемого ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  83 

Чайковская Ю.Е. Тактические приемы преодоления противодействия несовершеннолетнего потерпевшего 

при допросе по делам o вовлечении его в совершение преступления -------------------------------------------------------  84 

Шепель Н.В. Возможности фототехнической диагностики при раскрытии и расследовании преступлений -----  87 

Шкурихина Н.В. К вопросу о некоторых элементах криминалистической характеристики халатности -----------  89 

Шухова Н.В. К вопросу о структуре науки криминалистики ------------------------------------------------------------------  91 

Юань В.Л. О современных подходах к криминалистическому исследованию личности допрашиваемого -------  93 

Юдин Б.П. Криминалистически значимая информация на месте пожара --------------------------------------------------  94 

Ясенева М.О. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики нарушений правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию --------------------------------------------  96 



 

 

Научное издание 
 

Под ред. канд. юрид. наук  

Кругликовой Олеси Васильевны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор Ю.С. Жолобова 

Корректура С.В. Калининой 

Компьютерная верстка Ю.С. Жолобовой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лицензия ЛР № 0221352 от 14.07.1999 г. 

Лицензия Плр № 020109 от 05.07.1999 г. 

Подписано в печать 22.11.2017 г. 

Усл. п.л. 12,5. Тираж 110 экз. Заказ № 545. 

Формат 60 x 84/8. Бумага офсетная. Гарнитура «Cambria». 

Барнаульский юридический институт МВД России. 

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел. 

656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49. 

 


