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I СЪЕЗД 

МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ КРИМИНАЛИСТОВ» 

 

Научно-практическая конференция  

«Уголовно-правовое обеспечение правоохранительной деятельности: 

взгляд молодежи» 

(27 сентября 2024 года) 

 
27 сентября 2024 года в Московской академии Следственного комитета 

имени Российской Федерации имени А.Я. Сухарева состоялся I Съезд 

Молодежной секции Международного союза криминалистов.  
 

 
 

Мероприятие было организованно в очном и дистанционном форматах, что 

позволило принять участие в Съезде более 200 человек, в числе которых были 

студенты, курсанты, магистранты, адъюнкты и аспиранты, а также 

преподаватели высших образовательных учреждений и практические 

работники из разных городов России от Иркутска до Калининграда, в том числе 

обучающиеся Донбасского государственного университета юстиции и 

Херсонского педагогического государственного университета, а также 

представители зарубежных образовательных учреждений, а именно: 

Белорусского государственного университета, Института повышения 

квалификации и переподготовки Следственного комитета Республики 

Беларусь, Академии Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

Правоохранительной академии Республики Узбекистан, Ташкентского 

государственного юридического университета. 

Мероприятие прошло в торжественной обстановке, Съезд открыл ректор 

Московской академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева, доктор 

юридических наук, доцент, генерал-майор юстиции Алексей Александрович 

Бессонов. С приветственными словами выступили председатель 

Международного союза криминалистов Александр Евгеньевич Кукушкин, 
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начальник Института повышения квалификации и переподготовки 

Следственного комитета Республики Беларусь, кандидат юридических наук, 

доцент, член Президиума Международного союза криминалистов Юрий 

Францевич Каменецкий, заведующий кафедрой криминалистики Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, доктор филологических наук, профессор, полковник 

милиции (в отставке), советник по молодежной политике при председателе 

Международного союза криминалистов Елена Игоревна Галяшина. 
 

 
 

С пленарными докладами выступили доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент Светлана 

Петровна Кушниренко, которая рассказала об историческом значении 

деятельности Русской группы Международного союза криминалистов и 

проблемах преемственности, а также доцент кафедры судебной экспертизы и 

криминалистики Центрального филиала Российского государственного 

университета правосудия, кандидат юридических наук, доцент Олеся Юрьевна 

Цурлуй, представившая проект по противодействию вовлечению 

несовершеннолетних в преступную деятельность и негативные социальные 

явления и рассказала об опыте его внедрения в субъектах Российской 

Федерации. Модерировал работу Съезда и конференции проректор Московской 

академии Следственного комитета имени А.Я. Сухарева по учебной и научной 

работе, доктор юридических наук, доцент, полковник юстиции Олег Юрьевич 

Антонов. 
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В рамках организационного собрания обсуждались цели, задачи, основные 

направления и перспективы деятельности Молодежной секции 

Международного союза криминалистов. С докладом выступил преподаватель 

кафедры криминалистики Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

кандидат юридических наук, руководитель Молодежной секции 

Международного союза криминалистов Константин Богатырев. О 

мероприятиях, проведенных в рамках подготовки Съезда, сообщила 

обучающаяся 2 курса магистратуры Московской академии Следственного 

комитета имени А.Я. Сухарева, глава организационного отдела Молодежной 

секции Международного союза криминалистов Натаван Панина. 

В адрес организационного комитета поступило 98 заявлений от желающих 

вступить в Секцию – обучающихся и молодых ученых 39 вузов из 19 субъектов 

Российской Федерации, а также представителей Белорусского 

государственного университета и Ташкентского государственного 

юридического университета. В результате рассмотрения заявок был 

осуществлен списочный прием в индивидуальное и ассоциированное членство 

Секции. Кроме того, в рамках Съезда было принято Положение о Молодежной 

секции некоммерческой организации «Международный союз криминалистов», 

утверждены организационная структура, а также кандидатуры Руководителя и 

иных членов Совета Секции, обсужден и утвержден план работы Секции на 

2024-2025 учебный год. 

Во второй части мероприятия состоялась научно-практическая конференция 

«Уголовно-правовое обеспечение правоохранительной деятельности: взгляд 

молодежи» осуществляла работу по следующим направлениям (секциям): 
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1. Перспективы технико-криминалистического обеспечения борьбы с 

преступностью: взгляд молодежи. 

2. Новеллы уголовного закона в свете проблем квалификации, расследования 

и профилактики: взгляд молодежи. 

3. Синергия уголовно-правовых наук в целях совершенствования практики 

борьбы с преступностью: взгляд молодежи. 

4. Использование достижений науки и техники для решения задач судебно-

экспертной деятельности: взгляд молодежи. 
 

 
 

На конференцию поступило свыше 150 заявок от участников из 48 высших 

учебных заведений и их филиалов. По итогам оценки полученных материалов 

были отобраны 60 докладов, которые вошли в программу работы секций. Все 

подавшие заявки получили возможность присоединиться к дискуссии очно или 

дистанционно.  

Таким образом, I Съезд Молодежной секции Международного союза 

криминалистов приобрел очень большой масштаб. В следующем году ждем 

новых участников из всех уголков страны и их интересных выступлений! 

 

 

Оргкомитет секции 
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Секция 1 

«Перспективы технико-криминалистического обеспечения  

борьбы с преступностью: взгляд молодёжи» 

 

Д.Е. Аникеева1  

Научный руководитель: Ю.Н. Михайлова2 

1, 2Саратовская государственная юридическая академия 

 

Применение цифровых технологий в криминалистике: 

программное обеспечение расследования преступлений 

 
Аннотация. В статье рассмотрено влияние процессов цифровизации на выявление 

и расследование преступлений. Исследованы современные инструменты борьбы  

с преступностью, находящиеся в арсенале правоохранительных органов. Приведен 

обзор программного обеспечения и значение криминалистического 

программирования.  

Ключевые слова: цифровая криминалистика, программное обеспечение, 

расследование преступлений, инновационные технологии, цифровизация, 

автоматизация деятельности правоохранительных органов. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция по внедрению цифровых 

технологий в различные области жизнедеятельности человека, что, в свою 

очередь, влечет оптимизацию многих процессов, в том числе появление новых 

средств и методов раскрытия преступлений. Цифровизация открывает перед 

правоохранительными органами дополнительные возможности, которые 

способствуют более качественному осуществлению обработки, систематизации 

и хранения доказательственной информации, проведению отдельных 

следственных действий и контроля за расследованием уголовных дел на всех 

стадиях уголовного судопроизводства. Современная криминалистика 

характеризуется применением значительного количества цифровых средств и 

информационных систем, которые позволяют создавать обзор места 

преступления в объемном формате, визуализировать данные на географической 

карте, создавать 3D-фотороботы, используя информацию об отдельных 

элементах внешности и др. Эти тенденции привели к внедрению  

в криминалистику термина «цифровая криминалистика». 

Цифровая криминалистика стала предметом внимания и изучения многих 

ученых. К примеру, А.Н. Яковлев понимает под «цифровой криминалистикой»1 

– новые знания в криминалистике, которые базируются на понимании 

особенностей функционирования современных информационно-

                                                           
1 Яковлев А.Н. Цифровая криминалистика и её значение для расследования преступлений  

в современном информационном обществе. // В сб. Совершенствование следственной 

деятельности в условиях информатизации: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. 

(Минск, 12-13 апреля 2018 г.) / Следственный комитет Республики Беларусь; редкол.:  

С.Я. Аземша [и др.]. – Минск: Редакция журнала "Промышленно-торговое право", 2018.  

С. 357-362. 
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коммуникационных технологий и используются для выявления уголовно-

релевантных закономерностей. 

О.С. Кучин представляет «цифровую криминалистику» в качестве сложной 

системы, включающей совокупность постоянно работающих программных 

обеспечений (программ) для исследования цифрового пространства в целях 

предотвращения и выявления преступлений, анализа цифрового материала, а 

также направленного исследования конкретных носителей цифровых данных 

или самих данных (например, логов) для выявления следов конкретного 

преступления1. Так, перед цифровой криминалистикой стоит ряд задач, а 

именно: разработка новых способов обнаружения, фиксации, сбора и 

использования данных с помощью различных цифровых инструментов, и 

впоследствии результативное расследование преступлений путем внедрения 

данных инновационных технологий. Разрешить подобные задачи позволяет 

программное обеспечение: 3D Свидетель, Конструктор места происшествия, 

Клим 3D, Контур-Фотоэкспертиза, АРМ следователя (дознавателя). 

Место совершения преступления служит источником информации о 

подозреваемом и одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Поэтому реконструкция места преступления 

представляет интерес с точки зрения расследования преступления. 

Реконструкция места преступления – это воссоздание исходного состояния 

обстановки, его определенных признаков и объективных условий, которые 

способствовали совершению преступления. О.Я. Баев отмечал, что 

реконструкция имеет важное значение для расследования преступления, 

поскольку носит вспомогательный характер для многих следственных 

действий, таких как осмотр, опознание, следственный эксперимент, 

экспертиза2. Цифровизация не обошла стороной данный метод расследования 

преступления и было создано программное обеспечение для реконструкции 

мест преступления – 3D Свидетель. Современные 3D технологии не только 

воссоздают место преступления в трех измерениях, но и позволяют провести 

его обзор, который в дальнейшем можно сохранить как видеофильм. Кроме 

того, программа предоставляет возможность работать с фотографией с места 

происшествия таким образом, что с помощью специальных технических 

инструментов измеряются и автоматически вычисляются расстояния под 

любым углом и любой длины с точностью до 1 мм. Другим инструментом для 

автоматизации работы следователей является Конструктор места 

происшествия. Приложение имеет такие особенности, как быстрое создание и 

редактирование планов мест происшествий в различных форматах; фиксация 

положения объектов на карте с возможностью наложения меток и обозначения 

координат; автоматизированное документарное сопровождение следственных 

                                                           
1 Проблемы борьбы с преступностью в условиях цифровизации: теория и практика: Сборник 

статей XVIII Международной научно-практической конференции, Барнаул, 29 июня 2020 

года / Отв. редакторы С.И. Давыдов, В.В. Поляков. Том Выпуск XVI. – Барнаул: Алтайский 

государственный университет, 2020. С. 26-30. 
2 Баев О.Я. Избранные работы: по проблемам криминалистики и уголовного процесса: 

сборник. М.: ЭКСМО, 2011. С. 64. 
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действий; сопровождение улик текстовыми, фото-, видео- и аудиоматериалами; 

доступ к специализированным базам данных для получения справочного 

иллюстрирующего материала; 3D сканирование помещений; хранение 

информации о расследуемых происшествиях в виде электронного архива. 

Конструктор места происшествия и 3D Свидетель направлены на повышение 

производительности следователя за счет экономии его времени и сил, которые 

он мог затратить ввиду отсутствия цифровых технологий, значительно 

упрощающих проведение следственных действий. К тому же данные 

приложения позволяют осуществлять более детальную фиксацию всех 

объектов места происшествия, что способствует качественному проведению 

расследования и предоставлению в последующем в суд материалов. 

Достаточно широко в практической деятельности применяются 

автоматизированные системы, позволяющие создавать субъективные портреты 

путем моделирования трехмерного изображения лица, решать вопросы о 

тождестве лиц и установления личности. Одной из таких программ является 

«Контур-Фотоэкспертиза». Данная система предоставляет возможности по 

установлению лиц, которые запечатлены на фотографиях и видеозаписях, что 

активно может быть использовано при расследовании уголовных дел. «Контур-

Фотоэкспертиза» содержит технические инструменты, которые могут 

повышать качество загружаемых фотографий, приводить их к одному масштабу 

по реперным точкам, совмещать репродукции сравниваемых изображений 

посредством различных сечений и в результате формировать отчет с 

возможностью экспорта в MS Office Word. Другим примером 

криминалистической системы является Клим 3D. Правоохранительные 

структуры используют программу с целью создания двумерного и трехмерного 

субъективных портретов человека и последующего экспорта в систему 

идентификации по лицам (к примеру, Полифейс) для проведения поиска. 

Особым преимуществом системы является прогнозирование возможных 

изменений внешности преступника.  

Комплексным решением задачи автоматизации деятельности следователя и 

дознавателя является «АРМ следователя (дознавателя)». Программа позволяет 

качественно планировать рабочее время и вести учет материалов проверок по 

уголовным делам, ускоряет и упрощает работу по оформлению процессуальных 

документов по информации из базы данных. Н.Н. Загвоздкин высказывает 

мнение о том, что в теории разработка АРМ и его внедрение в следственную 

практику способны значительно повысить эффективность различных сфер 

деятельности правоохранительных органов, однако на практике не отмечается 

успешное повсеместное использование данного программного обеспечения1. 

Полагаем, что вышеперечисленные криминалистические программы можно 

классифицировать по объекту, на которые они ориентированы. АРМ 

следователя (дознавателя) следует отнести к программам, направленным на 

                                                           
1 Загвоздкин Н.Н. Автоматизированное рабочее место следователя: проблемы разработки  

и внедрения в практику // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 

чтения. 2016. С. 3-6. 
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организацию расследования уголовного дела в целом в силу его 

предназначения, заключающегося в произведении полного учета важной 

информации по делу, упрощении работы с документами и автоматизации 

работы сотрудника правоохранительного органа, занимающегося 

расследованием конкретного уголовного дела. Остальные же цифровые 

инструменты составляют блок программ, ориентированный на решение 

отдельных задач расследования. 3D Свидетель, Конструктор места являются 

программами, позволяющими визуализировать место происшествия, что, в 

свою очередь, дает возможность осуществления проверки определенных версий 

и проведения исследования отдельных обстоятельств дела. Такие программы, 

как Клим 3D, Контур-Фотоэкспертиза способствуют установлению 

конкретного лица, совершившего преступление. 

Таким образом, век современных технологий не только открывает множество 

возможностей перед правоохранительными органами в успешном решении 

стоящих перед ними задач, но и требует приспособления к новым цифровым 

средствам. В связи с чем возникает необходимость не только в продолжении 

дальнейшей разработки криминалистических программ, но и в обеспечении 

структур, занимающихся расследованием преступлений, существующими 

цифровыми инструментами и проведении обучения сотрудников навыкам 

работы в данных системах в виде курсов по повышению квалификации, что 

поспособствует повышению производительности и качества работы, 

упрощению осуществления отдельных следственных действий и 

процессуального контроля расследуемых уголовных дел. 
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Аннотация. В изложенной работе представлены результаты исследования 

запаховых следов при расследовании преступлений. Брав за основу анализ 

методических рекомендаций при проведении следственных действий по изъятию  

и изучению запаха с места преступления, научные исследования и мнения опытных 

криминалистов, были рассмотрены дальнейшие пути развития одорологии. Также 

были предложены рекомендации по совершенствованию одорологических методов. 
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одорологическая экспертиза, криминалистика.  

  

Одорология, как самостоятельный раздел криминалистической техники, 

появилась только в 70-х годах XX века. Она представляет собой науку о 

запахах. Необходимость и значимость одорологии объясняется тем, что в 

большинстве случаев преступники, скрывая более очевидные улики, вовсе 

забывают о запаховых следах. А, бесспорно, запах каждого человека уникален 

и состоит из множества молекул, индивидуально выстраивающихся в 

химические цепочки у каждого субъекта. К тому же, часто лица, совершившие 

преступления и пытающиеся дать следствию «ложные следы», подбрасывают 

чужие вещи на места преступления. Тут-то и применяется ордологический 

метод, позволяющий выявить, что эта вещь не принадлежит преступнику.  

Работа по изъятию проб следов запаха начинается с визуального анализа 

очевидных следов – следы крови, ног, рук, обнаруживаются предметы с резким 

запахом и изымаются образцы для исследования. При этом следователю, как 

важному участнику данных следственных действий, необходимо 

проанализировать, в каких местах преступник находился в дольше всего, так 

как запах становится более стойким в тех местах, где человек проводил 

большее количество времени.  

Также при проведении забора пробы запаха важно учитывать и внешние 

условия, поскольку запахи могут смешиваться и улетучиваться. Необходимо 

действовать незамедлительно, не допускать ситуаций, позволяющих каким-

либо образом изменить химический состав запаха. Обязательно нужно 

использовать новые перчатки, чистые банки, стерильные салфетки. При 

проведении следственных действий на месте происшествия наиболее 

эффективный способ забора проб запаха – аппликация, то есть помещение 

салфетки в длительный контакт с носителем запаха. В рамках данного способа 

молекулы переходят с носителя на салфетку и остаются на ней. Контакт 

носителя с салфеткой должен быть не менее часа, поскольку по мере 

увеличения времени, повышается и качество забираемой пробы. После 

салфетку помещают в стеклянную банку и обёртывают фольгой. Раньше 
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применялись целлофановые пакеты, однако сейчас их использование свели к 

нулю, поскольку они могут впитывать и пропускать запахи. Завершающим 

действием выступает опечатка образцов и их подписание. 

Рассмотрим, какие вещества и предметы способны хорошо фиксировать 

запах (рис. 1): 

 
Рис. 1 – Вещества, способные хорошо фиксировать запах 

 

Рассмотрим особенности изъятия тех или иных вещей для проведения 

одорологического исследования (табл. 1): 

Табл. 1 – Особенности изъятия вещей для одорологической экспертизы  

 

Объект изъятия Особенности изъятия 

Кровь 

вырезать место со следом крови, соскоб, 

свежую кровь просушивают перед упаковкой в 

конверт 

Волосы 
заворачиваются в фольгу  

и упаковываются в бумажный пакет 

Вещи личного 

пользования, легко 

транспортируемые 

упаковываются в фольгу и бумажный пакет 

Сумки, ручная кладь 
снимаются ручки,  

упаковываются в фольгу и бумажный пакет 

Обшивка сидений 

машины 

снимается  

и заворачивается в несколько слоёв фольги 

Оружие заворачивается в алюминиевую фольгу 



Однако, при достаточно широком применении данного способа, он не лишен 

недостатков – могут повреждаться следы рук человека. В случае 

необходимости сохранения дактилоскопических следов предмет лучше 

отправить в экспертную лабораторию, где смогут провести исследование без 

повреждения других следов, необходимых для проведения всестороннего 

расследования. 

При изъятии пробы с человека, вокруг его пояса несколько раз (2-3 раза) 

оборачивают марлевый бинт на полчаса, после чего бинт упаковывают и 

направляют в лабораторию. Транспортируя образцы запаха, необходимо 

обеспечивать низкую температуру, поскольку при высоких градусах запахи 

сохраняются ненадолго.  

После доставки образцов в место назначения их помещают в специальную 

ёмкость, закрытую сверху салфеткой, в которой предмет нагревают благодаря 

водяной бане, и охлаждают благодаря жидкому азоту.  Оседающий на салфетке 

конденсат и выступает образцом запаха. Его хранят в специальной банке.  

Согласно Рекомендациям по обустройству лабораторий для производства 

экспертиз ЭКЦ МВД России при проведении одорологической экспертизы 

используется следующее техническое оборудование (табл. 2)1: 

Название  Назначение  

Криогенно-вакуумный сборник Сбор запаховых проб 

Водяная баня Получение запаховых проб 

Вакуумный насос 
Создание вакуума в сборниках 

запаховых следов 

Жестяной усеченный конус 
Фиксация емкостей с запаховыми 

пробами 

Сосуд Дьюара Хранение жидкого азота 

Холодильная камера Хранение запаховых проб 

Бытовой холодильник с 

морозильной камерой 

Хранение корма, ветеринарных 

препаратов для собак-детекторов 

Бытовой морозильник 
Хранение запаса мясной подкормки 

для собак-детекторов 

Стиральная автоматическая 

машина 
Стирка и дезодорация ткани 

Сушильный шкаф 
Температурная обработка банок, 

инструментов 

Электроплита с терморегулятором 
Приготовление и подогрев кормов 

для собак-детекторов 

Табл. 2 – Техническое оборудование  

для проведения одорологических исследований 

 

                                                           
1 Рекомендации по обустройству лабораторий для производства судебных экспертиз и 

проведения исследований в экспертно-криминалистических подразделениях системы МВД. 

(дата обращения: 18.09.2024). 
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Изучая таблицу, можно заметить, что в ней упоминаются собаки-детекторы, 

и это неспроста, так как существует ещё один метод обнаружения запаховых 

следов – использование специально обученных собак. Привлекают собак к 

участию в следственных действиях неслучайно – они отлично распознают 

запахи из-за своего природного нюха, область их мозга, отвечающая за 

обоняние, практически в 40 раз больше, чем у человека. В кинологической 

выборке обычно участвуют охотничьи собаки, кинолог и эксперт. У 

подозреваемого берется образец пота или крови, после чего эксперт расставляет 

в комнате 10 банок с содержащимися внутри салфетками. В одной из таких 

банок находится салфетка с образцом запаха с места происшествия. После 

этого эксперт выходит из комнаты, а кинолог с собакой заходят. Важно 

соблюдать условие того, чтобы кинолог сам не знал, в какой из десяти банок 

искомая проба, поскольку он может подсказать собаке нужную банку, и тогда 

ни о какой чистоте эксперименте речи быть не может.  

Кинолог дает собаке понюхать салфетку с эталонной пробой и даёт команду 

по поиску искомого запаха. Собака же, в свою очередь, садится или ложится 

возле искомой банки. В кинологической выборке участвует несколько собак, 

как правило, три и более, и каждая из них должна делать выбор не менее двух 

раз. Таким образом, эксперт должен не менее шести раз переставлять банки 

местами, а собаки обнаруживать необходимые образцы. Естественно, чем 

больше таких попыток, тем меньше вероятность ошибки. В конце выборки 

составляется экспертное заключение.  

Несмотря на такую, казалось бы, слаженную процедуру проведения 

исследования запаховых следов, одорология является довольной спорным 

разделом криминалистической техники, вызывающим множество дискуссий. К 

тому же она имеет ряд недочётов.  

1. Недостаток методических разработок. Многие учёные отмечают 

отсутствие надлежащей методической основы для проведения одорологических 

исследований. Так, Андрюшина А.В. надеется, что в будущем техническое 

развитие позволит создать достойную организационно-методическую базу1.  

2. Несоблюдение установленных правил участниками исследования. 

Возможно, методическая основа ещё не до конца сформирована, однако, уже 

существует ряд необходимых процедур и условий при проведении 

исследования, к которым, к сожалению, из-за недолжного внимания могут 

относиться пренебрежительно. Например, для сбора образцов запаха часто 

привлекаются кинологи или специалисты, не обладающие необходимыми 

знаниями и инструментами. В таких случаях такой специалист может просто 

завернуть образец исследования в целлофановый пакет или сложить два 

образца вместе, из-за чего произойдет смешение запахов, и получить 

объективный результат не представится возможным.  

3. Следующая проблема касается материально-организационного 

обеспечения. Создание экспертных лабораторий для проведения 

                                                           
1 Андрюшина, А. В. Проблемы одорологического метода / А. В. Андрюшина. – Текст: 

непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – № 20 (310). – С. 241-243.  
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одорологической экспертизы на высоком уровне требует специального 

помещения, дорогого оборудования, специально обученных собак, поэтому в 

настоящее время далеко не все экспертно-криминалистические подразделения 

готовы проводить соответствующую экспертизу.  

4. Непризнание кинологической выборки в качестве метода одорологии 

многими учёными. Вывод о том, что собаки «вершат человеческие судьбы» 

подверг многих юристов в шок и вызвал шквал недовольств (всем известное 

выступление в суде адвоката Нвера Гаспаряна). Однако, есть и те, кто 

поддерживает проведение одорологической выборки с использованием собак-

детекторов, например, Сулимов К.Т. отмечает: «Однако СД (собаку-детектора) 

ни под каким видом нельзя рассматривать субъектом судебно-одорологической 

экспертизы и судебного процесса, куда ее, названную по недомыслию СМИ 

«собакой-криминалистом», отчаянно стараются не допускать поборники 

традиционной криминалистики. Они упорно не хотят признавать субъектом 

эксперта судебной одорологической экспертизы, а СД лишь его инструментом 

и, наряду с запахом, предметом и объектом исследования. Это устойчивое 

заблуждение некомпетентных оппонентов судебно-одорологической 

экспертизы серьезно тормозит ее развитие»1. И действительно, собаки 

обладают высочайшей разрешающей способностью улавливать запах, пока что 

ни один активно используемый прибор не превзошёл удивительного нюха 

собаки. Важно рассматривать собаку в качестве способа получения 

информации, но заключение составляет всё-таки эксперт, и его заключение 

следует рассматривать в совокупности с другими доказательствами. 

5. Следует отметить ещё одну проблему – объективности полученных 

результатов. Кинологическая выборка подразумевает проведение не менее 

шести попыток при постоянном перемешивании банок в комнате. Однако, быть 

полностью уверенным в том, что кинолог действительно не знает, в какой банке 

искомый образец, и не подсказывает собаке, не представляется возможным. К 

тому же, неизвестно, проводятся ли вовсе все шесть, а то и больше, попыток. 

Несмотря на ряд недостатков одорологии, результаты одорологической 

экспертизы активно рассматриваются судами в качестве доказательств по 

уголовным делам. Так, согласно приговору Волжского городского суда от 

19.07.2021 на основании комплексной генетико-одорологической экспертизы в 

совокупности с другими доказательствами подсудимая признана виновной в 

совершении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с 

применением предмета, используемого в качестве оружия2. 

В соответствии с приговором Нолинского районного суда от 14.09.2020 

одорологические исследования дважды подтвердили вину подсудимого3. 

Исследования показали, что на напильнике, изъятом вблизи дома потерпевшей 

обнаружены запаховые следы, происходящие от подсудимого.  
                                                           
1 Сулимов К.Т. Криминалистическая одорология: кинологический подход. 2019. – 312 с. 
2 Приговор Волжского городского суда № 1-724/2021 от 19 июля 2021 г. по делу  

№ 1-724/2021. 
3 Приговор Нолинского районного суда № 1-3/21/2020 от 14 сентября 2020 г. по делу  

№ 1-3/21/2020. 
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Одорологические методы часто используются следствием, поэтому 

одорологию следует активно модернизировать: 

1. Создание методической базы. Проведения ряда конференций, научных 

семинаров для сотрудников правоохранительных органов, поощрения учёных 

по созданию методических комплексов по одорологическому исследованию. 

2. Проведение образовательных мероприятий для кинологов и специалистов 

для повышения их квалификации в сфере сбора образцов запаха, чтобы 

предотвратить ошибки при изъятии запаховых следов. 

3. Снабжение экспертно-криминалистических подразделений необходимым 

оборудованием, помещением. Создание грантового проекта по обучению собак-

детекторов. 

4. Проведение кинологической выборки с участием сторонних наблюдателей 

(понятых) (не менее двух) для обеспечения более объективного и законного 

результата.  

5. Внедрение в проведение следственных действий «электронных носов» - 

приборов, которые смогут определять различного вида запахи на большом 

расстоянии и даже в опасных токсичных, труднодоступных местах, куда 

невозможно обеспечить доступ собаке. Такие устройства уже разработаны 

учёными Университета Лобачевского1. 

6. Создание банка запахов по типу дактилоскопических образцов. Конечно, 

сегодня представить себе цифровой запах практически невозможно из-за того, 

что мы не можем его потрогать или увидеть. Но научное сообщество активно 

работает над этой темой, поэтому, возможно, в далёком будущем будет 

существовать база образцов различных запахов, что также улучшит 

взаимодействие между правоохранительными органами разных подразделений 

и повысит эффективность расследования преступлений.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что запах каждого человека 

уникален и может быть очень полезен при расследовании преступлений, 

особенно насильственных, при которых вырабатывается большое количество 

пота, поэтому исследование запаховых следов позволяет идентифицировать 

лиц, подозреваемых в совершении преступлений. А для того, чтобы это было 

ещё более эффективно, необходимо постоянно развивать такую удивительную 

науку – одорологию. 
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Искусственный интеллект в сфере расследования преступлений 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования 

искусственного интеллекта в процессе расследования преступлений с целью 

разрешения различного рода задач, встающих перед следователем. Кроме того, в 

статье анализируются преимущества использования указанных технологий, 

исследуются сложности, которые стоят сегодня перед правоохранительными 

органами в вопросе внедрения указанных технологий, а также исследует вопросы 

уязвимости таких технологий. 

Ключевые слова. искусственный интеллект, профессиональные компетенции 

следователя, анализ данных, прогнозирование, криминалистическая характеристика 

преступления. 

 

Правоохранительные органы всячески стараются совершенствовать свои 

методики изобличения преступников и раскрытия преступлений. Каждый год 

публикуется большое количество методической литературы, содержащей в себе 

рекомендации по эффективному расследованию преступлений, совершаемых в 

различных сферах человеческой жизни. В частности, разрабатываются базы 

данных, призванные систематизировать имеющийся массив уголовных дел для 

более эффективного выявления серийных преступлений. 

Как известно сегодня в эпоху развитых технологий искусственный интеллект 

входит во многие сферы жизни людей. Не обошел он стороной и работу 

правоохранительных органов. 

Область искусственного интеллекта – это область компьютерных наук, 

которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем, 

способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта. Сам же 

искусственный интеллект (далее по тексту – ИИ) – это направление 

информатики, целью которого является разработка аппаратно-программных 

средств, позволяющих пользователю-непрограммисту ставить и решать свои 

традиционно считающиеся интеллектуальными задачи, общаясь с ЭВМ на 

ограниченном подмножестве естественного языка1.  

                                                           
1 Боңровская Е.В., Давыдова Н.А. Основы искусственного интеллекта: учебное пособие – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 127 с. 
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Обобщая вышесказанное, главной целью создания искусственного 

интеллекта было облегчить решения различного рода задач, которые встают 

перед человеком в повседневной жизни.  

Сегодня ИИ может быть использован для автоматизации различных рабочих 

процессов, в том числе, расследования преступлений. 

Так, сегодня ИИ способен выполнять в процессе расследования 

преступлений следующие нижеприведенные функции1.  

Анализ данных – ИИ может анализировать большие объёмы данных, 

связанных с расследованием определенной категории преступлений, выявлять 

на их основе общие закономерности и тенденции. Это может помочь 

следователям в поиске подозреваемых, определении мотивов преступления, а 

также дает возможность предсказывать совершение иных преступлений. 

Распознавание образов – ИИ может распознавать образы, связанные с 

расследованием преступлений, такие как отпечатки пальцев, следы обуви, 

следы крови и т. д. Данный факт может значительно облегчить процесс 

проведения экспертиз, сократить для следователя время ожидания сравнения 

различных генотипов. Это также может помочь быстрее установить личность 

преступника, определить способ совершения преступления и оценить степень 

его тяжести. 

Автоматизация процессов – ИИ может автоматизировать рутинные 

процессы, связанные с расследованием преступлений, такие как сбор и анализ 

данных, составление отчётов, систематизации информации, заполнения таблиц 

и пр. Это может освободить следователей от выполнения рутинной работы и 

позволить им сосредоточиться на более сложных задачах, которые требуют 

работы «живого» интеллекта и ума. 

Прогнозирование – на основании заложенных в него алгоритмов ИИ 

способен анализировать большой массив информации, систематизировать его, а 

затем выстраивать различные версии и вариации развития той или иной 

ситуации. Пользуясь такой способностью ИИ, следователи могут найти ему 

применение в сфере прогнозирования развития следственной ситуации, 

поведения преступника, формирования оценки вероятности совершения им 

новых преступлений и категории его жертв. 

Применение ИИ в расследовании преступлений может иметь следующие 

преимущества: 

 повышение эффективности расследования преступлений ввиду ускорения 

рабочих процессов; 

 освобождение следователя от рутинных процессов, что позволит ему 

сконцентрироваться на решении более сложных задач в процессе 

расследования преступлений; 

 анализ большого массива уголовных дел за предельно короткие сроки; 

 появление у следователя свободного времени для более качественного 

выполнения следственных действий в ходе расследования преступлений.  

                                                           
1 Павлов С.Н. Системы искусственного интеллекта: учеб. пособие. В 2-х частях. / – Томск: 

Эль Контент, 2011 – Ч. 1 – 176 c. 
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Однако, применение данных технологий в сфере расследования 

преступлений становится затруднительным сегодня ввиду ряда условий.   

Уязвимость данных технологий заключается в том, что работа ИИ напрямую 

зависит от первичной проделанной работы следователя и тех данных, которые в 

ходе данной работы были получены.  

Искусственный интеллект анализирует информацию, которая была 

загружена в систему, к которой подключен ИИ. А значит, в случае наличия 

неточности в данных о расследуемом преступлении, ошибках в следствии, 

неполноте сведений, результаты проделанной работы ИИ будут иметь такой же 

неполный характер и содержать в себе ошибки. Именно поэтому в первую 

очередь должно быть уделено много внимания вопросу эффективного 

проведения различных следственных действий.  

Так, данные, полученные в ходе допроса потерпевшего по делам об 

изнасиловании, могут быть загружены в базы данных и исследованы на 

предмет совпадения отдельных криминалистических характеристик 

преступлений по аналогичным делам.  

Искусственный интеллект может установить совпадение совершенных 

преступлений по следующим основанием: 

 совпадение способа совершения преступлений; 

 совпадение орудия преступления; 

 антропометрия преступника; 

 специфические фразы, сказанные преступником; 

 средство передвижения преступника и др.  

Данная информация особенно важна для следователей-криминалистов, 

задачей которых является выявление и содействие в расследовании серийных 

преступлений.  

Несмотря на то, что ИИ призван облегчить многие сферы жизни людей, 

упростить поиски информации, сократить время анализа больших массивов 

уголовных дел, данные технологии все еще напрямую зависят от человека и 

качества тех данных, к которым искусственный интеллект подключен. 

Так, при заполнении баз данных, содержащих в себе информацию о 

различных уголовных делах, чем более подробно в деле будет описана 

внешность преступника, его средство передвижения, способ совершения им 

своего преступного акта, точно указаны специфичные фразы, которые 

использовал преступник в ходе реализации своего преступного умысла, тем 

«чище» будут результаты анализа уголовных дел искусственным интеллектом 

на предмет совпадений различных криминалистических признаков по ним.  

Искусственный интеллект, анализируя различные преступления, может 

выделить в отдельную группу преступления, которые сопровождались 

определёнными специфичными фразами. Так, в практике имеется несколько 

примеров раскрытия серии изнасилований, где преступник проникал в жилище 

жертв через окно, особым образом представлялся, называя, насиловал жертв и 
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сопровождал этот процесс особыми, специфичными фразами, которые жертвы 

смогли запомнить, а затем в ходе следствия рассказать следователю1. 

Все это доказывает и подчеркивает важность жертвы как носителя идеальных 

следов, в том числе информации, имеющей значение для эффективного 

раскрытия преступления. Ведь в основу базы данных при описании, например, 

внешности или поведения преступника ложится информация, полученная в 

ходе допроса именно жертвы.  

Кроме того, используется информация о следах, обнаруженных и изъятых с 

тела жертвы в ходе проведения осмотра места происшествия, либо 

обнаруженных и изъятых в ходе освидетельствования тела жертвы. В обоих 

случаях жертва выступает важным материальным носителем следов 

преступления, а значит источником информации, которая может быть 

положена в основу базы данных. 

Однако получение указанной информации напрямую зависит от 

профессиональных компетенций следователя, а значит и информационная 

наполненность баз данных, которые подключены к искусственному интеллекту, 

напрямую зависит от работы следователя2. 

Как уже отмечалось ранее, в случае наличия неточности в данных о 

расследуемом преступлении, ошибках в следствии, неполноте сведений, 

результаты проделанной работы ИИ будут иметь такой же неполный характер и 

содержать в себе ошибки, а значит возможность эффективного использования 

данных технологий сводится к нулю.  

Тем не менее, несмотря на сложности в использовании указанных 

технологий в сфере криминалистики, они уже начинают внедряться в работу 

правоохранительных органов. Например, сегодня они используются 

следователями-криминалистами СК РФ в своей работе при расследовании 

серийных преступлений3. Не стоит сомневаться, что в скором времени данные 

технологии будут повсеместно применяться в работе иных 

правоохранительных органов с целью автоматизации процессов сравнения 

криминалистических характеристик различных видов преступлений. 

Таким образом, применение ИИ в расследовании преступлений может иметь 

большие преимущества для: 

 ускорение рабочих процессов; 

 освобождения следователя от рутинных задач; 

 анализ большого массива уголовных дел за короткие сроки; 

 появления у следователя свободного времени для более качественного 

выполнения следственных действий.   

Тем не менее все еще актуальным остается: 

                                                           
1 По данным, полученным в ходе прохождения производственной практики в Главном 

управлении криминалистики СК РФ. 
2 Лебедев Н.Ю., Лебедева Ю.В. Управленческие компетенции следователя и особенности  

их реализации при расследовании преступлений: Всероссийский криминологический журнал 

2019. Т. 13, №6. С. 1017 – 1024. 
3 По данным, полученным в ходе прохождения производственной практики в Главном 

управлении криминалистики СК РФ. 
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1) повышение качества проведения следственных действий; 

2) полнота данных о расследуемом событии; 

3) непрекращающееся повышение квалификации и профессиональных 

компетенций следователей. 

Использование искусственного интеллекта имеет ряд преимуществ и 

недостатков, однако хочется верить, что в скором времени данные технологии 

смогут быть внедрены в работу правоохранительных органов и смогут 

облегчить и упростить ряд задач, возникающих в ходе расследования 

преступлений. 
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характеристика этапов допроса. 

 

Допрос занимает одно из ключевых мест в общем процессе расследования 

преступлений. Значимость данного следственного действия подчеркивается во 

многих научных трудах. В этой связи нельзя не отметить мнение А.Н. 

Васильева, внесшего большой вклад в изучение следственной тактики, который 



22 

отмечал, что допрос позволяет получить самое большое количество 

доказательств, являясь ключевым источником доказательств по делу.1  

Бесспорно, результаты любого следственного действия напрямую зависят от 

грамотно выбранной тактики его производства. В случае с допросом 

происходит наибольшее контактирование и «борьба» следователя с 

подозреваемым. Допрашиваемое лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, зачастую скрывает информацию, намеренно недоговаривает 

важные значимые сведения, изобличающие его в совершении преступления, а 

также иным образом искажает истинную информацию. Правильно выбранная 

тактика допроса предполагает собой определенное психологическое 

воздействие в рамках правовых и этических норм, в зависимости от 

характеристик допрашиваемого лица2. Тактика допроса не имеет ярко 

выраженной законодательной дефиниции. В УПК РФ находят отражение лишь 

отдельные тактические аспекты. В рассматриваемом случае при выборе 

тактики допроса имеет значение особая служебно-функциональная 

характеристика лица, а также сама специфика коррупционных преступлений.  

Подготовительный этап допроса подозреваемого в коррупционном 

преступлении позволяет в дальнейшем лицу, производящему допрос, 

правильно выбрать его тактику. Подготовительный этап включает в себя 

следующие действия. 

1.   Первоначально при определении предмета допроса следует собрать всю 

совокупность имеющихся даже незначительных обстоятельств совершенного 

деяния, не образующих доказательства прямого значения. В числе важного 

обстоятельства выступает должностной статус подозреваемого и перечень его 

должностных обязанностей3. Данные сведения могут быть получены из 

материалов проверки, в числе которых копии приказа о назначении на 

должность, должностные инструкции, объяснения взяткодателя, объяснения 

самого должностного лица и прочие материалы.  

2. Во-вторых, должно быть осуществлено детальное изучение личности 

подозреваемого. В основе осуществляемого следователем тактико-

психологического воздействия на подозреваемого (обвиняемого) должны 

лежать результаты тщательного изучения его личности. Процедура изучения 

личности подозреваемого включает в себя профессиональные, 

функциональные, а также психофизиологические характеристики. 

Применительно к должностному лицу, совершившему коррупционное 

преступление, специфику имеет служебно-функциональная характеристика, из 

которой исходит особый правовой статус и правосубъектность лица4. Важно 

                                                           
1 Васильев А. Н., Карнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: 

Юрид. лит., 1970. С. 79. 
2 Аксенова Л.Ю., Анешева А.Т. Тактические приемы производства допроса // Сибирское 

юридическое обозрение. 2019. №1. С. 82. 
3 Аксенова Л.Ю. Особенности подготовки к допросу подозреваемого (обвиняемого) по делам 

о взяточничестве // Закон и право. 2024. №1. С. 137. 
4 Чебуренков А.А. Особенности тактико-психологического воздействия следователя на 

должностных лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступлений коррупционной 
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учитывать, что перед следователем находится образованное лицо, зачастую с 

большим опытом служебной деятельности, авторитетом. Такие лица зачастую 

обладают обширными связями, как служебными, так и личными, в том числе в 

правоохранительной сфере. Более того, в качестве допрашиваемого 

подозреваемого в совершении коррупционного акта может находиться сам 

следователь.  

3.  Далее определяются возможные соучастники преступления. 

4.  Правильное определение места и времени допроса.  

5.Подготовка вещественных доказательств и иных доказательственно-

информативных материалов для их использования в дальнейшем при допросе. 

Зачастую такими материалами являются результаты ОРД, а именно результаты 

прослушивания, проведения оперативного эксперимента. При этом на руках у 

следователя должен быть полный пакет оперативно-розыскных документов, 

чтобы представлять полную процедуру проведения ОРМ, чтобы задавать 

необходимые вопросы на допросе. Здесь имеет значение тщательное изучение 

следов коррупционного преступления, среди которых: химические следы, 

предмет вознаграждения, аудио-и видеозаписи, на которой зафиксирована 

договоренность о передаче и получении вознаграждения, а также 

непосредственно сам момент взятки1.  

Переходя непосредственно к рабочему этапу допроса, следует отметить 

особенности тактико-психологического воздействия следователя на 

подозреваемого в коррупционном преступлении должностное лицо.  

В данном случае необходимо учитывать поведенческие особенности 

должностного лица, чтобы сформировать план установления с ним 

психологического контакта. При допросе должностного лица довольно сложно 

выстроить с ним определенные взаимоотношения. Такая ситуация связана с 

тем, что должностные лица, зачастую не теряют самообладания, у них высокое 

чувство собственного достоинства, которое они сохраняют на протяжении 

допроса, а также способны эмоционально и психологически влиять на 

следователя. Такие подозреваемые наиболее часто отказываются от дачи 

показаний, руководствуясь предоставленным им законом правом2. 

При конфликтной ситуации, при которой подозреваемый или обвиняемый не 

дает показаний, следователю необходимо использовать следующие тактические 

приемы: 

                                                                                                                                                                                                 
направленности / А. А. Чебуренков // Актуальные проблемы судебной, правоохранительной, 

правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и национальной безопасности 

Материалы Международной научно-практической конференции. В 2-х частях, Краснодар, 02 

апреля 2021 года / Отв. редактор В.А. Семенцов. Том Часть 2.  Краснодар: Кубанский 

государственный университет, 2021. С. 168. 
1 Кочегаров А. М., Ступницкий А.Е. Особенности выявления коррупционных проявлений в 

сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд // Вестник 

восточно-сибирского института МВД России. № 2. 2015.С. 48-52. 
2 Халиков А.Н. Должностные преступления: характеристика, расследование, 

предупреждение (криминалистический аспект). М.: Юрлитинформ, 2012. С. 76-78. 
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1) беседа на отвлеченную тему, сопровождающаяся убеждением лица 

содействовать следователю, воздействие на положительные черты личности, в 

частности, это может быть высокая доля ответственности, уважение среди 

студентов и прочее; 

2) следователю следует предоставлять только правдивую информацию и 

разъяснить благоприятные последствия при содействии следствию; 

3) следователю следует воспроизвести всю картину совершенного 

преступления, чтобы лицо убедилось в бессмысленности своего молчания; 

4) следователю следует продемонстрировать ход своих дальнейших действий 

по делу, например, рассказать о назначении почерковедческой экспертизы, 

результаты которых покажут все как есть на самом деле1.  

Представляется, что следователь, учитывая специфику допрашиваемого, 

должен вести себя уверенно, иметь соответствующий опыт расследования, 

обладая целым комплексом знаний, касающихся даже мельчайших 

обстоятельств совершенного, не обращаясь к материалам уголовного дела. 

Следователю необходимо использовать при допросе тот момент, что 

подозреваемое должностное лицо опасается факта осуждения, потери своего 

должностного статуса, соответствующего авторитета и привилегий. Такое 

состояние тревожности следователю необходимо поддерживать у 

подозреваемого на протяжении всего допроса2. Выбор такой тактики способен 

снизить уверенность допрашиваемого должностного лица в себе, оно будет 

дезориентировано в сложившейся ситуации, будет оценивать свои 

неблагоприятные перспективы из-за своего поведения на допросе. Пребывание 

подозреваемого в таком состоянии способствует скорейшему признанию вины 

и даче признательных показаний. При этом, как отмечает В.Н. Карагодин, 

следователь при допросе таких лиц не должен выбирать тактику ложных 

утверждений о том, что существуют свидетели в виде подчиненных 

допрашиваемого лица, которые дали, изобличающие его вину показания3.   

Приемы изобличения лжи в показаниях рассматриваемой категории 

подозреваемых не обладают какой-либо спецификой и выражаются в приемах 

эмоционального воздействия, логического воздействия, а также в применении 

тактических комбинаций, согласно ситуации, сложившейся на допросе. Как 

отмечается в криминалистической научной среде, при допросе указанных лиц 

имеет первостепенное значение «умелое использование в ходе допроса 

доказательств, опровергающих уклончивые ответы или лживые показания, что 

может послужить эффективным средством получения правдивых показаний»4. 

                                                           
1 Смахтин Е.В. Указ. соч. С. 107-108. 
2 Чебуренков А.А. Указ. соч. С. 170. 
3 Правовые и криминалистические аспекты расследования некоторых видов коррупционных 

преступлений: учеб. пособие / под общей ред. В.Н. Карагодина. М.: Проспект, 2016. С. 297. 
4 Головин А.Ю., Бугаевская Н.В. Механизм коррупционных преступлений, совершаемых 

путем подкупа, и установление его элементов в ходе допроса // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. Вып. 5. Ч.II.  

С. 11. 
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Таким образом, при выборе тактики допроса должностного лица, 

подозреваемого в совершении коррупционного преступления, важен 

подготовительный этап допроса, на котором следователь должен провести 

огромную работу по исследованию всех обстоятельств дела, тщательно изучить 

материалы уголовного дела и проанализировать личностные свойства 

подозреваемого, учитывая его функционально-служебные характеристики, 

высокоинтеллектуальные качества и спрогнозировать наиболее вероятный 

конфликтный вариант прохождения допроса. При отказе от дачи показаний 

следователь должен повлиять на изменение такой позиции подозреваемого, 

разъяснив возможные негативные ее последствия в суде. При даче показаний 

тактико-психологическое воздействие следователя заключается в том, чтобы 

продемонстрировать большую твёрдость и уверенность, чем подозреваемый, 

поддерживая состояние тревоги у последнего за потерю должностного статуса 

и привилегий. При этом следователь должен знать материалы уголовного дела 

и умело оперировать всеми данными, чтобы опровергнуть уклончивые ответы 

или лживые показания допрашиваемого. Таким образом, специфическими 

тактическими приемами при допросе рассматриваемой категории лиц 

выступает демонстрация уверенности и глубокого знания обстоятельств 

совершенного преступления со стороны следователя и разрушение уверенности 

допрашиваемого лица с одновременной демонстрацией имеющихся 

вещественных доказательств, изобличающих его вину. 
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в экспертно-криминалистическую деятельность 

 
Аннотация. В статье представлен анализ перспектив и негативных последствий 

внедрения искусственного интеллекта в экспертно-криминалистическую 

деятельность. Рассмотрены основные направления применения искусственного 

интеллекта, преимущества его использования и риски, связанные с этим. 

Акцентируется необходимость формирования нормативной базы, которая обеспечит 

защиту прав и свобод граждан, конфиденциальность данных и создание эффективных 

механизмов контроля за применением искусственного интеллекта. Существенным 

аспектом является комплексный подход к интеграции искусственного интеллекта в 

экспертно-криминалистическую деятельность, что позволит существенно повысить ее 

эффективность и надежность. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросеть, экспертно-

криминалистическая деятельность, судебно-экспертная деятельность, цифровые 

следы, защита данных. 

 

Организация и осуществление экспертно-криминалистической деятельности 

является одним из важнейших полномочий Минюста, Следственного Комитета 

и МВД России и включает в себя судебно-экспертную деятельность, 

применение технических средств и специальных знаний в уголовном  

и административном судопроизводстве, а также оперативно-розыскной 

деятельности, участие в осуществлении государственной дактилоскопической  

и геномной регистрации, в деятельности по предупреждению преступлений  

и оказание содействия избирательным комиссиям при осуществлении  

их полномочий1. 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации». 
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В соответствии с современными запросами общества и государства в 

условиях стремительного изменения тех вызовов и угроз, которые возникают 

при обеспечении законности и правопорядка, экспертно-криминалистическая 

деятельность как одно из основных направлений деятельности экспертных 

учреждений постоянно совершенствуется. Так, в число приоритетных 

направлений деятельности экспертно-криминалистических подразделений 

входят: 

– совершенствование криминалистического обеспечения раскрытия и 

расследования преступлений в новых условиях; 

– формирование надлежащей правовой основы применения современных 

экспертно-криминалистических технологий, включая развитие 

законодательства о геномной регистрации, о судебно-экспертной деятельности; 

– комплексное усиление роли экспертно-криминалистических подразделений 

в решении оперативно-служебных задач по раскрытию и расследованию 

преступлений1. 

Современная экспертная криминалистическая техника классифицируется, 

как правило, по природе явлений, которые лежат в основе соответствующих 

методов2. 

В связи со всем вышеперечисленным, а также с активной цифровизацией 

общества в целом особую актуальность приобретает совершенствование 

методов экспертно-криминалистической деятельности. А феноменом 

последних лет становится вопрос внедрения искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект (далее – ИИ) – это рукотворная интеллектуальная 

система, воспроизводящая когнитивные способности человеческого мозга 

(навыки мозга усваивать и обрабатывать информацию об окружающем мире: 

внимание, память, мышление, восприятие). 

В настоящее время ведутся активные научные дискуссии на тему 

использования ИИ. Некоторые исследователи полагают, что ИИ является 

серьезной опасностью, т.к. механизм его саморазвития не до конца понятен, что 

создает потенциальную угрозу самостоятельного совершенствования исходных 

алгоритмов ИИ и выхода его за пределы, установленные программным 

обеспечением, созданным человеком3. Кроме того, пока что особенности 

построения ИИ не позволяют использовать его в проведении большего числа 

экспертных исследований, поскольку он функционирует по принципу «черного 

                                                           
1 Гаврилин Ю.В. Совершенствование экспертно-криминалистической деятельности органов 

внутренних дел в условиях новых вызовов / Ю.В. Гаврилин // Криминалистика наука без 

границ: традиции и новации: Материалы международной научно-практической 

конференции. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД РФ, 2024. С. 71-80. 
2 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / Под ред. Н.П. Яблокова, И.В. Александрова. 5-е 

изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2024. 752 с. 
3 Захарцев С.И., Литвинов Н.Д., Сальников В.П., Чернявский В.С. Искусственный интеллект 

в механизме развития человеческой цивилизации // Юридическая наука: история и 

современность. 2021. № 4. С. 47-73. 
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ящика»1. Иными словами, ИИ может давать ответы на те вопросы, на которые 

его обучили, иногда с довольно большой вероятностью, но в большинстве 

случаев не может обосновать свой ответ, что делает сомнительной перспективу 

использования данного ответа в дальнейшем. 

Другие авторы, такие как: В.Л. Попов, А.М. Зинин, О.Г. Дьяконова, 

О.Ю. Цурлуй, В.А. Мещеряков и другие ученые оценивали положительно 

перспективы использования ИИ в производстве портретных экспертиз2. 

Проблемы применения ИИ на основе нейронных сетей для поддержки 

принятия решений в ходе производства почерковедческой экспертизы 

рассматривались Д.В. Бахтеевым, Д.С. Звягиным3 и другими. Алгоритмизация 

реконструкции дорожно-транспортных происшествий в ходе производства 

автотехнической экспертизы изучалась Д.А. Чувиковым4. 

В итоге, несмотря на все опасения и предложения временно прекратить 

дальнейшие разработки, касающиеся развития данной технологии, можно 

констатировать, что повсеместное внедрение ИИ уже началось и этот процесс 

необратим. В Российской Федерации, так же, как и в других развитых странах, 

на законодательном уровне все чаще принимаются решения, призванные 

урегулировать вопросы использования ИИ. Программным документом в этой 

сфере стала Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на 

период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 

от 10 октября 2019 года № 490 «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации»5. В ходе своего выступления на Международной 

конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению «Artifi 

cial Intelligence Journey 2023» Президент РФ В.В. Путин обратил особое 

внимание на необходимость использования передовых технологий в виде ИИ 

для повышения эффективности деятельности государственных учреждений, 

предприятий и организаций6. 

На наш взгляд, внедрение ИИ в экспертно-криминалистическую 

деятельность может значительно повысить точность, скорость и эффективность 

                                                           
1 Александров Ю.Н. О цифровизации экспертно-криминалистической деятельности / 

Ю.Н. Александров // Криминологический журнал. 2023. № 4. С. 24-27. 
2 Никулин Д.В. Искусственный интеллект и цифровизация в криминалистике // Интерэкспо 

Гео-Сибирь. 2022. Т. 5. С. 33-36. 
3 Звягин Д.С., Перминов Г.В. Моделирование процесса идентификации рукописных 

цифровых записей при помощи нейронных сетей // Охрана, безопасность, связь. 2021. № 6-2. 

С. 45-51. 
4 Чувиков Д.А. О применении методики объединения миварной экспертной системы и 

системы имитационного моделирования в решении задач реконструкции и экспертизы 

аварийных событий дорожно-транспортных происшествий // Известия Кабардино-

Балкарского научного центра РАН. 2018. № 6-3 (86). С. 204-215. 
5 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного 

интеллекта на период до 2030 года») // СЗ РФ, 14.10.2019, № 41, ст. 5700. 
6 Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта» // Официальный сайт 

Президента Российской Федерации. 2023. [Электронный ресурс] URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/72811 (дата обращения: 20.08.2024). 
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криминалистических экспертиз, а также снизить влияние человеческого 

фактора на результаты исследований. Многоплановость процесса экспертного 

исследования, необходимость наличия узкоспециализированных знаний, 

нехватка высококвалифицированных кадров, применение сложных методик и 

различных аппаратно-программных комплексов, оборачивающееся 

увеличением времени производства экспертизы, и, как следствие, затягиванием 

расследования или рассмотрения дела в суде, наводят ученых и практиков на 

мысль о возможности упрощения экспертных процедур и их ускорения за счет 

использования технологий ИИ, которые не только способны быстро 

обрабатывать большие объемы данных, но и производить их анализ, 

формулировать прогнозы и рекомендации, осуществлять поддержку принятия 

решений. 

Так, на данный момент ИИ может наиболее эффективно применяться в 

следующих случаях: 

1. Анализ цифровых доказательств. ИИ может анализировать большие 

объемы данных, таких как: изображения, видео- и аудиозаписи, текстовые 

документы, – значительно быстрее и точнее, чем человек. Например, при 

распознавании лиц/голоса: ИИ может использоваться для идентификации лиц 

на видео и фотографиях, идентифицировать голоса на аудиозаписях и 

связывать их с конкретными людьми и т.д. 

2. Идентификация ДНК и биометрических данных. ИИ может ускорить 

анализ биологических образцов, таких как: ДНК, отпечатки пальцев, образцы 

крови и др. Используя алгоритмы машинного обучения, системы ИИ могут 

находить совпадения и выводить вероятности с высокой степенью точности, 

что значительно ускоряет процесс идентификации. 

3. Анализ бумажных носителей информации. ИИ помогает в обработке 

больших объемов текстовых данных: переписки, документы и отчеты, 

обнаруживать в них лингвистические связи, быстро производить 

автоматический перевод документов на разные языки и анализировать их 

содержание для выявления тех или иных сведений, связи с теми или иными 

персоналиями. 

5. Судебная экспертиза и моделирование. ИИ может создавать 3D-модели 

мест преступлений, помогая следователям и экспертам воссоздать события и 

лучше понять динамику происшествий. Это может быть особенно полезно в 

делах, связанных с автомобильными авариями. 

Применение ИИ, на наш взгляд, также целесообразно для проведения 

диагностических исследований (определения признаков и свойств объектов) в 

ходе производства баллистической и трасологической экспертиз, технико-

криминалистических экспертиз документов, когда одной из экспертных задач 

является установление источника происхождения объекта, отнесение его к 

какому-либо виду или модели и для решения данной задачи подразумевается 

изучение и анализ обширных массивов данных общедоступных источников 

информации. 

В настоящее время существует немало различных технологий, основанных 

на ИИ: компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и 
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синтез речи, интеллектуальная поддержка принятия решений, создание 

датасетов. Принципы функционирования таких технологий и получаемые 

результаты во многом схожи с принципами и результатами существующих 

сегодня методов судебных экспертиз, например, методов визуального 

сопоставления, математических вычислений, графического моделирования и 

др. 

Принимая во внимание возможности ИИ по распознаванию и синтезу речи, а 

также по обработке естественного языка и самообучению, есть основания 

говорить о том, что он может применяться для производства автороведческих, 

лингвистических и фоноскопических экспертиз. Так, уже сейчас нейросеть 

«Speech2Face», исходя из результатов анализа фонограмм речи, способна 

моделировать внешний облик человека, учитывая при этом особенности 

сформированности речевого аппарата и других физиологических 

характеристик, находящих отражение в голосе1. 

Обобщая мнения ряда ученых по вопросам внедрения ИИ в деятельность по 

производству экспертно-криминалистических исследований, следует отметить 

несколько важных аргументов в пользу его использования экспертами: 

– возможность анализа больших объемов информации за короткий срок; 

– неограниченная обучаемость ИИ; 

– высокая производительность и отсутствие усталости; 

– объективность в принятии решений. Например, А.И. Хмыз отмечает, что «в 

отличие от человеческой оценки, зависящей от множества факторов (уровня 

компетентности, черт характера, просто настроения и т.д.), электронная 

машина понимают внесенные в нее данные одинаково, без искажений»2; 

– независимость и некоррумпированность искусственного интеллекта. По 

мнению некоторых авторов научных работ, «механизмы ИИ помогут экспертам 

избавиться от «человеческого фактора»3. 

Современный этап развития экспертно-криминалистической деятельности 

характеризуется недостаточными уровнем вовлечения передовых цифровых 

технологий, систем обработки больших объемов данных, машинного обучения 

и искусственного интеллекта, нейротехнологий, систем распределенного 

реестра, технологий дополненной реальности, семантических технологий 

обработки естественного языка, распознавания речи, интеллектуальных систем 

поддержки принятия решений. Указанное создает угрозу обеспечению 

национальной безопасности страны вследствие наметившегося 

технологического отставания органов правопорядка от криминальной среды, не 

имеющей ресурсных и организационных ограничений. 

                                                           
1 Искусственный интеллект научился воссоздавать лицо по голосу // Мир 24. Наука и 

технологии. [Электронный ресурс] URL: https://mir24.tv/news/16362442/iskusstvennyi-

intellekt-nauchilsya-vossozdavat-lico-po-golosu (дата обращения: 20.08.2024). 
2 Хмыз А.И. Использование возможностей искусственного интеллекта в судебной экспертизе 

// Вестник экономической безопасности. 2022. № 5. С. 224-227. 
3 Плотников Н.В., Груньковский А.В., Печерица Е.В. Современный взгляд на теорию 

судебной экспертизы с позиции цифровой экономики // Здоровье – основа человеческого 

потенциала: проблемы и пути их решения. 2021. Т. 16. № 4. С. 1615-1622. 
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Таким образом, внедрение ИИ в экспертно-криминалистическую 

деятельность в России в перспективе значительно расширит возможности 

криминалистов, повысит точность и скорость анализа данных, снизит влияние 

человеческого фактора на результаты исследований. Однако важно отметить, 

что внедрение ИИ требует тщательной проработки, в том числе 

законодательной: нужно строго очертить границы применения ИИ, чтобы 

исключить возможность злоупотреблений и ошибок, которые могут привести к 

неправомерным действиям или вынесению ошибочных судебных решений. 

Важно также учитывать вопросы конфиденциальности данных и защиты 

личной информации, поскольку ИИ будет работать с личными данными. Кроме 

того, внедрение ИИ требует создания механизмов для регулярного контроля и 

оценки его эффективности, а также разработки процедур для проверки 

корректности работы алгоритмов и принятия мер по устранению технических 

ошибок. 
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Перспективы технико-криминалистического обеспечения борьбы  

с преступлениями на железнодорожном транспорте 

 
Аннотация. На протяжении всей истории развития криминалистики перед 

субъектами применения специальных знаний всегда остро стоял вопрос об 

использовании в криминалистическом исследовании результатов научно-

технического прогресса в целях качественного и эффективного расследования 

преступлений. В статье исследуется история и практика внедрения и применения в 

криминалистике результатов научных достижений человечества. Так же освещается 

вопрос внедрения перспективных технологий в технико-криминалистическое 

обеспечение борьбы с преступлениями на железнодорожном транспорте. Данная тема 

особенно актуальна в наши дни, когда обеспечение безопасности на 

железнодорожном транспорте напрямую влияет на экономическую и политическую 

ситуацию не только в Российской Федерации, но и во всем Евразийском регионе. 

Ключевые слова: криминалистика, железнодорожный транспорт, бертильонаж, 

идентификация, расследование преступлений. 

 

Железнодорожный транспорт обладает огромной важностью для нашего 

государства, от его четкой работы зависит жизнь, здоровье, благополучие 

граждан, и развитие страны в целом. Между тем, стоит отметить, что 

преступления, совершаемые на железнодорожном транспорте, подрывают его 

стабильное функционирование. Как отмечают ученые «Повышение 

эффективности обеспечения транспортной безопасности, в том числе в сфере 

противодействия преступным посягательствам на транспортную безопасность и 
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отдельным проявлениям, является проблемой, постоянно находящейся в зоне 

государственного внимания»1. 

Криминалистика может и должна внести свой вклад в борьбу с 

преступлениями, совершаемыми на железнодорожном транспорте. Во многом 

это зависит от должного технико-криминалистического обеспечения. 

По нашему мнению, прежде чем переходить к перспективам технико-

криминалистического обеспечения борьбы с преступлениями на 

железнодорожном транспорте, необходимо обратиться к истории применения 

результатов научно-технического прогресса и специальных знаний в 

расследовании преступлений. 

Повелением Василия Шуйского в XVII веке было узаконено сличение 

почерков подметных писем писчими дьяками и подьячими2. Данный 

исторический факт можно оценить как один из первых в России прецедентов 

применения навыком профессиональных знаний и ремесла для исследования 

отобранных образцов. Уже в 1716 году Петром I было предписано привлекать 

лекарей для исследования повреждений на одежде и теле пострадавшего3.  

В Европе криминалистика возникла как прикладная дисциплина, 

использующая специальные технические и естественно-научные знания, 

применяемая полицией в области, не регламентируемой законом в целях 

криминалистической идентификации осужденных и подследственных. В свою 

очередь, криминалистическая идентификация — это процесс установления 

наличия (или отсутствия) тождества предмета путем сравнения исследуемых 

признаков, присущих ему и запечатленных в их отображениях, для получения 

доказательств или установления иных фактов, имеющих значение для 

раскрытия, расследования или предупреждения преступлений4. Ярким 

примером использования таких знаний является возникновение бертильонажа, 

данная система была разработана французом Альфонсом Бертильоном. Данный 

метод заключается в анализе девяти ключевых параметров человека: длина 

верхней части туловища, окружность головы, длина головы, длина ступней, 

длина рук, длина пальцев, длина ушей и другое. Так, в 1883 году Альфонс 

Бертильон смог идентифицировать собственным методом преступника, 

который представился иной фамилией, чем помог следствию в раскрытии 

преступления5. 

Говоря о современности, с момента появления развитой сети железных дорог 

как в Европе, так и в России правоприменителям, которые не обладают 

специальными знаниями в области железнодорожного транспорта, стало 

труднее обеспечивать качественное и быстрое расследования противоправных 

                                                           
1 Борисов А.В. Криминологическая теория и практика предупреждения преступных 

посягательств на транспортную безопасность Российской Федерации: автореф. 

дис….док.юрид.наук: 5.1.4.М.2024 С. 4. 
2 Криминалистика: учебник (уровень специалитета) / под ред. А. И. Бастрыкина,  

Е. П.  Ищенко, Я. В. Комиссаровой. – Москва: Проспект, 2019. С.31. 
3 Артикул воинский. Артикул 154 // URL: Артикул воинский (garant.ru). 
4 В.А. Жбанкова Криминалистика, РТА. 2012. С 13. 
5 Товар Ю. 100 лет криминалистики. Прогресс. 1974. С 11-15. 
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деяний, совершаемых на данном виде транспорта. Единое определения 

специальных знаний отсутствует, однако, наиболее четкая дефиниция дана  

В.Н. Махоновым, который считает, что «специальные знания присущи 

различным видам профессиональной деятельности, за исключением знаний, 

являющихся профессиональными для следователя и судьи, используемых при 

расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде в целях 

содействия установлению истины по делу в случаях и порядке, определенных 

уголовно-процессуальным законодательством1. Так, Постановлением 

Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических 

Республик и Совета Народных Комиссаров Союза Советских 

Социалистических Республик (далее – ЦИК и СНК СССР) от 27 ноября 1930 г. 

«О железнодорожных линейных судах» были учреждены железнодорожные 

линейные суды2. В данном Постановлении обращалось внимание на 

специализацию в этой области органов прокурорского надзора, которая к тому 

времени приобретала более конкретные формы. К примеру, подчеркивалось, 

что расследование преступлений, подсудных железнодорожным линейным 

судам, производится специализированными следователями, которые 

выделяются в РСФСР соответствующей краевой или областной прокуратурой. 

ЦИК и СНК СССР постановил образовать при краевых и областных судах по 

месту дислокации дирекций железных дорог железнодорожные линейные суды. 

Необходимость применения специальных знаний и технологий научно-

технического прогресса в расследовании преступлений на железнодорожном 

транспорте доказывается и по сегодняшний день. 

Рамки настоящей статьи не позволяют нам более детально рассмотреть 

исторический аспект применения достижений науки и техники, а также 

специальных знаний в обеспечении борьбы с преступлениями на 

железнодорожном транспорте. 

Перспективы технико-криминалистического обеспечения борьбы с 

преступлениями на железнодорожном транспорте могут быть рассмотрены 

через несколько ключевых аспектов: 

Во-первых, совершенствование технологий наблюдения. Внедрение 

современных систем видеонаблюдения, включая камеры с высоким 

разрешением, работающие в автономном режиме, передающие в 

автоматическом порядке информацию о разыскиваемых лицах и активные 

действия в полосе отвода и зоне транспортной инфраструктуры органам 

внутренних дел и силам обеспечения транспортной безопасности. Исходя из 

практики, следствие нередко сталкиваются не с проблемой идентификации 

лица, которое запечатлено на камере, данная задача хорошо решается при 

помощи портретной и видео-технической экспертиз, а с проблемой быстрой и 

автоматической передачи информации на пульт группы быстрого 

реагирования. К примеру, в 2022 году было совершено покушение на объект 

                                                           
1 Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. С. 296. 
2 О железнодорожных линейных судах: постановление ЦИК и СНК СССР от 27 нояб. 1930 г. 

// Собрание законодательства СССР. 1930. № 57. Ст. 601. 
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транспортной безопасности: в ночное время суток постороннее лицо уложило 

предварительно украденный тормозной башмак на главный путь, по которому в 

дальнейшем должен был проходить скорый поезд Москва – Санкт-Петербург, 

трагедии чудом удалось избежать благодаря тому, что поезд следуя с высокой 

скоростью разрезал упомянутое тормозное устройство. В ходе следствия при 

просмотре камер видеонаблюдения было установлен и идентифицирован 

подозреваемый. Сам наезд на механическое тормозное устройство можно было 

избежать, если бы камеры видеонаблюдения автоматически передали 

информацию с изображением происходящего на пульт должностным лицам 

транспортной безопасности, которые приняли бы скорейшие меры по 

предотвращению покушения на транспортную безопасность. Данные меры 

могут значительно повысить уровень безопасности на объектах 

железнодорожной инфраструктуры.  

Во-вторых, использование беспилотных летательных аппаратов. Учитывая 

имеющуюся развитую железнодорожную инфраструктуру в России, большое 

количество противоправных действий в отношении железнодорожного 

транспорта и грузов происходит на крупных узловых станциях и грузовых 

дворах. Имея некоторое количество беспилотных летающих аппаратов у 

органов, отвечающих за транспортную безопасность у следствия, появляется 

возможность не только идентифицировать личность злоумышленника, но и 

собрать необходимую информацию для последующего анализа о направлении и 

месте, куда данное лицо скрылось. Беспилотные летательные аппараты помимо 

указанного выше могут использоваться и для тщательного осмотра 

искусственных сооружений железнодорожной инфраструктуры на предмет 

самодельных взрывных устройств, так же могут использоваться для 

мониторинга больших территорий, что позволяет оперативно реагировать на 

преступления и проводить следствие. 

В-третьих, анализ данных. Применение больших данных и аналитики для 

выявления криминогенных тенденций и прогнозирования преступлений. Это 

может включать анализ паттернов поведения пассажиров и сотрудников. 

Безусловно, для данного вида технического обеспечения борьбы с 

преступлениями на железнодорожном транспорте необходимы специалисты, 

сведущие в тематике железнодорожного транспорта, криминалистике и 

криминологии. Однако, проанализировав основные модели поведения 

должностных лиц, совершающих должностные преступления, у следствия 

будет не только возможность оперативно выявлять противоправные действия, 

но и составлять основные следственные версии, а также в кратчайшие сроки, 

фактически, по горячим следам раскрывать данные преступления. 

В-четвертых, четкое и круглосуточное взаимодействие с другими службами. 

Сотрудничество с правоохранительными органами, службами безопасности и 

транспортными компаниями для обмена информацией и координации 

действий. Говоря про четкое взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти со службами, ответственными за транспортную 

безопасность, необходимо иметь в виду о недопустимости сведения данного 

обмена информацией к простому еженедельному или ежедневному заполнению 
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отчетов и передачи в ведомства по назначению. В контексте данной 

перспективы обеспечения расследования преступлений на железнодорожном 

транспорте необходимо понимать о важности доставления всей необходимой 

информации о противоправном деянии в полном объеме и в кратчайшие сроки 

до органов, осуществляющих следствие в целях анализа, и при необходимости, 

скорейшего возбуждения уголовного дела во избежание утраты важнейшей 

криминалистически значимой информации. 

В-пятых, обучение персонала. Повышение квалификации сотрудников 

железнодорожного транспорта в области безопасности, для более эффективной 

реакции на угрозы как безопасности железнодорожного движения, так и 

безопасность жизни и здоровья пассажиров. Исходя из практики, лица, 

ответственные за эксплуатацию железнодорожного транспорта информируются 

и проходят инструктажи по безопасности. В данной системе необходимо 

использовать криминалистически-значимые знания: уведомлять сотрудником о 

местах, где велик шанс хищения имущества, угрозы безопасности транспорта, а 

также жизни и здоровья пассажиров. Так, в 2010 году бдительность 

железнодорожника позволила предотвратить террористический акт на 

транспорте железнодорожном транспорте. Возвращаясь с работы, он увидел 

подозрительный предмет, о чем оперативно сообщил начальству1.  

В-шестых, разработка новых криминалистических методов: Исследование и 

внедрение новых методов расследования преступлений, специфичных для 

железнодорожного транспорта, включая сбор, исследование и анализ следов 

преступления и доказательств. Так же с целью воспроизведения идеальной 

картины преступления необходимо разрабатывать и использовать 

специализированные компьютерные программы, в которые будет возможность 

вносить все данные о месте преступления с последующим возможным 

использованием внесенной информации в целях расследования. 

В-седьмых, повышение уровня информированности граждан. Безусловно, 

вблизи железной дороге гражданам необходимо быть бдительными не только в 

целях предупреждения травмирования, но и в целях предотвращения 

противоправных действий со стороны посторонних лиц в отношении, прежде 

всего, собственного багажа. Граждане, располагающие информацией о 

подозрительных действиях предположительно злоумышленников, должны 

знать к кому необходимо обратиться. 

Важно отметить, что все вышеизложенные аспекты перспектив технико-

криминалистического обеспечения борьбы с преступлениями на 

железнодорожном транспорте будут наиболее эффективны при использовании 

их в совокупности. При упоре на развитие одного перспективного направления 

обеспечения будет трудно добиться комплексного улучшения криминогенной 

ситуации на железнодорожном транспорте.  

Практика расследования преступлений, совершенных на железнодорожном 

транспорте, показывает, что для эффективной деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений, следует привлекать не одного эксперта-

                                                           
1 Железнодорожник предотвратил теракт на СКЖД - РИА Новости, 11.02.2010 (ria.ru). 
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криминалиста, а группу специалистов, обладающих различными знаниями в 

области преступления.  

К примеру, при подавляющем большинстве преступлений привлекаются 

специалисты по работе с традиционными видами следов и микрообъектами, а 

также специалисты, профессиональные навыки которых обусловлены 

особенностями совершенного преступления: при применении огнестрельного 

оружия – специалисты-баллистики, при убийстве специалисты-биологи, в 

случае работы со следами взрывчатых материалов – специалисты-

взрывотехники, при железнодорожных катастрофах, в связи с особенностями 

функционирования данных объектов – железнодорожные инженеры. 

Таким образом, при помощи специалистов в конкретной, профильной 

области знания, которые будут использовать правильным образом и по 

целевому назначению последние достижения научно-технического прогресса, 

можно будет уменьшить количество преступлений на объектах 

железнодорожной инфраструктуры до минимального значения, а расследование 

совершаемых преступлений достигнет наибольшей точности, скорости и 

эффективности. 
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Сегодняшний мир демонстрирует эпоху возникновения цифрового 

пространства и технологий, обеспечивающих его стремительное развитие и 

совершенствование. На первый взгляд, разработанные в рамках искусственного 

интеллекта нейросетевые технологии получили широкое применение в 

повседневной деятельности человека и серьёзных опасений не вызывали. 

Прежде всего, им отводилась роль вспомогательного инструмента для 

компьютеров и информационных систем, способных выполнять лишь простые 

операции. Однако решение более сложных задач обусловило еще большее 

развитие технологии нейросети, что привело к его многофункциональности1. 

Этот инновационный феномен заметно повысил криминогенный потенциал. 

Преступники, используя искусственный интеллект, модифицировали 

традиционные способы совершения преступлений, создав дополнительные 

сложности правоохранительным органам в их раскрытии и расследовании. 

Представляется, что эти же технологии могут стать инструментом 

противодействия преступности за счёт оптимизации использования различных 

баз данных, производства следственных и процессуальных действий на разных 

этапах расследования, тем самым оказывая существенную помощь полиции, 

следственным и экспертным подразделениям. 

К примеру, в России уже создаётся технология, которая будет помогать в 

принятии решений в той или иной ситуации, например чат-боты, которые по 

запросам решают те или иные заданные задачи2. 

Цель данной работы – показать положительные примеры использования 

технологий, которые не только упростят проведение следственных действий, но 

                                                           
1 Очень краткая история нейросетей: от разработок 20-го века до ChatGPT [Электронный 

ресурс]. - URL: https://vc.ru/future/606777-ochen-kratkaya-istoriya-neyrosetey-ot-razrabotok-20-

go-veka-do-chatgpt (дата обращения 25.08.2024). 
2 В России создают нейросеть, которая будет помогать людям принимать решения 

[Электронный ресурс]. - URL: https://news.rambler.ru/tech/50632148-v-rossii-sozdayut-neyroset-

kotoraya-budet-pomogat-lyudyam-prinimat-resheniya/ (дата обращения 25.08.2024). 
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и помогут предотвратить многие преступления, связанные с применением этих 

технологий. 

Однако, сначала продемонстрируем негативный факт использования 

нейросетей в повседневной жизни способный нанести существенный вред 

интересам человека, обществу и государству. Совсем недавно, пресс-секретарь 

президента Российской Федерации Дмитрий Сергеевич Песков 

прокомментировал корреспонденту издания Life.ru аудиофайл, в котором его 

голос якобы благодарит создателя Telegram Павла Дурова за интервью 

американскому журналисту Такеру Карлсону вместо Юрия Дудя. Песков 

отметил: «С ними бороться полностью невозможно. Но главное – понимать, что 

это дипфейк. А то, что нам всем придётся сталкиваться с этим – это 

неизбежно… Поэтому мы все должны быть начеку»1. Сложно не согласиться с 

Песковым: преступления с использованием технологий генерации изображений 

и видео могут быть распознаны аналогичными им системами. Промедление с 

внедрением методов распознавания на практике, приведет к тому, что в 

ближайшем будущем многие записи в интернете будут восприниматься как 

сгенерированные искусственным интеллектом, что может повлиять на 

возможность предотвращения этих видов преступлений. 

Пример с комментариями Пескова демонстрирует перспективу 

использования технологий преступниками с целью ухудшения имиджа 

граждан. Однако стоит отметить, что существуют различные виды нейросетей, 

помимо дипфейка: это распознавание образов, анализ и прогнозирование 

данных, обработка внешности и мимики человека2. Интеграция этих функций в 

правоохранительную деятельность органов внутренних дел может значительно 

облегчить и ускорить процесс раскрытия и расследования преступления в 

целом, а также проведение отдельных следственных действий, в частности. В 

дальнейшем мы рассмотрим примеры положительного применения нейросетей 

в данных процессах. 

Итак, если говорить о применении технологии нейросетей при раскрытии и 

расследовании преступлений, то этот процесс предполагает представление всей 

имеющейся информации, на основе которой выдвигаются криминалистические 

версии произошедшего события, требующие проверки. Это особенно актуально 

в процессе формирования профессиональных качеств будущего специалиста. 

Кроме того, эта технология определяет необходимость проведения тех или 

иных следственных действий и их последовательность. Конечно, это вовсе не 

означает, что мы выступаем за замену роли следователя технологиями 

искусственного интеллекта. Нет, мы лишь подчеркиваем необходимость их 

использования в полезных целях. 

                                                           
1 Пескову дали послушать дипфейк с «его» голосом [Электронный ресурс]. - URL: 

https://rg.ru/2024/05/08/peskovu-dali-poslushat-dipfejk-s-ego-golosom.html (дата обращения 

25.08.2024). 
2 Области применения нейросетей [Электронный ресурс]. - URL: 

https://www.etxt.ru/subscribes/oblasti-primeneniya-neyrosetey/ (дата обращения 25.08.2024). 
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Переходя к рассмотрению применения технологии нейросетей в проведении 

отдельных следственных действий, кратко изложим некоторые важные 

аспекты. 

Итак, раскрытие и расследование преступления представляет собой сложный 

процесс, в основе которого лежит большой массив информации относительно 

произошедшего события. Наиболее распространённым следственным 

действием, направленным на получение и анализ информации, является допрос, 

в ходе которого следователю необходимо из всего массива данных получить 

наиболее значимую информацию, относящуюся к установлению обстоятельств 

произошедшего, обеспечить её достоверность, а затем использовать её в 

совокупности с другими доказательствами по делу. Применение этой 

технологии позволит следователю более качественно подготовиться, 

анализируя обстоятельства преступления, составляя вопросы для 

допрашиваемого, с возможностью прогнозирования результатов допроса. 

Нейросетевая технология может предложить последовательность вопросов, 

которая поможет фигуранту дела отвечать более структурированно. Конечно, 

этот сценарий применим не во всех случаях расследования преступлений, а 

скорее к делам, представляющим особую сложность, с использованием 

изощрённых способов их совершения, например, в делах экономической 

направленности. 

По результатам исследования Сергеев А.П. пришёл к выводу, что нейросети 

могут существенно облегчить проведение одного из организационно сложных 

следственных действий при расследовании отдельных видов преступлений, 

например дорожно-транспортных, – следственного эксперимента, основанного 

на воспроизведении обстановки, максимально приближённой к моменту 

происшествия1. Вместо трудозатратного выездного мероприятия следователь, с 

помощью сотрудника ЭКЦ, может смоделировать место происшествия, задав 

необходимые запросы искусственному интеллекту. Это поможет выявить 

важные детали, предоставленные подозреваемым, и проверить их 

достоверность. После генерации модели места происшествия следователь 

может направить оперативную группу на место, чтобы обнаружить 

фактические следы, что повысит точность работы. 

Ввиду ограничений по объёму настоящей работы, вкратце отметим, что 

использование указанной технологии в проведении других следственных 

действий значительно сократит сроки их выполнения и повысит 

результативность, что обеспечит более эффективное раскрытие и 

расследование преступлений. 

Теперь немного о технологии дипфейка. Она способна генерировать лицо, 

мимику и даже голос любого человека, что позволяет криминалисту создать 

изображение подозреваемого, совершенствуя методику составления 

субъективного портрета и ускоряя процесс раскрытия и расследования 

преступления. 

                                                           
1 Сергеев А.П. Введение в нейросетевое моделирование: учебное пособие 2017 г. 
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Работа сотрудников ЭКЦ также станет проще благодаря нейросетям. 

Например, дактилоскопическая экспертиза будет занимать считанные минуты, 

так как использование технологии нейросети поможет быстро 

идентифицировать личность на основе анализа отпечатков пальцев путём их 

сравнения с имеющимися образцами. Повысится эффективность 

почерковедческой экспертизы: нейросеть сможет самостоятельно сравнить 

образцы почерков, выявить сходства и различия. Фототехническая экспертиза с 

использованием дипфейка позволит сгенерировать портрет предполагаемого 

преступника, а технологии распознавания лиц ускорят обработку фото- и 

видеоматериалов. Эти технологии также могут быть успешно применены при 

проведении ряда других экспертиз. 

Исходя из вышесказанного, считаем, что использование нейросетевых 

технологий в проведении криминалистических экспертиз как вспомогательного 

цифрового инструмента существенно повысит их результативность и 

эффективность в расследовании преступлений. Примечательно, что наши идеи 

находят поддержку среди других серьёзных учёных. Как отмечает  

Топорков А.А., такие технологии значительно повысят эффективность 

расследований. Вместе с этим реализация изложенного требует значительных 

материальных затрат на техническое обеспечение, начиная с разработки и 

внедрения соответствующих компьютерных программ, объединяющих все 

необходимые функции нейросетей. 
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юридические науки, в силу своей специфики быстро реагирует на последние 

изменения в окружающем материальном мире. В статье рассматриваются 

особенности и специфика работы с доказательственной информацией, имеющейся на 

электронных носителях, особенности использования инновационных технико-
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В период за 2023-2024 гг. на 30% выросло число преступлений с 

использованием информационных технологий. Как отмечает в своем докладе 

В.А. Колокольцев, «их (киберпреступлений) совершено порядка 680 тысяч, а 

ущерб превысил 156 миллиардов рублей. Нужно серьёзно совершенствовать 

механизмы борьбы с правонарушениями в этой сфере, работать на 

опережение»1. 

В сфере киберпреступности наблюдается как резкий рост числа 

преступлений, так и снижение процента их раскрываемости. Эта тенденция 

подчеркивает важность изучения виртуальных следов преступлений и технико-

криминалистических средств, необходимых для их обнаружения. 

С использованием компьютерных и иных информационных устройств для 

осуществления противоправных деяний возникают новые методы, объекты и 

средства совершения преступлений. Последствием технологического прогресса 

становятся «виртуальные следы». 

Виртуальные следы преступления стали относительно новой категорией в 

криминалистике. В традиционном понимании криминалистики существует два 

вида следов – идеальные и материальные, где материальные – это изменения, 

                                                           
1 Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции 

Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 02.04.2024. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/73770 (дата обращения: 10.09.2024). 
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образующиеся в объектах материального мира под механическим, химическим 

и другим воздействием в ходе совершения преступления, а идеальные – 

запечатление криминалистически важной информации в сознании человека, 

мысленные образы, восприятие, хранящееся в памяти1. «Виртуальные следы» 

свидетельствуют о тех или иных криминальных манипуляциях в 

киберпространстве. 

Актуальными становятся вопросы исследования носителей информации, в 

том числе мобильных средств коммуникации (далее – МСК) – портативных 

электронных устройств, предназначенных для индивидуального использования. 

Е.И. Третьякова отмечает, что в настоящее время «средство мобильной связи 

становится чаще всего не предметом преступного посягательства, а средством 

его совершения. И в этом случае наибольший интерес представляет не сам 

предмет с его внешними индивидуальными характеристиками, а информация, 

хранящаяся в его памяти»2.  

В соответствии со статьей 157 УПК РФ в ходе расследования преступления 

уполномоченные субъекты проводят комплекс неотложных следственных 

действий, в который входят: осмотры места происшествия, выемки, обыски, 

осмотры предметов и документов, проверки показаний на месте, следственные 

эксперименты и др. Целью перечисленных следственных действий выступает 

обнаружение как источников виртуальных следов, так и самих следов 

преступления, отобразившихся на использованных технических устройствах. 

При проведении следственного осмотра нужно изымать все имеющиеся 

мобильные телефоны и смартфоны, проводить их осмотр сразу после основного 

осмотра. Мобильные телефоны можно обнаружить в ходе проведения осмотра 

места происшествия, осмотра жилища, личного досмотра, обыска или выемки. 

При задержании подозреваемого лица необходимо сначала провести его 

личный досмотр, затем личный обыск. Данная последовательность позволяет 

изъять и обнаружить все МСК, содержащие в себе полезную информацию, в 

том числе мобильные телефоны, смартфоны, сим-карты и т.д. Немаловажно 

проводить обыски в местах проживания, работы и иных объектов, проводить 

поиски всевозможных МСК.  

Для исключения возможности уничтожения информации с мобильного 

устройства подозреваемым или иным лицом с помощью удаленного доступа 

или иными возможными способами (например, путем входа в аккаунт 

пользователя), необходимо использовать специальный чехол «Мешок Фарадея» 

– это экранирующий кейс, который препятствует прохождению любых видов 

сигнала. Это означает, что помещенное в него устройство не может выходить в 

интернет, принимать или совершать звонки, подключаться к каким-либо 

девайсам через NFC или Bluetooth, а также отображать местоположение через 

                                                           
1 Сорокина Л.О. Криминалистика. М.: МИЭМП, 2010, 150 с. 
2 Третьякова Е.И. Мобильный телефон как источник криминалистически значимой 

информации / Е.И. Третьякова // Вестник Уральского финансово-юридического института. 

2018. № 3 (13). С. 49. 
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навигационные модули. Блокировка функциональных свойств МСК исключает 

возможность их дальнейшего пользования злоумышленниками. 

Современные электронные носители информации высокотехнологичны и 

имеют свои особенности. Поэтому проведение таких следственных действий, 

как визуальный осмотр и фиксация в протоколе осмотра недостаточны. 

Возникает необходимость участия в следственных действиях специалиста, 

поскольку необходимые следы могут быть зашифрованы или спрятаны. 

Все виртуальные следы сохраняются в памяти устройства и могут быть 

использованы в качестве доказательств незаконного взлома или допуска к 

МСК, доказательств совершения либо планирования противоправных действий 

конкретным лицом или группой лиц. Чтобы обнаруженные виртуальные следы 

и иная значимая для уголовного дела информация стали допустимым 

доказательством необходимо соблюдать процессуальные и технические 

правила работы с ними. 

Уголовно-процессуальное законодательство содержит нормы, определяющие 

принципы использования технико-криминалистических средств, но не дает их 

исчерпывающего перечня. Открытый перечень обусловлен постоянным 

расширением и развитием криминалистической техники, а также объектов, 

которые приобретают статус вещественных доказательств. 

Скорченко П.Т. определяет понятие технико-криминалистические средства 

как аппаратуру, оборудование, приспособления, копирующие материалы, 

реактивы, криминалистические учеты, справочники и справочные системы, 

технические приемы, методы и методики, применяемые при выявлении и 

расследовании преступлений и для фиксирования обстановки на месте 

производства следственного действия, обнаружения, фиксации, изъятия и 

исследования вещественных доказательств в целях получения доказательной 

информации, имеющей значение для раскрытия, расследования и 

предотвращения преступлений1. 

Правоохранительные органы, в том числе Следственный комитет Российской 

Федерации, обладают технико-криминалистическими средствами, с помощью 

которых можно решать нижеперечисленные задачи. 

Во-первых, извлекать информацию из памяти устройства, в том числе 

зашифрованную или удаленную. Также современные устройства способны 

извлекать информацию из жестких дисков, сим-карт, карт памяти и др. 

Во-вторых, устанавливать точное местонахождение конкретного МСК и 

конкретного пользователя. Существует возможность определения точного 

времени использования МСК. Данные результаты возможны при 

использовании геоданных, метаданных, фото-, видеофайлов, по приемным и 

передающим модулям систем GPS, ГЛОНАСС, по беспроводным сетям Wi Fi. 

                                                           
1 Скорченко П.Т. Проблемы технико-криминалистического обеспечения досудебного 

уголовного процесса: дис. … д-ра юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего 

функции автореферата: 12.00.09 / П.Т. Скорченко. М., 2000. 215 с. 
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В-третьих, анализировать информационный контакт участников преступных 

сообществ и групп. Также появляется возможность выявления наиболее 

активных участников, лидеров. 

С помощью специальных устройств можно установить места соединения с 

точками доступа к сети Wi Fi, либо с использованием системы ГЛОНАСС 

определить маршрут передвижения подозреваемого. 

Егоров В.А. и Ильиных О.Н. выделили следующие, связанные с МСК и 

имеющие значение для следствия, виртуальные следы:  

1) следы, остающиеся на мобильном устройстве – список контактов, 

сведения о соединениях абонентов сотовой связи (журнал звонков, сообщения), 

информация о произведённых финансовых операциях, данные из прикладных 

приложений – мессенджеров: Telegram, Viber, WhatsApp, Vkontakte и др.; 

2) следы на SIM-карте – абонентская книга номеров, журнал звонков, 

сообщения (SMS, MMS)1. 

Перед органами предварительного расследования стоит проблема 

обнаружения, фиксации, изъятия представляющей значение для уголовного 

дела информации и процессуального оформления проводимых действий. 

Особое значение на начальном этапе расследования имеет биллинг. Биллинг 

представляет собой анализ истории входящих и исходящих вызовов, 

сообщений, соединений и их продолжительности. Данные из биллинг-системы 

передаются правоохранительным органам операторами мобильной связи по 

факту расследования преступления. С целью выявления интересующей 

следственные органы информации из запрашиваемых данных биллинг-систем 

используются специализированные технические средства, одним из которых 

является аппаратно-программный комплекс (АПК) «Сегмент-С»2. АПК 

является двухкомпонентным техническим продуктом, который функционирует 

на основе двух входящих в него элементов: технического устройства и 

программного обеспечения (далее – ПО). АПК работает только во взаимосвязи 

двух указанных элементов для достижения единой задачи, данная особенность 

отличает АПК от других цифровых устройств, которые работают с ПО.  

АПК «Сегмент-С» используется для отслеживания местонахождения станций 

мобильных операторов связи с целью установления местонахождения и 

маршрута передвижения пользователя МСК.  

Так, при расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, все телефонные 

соединения загружались в специальную программу – аппаратный комплекс 

«Сегмент-С»3. 

                                                           
1 Егоров В.А. Особенности назначения и производства судебных экспертиз по делам о 

преступлениях, связанных с использованием средств сотовой связи / В.А. Егоров, О.Н. 

Ильиных // Концепт. 2014. Спецвыпуск № 29. С. 1 – 5. 
2 Дворкина Н.Б. Использование OpenCeIIiD API в мобильных сервисах / Н.Б. Дворкина, Д.Е. 

Намиот // Прикладная информатика. 2010. № 5 (29). С. 92 – 101. 
3 Приговор Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда по делу № 1-118/2023 от 

22.11.2023. URL: https://sudact.ru/regular/doc/T8eOa9CQkn6X/ (дата обращения: 10.09.2024). 
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Также для установления местонахождения подозреваемого или жертвы, 

субъекты расследования применяют такие специализированные технологии, 

как CeII ID, UMTS, A-GPS и др. 

АПК UFED в различных его формах (UFED Touch 2, UFED 4РС, UFED ТК, 

UFED InField Kiosk, UFED Chinex Kit) является цифровым прибором, 

программный комплекс которого позволяет извлекать, декодировать данные с 

обходом различных блокировок, содержащихся в МСК, SIM-картах,  

USB-устройствах. АПК обладает возможностью извлекать удаленные данные 

или скрытые сведения. АПК UFED позволяет не только получать требуемую 

информацию, но также автоматически анализировать и формировать 

отчетность полученных данных. 

Эффективность применения АПК может быть подтверждена примером из 

судебной практики. Как следует из протокола осмотра предметов с 

применением АПК UFED, объектом следственного действия являлся 

мобильный телефон марки «REALME» модели RMX 3195, принадлежащий А.  

В осматриваемом мобильном устройстве за период его использования было 

вставлено 5 SIM-карт. Между пользователями обнаружены голосовые 

сообщения предположительно на узбекском языке, а также фотографии мест с 

написанными на них географическими координатами. А. направил 

пользователю В. 40 фотографий с написанными на них географическими 

координатами и адресами данных участков местности, где раскладывал 

тайники-закладки с наркотическим веществом1. 

Отечественный АПК «Мобильный Криминалист» является одним из 

технико-криминалистических средств, используемых для исследования МСК. 

Данный АПК позволяет получить общую информацию об МСК: сведения о 

контактах и соединениях, включая соединения Wi-Fi; изучить SMS, MMS, 

фотографии, видео- и аудиозаписи, заметки; восстановить удаленные данные (с 

помощью встроенного просмотрщика баз SQLite); проследить маршруты 

передвижения владельца МСК2.  

Программное обеспечение «Мобильный Криминалист» включает в себя 

передовые технологии искусственного интеллекта, позволяющие значительно 

ускорить процесс анализа цифровых доказательств. Одной из его ключевых 

аналитических возможностей является распознавание текста на изображениях, 

что позволяет быстро извлекать текстовую информацию из фотографий, 

скриншотов и других изображений. Алгоритмы, интегрированные в ПО, 

обеспечивают высокую точность распознавания, поддерживая множество 

языков3. 

Чтобы использовать полученные данные в качестве доказательств в суде, 

следователи и эксперты должны сделать их доступными, надежными и 

                                                           
1 Приговор Центрального районного суда г. Волгограда по делу № 1-27/2024 от 29.01.2024. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/RkWvim50vKoI/ (дата обращения: 10.09.2024). 
2 Пастухов П.С. О необходимости развития компьютерной криминалистики / П.С. Пастухов 

// Пермский юридический альманах. 2018. № 1. С. 487 – 488. 
3 Использование технологий ИИ в цифровой криминалистике: история и современные 

достижения. URL: https://docs.mko-systems.ru/ (дата обращения: 18.09.2024). 
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пригодными для использования. Для достижения этой цели необходимы 

современные технологии и новейшие методы цифровой криминалистики, 

которые позволяют значительно расширить доказательную базу уголовного 

дела. 

На сегодняшний день способы совершения преступлений и способность 

преступников скрывать их следы вызывают необходимость 

усовершенствования не только технической составляющей 

правоохранительных органов, но и модернизации и расширения правового 

регулирования данной проблематики. 
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Возможности технико-криминалистических средств по работе  

с «электронными следами» современной преступности 

 
Аннотация. Противодействие преступности в современных условиях требует 

использования достижений научно-технического прогресса в целях 

совершенствования криминалистических средств и методов расследования 

преступлений. Одним из направлений использования достижений современной науки 

является применение в деятельности правоохранительных органов различных 

современных технических средств, при работе с «электронными следами», что в 

настоящее время особенно актуально с учетом развития данного направления. В 

данной статье будут рассмотрены основные технические средства по работе с 

«электронными следами», применяемые в деятельности правоохранительных органов 

при раскрытии и расследовании преступлений в современности. 

Ключевые слова: электронно-цифровые следы, сотовая связь, видеорегистраторы, 

UFED, мобильный криминалист, «Сегмент-С», дистанционное зондирование земли, 

SIM-карта, GPS/ГЛОНАСС, оперативно-розыскные мероприятия. 

 

В настоящее время раскрытие и расследование преступлений не обходится 

без использования правоохранителями электронно-цифровых следов. Причем с 

каждым годом эти возможности значительно расширяются. 

Преступники используют сотовую связь при совершении преступлений, либо 

электронное мобильное устройство находится при таком лице и автоматически 

регистрируется относительно базовых станций. Преступники порой 

завладевают мобильными устройствами потерпевших, пользуются, либо 

уничтожают их, некоторое время передвигаются вместе с ними, что, 

безусловно, способствует установлению координат нахождения таких 

устройств и соответственно преступников. 

Часто подозреваемые пользуются транспортными средствами, в которых 

установлены навигаторы, оборудованные приемными и передающими 

модулями систем GPS (система глобального позиционирования), 

видеорегистраторы, работающие порой в постоянном режиме видеосъёмки. 

Повсеместное использование мессенджеров, появление электронной подписи 

дает новые возможности раскрытия коррупционных, экономических, 

налоговых и иных преступлений. 

Новым, перспективным направлением является возможность использования 

данных информационных спутниковых систем при расследовании 

преступлений. Таковыми являются не секретные фотоснимки, полученные при 

космическом дистанционном зондировании земли1. 

                                                           
1 Образовательная платформа Юрайт https://biblio-online.ru/search (дата обращения 

10.03.2020). 
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Информация о преступном событии иногда фиксируется на цифровые 

устройства лиц, его совершающих. Поэтому такая информация, хранящаяся в 

памяти данных устройств, имеет для следователя важное доказательственное 

значение, выполняет как диагностические, так и идентификационные задачи. В 

связи с этим актуален вопрос, связанный с обнаружением, фиксацией, изъятием 

и исследованием информации, содержащейся в памяти таких устройств. 

Электронные носители информации высокотехнологичны, для работы с ними 

необходимо участие специалиста, так простого осмотра недостаточно, такая 

информация может быть тщательно завуалирована, либо удалена. 

Современные правоохранительные органы обеспечены криминалистической 

техникой, позволяющей извлекать полную информацию (включая удаленную) 

из памяти мобильных устройств, а также электронных накопителей (карт 

памяти и т.д.) участников уголовного процесса. 

К такой технике относятся: универсальное устройство извлечения судебной 

информации (UFED – Universal Forensic Extraction Device), мобильный 

криминалист, XRY, MOBILedit, Тарантула и др.). 

При этом данная криминалистическая техника позволяет работать 

практически с любой моделью мобильных устройств, в том числе 

поврежденными устройствами, планшетными компьютерами на основе любой 

операционной системы, навигаторами.  

В случаях, когда то или иное мобильное устройство участника уголовного 

судопроизводства изъять или обнаружить не удалось, следователь может на 

основании судебного решения провести следственное действие в виде 

получения информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами.  

Самым простым и распространенным способом раскрытия и расследования 

преступлений по электронным следам является изъятие видеозаписей в тех или 

иных интересующих участках. В современных условиях остается все меньше 

территорий, не охваченных постоянной видеосъемкой. 

Таким образом, на сегодняшний день, у современного следствия есть 

несколько направлений работы с электронными следами: 

- определение координат местоположения технического средства 

интересующего лица (мобильный телефон, планшетный компьютер и т.п.). При 

этом после изъятия мобильного устройства целесообразно использовать 

универсальное устройство извлечения информации (UFED, Мобильный 

криминалист или XRY), в другом случае нужно подготовит запрос в порядке ч. 

4 ст. 21 УПК РФ оператору связи, предоставляющему услуги связи; 

- использование данных информационных спутниковых систем, в частности, 

- фотоснимков, полученных при дистанционном зондировании земли; 

- извлечение и анализ полных данных, имеющихся в мобильном устройстве 

(в том числе удаленных) с помощью универсального устройства извлечения 

судебной информации (UFED); 

- осмотр местности (вероятного пути движения подозреваемых, мест 

совершения, сокрытия преступления, сокрытия трупа и пр.) с использованием 

датчика радиоэлектронной обстановки, специальных программ Cell Catcher, net 
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monitor, Entropiy MDMA Plugin, Huawei Modem Terminal, Huawei Level Signal 

идр. Это позволяет установить расположение базовых станций, 

обслуживающие конкретные точки, уровень их сигнала и пути движения по 

ним конкретных устройств; 

- использование аппаратно-программного аналитического комплекса 

«Сегмент-С», позволяющего провести аналитическую работу с большим 

объемом полученной самостоятельно или от оператора связи информации 

(найти пересечение проверяемых номеров, их параллельное движение, 

отключение или сброс мобильного устройства, точку последней регистрации); 

- получение и осмотр видеозаписей автомобильных видеорегистраторов, 

видеокамер тех или иных участков местности. 

Так, практика расследования преступлений говорит о высокой 

эффективности применения универсального устройства извлечения судебной 

информации (UFED) в получении интересующей следствие информации. 

Осмотр с помощью комплекса UFED изъятых сотовых телефонов позволяет 

восстановить и скопировать ранее удаленные файлы видеозаписей, в том числе 

на которых был запечатлен процесс совершения преступных действий. 

Особенность использования «UFED» заключается в том, что извлечению и 

систематизации с построением структурированного отчета подлежат и 

удаленные данные. Устройство позволяет войти в систему в обход (либо, 

распознавая) паролей и логинов, работать с мобильными устройствами без 

аккумулятора, либо отдельно с SIM-картой. Все эти действия возможно 

произвести оперативно в полевых условиях. 

Данные устройства применяются в целях: выяснения наличия либо 

отсутствия признаков события или состава преступления; изобличения 

конкретного лица в совершении преступления; закрепления уже собранных 

доказательств; выявления соучастников, свидетелей преступления; 

доказывания признаков организованных преступных групп; проверки алиби; 

идентификации неопознанных трупов и т.п. 

С помощью данного комплекса можно получить следующую информацию: 

- сведения о телефоне (IMEI/ESN); 

- сведение о SIM-карте (ICCID и IMSI); 

- журнал вызовов, в том числе удаленные (время, имена, фото); 

- журнал использования интернет-браузера; 

- закладки интернет-сайтов; 

- файлы Сookie; 

- записи телефонной книги; 

- SMS, MMS и голосовые сообщения;  

- сообщения чатов и электронной почты; 

- изображения; 

- видео- и аудиофайлы;  

- данные о местоположении (сети WiFi, ретрансляторы мобильной связи и 

навигационные приложения), маршрутах перемещения (можно просматривать в 

Google Earth и Google Maps), GPS-координат использования мобильного 

устройства; 

http://deepole.ru/files/soft/myhuaweiterminal.exe
http://deepole.ru/files/soft/hls.rar
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- введенные в GPS устройства (навигаторы) местоположения, координаты, 

избранные расположения. 

- пароли, журналы вызовов, текстовые сообщения, контакты, электронная 

почта, мессенджеры, календарь, медиа файлы, геотеги, приложения, служебные 

данные – список IMSI, данные последней SIM-карты, коды блокировки. 

- данные журнала «Lifeblog», содержащего список действий с телефоном. 

- содержание переписки в различных социальных сетях («Вконтакте», 

«Одноклассники», «Twitter», «Facebook»), с помощью таких приложений как 

Skype и др. 

При исследовании с помощью комплекса UFED SIM-карты может быть 

получена информация: 

1) об операторе сотовой связи; 

2) о номере IMSI абонента, который является уникальным идентификатором 

для каждого абонента в системе; 

3) об SMS трафике – сведений об отправленных и полученных абонентом 

коротких текстовых прочитанных или непрочитанных сообщений; 

4) о примерном местонахождении абонента, посредством извлечения 

информации о последней базовой станции, с помощью которой абонент был 

зарегистрирован системой GSM; 

5) о последних набранных номерах; 

6) о сохраненных в памяти SIM-карты контактных номерах других 

абонентов; 

7) об оплате услуг, предоставляемых оператором сотовой связи. 

Извлеченная из мобильного устройства информация может:  

- напрямую изобличать лицо в совершении преступления (видео, фото 

совершенного преступления, СМС-сообщения о совершенном преступлении 

(например, уведомление заказчика об убийстве), переписка, в которой лицо 

угрожает убийством, совершает вымогательство, предложение посредничества 

во взяточничестве, развратные действия, преступления экстремистского 

характера и др.);  

- косвенно указывать на линию поведения лица, возможность причастности 

его к совершенному преступлению (закладки на порно сайтах, пометки в 

календаре, соответствующие экстремистским взглядам видео и фото, 

переписка, опровержение алиби и т.д.). 

- иметь вспомогательную доказательственную функцию (в подтверждение 

вины лица, его приготовительных действий, возможных соучастниках, поиске 

похищенного, подтверждение алиби и др.). 
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Рис. 1 
 

В связи с современными возможностями удаленного доступа к памяти 

мобильных устройств и находящихся в них электронных накопителей с целью 

удаления собственниками устройств через операторов связи информации, 

необходимо сразу же при обнаружении устройства помещать его в 

специальный чехол, поставляемый в комплекте с UFED – «Мешок Фарадея», 

который блокирует доступ к устройству. 

Современные высокие технологии позволяют следователю получить по 

запросу в ОАО «Российские космические системы» Федерального 

космического агентства (РКС Роскосмоса) данные информационных 

спутниковых систем, а именно фотоснимки, полученные при космическом 

дистанционном зондировании Земли, а также данные о месте и времени 

нахождения лиц, использующих мобильные телефоны, смартфоны, 

портативные навигаторы, оборудованные приемными и передающими 

модулями GPS/ГЛОНАСС. 

Речь безусловно идет только об открытых участках местности. Полученные в 

ходе дистанционном зондировании Земли фотоснимки места преступления, 

сокрытия следов преступления позволяют наглядно в развитии 

реконструировать картину криминального события. 

Стоит отметить, что это направление работы следствия только зарождается, 

на многочисленные запросы следователей порой приходят отрицательные 

ответы. Это связано с ограничениями в траектории движения спутников, 

продолжительными интервалами между фотосъемками некоторых участков 

местности, а также тем, что полученные с отечественных спутников 

фотоснимки поверхности Земли с пространственным разрешением объектов 
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менее 1 метра являются сведениями, составляющими государственную тайну, и 

находятся в ведении Министерства обороны России1. 

В настоящее время использование бытовыми пользователями российской 

навигационной системы ГЛОНАСС находится в начальной стадии. Основными 

пользователями услуг ГЛОНАСС являются военные, иные государственные, а 

также крупные частные (в основном транспортные и топливодобывающие) 

учреждения. С 2011 года специальные навигационные системы на базе 

ГЛОНАСС внедрены во все отечественные транспортные предприятия. Это 

позволяет органам следствия в необходимых случаях получать информацию о 

времени и месте нахождения ведомственного и корпоративного 

автотранспорта. 

Следует учитывать, что глобальные спутниковые навигационные системы на 

базе ГЛОНАСС/GPS фиксируют идентификационную информацию только 

навигационных устройств, оборудованных приемными модулями. 

Использование данных, хранящихся у операторов мобильной связи. 

Изобличить лицо, причастное к преступлению по электронным следам 

возможно и не имея в наличии мобильного устройства. Речь идет о проведении 

следующих оперативно-розыскных мероприятий: 

- Наведение справок. 

- Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 

- Снятие информации с технических каналов связи; 

- Прослушивание телефонных переговоров2. 

Так, если будет установлено, что подозреваемый пользовался на месте 

преступления, либо при подходе к нему мобильным телефоном (звонил, 

принимал звонок, отправлял или получал СМС-сообщение), следователь 

готовит письменное поручение органам дознания с указанием факта 

использования телефона (при возможности указывается его модель) в 

определенном месте, в определенное время и поручает установить на кого 

телефон зарегистрирован, а также где (к каким базовым станциям привязан) 

данный телефон находится в настоящее время. 

Кроме того, в соответствии с «Правилами хранения операторами связи 

текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, 

изображений, звуков, видео-и иных сообщений пользователей услугами связи», 

утвержденными «Постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 445», 

операторы связи с 1 июля 2018 года должны в течение полугода хранить 

телефонные разговоры, текстовые и голосовые сообщения абонентов, а также 

выдавать их по требованию спецслужб. Полученные данные операторы должны 

хранить на территории России на собственных серверах. По согласованию с 

ФСБ оператор может хранить данные на сервере другого оператора связи. 

                                                           
1 Агибалов В.Ю. Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе. М. 

Юрлитинформ. 2012. 
2 Федеральный закон № 144-ФЗ от 12 августа 1995г. «Об оперативно-розыскной 

деятельности».  
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В случае совершения преступления, когда точно известен небольшой период 

времени использования неизвестными лицами сотового телефона (30-60 

минут), необходимо истребовать сведения соединений всех абонентов, 

находившихся в фиксированный промежуток времени неподалеку от места 

преступления в зоне действия ближайшего ретранслятора операторов сотовой 

связи, обслуживающего данный район населенного пункта. Неоценимую 

значимость для расследования представляют сведения о производимых 

соединениях абонентом не только во время совершения преступления, но и 

после его совершения1. 

Также необходимо отметить, что на вооружении криминалистических и 

экспертных подразделений Следственного комитета Российской Федерации 

имеется аппаратно-программный комплекс «Сегмент-С», позволяющий 

проводить аналитическую работу сетей сотовой связи, выявлять возможное 

периодическое пересечение абонентов, их совместное нахождение, маршруты 

движения и другое, что, безусловно, имеет существенное доказательственное 

значение при расследовании уголовных дел. 

Таким образом, в настоящее время у правоохранительных органов имеется 

система технико-криминалистических средств, позволяющая успешно 

проводить работу с «электронными следами» при раскрытии и расследовании 

преступлений. 
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Волосы как биологический след при расследовании преступлений: 

анализ применения 

 
Аннотация. В данной статье поднимается вопрос важности анализа волос при 

осмотре места преступления. Проведен анализ эффективности волос сохранять 

биологические следы для судебно-медицинских экспертов. Так судебные-

медицинские эксперты привыкли искать такие следы на одежде и коже жертв, однако, 

когда начинается разложение и все, что остается от жертв, – это скелет, волосы могут 

быть единственной тканью, представляющей поверхность тела во время 

преступления, на которой биологические следы агрессора могли быть оставлены и 

все еще можно обнаружить. 

Ключевые слова: волосы, биологические следы, след, кровь, сперма, судебно-

медицинские эксперты, криминалистика, ДНК. 

 

При совершении различного рода противоправных действий в результате 

контакта преступника с окружающей средой передаются разнородные 

биологические следы. В расследовании и раскрытии преступлений 

обнаружение, фиксация и исследование следов занимает особое место, так как 

следы всегда были и остаются главным источником доказательств. Такие следы 

имеют причинно-следственную связь с преступлениями, поскольку содержат 

определенную информацию об обстоятельствах совершения противоправного 

действия. 

Прежде чем давать понятие биологическим следам, важно разобрать что же 

такое след. В криминалистике понятие след употребляется в широком и узком 

смысле: 

1. В широком смысле след – это всевозможные вещественные результаты 

правонарушения вещной обстановки или изменение объекта1. Такие следы 

могут отражаться в виде, пятен крови, в виде потожировых следов, следов 

спермы и других различных выделений человеческого организма. Благодаря 

                                                           
1 Дмитриева, Т. Ф. Криминалистические особенности работы с биологическими следами 

человека при осмотре места происшествия (сравнительный анализ) / Т. Ф. Дмитриева,  

М. С. Дорофеева // Актуальные проблемы профессионального образования в Республике 

Беларусь и за рубежом : материалы VIII Международной научно-практической конференции, 

Витебск, 22 декабря 2020 года. – Витебск: Витебский государственный университет  

им. П.М. Машерова, 2020. – С. 56-59. 

http://sudact.ru/
https://biblio-online.ru/search
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обнаружению и исследованию следов, найденных в местах противоправного 

деяния, можно сделать вывод как, а главное кем, было совершено 

преступление.  

2. В узком смысле след – это отражение внешнего строения одного 

вещественного объекта на другом. Такими могут являться дактилоскопические 

следы, следы обуви на земле и так далее. 

Так биологическим следом является изменение либо отражение в 

окружающей действительности материальных сведений, обусловленных 

элементами биологического характера относящегося к веществам 

человеческого организма. К таким биологическим следам относят: следы крови, 

волос, слюны, спермы, вагинальных выделений, мочи, тканями человеческого 

организма, костям и их фрагментами. 

В настоящее время в криминалистике существуют следующие 

классификации материальных следов преступления: 

• объекты следообразования (кем оставлены следы: животным или же 

человеком) 

• какой был механизм формирования следов; 

• обстоятельства, какие поспособствовали появлению самых различных 

следов (в таком случае следователь-эксперт ставит перед собой следующие 

вопросы: как были образованы следы на месте противоправного деяния, кем 

они были оставлены); 

• способы возникновения (то есть, как были обнаружены биологические 

следы: путем технических средств или же визуально); 

• стадии преступления; 

• возможность исследования следов биологического происхождения 

(подлежат ли данные следы исследованию, или же под действием окружающей 

среды сделать это невозможно); 

• определение месторасположения следов в зависимости от обстоятельств 

совершения преступления; 

Данное криминалистическое учение о биологических объектах и механизме 

их образования в приведенной классификации следов биологического 

происхождения, помогает определять какую роль, а главное в каком качестве 

находится биологический объект, то есть следовоспринимаюший или 

следообразующий1. 

Необходимо сказать, что биологические следы часто играют важную роль в 

расследовании уголовно наказуемых деяниях. Они могут быть оставлены на 

месте преступления или на теле жертвы и включают в себя различные виды 

биологических материалов, таких как кровь, слюна, волосы, сперма и другие. 

При любом уголовном расследовании и, в частности, в случае преступлений, 

связанных с убийствами и изнасилованиями, поиск и сбор всех следов 

                                                           
1 Лосева, А. И. Актуальные проблемы при выявлении, фиксации и изъятии следов 

биологического происхождения / А. И. Лосева // Студенческий. – 2023. – № 11-3(223). –  

С. 49-53. 
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преступного события имеет решающее значение для понимания динамики 

преступления и личности нападавшего. 

Так при осмотре места происшествия по делам о преступлениях против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности в качестве 

вещественных доказательств могут быть обнаружены такие предметы как: 

предметы обстановки (обшивка мягкой мебели, напольные покрытия, ковры, 

паласы), предметы женской гигиены, нижнее и постельное бельё. На всех этих 

предметах могут быть найдены следы биологического происхождения, такие 

как кровь, сперма, эпителий и волосы. 

Чтобы обнаружить следы биологического происхождения, осмотр места 

происшествия и предметов лучше всего проводить в дневное время при 

хорошем естественном освещении или при усиленном искусственном 

освещении. Для поиска скрытых и малозаметных следов необходимы 

специальные средства: лупа с увеличением не менее 3,5х, лупа с подсветкой, 

дополнительные источники освещения, источники ультрафиолетового 

излучения типа «Квадрат», «Флюотест S04», «УК-1», «ОДЦ-41» и подобные с 

автономным питанием либо от электросети. Сначала осматривают поверхности 

с предполагаемыми следами при косопадающем свете (используя лампы, 

фонари и т. д.). Если следы не удалось обнаружить, используют источники 

ультрафиолетового цвета (в затемнённом помещении). 

Следы, образованные кровью, выглядят как тёмные пятна. Следы выделений 

(спермы, слюны, мочи, пота) флюоресцируют голубоватым светом. В свежих 

пятнах спермы наблюдается желтовато-зелёная флюоресценция. При смешении 

крови со спермой флюоресценция может быть в виде тонкого ободка по краю 

пятна либо вообще не наблюдаться. 

Волосы как объект биологической экспертизы достаточно хорошо изучены, и 

их исследование имеет большое практическое значение. Они длительное время 

сохраняются в неизменном состоянии, имеют чёткие различия с разных 

областей тела и могут свидетельствовать об индивидуальных особенностях 

личности. 

Чтобы обнаружить волосы, нужно воспользоваться лупой, миллиметровой 

линейкой, а осмотр производить при хорошем освещении. Светлые волосы на 

светлых предметах, а тёмные на тёмных малозаметны. Чтобы их найти и 

изъять, место происшествия обязательно должно быть хорошо освещено, чтобы 

специалист мог тщательно осмотреть все предметы, их гладкие поверхности, 

углубления и щели, куда волосы могут быть занесены движением воздуха. 

Волосы человека не имеют сердцевины, что сразу отличает их от волос 

животных, у которых она всегда имеется и носит индивидуальный видовой 

характер, устанавливаемый только под микроскопом. При поиске волос следует 

учитывать, что у человека они имеют разную длину, форму, цвет и толщину в 

зависимости от участка их произрастания. 

Осмотр самого места преступления, а также тела жертвы становится 

решающим, независимо от интервала посмертного вскрытия; следовательно, 

даже в случаях сильного разложения или скелетонизации следы все еще могут 

быть обнаружены, и их необходимо искать. Что касается тела, волос и кожи, то 
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они являются двумя основными субстратами организма, которые 

непосредственно взаимодействуют с окружающей средой и нападавшим в 

момент смерти, поэтому они являются основными тканями организма, на 

которых обязательно следует искать биологические следы. Так, существует 

много исследований, о выявлении и анализе биологических жидкостей, на 

различных поверхностях, таких как, земля, дерево, металл, ткань и т.д. 

Но, что касается тела жертвы, большинство исследований сосредоточено на 

обнаружении биологических жидкостей, особенно спермы, на хорошо 

сохранившейся коже трупов, ногтях и на живых жертвах. Однако, как только 

начинается разложение, кожа может быть больше недоступна для анализа и 

поиска таких следов, и одной из основных тканей, которые являются частью 

“внешней поверхности” тела и которые выживают дольше, являются волосы – 

субстрат, на котором анализ следов проводился редко, если вообще 

проводился1. 

Волосы слишком часто игнорируются даже при вскрытии: возможно, потому 

что часто представляют собой грязный субстрат, запутанный и загрязненный 

мусором. Однако из опыта судебной медицинской экспертизы и следственной 

деятельности известно, что жертвы иногда ссылаются на то, что эякуляция 

частично произошла на лице и волосах, или что во время нападения раненый 

нападавший мог испачкать своей кровью тело жертвы, и возможно, также кожу 

головы и волосы. Таким образом, нет ничего необычного в том, что 

биологические следы нападавшего могут попасть в волосы во время 

определенных видов преступлений. Но как это можно проверить, особенно в 

ситуациях, когда прошло некоторое время, например недели или месяцы? 

Судебные патологоанатомы, имеющие опыт работы с разложившимися телами, 

знают, как быстро жертва убийства летом может превратиться в скелет, на 

котором не останется ничего, кроме одежды и волос. И в этих случаях волосы 

могут быть единственной тканью, несущей следы преступника. 

Действительно, если проанализировать состав волоса, можно увидеть, что 

они на 80-95% состоят из твердого белкового вещества – кератина, и нередко 

токсикологи, наркологи и судебные медики используют волосы для 

обнаружения отравляющего вещества в организме. Также от природы кончики 

волос имеют закрытую, неповреждённую структуру. Вредные воздействия 

окружающей среды не проникают внутрь, и волосы сохраняют упругость и 

блеск2. Но при повреждении волос (стрижка, сечение) защита нарушается, и 

различные вещества с поверхности легко проникают внутрь. Следовательно, 

такие следы как сперма и кровь, легко могут на достаточно долгое время 

сохраняться в структуре волос жертвы. 

                                                           
1 Милютенкова С.С. Особенности обнаружения и изъятия следов биологического 

происхождения при раскрытии и расследовании преступлений / Юридическая наука в XXI 

веке: Сборник научных статей по итогам работы второго круглого стола со Всероссийским и 

международным участием, С. 96-98. 
2 Гутникова О.И. Волос как объект исследования / О. И. Гутникова // Вестник 

Владимирского юридического института. – 2021. – № 2(59). – С. 56-59. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что в жарких условиях может 

потребоваться всего две-четыре недели, чтобы тело стало почти или полностью 

скелетонизированным. В этом контексте, учитывая плохую стойкость другого 

основного субстрата тела – кожи, волосы берут на себя ведущую роль в 

качестве субстрата для поиска следов, так как это единственная оставшаяся 

ткань, которая изначально могла быть непосредственно загрязнена 

биологическими жидкостями. Поэтому важно проводить поиск биологических 

следов не только на теле жертвы, но и на ее волосах, так как они не только 

хорошо сохраняют в себе такие следы как кровь и сперму, но и не подвержены 

такому быстрому разложению как человеческое тело. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается роль криминалиста (следователя-

криминалиста) в расследовании такого преступления, относящегося к преступлениям 

против общественной нравственности, как изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, 

предусмотренное статьей 242.1 УК РФ. Кроме того, указанное преступление может 

быть способом подготовки преступлений против половой свободы, а также оно 

сопряжено с нарушением неприкосновенности частной жизни. В статье 

рассматриваются действия, совершаемые следователем-криминалистом, 

направленные на сбор доказательств, а также методические рекомендации к 

деятельности следователя-криминалиста при расследовании данных преступлений. 

Ключевые слова: порнография, Интернет, педофилия, криминалистические 

методики. 

 

Современные технологии и доступность интернета привели к резкому 

увеличению случаев вовлечения несовершеннолетних в оборот 

порнографической продукции. Это является серьезной проблемой, требующей 

немедленного вмешательства правоохранительных органов. 

Криминалистическое сопровождение расследования таких преступлений 

играет ключевую роль в выявлении и пресечении деятельности лиц, 

занимающихся порнографией с участием несовершеннолетних. Это сложный и 

многогранный процесс, требующий использования различных методов и 

техник. 

Одним из наиболее распространенных инструментов при расследовании 

таких дел является анализ информации, полученной из средств массовой 

информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети «Интернет». Эксперты проводят комплексный анализ данных, собранных с 

различных платформ и сайтов, чтобы выявить схемы и связи, связанные с 

распространением порнографического контента, в котором участвуют 

несовершеннолетние. 

В процессе расследования выявляются не только лица, прямо вовлеченные в 

создание и распространение такого контента, но и обращается внимание на 

потенциальных поставщиков, клиентов и потребителей. Криминалистическое 

сопровождение позволяет определить масштаб преступной деятельности, а 

также идентифицировать причастных лиц. 

Однако, в свете быстрого развития технологий и изменения методов 

деятельности преступных группировок, криминалистическое сопровождение 
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расследования имеет свои трудности. Часто преступники используют 

шифрование и анонимность сети Интернет, чтобы скрыть свои следы. В таких 

случаях требуется высокая квалификация и глубокие знания специалистов, 

чтобы успешно противостоять этим сложностям. 

Криминалистическое сопровождение расследования вовлечения 

несовершеннолетних в оборот порнографической продукции, совершенное с 

использованием средств массовой информации, либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», является важной 

составляющей успешной борьбы с этим типом преступлений. Это работа, 

требующая скоординированных усилий правоохранительных органов, 

специалистов и общественности, направленная на выявление и пресечение 

преступлений, а также обеспечение безопасности потерпевших. 

В этом конспекте мы рассмотрим ключевые этапы расследования и методы, 

используемые криминалистами1. 

Этап 1: Сбор и анализ информации. Первым шагом является анализ 

цифровых следов. Такого рода следы, оставленные пользователями в сети, 

представляют собой богатый источник информации для расследования 

киберпреступлений. Данный этап включает в себя выявление источников 

порнографического контента, анализ IP-адресов, и метаданных файлов. 

Дополнительно, анализ средств массовой информации включает в себя 

изучение материалов, размещенных в сети, с целью выявления путей 

распространения данного контента среди несовершеннолетних. 

Этап 2: Идентификация потерпевших. Данный этап включает в себя 

мониторинг социальных сетей и форумов для выявления потенциальных жертв, 

а также лиц, которые уже пострадали. В такой ситуации необходимо 

предоставление им психологической помощи, которую могут оказать 

психологи. 

Этап 3: Сотрудничество с правоохранительными и судебными органами. 

Собранные доказательства требуют тесного взаимодействия с различными 

структурами, что включает в себя подготовку и получение судебных 

постановлений для доступа к данным провайдеров и онлайн-платформ. 

Этап 4: Обеспечение безопасности. Защита потерпевших - приоритетный 

аспект. Здесь принимаются меры по обеспечению безопасности 

несовершеннолетних, включая программы по сокрытию личности. 

Сотрудничество с общественными организациями, занимающимися защитой 

прав детей, становится важным компонентом2. 

Этап 5: Экспертиза. Немаловажную роль в расследовании таких 

преступлений играют проведение компьютерной и психологической 

экспертизы. Эксперты по компьютерной безопасности анализируют устройства 

и данные, в то время как психологи оценивают психологические последствия 

для потерпевших. 

                                                           
1 Аверьянова Т.В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г. и др. Криминалистика. Учебник. М: Инфра-

М, Норма, 2017. 928 с. 
2 Агафонов В.В., Филиппов А. Г. Криминалистика. Учебное пособие. М: Юрайт, 2016. 186 с. 
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Проведенное исследование показало, что криминалистическое 

сопровождение расследования вовлечения несовершеннолетних в оборот 

порнографической продукции, совершенного с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети «Интернет», имеет ряд особенностей, обусловленных 

спецификой преступлений этой категории. 

Ключевыми вызовами для правоохранительных органов являются: 

- сложность идентификации и фиксации цифровых следов, связанная с 

использованием анонимных сетей и криптографии, а также постоянным 

развитием способов сокрытия преступной деятельности в сети Интернет; 

- необходимость быстрого и эффективного реагирования на сообщения о 

преступлениях, учитывая скорость распространения порнографических 

материалов в онлайн-пространстве; 

- ограничения правоприменительной практики, связанные с доступом к 

информации, хранящейся за рубежом, и международным сотрудничеством в 

сфере расследования подобных преступлений; 

- обеспечение безопасности жертв, минимизация вторичной травматизации 

при сборе доказательств и проведении следственных действий. 

В качестве ключевых направлений совершенствования криминалистического 

сопровождения расследования могут быть предложены: 

- разработка и внедрение специализированных методик, учитывающих 

специфику цифровых преступлений и позволяющих эффективно изымать и 

анализировать доказательную базу. 

- повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, 

включая обучение работе с современными инструментами цифрового анализа и 

основам кибербезопасности. 

- создание эффективных механизмов межведомственного взаимодействия, 

обеспечивающих скоординированную работу правоохранительных органов, 

специалистов в области кибербезопасности и психологов. 

- развитие международного сотрудничества, направленного на обмен 

информацией, совместные расследования и разработку единых стандартов 

борьбы с подобными преступлениями. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что борьба с вовлечением 

несовершеннолетних в оборот порнографической продукции требует 

комплексного подхода, включающего совершенствование законодательной 

базы, правоприменительной практики и профилактическую работу, 

направленную на формирование у граждан правовой культуры и 

ответственного поведения в онлайн-пространстве. 
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Технико-криминалистическое обеспечение предупреждения незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

совершенного с использованием средств массовой информации либо 

электронных или информационно телекоммуникационных сетей  

(включая сеть «Интернет»): перспективы будущего 

 
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы технико-криминалистического 

обеспечения предупреждения незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, совершенного с использованием средств 

массовой информации либо электронных или информационно 

телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). Путем анализа научной 

литературы и судебной практики выявлены способы незаконного оборота, рекламные 

стратегии и прочие средства, которые используются для конспирации противоправной 

деятельности. Использование современных научно-технических средств способствует 

не только в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, но и 

предупреждает их совершение. Исследования в данной области имеют важное 

значение для реализации Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации1.  

Ключевые слова.  незаконный оборот наркотиков, наркотические средства, 

психотропные вещества, аналоги, искусственный интеллект. 

 

Незаконное потребление населением наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов является серьезной проблемой, которая оказывает 

разрушительное влияние на общество. Рост числа наркозависимых напрямую 

связан с доступностью приобретения наркотиков2 и хорошей организацией 

пропаганды их незаконного потребления. Доступность указанных действий 

обеспечивается путем активного использования средств массовой информации 
                                                           
1 Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 (ред. от 29.03.2023) «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 

года» // Собрание законодательства РФ, 30.11.2020, № 48, ст. 7710. 
2 В данном исследовании под наркотиками понимаются наркотические средства, 

психотропные вещества и их аналоги. 



64 

и информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети 

«Интернет»)1.  

Современные технологии, особенно сеть «Интернет», значительно упростили 

процесс сбыта наркотиков, позволяя участникам незаконного оборота 

оставаться анонимными и охватывать большой круг населения. Наркоторговцы 

используют различные способы для скрытой рекламы своих товаров через 

средства массовой информации. Они внедряют рекламу в статьи, фильмы или 

рекламные ролики, без явного упоминания о наркотиках, но с использованием 

намеков и символов, которые призывают к употреблению наркотиков. Это 

создает непосредственную связь между зрителем или читателем и наркотиками, 

что в свою очередь может привести к росту числа спроса на наркотики. 

Одним из наиболее популярных методов сбыта наркотиков через интернет 

является «тёмная сеть», более известный в англоязычном варианте «Darknet»2. 

В таких сетях реализация наркотических средств и психотропных веществ 

происходит без встречи покупателя и продавца, а расчет производится 

криптовалютой. При этом в дистанционном сбыте наркотиков задействован не 

только продавец и приобретатель, а более широкий круг лиц, где выстроена 

система обязанностей каждого: оператор-куратор, курьер-фасовщик, курьер-

закладчик, потребитель3. При этом общение курьеров/фасовщиков/закладчиков 

и потребителей между собой исключено. 

Несмотря на то, что, согласно статистическим данным, процент количества 

раскрытых преступлений очень низкий по отношению к общему количеству 

зарегистрированных деяний, совершенных с использованием современных 

технологий4, правоохранительные органы активно борются с такими интернет-

площадками и проводят операции по их закрытию.  

В общероссийском масштабе сбыт наркотиков ранее осуществлялся через 

сайт «Hydra», но в 2021 году немецкие силовики заявили, что арестовали 

сервера крупнейшей в мире даркнет-площадки «Hydra»5 и объявили о ее 

закрытии. Это русскоязычный проект. Операторов и администраторов 

площадки привлекли за торговлю наркотиками, эксплуатацию криминальных 

площадок и отмывание денег. к региональным платформам — сайт Swimpl, 

                                                           
1 Семенова В. В. Соучастие в виде пособничества при совершении незаконного оборота 

средств и веществ, представляющих угрозу здоровью населения / В. В. Семенова // 

Наркоконтроль. 2023. № 4. С. 13-15. 
2 Ковлагина Д.А. Понятие «электронной сети» в контексте некоторых составов 

преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ // Молодой ученый. 2016. № 16 

(120). С. 249— 251. 
3 Семенова В.В. Наркопреступность несовершеннолетних: состояние, способствующие 

факторы, меры предупреждения // Вектор развития криминологии в XXI веке: материалы 

ВНПК. 2022. С. 277-280. 
4 Защита здоровья населения и общественной нравственности в уголовном праве: 

законодательный и правоприменительный аспекты: учебное пособие / В.Н. Бурлаков, Л.В. 

Готчина, Л.Н. Плоткина, В.В. Семенова; под редакцией В. Н. Бурлакова. СПб, 2023. С. 26.  
5 Ковлагина Д.А. Понятие «электронной сети» в контексте некоторых составов 

преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ // Молодой ученый. 2016. № 16 

(120). С. 249— 251. 
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интернет-форум LegalRC, группа в приложении «Telegram» — Aqua Park и 

многие другие. На сегодняшний день основными интернет-площадками для 

сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов являются 

такие площадки, как «MEGA» и «Black Sprut», также сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов происходит в приложении 

«Telegram», на котором расположено не менее большое количество магазинов 

для продажи запрещенным веществ. Использование при незаконном обороте 

наркотиков в информационном пространстве браузера Tor, позволяющего 

сохранять анонимность в сети «Интернет» при посещении сайтов, отправке 

мгновенных сообщений, стало фактически обязательным условием общения. 

Оплата наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в целях 

конспирации осуществляется при помощи биткойнов или QIWI-кошельков, 

также оплату производят прямым переводом на банковскую карту, 

привязанную к определенному магазину. 

Учитывая способ совершения сбыта наркотиков, необходимо применение 

мер противодействия незаконному обороту наркотиков с использованием 

современных технологий, где борьба со сбытом наркотиков через средства 

массовой информации и информационно-телекоммуникационные сети будет 

является приоритетной задачей для правоохранительных органов1. И для 

разработки указанных мер требуется установление всех этапов совершения 

преступления. 

Проведенный анализ научной литературы и судебной практики позволил нам 

выделить следующие формы взаимодействия участников незаконного оборота 

наркотиков с использованием современных технологий: 

1) переписка между оператором, курьером-закладчиком по вопросам 

организации деятельности по трудоустройство, получение информации о месте 

нахождения оптовой партии наркотических средств для последующей их 

расфасовки, предоставление информации о месте организованных тайников, 

отчетов о проделанной работе, получение (конвертация, вывод) денежных 

средств за «работу» и т. п.); 

2) доведение до потребителя информации об ассортименте предлагаемых 

запрещенных веществ, способах оплаты и получения; 

3) осуществление потребителем заказа и оплаты «товара» при помощи 

различных платежных систем (например, QIWI-кошелька), в том числе 

конвертация денежных средств в криптовалюту; 

4) получение потребителем информации о месте нахождения закладки, 

разрешение конфликтных ситуаций, связанных с его обнаружением, 

количественными и качественными характеристиками»2. 

                                                           
1 Любавина М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. ст. 228 и 228.1 УК РФ: 

учеб. пособие. Санкт-Петербург: С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 2016. С. 176.  
2 Хромов Е.В. Проблемы квалификации сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов с использованием средств массовой информации либо электронных 

или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») // 

Криминалисты 2021. № 3 (36). С. 32-38.  
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Представляется, что хорошую эффективность в противодействии 

незаконному обороту наркотиков окажет сотрудничество правоохранительных 

органов с электронными платформами и социальными сетями. При этом 

разработка алгоритмов для искусственного интеллекта и его активное 

применение, как технико-криминалистического средства позволит обнаружить 

и блокировать контент, связанный с наркотиками, как с их сбытом, так и 

пропагандой их потребления. Ранее в ряде городов наблюдались активисты, 

которые путем мониторинга интернет-пространства, находили информацию, 

демонстрирующую потребление наркотиков, способы приготовления и места 

приобретения, которая затем передавалась в правоохранительные органы. 

В настоящее время цифровых возможностей, искусственный интеллект, по 

заданным критериям может сканировать пространство сети «Интернет» за 

минимальный период времени и при совпадении ряда показателей определять 

размещенную информацию, как противоправную и связанную с незаконным 

оборотом наркотиков. В связи с чем возможности искусственного интеллекта 

позволят реагировать на запрещенную информацию не по происшествию 

времени, когда с ней ознакомилась большая аудитория пространства.  

Однако, полностью возложить задачу по противодействию незаконному 

обороту наркотиков на искусственный интеллект недопустимо, так как 

искусственный интеллект лишь по заданным критерием определяет, что 

информация может быть противоправна, и для принятия решения о 

блокировании сайта или удалении информации требуется оценить все в 

совокупности и с учетом положений административного и уголовного 

законодательства.  

Таким образом, различные методы борьбы, такие как сотрудничество с 

электронными платформами, применение новых технологий и информирование 

общественности, могут помочь в предотвращении незаконного оборота 

наркотиков. Только через совместные усилия мы сможем снизить влияние 

наркотиков на общество и обеспечить безопасность всех граждан. 
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Цифровизация затронула различные сфере жизнедеятельности нашего 

общества. Все большее внимание уделяется применению информационных 

технологий в экономике, в государственном управлении, в образовании, в 

медицине. Вопрос внедрения и в правоохранительную деятельность новых 

достижений науки актуален. Представляется, что наибольший эффект в 

раскрытии и расследовании преступлений окажет искусственный интеллект1.   

Несмотря на высокую востребованность данной технологии, российское 

законодательство еще не выработало единое определение искусственного 

интеллекта (далее – ИИ). Однако, в Федеральном законе от 24.04.2020 № 123-

ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской 

Федерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в 

статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных данных»» искусственным 

интеллектом признается - комплекс технологических решений, позволяющий 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 (ред. от 15.02.2024) «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс// [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/ (дата обращения: 

11.09.2024). 
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имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека1. Но не стоит игнорировать тот факт, 

что данный нормативно-правовой акт носит временный, экспериментальный 

характер, т.к. законом провозглашен специальный правовой режим, который 

начал свое существование в 2020 и закончит его в 2025 г. При этом, сама суть 

работы ИИ, раскрыта предельно ясно, и нуждается лишь в некоторой 

корректировке.  

В своей масштабной работе по искусственному интеллекту С. Рассел  

и П. Норвиг выделяют четыре ключевых компонента, характеризующие ИИ2: 

системы, имитирующие человеческое мышление и человеческие действия, а 

также основанные на рациональности действия и мышление.  

С точки зрения обработки информации, системы искусственного интеллекта 

можно разделить на реактивные и проактивные3. Реактивные системы - не 

обладают памятью и неспособны к обучению. Их решения основаны 

исключительно на заранее заданных правилах и направленные на узкий круг 

задач. Проактивные - предполагают способность к обработке и хранению 

огромных массивов данных, что позволит им делать более точные прогнозы и 

принимать более сложные решения. Искусственные нейронные сети 

кардинально отличаются от классических программ. Их не программируют, а 

они обучаются сами.  

Рассмотрим создание проактивной система ИИ: 

1. Сбор данных: формируется большой набор данных, релевантные задачи. 

Данные должны быть качественными и репрезентативными. 

2. Выбор модели и алгоритмов: выбирается архитектура модели ИИ, 

например, нейронная сеть, алгоритмы машинного обучения, подпираются 

алгоритмы для обучения модели, градиентный спуск, алгоритмы оптимизации.  

3. Обучение модели: модель ИИ адаптируется к данным, подбирая 

оптимальные параметры для решения задачи.  

4. Валидация: модель тестируется на данных, которые не использовались при 

обучении, чтобы оценить ее обобщающую способность.  

5. Оптимизация: параметры модели для улучшения производительности.  

6. Развертывание и мониторинг: внедрение модели для решения задач.  

                                                           
1 Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и 

внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - 

городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального 

закона «О персональных данных»» // Официальный интернет-портал правовой информации. 

URL: http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2020. (дата обращения: 11.09.2024). 
2 Рассел С. Искусственный интеллект. Современный подход / С. Рассел, П. Норвиг. – 2-е изд. 

–  М.: Вильямс, 2018. – 1408 с. 
3 Степаненко Д. А., Бахтеев Д. В., Евстратова Ю. А. Использование систем искусственного 

интеллекта в правоохранительной деятельности // Всероссийский криминологический 

журнал. – 2020. – Т. 14. – №. 2. – С. 206-214. 
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7. Контроль: отслеживание эффективности и внесение корректировок. 

Из приведенного алгоритма создания и обучения ИИ, можно сделать вывод, 

что этот процесс похож на совершенствование мышления человека, в том числе 

и криминалистического мышления.  

Одной из главных задач криминалистической науки является создание 

новых, прогрессивных методов, способов и технических средств для раскрытия 

и расследования нарушений закона1.  

Представляется, что цифровизация криминалистики — это 

основополагающая сила в области противодействия преступности, так как 

происходит совершенствование тактики, методики по расследованию 

общественно опасных деяний, а также создание и улучшение технических 

средств, предназначенных для выявления следов.  

Имеет место рассмотреть перспективы использования искусственного 

интеллекта в криминалистике по нескольким направлениям, в частности:  

1) Выработка специальных, конкретных алгоритмов по расследованию 

преступлений, выдвижение подходящих версий, со следующей обработкой 

результатов следователем; 

2) Создание тактических приемов и методов по ведению следствия против 

киберпреступлений, преступлений, использующих ИИ как средство 

совершения общественно опасного деяния; 

3) Повышение эффективности проведения следственных действий, 

модернизация криминалистической техники, помощь в формировании 

результатов исследований. 

На основе вышеуказанных перспектив, выдвинуты следующие 

криминалистические задачи искусственного интеллекта: 

1. Идентификация и диагностика. К данным задачам относится установление 

тождеств между объектами, определение основных признаков. К примеру, 

NTechLab и VisionLabs являются основными подрядчиками московских властей 

в области инновационных технологий по распознаванию лиц. С помощью их 

разработок произошло внедрение технологий ИИ в рамках государственной 

программы «Безопасный город». В настоящее время идет полная поддержка 

данной программы, правоохранительные органы отмечают повышение 

эффективности в сфере борьбы с преступностью: уменьшилось количество 

грабежей, краж, активно с помощью системы распознавания лиц идет 

профилактика терроризма и экстремизма2.  

2. Прогнозирование. Бессоновым А.А. проведено исследование, 

направленное на изучение потенциала статистических методов и алгоритмов 

искусственного интеллекта для анализа серийных преступлений, совершенных 

                                                           
1 Аллеников А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс]. 2010. URL: 

https://be5.biz/pravo/k028/01.html (дата обращения: 11.09.2024). 
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 2446-р «Концепция 

построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"» (в редакции 

распоряжений Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2253-р, 

от 05.04.2019 № 635-р) // СПС КонсультантПлюс// [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172077// (дата обращения: 11.09.2024). 
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по сексуальным мотивам1. В основу системы были заложены данные по сотням 

уголовным делам - для установления признаков серийников, которые 

составляют его поисковый криминалистический портрет. Такими признаками 

являются: расстояние от его дома до места совершения преступления, возраст, 

психические болезни, связь с жертвой до преступления, наличие транспорта, 

преступный замысел и судимость. В результате исследования была установлена 

точность прогнозирования признаков неизвестного преступника: от 80.3% и до 

96%, что является достаточно высоким показателем. Таким образом, 

расследование преступления становится более продуктивным как в 

направлении «от вероятностного преступника к конкретному лицу», так и от 

вероятностного преступника к еще не обнаруженному преступлению». 

Представления об искусственном интеллекте зачастую кажутся слишком 

утопичными. Однако в наши дни это стало реальностью, важным инструментом 

в раскрытии и расследовании общественно опасных деяний. Безусловно, ИИ 

обладает колоссально широким спектром возможностей, его перспективы 

требуют дальнейшего мониторинга и корректировки. Однако «машина» вряд ли 

сможет заменить человека, она лишь может обеспечить более плановое и 

обоснованное продвижение по уголовным делам, стать ассистентом для 

качественного выполнения расследования.  

 

Список литературы 

 

1. Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 (ред. от 

15.02.2024) «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» 

// СПС КонсультантПлюс// [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/ (дата обращения: 

11.09.2024). 

2. Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении эксперимента 

по установлению специального регулирования в целях создания необходимых 

условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в 

субъекте Российской Федерации - городе федерального значения Москве и 

внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных 

данных»» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2020. (дата обращения: 11.09.2024). 

3. Рассел С. Искусственный интеллект. Современный подход / С. Рассел, П. 

Норвиг. – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2018.  

4. Степаненко Д. А., Бахтеев Д. В., Евстратова Ю. А. Использование систем 

искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности 

//Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14. – №. 2. – С. 206-

214. 

                                                           
1 Бессонов А. А. Использование алгоритмов искусственного интеллекта в 

криминалистическом изучении преступной деятельности (на примере серийных 

преступлений) //Вестник университета имени ОЕ Кутафина. – 2021. – №. 2 (78). – С. 45-53. 



71 

5. Аллеников А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс]. 2010. URL: 

https://be5.biz/pravo/k028/01.html (дата обращения: 11.09.2024). 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 

2446-р «Концепция построения и развития аппаратно-программного 

комплекса "Безопасный город"(В редакции распоряжений Правительства 

Российской Федерации от 18.10.2018 № 2253-р, от 05.04.2019 № 635-р) // СПС 

КонсультантПлюс// [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172077// (дата обращения: 

11.09.2024). 

7. Бессонов А. А. Использование алгоритмов искусственного интеллекта в 

криминалистическом изучении преступной деятельности (на примере серийных 

преступлений) //Вестник университета имени ОЕ Кутафина. – 2021. – №. 2 (78). 

– С. 45-53. 

 

Лукомский Н.С. 1 

Научный руководитель: Орехова Е.П.2 

1,2 Белорусский государственный университет 
 

Криминалистическое значение цифровых следов 
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розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к 
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расследовании преступлений, взаимное обеспечение результативности проведения 
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В научной криминалистической литературе можно встретить различные 

наименования цифровых следов: электронные, компьютерные, электронно-

цифровые. В данной работе мы придерживается термина «цифровые следы».  

Современные цифровые технологии привели к значительным изменениям в 

механизме фиксации информации о совершенных преступных деяниях. В 

настоящее время расследование практически каждого преступления включает 

поиск, изъятие и исследование цифровых следов. Эти следы могут быть 

обнаружены в различных электронных устройствах, компьютерных сетях и 

элементах их инфраструктуры. Данные следы играют важную роль, не только 

при расследовании киберпреступлений, но и любых других видов 

преступлений. 

Цифровые следы – это информация, зафиксированная в цифровом формате, 

содержащаяся в электронно-вычислительных машинах и иных цифровых 

устройствах, созданных на основе их технологий, в средствах подвижной 
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радиотелефонной связи и на различных носителях цифровой информации, 

причинно связанная с событием преступления, позволяющая установить 

обстоятельства совершенного преступления и преступника1. Такие следы могут 

быть обнаружены в различных электронных устройствах. Среди них: 

смартфоны; мобильные телефоны, которые не поддерживают современные 

приложения; элементы инфраструктуры информационно-коммуникационных 

сетей и операторов, оказывающих услуги связи (серверы и пр.); ноутбуки; 

планшеты; ПК; смарт-часы и иные электронные гаджеты. 

Среди устройств более информативными по извлечению из них информации 

являются мобильные телефоны и смартфоны, которые принадлежат 

преступнику. Поскольку при проведении расследования по делам о 

самовольном оставлении части или места службы, а также другим 

преступлениям особое значение имеет использование биллинга  

аналитических данных от операторов сотовой связи о сетевой активности 

абонентов мобильной связи. Любые действия преступника, пользующегося 

услугами сотовой связи, находят отражение на серверах оператора сотовой 

связи и получили название биллинга2. Центр коммутации операторов сотовой 

связи осуществляет постоянное слежение за телефонами абонентов сети, 

используя регистры положения и передвижения, формируя на сервере 

оператора сотовой связи базу данных биллинга: номер SIM-карты абонента; 

IMEI-номер мобильного телефона конкретного абонента; дата, время и 

продолжительность вызова; номера вызывающего и вызываемого абонента; имя 

абонента, соответствующее номеру; стоимость разговора; номер базовой 

станции начала разговора; номер базовой станции окончания разговора3. 

Установление местонахождения подозреваемого может осуществляться с 

использованием возможностей технических средств операторов сотовой связи 

или же с применением субъектами расследования специализированной 

криминалистической техники.  

Совместно с данными, полученными от оператора сотовой связи, 

информация, полученная из мобильного устройства, позволяет выявить 

связанных лиц, маршруты передвижения, места пребывания и хронологию 

событий, что существенно облегчает поиск подозреваемых и установление 

обстоятельств преступления. 

Достаточно глубокая интеграция Интернета в нашу повседневную жизнь 

привела к появлению новых форм социального взаимодействия. Одним из 

таких феноменов стали социальные сети. Число их пользователей растет 

непрерывно, равно как и количественной информации внутри них. 

                                                           
1 Бессонов А.А. О некоторых возможностях современной криминалистики в работе с 

электронными следами // Вестн. ун-та им. О. Е. Кутафина. – 2019. – № 3. – С. 46. 
2 Романов В.И. Криминалистическая техника и потребности следственной практики // Рос. 

следователь. – 2015. – № 24. – С. 14 
3 Васильченко А.А., Кочуров А.В., Сорокин О. И. Формализация алгоритма установления 

соединения в сети сотовой связи GSM // REDS: телекоммуникац. устройства и системы. – 

2015. – Т. 5, № 4. – С. 315. 
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В связи с развитием технологий в виртуальной сфере и распространением 

социальных сетей в Интернете может быть обнаружена также информация, 

значимая для правоохранительных органов. В ходе анализа социальных сетей, 

мессенджеров, других Интернет-ресурсов разыскиваемого лица можно 

получить информацию о фактическом его нахождении, выяснить взаимосвязи и 

взаимоотношения интересующих следствие и органы дознания лиц, сведения, 

подтверждающие подготовку к преступлению, факт совершения преступных 

действий (или сведения, подтверждающие факт совершения преступления). 

Одним из направлений оперативного поиска в сетевом информационном 

пространстве является интернет-мониторинг криминалистически значимой 

информации, который представляет собой комплексную систему наблюдения 

за состоянием криминальных процессов в сетевой социальной среде, 

направленную на сбор, обработку и анализ информации о противоправных 

действиях пользователей. 

В практической деятельности следователи и оперативные работники 

Беларуси могут использовать следующие ресурсы сети Интернет: а) ресурсы 

сети Интернет для поиска текстовой или графической информации (самые 

популярные Яндекс, Google) б) социальные сети; в) системы мгновенного 

обмена сообщениями, или так называемые мессенджеры1. Рассмотрим каждый 

из ресурсов по отдельности.  

Ресурсы сети интернет. Для поиска текстовой или графической 

информации необходимо создать поисковый запрос, с помощью которого будет 

производиться поиск документов. В ходе расследования преступления с 

помощью ресурсов сети интернет можно провести поиск по:  

1)  абонентским номерам (для охвата большого количества ресурсов 

используется различная вариация написания номеров);  

2)  именам, фамилиям и никнеймам (сетевым именам, используемых в 

Интернете);  

3) изображениям – фотографиям лиц, эмблемам, заставкам. В своей 

деятельности правоохранительные органы используют ресурсы сети Интернет, 

которые могут по изображению в определенных социальных сетях найти 

учетную запись разыскиваемого лица;  

4) при наличии пары фотографий местности может использоваться поиск по 

местности, который осуществляется с помощью различных инструментов;  

5) поиск по Email. 

Мессенджеры предназначены для обмена сообщениями в реальном времени 

через Интернет. С помощью данных систем могут передаваться текстовые 

сообщения, изображения, а также видео- и аудиосообщения. Наиболее 

распространены следующие мессенджеры: Viber, WhatsApp, Telegram. Однако 

                                                           
1 Никитин Ю. А. Глобальная сеть интернет как источник информации, значимой для 

расследования уголовных дел. Часть 1 [Электронный ресурс] URL: ЭТАЛОН-ONLINE. – 

Режим доступа: https://etalonline.by/novosti/mnenie/globalnaya-set-internet (дата обращения: 

15.08.2024). 
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анализ данных из названных мессенджеров затруднен возможностью их 

получения без доступа непосредственно к аккаунту пользователя. 

Одним из важных источников информации, способных установить лицо, 

совершившее противоправные действия, является адрес компьютера в сети (IP-

адрес). Поэтому первоочередной задачей является установление IP-адреса 

устройства (смартфона, планшета, компьютера и т.п.), с помощью которого 

разыскиваемый (или преступник) выходил в Интернет. Так как абоненты 

выходят в сеть Интернет посредством использования услуг провайдеров, 

информация об их публичном IP-адресе ассоциируется именно с ними. Факт 

соединения и дальнейшие действия пользователя фиксируются провайдером и 

хранятся в цифровом виде. 

Кроме IP-адреса сетевой интерфейс имеет и другую важную характеристику 

– физический адрес (МАС-адрес). МАС-адрес используется для идентификации 

компьютера (или другого устройства, способного работать в сети) отправителя 

и получателя. Для получения этих сведений необходимо направить 

официальный запрос провайдеру. Операторам сотовой подвижной 

электростанции направляются запросы для получения биллинга, который затем 

анализируется с целью установления геолокации гаджета, который известно, 

что принадлежит разыскиваемому лицу. Проведя комплексный анализ сетевой 

активности УСПЭС, основанной на данных Wi-Fi, GPS, мобильной сети, можно 

с достаточно высокой точность определить маршрут перемещения и места 

пребывания абонента в интересующие следствие временные интервалы1. 

Наравне со следственными действиями используются и технические средства 

реализации оперативно-розыскных мероприятий, которые установлены у 

каждого Интернет-провайдера. Тактика проведения отдельных оперативно-

розыскных мероприятий позволяет получать значимую в интересах раскрытия 

и расследования преступлений информацию. 

Социальные сети представляют возможность не только общаться между 

собой, но и размещать информацию о себе и других людях. Данная информация 

позволяет сделать определенные выводы о личности преступника, месте 

нахождения разыскиваемого лица, его плане действий. 

Аккаунты в социальных сетях содержат множество информации о человеке. 

Среди этой информации можно найти записи, фотографии, аудиозаписи и 

тексты, которые могут раскрывать индивидуальные черты личности, интересы 

и образ жизни. Количество друзей, подписчиков, а также публикуемый им 

материал могут дать представление о человеке. Правильно проанализировав 

полученную информацию, можно определить круг интересов обладателя 

аккаунта, а также составить его первоначальную психологическую 

характеристику. Указанные в профиле геотеги фотографий позволяют 

определить местоположение лица, а анализ времени и места публикаций может 

помочь выявить маршруты перемещений. 

                                                           
1 .Пановицын А.М. О некоторых особенностях получения цифровых вещественных 

доказательств из современных устройств сотовой подвижной электросвязи // Судебная 

экспертиза Беларуси – 2018. – № 2 (7) – С. 39. 
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В Telegram каждый пользователь идентифицируется с помощью уникального 

персонального ID – длинного числового значения, которое присваивается при 

регистрации. Все записи человека хранятся под этим уникальным номером. 

Также данный персональный ID связан с публичным контентом, таким как 

посты, комментарии и сообщения в открытых чатах, которые пользователь 

оставлял на платформе. Указанная система работает, даже если пользователь 

использует псевдонимы или скрывает свой телефонный номер. С помощью чат-

ботов можно запросить публичные сообщения определенного лица – 

пользователя Telegram, и таким образом выявить информацию о нем, 

размещенную в публичном контенте. 

Для обеспечения порядка и безопасности на территории государства для 

оптимизации осуществления поставленных перед правоохранительными 

органами задач используется система «Безопасный город». Локальные системы 

видеонаблюдения используются и в Беларуси. На границе пограничные и 

таможенные органы предотвращают незаконное пересечение и провоз 

запрещенных средств; органы правопорядка осуществляют общественный 

контроль в населенных пунктах и за их пределами; дорожный контроль со 

стороны Государственной автоинспекции позволяет проводить оперативный 

розыск транспортных средств и поиск потенциальных правонарушителей. 

Таким образом, создавая расширенную республиканскую систему 

видеонаблюдения, государство предполагает комплексный мониторинг важных 

объектов, расположенных по всей стране; своевременное обнаружение и 

предотвращение чрезвычайных ситуаций; поддержание должного уровня 

общественной безопасности и порядка; профилактику совершения 

правонарушений и их пресечение; оперативно-розыскную деятельность, 

расследование и раскрытие преступлений. 

Система «Безопасный город» оснащена камерами видеонаблюдения, которые 

предоставляют возможность распознавания и полную идентификацию 

человека. С помощью таких камер видеонаблюдения может осуществляться 

обработка биометрических персональных данных путем сопоставления 

изображения с базой данных имеющихся изображений. Следовательно, с 

помощью системы «Безопасный город» можно попытаться осуществить поиск 

разыскиваемого лица. 

Подводя итоги изложенному, можно сделать вывод о том, что при 

расследовании любых преступлений, а также розыске лица могут 

использоваться не только материальные и идеальные следы, но и цифровые. 

Использование цифровых следов, находящихся в социальных сетях, 

мессенджерах, других интернет-ресурсах, а также в системе «Безопасный 

город» приводит к тому, что результативность расследования преступлений и 

розыска лиц увеличивается в разы, при этом занимает меньший период 

времени.   
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Анализируя ситуацию в Республике Мордовия, складывающуюся вокруг 

расследований преступлений прошлых лет, важно определить, что именно 

входит в сущность нераскрытого преступления, а также выявить причины, по 

которым преступления в свое время остались нераскрытыми. 

Двигаясь от обратного, определим, что такое раскрытое преступление – это 

виновно совершенное общественное опасное деяние, при расследовании 

которого был дан ответ на вопрос, кто совершил преступление, и виновный 

привлечен к уголовной ответственности. В теории криминалистики термин 

«раскрытие» преступления имеет свою интерпретацию через призму его 

взаимосвязи с принципами уголовного судопроизводства. Однако в данном 
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исследовании мы не ставим перед собой задачу более подробного изучения 

сущности обозначенного понятия. 

Возвращаясь к вопросу о том, что представляет собой нераскрытое 

преступление, можем заключить, что нераскрытым является преступление, 

установление обстоятельств которого, возможно, и было выполнено в полном 

объеме, но оказалось недостаточным для установления личности виновного, его 

местонахождения, либо отсутствовало необходимое количество доказательств, 

указывающих на причастность конкретного лица к совершению конкретного 

преступления.  

Кокорев Е.В., определяя в своей работе сущностное значение нераскрытого 

преступления, отмечал, что нераскрытым преступление можно считать не 

только тогда, когда подозреваемое лицо не установлено, ему не предъявлено 

обвинение и такое лицо не несет ответственности за совершенное преступное 

деяние, но еще и тогда, когда причастность в совершении преступления лица, а 

также, его местонахождение уже известны, однако, реальные доказательства 

его участия в преступлении все еще отсутствуют1. 

Представляется необходимым внести терминологическую ясность: как видно 

из анализа категории нераскрытых преступлений, к ним можно отнести 

следующие уголовно-процессуальные основания приостановления 

расследования по уголовным делам (ч. 1 ст. 208 УПК РФ): 

- во-первых, когда не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве 

обвиняемого; 

- во-вторых, когда подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия 

либо место его нахождения не установлено по иным причинам. 

Однако на практике используется более обтекаемая формулировка, в которой 

отсутствует прилагательное «нераскрытые» и вот в связи с чем. По нашему 

мнению, здесь налицо применение «стратегически» обоснованного приема 

организации расследования тех тяжких и особо тяжких преступлений, которые 

на момент их совершения расследованы быть не могли в основном из-за 

объективных обстоятельств, например, из-за уровня развития методик 

исследования отдельных видов следовой информации, а в настоящее время, в 

связи возросшими возможностями современной науки, такие доказательства 

могут и должны быть применены для доказывания причастности к совершению 

преступления конкретных лиц.  

Поскольку конкретное лицо установлено быть не может, то и сроки 

привлечения к уголовной ответственности данного лица не могут быть 

исчислены. И поэтому, в целях использования возможности по прошествии лет 

установления лица, причастного к совершению преступления, в качестве 

процессуального основания для приостановления предварительного следствия 

применяется только п. 1) ч. 1 ст. 208 УПК РФ. И целесообразнее в таком случае 

говорить о преступлениях прошлых лет, без отсылки к нераскрытым. 

                                                           
1 Кокорев, Е. В. Нераскрытые преступления прошлых лет: понятие и характеристика / Е. В. 

Кокорев // Вестник Владимирского юридического института.  – 2023. – № 3(68). – С. 54 – 58. 
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Далее. Учитывая, что самого понятия преступления прошлых лет уголовно-

процессуальным законодательством РФ не дается, тем не менее данный термин 

прижился на практике, и в настоящее время определение преступления 

прошлых лет предложено Следственным Комитетом РФ на его официальном 

сайте: «К преступлениям прошлых лет относятся преступления, уголовные дела 

по которым были приостановлены в связи с неустановлением лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого»1.  

Таким образом, термин «преступления прошлых лет», имея 

криминалистическую природу, коррелирует с уголовно-процессуальным 

наполнением деятельности по раскрытию преступлений посредством п. 1) ч. 1 

ст. 208 УПК РФ, где указано, что предварительное следствие может быть 

приостановлено, если лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, 

не установлено. 

Криминалистические особенности расследования преступлений прошлых лет 

могут быть выражены различными аспектами, в число которых входит 

временной фактор. 

Так, Корнеев А.А. в своей работе отмечает, что время может оказывать 

различное влияние на ход расследования уголовного дела, в первую очередь 

потому, что с одной стороны оно может негативно сказываться на поиске 

конкретной информации по делу, ведь, как известно, чем больше проходит 

времени с момента совершения преступления, тем больше вероятность потери 

достаточного количества информации о данном преступлении, с другой 

стороны, время – фактор, способствующий отысканию виновного: лицо, 

совершившее преступление, теряет бдительность и становится более 

невнимательным, в связи с чем допускает ошибки, продолжая оказывать 

противодействие расследованию2.  

Среди криминалистических особенностей расследования преступлений 

прошлых лет можно выделит такую как анализ и устранение тактических 

ошибок, повлекших за собой негативные последствия, в том числе помешавшие 

процессу расследования и раскрытия преступления.  

Большинство авторов выделяют следующие тактические ошибки, которые 

могут привести к приостановлению расследования по уголовному делу3. 

– проведение не всех необходимых для выяснения обстоятельств уголовного 

дела следственных действий, например, не были допрошены все возможные 

свидетели по уголовному делу;  

– некачественно проведенный осмотр места происшествия, в том числе 

неумелый поиск, фиксация и изъятие следовой информации, повлекшие ее 

утрату или уничтожение;  

                                                           
1 Корнеев, А. А. О некоторых аспектах криминалистической характеристики нераскрытых 

преступлений прошлых лет / А. А. Корнеев // Студенческий вестник. – 2021. – № 21-3(166). – 

С. 52 – 54. 
2 См. там же. 
3 Игнатьев, В. А. Некоторые особенности методики расследования нераскрытых 

преступлений прошлых лет / В. А. Игнатьев, А. Д. Никонова // Студенческий электронный 

журнал СтРИЖ. – 2023. – № 4(51). – С. 182 – 186. 
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– отработка наиболее типичных версий по делу, без построения конкретных 

и контрверсий;  

– отсутствие точного плана расследования, что повлекло утрату или 

уничтожение доказательств по делу и т.п.  

Стоит отметить, что список тактических ошибок является достаточно 

обширным и включает в себя различные положения, однако указанные выше 

являются наиболее частыми и актуальными.  

Полагаем, что именно из-за допущения сразу нескольких ошибок до сих пор 

остается нераскрытым одно из самых резонансных убийств, совершенное на 

территории Республики Мордовия, которое получило «известность» из-за 

юного возраста потерпевшей и особенностей механизма преступления. 

15 мая 2006 года произошло убийство пятнадцатилетней девушки – Анны 

Мезиной, которая являлась студенткой Темниковского сельскохозяйственного 

колледжа, выигравшей конкурс «Мисс Темников».  

Данная победа стала роковой для девушки, поскольку именно это 

обстоятельство, по мнению, как общественности, так и сотрудников, 

проводящих процедуру расследования, стало основанием для совершения 

убийства.  

Подтверждается данная версия и поведением убийцы, поскольку девушка, 

при выявлении всех обстоятельств уголовного дела и проведения судебно – 

медицинских экспертиз не была подвергнута насилию со стороны убийцы, 

кроме того, среди ее вещей осталось все ценное, за исключением золотой 

цепочки с кулоном, которая стала главным призом за победу в конкурсе «Мисс 

Темников». 

Сажин Ю. В., проводя собственное исследование по данному уголовному 

делу, отметил, что в ходе проведения предварительного расследования по 

данному делу было допрошено около 100 человек и проведено более 40 

экспертиз, в число которых входило судебное биологическое исследования 

волос, находящихся в руке убитой, однако даже оно не привело ни к каким 

результатам1.  

Следует также отметить, что в качестве подозреваемого лица допрошена 

была и соперница убитой девушки по конкурсу – Юлия Визгалова, которая по 

имеющимся в настоящее время данным имела алиби, доказывающее ее полную 

непричастность к данному преступлению. 

Отмечалось, что свидетелем данного инцидента выступал один знакомый 

убитой девушки, а также мужчина, проезжавший мимо Анны, который видел 

компанию местных ребят, состоящих из нескольких парней и одной девушки, 

все они направлялись непосредственно в сторону Анны, однако их 

местонахождение и последующую причастность к делу установить также не 

удалось. 

                                                           
1 Сажин, Ю. В. Статистическое исследование девиантного поведения населения в 

современном обществе / Ю. В. Сажин, А. А. Ганина // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 

2018. – № 6. – С. 47 – 52. 
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Проведенные экспертизы и исследования тела девушки позволили 

установить, что нанесенные удары могли принадлежать нескольким категориям 

лиц, а именно:  

– разъяренной девушке;  

– подростку;  

– мужчине, мелкого телосложения. 

По некоторым данным, в том числе показаниям родственников, стало 

известно, что незадолго до убийства девушке на телефон поступали угрозы 

насильственного характера, в связи с чем одной из возможных версий 

следствия стала зависть одной из соперниц, также участвующей в конкурсе 

красоты, либо ссора, возникшая на данной почве.  

Еще одной частной версией по делу стало предположение, что мотивом для 

убийства Анны Мезиной была кровная месть отцу Анны, причастный к смерти 

пятнадцатилетнего подростка, который погиб за двадцать лет до убийства 

Анны, однако позже и эта версия была отвергнута. 

В 2018 году сотрудники органов следствия по Темниковскому району 

возобновили расследование данного дела по причине установления возможного 

подозреваемого в совершении убийства девушки лица, но в 2020 году дело 

снова было приостановлено из-за отсутствия доказательств о виновности 

подозреваемого лица. 

Дело об убийстве Анны Мезиной все еще находится в статусе 

приостановленного из-за отсутствия подозреваемого1. 

Тем не менее есть и положительные примеры «исправления» ошибок 

расследования: например, раскрытие сразу нескольких тяжких и особо тяжких 

преступлений. Так, собранные органами Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны присяжными 

заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта в 

отношении Сергея Денискина, Станислава Вечкензина и Романа Хафизова. В 

зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 30 п.п.«ж,з» ч. 2 ст. 105, 

п.п.«а,б» ч. 3 ст. 163, ч. 4 ст. 159 УК РФ (бандитизм, покушение на убийство, 

совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом, 

вымогательство, совершенное организованной группой, мошенничество с 

причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной 

группой)2. 

                                                           
1 Цыбисова, Н. В. Причины и условия насильственной преступности в Республике Мордовия 

/ Н. В. Цыбисова, А. Г. Смолин // Актуальные проблемы уголовного права и процесса, 

уголовно – исполнительного права и криминалистики. Материалы VII Международной 

научно – практической конференции. Средне – Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 

Минюста России). – 2018. – № 1. – С. 211 – 215. 
2 . В Республике Мордовия вердиктом присяжных трое жителей республики признаны 

виновными в совершении ряда особо тяжких преступлений // Официальный сайт 

Следственного Комитета Российской Федерации. URL: https://sledcom.ru/news/item/559669/ 

(дата обращения: 11.11.2023). 
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Другим положительным примером раскрытия преступления прошлых лет 

является следующий эпизод, который свидетельствует о важности повышения 

уровня криминалистического сопровождения расследования. В августе 2024 г. 

вынесен обвинительный приговор в отношении уроженца Ковылкинского 

района Республики Мордовия, который в октябре 2007 г. в составе 

организованной группы из огнестрельного оружия убил другого участника 

банды. С целью сокрытия следов преступления тело потерпевшего сбросили в 

реку Мокша, где оно было обнаружено в апреле 2008 г.   

Раскрытию преступления способствовала большая совместная работа 

сотрудников следственного управления СК России по Республике Мордовия, 

криминалистов и полиграфологов Главного управления криминалистики 

(Криминалистического центра) СК России, оперативных сотрудников ГУУР 

МВД России и МВД по Республике Мордовия, экспертных учреждений. При 

расследовании, которое было возобновлено в 2023 г., использовались 

возможности новых методик проведения судебно-медицинских экспертиз – с 

привлечением специалистов в области судебной медицины проведено 

повторное исследование эксгумированного тела убитого, позволившее 

установить причину смерти и характер повреждений на его теле, длительное 

время находившемся в воде, получены другие доказательства1.  

В целом ситуация раскрываемости преступлений прошлых лет на территории 

Республики Мордовия в настоящее время имеет положительные тенденции, что 

подтверждается многочисленными новостными источниками, а также 

статистическими данными, предоставленными сотрудниками 

правоохранительных органов.  

Так, согласно данным отчета о проделанной работе в 2023 г. руководителем 

СУ СК РФ по РМ Коробовым О.А. было доложено, что совместно с 

оперативными сотрудниками республиканского МВД раскрыто, расследовано и 

окончено 13 уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, 

совершенных в прошлые годы. Среди них убийства, изнасилования, 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевших2. 

Подводя итог проделанному исследованию, хочется подчеркнуть, что 

расследование преступлений прошлых лет – это социально необходимый и 

предопределенный фундаментальными принципами построения гражданского 

общества феномен, поскольку обеспечивает реализацию принципа 

неотвратимости наказания за совершенное преступление. Это планомерная и 

кропотливая работа правоохранительных органов, которая обусловлена 

задачами раскрытия и расследования преступлений независимо от времени их 

совершения, и становится возможной, благодаря четкой системе 

взаимодействия всех подразделений и ведомств правоохранительных органов, а 

                                                           
1 В Мордовии участник организованной группы признан виновным в совершении убийства в 

2007 году // Официальный сайт Следственного Комитета Российской Федерации. URL:  

https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1911899 / (дата обращения 12.09.2024) 
2 В Следственном управлении подвели итоги работы ведомства за 2023 год. // Официальный 

сайт Следственного Комитета Российской Федерации. URL:  

https://mordovia.sledcom.ru/news/item/1856076 (дата обращения 12.09.2024). 
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также постоянному развитию и совершенствованию методологической основы 

работы с доказательственной информацией. При этом требуется четкое 

понимание необходимости соответствующей подготовки субъектов 

расследования, поскольку во многом именно допущенные тактические ошибки 

следствия препятствуют своевременному раскрытию преступлений и 

порождают такое явление как нераскрытые преступления прошлых лет. 
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Первоначальные действия по проверке сообщений о самоубийстве и 

решении вопроса о возбуждении уголовного дела  

 
Аннотация. В данной статье освещаются некоторые особенности проведения 

первоначальных процессуальных действий при проверке сообщений о самоубийстве 

и решение вопроса о возбуждение уголовного дела. Также подробно остановлено на 

проведение некоторых процессуальных действий, в частности осмотра места 

происшествия, проведение опроса среди очевидцев и назначение необходимых видах 

экспертиз. На основе анализа материалов судебно-следственной практики выявлены 

некоторые тактические ошибки при доследственной проверке, а также даны 

возможные решения на них. 

Ключевые слова: самоубийство, доведение, склонение, процессуальные действия, 

осмотр места происшествия, опрос, назначение экспертизы. 

 

Ориентация Узбекистана на международные стандарты в области прав 

человека накладывает на наше государство определенные обязательства, 

связанные, прежде всего с реальным обеспечением провозглашенных 

Конституцией Республики Узбекистан прав и свобод. Основной Закон 

Республики Узбекистан гарантирует безопасность жизни и здоровье человека, 

считая его высшим благом. Так, согласно статье 25 Конституции Республики 

Узбекистан право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и 

охраняется законом. Посягательство на жизнь человека является тягчайшим 

преступлением. Всемирная организация здравоохранения дает следующие 

определение, «суицид – акт самоубийства с летальным исходом; покушение на 

самоубийство – аналогичный акт, не имеющий фатального результата»1. 

Существует множество определений понятия «самоубийство». Классическим 

считается определение, данное Э. Дюркгеймом в его работе «Самоубийство», 

изданной в 1897 в Париже, в которой самоубийством называется «всякий 

случай смерти, который прямо или косвенно является результатом 

положительного или отрицательного поступка, совершенного самим 

пострадавшим, если последний знал о последствиях этого поступка; покушение 

на самоубийство – это вполне однородное действие, но только не доведенное 

до конца»2.  

Феномен доведения и склонения к совершению самоубийства не теряет своей 

актуальности уже несколько столетий, а также продолжает вызывать особый 

интерес на правотворческом и правоприменительном уровнях. Для понимания 

современного состояния уголовного законодательства в этой сфере необходимо 

рассмотреть исторические процессы его развития. Детальный анализ указанных 

                                                           
1 Ефремов В.С. «Основы суицидологии». СПб: Диалект, 2004. С. 54. 
2 Дюркгейм Э., Ильинский А., Базаров В. Самоубийство. Социологический этюд. – Litres, 

2019. 
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уголовно-правовых норм позволит определить целесообразность исследования 

исторического опыта для совершенствования действующего уголовного закона. 

В данном случае следует согласиться с мнением С. А. Федоренко о том, что 

«знание способов решения проблем в прошлом способно подсказать нам пути 

преодоления наших современных трудностей или хотя бы удержать от 

принятия неверных решений, повторяющих ошибки, совершённые в 

прошлом»1. 

Первое упоминание о самоубийствах встречается еще в папирусах. О 

самоубийствах также говорится и в древних мифах. Много примеров суицидов 

мы находим в индийской культуре, например, ритуальные самоубийства 

влюблённых жён. В юго-восточной Азии был обычай самосожжения вдов. 

Древние кельты, предчувствуя смерть, бросались со скал в море, перед этим 

они устраивали огромное пиршество. В армянских сказаниях описано 

перевоплощение душ самоубийц в человекоподобных существ. Аналогичное 

описание вампиров мы находим и в сказках европейских народов2. 

 Стадия возбуждения уголовного дела предполагает следующий алгоритм 

действий: приём, регистрация, проверка сообщения о преступлении и принятие 

процессуального решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в 

возбуждении уголовного дела. Именно на этой стадии должно быть 

установлено наличие или отсутствие оснований для начала производства по 

уголовному делу, а также обеспечено выявление, фиксация и изъятие следов 

преступления, впоследствии приобретающих статус доказательств3. 

В данном контексте целесообразно привести мнение П.А. Лупинской, 

которая указывает, проверка сообщения о любом совершенном или 

готовящемся преступлении представляет собой изучение материалов, 

представленных заявителем, анализ фактических данных, содержащихся в 

заявлении, установление личности заявителя, уточнение обстоятельств, от 

которых зависит принятие решения о направление заявления по 

подследственности4. 

Согласно уголовно-процессуальному законодательству Республики 

Узбекистан, проверка и расследование подобного рода уголовных дел 

относится исключительно к компетенции органов прокуратуры. В случае 

поступления информации о самоубийстве следователь обязан проверить 

версию о доведении или склонении до самоубийства. 

                                                           
1 Федоренко С. А. Для чего необходимо изучать историю? //Экстернат РФ: электронный 

журнал. URL: http://ext. spb. ru/faq/2903-2013-05-13-10-03-29. html (дата обращения: 

05.04.2024). 
2 Лаврищева Д. Н. Исторические и психолого-социальные аспекты суицида //Вестник 

Таганрогского института имени АП Чехова. – 2016. – №. 1. – С. 69-75. 
3 Конин В. В., Марьина Е. В. Тактико-криминалистическое обеспечение предварительной 

проверки заявлений и сообщений в рамках стадии возбуждения уголовного дела 

//Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. – №. 2 (14). – С. 116-130. 
4 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П.А. 

Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 458. 



85 

После получения заявления или сообщения о факте совершения или 

покушения на самоубийство следователь приступает к ее проверке на основе 

требования статьи 329 Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Узбекистан, где указано, заявления, сообщения и иные сведения о 

преступлениях должны быть зарегистрированы и разрешены немедленно, а при 

необходимости проверить законность повода и достаточность оснований к 

возбуждению уголовного дела — не позднее десяти суток. Этот срок 

исчисляется с момента получения заявлений, сообщений и иных сведений о 

преступлении и до момента принятия решения о возбуждении дела или об 

отказе в возбуждении, либо направления материалов доследственной проверки 

прокурору в соответствии со статьей 587 настоящего Кодекса. В пределах 

срока, указанного в части первой настоящей статьи, проводится доследственная 

проверка, в ходе которой могут быть истребованы дополнительные документы, 

объяснения, а также произведены задержание лица, личный обыск и выемка в 

соответствии с частью второй статьи 162 УПК, осмотр места происшествия, 

экспертиза, назначена ревизия, даны поручения о проведении оперативно-

розыскных мероприятий. Производство во время доследственной проверки 

других следственных действий запрещается. 

Как уже отмечалось, что проверка заявлений и сообщений о суициде 

начинается с момента его регистрации в соответствующие книги. Сообщение о 

суициде поступает в органы прокуратуры напрямую или через дежурного ОВД 

из следующих источников: 

- медицинских сотрудников (скорая помощь, больница, поликлиника); 

- граждан (заявление о повинной, сообщение о совершенном преступлении, об 

обнаружении неизвестного трупа, пропаже гражданина, несчастном случае, 

смерти близкого человека или соседа); 

- предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и 

должностных лиц (о совершении преступления, случившимся несчастном 

случае сотрудником, внезапная смерть сотрудника); 

- правоохранительных органов (о смерти лица, об обнаружении трупа, о 

пропаже гражданина); 

После получения информации о суициде прокурор дает необходимые 

указания следователю, который будет проводить доследственную проверку. 

Следователь, в свою очередь, определяет состав специалистов и оперативных 

сотрудников, которые должны выехать на место происшествия, и организует их 

прибытие на место происшествия. Также, при необходимых случаях организует 

прибытие на место происшествия медицинских сотрудников, а также аварийно-

спасательных служб.  

Стоит также отметить, что в пункте 4.5 и 4.6 Приказа Генерального 

прокурора от 22 февраля 2016 года №129 указано, что при инцидентах, 

связанных с руководителями государственных органов областного масштаба, 

органов местной исполнительной власти районного масштаба и 

правоохранительных органов, а также при совершении ими или в отношении 

них преступлений(когда инцидент или преступление причиняют серьезный 

вред или тяжкие последствия, а также требуют осмотра места происшествия) 
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требуется участие прокурора или его заместителя с уведомлением областного 

прокурора или его заместителя для осмотра место происшествия. 

Итак, проверка сообщения о совершенном самоубийстве начинается обычно 

с проведения осмотра места происшествия.  

Как отмечает Бурданова В.С., данное правило применимо также и в тех 

случаях, когда имеется информация о недоброжелательном отношении близких 

лиц и родственников к погибшему ввиду личной заинтересованности в его 

смерти, а потому многие следы преступления при осмотре можно и не 

обнаружить из-за непринятия данного факта во внимание1. Бывает так, что в 

сообщении об обнаружении трупа нет сведений о возможном самоубийстве, 

событие расценивается как несчастный случай по вине пострадавшего. В этих 

случаях осмотр места происшествия иногда не проводится, либо проводится 

весьма поверхностно.  

Однако практика показывает, что первоначальная оценка бывает ошибочной. 

В результате преступления долгое время остаются нераскрытыми. Это в 

большей степени относится к совершенным заказным убийствам, при которых 

преступники-исполнители маскируют убийства под самоубийства, несчастный 

случай, естественную смерть. Поэтому нужно принять за правило: 

следственный осмотр места происшествия должен быть проведен по всем 

фактам насильственной смерти. Это правило относится и к таким ситуациям, 

когда в сообщении смерть оценивается как естественная (от старости, болезни), 

но имеются данные о том, что близкие погибшему люди относились к нему 

недоброжелательно и были заинтересованы в его смерти (получение крупного 

наследства, прав на жилплощадь, автомашину).    

В криминалистической литературе осмотр места происшествия в основном 

рассматривают как «комплекс следственных и розыскных мероприятий, данные 

которых используются для розыска по горячим следам2». 

Как указывают некоторые ученые-криминалисты, основными задачами 

осмотра места происшествия являются: 

- изучение и фиксация обстановки места происшествия; 

- выдвижение версий о механизме происшествия и его участниках, 

необходимо выяснить, как развивались события, понять действия преступника; 

- обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и преступника; 

- установление причин и условий совершения преступления; 

- получение исходных данных для производства последующих следственных 

действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий3. 

Место происшествия - определенная открытая территория (поле, луга, лес, 

роща и т. д.), на которой произошло или было обнаружено событие или 

преступление или закрытое пространство (дом, комната, подвалы, чердак, 

                                                           
1 Бурданова В. С. Расследование до самоубийства: Учебное пособие. 2-е испр. и доп. – 2001. 
2 Дачаев З.Б., Гаджиев А.Т., Скориков Д.Г. Осмотр места происшествия // Фундаментальные 

и прикладные исследования в современном мире. – 2017. – № 18-3. – С. 94-96. 
3 Дачаев З.Б., Гаджиев А.Т., Скориков Д.Г. Осмотр места происшествия // Фундаментальные 

и прикладные исследования в современном мире. – 2017. – № 18-3. – С. 94-96. 
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гаражи, хлев, неоконченные здания и т. д.), а также его окружности, ширина 

(радиус) которых определяется следователем1. 

Необходимо отметить, что осмотр места происшествия, а также трупа - 

неотложное процессуальное действие, заключающееся в активном изучении 

обстоятельств происшествия с целью установления наличия в нем признаков 

преступления. Правила и цели проведения данного процессуального действия 

четко изложены в статьях 135-140, а требования к составлению протокола-в 

статье 141 УПК Республики Узбекистан. 

Осмотр места происшествия при совершения самоубийства различается 

исходя из способа совершения последнего, поскольку места происшествия в 

каждом способе совершения самоубийства является уникальной. Ввиду того, 

что на практике чаще всего самоубийство совершается путем самоповешения, 

отравлением и падением с высоты, остановимся на их особенности при осмотра 

места происшествия. 

При осмотре места происшествия по сообщению о самоповешении или 

удавлении петлей с целью самоубийства следователь предвидит важный 

вопрос: мог ли погибший сам закре-пить и затянуть петлю. От решения этого 

вопроса во многом зависит проверка версий об убийстве и самоубийстве. 

При осмотре места происшествия (трупа) путем отравления необходимо 

обратить внимание наличие ожогов и пятен во рту и около рта; следы инъекций 

в виде точечных уколов, чаще всего на поверхности бедер и живота; наличие 

остатков ядовитых веществ в виде потеков жидкости или порошка на одежде, в 

карманах и на теле погибшего (особенно на руках). 

При осмотре окружающей труп обстановки: наличие остатков ядовитого 

вещества на постели, полу, полках, в предметах мебели, в кладовках, а также 

упаковки от яда; наличие остатков пищи, которую принимал пострадавший, 

посуды, из которой он ел перед смертью (поскольку возможно пищевое 

отравление), рвотных масс, слюны, других выделений человеческого 

организма, шприцов, клизм, спринцовок, при помощи которых яд мог быть 

введен в организм; наличие рецептов и этикеток от лекарств, медицинской и 

фармацевтической литературы, а также предсмертной записки. 

Ильин Н.Н. при осмотре места происшествия самоубийства путем падении с 

высоты, рекомендует обратить внимание точное положение трупа по 

отношению к стене, опоре, лесам и тому подобным предметам, с которых 

предполагается падение; имеются ли на трупе и одежде повреждения, которые 

могли образоваться, по мнению следователя, от соприкосновения с различными 

предметами на трассе падения, а также посторонние вещества, особенно такие, 

которые есть там, откуда произошло падение; имеются ли на ложе трупа 

осколки стекла, куски штукатурки и тому подобные предметы, которые 

должны быть увлечены падающим телом. 

При осмотре места происшествия также необходимо поиск личных гаджетов 

пострадавшего, посмертной записки в карманах одежы или в комнате 

                                                           
1 Суицид ҳолатлари юзасидан терговга қадар текширув ва дастлабки тергов ўтказишнинг 

хусусиятлари: Услубий қўлланма – Т.: “Sharq” 2016. – 104 бет. 
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последнего. При обнаружение таковых в дальнейшем нужно назначить 

подчерковеческую и компьютерно-техническую экспертизу, поскольку они 

могут хранить в себе значимую информацию о совершенном преступлении. 

Необходимо отметить, что если в ходе осмотра места происшествия будут 

установлены признаки преступления склонения к самоубийству то появляется 

острая необходимость в оперативности фиксации и изъятия информации с 

электронных носителей (мобильного телефона, электронного планшета и др.), 

обнаруженных у потерпевшего, а также в получении информации с удаленных 

серверов (с аккаунтов социальных сетей и/или мессенджеров, принадлежавших 

потерпевшему). При этом важно отметить, что оперативность действий 

следователя, направленная на обнаружение, фиксацию и изъятие 

криминалистически значимой информации с электронных носителей 

информации и удаленных серверов, занимает определяющее значение. Связано 

это с тем, что с момента достижения поставленной цели кураторами «групп 

смерти» — совершения суицида несовершеннолетним, в более чем 90 % 

случаев начинается «зачистка» следов преступления, заключающаяся в 

удалении переписок (аудио-/видеосообщений), хранящихся на удаленных 

серверах, персональных страниц, с которых велась переписка куратора и 

потерпевшего, групп/сообществ, на которые была подписана жертва и т. д. 

Схожую точку зрения также активно отстаивают несколько выдающихся 

ученых в области криминалистики1. 

Особое внимание к электронным носителям информации, а также иной 

технике обусловлено тем, что зачастую именно в их содержимом может 

храниться информация, представляющая интерес для предварительного 

следствия, а именно:  

1) фото- или видеофайлы (собственного членовредительства, сексуальной 

тематики, ЛГБТ-направленности, аниме эротического или порнографического 

содержания, селфи на крышах высотных домов, мостов, обрывах, на железной 

дороге и т. п.);  

2) различного рода изображения (китов, дельфинов, бабочек, единорогов, 

комбинации цифр «4:20» и др.);  

3) музыкальные произведения (в основном депрессивного, возможно, и 

религиозного характера);  

4) текстовые файлы и документы (личные дневники, рассказы собственного 

сочинения, стихи, песни, а также задания «кураторов»);  

5) иная информация, имеющая доказательственное значение для уголовного 

дела (контакты в телефонной книге, журнал соединений между абонентами, 

текстовые и мультимедийные сообщения, записи в блокноте, отметки в 

календаре, история посещения Интернет-ресурсов и закладки, будильник (во 

                                                           
1 Озеров И. Н., Сааков Т. А. Некоторые тактические особенности первоначального этапа 

раскрытия и расследования преступлений, связанных с доведением до самоубийства 

посредством сети" интернет" //Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2021. – №. 4 (56). – С. 94-98. 
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сколько несовершеннолетний просыпался), контакты в электронной почте, 

личная переписка в социальных сетях и т. п.).  

Кроме осмотра места происшествия лицу, производящему проверку 

(следователю) следует также провести и другие процессуальные действия как 

истребование объяснений, документов назначение экспертизы, поручение о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий и др. 

При проведении первоначальных процессуальных действий, цель 

проверяющего направлена на поиск признаков преступления, предусмотренной 

ст. 103 и 1031 УК Республики Узбекистан. 

Поиск таковых признаков также возможно путем получения объяснений от 

лиц, с которыми погибший жил в семье или вне семьи перед самоубийством 

или ранее, работал, учился, проводил внеучебное и внерабочее время, работал в 

общественных организациях, занимался в спортивных секциях, кружках 

художественной самодеятельности и т. п. Товарищи по общественной работе 

порой могут сказать о настроении, мыслях и чувствах человека больше, нежели 

члены семьи или сослуживцы. 

При проверке самоубийств несовершеннолетних рекомендуется брать 

объяснения от одноклассников, товарищей и друзей погибшего, 

преподавателей и затем уже родителей. Практика показывает, что нередко 

именно родители унижают и оскорбляют подростка, порой не желая этого и 

думая, что их суровые поступки могут исправить поведение дочери или сына. 

Также при проведении доследственной проверки по делам о самоубийстве 

особую важность имеют назначение различного рода экспертиз, таких как: 

судебно-медицинской (в отношении трупа), трасологическая (при наличие 

следов обуви, перчаток, узлов и петель), дактилоскопическая (при наличие 

следов пальцев рук, ног), пдчерковеческая (при наличие посмертной записки); 

компьютерная-техническая (в отношении мобильного телефона, ноутбука и 

других гаджетов), портретной (при наличие видеозаписи со сценами 

жестокого обращения и унижения человеческого достоинства), а также 

исходя из особенностей способа совершенного самоубийства назначение и 

других вида экспертизы: баллистической, химической, криминалистической. 

В случае после проведения первоначальных процессуальных действий, 

обнаружится признаки преступления, предусмотренное ст. 103 или 1031 УК 

Республики Узбекистан, следователь на основе статьи 321 УПК Республики 

Узбекистан, где указано дознаватель, следователь, прокурор и должностное 

лицо органа, осуществляющего доследственную проверку в пределах своей 

компетенции обязаны возбудить уголовное дело о преступлении во всех 

случаях, когда к тому имеются поводы и достаточные основания. 

Следовательно, в соответствии с законодательными положениями Уголовно-

процессуального кодекса Республики Узбекистан, после официального 

возбуждения уголовного дела, уполномоченный следователь приступает к 

осуществлению действий по предварительному расследованию. 
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Использования информационных технологий  

при расследовании современных преступлений 

 
Аннотация. Трансграничная преступность подразумевает под собой ряд 

противоправных действий, преодолевающих национальные границы. К ним 

относятся: киберпреступность, контрабанда, незаконная торговля оружием, 

терроризм и другие. Для борьбы с данными видами преступности необходимо 

разрабатывать индивидуальные подходы к каждому из них, учиться работать с 

новейшими технологиями ведь в постиндустриальном обществе на новый уровень 

выходит преступность в сети «Интернет», соответственно криминалистика в данном 

случае должна быть на шаг впереди преступников. В работе описаны разработанные 

нами технические средства и приемы, которые в дальнейшем могут облегчить работу 

по расследованию и раскрытию преступлений. 
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В современном мире все большее распространение получают 

информационные технологии. Они развиваются и используются практически во 

всех сферах жизнедеятельности общества: семейно-бытовую, образовательную, 

культурную, политическую и другие. Безопасность всех этих сфер 

деятельности в обществе обеспечивается правоохранительными органами. 

Сейчас для более полного и всестороннего расследования преступлений в 

работу следователей также идет активное внедрение информационных 

технологий.  

При производстве различных следственных действий следователь должен 

использовать современные достижения науки, различные изобретения, 

приспособления и новейшие технико-криминалистические средства. 

Актуальность исследуемой проблемы состоит как раз в том, чтобы рассмотреть 

достоинства и недостатки использования новейших технологий, а также 

разработать наиболее безопасные и рациональные методы такого применения. 

Считаем целесообразным разработку новых и усовершенствование 

существующих технологий, технических средств и методов для осуществления 

криминалистической деятельности.  

Несмотря на то, что современные информационные технологии являются 

прорывом современности одним из самых опасных последствий их появления, 

на наш взгляд, является то, что некоторые из них находятся в открытом 

доступе, поэтому каждый человек может использовать такие разработки в 

своих преступных целях, в том числе и для совершения киберпреступлений.  

Данные статистики свидетельствуют о том, что чем ближе наше общество к 

получению статуса «постиндустриальное», тем большее распространение 

получают преступления в сфере информации и сети «Интернет». К примеру, с 

2014 по 2022 год количество киберпреступлений выросло до 510 тысяч в год.1  

Рассмотрим подробнее, как технологии применяются в различных областях 

криминалистической науки. 

Например, в габитоскопии сейчас все наибольшее распространение получают 

технологии распознавания человека по чертам его лица. В электронных банках, 

для разблокировки электронных устройств, для прохода в специальные 

учреждения и предприятия и во многом другом используется система 

биометрического распознавания лиц. Существует ГИС Единая биометрическая 

система или «Единая система идентификации и аутентификации физических 

лиц с использованием биометрических персональных данных», позволяющая 

открывать счета в банках, а также получать коммерческие и государственные 

услуги с помощью биометрии – лица и голоса. 

                                                           
1 «Число ИТ-преступлений в России с 2014 года выросло в 50 раз до 510 тыс.» // URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Число_киберпреступлений_в_России#:~:text=2021-

,Число%20киберпреступлений%20в%20России%20выросло%20в%201%2C8%20раза,раза%2

0превосходит%20показатель%202019%20года (дата обращения: 01.03.2024)]. 
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Это очень облегчило жизнь многим людям, ведь это удобная и практичная 

функция без введения длинных числовых или графических паролей. Кроме 

этого, большее преимущество получают и органы внутренних дел, поскольку с 

помощью этой технологии повышается и раскрываемость преступлений. Чем 

больше данных у полиции есть о человеке, его приметах и его 

жизнедеятельности, тем проще им будет обнаружить преступника.  

Полагаем, что современные достижения в области судебной фотографии и 

видеозаписи позволят сделать прорыв и разработать на основе искусственного 

интеллекта такую систему встроенных камер видеонаблюдения в современную 

компьютерную технику, которая будет наиболее точно фиксировать лица 

каждого, кто пытается куда-либо незаконно проникнуть или совершить 

преследуемое уголовным законом деяние. Принцип работы такой системы 

следующий: как только преступник, который совершает попытку зайти в чужой 

аккаунт или получить доступ к чужой дебетовой карте, то его лицо сразу же 

фотографируется на встроенную в устройство (телефон, ноутбук, компьютер) 

камеру и эти данные отправляются в ближайший отдел полиции для 

дальнейшей проверки этого гражданина и его действий на наличие преступного 

посягательства. 

Но у данной разработки существуют и некоторые недостатки. Во-первых, в 

нынешнее время распространяется такая технология как «Дипфейк», где любое 

лицо, которое тщательно продумывает свое преступление и, к примеру, 

осуществляет хищение мобильного устройства. На основе фото, 

видеоизображений собственника телефона преступник может создать дипфейк, 

чтобы обмануть систему распознавания лиц в электронном банке или в другом 

приложении, которое и являлось конечной целью преступной деятельности для 

быстрого доступа к денежным средствам или личным данным собственника.  

Кроме этого, ей в помощь можно создать программу-бота, которая будет 

рассортировывать поступившие в полицию данные о взломе или попытке 

совершения иного преступления и упорядочивать их в таком порядке, в 

котором сотрудникам правоохранительных органов будет удобнее 

ориентироваться. 

Если подробнее попытаться разобраться в технологии дипфейка, то можно 

обнаружить в ней преимущества, которые можно использовать в целях 

раскрытия и расследования преступлений. Как мы уже отметили, многие 

технологии находятся в открытом доступе, а значит, если на законодательном 

уровне ограничить людям, совершившим такие преступления, доступ в сети 

«Интернет», к технологии «Дипфейк», то и разработка распознавательной 

системы видеофиксации может оказаться не напрасной.  

Следует отметить, что «Сбербанк» предпринимает попытки выявлять 

дипфейк: разрабатывается система, помогающая точно различать видео с 

дипфейками. Принцип работы системы заключается в анализе лиц в 

видеороликах. При таком способе лица разбиваются на несколько кадров и для 

каждого кадра извлекается красный цвет RGB-палитры. После этого 

составляется массив изменений красного цвета для каждого пикселя кадров и 

рассчитывается изменение в этом спектре. Всё это позволяет искусственному 
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интеллекту определить, было ли изображение создано искусственно.1 Но пока 

что это может помочь только в раскрытии экономических преступлений, 

связанных с хищением денежных средств и оказанием коммерческих услуг. 

Поэтому предлагается расширить и распространить данную разработку. К 

примеру, в жилых домах, оборудованных домофоном, установлены также 

камеры, которые передают изображения, звонящего в домофон 

непосредственно на экране в квартире. Здесь, чтобы никто посторонний не смог 

попасть в дом, и, например, ограбить пожилого человека предлагается 

согласовывать все проникновения в подъезд с жильцами, которым поступает 

звонок в домофон. 

Применяя правила составления субъективного портрета и приложение для 

создания фоторобота, мы предлагаем разработать систему «голосовой 

фоторобот». Система работает при помощи речевого модуля, позволяющего 

распознавать голоса участников уголовного судопроизводства, при описании 

подозреваемого, и автоматически подбирать части лица для более 

эффективного составления фоторобота. При фиксировании поступающей 

информации о характерных чертах преступника или его особых приметах, 

распознаватель голоса подбирает из приложения по созданию фоторобота 

наиболее подходящие части лица (нос, прическу, глаза, брови и т.д.) и 

проектирует их на портативный монитор следователя, затем такой фоторобот 

сохраняется на специальную сменную карту памяти данного монитора, чтобы в 

последующем можно было перенести его на другой носитель (к примеру 

компьютер), для более детального изучения получившегося лица. 

Однако, не следует забывать о психологических особенностях человека, 

преимущественно потерпевшего. При взволнованном эмоциональном 

состоянии человек может преувеличить размеры частей тела преступника, а 

также не запомнить что-то очень важное, это может затруднить создание 

фоторобота при допросе.  

Еще одним очень перспективным направлением применения современных 

технологий является дактилоскопия. Зачастую, на месте преступления 

отсутствуют пригодные для идентификации следы пальцев рук, содержащие 

достаточное количество частных признаков (не менее 12-17). Экспертам 

приходится довольствоваться смазанными и половинчатыми следами. В этом 

случае тождество отпечатков невозможно установить по рисунку папиллярных 

линий. Тогда используется другая технология – в следе папиллярного узора 

производится исследование пор. Поры в отпечатках пальцев рук отображаются 

в виде просветов: круглых, треугольных или неправильной формы. Они 

обладают относительным постоянством. Исследование по признакам пор 

называется пороскопией. Другим дополнительным методом исследования 

является эджеоскопия.2 Она заключается в том, что при микроскопическом 

                                                           
1«Сбер» запатентовал технологии по распознаванию дипфейков» // URL: 

https://habr.com/ru/news/683138/ (дата обращения: 02.03.2024)]. 
2«Использование пороскопии и эджеоскопии в идентификации личности» // URL: 

https://studfile.net/preview/5316482/page:55/ (дата обращения: 02.03.2024) 



94 

увеличении папиллярных линий в 20-25 раз наблюдаются неровности их краев 

в виде выступов, впадин, изгибов и т.п. – они-то служат дополнительными 

идентификационными признаками. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что на данном 

этапе развития общества можно разработать множество новых технологий или 

расширить использование в расследовании уже существующих, но это требует 

очень много работы и учета недостатков всех этих технологий, для того, чтобы 

они были совершенными и их можно было применять для наиболее полного и 

быстрого раскрытия преступлений. Мы предложили различные способы 

повышения эффективности расследования преступлений и, возможно когда-

нибудь, это может послужить толчком для дальнейших исследований. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации проводится активная 

деятельность по строительству новых и реконструкции имеющихся 

автомобильных дорог. Ежегодное увеличение финансирования дорожной 

деятельности привлекает криминалитет. Преступники находят различные 

способы незаконного обогащения в рассматриваемой сфере. Отдельное место 

среди подобных преступлений занимают хищения (мошенничество, присвоение 

или растрата). Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствуют частные 

криминалистические методики расследования таких преступлений. 

Расследование хищений в сфере дорожного строительства сопровождается 

определенными трудностями. Анализ судебно-следственной практики позволил 

сделать вывод о том, что назрела острая необходимость изучения с научной 

точки зрения современных технико-криминалистических средств и 

определения возможности их применения в процессе расследования 

рассматриваемых нами преступлений. Таким образом, актуальным 

направлением является определение перспектив технико-криминалистического 

обеспечения борьбы с хищениями в сфере дорожного строительства.  

Учитывая специфику расследования изучаемых преступлений, считаем 

целесообразным остановиться на таком следственном действии как осмотр 

места происшествия, поскольку именно при его проведении могут и должны 

активно использоваться современные технико-криминалистические средства. 

Процессуальный порядок производства осмотра места происшествия определен 

ст. ст. 176 и 177 УПК РФ. Данное следственное действие, как правило, 

проводится незамедлительно после получения сообщения о преступлении, так 

как любые промедления ведут к утрате доказательственной информации в виду 

воздействия на нее негативных факторов окружающей среды. Осмотр места 

происшествия состоит в непосредственном изучении и фиксации следователем 

обстановки места происшествия, находящихся на нем следов и иных объектов в 

целях получения фактических данных, имеющих значение для дела1. 

Проведение осмотра места происшествия предусматривает классический 

вариант, состоящий из трёх этапов, предусмотренных наукой 

криминалистикой: подготовительный, рабочий (исследовательский) и 

заключительный2.  

На подготовительном этапе следователь определяет не только объект, место, 

состав участников следственного действия, но в том числе технико-

криминалистические средства.  В криминалистической науке к технико-

криминалистическим средствам относят различные приборы, аппаратуру, 

оборудование, инструменты, приспособления, материалы, комплекты и 

комплексы технических средств. Приемы и методы использования таких 

средств представляют собой систему правил работы при собирании и 

исследовании доказательств. В зависимости от источника происхождения все 

криминалистические средства принято делить на следующие группы: 1) на 

                                                           
1 Криминалистика: учебник/ Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Высшее образование, 2007. –  

С. 441. 
2 См.: Там же. 
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средства, разработанные в криминалистике для собирания и исследования 

доказательств; 2) средства, заимствованные из других наук и отраслей знаний, 

но приспособленные для нужд криминалистики; 3) средства, заимствованные 

из других отраслей науки и техники и применяемые без каких-либо 

конструктивных изменений1.  

Ряд учёных в своих исследованиях затрагивали вопросы современных 

технико-криминалистических средств, правовые основы и возможности их 

использования в целях раскрытия и расследования различных видов 

преступлений, а также порядка их применения. Среди них: Ю.В. Гаврилин, 

А.В. Гусев, В.И. Еремченко, Е.П. Ищенко, Г.М. Меретуков, С.В. Пахомов и др.  

Считаем целесообразным подробно рассмотреть технико-

криминалистические средства, которые возможно применять в ходе осмотра 

места происшествия при расследовании хищений в сфере дорожного 

строительства на современном этапе. К ним следует отнести фотографические 

и измерительные средства, позволяющие как наглядно фиксировать обстановку 

осмотра места происшествия и отдельные объекты, так и детально 

документировать их индивидуальные признаки и характеристики. В осмотре 

места происшествия по делам о хищениях в сфере дорожного строительства 

следователям необходимо использовать достижения научно – технического 

прогресса, т.е. речь идет о современных технико-криминалистических 

средствах. Среди них, глобальные (спутниковые) навигационные системы, 

позволяющие устанавливать с их помощью текущее местоположение, дату, 

время, траекторию и скорость движения2. Особое место занимают 3D – 

сканеры, которые с использованием соответствующего программного 

обеспечения производят измерения и расчеты, используемые при последующей 

реконструкции, ситуационной экспертизе, а также при решении других задач 

раскрытия и расследования преступлений3. В строительно-технической 

экспертизе активно используют лазерное сканирование, в том числе в целях 

моделирования линейных инфраструктурных объектов или массированного 

картографирования. Авторы приходят к выводам, что лазерное трехмерное 

сканирование в сравнении с оптическими геодезическими и спутниковыми 

методами отличаются своей точностью измерений, высокой скоростью и 

детальностью4. Как правило, после проведения данного вида следственного 

осмотра автомобильной дороги назначается строительно-техническая 

экспертиза, поэтому достаточно целесообразно применять лазерное трехмерное 

                                                           
1 См.: Там же. 
2 Пахомов, С. В. Использование геодезических спутниковых систем при эксцентрическом 

способе осмотра места происшествия / С. В. Пахомов, А. В. Гусев // Общество и право. – 

2014. – № 3(49). – С. 202-206.  
3 Еремченко, В. И. Принципы работы 3D-сканера и его использование для фиксации места 

происшествия / В. И. Еремченко // Общество и право. – 2021. – № 1(75). – С. 61-65.  
4 Карнаухова, О.Г. Теоретические и практические основы применения технологии 

трехмерного лазерного сканирования в судебной строительно-технической экспертизе / О. Г. 

Карнаухова, Т. Б. Дондукова, Е. М. Самусенко // Социология и право. – 2022. – Т. 14,  

№ 4. – С. 456-466.  
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сканирование уже на этапе проведения рассматриваемого следственного 

действия. Открытым остается вопрос применение передвижных дорожных 

лабораторий и георадаров. Таким образом, считаем целесообразным в ходе 

осмотра места происшествия по делам о хищения в сфере дорожного 

строительства использовать указанные технико-криминалистические средства. 

Применение практическими сотрудниками данных средств окажет 

положительное воздействие на результат рассматриваемого следственного 

действия, дальнейшее производство строительно-технической экспертизы, а 

также процесс раскрытия и расследования в целом. 

В ходе рабочего этапа следователь применяет указанные средства для 

получения наиболее полной следовой картины. В настоящее время осмотр по 

делам рассматриваемой категории преступлений производится путем 

геопозиционирования через географические координаты на местности, 

ориентирующей и обзорной фотосъемки. Альтернативой является применение 

современных технико-криминалистических средств (глобальных 

навигационных систем; 3D – сканеров).  

Обязательным является определение протяженности, ширины и в некоторых 

случаях высоты полотна. Хотелось бы обратить внимание на важный момент. В 

тех ситуациях, когда достоверно известно о совершении преступления на 

конкретном участке автомобильной дороги, дальнейший порядок осмотра не 

вызывает трудности. Однако, совсем иная ситуация состоит в тех случаях, 

когда известно лишь о совершении преступления в ходе строительства дороги в 

целом, т.е. отсутствует информация о том, какой именно участок предстоит 

осмотреть. Учитывая большую протяженность автомобильной дороги, здесь 

возникают трудности в определении конкретного места осмотра. Известно, как 

правило, хищения производятся не на всем полотне, возводимого в рамках 

заключенных контрактов, а лишь в некоторых местах (участках). Из этого 

следует, что может возникнуть ситуация, когда требуется определиться с 

конкретным местом осмотра и отбора проб. Здесь особо возрастает роль 

современных технико-криминалистических средств, которые упрощают 

рассматриваемую процедуру. Возможно использование георадаров, 

позволяющих определить прочностные параметры дорожной конструкции, их 

состояние и внутреннее строение (материал, толщина слоя, электрофизические 

свойства и т.д.). Георадары в чистом виде преимущественно используются в 

пешей съемке. Однако, если речь идет о большой протяженности дороги, то 

следует использовать более усложненные средства (комплексы средств). В 

настоящее время перспективы развития инженерных изысканий настолько 

велики, что активно применяются передвижные дорожные лаборатории, 

содержащие георадар, навигационные системы, а также сенсоры и датчики 

(лазерные сканеры, фотокамеры и т.д.). Возможности подобных лабораторий 

велики. Осуществляя сбор георадарных данных по полосам движения 
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автомобильной дороги, они позволяют выявить положение просадок, областей 

неоднородности свойств, изменение толщины слоев1.  

Таким образом, нами раскрыты некоторые вопросы перспектив технико-

криминалистического обеспечения борьбы с хищениями в сфере дорожного 

строительства. На примере осмотра места происшествия при расследовании 

изучаемой категории преступлений были указаны некоторые современные 

достижения науки и техники и отражены возможности их использования в 

практической деятельности. Применение таких средств в ходе осмотра места 

происшествия окажет положительное воздействие на получение точных и 

достоверных сведений о совершенном преступлении и в целом на процесс 

раскрытия и расследования преступления. Открытым остается вопрос 

обеспечения такими средствами экспертно – криминалистических 

подразделений системы МВД. На сегодняшний день георадары и передвижные 

криминалистические лаборатории находятся в иных организациях и 

учреждениях, что существенно затрудняет их применение, что негативным 

образом сказывается на процессе расследования преступлений. 
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Чтобы раскрыть любое преступление необходимо выявить, исследовать, 

закрепить и эффективно использовать следы, которые отражают обстоятельства 

самого преступления. И качество выполнения во многом зависит конечно же от 

верного представления о природе возникающего следа и механизме его 

образования.  Изучением данных вопросов занимается «Криминалистическая 

трасология». 

Вопросы, которые касаются сущности и понятия следов достаточно долго и 

глубоко исследованы и продолжают исследоваться в работах отечественных 

криминалистов. Следы, по мнению И.Н. Якимова, это отпечатки(оттиски), в 

которых отображается внешняя форма словообразующего предмета, а также 

все те материальные изменения, какие происходят в обстановке места 

происшествия, в окружающей среде и предметах, связанных с событием 

преступления1.  

Следы в криминалистике традиционно подразделяются на: 

1) Материальные следы – изменения в элементах вещной обстановки, 

возникающие в результате химического, биологического и иного воздействия; 

2) Идеальные следы – отображение криминалистически значимой 

информации в сознании людей, хранящееся в их памяти. 

За последнее время в России было совершено достаточно много 

преступлений в сфере компьютерной и телекоммуникационной информации, 

                                                           
1Якимов И.Н. Криминалистика, руководство по уголовной технике и тактике. М., 2003,  

С. 491. 
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которые с каждым годом только растут. Например, за 2022 год МВД 

зафиксировало 522,1 тыс. таких преступлений, а в 2023 году уже 677 тыс1. 

Преступники активно используют вирусы и разные программы для хищения 

информации других лиц или же безналичных денежных средств с банковских и 

лицевых счетов. Уголовное законодательство выделило такие преступления как 

мошенничество с использованием информационных технологий.  

И с развитием цифровой техники, внедрением современных технологий 

видео- и звукозаписи криминалисты начали сталкиваться с цифровым 

виртуальным пространством, что привело к появлению новых видов следов – 

виртуальных. 

По мнению Мещерекова В.А., «виртуальные следы – это любое изменение 

состояния автоматизированной информационной системы, связанное с 

событием преступления и зафиксированное в виде компьютерной информации. 

И данные следы уже занимают условно промежуточную позицию между 

материальными и идеальными следами»2. 

Также отечественные криминалисты предлагают разные классификации 

виртуальных следов: Например, Краснова Л.Б. делит данные следы на: 

1) Первичные (являются следствием непосредственного воздействия 

пользователя с использованием какой-либо информационной технологии); 

2) Вторичные (следствием воздействия технологических процессов без 

участия человека и вне его желания)3. 

По критерию места их образования Семенов А.Ю. делит виртуальные следы 

на: 

1) Следы на компьютере преступника; 

2) Следы на «компьютере-жертвы»4. 

Так же хочется отметить, что виртуальные следы существуют на 

материальном носителе, но не доступны к непосредственному восприятию. И 

для того, чтобы их извлечь нужно использовать программно-технические 

средства. Еще они не имеют жесткой связи с устройством, осуществившим 

запись информации, являющейся «виртуальным следом, … весьма 

неустойчивы, так как могут быть легко уничтожены. Во-вторых, получаемые 

«виртуальные следы» внутренне ненадежны (благодаря своей природе), так как 

их можно неправильно считать. 

Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что в процессе 

расследования преступлений, связанных с использованием компьютерных 

сетей, могут быть задействованы следы данных, которые представляют собой 

                                                           
1МВД России. [Электронный ресурс] URL: https://мвд.рф/?%EF(Дата обращения  

10.10.2024 г.) 
2Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и 

практики расследования // Воронеж, 2002. С. 407. 
3Краснова Л.Б. Компьютерные объекты в уголовном процессе и криминалистике: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2005. С. 17. 
4 Семенов А.Ю. Некоторые аспекты выявления, изъятия и исследования следов, 

возникающих при совершении преступлений в сфере компьютерной информации // 

Сибирский юридический вестник. 2004. Вып 1. 
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информацию о прохождении данных через проводные, оптические и другие 

электромагнитные системы связи (электросвязь). Такие сведения обобщенно 

называются «информация о сообщениях, передаваемых по сетям электрической 

связи», или же «историческими данными», которые сохраняются поставщиками 

услуг (провайдерами) и относятся к состоявшимся сеансам связи или 

переданным сообщениям. Также используются термины «данные о потоках» 

или «потоковая информация». 

Сведения о сообщениях, передаваемых через сети электросвязи, собираются 

в специальных файлах регистрации, известном как LOG-файлы. В большинстве 

компьютерных систем ведение таких файлов является частью регулярной 

деятельности. Каждый раз, когда в системе происходит событие определенного 

типа, информация о нем фиксируется: кто и когда его инициировал, а также 

какие файлы были затронуты. Таким образом, эти файлы служат протоколом 

для технической информации и данных о техническом обмене. Поэтому их 

иногда называют «регистрационным журналом». 

В принципе, можно выделить две основные категории «исторических 

данных»: данные, связанные с пользователем, и информация о сообщениях. 

Информация о сообщении может включать в себя: номер телефона, который 

использовался для связи с LOG-файлом регистрации, дату сеанса, данные о 

времени связи (время начала, окончания и продолжительность сеанса), 

статические или динамические IP-адреса, записанные провайдером интернет-

услуг, соответствующие телефонные номера, скорость передачи сообщения, а 

также журналы исходящих сеансов, отражающие типы используемых 

протоколов и самих протоколов и т. д. 

Информация о пользователе может включать: имя, адрес, дату рождения, 

номер телефона, адрес интернет-провайдера, адрес электронной почты, 

идентификационные данные счетов или номеров, используемых для платежей 

за услуги провайдера, справочную информацию, идентификационные сведения 

юридического лица, список предоставляемых услуг или услуг, на которые 

подписан клиент, текущий и предыдущий IP-адреса пользователя, а также 

дополнительные адреса электронной почты и прочие данные. 

Из указанных данных следует, что их важность для установления фактов в 

ходе расследования преступлений варьируется. 

Помимо LOG-файлов, доказательная информация может быть представлена и 

другими "виртуальными следами", которые остаются в компьютерах, 

использованных для совершения правонарушений, или через которые проходит 

информация. В зависимости от характера манипуляций с данными, такими 

носителями могут быть: таблицы распределения файлов (FAT, NTFS и прочие), 

системные реестры операционных систем, отдельные кластеры магнитных 

носителей, файлы и каталоги, содержащие сообщения электронной почты, 

файлы конфигурации программ для удаленного доступа и другие подобные 

элементы1. 

                                                           
1Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. Москва: Норма, 2009.С. 383.  
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В отличие от LOG-файлов, информация, содержащаяся в этих других 

носителях, обычно является разрозненной и часто представлена в 

несистематизированном формате. Это создает трудности в процессе её 

обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и анализа. 

Из вышеизложенного можно сделать ясный вывод: информация, 

содержащаяся в LOG-файлах (файлах регистрации), может быть крайне 

полезной для выяснения обстоятельств совершенных компьютерных 

преступлений, так как она может содержать следы этих деяний. Таким образом, 

для эффективного сбора доказательств в данных случаях необходимо как 

минимум своевременно обеспечить сохранность имеющихся данных о 

переданных сообщениях в сетях связи (так называемых «исторических 

данных»). 

Речь идет о данных, которые были созданы (сгенерированы) электронными 

вычислительными машинами в виде LOG-файлов и находятся в распоряжении 

поставщиков услуг (провайдеров), независимо от органов дознания или 

предварительного следствия. 

Учитывая, что в действующем законодательстве в настоящее время 

отсутствуют нормы, обязывающие хранить такие данные в течение 

длительного времени, их сохранение должно гарантироваться и осуществляться 

процессуальным образом, желательно уже на этапе доследственной проверки 

после получения информации или заявления о преступлении. В ходе этой 

проверки проводится осмотр места происшествия с целью с помощью 

специалиста установить, зафиксировать и изъять доказательства, имеющие 

отношение к совершённому преступлению. Эти данные в дальнейшем могут 

быть использованы как вещественные и иные доказательства в процессе 

расследования уголовного дела, а также для сбора дополнительной 

информации, необходимой для возбуждения данного дела1. 

В ходе расследования по уголовному делу, чтобы получить доступ к 

информации о неправомерном использовании компьютерных сетей, 

следователь должен проследить за цепочкой коммуникаций (сеансов связи) от 

компьютера, на котором были обнаружены следы преступления, до устройства, 

с которого физически действовал виновный. Большинство таких сеансов связи 

проходит через сеть Internet, состоящую из множества локальных и глобальных 

сетей, принадлежащих различным организациям и предприятиям, которые 

взаимосвязаны через разнообразные линии связи. Internet можно представить 

как мозаику, сформированную из небольших сетей разного масштаба, активно 

взаимодействующих друг с другом и обменивающихся файлами, сообщениями 

и прочей информацией. В процессе сеанса связи данные проходят через 

                                                           
1Борзенков П. Е. К вопросу о внедрении категории «виртуальные следы преступления» в 

систему криминалистики / Современная наука: актуальные вопросы, достижения, 

инновации: сборник статей IV Международной научно-практической конференции. –  

В 2-х ч. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2018. –С. 240.  
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множество серверов, которые могут быть размещены у различных провайдеров 

на значительном географическом расстоянии друг от друга1. 

Теоретически, чтобы накопить достаточное количество доказательств, 

подтверждающих преступную деятельность лица, связанного с использованием 

глобальных компьютерных сетей, необходимо собрать документацию от 

каждого провайдера услуг, содержащую информацию о передаваемых 

сообщениях в сетях электросвязи (то есть так называемые LOG-файлы). В 

зависимости от обстоятельств дела могут быть проведены различные 

следственные действия, такие как осмотр, выемка или обыск. 

При производстве копирования компьютерной информации, как правило, 

осуществляется вторжение в личную жизнь гражданина, то есть ознакомление с 

информацией, которая содержит сведения составляющие врачебную тайну, 

банковские сведения, личные переписки, которые охраняются законом. 

Поэтому необходимо производить исследование виртуальных, а именно 

копирование компьютерной информации в процессуальном режиме, сходном с 

проведением обыска и только по судебному решению. 

Развитие информационных и компьютерных технологий продолжит 

существенно воздействовать на расширение спектра видов и подвидов 

виртуальных следов. Эта развивающаяся система требует внимательного 

отношения со стороны правоведов, чтобы предотвратить возможные 

негативные последствия в будущем. 

В области криминалистики необходимо исследовать теоретические основы 

процессов следообразования и закономерности формирования виртуальных 

следов, которые отражают механизмы киберпреступлений. Это позволит 

разработать рекомендации по применению научно-технических средств и 

специальных методов для выявления, изъятия и исследования виртуальных 

следов, что поможет установить обстоятельства, имеющие значение для 

раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, совершённых с 

использованием компьютерных систем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования инструментов 

разведки по открытым источникам в оперативно-розыскной и следственной 

деятельности. С учетом развития современных технологий и массового 

распространения информации в сети Интернет у правоохранительных органов 

появляются широкие возможности по получению необходимых сведений. Последнее 

позволяет на основе полученных данных выстраивать версии, вести розыск, собирать 

ориентирующую информацию. При этом указанные инструменты остаются 

сравнительно доступными и эффективными. 
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криминалистическая тактика, разведка по открытым источникам, OSINT, оперативно-
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На настоящий момент разведка по открытым источникам (open-source 

intelligence, далее «OSINT») уже имеет богатую и длинную историю, 

сформировала для себя собственные методы по сбору и анализу информацию. 

Сегодня она начинает внедряться в деятельность правоохранительных органов, 

выступая крайне полезным источником информации1. Своим появлением она 

обусловлена прежде всего широким распространением современных 

технологий, цифровизацией общества и сравнительной простотой получения 

практически любых сведений. 

                                                           
1Грибанов Е.В. Перспективные направления развития кибертехнологий предупреждения 

преступлений // Общество и право. 2021. № 4. С. 21–27. 



105 

Учитывая это, подобные инструменты позволяют оперативно и эффективно 

получать информацию, являющуюся основой любой оперативно-розыскной и 

следственной деятельности. На ее основе сотрудники правоохранительных 

органов получают широкие возможности для улучшения качества 

предварительного расследования1. 

Таким образом, OSINT может использоваться в качестве инструмента для 

выдвижения версий, источника ориентирующей информации и так далее2. 

Представляется, что особое значение OSINT заполучит именно при изучении 

личности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. Именно здесь 

сотрудник правоохранительных органов может в наибольшей степени 

использовать его возможности, что дает возможность глубже понять судьбу и 

характер свидетеля, потерпевшего и обвиняемого, его интересы, быт, взгляды.  

В то же время это значительно упрощает работу правоохранительных 

органов, освобождая их от использования более громоздких и затратных 

оперативно-розыскных и следственных действий, не сковывая их 

процессуальными рамками и получая сравнимую информацию. 

Первоначально следует дать некоторые термины. 

Открытый источник –это персона или группа, которая предоставляет 

информацию без требования сохранения ее конфиденциальности - информация 

или отношения, незащищенные от публичного раскрытия. Открытый источник 

информации может быть общедоступным, но не вся публично доступная 

информация является открытым источником. Открытые источники относятся к 

среде общедоступной информации и не имеют ограничения в доступе для 

физических лиц. 

Общедоступная информация - данные, факты, инструкции или другие 

материалы, опубликованные или размещенные для широкого использования; 

доступные для общественности; законно увиденные или услышанные 

случайными наблюдателями; или представленные на открытых встречах для 

общественности. 

Так, сегодня значительное количество людей оставляют в сети Интернет 

огромное количество информации о себе, в том числе и той, которая, как 

представляется на первый взгляд, не должна быть доступной для 

неограниченного круга лиц3.  

Среди прочего даже те, кто не используют, например, социальные сети, не 

могут гарантировать, что подобные сведения о них уже есть в открытых 

источниках. Например, они могли попасть из-за потери данных о пользователях 

                                                           
1 Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и 

перспективы развития. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. – С.192. 
2 Янгаева М.О., Павленко Н.О. OSINT. Получение криминалистически значимой 

информации из сети Интернет // Алтайский юридический вестник. 2022. № 2. С. 131–135. 
3 Бельдеубаева Д.Р. Применение OSINT-технологий в качестве повышения эффективности 

деятельности органов внутренних дел // Актуальные вопросы эксплуатации систем охраны и 

защищенных телекоммуникационных систем: сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции. Москва, 2020. С. 160–161. 
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того или иного банка, сотового оператора или организации по доставке еды. 

Случаи подобного в последние годы стали особенно распространенными. 

Указанные сведения позволяют сотруднику правоохранительных органов 

при изучении лица, к которому имеется оперативных интерес, или уже 

являющемуся участником уголовного судопроизводства, установить его 

внешний вид, основные биографические данные вплоть до номеров 

используемых телефонов, СНИЛСА и паспортных данных. И этим она вовсе не 

ограничивается. Изучая социальные сети или оставшуюся во всемирной 

паутине информацию, можно сравнительно точно понять быт человека, его 

привычки, места пребывания, черты характера, интересы и другие данные, 

которые позволяют прогнозировать его поведение и устанавливать его близкие 

и дальние связи. Например, можно обоснованно предположить, что если 

человек подписан в социальных сетях на сайт определенного спортзала и 

каждые два дня исчезает из сети на 2-3 часа, которые по времени совпадают с 

расписанием занятий, то следует сделать вывод, что именно там он находится в 

этот момент. Указанное можно сделать в течение нескольких минут, при этом 

ОРМ, которые могут дать аналогичный результат, нередко могут быть куда 

более затратными и сложными. И что особенно следует учитывать, так это то, 

что они займут большое количество времени, что может навредить интересам 

следствия. 

Обращаясь вновь к истории OSINT и ее направлениях, можно вспомнить, что 

она часто использует СМИ, интервью различных людей, карты, учебную, 

научную литературу и так далее, что является логичным, поскольку 

используется не только правоохранительными органами, но и органами 

разведки и иных спецслужб, ставящих перед собой совершенно иные цели1. В 

силу этого такие источники могут быть малозначительны и редко 

использоваться. Вероятно, лишь в исключительных случаях они могут 

представлять интерес для правоохранительных органов. 

Отдельно можно упомянуть, что OSINT может осуществляться также при 

подготовке к отдельным ОРМ и следственным действиям. На основе 

полученных с помощью него информации можно не только изучать личности 

при подготовке, например, к оперативному внедрению, опросу, допросу и так 

далее, где в основе ставится межличностное взаимодействие, но и действиям, 

где требуется заранее знать местность, разыскать предметы и документы и так 

далее. В частности, следственный эксперимент, проверка показаний, обыск, 

осмотр, а также различных ОРМ. Например, в случаях хищения мобильных 

устройств, вероятно, злоумышленник, стремясь получить денежные средства, 

попробует продать его на различных специализированных сайтах. Изучая даты 

появления предложения, фото предлагаемых товаров, опознав похищенное, 

проведя иные ОРМ, можно найти преступника. Или в случае проведения 

обыска или осмотра, используя данные карт, схем местности и их фотографии, 

                                                           
1 Headquarters Department of the Army Washington, DC; 10; Open-Source Intelligence ATP 2-

22.9 (2012). URL:https://irp.fas.org/doddir/army/atp2-22-9.pdf (дата обращения: 11.09.2024). 
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можно обнаружить изменения на той или иной территории, на которой могут 

быть подготовлены тайники. 

Из этого видно, что одним из главных преимуществ OSINT выступает его 

оперативность и простота производства, что дает возможность органам 

следствия и оперативным подразделениям быстро корректировать и определять 

свои действия с учетом складывающейся тактической ситуации, выступая 

ценным источников ориентирующей информации. 

При этом следует учитывать следующие основные факторы, которые будут 

иметь значительное влияние в процессе планирования и подготовки: 

- надежность открытых источников; 

- достоверность содержания информации; 

- их соответствие; 

- возможность дезинформации и намеренного обмана. 

Из этого в том числе следует, что обнаруженная сотрудником информация 

может не соответствовать действительности. Несмотря на это, ее также 

необходимо учитывать, оценивая как вероятную. В случае же, если встречается 

намеренная ложь, она может указать на замысел преступника, что также дает 

возможности для прогнозирования его дальнейшего поведения. 

Так, в OSINT выделяют следующие степени надежности источников:  

1. надежный - нет сомнений в подлинности, достоверности и компетентности 

источника; предоставляет достоверную информацию на постоянной основе; 

2. обычно надежный - незначительные сомнения в подлинности, 

достоверности и компетентности источника; большую часть времени 

предоставляет достоверную информацию; 

3. редко надежный - сомнение в подлинности, достоверности и 

компетентности источника, однако в прошлом предоставляло надежную 

информацию; 

4. обычно не надежный - значительные сомнения в подлинности, 

достоверности и компетентности источника, однако в прошлом предоставляло 

надежную информацию; 

5. ненадежный - недостаточная подлинность, достоверность, компетентность 

источника; в прошлом предоставлял недостоверную информацию. 

В случаях, когда используются источники, которые ранее не применялись, то 

их желательно оценивать как «ранее не используемые». Это не означает, что 

они не являются ненадежными, в таких случаях они требуют большей 

внимательности и более тщательной проверки. 

Оценив возможности и иные достоинства указанного метода, может 

возникнуть заблуждение об его исключительной эффективность. Однако нужно 

учитывать, что, во-первых, информация, полученная посредством OSINT, 

остается вне уголовно-процессуальной деятельности. Не выступает в качестве 

доказательств и не может использоваться при установлении обстоятельств, 

установленных ст.73 УПК РФ. Во-вторых, нужно помнить, что OSINT при всех 

своих достоинствах не может стать единственным способом получения 

информации. Нередко он предоставляет устаревшие и ложные сведения, не 

может самостоятельно эффективно выявлять дезинформацию или намеренный 
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обман. Это приводит к мысли, что его применение необходимо, однако никак 

не может оставаться одним источником. Любая полученная информация 

должна сопоставляться с другой, полученной более традиционными способами, 

а затем сопоставляться и тщательно анализироваться. 

В ином случае сотрудник рискует окружить себя ложной информацией, что 

приведет к неправильному построению версий, использованию неэффективных 

тактических приемов, а также к иным проблемам, ведущим к ухудшению 

качества следствия. 

Таким образом, OSINT может стать крайне эффективным инструментом для 

выдвижения версий и способом подготовки отдельных ОРМ и следственных 

действий, например опросов, оперативного внедрения, допросов и других. В то 

же время любая полученная информация должна подвергаться проверке, а 

затем подтверждаться следственным путем. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу данных из открытых источников 

(OSINT) в процессе сбора и анализа криминалистически значимой информации. 

Рассматриваются методы и технологии, которые позволяют эффективно 

извлекать данные из общедоступных источников, таких как социальные сети, 

интернет-форумы и публичные базы данных. Основное внимание уделяется 
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возможностям OSINT в контексте расследования, включая идентификацию 

подозреваемых, установление связей между различными участниками 

преступной деятельности и мониторинг активности в сети. 

Ключевые слова: OSINT, информация, киберпреступность, интернет-

ресурсы, разведка, преступления, поисковые системы. 

 

Для обеспечения защиты интересов граждан, общества и государства 

необходимо реализовывать меры, направленные на выявление, предотвращение 

и пресечение преступной деятельности. Важным элементом данной 

деятельности является привлечение к ответственности лиц, совершивших 

противоправные деяния. Для достижения этих целей органы внутренних дел 

активно используют комплекс программно-аппаратных средств, специально 

разработанных для решения задач, стоящих перед правоохранительными 

органами в современных условиях. Одним из ключевых направлений в сборе и 

обработке информации для борьбы с преступностью может явится, OSINT 

(Open Source Intelligence Tracking. с англ. – разведка по открытым источникам 

или разведка открытых данных). 

Термин - OSINT, или разведка на основе открытых источников, был впервые 

введен американскими военными в сотрудничестве с разведывательными 

службами США. Этот термин охватывает различные этапы и направления, 

связанные со сбором и анализом открытой информации. Значимость OSINT в 

США особенно возросла в 1990-х годах, когда реформы разведывательных 

служб и появление новых требований сделали открытые данные важным 

элементом разведывательной деятельности1. 

OSINT представляет собой сбор данных на основе открытых источников, 

преимущественно находящихся в сети Интернет. Это совокупность различных 

инструментов и методов, которые позволяют эффективно искать, собирать и 

анализировать информацию, доступную в публичных пространствах. 

Особенность этого подхода заключается в том, что информация может быть 

получена без необходимости получения специальных разрешений, санкций или 

доступа к закрытым базам данных, что делает процесс сбора данных 

оперативным и легитимным. 

Благодаря развитию цифровых технологий OSINT предоставляет 

правоохранительным органам широкий спектр возможностей для мониторинга 

криминогенной обстановки, выявления подозреваемых и предотвращения 

преступлений. В рамках OSINT используется множество источников 

информации, включая социальные сети, открытые базы данных, интернет-

форумы и новостные ресурсы. При этом важную роль играют не только 

автоматизированные инструменты, но и аналитические методы, позволяющие 

                                                           
1 Гундерич, Г. А. Вопросы криминалистической тактики при расследовании 

киберпреступлений [Электронный ресурс] // Научный вестник Крыма. 2018. №7 (18). – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-kriminalisticheskoy-taktiki-pri-

rassledovanii-kiberprestupleniy. – (Дата обращения: 07.09.2024.) 
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систематизировать и интерпретировать полученные данные в контексте 

криминалистических задач. 

Значимость OSINT для правоохранительной деятельности заключается также 

в том, что он способствует более глубокому анализу сетевой активности 

преступных группировок, выявлению взаимосвязей между участниками 

преступлений и отслеживанию их взаимодействий в цифровом пространстве. 

Это позволяет не только раскрывать уже совершенные преступления, но и 

принимать превентивные меры по их предотвращению. 

Важным аспектом применения OSINT является соблюдение правовых и 

этических норм. Несмотря на то, что сбор информации осуществляется из 

открытых источников, необходимо учитывать возможные ограничения, 

связанные с неприкосновенностью частной жизни и защитой персональных 

данных. В этом контексте правоприменительная практика требует тщательного 

соблюдения законодательства, регулирующего использование открытых 

данных. 

В последние годы киберпреступность достигла высокого уровня 

специализации и проявила исключительную изобретательность. Пандемия 

COVID-19 значительно ускорила эти изменения, поскольку многие сферы 

человеческой деятельности переместились в цифровое пространство. Этот 

переход создал новые возможности, как для законного использования 

цифровых технологий, так и для злоупотреблений ими1. 

Следует подчеркнуть, что каждое действие в цифровом мире оставляет так 

называемый "цифровой след", который имеет двойственную природу: с одной 

стороны, он может быть использован правоохранительными органами для 

расследования преступлений с применением технологий открытых источников 

информации (OSINT). С другой стороны, эти же инструменты могут быть 

применены злоумышленниками для планирования и осуществления преступной 

деятельности. 

Такой контраст в использовании открытых источников подчеркивает 

необходимость создания эффективных мер безопасности, направленных на 

защиту личных данных и минимизацию рисков для пользователей. Важным 

шагом в этом направлении является повышение уровня осведомленности о 

киберугрозах и принятие активных мер для предотвращения потенциальных 

атак. 

Как показывает практика, понимание того, как именно киберпреступники 

используют открытые источники информации, может помочь организациям и 

отдельным пользователям выработать более эффективные стратегии защиты. 

Эффективная интернет-безопасность требует непрерывного обучения и 

адаптации к быстро меняющимся угрозам, а также активного взаимодействия с 

правоохранительными органами, для обмена информацией и опыта. 

                                                           
1 Преступления, связанные с информационно-телекоммуникационными технологиями. 

[Электронный ресурс] режим доступа: https://www.kaspersky.ru/blog/osint-open-source-

intelligence/35955/ (Дата обращения: 03.06.2024.). 
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Таким образом, можно выделить две ключевые стороны одного и того же 

явления: с одной стороны – это возможность раскрытия преступлений и 

обнаружения преступников, с другой – непредсказуемые риски и новые 

форматы преступной деятельности. Только наладив эффективное 

сотрудничество и приняв превентивные меры, мы сможем минимизировать 

негативное влияние киберпреступности и защитить свои цифровые 

пространства1. 

Поиск по базам данных проводится с использованием специальных ботов, 

расширений и специальных команд для поисковиков. 

Преступления, связанные с информационно-телекоммуникационными 

технологиями, очень сложны в расследовании. Правоохранительные органы 

нуждаются в кадрах с достаточно высоким интеллектуальным потенциалом и 

соответствующим образованием. 

Согласно исследованиям аналитиков консалтинговой компании International 

Data Corporation (IDC) и Seagate общий объем цифровых данных к 2025 г. 

составит 180 зеттабайт 2. 

На текущий момент Россия занимает ведущие позиции среди стран СНГ в 

области разведки. Государственные органы выделяют значительные 

финансовые ресурсы, что позволяет разрабатывать программное обеспечение 

для сбора и анализа больших объемов цифровых данных3. 

Для быстрого раскрытия и эффективного расследования преступлений, 

необходимо оперативно получать данные для их своевременного анализа и 

использования в служебной деятельности. При этом могут применяться 

специальные средства и методы с целью получения информации о замыслах, 

планах и подготовительных действиях преступника, а также для изучения его 

личности4. 

Источники OSINT отличаются от других форм разведки, поскольку они 

должны быть легально доступны общественности без нарушения каких-либо 

законов или конфиденциальности. Из открытых источников можно получить 

достаточно большой объем полезной информации об интересуемой личности, 

например Facebook, «ВКонтакте» и других социальных сетях, которая в 

дальнейшем может быть использована как для установления местонахождения 

подозреваемого, так и для подготовки к допросу (изучение личности и т.д.). 

                                                           
1 Лавров, В. П. Использование информационных технологий в выявлении и исследовании 

следов незаконной охоты / В. П. Лавров, С. С. Сенькевич // Академическая мысль. – 2020. – 

№ 2(11). – С. 60. 
2 Применение osins в раскрытии преступлений [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.seagate.com/files/www-content/ourstory/ trends/files/idc-seagate-dataage-

whitepaper.pdf. (Дата обращения: 10.05.2024.) 
3 Позиция России в мировом процессе цифровизации [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://guu.ru/позиции-россии-в-мировом-процессе-циф/ (Дата обращения: 10.07.2024.) 
4 Бельдеубаева Д.Р. Применение OSINT-технологий в качестве повышения эффективности 

деятельности органов внутренних дел // Правопорядок в России: проблемы 

совершенствования. XV Всероссийская конференция: сборник статей. М., 2021. С. 64. 
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С помощью OSINT можно не только проводить сбор данных в социальных 

сетях, но также использовать расширенные запросы поисковых систем для 

предоставления наиболее точных результатов поиска, осуществлять поиск 

удаленных версий веб-сайтов, отслеживать людей и их деятельность в 

Интернете с помощью общедоступных баз данных и эффективных 

инструментов поиска, просматривать спутниковые изображения любой улицы 

мира, искать геолокацию лица и т.д 1. 

В зарубежных странах уделяется особое внимание различным сведениям, 

полученным с помощью сети Интернет. Одним из первых преступлений, 

раскрытых при помощи Google Street View, стала кража велосипеда в 

небольшом городке Гронинген на севере Нидерландов. Велика помощь сервиса 

Google Maps в поиске людей. В 2019 году геодезист, изучающий Google Maps, 

случайно заметил какой-то объект в районе Мун Бэй Сёркл. Оказалось, что 

это автомобиль — в нём нашли Ульяма Молда пропавшего в ноябре 1997 

года. Ещё одного пропавшего человек нашли с помощью сервиса Google Maps. 

Машину, затонувшую в озере, обнаружили в 2015 году. Оказалось, что в 

салоне был Дэвид Ли Найлс, пропавший в 2006 году. Такие сервисы помогают 

в раскрытии ограблений, краж, торговле наркотиками, порче имущества, 

убийствах и т.д.2 

Основные задачи, которые возможно решать с помощью 

инструментария OSINT при раскрытии и расследовании преступлений: 

1.Сбор информации о подозреваемых: поиск персональных данных, профилей 

в социальных сетях, публикаций и активностей в интернете, анализ связей с 

другими людьми или организациями. 

2. Информационный анализ мест преступления: изучение геолокаций, 

историй посещаемости и сведений о событиях, происходивших в определенных 

местах, сбор информации о видеонаблюдении и других источниках, которые 

могут запечатлеть события. 

3. Анализ цифровых следов: поиск следов в сети, таких как IP-адреса, 

анонимные сообщения и анонимные валютные транзакции; исследование 

активности на форумах, в группах или мессенджерах. 

4. Проверка фактов: подтверждение или опровержение информации, 

полученной из других источников, с помощью открытых данных. 

5. Отслеживание трендов и паттернов: анализ общественного мнения и 

тенденций на основе социальных медиа для выявления потенциальных угроз 

или преступлений. 

6. Получение информации о пострадавших: исследование профилей жертв в 

социальных сетях для выяснения их окружения и возможных мотивов 

преступления. 

                                                           
1 Концепция формирования и развития единого информационного пространства России и 

соответствующих государственных информационных ресурсов [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Преступления, раскрытые при помощи Google Maps [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://magspace.ru/blog/intresting/385614.html. (Дата обращения: 03.08.2024.) 
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7. Сбор информации о организованных преступных группах: изучение 

открытых данных о криминальных группировках, связанных с расследуемым 

делом, их методах работы и связях. 

8. Исследование финансовых потоков: анализ финансовых данных и 

транзакций, доступных в открытых источниках, чтобы выявить признаки 

отмывания денег или других финансовых преступлений. 

9. Мониторинг угроз: отслеживание упоминаний о возможных угрозах, 

предостережениях или анонимных сообщениях. 

10. Сетевой анализ: поиск и визуализация взаимосвязей между различными 

участниками, чтобы выявить скрытые структуры и связи. 

Для сбора необходимых данных могут использоваться:  

1. Сеть Интернет: форумы, блоги, социальные сети, видеохостинги, например 

YouTube, записи зарегистрированных доменных имен, фотографии и видео, 

метаданные и цифровые записи, геолокационные данные, IP-адреса и др.; 

2. Средства массовой информации: телевидение, радио, газеты, журналы; 

3. Специализированные журналы, научные публикации, диссертации, 

материалы конференций; 

4. Профили, годовые отчеты, новости, профили сотрудников и их резюме 

компаний и организаций; 

5. Открытые государственные базы данных и т.д. 

Изучение данной проблематики позволяет сделать соответствующие 

промежуточные выводы: 

1. OSINT предоставляет доступ к огромному объему информации; 

2. OSINT позволяет анализировать информацию из различных источников и 

объединять ее в целостную картину; 

3. использование открытых источников информации позволяет сократить 

время и ресурсы, затрачиваемые на исследования полученной информации; 

4. на каждое оказанное противодействие правоохранительными органами 

должны быть разработаны меры по его преодолению. Против 

изобретательности и хитрости преступника – профессионализм и 

образованность сотрудников правоохранительных органов; 

5. благодаря разведке по открытым источникам можно получить 

криминалистически значимую информацию ориентирующего характера, 

которая может быть использована для выдвижения версий, определения 

направлений расследования, планирования следственных действий, 

прогнозирования возможной линии поведения участников уголовного 

процесса, выбор тактики проведения следственных действий и возможного 

противодействия расследованию; 

6. открытый доступ к личной информации может представлять серьезную 

угрозу в руках преступников. Поэтому важно учитывать эту опасность и 

предпринимать меры по защите своих данных; 

7. сотрудникам правоохранительных органов следует постоянно проходить 

обучение и повышать квалификацию в этой области.  
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Пример:  

В Республике Беларусь использование OSINT (открытых источников 

информации) в качестве доказательства в судебном процессе регулируется 

нормами законодательства, связанными с доказательствами и их 

допустимостью. Вот основные моменты, которые следует учитывать: 

Допустимость доказательств: 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь, 

доказательства должны быть получены законным путем. Это значит, что 

информация, полученная из открытых источников, может быть использована, 

если ее сбор не нарушает законов и прав граждан. 

Важно, чтобы информация из OSINT была получена с соблюдением прав и 

законных интересов сторон, а также не нарушала требования о 

конфиденциальности. 

Процессуальные действия: 

Информация из открытых источников может быть использована в качестве 

доказательства при проведении следственных действий, таких как допросы, 

обыск, и выемка документов. 

Для включения информации из OSINT в доказательства, следственные 

органы должны убедиться в ее достоверности и актуальности. Обычно это 

требует проверки и подтверждения источников информации. 

Документирование и представление в суд: 

Информация из OSINT должна быть документально подтверждена. Это 

может включать скриншоты, ссылки на веб-страницы, отчеты и прочие 

доказательства, которые подтверждают источник и содержание информации. 

Следователь или прокурор должен представить эту информацию в суде и 

обосновать ее значимость и достоверность. 

Оценка доказательств: 

Суд оценивает доказательства на основе их достоверности, значимости и 

законности. Информация из открытых источников будет оцениваться по этим 

критериям наряду с другими доказательствами. 

Применение на практике: 

В практике правоохранительных органов и судебных органов в Беларуси все 

больше внимания уделяется использованию информации из открытых 

источников для раскрытия преступлений и сбору доказательств. 
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Научно-технический прогресс внедрился во все области жизни: 

усовершенствованные технические устройства, новые средства производства, 

передвижения, электронная аппаратура помогают обществу развиваться и 

переходить на следующую ступень прогресса. Однако научно-технические 

инновации усиленно использует и преступный мир, улучшающий свою 

техническую вооруженность, владеющий новыми способами совершения и 

сокрытия преступлений.  

Так, по статистике Министерства внутренних дел РФ, «ущерб от 

телефонного мошенничества и киберпреступлений в России в 2024 году на 

данный момент оценивается примерно в 99 млрд руб. По результатам 2023 года 

этот показатель составлял около 156 млрд руб. С января по июль 2024 года на 

территории Российской Федерации было зафиксировано около 577 тыс. 

преступлений, совершённых с использованием современных информационно-

телекоммуникационных технологий.  

Порядка 90% подобных преступлений в России были совершены с 

использованием call-центров, располагающихся на территории Украины»1. 

Установлено, что в подобных центрах для совершения преступлений против 

российских граждан и организаций применяются технологии 

Североатлантического альянса.  Данный факт, несомненно, обостряет проблему 

совершенствования старых, а также разработки новых, технически и 

информационно высокоразвитых средств, способов и методов раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений.  

Выявляя закономерности механизмов преступления, собирания, 

исследования, оценки и использования доказательств, криминалистика 

использует целую систему навыков и знаний, из таких наук как физика, химия, 

биология, генетика, и благодаря такому взаимодействию наук разрабатываются 

инновационные методы сбора доказательств, позволяющие улучшить качество 

работы специалистов в области правосудия2.  

Научная дискуссия о проблемах применения технико-криминалистических 

средств при проведении осмотра места происшествия ведется с давних пор. 

Так, Шепель Н.В. в своих исследованиях подчеркивает: «что низкий уровень 

раскрываемости преступлений связан с недостатками в использовании 

сотрудниками правоохранительных органов технико-криминалистических 

средств при осмотре места происшествия»3.  

Барсукова Т.В. выделяет несколько типичных ошибок осмотра места 

происшествия: «непроведение своевременного следственного действия при 

необходимости и реальной возможности осуществления; проведение осмотра 

                                                           
1 Статистика и аналитика за 2023-2024 гг. // МВД РФ : сайт. URL : 

https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 05.09.2024). 
2 Сезонова Т.В. Современные технико-криминалистические средства осмотра места 

происшествия // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени 

В.В. Лукьянова. 2020. № 4. С. 67. 
3 Шепель Н.В. Взаимодействие следователя с сотрудником экспертно-криминалистического 

подразделения при раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.09. С.12. 
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места происшествия без специалистов, которые способны качественно и 

корректно использовать все необходимые технико-криминалистические 

средства; сужение границ самого осмотра места происшествия; поверхностную 

фиксацию в протоколе обнаруженных объектов»1.  

Козлов В.К. отмечает: «при проведении осмотра места происшествия следует 

обращать внимание на тщательное изъятие следов обуви»2.  

Леви А.А. и Воскресенский В.В. в работах показывает, что большинство 

ошибок состоит в ошибках осмотра прилегающих к месту происшествия 

территорий и помещений (43 % от общего числа недоработок); а также в 

обнаружении не всех имевшихся на месте происшествия следов и иных 

вещественных доказательств (31 %); в неприменении необходимых научно-

технических средств в ходе осмотра (44 %)»3.  

Оценивая значение быстрого реагирования на совершенное преступление как 

залог его эффективного раскрытия, отметим актуальность вопроса 

использования передвижных криминалистических лабораторий в условиях 

стремительной динамики научно-технического и информационного прогресса в 

обществе.  

Проведенный анализ научных источников по данной проблеме показал 

условные направления развития и совершенствования современных средств и 

методов передвижных криминалистических лабораторий. 

Первая группа предусматривает совершенствование существующих и 

создание новых комплектов технических средств для работы с материальными 

источниками информации на месте происшествия. Необходимо 

совершенствование унифицированного чемодана следователя и работника 

уголовного розыска, портфеля работника БЭП, чемодана инспектора ГАИ-

ГИБДД, эксперта, прокурора-криминалиста, передвижных криминалистических 

лабораторий на площадке микроавтобуса «Газель» или «Форд Транзит». 

Стандартно, салон подобной лаборатории может иметь до 6 отсеков: кабина 

водителя, лабораторный салон, бытовой салон с набором бытовой техники, 

санитарно-гигиенический, спальный, грузовой отсек, отсек для перевозки 

временно задержанных лиц после задержания, проведения следственных 

экспериментов и т.д.  

В зависимости от вида передвижной криминалистической лаборатории, в 

лабораторном отсеке находятся: два кресла эксперта, рабочий стол, тумбы, 

металлический ящик для хранения вещественных доказательств, специальное 

оборудование с расходными материалами сгруппировано в соответствии с их 

целевым назначением. В грузовом отсеке находятся: комплект складной 

мебели, комплект осветительного оборудования, осветительная установка, 

штырь заземления, комплект принадлежностей для ограждения места 

                                                           
1 Барсукова Т.В. Неотложные следственные действия и ошибки при их производстве: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 // Воронежский ин-т МВД России. 2003. С. 24.  
2 Козлов В.К. О путях повышения результативности осмотра места происшествия, 

осуществляемого без участия специалиста // ЭКУ ВНИИ МВД СССР. 1986. №24. С. 26-32. 
3 Леви А.А., Воскресенский В.В. Недостатки осмотра места происшествия как одна из 

причин следственных ошибок // Куйбышевский гос. ун-т. 1988. С. 44. 
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происшествия, противооткатные упоры, дополнительные приспособления. Есть 

передвижные криминалистические лаборатории узкой направленности 

(передвижные взрывотехническая и пожарно-техническая лаборатории). Они 

способны перевозить выездную следственную бригаду до 8 человек.  

Обязательными элементами исследовательского оборудования передвижной 

криминалистической лаборатории являются: импульсный коэрцитиметр, 

который необходим для неразрушающего локального контроля качества 

термической, термомеханической или химикотермической обработок; лазерный 

дальномер, необходимый для измерения расстояний с применением лазерного 

луча; мультиметр для измерений характеристик электрического сигнала; 

детектор металлов для обнаружения наличия металлических элементов; 

фонарики, респираторы, перчатки, на каждого криминалиста; спасательное 

снаряжение (в том числе и аптечка); диктофон; видеокамера и фотоаппарат 

(зеркальный).  

Значение передвижных криминалистических лабораторий состоит в:  

1) существенном сокращении времени, необходимом для осмотра места 

происшествия, сбора и анализа вещественных доказательств;  

2) качественном производстве анализа всех собранных улик;  

3) в упрощении процесса исследования и осмотра места преступления,  

и в предотвращении возможного повреждения вещественных доказательств;  

4) доступности услуг экспертов в области криминалистики, если в регионе 

нет стационарных лабораторий.  

Предварительно направлениями совершенствования было создание 

подобных лабораторий на базе железнодорожного вагона, где были бы 

сосредоточены все необходимые технические средства для обнаружения, 

фиксации и предварительного исследования разнообразных источников 

информации, комплекты для работы с объектами неорганического, 

растительного и органического происхождения и другое оборудование.  

Современный арсенал лабораторий был пополнен высокопрочными 

слепочными материалами, цифровыми фото-, видеоаппаратурой, 

разнообразными средствами измерения, освещения, новейшими микроскопами, 

детекторами подлинности денежных знаков и документов, средствами 

экспресс-анализа следов биологического происхождения, наркотических 

средств, взрывчатых веществ, обнаружителями скрытых камер, нелинейными 

локаторами, георадарами, эндоскопами, интроскопами, металлоискателями, 

магнитометрами, тепловизорами, масс-спектрометрометрами, беспилотными 

летательными аппаратами и многими другими современными средствами, 

описанными в многочисленных исследованиях1.  

Беспилотные летательные аппараты применяются для осуществления 

качественной фотосъемки места происшествия по некоторым видам 

преступлений. Стоит отметить не только применение летательных дронов, но и 

                                                           
1 Ксендзов Ю. Ю. Актуальное состояние и перспективы технико-криминалистического 

обеспечения расследования преступлений // Право и государство: теория и практика. 2022. 

№ 6 (210). С. 134. 
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возможность использования подводных дронов в отдельных случаях. Однако 

сейчас программное IT сопровождение криминалистической деятельности 

имеет повышенное значение. Отсюда мы переходим к проблеме автоматизации 

процесса сбора, систематизации, хранения, поиска и выдачи информации в 

процессе раскрытия и расследования преступлений. 

В 2012 году была утверждена важная Концепция, которая направлена на 

создание единой системы информационно-аналитического обеспечения 

деятельности Министерства внутренних дел России. Эта система, известная как 

ИСОД, объединяет в себе автоматизированные системы обработки 

информации, программно-аппаратные комплексы, системы связи и передачи 

данных, необходимые для эффективной работы ведомства. Реализация этой 

концепции происходит поэтапно и продолжается до сегодняшнего дня, 

обеспечивая постоянное совершенствование информационно-аналитической 

базы МВД РФ. 

Вторая группа средств предусматривает, что созданные на основе 

быстродействующих ЭВМ автоматизированные информационно-поисковые 

системы дадут существенные результаты, повышающие оперативность и 

позволяющие строить обоснованные следственные и розыскные версии, а 

также определить верные следственные версии. Например, на практике часто 

возникает проблема, когда из абстрактного пользователя мессенджера или 

социальной сети, связанного с преступной деятельностью, нужно получить 

конкретное физическое лицо.  

Проблема усиливается, когда мессенджер (социальная сеть, блог, форум, 

сайт) зарегистрирован за границей. Выявление следов преступления без сбора и 

анализа больших данных практически становится невозможным. Так, 

например, идентификации пользователя сети по его электронно-цифровому 

следу (digital fingerprint) возможна, если собрать в единый массив данные 

провайдеров услуг связи, а также данные логов пользователей популярных 

сайтов в рунете. При таких условиях можно успешно идентифицировать 

конкретное устройство пользователя – его телефон, планшет, компьютер, даже 

при условии использования средства анонимизации. Для этого используются 

программно-аппаратные комплексы: Cellebrite UFED, «Мобильный 

криминалист: эксперт плюс», «Мобильный криминалист: десктоп». 

Третья группа средств включает совершенствование технических средств 

фиксации информации, источником которой является человек. В этом 

направлении необходима разработка специальных высококачественных и 

портативных средств фиксации речи человека, видео- и аудио записи. Выявить 

следы преступника и восстановить хронологию преступления помогает 

уникальный совместный российско-белорусский проект «ДНК-

идентификация».  

Создание базы данных коллективных портретов по этногеографическому 

происхождению, а также разработка на основе этого технологий по 

определению вероятных признаков внешности и возраста неизвестного лица, 

совершившего преступления, не только на сегодняшний день уже приносит 

пользу, но и продолжает совершенствовать информационную, информационно-
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поисковую динамику расследования. Например, аппаратно-программный 

комплекс «ПапилонМ», представляющий собой портативное переносное 

устройство со встроенным сканером и программным обеспечением «Папилон 

ДиПП-6», позволяет непосредственно в ходе осмотра места происшествия 

осуществлять проверку обнаруженных следов пальцев рук по базе данных 

ЦАДИС. 

Технические средства, которые уже используются в передвижных 

криминалистических лабораториях (например: эндоскопы, георадары, 

газоанализаторы) также претерпевают изменения вследствие постоянно 

развивающегося научно-технического прогресса. Новый уровень 

эффективности и развитие функционала достигаются за счет добавления 

дисплея для визуального контроля процесса поиска в онлайн-режиме, а 

программное обеспечение помогает с более точными измерениями следов и 

мгновенной передачи данных в компьютеры или смартфоны.  

Современной тенденцией является «смешение» функционала 

криминалистических программ. Зарубежные производители программ для 

мобильной криминалистики, внедряют в свои продукты функционал, 

позволяющий исследовать жесткие диски, в то время производители 

криминалистических программ, ориентированных на исследование жестких 

дисков, добавляют в них функционал, необходимый для исследования 

мобильных устройств.  

Вместе они предусматривают универсальные «программы-комбайны» по 

извлечению данных из облачных хранилищ. Например, канадская программа 

Magnet AXIOM и питерская программа Belkasoft Evidence Center вместе могут 

извлекать данные из мобильных устройств, производят их анализ и могут 

использоваться для контроля полноты извлечения различных типов артефактов.  

Исследованием зарубежного опыта информационно-технического оснащения 

передвижных криминалистических лабораторий занимались такие ученые как: 

А.В. Аверин, Н.В. Говорин, Е.С. Иванова, А.Д. Сидорова,  

С.А. Смирнова, А.Н. Щеголев и другие.  

Проведенный анализ, опубликованных научных работ показывает 

возможность заимствования отдельных направлений совершенствования 

исследуемой темы:  

1) расширение нормативно-правовой базы в части регламента задач и 

функций передвижной экспертно-криминалистической лаборатории1;  

2) введение в действие и регламентация использования новейших 

информационных технологий по примеру некоторых зарубежных стран;  

3) внедрение современных инструментальных методов и средств 

спектрометрии и хроматографии;  

4) расширение электронных баз данных с возможностью скоростной 

передачи, получения и обработки информации по компьютерным сетям. 

                                                           
1 Щеголев А.Н. Анализ возможностей применения зарубежного опыта деятельности научно-

исследовательских экспертно-криминалистических структур Министерства внутренних дел в 

российской Федерации // Аграрное и земельное право. 2022. № 10 (214). С. 119. 
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Таким образом, передвижные криминалистические лаборатории играют 

важную роль в борьбе с преступностью, предоставляя правоохранительным 

органам необходимые оборудование, технику, программное обеспечение для 

своевременного и эффективного расследования преступлений. Однако на 

повестке дня задача – сделать данную криминалистическую лабораторию 

«модной» с передовыми программными инструментами, по последним 

достижениям техники и информационного прогресса и, соответственно готовой 

к современному цифровому криминалистическому расследованию. 
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Аннотация. В статье делается краткосрочный прогноз на дальнейшее развитие 

интернет-технологий и увеличение количества информации, связанной с 
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широкие возможности для поиска сведений о конкретной личности, что в работе 
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наглядно показано. Делается вывод об эффективности данных инструментов в 

получении криминалистической информации, однако существует ряд трудностей, не 

позволяющих в полной мере применять в служебной деятельности методы OSINT.  
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персональные данные, риски.  

 

За относительно короткий срок Интернет смог пройти длинный путь от 

перспективной, но закрытой военной технологии для обмена информацией, до 

глобальной сети, окутавшей почти весь земной шар, доступной для 

гражданских лиц. Если к концу прошлого тысячелетия количество 

пользователей Сети составляло менее 500 тысяч человек1, то уже сегодня их 

число превышает более 5 миллиардов, что составляет 64,4 % от населения 

планеты2.  

Тенденцию можно объяснить тем, что в XXI веке Интернет стал 

полномасштабной заменой всем классическим инструментам получения и 

обмена информации. Данная динамика сигнализирует нам о том, что со 

временем эта технология будет только развиваться, охватывать все большую 

территорию, а количество людей, ежедневно использующих Интернет, будет 

только расти.  

В настоящий момент мы уже не представляем свою жизнь без 

информационно-телекоммуникационных технологий: мессенджеры, онлайн-

магазины, сайты-развлечений, интернет-банкинг, сфера государственных 

онлайн услуг. Перечисленные блага хранят в себе огромный массив данных, 

который оставляют о себе и своей активности сами пользователи. Большинство 

людей не подозревает как много информации, связанной с ними, можно найти 

из открытых источников сети Интернет.  

Поиск при помощи данного ресурса позволяет узнать подробную 

информацию о человеке: его документы, социальные связи, отношение к 

различным видам собственности и еще многое другое. От того насколько 

эффективно и оперативно будут получены и проанализированы сведения 

зависит качество задач, стоящих перед исполнителем. Поэтому сегодня 

вопросы по работе с информацией имеют острую актуальность. 

В этом аспекте деятельность, связанная с расследованием преступлений, не 

является исключением. Ведь криминальному элементу ничто человеческое не 

чуждо. Каждый преступник оставляет большой информационный след в 

глобальной сети. Собирание всех имеющихся сведений о лице способствует 

раскрытию преступлений. 

В 2010 году Вязовец Р.Н. в своем диссертационном исследовании писал о 

перспективах использования глобальной сети в решении задач ОРД и отмечал, 

что на данный момент возможности розыска в Интернете недостаточно 

                                                           
1 Второй пузырь доткомов или новая эра? [Электронный ресурс] URL: 

https://habr.com/ru/amp/publications/148587/. (дата обращения 20.09.2024) 

2 Статистика интернета и соцсетей на 2023 год — цифры и тренды в мире и в России 

[Электронный ресурс] URL: https://clck.ru/3DFMXv. (дата обращения: 20.09.2024)  

https://habr.com/post/148587/
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используются отечественными органами правопорядка1. Однако уже сегодня 

современные технологии поиска информации в сети Интернет все плотнее 

входят в деятельность органов предварительного расследования.  

Все чаще сотрудники оперативных подразделений получают 

криминалистическую информацию не из ведомственных источников (учетов), а 

из открытых ресурсов сети Интернет. Так, например, из интернет-источников 

можно получать информацию при помощи инструментов технологии OSINT 

(open-source intelligence). 

Выделяют два основных метода технологии OSINT: получение сведений при 

помощи поисковых систем (операторы поиска и дорки) и OSINT-сервисы, 

специально созданные для агрегации информации. Второй метод представлен в 

форме интернет-сайтов, мобильных приложений и телеграмм-ботов. Как раз 

последнюю форму чаще всего используют практические сотрудники 

правоохранительных органов в своей служебно-оперативной деятельности.  

О возможностях использования данных OSINT-сервисов далее пойдет речь. 

Отметим, что для установления более полной информации о лице, 

представляющим оперативный интерес, эффективнее применять эти два метода 

комплексно2.  

Нами был проведен эксперимент, целью которого являлось определение 

функционала и способности предоставления криминалистической информации 

OSINT-сервисом «Всевидящее око» в виде бота в мессенджере «Телеграмм».  

В первую очередь, для поиска необходимой информации необходимо в 

запросе указать какие-либо сведения об искомом объекте, например ФИО, 

номер абонентского номера, электронная почта или государственный номерной 

знак транспортного средства. Для соблюдения законодательства, 

регулирующего общественные отношения, связанные с персональными 

данными, нами был введен абонентский номер автора данной статьи. За 

считанные секунды телеграмм-бот предоставил фотографии человека и данные 

о стране регистрации, регионе и операторе связи абонентского номера, а также 

имя контактов, которые записаны под этим номером у других пользователей 

услуг операторов связи.  

По предполагаемому ФИО (которое оказалось верным), владельца данного 

номера, телеграмм-бот предложил функцию расширенного поиска. 

Воспользовавшись ей, мы получили html-файл, в котором были сведения об 

автомобили, на котором передвигается абонент, номер СНИЛС, серия и номер 

                                                           
1 Вязовец Р.Н. Использование информационных технологий в оперативно-розыскной 

деятельности органов внутренних дел: специальность 12.00.09 «Уголовный процесс» : 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук / 

Вязовец Роман Николаевич. Москва, 2010. С. 23-24. 
2 Бессонов А.А. Использование в раскрытии преступлений информации из открытых 

источников информации (OSINT) / А. А. Бессонов // Актуальные вопросы теории и практики 

оперативно-разыскной деятельности: Сборник научных трудов Межведомственной научно-

практической конференции, Москва, 16 сентября 2022 года. – Москва: Московский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, 2022. – 

С. 44. 
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паспорта гражданина РФ, номер водительского удостоверения, дата рождения и 

место жительства, а также возможные связи по указанному адресу.  

Таким образом, имея только номер телефона абонента, при помощи данного 

или подобного OSINT-сервиса, коих в мессенджере «Телеграмм» еще 

несколько, мы можем получить огромный массив криминалистической 

информации, способной оказать весомый вклад в расследование.  

Так как при помощи телефонного номера мы узнали государственный 

регистрационный знак автомобиля, на котором передвигается абонент, мы 

решили получить подробные сведения о данном транспортном средстве. 

Получив наш запрос, Бот предоставил следующие сведения: марка и модель, 

VIN-номер, информацию о типе привода и мощности двигателя, год выпуска, 

цвет автомобиля, номер и дату СТС.  

К этому были приложены изображения автомобиля, качество фотографий 

позволило рассмотреть водителя и пассажиров. Также мы получили второй 

html-файл, в котором кроме вышеуказанной информации содержались 

подробные данные о страховом полисе и лицах, допущенных к управлению 

транспортным средством. Неменьшей интерес вызвала возможность данного 

сервиса по аналитике штрафов ПДД, которая показывает ФИО человека, 

которому приходят квитанции на оплату штрафов ПДД, а также дату 

последнего штрафа, их общее количество и общий размер суммы штрафов.  

Также телеграмм-бот сгенерировал технический отчет по госномеру 

транспортного средства. Ознакомиться с отчетом можно было на интернет 

сайте «https://profi.avtocod.ru», анализ ресурса показал, что на нем содержаться 

сведения об ограничениях ГИБДД, фактах нахождения автомобиля в розыске, 

периодах владения, фактах и местах ДТП, характере и стоимости ремонта, 

истории обслуживания у дилеров и СТО, пробеге, фактах нахождения 

автомобиля в залоге и работе в такси, объявлениях о продаже, рыночной 

стоимости, а также фактах прохождения автомобилем таможни.  

Таким образом, имея только фрагмент информации, связанной с искомым 

объектом, используя методы технологии OSINT, субъект расследования может 

получить криминалистическую информацию необходимую для выдвижения 

следственных версий, планирования расследования и определения возможных 

действий участников уголовного судопроизводства.  

Стоит понимать, что применение данных методов поиска 

криминалистической информации не лишено изъянов.  

Наиболее явными из них являются1: 

- характер получаемых сведений, которые могут являться лишь 

ориентирующими, но не доказательственными; 

- для получения сведений по средствам OSINT необходимо обладать хотя бы 

минимальными сведениями, которые невозможно получить вышеуказанными 

                                                           
1Бахтеев Д.В. Проблемы OSINT как источника криминалистически значимых сведений /  

Д. В. Бахтеев // Цифровые технологии и право: сборник научных трудов II Международной 

научно-практической конференции : в 6 т., Казань, 22 сентября 2023 года. Казань: Познание, 

2023. С. 36-39. 
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методами. Такая же ситуация после получения ориентирующей информации, 

при ее проверке необходимо проводить оперативно-розыскные мероприятия, 

следственные действия и иные проверочные мероприятия, не относящиеся к 

технологии OSINT; 

- большинство источников, с которых методы OSINT берут сведения, были 

сформированы в результате хакерских атак и иных неправомерных способов 

получения доступа к информации, в том числе и утечки персональных данных.  

Принимая во внимание вышесказанное, любому пользователю при работе с 

подобными технологиями следует учитывать все возможные риски.  Отметим, 

что получить эту информацию могут различные субъекты от юридических лиц, 

стремящихся прорекламировать продукт потенциальным покупателям, до 

мошенников или иных преступников, использующих сведения о гражданах для 

реализации своих противоправных целей. В связи с этим важность соблюдения 

пользователями сети Интернет цифровой «гигиены» не вызывает сомнений1.  

В 2007 году Белов О.А. писал, что одним из путей совершенствования 

информационного обеспечения правоохранительной деятельности является 

использование возможностей глобальной сети Интернет2. Сегодня мы видим, 

что сеть Интернет – это один из важнейших источник криминалистической 

информации, использование которого значительно повышает уровень 

информационного обеспечения правоохранительных органов. Однако 

существуют некоторые правовые и этические проблемы методов OSINT, 

которые не позволяют в полной мере доверять и использовать их в служебной 

деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются способы совершения киберпреступлений, 

их признаки, а также вопросы криминалистического обеспечения их раскрытия и 

расследования. Особое внимание уделяется проблеме обнаружения «цифровых 

следов». Авторами анализируется причины низкого показатель раскрываемости и 

высокой латентности данного рода преступлений. 
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мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, претестинг, фишинг, цифровые следы. 

 

Уровень киберпреступности в России за последние десятилетия продолжает 

увеличиваться. МВД РФ было отмечено, что с использованием компьютерных 

технологий в прошлом году совершалось каждое четвертое преступление. 1 

К причинам роста преступности в данной сфере можно отнести: 

 разность между темпами цифровизации в России и ростом уровня 

цифровых компетенций граждан страны; 

 недостаточный уровень знаний сотрудников правоохранительных 

органов в области информационных технологий; 

 пандемия COVID-19 и связанные с ней ограничения.  

                                                           
1 Официальный сайт МВД России – URL: https://мвд.рф (дата обращения 10.09.2022). 

about:blank
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В первую очередь, стоит отметить, что преступления такого рода 

характеризуются многоуровневым сокрытием и засекречиванием данных. Как 

правило, злоумышленники используют программы, такие как VPN, SSL, TOR с 

целью изменения фактического IP-адреса и анонимности пользователя. Все это 

делается для сокрытия следов преступной деятельности и сохранения 

конфиденциальности данных на протяжении всей подготовки и совершения 

преступного деяния.1 

Сталкиваясь с этим, правоохранительные органы лишаются возможности 

начать расследование по «горячим следам», так как злоумышленники не 

оставляют следов или их недостаточно для возбуждения уголовного дела и 

построения плана расследования.  

Среди способов совершения мошенничества в цифровой среде и с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий можно 

выделить следующие: 

1) «претекстинг» и «телефонный фрикинг» характеризуются тем, 

злоумышленники под видом банковских сотрудников звонят или отправляют 

смс о подозрительных операциях, осуществляемых через личный кабинет, и для 

их подтверждения или отмены просят назвать реквизиты банковской карты. 

Основным признаком является то, что лицо добровольно передает такую 

информацию; 

2) внедрение вредоносного программного обеспечения в систему онлайн-

банка; 

3) DDOS-атаки представляют собой виртуальное нападение на сервер, веб-

сайт с целью перегрузки его максимальных мощностей, после чего сервера 

выходят из строя, и злоумышленники получают доступ к счетам клиентов 

банка или к системе хранения денежных средств атакуемой компании; 

4) использование специализированного программного обеспечения для 

подбора защитных кодов и взлома учетных данных пользователя; 

5) «фишинг» представляет собой совокупность определенных действий, 

принуждающих жертву к переходу по «спамирующим» сообщениям в виде 

картинок, рекламных роликов или ссылок на различные интернет-сайты, в 

результате чего мошенники получают доступ к данным, хранящимся на 

устройстве.2 

В настоящее время наибольший интерес вызывает механизм 

следообразования мошенничества в цифровой среде и использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. Особого внимания в ходе 

расследования такого рода преступлений требуют информационные или 

цифровые следы по причине отсутствия возможности их обнаружения 

традиционными технико-криминалистическими средствами. И важно в этой 

                                                           
1 Озеров К.И. Раскрытие мошенничеств с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. 2021. №1 (89). С.168. 
2 Старостенко О.А. Природа и способы совершения мошенничества с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Удмуртского университета. 

Серия «Экономика и право». 2020. №4. С.577. 
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связи, что их локализация осуществляется не в конкретном месте (например, 

местонахождение преступника), а по пути прохождения всего 

информационного взаимодействия (сигнала), что позволяет 

правоохранительным органам осуществлять их выявление и фиксацию.1 Ввиду 

отсутствия технических возможностей и специальной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов, а также сложности работы с такими следами 

определить местоположение устройства, с которого осуществлялась атака, 

зачастую не удается.  

Из вышесказанного следует, что повышение эффективности борьбы с 

преступностью заключается не столько в совершенствования норм уголовного 

и уголовно-процессуального закона, сколько в совершенствовании механизмов 

их практического применения, и, в особенности, криминалистического 

обеспечения. Как уже было отмечено ранее, преступления, совершаемые с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, 

характеризуются низкой раскрываемостью. Поэтому нами были выделены 

следующие факторы, которые негативно влияют на оперативность 

установления лиц, совершивших преступления, и, как следствие, 

препятствующих своевременному направлению дел в суд.  

Во-первых, длительный период получения правоохранительными органами 

от операторов сотовой связи информации, которая имеет доказательственное 

значение по уголовным делам (например, сведения о выставлении счетов, 

движении денежных средств по лицевым счетам по абонентским номерам и 

т.п.), поскольку в большинстве случаев лицо, на счет которого были 

переведены украденные средства, прописано в другом субъекте РФ. Проблема 

носит острый характер, так как она мешает своевременному определению 

местоположения виновного и его обличению. Для решения ее необходимо 

ведение и хранение информации базы данных на всероссийском уровне с 

предоставлением доступа к ней подразделениям МВД РФ. 

Во-вторых, применение в преступлениях в информационной среде 

банковских и sim- карт, которые документально оформлены на третьих лиц, а 

также регулярная смена лицами, которые совершают данное преступление, 

мобильных телефонов и телефонных номеров. В целях пресечения таких 

деяний необходимо ужесточить процедуру их оформления. 

В-третьих, вопросы, связанные с идентификацией пользователей, 

управлением информационно-телекоммуникационной средой, в том числе 

путем активного распространения средств сокрытия идентификационной 

информации пользователей сети Интернет, преобладанием иностранного 

оборудования и программного обеспечения, элементных баз, IP-адресов, 

серверов и ресурсов, находящихся за пределами полномочий Российской 

Федерации. Данная ситуации приводит к частичному получению 

криминалистически значимой информации (например, серверы электронных 

почтовых ящиков @google.com, @yahoo.com, @aol.com находятся 

                                                           
1 Давыдов В.О., Тишутина И.В. Цифровые следы в расследовании дистанционного 

мошенничества // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2020. №3. С.22. 
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исключительно на территории Соединенных Штатов Америки).1 В целях 

пресечения и предупреждения преступлений, совершаемых в сети «Интернет» 

и компьютерной сфере, необходимо ограничить использование иностранных 

сайтов, так как полученные ими данные не локализируются в РФ. 

В-четвертых, отсутствие механизма блокирования вредоносного 

программного обеспечения для операционных систем мобильных устройств, 

используемого в целях хищения денежных средств со счетов через услугу 

«Мобильный банк». В октябре 2022 года Владимир Путин подписал 

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» и статью 27 Федерального закона «О 

национальной платежной системе»2 (закон вступит в силу в октябре 2023 года), 

согласно которому Банк России приобретает право передавать информацию о 

попытках мошенничества в отношении граждан без их согласия. МВД России 

получит доступ к автоматизированной системе ФинЦЕРТ Банка России, с 

помощью которого будет фиксироваться обращения клиента в свой банк о 

факте мошенничества или его автоматическая фиксация. В целях обеспечения 

расследования таких преступлений по горячим следам необходимо оснастить 

МВД России программным обеспечением, которая позволит своевременно 

осуществить блокировку атак на личный кабинет клиента и определить место 

нахождения злоумышленника. 

В-пятых, создание и систематизация информации о зарегистрированных 

мошенничествах в единую базу данных, а также необходимость разработки 

автоматизированной программы мониторинга в сети Интернет 

криминалистической значимой информационной системы поиска метаданных. 

Таким образом, в связи с ростом киберпреступности целесообразно создание 

подучета в системе учета по способам совершения преступлений.  

Таким образом, возможность правоохранительных органов эффективно 

способствовать в выявлении, раскрытии и расследовании киберпреступлений 

во многом зависит от правильности обнаружения, изъятия и исследования 

цифровых следов. Подводя итоги, мы пришли к выводу, что на сегодняшний 

день методы раскрытия и расследования мошеннических действий, 

совершенных в сфере информационных-телекоммуникационных систем не 

отвечают современным потребностям.  

На мой взгляд, больше всего стоит обратить на: 

 возможности искусственного интеллекта, опыт использования которого в 

зарубежных странах положителен. Возможности искусственных нейронных 

сетей могут быть использованы в компьютерных файлах, недоступных для 

                                                           
1 Давыдов В.О., Тишутина И. В. Об актуальных проблемах криминалистического 

обеспечения раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий // Криминалистика: вчера, сегодня, 

завтра. 2020. №2 (14). С. 85. 
2 Федеральный закон «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» и статью 27 Федерального закона «О национальной платежной 

системе» от 20.10.2022 г. № 408-ФЗ // СЗ РФ. 2022. № 43. ст. 7271. 
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поисковых криминалистических программ, таких как, например, стеганографии 

или альтернативных потоков данных.  

 подготовку кадров, проведение курсов, пересмотр учебного плана с 

внесением изменений, предусматривающих введение дисциплины, 

направленной на изучение особенностей расследования преступлений в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий.  
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Причинение смерти человеку по его просьбе (эвтаназия)  

в мирное и военное время: сравнительно-правовой анализ 

 
Аннотация. Причинение смерти человеку по его просьбе и согласию – извечная и 

коллизионная тема в праве. Переплетая уголовно-правовые, философско-

нравственные и медицинские вопросы в одном сосуде, эвтаназия остается спорным 

процессом в мирное и военное время. В условиях российского общества с 

безусловным приоритетом традиционных ценностей и особой исключительностью 

менталитета данная тематика обретает особый смысл, позволяя на фоне исторических 

особенностей страны исследовать и проанализировать подходы к эвтаназии через 

нормы российского законодательства. 

Ключевые слова: эвтаназия, причинение смерти по согласию, нравственные 

вопросы, военное время, исторический анализ, современное общество. 

 

Термин «эвтаназия» происходит из сочетания двух греческих слов – εὖ – 

хорошо, ϑάνατος – смерть, означая тихую или безболезненную смерть.  

Под тяжестью времени и изменения вектора общественной мысли эвтаназия 

в современном понимании имеет множество подходов к пониманию, такие как:  

- безболезненный, щадящий и избавляющий от страданий необратимый 

исход в небытие1;  

- умышленные действия или бездействие медицинского работника, 

осуществляемые в соответствии с явно и недвусмысленно выраженной 

просьбой информированного больного или его законного представителя с 

целью прекращения физических и психических страданий больного, 

находящегося в угрожающем жизни состоянии, в результате которого 

наступает его смерть2;  

- намеренное, целенаправленное ускорение смерти тяжелобольного 

пациента, осуществляемое, как правило, соображениями безнадежности его 

состояния и избавления от страданий3. 

Сам законодатель представляет эвтаназию как ускорение по просьбе 

пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в 

                                                           
1 Ковалев М.И. Право на жизнь и право на смерть // Государство и право. 1992. № 7. С. 68. 
2 Крылова Н.Е. Уголовное право и биоэтика: проблемы, дискуссии, поиск решений. М., 2006. 

С. 143. 
3 Рыбин В.А. Проблема эвтаназии в биоэтике и медицине как предпосылка аксиоматизации 

культуры // Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2006.  

№ 2 (18). С. 82. 
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том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни 

пациента, и, рассматривает её в соответствии со ст. 45 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»1. 

Истоки возникновения института причинения смерти человеку по его 

просьбе или с его согласия обнаруживаются уже в первобытном обществе. 

Нередки случаи оставления престарелых родителей, раненых и тяжелобольных 

в былом месте кочевания.  

Позднее русская правовая культура также оправдывала умерщвление 

больных или увечных, однако большое влияние на продолжение этих деяний 

оказали религиозно-обрядческие процессы, связанные с верой в бессмертное 

продолжение жизни. К примеру, пронзание себя мечом являлось обычаем 

дружинников Святослава поскольку «убитые в сражении неприятелем по 

смерти своей и разлуки души с телом будут слугами своих убийц в загробной 

жизни»2. Правомерно предположить, что и очевидцы подобной процедуры 

могли приложить свою руку к этому.  

Однако не стоит рассматривать обращение к процедуре эвтаназии в отрыве 

от факторов ее вызывавших (исторические катаклизмы, способ выживания, 

приспособление к имеющимся условиям) лишь с опорой на народное 

правосознание древнерусского общества. В догосударственный период 

существования восточнославянских племен неправильно говорить о выживании 

как о выборе или альтернативе. Время диктовало свои правила, а понятие 

нравственности и права в изменяющемся и нестабильном обществе как 

категорий этического, морального и социально-правового характера не могло 

существовать. 

Отношение к причинению смерти человеку по его просьбе начинает 

меняться с момента христианизации населения (безусловно и под влиянием 

развития института государства). Появившиеся, и теперь официально 

закрепленные, основные догматы и постулаты православия рассматривают 

любое убийство ближнего, даже по его воле, как морально-этическое 

преступление, относя его к тяжелейшим грехам. При этом необходимо 

учитывать то, что применение силы для уничтожения зла говорит не о 

нарушении религиозных канонов, а о трагических обстоятельствах, в которых 

нужно выстоять и выжить, а значит личные мотивы вновь не соприкасаются с 

условиями выживания. 

Ситуация меняется с принятием Уложения о наказаниях 1845 г., 

закрепляющим в положении ст. 1945 перечень обстоятельств, исключающих 

преступность деяния и вину за самоубийство3.  

В частности, положение относит к таким обстоятельствам спасения чести 

женщины, патриотизм, необходимость сохранения государственной тайны, 

если не было иных способов. Современник того времени, русский юрист и 
                                                           
1 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». // СЗ РФ. Ст. 45.  
2 Самоквасов Д.Я. Курс истории русского права. 3-е изд., испр. и доп. М., 1908. С. 109-110. 
3 Российское законодательство X–XX вв. под общей редакцией О.И. Чистякова. Т.6. М.: 

Юридическая литература, 1988. С. 87.  
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доктор права Лохвицкий А.В. вместе с тем отмечает, что убийство смертельно 

раненых товарищей по просьбе или согласию последних, может быть признано 

на таких же равных положениях, как если генерал, оказавшись в окружении, 

предлагает адъютанту помочь в самоубийстве. Отсутствие злого умысла как 

главного элемента убийства в совершенном деянии является ключевым 

обстоятельством. 

Со становлением советской власти и права по примечанию к ст. 143 УК 

РСФСР 1922 г. было включено положение, согласно которому наказание за 

убийство по состраданию не предусмотрено, однако оно просуществовало 

шесть месяцев и постановлением 4-й сессии ВЦИК IX созыва было исключено 

по мотиву недостаточной продуманности1.  

Негативное отношение отечественного законодателя оказало значительное 

влияние на развитие права в последующие годы. В советский период убийство, 

совершенное по просьбе потерпевшего, было охарактеризовано как простое 

убийство, что и сохранилось в современной российской уголовно-правовой 

литературе.  

Важно понимать имеющиеся строгие различия между законами мирного и 

военного времени. Так, возникшая база про декриминализацию самоубийства 

имела значимость в послевоенные годы, однако в период Великой 

Отечественной войны первостепенно было выживание, при этом выживание с 

достоинством и честью.  

Исторические события вновь отсылают к периодам становления российского 

государства, когда жизненные обстоятельства диктовались временем. Русский 

народ в условиях военного времени ставит такие категории, как «выполнение 

своего долга любой ценой» и «братство» выше их понимания с позиции 

мирного времени. Из одной только описи работы санитаров на переднем крае 

видно количество подвигов для спасения бойцов, их попытки эвакуировать 

раненых любой ценой2. Похожие примеры можно обнаружить в 

художественной и нехудожественной литературе.  

Так, спустя века заметно сплочение народа и прогрессирующее 

правосознание, направленное на ценность каждой жизни. В мирное время 

неотчуждаемые личные нормы регулируются гораздо строже и фиксируют 

меньше пробелов для возможности появления эвтаназии.  

В военное же время вопрос усложняется дополнительными этическими и 

гуманитарными аспектами. Этические дилеммы вокруг эвтаназии задаются 

вопросами того, как соотносится право на жизнь и право на смерть по согласию 

или просьбе. В то же время культурно-исторические аспекты имеют 

повышенную значимость в формировании отношения к вопросу эвтаназии.  

Опора на культурные и нравственные ценности, заложенная еще в древности 

и связанная с появления народов и племен, закрепляет за собой определенные 

позиции, проявляющиеся в настоящее время с некоторой трансформацией. 

                                                           
1 Там же. С. 134.  
2 Слуховский М.И. Спасение раненых в бою (Из опыта санитаров на переднем крае) / Упр. 

тыла 1-го Белорус. фронта. Воен.-санитар. упр. Б. м.: Б. и., 1945. С. 20. 
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Существует множество жизненных обстоятельств, в которых могут 

совершаться подобные действия. Обстоятельства, в свою очередь, могут 

затрагивать различные виды общественных отношений, касающиеся от научно-

экспериментальных до религиозных сфер. В таком случае справедливо сделать 

вывод о том, что в каждом возникшем случае необходимо определять пределы 

правомерности причинения вреда личностно, а также на основе рассмотрения 

признаков конкретного вреда, последствия которых должны закрепляться на 

законодательном уровне. 

В современной России отсутствуют правовые нормы, касающиеся эвтаназии, 

поэтому убийство по просьбе или согласию рассматривается как уголовное 

преступление. Однако в УК РФ имеются статьи, провоцирующие открытие 

дискуссии об этических нормативах человека, которые определяют границы 

жизни и смерти (например, статья 36 УК РФ о необходимой обороне)1. В то же 

время, законодатель, квалифицируя эвтаназию по части 1 статьи 105 УК РФ2, 

предусмотрел среди смягчающих обстоятельств совершение преступления по 

мотиву сострадания (пункт «д» части 1 статьи 61 УК РФ)3, основанного на 

душевных переживаниях по поводу страданий другого человека. 

Эвтаназия как правовой феномен не имеет закрепления на международном 

уровне. Сама процедура эвтаназии является многоаспектным явлением, 

выходящим за пределы как медицинских, так и юридических категорий, что 

способствовало необходимости ее особенного рассмотрения в биоэтике. 

Эвтаназия и декриминализация самоубийства остаются сложными и 

противоречивыми темами как в международной, так и в российской правовой 

системе. Российское законодательство не признает данные практики, 

основываясь на традиционных ценностях и естественных правах человека. В 

условиях войны вопросы этики и гуманности могут обостряться, однако 

правовое поле остается неизменным.  
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Профилактический проект  

по предотвращению вовлечения несовершеннолетних  

в преступность и негативные социальные явления1 

 
Аннотация. Профилактика вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений в сегодняшних условиях крайне актуальная. Одной из эффективных 

форм профилактики для подростков является просветительская деятельность, в 

частности проведение занятий и тематических бесед. Вовлечение 

несовершеннолетних в совершение диверсий является весьма опасной тенденцией, 

требующей незамедлительной реакции именно через профилактику. В этой связи 

авторами статьи разработано и внедрено в образовательные организации субъектов 

России профилактическое занятие.  

Ключевые слова: криминалистическая профилактика, вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступлений, диверсии, манипулирование, 

формы профилактики  
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Сотрудники правоохранительных органов Ямала задержали двух подростков 

13 и 14 лет, которые ночью 11 сентября пробрались в аэропорт в Ноябрьске и 

подожгли вертолет Ми-8 авиакомпании Utair. Подростков завербовали через 

анонимный Telegram-канал и пообещали вознаграждение в размере 5 млн руб. 

Ущерб авиакомпании составил 300 млн руб.1  

К сожалению, случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

диверсий методами вербовки через социальные сети, сообщения в 

мессенджерах, Телеграм-каналах, чатах компьютерных игр достаточно 

распространены в течение последних двух лет. И, поскольку лица, 

осуществляющие вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность 

в подавляющем большинстве случаев, находятся за пределами России, 

наиболее эффективным способом борьбы с данным негативными действиями 

является профилактика. 

Криминалистическая профилактика в данной ситуации исходит из 

затруднения или устранения возможности реализации способа совершения 

преступления. Способом вовлечения несовершеннолетних в совершение 

диверсий выступают методы социальной инженерии, то есть манипулирование 

и обман, воздействие на недостаточно сформированную психику подростка, 

привлечение внимания, возбуждение любопытства, стимулирование 

подросткового протеста. 

Проведение профилактических занятий в общеобразовательных 

организациях бесспорно выступает одной их эффективных форм 

противодействия манипулированию сознанием подростков и должно включать 

разъяснение методов вербовки, привитие навыков их распознавания, 

объяснение способов действия несовершеннолетних при попытке вовлечения в 

преступную деятельность.  

Осознавая важность профилактической деятельности подростков и имея 

активную гражданскую позицию, нами разработан профилактический проект 

по противодействию вовлечению несовершеннолетних в совершение диверсий. 

Профилактический проект включает программу профилактического занятия, 

содержащую теоретический материал и интерактивные задания в виде анкет и 

опрос-бота на платформе «Мой голос» Росатом, наглядной памятки, 

презентации занятия и набора стикеров в мессенджере Телеграм. Занятие 

подготовлено с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287.  

Наглядная памятка содержит краткую и емкую информацию о понятии, 

опасности и ответственности за совершение диверсий, объектах посягательства, 

методы вовлечения подростков в совершение диверсий и действия подростка 

по избежанию вовлечения в преступную деятельность и снабжена 

иллюстрациями для удобства восприятия подростками (Изображения 1-4). 

Занятие нацелено на обучающихся 7-9-х классов образовательных организаций 

                                                           
1 Шараева М. Подростки добрались до вертолета. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/7062361 (дата обращения: 17.09.2024). 

https://www.kommersant.ru/doc/7062361
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основного общего образования, не достигших возраста уголовной 

ответственности. Интерактивный опрос позволяет подросткам выработать 

навыки распознавания и правильной реакции на вербовку посредством 

сообщений в мессенджерах и социальных сетях.  
 

 
 

Рис. 1 
 

 
 

Рис. 2 
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Рис. 3 
 

 
 

Рис. 4 
 

Разработанное нами профилактическое занятие по предотвращению 

вовлечения несовершеннолетних в совершение диверсий используется 

образовательными организациями города Москвы, Ростовской, Курской, 

Орловской, Рязанской, Псковской, Нижегородской, Калужской, Курганской 
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областей и Республики Крым. Нами самостоятельно проводятся занятия в 

образовательных организациях города Воронежа.  

Анкетирование нами 318 подростков 12-15 лет показало 13% рост понимания 

опасности, ответственности за совершение диверсий и правильной реакции 

детей на попытки вербовки. Проводимые нами занятия высоко оценены 

педагогами дополнительного образования, классными руководителями, 

завучами по воспитательной работе и директорами образовательных 

организаций. Но самое главное при проведении занятий мы видим искренний 

отклик от целевой аудитории, то есть подростков. 

Как отметил Бастрыкин А.И., наиболее острыми направлениями 

совершаемых в отношении несовершеннолетних преступлений выступают1: 

ненасильственные преступления против половой неприкосновенности детей, 

противоправные действия в отношении детей и подростков в сети Интернет, 

психологическая обработка подростков в группах смерти в социальных сетях, 

распространение в Интернете информации об опасных психоактивных 

веществах и ее влияние на несовершеннолетних.  

В связи с эти нами разработаны и внедряются четыре модуля 

профилактического проекта: «Противодействие вовлечению 

несовершеннолетних в совершение диверсий», «Противодействие привлечению 

несовершеннолетних к участию в несанкционированных публичных 

мероприятиях», «Противодействие вовлечению несовершеннолетних в 

деятельность экстремистских и деструктивных молодёжных неформальных 

сообществ», «Безопасность несовершеннолетних в виртуальной среде».  

В работе находятся модули по противодействию вовлечению 

несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств и 

террористическую деятельность. 

Участвуя в разработке и внедрении профилактического проекта, мы сами 

осознали опасность воздействия недружественных государств на подрастающее 

поколение – наших ровесников и необходимость принятия своевременных и 

активных мер противодействия. 

Крайне важно уделять повышенное внимание профилактической 

деятельности среди несовершеннолетних для того, чтобы уберечь детей от 

вовлечения в преступную деятельность и негативные социальные явления в 

целях избежания тяжких последствий от общественно опасных действий 

подростков и огромного вреда от негативного воздействия на подростков – 

будущее нашей страны. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Бастрыкин А.И. Преступления против несовершеннолетних в интернет-пространстве: к вопросу 

о виктимологической профилактике и уголовно-правовой оценке // Всероссийский 

криминологический журнал. 2017. № 1. С. 6-8, 10. 
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Аннотация. В статье проводится анализ Федерального закона  

от 8 августа 2024 года № 218-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации», которым криминализированы отдельные преступления, 

совершаемые с их публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой 

информации или сети «Интернет». Констатируется, что несмотря на отдельные 

недоработки, установление уголовной ответственности за данные деяния является 

актуальным направлением противодействия современной преступности. 

Ключевые слова: треш-стрим, безопасность личности, криминализация, борьба с 

преступностью. 

 

Уголовно-правовая политика является следствием происходящих в обществе 

и государстве процессов, которая отражает изменения людей во взглядах на 

окружающую реальность, в том числе, и на фундаментальные человеческие 

https://www.kommersant.ru/doc/7062361
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ценности. Первобытное общество, античный мир и средневековье 

характеризовались пренебрежительным отношением государства к различным 

правам человека - на свободу, достоинство, здоровье и даже саму жизнь. В те 

далекие времена на арене Колизея ежедневно умирали сотни невинных людей; 

кровопролитные войны уносили многочисленные жизни, а люди, посмевшие 

проявить инакомыслие, сгорали на кострах инквизиции. Цена человеческой 

жизни была ничтожна. 

Сегодня, в нынешнем тысячелетии, наша цивилизация шагнула далеко 

вперед: права и свободы человека уже декларируются как наивысшая ценность, 

однако человечеству все же не удалось полностью искоренить преступность, 

поскольку по своей природе грешен сам человек. 

Уголовный кодекс РФ успешно стоит на защите основных прав личности. 

Нельзя безнаказанно калечить, насиловать, истязать и убивать людей — за 

действия подобного рода предусмотрена достаточно серьезная уголовная 

ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Между тем, девиз «Хлеба и зрелищ!», остается актуальным со времен 

Древнего Рима. И если обычные законопослушные граждане проводят свой 

досуг в театрах, музеях, концертных залах и прочих заведениях подобного 

рода, существует определенная прослойка людей с девиантным поведением, 

которых интересует жестокость, садизм и насилие. Причем не в 

художественных фильмах и произведениях, а в документальных, которые 

сняты не с участием актеров, а настоящих людей, и в которых показаны сцены 

натуралистического содержания. После выхода в 1976 году в США фильма 

«Снафф» получили распространение так называемые «снафф-видео», то сеть 

фильмы, в которых откровенно показываются сцены реальных убийств. В 

последующем в эту категорию стали входить фильмы с реальными 

изнасилованиями, истязаниями, пытками и пр. Естественно, в большинстве 

стран мира подобные фильмы запрещены и за них установлена уголовная 

ответственность. 

Безусловно, «Интернет» имеет множество преимуществ — он объединяет 

людей, существенно упростил процесс получения товаров и услуг, 

способствует научно-техническому прогрессу. Однако, у Интернета есть и 

обратная сторона. После появления Интернета через некоторое время появился 

его теневой сегмент — так называемый «Даркнет», где можно было приобрести 

снафф-видео, а также найти киллера, купить наркотики, оружие, другие 

запрещенные к обороту предметы, и даже живой товар. Кроме того, Интернет 

активно используют в своих целях террористические и экстремистские 

группировки - как для вербовки своих последователей1, так и для удобства 

                                                           
1 Соловейчик М.В. Особенности вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений террористического характера при помощи сети Интернет в России / М. В. 

Соловейчик // Актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности: материалы II 

Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 07 декабря 2023 года. 

– Санкт-Петербург: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного Комитета Российской 

Федерации», 2024. – С. 34-38. 
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коммуникации при подготовке и совершении террористических атак1. Интернет 

существенно упростил процесс совершения многих преступлений2. 

Пагубное влияние бесконтрольного нахождения в сети Интернет для 

молодого поколения сложно переоценить, поскольку эта категория наиболее 

подвержена негативному влиянию вследствие отсутствия четких жизненных 

ориентиров, установок и ценностей3. 

В Доктрине информационной безопасности РФ, утвержденной Указом 

Президента РФ от 5 декабря 2016 года № 646, отмечается, что масштабы 

компьютерной преступности неуклонно возрастают, при этом методы, способы 

и средства их совершения становятся все изощреннее. В целях размывания 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей происходит 

наращивание информационного воздействия на подрастающее поколение. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента РФ от 2 июля 2021 года № 400 так же обращает внимание 

на то, что Интернет может использоваться в целях дестабилизации 

общественно-политической ситуации в Российской Федерации путем 

размещения призывов к совершению самоубийства, посредством Интернета 

осуществляется пропаганда криминального образа жизни, потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, размещается иная 

противоправная информация.  

Понимая всю опасность, которую несет неконтролируемое использование 

сети Интернет в отношении в первую очередь подрастающего поколения, 

законодатель стремится минимизировать возможные риски негативного 

воздействия. Например, в Австралии планирует запретить детям и подросткам 

младше 16 лет пользоваться соцсетями, поскольку платформы вроде Instagram 

(запрещён в России) и TikTok негативно воздействуют на психическое и 

физическое здоровье детей. В ближайшее время запустит эксперимент по 

                                                           
1 Чукин Д.С. Актуальные вопросы уголовно-правового противодействия преступлениям 

террористической направленности / Д. С. Чукин // Противодействие идеологии терроризма: 

актуальные направления совершенствования профилактической деятельности: Сборник 

научных статей международной научно-практической конференции, Саратов, 24 апреля 2024 

года. – Саратов: Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск 

национальной гвардии РФ, 2024. – С. 120-125. 
2 Федоров М.Н. Преступления, совершаемые с помощью глобальной информационной сети 

Интернет / М. Н. Федоров // Молодой ученый. – 2020. – № 17(307). – С. 243-245; Чукин, Д. С. 

О необходимости нормативно-правового регулирования оборота криптовалюты как 

необходимого условия борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем / Д. 

С. Чукин // Актуальные проблемы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства в современных геополитических условиях: Сборник научных трудов 

Всероссийского межвузовского круглого стола, Санкт-Петербург, 17 марта 2023 года. – 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск 

национальной гвардии Российской Федерации, 2024. – С. 255-259.  
3 Образование - базовое основание культуры / И. И. Кальной, С. В. Юрченко, В. А. Чигрин  

[и др.]. – Луганск: Луганская государственная академия культуры и искусств  

им. М.Л. Матусовского, 2022. – 400 с.  



143 

возрастной верификации пользователей соцсетей в преддверии рассмотрения 

законопроекта. 

В последнее время в России, как и во всем мире, набирают популярность так 

называемые «треш-стримы»1. Стримовое видео — это видеопоток онлайн, в 

реальном времени, когда автор контента демонстрирует то, чем он сейчас 

занимается. Обычный стрим не носит противозаконный характер. Трэш-

стримы, в свою очередь, рассчитаны на садистскую аудиторию: там 

показывают издевательства, жестокое обращение, причинение боли, увечий, в 

которых люди испытывают реальные страдания2. 

Совершение преступлений с их публичной демонстрацией, в том числе в 

средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных 

сетях значительно повышает общественную опасность этих деяний, поскольку 

посягает не только на жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинства 

конкретных лиц, но также на общественную безопасность и общественный 

порядок, вводя данное преступное поведение в ранг допустимого и возможного 

для неограниченного круга лиц. Зрителями данных трансляций становятся 

преимущественно дети и молодые люди, как правило, с несформировавшейся 

психикой и ценностями. Трансляции формируют ощущение, что данные 

действия можно повторять, что уже сейчас повлекло случаи подражательства 

известным треш-стримерам. 

Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 218-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации» установил уголовную 

ответственность за данные деяния. Он ввел в качестве отягчающего 

обстоятельства совершение умышленного преступления с публичной 

демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет"), а 

кроме того, данное обстоятельство установил в качестве квалифицирующего 

признака в такие составы, как убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное 

причинение вреда здоровью различной степени тяжести (ст.ст. 111, 112, 115 УК 

РФ), побои (ст. 116 УК РФ), истязание (ст. 117 УК РФ), угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), похищение человека 

(ст. 126 УК РФ), незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) и использование 

рабского труда (ст. 127.2 УК РФ). 

Однако, на взгляд автора, внесенное в уголовный закон изменение оставляет 

ряд вопросов. 

                                                           
1 Богатырев К. Треш-контент как форма информационных угроз медиабезопасности в 

цифровой среде / К. Богатырев // Юрислингвистика. – 2022. – № 24(35). – С. 38-44. 
2 Каипбекова С.В. Треш-стримы как угроза информационной безопасности / С. В. 

Каипбекова // Социально-педагогические вопросы образования и воспитания : материалы 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чебоксары, 

16 февраля 2024 года. – Чебоксары: ООО «Издательский дом «Среда», 2024. – С. 19-21; 

Смирнов, А. М. "Треш-стримы" как новая криминологическая проблема современного мира / 

А. М. Смирнов // Дневник науки. – 2021. – № 5(53).  



144 

В соответствии со статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

обстоятельства, отягчающие наказание, относятся к обязательным 

обстоятельствам, подлежащим доказыванию. 

ФЗ № 218 ввел пункт «т» в статью 63 УК РФ, установив в качестве 

обстоятельства, отягчающего наказание, совершение умышленного 

преступления с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

"Интернет"). 

В соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ, определяющей общие начала 

назначения наказания, при назначении наказания учитываются, в том числе, 

обстоятельства, отягчающие наказание. Поэтому остается не понятным, зачем 

данное обстоятельство необходимо было включать дополнительно в отдельные 

составы преступлений против личности в качестве квалифицирующего 

признака. Кроме того, в теневом сегменте сети интернет достаточно популярны 

видеофильмы, которые демонстрируют другие, не менее опасные преступления 

— изнасилования, насильственные действия сексуального характера, 

развратные действия, жестокое обращение с животными и пр. Однако 

стримовое видео подобного рода не будет являться квалифицирующим видом 

соответствующих преступлений (ст. 131, 132, 135, 245 УК РФ).  

Думается, что внесение указанных изменений преследовало цель уточнить 

меры ответственности — то есть детализировать санкции статей. 

Таким образом, итоги проведенного исследования позволяют сделать вывод, 

что установление уголовной ответственности за публичную демонстрацию 

совершения преступления, в том числе посредством сети Интернет, в целом 

является позитивным сдвигом в деле борьбы с современной преступностью 
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Посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность 

личности представляют собой одни из наиболее тяжких форм насильственных 

преступлений, наносящих глубокие физические и психологические травмы 

жертвам, а также порождающих серьезные социальные последствия1. 

Актуальность исследования проблем квалификации изнасилования 

обусловлена, во-первых, высокой частотой совершения этих преступлений, а, 

во-вторых, сложностью процесса определения границы между 

неправомерными действиями, составляющими состав преступления, и 

неправомерными действиями, не подпадающими под действие уголовного 

закона. 

Несмотря на то, что статистические данные Министерства внутренних дел 

Российской Федерации за 2023 год демонстрируют устойчивую тенденцию к 

снижению количества преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности, их количество остается существенным. Так, за январь-

декабрь 2023 года зарегистрировано 3 096 случаев изнасилования и покушений 

на изнасилование, что всего лишь на 6,5% меньше показателя аналогичного 

периода 2022 года2. 

С юридической точки зрения, изнасилование как преступление определяется 

в ст. 131 УК РФ. Согласно отечественному уголовному законодательству, 

изнасилование представляет собой половое сношение, совершаемое с 

применением насилия или угрозы его применения к потерпевшей или к другим 

лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Наказание за изнасилование предусматривает лишение свободы на срок от 3-х 

до 6-ти лет3. 

Сложность квалификации изнасилования обусловлена субъективной 

природой преступления и необходимостью установления факта применения 

насилия или угрозы насилия, а также существенного влияния состояния 

потерпевшей на ее возможность сопротивляться и сообщать о преступлении4. 

Для адекватной оценки квалификации изнасилования необходимо 

рассмотреть его уголовно-правовую природу. Основной объект преступления 

представляет собой половую свободу и неприкосновенность, тогда как 

дополнительным объектом может быть здоровье потерпевшего. Объективная 

сторона изнасилования определяется как половое сношение, осуществляемое 

насильственно или с угрозой насилия, а также с использованием состояния 

                                                           
1 Шикула И.Р., Каменева З.В., Краснова К.А. К вопросу эффективности защиты женщин  

от домашнего насилия: проблемы уголовно-правового регулирования // Образование и 

право. 2023. № 5. С. 372-377.  
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - 

декабрь 2023 года. Министерство внутренних дел Российской Федерации. URL: 

https://мвд.рф/reports/item/47055751/ (дата обращения: 12.09.2024). 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 

2954. 
4 Ананьева О.А., Прусова И.С., Захарова С.А. Почему люди оправдывают насилие: роль 

мотивационных оснований в поддержке мифов об изнасиловании // Психология и право. 

2024. Т. 14, № 1. С. 1-17. 



147 

беспомощности жертвы. Субъективная сторона характеризуется прямым 

умыслом. Субъектом преступления может быть вменяемое лицо мужского 

пола1, достигшее 14 лет. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 года № 16 

обозначает ключевые моменты для квалификации изнасилования как 

уголовного преступления. В частности, мотив преступления не влияет на его 

квалификацию, а признаки насилия и угрозы должны быть направлены на 

преодоление сопротивления жертвы. Беспомощное состояние потерпевшей 

складывается из различных факторов, включая психические и физические 

заболевания, молодой или пожилой возраст2. 

Хотя структура изнасилования может казаться очевидной, на практике 

возникают сложности в его квалификации, особенно при определении границ 

половой свободы совершеннолетних. Эти затруднения подчеркивают 

необходимость учитывать современные социальные и моральные нормы, 

которые значительно изменили восприятие половой свободы3. 

Современная российская концепция изнасилования ориентирована на 

приоритетное обеспечение прав и свобод жертвы преступления. Это нашло 

отражение в правоприменительной практике судов и следственных органов. 

Например, при наличии равных обстоятельств показания потерпевшей, 

указывающие на принудительный характер полового акта, считаются 

достаточными для квалификации деяния как изнасилования4.  

Однако в некоторых случаях потерпевшие могут давать ложные показания 

по разным причинам, что приводит к оговору подозреваемого. В таких 

ситуациях обеспечение прав и свобод, а также защита обвиняемого становятся 

проблематичными5. С точки зрения судебной системы это создает высокий 

риск судебной ошибки6. 

                                                           
1 Блинников В.А., Бриллиантов А.В., Вагин О.А. Уголовное право России. Части общая и 

особенная: учебник. М., 2017. 1184 с. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // 

БВС РФ. 2015. № 2. 
3 Сафонов В.Н., Агаев Г.А. Некоторые проблемы квалификации насильственных действий 

сексуального характера по объективной стороне преступления // Право и политика. 2024. № 

1. С. 37-47.  
4 Сергеева В.Е. Пожизненное лишение свободы в качестве наказания за повторную 

педофилию: опыт анализа законодательной новеллы // Уголовная политика и 

правоприменительная практика: Сборник материалов IX Международной научно-

практической конференции, Санкт-Петербург, 11 марта 2022 года / Под общей редакцией 

Е.Н. Рахмановой. Санкт-Петербург: Центр научно-информационных технологий 

«Астерион», 2022. С. 701-704. 
5 Кобец П.Н., Краснова К.А. Позиции Верховного Суда Российской Федерации по вопросу 

возмещения вреда, причиненного уголовно наказуемым деянием // Позиции Верховного 

Суда Российской Федерации как средство единообразия судебной практики: Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, Москва, 21 апреля 2023 года. Москва: 

Российский государственный университет правосудия, 2023. С. 95-103.  
6 Серскова А.Г. Проблемы квалификации изнасилования // Наука. Общество. Государство. 

2020. №4 (32). С. 132-138. 
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В рамках настоящего исследования для наиболее полного понимания 

аспектов уголовного наказания за изнасилование в государствах-членах ЕАЭС 

обратимся к обзору санкций, содержащихся в нормах, предусматривавших 

ответственность за изнасилование в национальных уголовных законах. 

Республика Армения (РА). Ст. 138 УК РА устанавливает юридическую 

дефиницию изнасилования и определяет соответствующие меры уголовного 

наказания. Объективную сторону данного преступления составляет половое 

сношение мужчины с женщиной, осуществленные против ее воли при наличии 

насилия, угрозы его применения к последней или к другим лицам, либо в 

условиях беспомощного состояния потерпевшей. Субъективная сторона 

предполагает наличие прямого умысла, то есть осознание и волевое желание 

совершить половой акт против воли потерпевшей. Наказание за это деяние 

варьируется от 3-х до 6-ти лет лишения свободы. 

Квалификация изнасилования предполагает ряд отягчающих обстоятельств, 

таких как совершение преступления группой лиц, с особой жестокостью, в 

отношении несовершеннолетнего, что влечет уголовную ответственность в 

виде лишения свободы на срок от 4-х до 10-ти лет (ч. 2). Более суровое 

наказание в виде лишения свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет предусмотрено 

за изнасилование, совершенное лицами, имеющими властные полномочия над 

потерпевшим, или осуществляемые в отношении лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, если преступник занимает роль родителя, 

педагога или другого опекуна (ч. 3). В дополнение, в статье указывается, что 

лицом, находящимся в беспомощном состоянии, считается лицо, которое в силу 

определенных обстоятельств постоянно или временно было лишено 

возможности оказания сопротивления виновному или осознания или 

понимания характера совершаемого в его отношении деяния, а также лицо, не 

достигшее двенадцатилетнего возраста (ч. 4)1. 

Республика Беларусь (РБ). Ст. 166 УК РБ, устанавливающая ответственность 

за изнасилование, также представляет собой классический пример состава 

преступления против половой свободы и неприкосновенности личности. 

Объективная сторона изнасилования заключается в совершении полового акта с 

применением насилия или угроз его применения к женщине или ее близким, 

либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Субъективная 

сторона предполагает наличие прямого умысла. За данное преступление 

наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 3-х до 

7-ми лет. Ответственность за изнасилование, в зависимости от конкретных 

обстоятельств совершения предусматривает более строгие виды наказаний, 

такие как лишение свободы на срок от 5-ти до 13-ти лет (ч. 2) и лишение 

свободы на срок от 8-ми до 15-ти лет (ч. 3)2. 

                                                           
1 Уголовный Кодекс Республики Армения от 18.04.2003 HO-528-N. URL: 

https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=63312 (дата обращения: 10.09.2024). 
2 Уголовный Кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З. URL: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275 (дата обращения: 10.09.2024). 
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Республика Казахстан (РК). Ст. 120 УК РК, устанавливающая 

ответственность за изнасилование, квалифицирует это деяние как тяжкое 

преступление против половой свободы и неприкосновенности личности в виде 

лишения свободы на срок от 5-ти до 8-ми лет. Объективная сторона 

преступления состоит в совершении полового акта с применением насилия или 

угроз, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Субъективная сторона характеризуется наличием прямого умысла. Ст. 120 УК 

РК предусматривает различные квалифицирующие признаки изнасилования, 

которые усугубляют степень общественной опасности деяния и обуславливают 

увеличение срока лишения свободы, вплоть до пожизненного (ч. ч. 2, 3, 3-1, 3-

2, 4). 

Наиболее строгая ответственность предусмотрена для случаев изнасилования 

малолетней, а также приведшего к смерти потерпевшей. В данных ситуациях, в 

соответствии с УК РК, может быть назначено наказание в виде пожизненного 

лишения свободы (ч. 4)1. 

Кыргызская Республика (КР). Ст. 154 УК КР предусматривает уголовную 

ответственность за изнасилование, то есть половой акт, совершенный с 

применением насилия, угроз или использованием беспомощного состояния 

потерпевшей в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. 

Объективная сторона преступления характеризуется совершением полового 

сношения вопреки воле потерпевшей. Субъективная сторона предполагает 

наличие прямого умысла. УК КР устанавливает различные квалифицирующие 

признаки изнасилования, которые увеличивают степень общественной 

опасности преступления и влекут более суровое наказание. К ним относятся: 

совершение изнасилования группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья, с особой 

жестокостью (ч. 2). Кроме того, выделяются изнасилования, повлекшие 

наступление беременности, совершенные в отношении ребенка, совершенные 

организованной группой или преступным сообществом, причинившие по 

неосторожности тяжкий вред (ч. 3). 

Наиболее тяжким преступлением является изнасилование, совершенное в 

отношении ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет. За такое деяние 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 15-ть лет либо 

пожизненное лишение свободы (ч. 4)2. 

Российская Федерация (РФ). Ст. 131 УК РФ, устанавливающая 

ответственность за изнасилование, относит это деяние к категории тяжких 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. Объективная сторона преступления состоит в совершении полового 

акта с применением насилия или угроз его применения к потерпевшей или к 

другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 
                                                           
1 Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 № 226-V. URL: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575252&pos=5;-106#pos=5;-106 (дата обращения: 

10.09.2024). 
2 Уголовный Кодекс Кыргызской Республики от 28.10.2021 № 127. URL: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru (дата обращения: 10.09.2024). 
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Данное преступление влечет лишение свободы на срок от 3-х до 6-ти лет. 

Субъективная сторона характеризуется наличием прямого умысла. УК РФ 

дифференцирует ответственность за изнасилование в зависимости от 

обстоятельств совершения преступления, выделяя квалифицирующие 

признаки, которые увеличивают степень общественной опасности деяния (ч. ч. 

2, 3, 4, 5). Наиболее суровое наказание предусмотрено за изнасилование, 

повлекшее смерть потерпевшей, а также за изнасилование потерпевшей, не 

достигшей четырнадцатилетнего возраста, с возможностью назначения 

пожизненного лишения свободы в случае совершения такого преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против 

половой неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. ч. 4, 5). 

Таким образом, анализ уголовных кодексов государств-членов ЕАЭС 

позволяет сделать вывод о том, что все указанные страны признают 

изнасилование как тяжкое преступление против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности, отражая единый подход к защите этих прав. В 

основе всех кодексов лежит уголовно-правовая модель, основанная на 

пресечении насилия и воспрепятствовании половому акту против воли 

потерпевшей. При этом, несмотря на общий подход, существуют некоторые 

отличия в детализации уголовной ответственности за изнасилование. Так, в УК 

КР и УК РА отсутствует в качестве дополнения к основному составу 

квалифицирующий признак «заражение потерпевшей венерическим 

заболеванием и ВИЧ», однако в УК КР есть квалифицирующий признак 

«повлекшее наступление беременности». В Российской Федерации и 

Республике Беларусь, в дополнение к норме об уголовной ответственности за 

изнасилование, введены примечания, дополняющие регламентацию уголовной 

ответственности за изнасилование малолетнего. В целом, можно 

констатировать, что правовые регуляции в сфере уголовной ответственности за 

изнасилование в странах ЕАЭС имеют сходные черты, но с учетом специфики 

национальных юридических систем и традиций, имеются некоторые различия в 

детализации и применении квалифицирующих признаков, а также в уровне 

наказания, назначаемого за преступление. 
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Одним из основополагающих свойств права является его системность: 

именно благодаря этому свойству разрозненные нормы права приобретают 

целостность и совокупность связей, позволяющих говорить об устойчивости и 

самоорганизации права в системе социальных регуляторов. Как отмечает 

Сырых В.М., право представляет собой сложное полиструктурное образование 

иерархически взаимосвязанных компонентов: отраслей, институтов и норм 

права1, вследствие чего ученый выделяет четыре уровня применения системно-

структурного анализа:  

1) на уровне наиболее простых в структурном отношении явлений (норм 

права);  

2) на уровне системных образований, где эти явления выступают в качестве 

элементов (фактически речь идет об институтах и субинститутах);  
                                                           
1 Сырых В. М. Материалистическая теория права: Избранное. М.: РАП, 2011. С. 366. 
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3) на уровне систем, включающих в себя системные образования второго 

уровня (уровень отраслей); 

4) на уровне тотальной целесообразности (право в целом). 

Важность восприятия системности как свойства права подчеркивается и 

представителями отраслевых наук, в частности науки уголовного права. Так, 

Денисова А.В. указывает, что с позиции системного подхода уголовное право – 

относительно обособленная часть правовой системы Российской Федерации, 

представляющая собой логически завершенную единую подсистему уголовно-

правовых норм, субинститутов, институтов и уголовно-правовых отношений1.  

Системность права проявляется и в производной от отраслевого аспекта 

системности законодательства: уголовный закон, будучи нормативным 

выражением отрасли, также представляет собой систему принятых 

законодателем правил поведения, структурированных в рамках юридико-

технических средств фиксации таковых (разделов, глав и статей). Но 

догматическое признание свойств системности уголовного закона не 

реализуется в повседневной жизни: количество критических замечаний 

относительно системности уголовного закона давно превосходит позитивные 

замечания (доходит вплоть до признания уголовного закона «лоскутным 

одеялом»2). Особенно это касается Особенной части УК РФ, изменения в 

которую вносятся зачастую необдуманно. 

Каковы же основания построения Особенной части УК РФ? Структурное 

построение Особенной части отечественного уголовного закона основывается 

на одном элементе состава преступления – объекте. Именно объект лежит в 

основе расположения разделов и глав уголовного закона, вместе с тем 

специфика объекта далеко не всегда объясняет классификацию преступлений и 

их размещение в рамках одной главы. Более того, по справедливому замечанию 

Г.П. Новоселова, в некоторых главах Особенной части УК РФ речь идет о 

таком множестве преступлений, которое требует использования 

многоуровневой их группировки3. Рассмотрим это на примере главы 22 УК РФ 

«Преступления в сфере экономической деятельности». 

На первый взгляд, само по себе существование не только двадцать второй 

главы, но и более общего элемента – раздела VIII «Преступления в сфере 

экономики» - вступает в явное противоречие с закрепленной в ч. 2 ст. 2 УК РФ 

иерархии ценностей уголовно-правовой охраны «Человек – общество – 

государство». Однако это не так. Экономика (если её понимать в широком 

смысле как сферу общественной жизни) предполагает взаимодействие 

личностей в социуме по поводу производства, распределения и потребления 

определенных имущественных благ, регулируемое государством посредством 

определенных инструментов (в том числе правовых). Установление уголовно-

                                                           
1 Денисова А.В. Системность российского уголовного права: теория, закон, практика: 

автореф. дис. ... доктора юрид. наук: 12.00.08. М., 2018. С. 9. 
2 В Госдуме заявили о необходимости разработать новый Уголовный кодекс. РБК. URL: 

https://www.rbc.ru/society/27/04/2023/6449c8179a7947bcbe7fce2f (дата обращения - 07.09.2024) 
3 Новоселов Г. П. Система Особенной части УК РФ // Бизнес, менеджмент и право. 2012. № 1 

(25). С. 53. 
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правовых запретов как крайнего и наиболее строгого вида принуждения к 

соблюдению правил поведения, закрепленных в нормах регулятивного 

законодательства, является насущной необходимостью государства. Вместе с 

тем уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономики является 

относительной по сравнению с уголовно-правовой охраной ключевых 

ценностей, закрепленных в статье 2 УК РФ, которая носит абсолютный 

характер. Относительность уголовно-правовой охраны экономики объясняется 

следующим обстоятельством: в отличие от иных сфер уголовно-правовой 

охраны, при воздействии на экономику государство должно нормативно 

закрепить только такую меру криминализации экономического поведения, 

которая не станет вредить осуществлению экономической деятельности 

представителями бизнеса, т.е. необходимо обеспечить баланс реализации 

интересов личности по осуществлению экономической деятельности, с одной 

стороны, и интересы государства по обеспечению коллективных ценностей и 

собственной экономической безопасности1.  

Вместе с тем парадигма уголовно-правовой охраны «Человек – общество – 

государство» является чересчур узкой: система преступных посягательств, 

требующая отражения в тексте уголовного закона, должна быть развернутой. 

Её разворачивание возможно при детализации интересов субъектов отношений, 

закрепленных в регулятивном законодательстве. Именно при восприятии 

объекта уголовно-правовой охраны как экономического интереса личности или 

государства становится понятным закрепление в рамках одной главы 

преступлений, посягающих на совершенно различные области экономической 

деятельности – от занятия предпринимательской деятельностью и управления 

внутри корпорации до внешнеэкономических операций и налогообложения. 

Насколько построение 22 главы соответствует высказанному нами тезису? 

Глава начинается со статьи 169 УК РФ, устанавливающей ответственность за 

воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 

Состав преступления, закрепленной в данной статье, посягает на частный 

экономический интерес – заниматься предпринимательской или иной 

деятельностью, т.е. субъект данного преступления воспрепятствует реализации 

потерпевшим лицом конституционного права, провозглашенного в статье 36 

Конституции РФ. Поставлены ли под охрану уголовного закона частные 

экономические интересы? Безусловно.  

В дальнейшем было бы разумно разместить составы, связанные с 

экономической деятельностью в рамках коммерческой организации и охраной 

интересов кредиторов, акционеров и иных участников экономической 

активности. Однако эти составы размещены в середине главы, что, на наш 

взгляд, не объяснимо, особенно в отношении новых составов. Закрепление 

банкротных составов (ст. 195-197 УК РФ) в конце главы объясняется 

исторически: на момент принятия УК РФ формирование коммерческих 

организаций только начиналось и подавляющее большинство организаций 

                                                           
1 Оговоримся, что в этой парадигме общество является пассивным субъектом отношений, 

выразителем интересов которого выступает государство. 
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являлись государственными или муниципальными. А вот изначальное 

закрепление статьи 183 УК РФ, связанной с разглашением коммерческой, 

банковской или налоговой тайны, статьи 185 УК РФ и следующих за ней новых 

составов (ст. 185.1-185.5 УК РФ) иначе как непродуманностью не назовешь: в 

данных составах прежде всего речь идет об экономическом интересе личности 

и лишь опосредованно – экономических интересах государства. 

Стоит упомянуть также и области, где строгая дифференциация объекта 

преступления – интересов личности и интересов государства – практически 

невозможна: так, при создании картелей (как единственной уголовно-

наказуемой форме монопольных сговоров по ст. 178 УК РФ) создается угроза 

как экономической деятельности конкурентов субъекта преступления, так и 

имущественным интересам государства. В той же мере баланс обеспечения 

интересов выдерживается, к примеру, при использовании средств 

индивидуализации товаров (ст. 180 УК РФ). При совершении данного 

преступления, как отмечает Погосян Т.Ю., наносится ущерб экономике страны 

в виде непоступления налоговых и иных платежей в бюджеты государства и 

государственные внебюджетные фонды; причиняется ущерб владельцам 

авторских прав на продукцию и прав на товарные знаки, а также ущерб 

здоровью потребителей контрафактной продукции1. Здесь же должны 

располагаться банкротные составы: в отличие от «корпоративных 

преступлений», где вовлеченность государства минимальна, при совершении 

банкротных преступлений возможна ситуация, когда в результате 

неправомерных действий банкротом признается стратегическое предприятие 

(ст. 190 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»2). 

Поговорим об уголовно-правовой охране экономических интересов 

государства. Государство, как носитель экономического интереса, выступает в 

двух ипостасях: как собственник определенного имущества (что охраняется 21 

главой УК РФ и не является предметом данного исследования) и как регулятор 

экономических процессов (функция администрирования). Наиболее логичную 

классификацию сфер государственного администрирования экономической 

деятельности предложил И.А. Клепицкий. Он выделяет следующие группы 

отношений: общее государственное администрирование, финансы (в т.ч. 

валютные и налоговые отношения), регулирование оборота драгоценных 

металлов и камней, а также регулирование в сфере внешнеэкономической 

деятельности и таможенного контроля3. 

Стоит отметить, что в части изложения составов, посягающих на 

экономические интересы государства, законодатель оказался более 

                                                           
1 Погосян Т.Ю. Уголовно-правовые аспекты защиты потребителя от контрафактной и 

фальсифицированной продукции // Российский юридический журнал. 2012. № 3 (84). С. 141. 
2 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.09.2024) // Российская газета. 2002.  

№ 209-210. 
3 Клепицкий И.А. Новое экономическое уголовное право: монография. М.: Проспект, 2022. 

С. 419. 
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последовательным, хотя и здесь не обошлось без дефектов. Так, вызывает 

вопросы закрепление специальных составов контрабанды (ст. 200.1 и 

декриминализованная статья 200.2 УК РФ) не после декриминализованного 

общего состава (ст. 188 УК РФ), а в конце главы экономических преступлений. 

Стоит отметить, что закрепление специальных составов после общего – это 

устойчивое правило законодательной техники (например, закрепление 

специальных составов мошенничества после статьи 159 УК РФ). В 

пояснительной записке к законопроекту объяснения помещения составов 

именно таким образом не обнаружено. 

Что же является причиной такого непоследовательного поведения 

законодателя? Объясняется это лишь одним: правовое регулирование 

постоянно догоняет преступность. И здесь стоит согласиться  

с З.А. Незнамовой, что изменения в главу 22 УК РФ не обладают системным 

характером, а выступают в качестве реакции законодателя на практики, 

представляющие общественную опасность, что требует урегулирования с 

помощью именно уголовно-правовых инструментов. Но такое ситуативное 

регулирование может привести к затормаживанию экономического развития. 

Быть ли интенсивному развитию экономики при обильной ситуационной 

криминализации? Вряд ли. 

На наш взгляд, построение главы 22 УК РФ должно быть обусловлено 

поступательным восхождением от уголовно-правовой охраны частного 

интереса личности к обеспечению защищенности экономических интересов 

государства. Вместе с тем в настоящее время размещение ряда составов 

является либо историческим анахронизмом (в случае с банкротными 

составами), либо является непродуманным ситуационным регулированием. При 

принятии законов, устанавливающих уголовную ответственность за те или 

иные преступные деяния, законодателю следует проработать, насколько 

уместным и логичным будет размещение того или иного состава, ведь именно 

от этого зависит как системность уголовного закона, так и эффективность 

практики его применения. 
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Актуальные проблемы противодействия коррупции  

в сфере здравоохранения 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются коррупционные преступления в 

области здравоохранения, которые автор выделяет как одну из ключевых проблем, 

требующих немедленного решения. Коррупция в сфере здравоохранения 

характеризуется более высоким уровнем латентности по сравнению с другими 

отраслями, что делает ее труднодоступной для выявления и пресечения. Основная 

цель статьи заключается в выявлении факторов, способствующих высокому уровню 

коррупции, а также в предложении возможных мер по ограничению роста таких 

преступлений. Автором подробно анализируются наиболее распространенные виды 

коррупции, включая незаконное обогащение должностных лиц медицинских 

организаций через растраты и хищения бюджетных средств, а также взяточничество 

за оказание нелегальных услуг. В статье подчеркивается необходимость усиления 

антикоррупционного контроля и повышения ответственности руководителей 

медицинских учреждений для предотвращения и пресечения подобных преступлений. 

Ключевые слова: коррупция, преступление, медицина, здравоохранение, 

медицинские работники, растрата, хищение бюджетных средств.  

 

Коррупция в современном мире является одной из ключевых глобальных 

угроз, оказывая деструктивное воздействие как на мировое сообщество, так и 

на отдельные государства. Этот социально-правовой феномен проникает во все 

сферы государственной и общественной жизни, существенно подрывая 

эффективность институтов власти и подрывая доверие граждан.  
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В Российской Федерации значительное количество коррупционных 

преступлений выявляется в ходе реализации государственных программ, 

ориентированных на развитие и поддержку системы здравоохранения.  

«По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19 августа 

2024 года, по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела 

о хищениях при реализации нацпроектов на сумму более 3 миллиардов рублей, 

в этом перечне обращается внимание на нацпроект «Здравоохранение»1.  

В 2021 году генеральный прокурор Российской Федерации И.В. Краснов 

заявил, «что доля коррупционных преступлений в рамках национального 

проекта «Здравоохранение» достигает 68,4%, что превышает аналогичные 

показатели в других национальных проектах2». 

Эти данные подчеркивают необходимость активизации антикоррупционных 

мер и совершенствования правовых инструментов борьбы с коррупцией в 

России. Таким образом, этот вид преступности в стране представляет собой 

сложную многогранную проблему, требующую системного и всестороннего 

подхода для минимизации её негативного влияния на государственные и 

общественные институты. 

По мнению Ю.П. Гармаева: «В нынешних условиях коррупция наносит 

наибольший ущерб наиболее уязвимым и финансово зависимым от государства 

секторам, таким как здравоохранение»3. Система здравоохранения 

обеспечивает реализацию ключевых конституционных прав граждан – права на 

здоровье и жизнь. Состояние здоровья населения напрямую влияет на их 

социально – экономическую активность, что отражается на всех аспектах 

экономики и общества. Коррупция в этой сфере снижает доступность и 

качество медицинских услуг. Например Т.Г. Ганиев отмечает: «В последние 

годы вопрос медицинской безопасности граждан стал особенно актуальным, и 

защита прав на доступную и качественную медицинскую помощь – 

приоритетная задача государственной политики»4. 

Рост уровня коррупции в здравоохранении отмечают и сами граждане. 

«Согласно данным опроса центра социального проектирования «Платформа», 

направленного на выявление основных проблем здравоохранения и уровня 

доверия граждан к медицинским учреждениям и специалистам, в 2023 году – 

                                                           
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Информация о возбуждении уголовных 

дел по хищениям при реализации национальных проектов на сумму более 3 миллиардов 

рублей (Электронный ресурс): https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/search?article=97173553 

(дата обращения: 13.09.2024).  
2 ТАСС. (2021, 21 апреля). Генпрокурор сообщил о наибольшей доле коррупционных 

преступлений в сфере здравоохранения. Доступно по ссылке: https://tass.ru/nacionalnye-

proekty/11230625 (дата обращения: 13 сентября 2024 г.). 
3 Гармаев, Ю. П. Эффективная методика расследования преступлений в сфере 

здравоохранения: какой ей быть? / Ю. П. Гармаев // Вестник Сибирского юридического 

института МВД России. – 2023. – № 2(51). – С. 137. 
4 Ганиев, Т. Г. К вопросу о понятии и причинах бытовой коррупции в здравоохранении / Т. Г. 

Ганиев // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД 

России. – 2020. – № 1(14). – С. 64. 
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39% граждан отметили, что сталкивались лично с коррупцией, 42% – заявили, 

что коррупция в медицине иногда встречается1». 

В 2023 год Счетной палатой были выявлены нарушения на 160 млрд руб. в 

сфере здравоохранения и спорта. Однако данный показатель скорее отражает не 

успешную работу правоохранительных органов по пресечению коррупции в 

медицине, а факт того, что коррупция в здравоохранении характеризуется 

значительно более высоким уровнем скрытности по сравнению с другими 

сферами.  

Причинами высокой латентности этих преступлений являются следующие 

факторы: 

– отсутствие действенной системы контроля за работой медицинских 

работников и, что особенно важно, за результатами их деятельности; 

– ограниченный ведомственный подход к выявлению и решению проблем в 

системе охраны здоровья; 

– умышленное сокрытие следов преступлений, совершенных в процессе 

медицинской деятельности, включая коррупционные схемы; 

– игнорирование жалоб пациентов и замалчивание незначительных 

нарушений со стороны медицинских работников, которые могут привести к 

более серьезным правонарушениям в будущем. 

Предоставление медицинских услуг создает специфические правовые 

отношения между врачом и пациентом, через которые реализуются 

конституционные права граждан на охрану здоровья и жизни. По мнению Т.Н. 

Казанковой: «На практике это проявляется в действиях врача, направленных на 

лечение пациента, который обратился за медицинской помощью. Однако люди, 

полагаясь на инстинкт самосохранения и доверие к особому статусу врача, 

зачастую не уделяют должного внимания его компетентности и методам 

работы»2. Вследствие этого они не могут объективно оценить деятельность 

медицинского специалиста, что порой позволяет врачам нарушать закон, не 

опасаясь наказания. 

Статья 41 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому 

гражданину право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь». 

Это фундаментальное право также подтверждается Программами 

государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, 

которые утверждаются правительством РФ. Тем не менее, несмотря на 

детальную регламентацию данного положения, граждане России ежедневно 

                                                           
1 Медвестник. (2023, 18 декабря). Треть опрошенных россиян сталкивались с коррупцией в 

здравоохранении. Доступно по ссылке: https://medvestnik.ru/content/news/Tret-oproshennyh-

rossiyan-stalkivalis-s-korrupciei-v-zdravoohranenii.html (дата обращения: 13 сентября 2024 г.). 
4 Ведомости. (2024, 7 марта). Счетная палата выявила нарушения на 160 млрд рублей в сфере 

здравоохранения и спорта: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/03/07/1024126-

schetnaya-palata-viyavila-narushenii-v-zdravoohranenii-na-160-mlrd-rublei (дата обращения: 

13 сентября 2024 г.). 
2 Казанкова, Т. Н. Актуальные вопросы противодействия коррупции в учреждениях 

здравоохранения / Т. Н. Казанкова, А. В. Мартышкин // Наука XXI века: актуальные 

направления развития. – 2024. – № 1-2. – С. 567. 
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сталкиваются с нарушениями со стороны медицинских работников, что 

угрожает их конституционному праву на охрану здоровья и бесплатную 

медицинскую помощь. 

Многочисленные задокументированные случаи нарушений правовых норм 

свидетельствуют о том, что коррупция в системе здравоохранения является 

широко распространенной проблемой. Причины этого явления многообразны, 

начиная от низкого уровня заработной платы медицинского персонала и 

заканчивая системными недостатками в управлении здравоохранением. Одной 

из ключевых причин коррупционной деятельности в здравоохранении является 

значительный объем государственных дотаций и финансирования данной 

сферы. С одной стороны, большие финансовые вложения должны 

способствовать развитию здравоохранения и повышению качества 

медицинского обслуживания. Однако, с другой стороны, они создают условия 

для распространения классических форм коррупции, таких как присвоение и 

растрата бюджетных средств. 

Коррупция охватывает не только прямые денежные средства, выделяемые на 

нужды здравоохранения, но и закупаемое оборудование, медикаменты и другие 

ресурсы. Эти активы нередко незаконно выводятся из оборота и перепродаются 

либо используются в личных интересах злоумышленников.  

Анализируя проявления коррупции в здравоохранении, можно выделить 

следующие наиболее распространенные нарушения: 

– Хищения при осуществлении госзакупок; 

– Взятка за медицинские вмешательства; 

– Мошенничество с использованием служебного положения; 

– Вымогательство денежных средств; 

– Продажа препаратов, которые должны предоставляться бесплатно. 

Все эти коррупционные преступления, как правило, совершаются в рамках 

организованных коррупционных схем, что усугубляет проблему в сфере 

здравоохранения. Следует отметить, что в эти схемы вовлечено значительное 

число медицинских работников. Недобросовестные сотрудники 

здравоохранения используют существующие проблемы – такие как длинные 

очереди пациентов и продолжительные сроки ожидания результатов 

медицинских обследований для получения личной выгоды. Например, за 

вознаграждение они могут ускорить процесс обслуживания, сэкономив 

пациентам столь ценное в современном мире время. 

Таким образом, можно утверждать, что коррупция в здравоохранении 

представляет собой не только нарушение действующих правовых норм, но и 

реальную угрозу высшим человеческим ценностям – жизни и здоровью 

граждан. Как справедливо отметил Е.Д. Онищенко: «Коррупция в этой сфере не 

только преступна по своей сути, но также создает трудности в процессе 

доказывания фактов преступной деятельности. Процесс противодействия 

коррупции в медицине осложняется созданием целой системы документов и 

справок, фиксирующих состояние пациентов на каждом этапе оказания 
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медицинских услуг»1. Эти бюрократические механизмы часто становятся 

катализатором коррупции: сотрудники, наделенные полномочиями по выдаче 

заключений и справок, используют свое положение для получения незаконных 

доходов, выдавая "необходимые" медицинские документы за вознаграждение. 

Автор полностью разделяет позицию П.С. Сивоконевой: «Коррупционные 

преступления в здравоохранении имеют особо опасные последствия, так как 

они могут провоцировать совершение других преступных деяний. Например, 

через коррупционные схемы из учреждений здравоохранения похищаются 

наркотические препараты, приобретенные за государственные средства, 

которые затем перепродаются на черном рынке»2. 

Одной из наиболее распространённых форм коррупционных проявлений в 

системе здравоохранения является взяточничество. Медицинские работники, 

включая врачей и административный персонал, нередко получают 

неправомерные денежные вознаграждения за совершение следующих действий: 

– оформление специализированных медицинских документов, таких как 

листы временной нетрудоспособности, медицинские справки для получения 

водительских удостоверений или лицензий на хранение и ношение оружия; 

– сокрытие или манипулирование юридически значимыми медицинскими 

фактами и диагнозами для различных целей; 

– незаконная выписка рецептов на лекарственные препараты, включая 

препараты с ограниченным доступом или контролируемым оборотом; 

– содействие в предоставлении госпитализации или преждевременной 

выписке пациентов, что нарушает общие медицинские протоколы и стандарты; 

– фальсификация медицинских экспертиз и заключений, включая заключения 

о причинах смерти, что особенно актуально в судебно-медицинской практике  

За последние годы особенно возросло число коррупционных преступлений, 

связанных с вакцинацией против COVID-19. С 2020 года в России возбуждено 

1101 уголовное дело по фактам подделки сертификатов о вакцинации и других 

связанных с этим документов3. 

Анализируя отдельные случаи коррупции в медицинской сфере, такие как 

взятки, растрата и хищение бюджетных средств, а также элементы 

организованной преступности, можно утверждать, что коррупция в 

здравоохранении является не просто отдельной проблемой, а 

широкомасштабным социальным феноменом. 

                                                           
1 Онищенко, Е. Д. Обучение пациентов, как основа противодействия коррупции в 

здравоохранении / Е. Д. Онищенко // 77-я Итоговая научная конференция: Сборник 

материалов, Ростов-на-Дону, 10 мая 2023 года. – Ростов-на-Дону: Ростовский 

государственный медицинский университет, 2023. – С. 280. 
2 Сивоконева, П. С. Коррупция в здравоохранении: проблемы и пути решения / П. С. 

Сивоконева // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: 

Исследования молодых ученых. – 2023. – № 21. – С. 57. 
3 Бизнес FM. (2022, 13 мая). В России возбуждено 1101 уголовное дело о подделке 

сертификатов о вакцинации. Доступно по ссылке: https://www.bfm.ru/news/499820 (дата 

обращения: 13 сентября 2024). 



161 

Для эффективного противодействия коррупции в медицинской сфере 

необходимо реализовать следующие меры: 

– Повышение престижа медицинских работников. Увеличение заработной 

платы и улучшение условий труда снизят риск вовлечения в коррупционные 

схемы. 

– Социальное стимулирование. Введение системы поддержки, аналогичной 

судебной, укрепит кадровый состав и уменьшит коррупционные соблазны. 

– Усиление антикоррупционного контроля. Повышение осведомленности о 

правовых стандартах и регулярные обучающие программы снизят уровень 

нарушений. 

– Ответственность руководителей. Ужесточение контроля за действиями 

руководителей медицинских учреждений и их вовлеченностью в коррупцию. 

– Оптимизация нормативной базы. Прозрачная система лицензирования и 

регулирования медицинской деятельности сократит возможности для 

злоупотреблений. 

– Публичный мониторинг. Введение системы открытого контроля за 

расходами в здравоохранении повысит прозрачность и снизит уровень 

коррупции 

Комплексная реализация этих мер позволит существенно снизить уровень 

коррупции и улучшить качество медицинских услуг в России, повысив доверие 

граждан к системе здравоохранения. 
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Аннотация. В статье рассматривается анализ проблемы доведение до 

самоубийства несовершеннолетних. Правовая база Российского законодательства 

недостаточно развита в области данного вопроса. Актуальность темы состоит в том, 

что она является значимой социальной проблемой для всего общества. 
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В современном мире проблема доведение до самоубийства является 

актуальной. Так как большой процент потерпевших приходится на 

несовершеннолетних.  

Согласно Российскому законодательству несовершеннолетнее – это лицо, не 

достигшее восемнадцати лет. Данная категория людей имеет определённые 

особенности как психические, так и физические. Поэтому суицидальные 

наклонности чаще всего прослеживаются именно у них.  

Исходя из вышесказанного, существует определенное положение, как 

доведение человека до самоубийства. Это преступное деяние, несущее 

опасность для общества, которое злоумышлено совершается человеком и при 

этом наносит вред другому лицу.  

Данное правонарушение должно подлежать наказанию. И для его 

предотвращения существуют санкции, закрепленные в статье 110 УК РФ. В ней 

предусмотрены наказания за содеянные правонарушения и способы их 

реализации. Так, при совершении преступления на лицо оказывается большое 

психологическое давление, вследствие чего человек может покончить жизнь 

самоубийством.  

Ранее в УК РФ, не рассматривался такой термин как доведение до 

самоубийства и наказание за его совершение. Также в этом законодательном 

акте существовали статьи, которые были направленны на предупреждение в 

подготовке и содействии правонарушения1. 

В дальнейшем УК РФ совершенствовался, и вводились новые поправки 

такие, как уголовная ответственность за подталкивание лица, с помощью 

манипуляций их материальными и иными ценностями, которые приводили к 

лишению жизни. А также вводилось такое понятие, как регулярное подавление 

личного достоинства, доводившее людей до летального исхода2.  

                                                           
1 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 года «О введении в действие Уголовного Кодекса 

Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. – 1922. – № 15. – Ст. 153. 
2 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости 

ВС РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 591. 
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В основном лишали себя жизни несовершеннолетние, которые не 

задумывались о последствиях, а также лица, которые были не способные 

руководствоваться своими действиями и были физически и морально не 

стабильны.  

По большей части, суицидальными наклонностями обладают подростки, а 

также лица, имеющие неуравновешенную психику, обсессивно-компульсивное 

расстройство и раздвоение личности.  

В последнее время суицид среди подростков стремительно распространятся, 

что тревожит государство. Статистика показывает, что за последние годы 

процент самоубийств повысился до 15%, это составляет 3845 трагических 

происшествий, а вторичных случаев до 90%. По данным СМИ, сообщают 

различные данные об этой информации. Например, Росстат утверждает, что 

подростковые самоубийства за 2020 г. составляют 380 случаев, а за 2021 г. 347, 

а уже за 2022 и вовсе данные отсутствуют1.  

Генеральная прокуратура провела свое внутреннее расследование и выявила, 

что количество детей с суицидальными наклонностями с 2020 г. по 2022 г. 

выросло с 743 до 902 трагических обстоятельств. Поэтому по данным 

государства подростковый суицид происходит именно из-за определенных 

причин2:  

– неблагополучные отношения с родителями, из-за того, что все их силы 

направленны именно на материальное обеспечение детей, а не на улучшение 

морального состояния;  

– несчастная любовь, приводящая к душевным травмам;  

– плохая самооценка, понижающая значимость своей личности;  

– большое влияние социальных сетей на психику, приводящих к 

неконтролируемому поведению подростка; 

– проблемы с учебой3. 

Из-за всех вышеперечисленных факторов данная категория людей не 

получает должной поддержки, и так как подростки в данном возрасте очень 

ранимы, то все ситуации в жизни воспринимают слишком эмоционально и 

категорично, поэтому все действия, направленные против них, вызывают у них 

обиды. На фоне этого они начинают испытывать чувство одиночества. Так из-

за высоких требований не только общества, но и родителей подростки 

чувствуют себя бесполезными, так как не могут достичь данных стандартов. 

Поэтому начинает падать значение жизни, и смерть становится единственным 

решением.  

                                                           
1 Артюшина О.В. Новеллы УК РФ о противодействии деятельности, направленной на 

побуждение несовершеннолетних к суицидальному поведению // Вестник Казанского 

юридического института МВД России. – 2017. – №3 (29). 
2 Красноярская прокуратура обратилась в суд, потребовав запретить «группы смерти» 

[Электронный ресурс]. URL: https://bogotol24.ru/the-incident/ krasnoyarskaya-

prokuraturaobratilas-v-sud-potrebovav-zapretit-gruppy-smerti.html. 
3 Шапель А.И. Уголовно-значимые причины самоубийств несовершеннолетних // 

Инновационные науки. – 2016. – № 6-3. – С. 185 – 187. 
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В судебной практике часто встречаются дела, когда человека доводят до 

самоубийства. То есть некто может управлять не только разумом и сознанием 

человека, но и его действиями и приводить к непоправимым последствиям. 

Сложность этих дел составляется в невозможности доказать то, что другое лицо 

имело какое-то влияние на жертву. Именно поэтому раскрытие данных дел это 

одна из сложных процедур, так как основной задачей правосудия является 

пресечение преступлений, а в данном случае это считается невозможным.  

На просторах интернета в 2016 г. появились «группы смерти», то есть 

интернет-игры, которые получили широкое распространение по всем 

социальным сетям, где подростков целенаправленно подталкивали на действия, 

которые в конечном итоге приводили к суициду1.  

Одной из таких была игра «синий кит». Её происхождение до сих пор 

неизвестно. В России считается городской легендой, а существование до сих 

пор не подтверждено. Многие дети подростки, хотели участвовать в данной 

игре, поэтому опубликовывали на своей странице хэштеги #синийкит. После 

проведенной процедуры с ними анонимно связывался куратор, который 

присылал список заданий и давал определенное время на их выполнение. При 

этом финальной целью являлось самоубийство. Вследствие, чего началось 

массовое психическое недовольство, поэтому государство решило применить 

меры и запретить развитие игры и применить санкции в виде уголовной 

ответственности2. 

Каждый человек должен знать, как предотвратить самоубийство и понять 

симптомы и признаки у человека, который хочет покончить с жизнью.  

Подростки всегда пытаются подать любые признаки о своем намерении 

совершить суицидальные действия. В основном различными намеками своему 

окружению (друзьям, родителям) они дают понять, что с ними не все в порядке, 

что им нужна помощь.  

Одним из распространенных признаков является изменение в поведении 

подростка, то есть излишняя грубость, непослушание, нарушение режима сна, 

приводящее к нестабильности психики подростка, внешний вид. В основном 

люди с суицидальными наклонностями перестают следить за собой, становятся 

неопрятными, ходят в грязной и мятой одежде, не придавая этому значения.  

Многие подростки с обсессивно-компульсивным расстройством начинают 

раздавать даже самые ценные для них вещи. Ведь они ищут нового хозяина для 

дорогой им безделушки. С помощью таких знаков человек сигнализирует и 

просит о помощи. Так же к основным признакам относятся:  

– эмоциональный всплеск, при котором происходит отрицательное 

воздействие на окружающих;  

                                                           
1 Красноярская прокуратура обратилась в суд, потребовав запретить «группы смерти» 

[Электронный ресурс]. URL: https://bogotol24.ru/the-incident/ krasnoyarskaya-

prokuraturaobratilas-v-sud-potrebovav-zapretit-gruppy-smerti.html. 
2 Петров И. Склоняются к тюрьме. Для создателей в Интернете подростковых «групп 

смерти» введут уголовное наказание [Электронный ресурс]. URL: 

https://rg.ru/2017/03/07/pravitelstvo-odobrilo-ugolovnuiu-otvetstvennost-zagruppysmerti.html 

(дата обращения:20.10.22). 
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– побег из дома, приносящий панику у родителей подростка;  

– скрытность своих эмоциональных пожеланий от окружающего мира1.  

Обычно суицид у подростков происходит очень неожиданно и спонтанно для 

родных и друзей. Поэтому каждый должен быть готов оказать помощь и 

поддержку человеку, попавшему в трудную ситуацию.  

Таким образом, можно сделать вывод, что между понятиями самоубийства и 

доведение до убийства идет тонкая грань. В связи с этим очень тяжело 

распознать причастие постороннего лица, к совершению противоправного 

действия - доведения до самоубийства. Безусловно этот термин содержит в себе 

тяжкое преступление, которое наносит вред как обществу, так и государству. 

Затрагивая при этом моральный ценности всего социума в целом. Поэтому 

уголовные дела становится все сложнее раскрывать, а иногда их даже 

прекращают из-за отсутствия состава самого преступления. Но, несмотря на 

это, правовая система развивается и обновляется, а законодательство 

способствует предупреждать различного рода преступления. 
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Свобода слова, самовыражения, плюрализм мнений или же потенциальная 

угроза и уголовно – наказуемое деяние? Именно такие вопросы возникают при 

правовой оценке деятельности блогеров, а именно – медицинских блогеров, 

осуществляющих без специальных профильных знаний информирование 

широкого круга людей о нетрадиционных методах лечения тех или иных 

заболеваний, в том числе и онкологических. Правовой статус, а также уголовно 

– правовые риски, которые несет деятельность таких субъектов, слабо 

сформулирована в действующем законодательстве. Между тем, согласно 

имеющимся социальным опросам, в 2022 году около 62,8% россиян 

предпочитали лечиться самостоятельно с помощью информации из интернета, 

что подтверждает актуальность проводимого исследования1.  

В первую очередь необходимо определиться с дефиницией понятия 

«медицинский блогер». Видится, что медицинский блогер – это человек, 

который ведет сайт или блог в сети интернет, а также публично делится 

информацией о медицинских новостях, советах по уходу за здоровьем и других 

связанных с медициной темах. В научной медицине авторы выделяют три 

группы блогеров этой направленности: врачи, пациенты и средний 

медицинский персонал2. Однако, в настоящее время, все больше появляется 

медицинских блогеров, не имеющих профильных знаний, в том числе и общих 

медицинских. Например, у инстаграм-блогера Кати TXI (которая имеет более 

400 тыс. подписчиков) отсутствует какое-либо медицинское образование. При 

                                                           
1 https://ria.ru/20220622/zdorove-1797203447.html (дата обращения: 19.09.2024). 
2 Петросян А. Д. Медицина и блогосфера. // Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. - 2022. - №30(6). - С. 1220—1223. 
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этом девушка позиционирует себя «натуропатом и нутрициологом, призывает 

онкобольных отказаться от химиотерапии, а инфекционных больных – от 

антибиотиков. Прописывает кофейные клизмы, гомеопатию и колоссальные 

дозы различных витаминов».  

Заметим, что во многих странах указанные деяния уже нашли отражение в 

правовом поле. Например, в Китае, где блогерам без квалификации нельзя 

рассуждать о ряде тем, в частности, в сфере медицины1. Однако в Российской 

Федерации данный вопрос никаким образом не урегулирован, что либо 

указывает на очевидную пробельность уголовно-правового механизма 

противодействия таким деяниям, либо свидетельствует о том, что они не 

рассматриваются законодателем в качестве преступных. Попытаемся 

разобраться в данном вопросе. 

В настоящий момент с точки зрения действующего уголовного закона 

данные деяния потенциально могут быть рассмотрены с позиции нескольких 

смежных составов. Вместе с тем каждый из них имеет ряд особенностей, 

которые вызывают обоснованные сомнения для применения их на практике для 

регулирования медицинского блогерства. 

В первую очередь, речь идет о составе преступления, предусмотренном ст. 

235 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за осуществление 

медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии на данный вид 

деятельности, при условии, что такая лицензия обязательна, если это повлекло 

по неосторожности причинение вреда здоровью человека. Действительно, лица, 

публично размещающие информацию на различных интернет – порталах, 

формально осуществляют медицинскую деятельность в том смысле, в котором 

она определена в п. 10 ст. 2 Федерального закона "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации".  

Вместе с тем медицинские блогеры не работают профессионально, поскольку 

указанное предусматривает отношения, сторонами которых являются 

медицинская организация (медицинский работник) и пациент2. Блогер же не 

оказывает никаких услуг, а лишь транслирует свое видение в тех или иных 

медицинских вопросах. В связи с этим представляется, что, несмотря на 

кажущуюся с первого взгляда применимость данной нормы к оценке 

медицинского блогерства, совершение подобного рода деяний не повлечёт за 

собой привлечение к уголовной ответственности по статье 235 УК РФ. В 

частности, об этом свидетельствует и субъективная позиция самих 

медицинских блогеров о своей деятельности, утверждающих следующее: «Этот 

курс — не медицинское лечение, это обучение»3. При этом автор данного 

высказывания, блогер Алиса Басеева, являясь самоучкой без медицинского 

                                                           
1 https://rg.ru/2022/06/26/v-kitae-blogeram-bez-kvalifikacii-zapretili-rassuzhdat-o-medicine-i-

iurisprudencii.html (дата обращения: 19.09.2024). 
2 Лихолетов А.А. Некоторые проблемы квалификации незаконного осуществления 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. - 2020. - №1. - С. 55-62. 
3 https://fishki.net/4205011-ne-lechat-a-kalechat-mozhno-li-verity-doktoram-iz-

instagrama.html (дата обращения: 20.09.2024). 
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образования, активно критикует рекомендации квалифицированных врачей, а 

также советует своим подписчикам различные методы избавления от аллергии 

и способы выведения различных токсинов из организма. 

Говоря об оказании медицинских услуг, логичным будет предположить 

возможность оценки содеянного с позиции нормы об ответственности за 

выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни или здоровья потребителей, предусмотренных статьей 238 

УК РФ. При этом необходимо отметить, что данная норма, согласно позиции 

Конституционного Суда РФ, не может вменяться, если между субъектами 

отсутствует гражданско-правовой договор1. Действительно, с точки зрения 

гражданского законодательства, проданные медицинскими блогерами онлайн-

курсы — это услуги, оказанные в дистанционной форме. При этом многие 

рекомендации предоставляются подписчикам безвозмездно, ради, например, 

привлечения новой аудитории, способствованию заключения рекламных 

контрактов и т.д. В этом случае говорить о наличии в действиях блогера 

состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ, невозможно.   

Примечательно, что Верховный Суд РФ в своих разъяснениях относительно 

особенностей статьи 238 УК РФ занимает несколько противоположную 

позицию, декларируя следующее: «В силу того, что деяния, предусмотренные 

статьей 238 УК РФ, посягают на общественные отношения, связанные с 

охраной здоровья населения, потерпевшим по уголовному делу о таком 

преступлении может быть признано физическое лицо независимо от того, 

состояло ли оно в договорных отношениях с лицом (организацией), 

осуществлявшим производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг»2. Верховный 

Суд РФ интерпретирует рассматриваемые общественные отношения    

несколько шире, нежели чем Конституционный Суд РФ, что позволяет 

применять данную норму к защите от преступного посягательства более 

широкий круг общественных отношений. Вместе с тем, даже с учетом такого 

толкования, статья 238 УК РФ не применима к потенциальным последствиям 

деятельности медицинского блогерства, поскольку в данном случае 

отсутствуют хоть какие – то признаки предпринимательской деятельности. 

Если, например, блогер продает свои онлайн – курсы или информационные 

продукты, получая за это денежное вознаграждение, то такие отношения могут 

рассматриваться в рамках статьи 238 УК РФ, однако рекомендации и советы не 

могут являться услугами, поскольку выступают исключительно способом 

самовыражения блогера, своеобразной свободой слова.  

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 25.06.2024 № 1476-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Бесединой Ильины Викторовны на нарушение ее 

конституционных прав частью второй статьи 109 и пунктом "в" части второй статьи 238 

Уголовного кодекса Российской Федерации". 
2 Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.06.2019 № 18 "О судебной 

практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации". 
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С учетом изложенного, в зависимости от наступивших последствий, 

предлагается рассматривать содеянного в рамках норм об ответственности за 

причинение вреда, в т.ч. посредственного. Например, в рамках ст. 118 УК РФ 

(причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) или ст. 109 УК РФ 

(причинение смерти по неосторожности) к рассматриваемым 

правоотношениям. Действительно, ни один адекватный блогер не будет 

целенаправленно давать советы своей аудитории для причинения какого – либо 

вреда здоровью, или же смерти. Однако транслирование своей позиции, 

которая кардинально отличается от мнения профессиональных врачей и 

медиков, позволяет признать в таких деяниях, что лицо либо осознавало 

общественную опасность и фактический характер совершаемых деяний, 

предвидело возможность наступления последствий, и не желало их 

наступления, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает 

на предотвращение этих последствий (что соответствует критериям 

легкомыслия) или же не осознавало общественной опасности, например, 

ошибочно заблуждаясь в собственных советах (небрежность). Таким образом, 

при конкретных фактических обстоятельствах, установлении причинно – 

следственной связи, органами следствия или дознания может быть сделан 

вывод о наличии в действиях медицинских блогеров составов преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 118 или 109 УК РФ.  

Вместе с тем разумным будет рассмотреть квалификацию действий 

медицинских блогеров и по составам преступления с умышленной формой 

вины, а именно с косвенным умыслом, поскольку различие между косвенным 

умыслом и легкомыслием осуществляется преимущественно по волевому 

признаку. В случае косвенного умысла субъект воспринимает возможность 

возникновения общественно опасного результата, хотя не является его прямым 

желанием, сознательно допуская возможность их наступления. В отличие от 

этого, при легкомыслии лицо отрицательно относится к наступлению 

преступных последствий и, кроме того, без должных оснований надеется их 

предотвратить. Волевой элемент преступления также включает в себя еще одну 

характеристику - совпадение обстоятельств. Если преступник полагается на 

случай («на авось»), это указывает на наличие косвенного умысла. С другой 

стороны, если человек учитывает реальные обстоятельства, которые 

действительно существовали в момент совершения преступления, то речь идет 

о преступном легкомыслии1.  

В этом случае необходимо учитывать, что практически каждый из 

медицинских блогеров параллельно занимается продажей различных 

витаминов и БАДов, либо же их рекламой, являясь амбассадорами той или 

иной компании. Между тем биодобавки – это не лекарства, которые могут 

вылечить заболевания, поскольку они не являются фармацевтическими 

продуктами. Они не проходят фармакологический контроль и не регулируются 

государственными органами, что делает их употребление высокорискованным 

                                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / С. В. Афиногенов, Л. Д. Ермакова, 

Б. В. Здравомыслов, В. Ф. Караулов. — Москва: Юрист, 1996. — 509 c. 
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и опасным. Потребитель редко может быть уверен в составе продукта, который 

он покупает, и тем более не может знать, как таблетки повлияют на его 

здоровье. В лучшем случае БАДы безвредны, а в худшем - могут быть опасны 

для здоровья. Однако медицинские блогеры рекомендуют биодобавки без 

индивидуального подхода, в том числе, не учитывая возраст, аллергические 

реакции и иные особенности конкретного человека. С учетом этого, в ситуации, 

когда медицинский блогер знал об опасности рекламируемых витаминов или 

БАДов, что привело к причинению вреда здоровью или смерти людей, 

преступные деяния следует квалифицировать в зависимости от последствий как 

пособничество (ч. 5 ст. 33 УК РФ) к преступлениям, предусмотренных ст.ст.  

115, 112, 111 или 105 УК РФ. 

Актуализируя отмеченную проблематику в части уголовно-правовой оценки 

деяний медицинских блогеров, отметим, что в настоящее время члены Совета 

Федерации, например, сенатор Наталия Косихина, считают необходимым 

привлекать к административной или уголовной ответственности блогеров, 

осуществляющих свою деятельность в сфере медицины, при этом не имея 

профильного образования, если это повлекло за собой причинения вреда 

здоровью людям. Указанное безусловно не может не радовать, поскольку 

свидетельствует о внимании представителей власти на возникающие пробелы в 

правовом регулировании, связанные с эпохой информатизации. Однако, на наш 

взгляд, нет необходимости заниматься чрезмерной казуистикой уголовного 

законодательства, криминализируя деяния под конкретные кейсы. Данная 

детализация видится некорректной, поскольку это может усложнить понимание 

и применение на практике определённых норм, что приведет к «мертвым 

статьям». Конкретизация должна быть достаточной для определения действий, 

которые считаются преступлениями, и наказаний за них, но при этом не должна 

затруднять применение закона и судебное разбирательство. Важно найти 

баланс между общими принципами закона и его конкретными нормами, чтобы 

обеспечить справедливость и эффективность правосудия. 

Между тем на смену медицинским блогерам придут иные лица, которые 

организуют деятельность, не охватывающуюся признаки нововведённых норм, 

что потребует дополнительной специальной криминализации. Видится, что для 

оперативного реагирования на преступные посягательства необходимо все же 

комплексно пересмотреть действующий Уголовной кодекс Российской 

Федерации, а не вносить нормы или поправки, имеющие больше популистский 

оттенок, чем основательное решение проблемы. 
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Совершенствования института судимости:  

национальный и зарубежный опыт 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается теоретико-правовые основы 

института судимости по уголовному законодательству Республики Узбекистан, в 

частности становление и развитие института судимости в Республики Узбекистан. 

Институт судимости имеет исторические, уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные аспекты, которые отражают его сущность, цели, функции и роль в 

механизме предупреждения и борьбы с преступностью. Рассматривается понятие и 

сущность института судимости по уголовному законодательству Республики 

Узбекистан, в котором анализируется мнения отечественных, национальных и 

зарубежных ученых, а также нормативно-правовые акты, которые регулирует 

институт судимости.  

Ключевые слова: судимость, уголовное право, осужденный, снятие и погашение 

судимости, цифровизация, электронный реестр осужденных. 

 

Негативные последствия судимости, влияющие на жизнь бывших 

осужденных, выходящие за рамки любого вынесенного судом приговора, часто 

становятся предметом исследований ученых и практиков (социологов, 

правоведов, медиков, социальных работников и проч.). В Конституции 

Республики Узбекистан новой редакции закреплено о том, что права и свободы 

человека могут быть ограничены только в соответствии с законом и лишь в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, 

здоровья населения, общественной нравственности, прав и свобод других лиц, 

обеспечения общественной безопасности и общественного порядка1. 

На данный момент многие правовые институты в уголовном праве не на 

должном уровне изучены, что создаёт теоретико-правовую неопределенность 

относительно проблемных моментов развития, в частности института 

                                                           
1 Конституция Республики Узбекистан. https://lex.uz/docs/6445147. 
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прекращения судимости. Так, неисследованными остаются другие основания, 

помимо перечисленных в Уголовном кодексе, для снятия судимости, 

особенности погашения судимости иностранных лиц, возможности применения 

цифровых технологий в юридической документации, связанной с обращением 

лиц с заявлениями о снятии судимости, и многие другие. 

Как правильно отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, 

«известно, что при отборе кадров в государственные органы действовала 

оставшаяся нам от прошлого система. Из-за судимости близких родственников 

граждан не принимали на работу или не назначали на руководящие должности. 

Вследствие такого неприемлемого подхода многие молодые люди, 

квалифицированные специалисты оказались без вины виноватыми, страдали за 

деяния родственников»1. Также главой государства «отмечена необходимость 

четко прописать в Основном законе, что судимость лица и вытекающие из нее 

правовые последствия не могут быть основанием для ограничения прав его 

родственников»2. 

Судимость, являясь хоть объективным явлением, связана с негативными 

социальными последствиями для лица, её имеющего. Данные сложности 

создают риск для совершения новых правонарушений, потому что судимый 

человек в обществе воспринимается как опасный и нежелательный, что 

ограничивает ряд его прав. 

Историко-правовое исследование института судимости имеет значение, во-

первых, для развития теории уголовного права, во-вторых, для 

совершенствования уголовного законодательства и, в-третьих, для его 

эффективного применения на практике. С помощью ретроспективного анализа 

можно проследить поэтапное становление института судимости и выявить 

закономерности его развития, а также использовать их в дальнейшем как более 

эффективные правовые средства в области борьбы с преступностью, особенно 

рецидивной. 

Стратегии действий, судебно-следственная и правоприменительная практика 

свидетельствуют о наличии существенных проблем и пробелов, 

препятствующих полноценной реализации судебно-правовых реформ. В связи с 

этим в мае 2018 года было принято постановление Президента Республики 

Узбекистан №ПП–3723 «О мерах по кардинальному совершенствованию 

системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства»3. 

До настоящего времени в уголовном праве Республики Узбекистан вопрос 

становления и развития института судимости в качестве объекта научного 

                                                           
1 Доклад Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественном 

собрании, посвященном 25-летию принятия Конституции Республики Узбекистан. 

07.12.2017. // Источник: https://president.uz/ru/lists/view/1328. 
2 Мирзиёев Ш.М. Основной нашей целью является обеспечение стабильности в обществе и 

непрерывного развития страны. 20 июня 2022 // Источник: 

https://president.uz/ru/lists/view/5272. 
3 Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года № ПП-3723 «О 

мерах по совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства». 
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исследования не рассматривался, данная работа является первой попыткой 

ретроспективного анализа норм ранее действовавшего уголовного 

законодательства о регламентации этого института. 

На территории исторического и современного Узбекистан общественные 

отношения регулировались различными социальными нормами: религиозными, 

моральными, правовыми и другими. 

На территории исторического Узбекистана возникает исламская («Ислам», 

араб. букв. – покорность) правовая система, процесс ее распространения в 

основном завершается в IX–X вв1. Изучение исламского права особо значимо 

для узбекского народа, поскольку более 90 % населения Узбекистана являются 

последователями этой религии. Главный источник исламского права – Коран (в 

переводе с арабского – «чтение»), который содержит основные постулаты 

мусульманского вероучения. Коран был ниспослан Аллахом своему 

посланнику – Мухаммеду (Благословит его Аллах и приветствует)2. 

В философской энциклопедии верно отмечено, что Коран фундамент ислама. 

Книг центризм ислама выражается в безусловном значении Корана, как в 

повседневной жизни мусульман, так и в мусульманском богословии, культе, 

праве, социально-этической доктрине»3. В тексте Корана содержится ряд 

правовых норм, например: 

1) Поистине, Аллах (Бог, Господь) повелевает, чтобы вы выполняли 

обязательства, взятые на себя перед другими, а если выносите решение между 

людьми, то будьте справедливы! (Аят 58 Сура 4 «ан-Ниса» (Женщины)); 

2) [Вы, мусульмане (покорные Богу), должны помнить Его наказ:] помогайте 

друг другу во всем благом и в [сохранении] набожности! И не помогайте друг 

другу в грехе и вражде (Аят 2 Сура 5 «ал-Маида» (Трапеза))4; 

3) И кто совершил [хоть] на вес пылинки (атома) добра (блага) [хоть бы чуть-

чуть], непременно увидит это. А кто совершил [хоть] на вес пылинки (атома) 

зла [хотя бы немножко, чуточку] обязательно увидит это [то есть ничто не 

останется незамеченным, не затеряется из личного дела кого-либо из людей или 

джинов] (Аят 7–8 Сура 99 «аз-Зальзаля – Землетрясение»)5. 

Из указанных положений становится ясно, что судам предписано выносить 

справедливые решения, включая случаи, когда совершенные преступления 

кажутся малозначительными. В таких случаях даже наименьшие нарушения не 

останутся незамеченными и не будут исключены из личного дела каждого 

нарушителя. 

                                                           
1 Буриев. В. Влияние мусульманского права на территорию дореволюционного 

Таджикистана (VIII - начало XX вв.). - Душанбе, 1999. 34. 
2 Буриев. В. Влияние мусульманского права на территорию дореволюционного 

Таджикистана (VIII - начало XX вв.). - Душанбе, 1999. 34. 
3 The New Philosophical Encyclopedia: in 4 volumes. - М.: Мысль, 2010. Vol. 2. E-M. pp. 310-

312. 
4 Аляутдинов Ш. R. Translation of the meanings of the Holy Qur'an: in 4 volumes - St. Petersburg: 

DILYA, 2017. Vol. - С. 1. 414. 
5 Аляутдинов Ш. Р. Перевод значений Священного Корана. c. 514. 
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Ряд источников исламского уголовного права, безусловно, свидетельствует о 

том, что наказание всегда ужесточалось при повторном совершении 

преступления. За употребление спиртных напитков, согласно хадисам и 

доктрине мусульманского права, полагалось от 40 до 80 ударов плетью по 

голому телу. В случае трех или более раз совершения данного преступления, 

лицо может быть казнен1. П.А. Карасевич писал: «Юриспруденция у мусульман 

тесно связана с богословием: юрист должен быть богословом, а богослов 

юристом»2. 

Изучая правила исламского права, связанные с юридическими вопросами, 

важно отметить, что в уголовном законодательстве исламского периода 

присутствовали некоторые аспекты судебного процесса. Эти аспекты можно 

обнаружить в нормах исламского уголовного права, касающихся применения 

наказания. 

В Коране аят 38 суры 5 «Аль-маида» содержит следующий текст: «Вору и 

воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание 

от Аллаха, ведь Аллах – Могущественный, Мудрый»3. Современные ученые4 

разъясняют содержание данного аята следующим образом. В случае если 

человек совершил воровство повторно, ему следует отсечь левую ногу, в третий 

раз – отрезать левую руку, а в четвертый раз – правую ногу или приговорить 

его к пожизненному заключению. Другой известный религиозный деятель  

Аляутдинов Р.Ш. трактует также этот аят, чтобы подобного рода преступления 

искоренились в обществе5. 

Ужесточение наказания при повторном совершении преступления также 

встречается в некоторых хадисах, которые приводят специалисты6, 

исследовавшие различные вопросы шариата7. Термин «Шариат» трактуется 

учеными по-разному. Одни говорят, что это «путь, начертанный Аллахом, идя 

по которому правоверный мусульманин может достичь нравственного 

                                                           
1 Садагдар М. И. Основы мусульманского права. - М., 1968. 115. 
2 Карасевич П. А. Мусульманское право и последняя государственная реформа в Турции. - 

М.: Роман, 1877. 20. 
3 Постановление Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года № ПП-3723 «О 

мерах по совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства». 
4 Interpretation of the Holy Quran "Relief from the Generous and Merciful": Semantic translation of 

the Quran into Russian with comments by Abd ar-Rahman al-Saadi: in 3 volumes / translated from 

Arabic by E. Kuliyev. 2nd ed., ispr. – M.: Umma, 2012. Vol. 1. pp. 690-691. 
5 Аляутдинов Ш. Р. Перевод значений Священного Корана. c. 514. 
6 Керимов Г. М. Шария: Закон мусульманской жизни. Шариатские ответы на проблемы 

современности. - Санкт. Петербург: DILYA, 2012. - p. 197. 
7 Шариат (араб. "аш-шар-а" - "закон," "четко установленный путь") - совокупность верований 

и религиозно-правовых норм, которые должен соблюдать мусульманин.  
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совершенства, мирского благополучия и попасть в рай»1, а другие называют 

«Шариат» «пунктом встречи религии, нравственности и права»2. 

Институт судимости — это совокупность норм уголовного права, которые 

регулируют правовое положение лиц, осужденных за совершение 

преступлений, а также последствия судимости для них и для общества. 

Институт судимости имеет исторические, уголовно-правовые и уголовно-

исполнительные аспекты, которые отражают его сущность, цели, функции и 

роль в механизме предупреждения и борьбы с преступностью. 

По мнению Семенова Д.А., судимость представляет собой «особое правовое 

состояние лица, при назначении конкретной меры реагирования уголовного 

закона в виде наказания, обусловленного рядом негативных право ограничений, 

имеющих как уголовно-правовой, так и иной характер»3. 

Соболев А.Ю. также определяет судимость как правовое состояние лица, 

созданное фактом осуждения его судом за совершенное преступление, 

длящееся со дня вступления обвинительного приговора в законную силу до 

истечения ограниченного законом срока и заключающееся в наступлении для 

этого лица в случаях, предусмотренных законом, определенных последствий 

уголовно-правового и общеправового характера4. 

Судимость выступает правовым состоянием лица, вызванным фактом его 

осуждения за преступление. Возникнув вследствие осуждения лица за 

совершение преступления и назначения ему наказания5, на протяжении всего 

своего существования способна порождать и приводить в действие комплекс 

негативных для данного лица последствий уголовно-правового характера.  Суть 

судимости составляет специфическое юридическое состояние лица, т. е. 

«особый юридический факт, определяющий правую связь осужденного к 

наказанию субъекта с государством, от имени которого вынесен 

обвинительный приговор». 

Уголовное законодательство Республики Узбекистан определяет судимость 

как правовое последствие осуждения за преступление, которое выражается в 

ограничении или лишении осужденного некоторых прав и свобод, а также в 

наложении на него дополнительных обязанностей и ответственности. 

Судимость возникает со дня вступления в законную силу обвинительного 

приговора суда и действует до момента ее погашения или снятия. Погашение 

судимости происходит по истечении определенного срока после отбытия или 
                                                           
1 Syukiyainen A. R. Muslim law (Sharia and Fiqh) // Islam and Muslims in Russia. – M., 1999. – p. 

65. 
2 Квашиц В.Е. Где идет смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы / 

Предисловие доктора юридических наук, профессора Е.Е.Пудовочкиной. - Сент. Petersburg: 

Law Center-Press, 2011. - p. 96. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / ред. А. И. Рарога. М., 2012. 

161. 
4 Соболев А.Ю. Terms of criminal record in criminal law: abstract of the dissertation... cand. 

Юрид. Sciences. М., 2000. 11. 
5 Абзалова Х. Теоретические основы установления уголовной ответственности за 

умышленное убийство по найму. The journal Review of legal sciences. 2018 // Источник: 

https://cyberleninka.ru. 
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освобождения от наказания, если осужденный не совершил нового 

преступления. Снятие судимости может быть осуществлено досрочно по 

решению суда по ходатайству осужденного или по инициативе органов, 

осуществляющих уголовно-исполнительный контроль. 

Достаточно распространенной позицией является признание судимости 

специфическим правовым положением. Так, З.А. Незнамова указывает, что 

«судимость – это особое правовое положение лица, созданное фактом его 

осуждения к определенной мере наказания за совершенное преступление»1 .  

Близкой позиции придерживается А.В. Наумов, указывая, что «судимость 

есть особое правовое последствие обвинительного приговора с применением 

наказания, определяющее особое правовое положение лица, признанного судом 

виновным в совершении преступления и осужденного к уголовному 

наказанию»2 . 

Институт судимости имеет важное значение для уголовного права и 

уголовного процесса, так как он влияет на: 

-Квалификацию преступления. Судимость может быть учтена при 

определении степени общественной опасности деяния, его квалификации и 

санкции. Например, судимость может быть признаком рецидива, отягчающего 

наказание, или основанием для применения дополнительных мер уголовно-

правового характера. 

-Применение мер пресечения. Судимость может быть учтена при выборе 

меры пресечения, которая должна обеспечить надлежащее проведение 

уголовного судопроизводства и исполнение приговора. Например, судимость 

может быть основанием для избрания более строгой меры пресечения, такой 

как заключение под стражу или домашний арест. 

-Назначение наказания. Судимость может быть учтена при назначении 

наказания, которое должно соответствовать тяжести и характеру преступления, 

а также личности виновного. Например, судимость может быть основанием для 

назначения более сурового наказания, такого как лишение свободы или 

обязательные работы, или для отказа в смягчении наказания, таком как 

условное осуждение или замена наказания более мягким видом. 

-Исполнение наказания. Судимость может быть учтена при исполнении 

наказания, которое должно способствовать исправлению осужденного и 

предупреждению новых преступлений. Например, судимость может быть 

основанием для применения более строгих условий отбывания наказания, таких 

как особый режим или дополнительные ограничения, или для отказа в 

предоставлении льгот и поощрений, таких как удел, перевод на более мягкий 

режим или условно-досрочное освобождение. 

Следует отметить, что в рамках 15 цели Стратегии развития Нового 

Узбекистана поставлена задача реализации «эффективного судебного контроля 

за деятельностью государственных органов и должностных лиц, а также 

                                                           
1 Уголовное право. Общая часть / ред. И.Я.Козанченко, З.A. Незнамова. М., 2009. С. 466. 
2 Наумов А.В. Уголовное право России: курс лекций: в 3 томах. Vol. 1. Общая часть. М., 

2010. 503. 
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обеспечения открытости и прозрачности в формировании судейского корпуса, 

внедрение таких демократических принципов, как выборность и подотчетность 

при назначении на руководящие должности в судебной системе, осуществления 

работ по систематизации нормативно-правовых актов, регулирующих 

судебную систему» . Данные, и многие другие задачи, сформулированные в 

стратегических правовых документах нашей страны, создают предпосылки для 

дальнейшей правовой работы над совершенствованием практики применения 

институтов погашения и снятия судимости, прибавления в данную работу 

особенностей и возможностей цифровизации, цифровых отношений, что в 

будущем может открыть возможности применения искусственного интеллекта 

в документально-правовой работе, например при решении вопросов по 

заявлениям о снятии судимости, поданных в суды со стороны заявителей.  

Однотипность правовых действий вполне может выполнять искусственный 

интеллект, так как соответствие поданных заявлений требованиям 

законодательства будет наблюдаться более точно, что в полной мере может 

уменьшить «человеческий фактор» в решении данных вопросов. Но данный 

аспект документально-правовой работы по снятию судимости сейчас 

перспективный. 

Приведенный и проанализированный обзор актуальных вопросов оснований, 

уголовно-правовых аспектов погашения и снятия судимости позволил 

сформулировать следующие перспективные направления совершенствования 

соответствующих уголовно-правовых норм:  

1. Необходимо учесть необходимость разработки Пленумом Верховного суда 

постановления, касающегося вопросов возникновения и прекращения 

судимости и решить данный вопрос в пользу расширения материалов судебной 

практики по погашению и снятию судимости; 

2. Для обеспечения эффективности погашения и снятия судимости 

предлагается ввести электронный реестр данных о лицах, имеющих судимость, 

и возможность рассмотрения их заявлений о снятии (прекращении) судимости 

посредством обращения в суд, но мобильного разрешения вопроса через 

возможности информационных технологий. В будущем предполагается 

использование технологий искусственного интеллекта для решения этой, и 

многих других задач документально-правовой работы. Для этого необходимо 

скоординировать большие материально-финансовые и кадровые ресурсы;  

3. С учетом достижений зарубежного опыта по ресоциализации личности, 

имеющей судимость за совершение преступления, предлагается стимулировать 

среди данных лиц научно-пропагандистскую деятельность, направленную на 

предупреждение и профилактику преступности в стране, как на возмездной, так 

и на безвозмездной основе; 

4. В приоритете должна оставаться деятельность социальных учреждений 

(организаций), деятельность которых направлена на адаптацию статуса лиц, 

имеющих судимость, к запросам общества в части трудовой и 

предпринимательской деятельности. При этом, по отношению ко многим 

организациям можно предложить обеспечивать конфиденциальность сведений 

о судимости лица, придать им отчасти статус конфиденциальной информации, 
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составляющий объект информации о личной жизни человека. Реализация 

данной меры позволит лицу, вставшему на путь исправления, не испытывать 

весь груз социального отторжения его личности в различных проявлениях 

законной трудовой и предпринимательской деятельности. 

5. В наиболее общих аспектах прекращения судимости предлагаем 

следующие преобразования в ряде статей УК Республики Узбекистан. Считаем 

целесообразным расширить часть 4 статьи 77 УК. 
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С развитием технологий и увеличением числа пользователей Интернета, 

особенно среди молодежи, возрастает риск совершения преступлений против 

несовершеннолетних в цифровом пространстве. Республика Узбекистан, как и 
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многие другие страны, сталкивается с этой проблемой, что требует 

комплексного подхода к ее решению. 

Социальная опасность преступлений, совершаемых в сети Интернет, 

заключается, прежде всего, в непредсказуемости их последствий, 

обусловленной транснациональным характером данной сети. Ущерб от таких 

преступлений значительно возрастает в связи с огромным и постоянно 

растущим числом пользователей. В последние годы в средствах массовой 

информации были освещены различные случаи преступлений против 

несовершеннолетних, совершенных в Интернет-пространстве, что привело к 

изменениям в уголовном законодательстве. В этой связи представляется 

актуальным проведение исследования проблем профилактики преступлений 

против несовершеннолетних, совершаемых в сети Интернет. 

Стремительное развитие информационных технологий открыло новые 

возможности совершения преступлений. При использовании сети интернет-

преступник имеет в большинстве случаев свободный доступ не только к 

персональным данным объекта своего посягательства, но и возможность 

инициации непосредственного общения, отправки аудио- и видеоматериалов, а 

также вредоносных ссылок на различные ресурсы. 

Как известно, дети проводят большую часть своего времени в Интернете, в 

частности, на таких ресурсах, как «Instagram», «Telegram», «Facebook», 

«ВКонтакте», «Twitter» и др., которые дают возможность общаться с 

неограниченным кругом людей. В интерактивном мире дети могут быть так же 

беззащитны, как и в реальном. 

В отечественных и зарубежных научных источниках преступления, 

совершаемые в киберпространстве, обозначаются различными терминами, 

такими как компьютерные преступления, преступления в области безопасности 

обращения с компьютерной информацией, преступления в сфере высоких 

технологий, информационные преступления, киберпреступления, а также 

преступления в области компьютерной информации и другие. В результате 

чего в научном сообществе отсутствует единое определение 

киберпреступности, что приводит к продолжающимся дискуссиям среди 

ученых относительно содержания и значения данной категории. 

По видению некоторых ученых, компьютерная преступность — это 

«совокупность преступлений, при совершении которых предметом преступных 

посягательств выступает компьютерная информация, и отождествляют при 

этом понятия компьютерного преступления и преступления в сфере 

компьютерной информации1». 

Однако некоторые ученые, в частности Т.М. Лопатина поддерживает иную 

позицию, что под компьютерной преступностью следует понимать 

«совокупность совершенных на определенной территории за конкретный 

период преступлений (лиц, их совершивших), непосредственно посягающих на 

                                                           
1 Гаджиев М.С. Криминологический анализ преступности в сфере компьютерной 

информации: (по материалам Республики Дагестан) : дис ..... канд. юрид. наук: 12.00.08 / 

М.С. Гаджиев. — Махачкала, 2004. - С. 9-10. 
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отношения по сбору, обработке, накоплению, хранению, поиску и 

распространению компьютерной информации, а также преступлений, 

совершенных с использованием компьютера в целях извлечения материальной 

выгоды или иной личной заинтересованности1». 

В противовес данному мнению стоит привести позицию  

Д.В. Добровольского, который считает представляет компьютерную 

преступность как «совокупность всех преступлений в сфере информационных 

технологий, а не только общественно опасных деяний, предметом которых 

является компьютерная информация2». По мнению А.В. Суслопарова, 

«преступления информационного характера являются разновидностью 

преступлений, закреплённых в различных главах Уголовного кодекса и 

имеющим своим объектов информационные общественные отношения3». 

В соответствии с позицией А.А. Жмыхова, «компьютерная преступность — 

это совокупность преступлений, совершаемых с помощью компьютерной 

системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети и против 

компьютерной системы или сети». Таким образом, он относит к компьютерным 

преступлениям не только преступления в сфере компьютерной информации, но 

и преступления, связанные с компьютерами, т.е. такие традиционные характеру 

преступные деяния, совершенные с помощью вычислительной техники, как 

кража, мошенничество, причинение вреда и др4». 

Другой подход предполагает одновременное существование понятий 

«интернет-преступность» и «компьютерная преступность» как части и целого. 

По мнению Р.И. Дремлюги, «не каждое преступление в сфере компьютерной 

информации представляет собой интернет-преступление, в то же время, такие 

традиционные преступления, как мошенничество, кража, вымогательство и др., 

совершенные посредством сети Интернет, — это интернет-преступления5. 

Некоторые ученые в своих работах считают понятия преступности в 

Интернете, киберпреступности, компьютерной преступности синонимичными6. 

После анализа соответствующих подходов к пониманию термина 

«компьютерная преступность» можно сказать, что целесообразно 

рассматривать данное понятие в узком и широком смысле: в узком - понятие 

                                                           
1 Лопатина Т.М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия 

компьютерной преступности: дис. .. д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Т.М. Лопатина. — М., 2007. 

— С. 39. 
2 Добровольский Д.В. Актуальные проблемы борьбы с компьютерной преступностью: 

дис....канд. юрид. наук: 

12.00.08 / Д.В. Добровольский. - М., 2005. - C.45-46. 
3 Суслопаров А.В. Компьютерные преступления как разновидность преступлений 

информационного характера: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.В. Суслопаров 

— Владивосток, 2010. — C.15. 
4 Жмыхов А.А. Компьютерная преступность за рубежом и ее предупреждение: дис....канд. 

юрид. наук : 12.00.08/ А.А. Жмыхов. — М., 2003. — С.18-19. 
5 Дремлюга Р.И. Интернет-преступность / Р.И. Дремлюга. Владивосток: Изд-во Дальневост. 

ун-та, 2008. С. 44-45. 
6 Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы / И.М. Рассолов. — М. : Норма, 

2003. С.251-253. 
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охватывает преступления в сфере компьютерной информации, за которые 

предусмотрена уголовная ответственность в соответствующих нормах 

Уголовного кодекса Республики Узбекистан, а в широком - понятие включает 

киберпреступность, интернет-преступность, преступность в сфере 

компьютерной информации, преступность в сфере информационных 

технологий. 

Представляется, что преступность против несовершеннолетних в сети 

Интернет является одной из разновидностей Интернет-преступности в широком 

смысле. 

В 08 сентября 2017 года был принят Закон Республики Узбекистан №444 «О 

защите детей от информации, наносящей вред их здоровью»1, который 

регулирует отношения, связанные с защитой детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, в том числе и в отношении 

информационной продукции. 

В соответствии со статьей 16 вышеупомянутого Закона, к информации, 

наносящей вред здоровью детей, относится информационная продукция, 

запрещенная для распространения среди детей, а также информационная 

продукция, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено. 

К информационной продукции, запрещенной для распространения среди 

детей, относится информационная продукция: 

побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству и к пропаганде ими таких действий; 

способная вызвать у детей желание употребить алкогольную и табачную 

продукцию, наркотические средства, психотропные или другие вещества, 

влияющие на интеллектуально-волевую деятельность, принять участие в 

азартных играх, массовых беспорядках, заниматься проституцией, 

бродяжничеством, попрошайничеством или иными формами антисоциального 

поведения; 

обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и жестокости, 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к 

людям или животным; 

отрицающая семейные ценности, пропагандирующая разврат, а также 

формирующая неуважение к родителям и другим членам семьи; 

оправдывающая противоправное поведение и способствующая совершению 

правонарушения; 

призывающая к пропаганде разрушительных идей в обществе; 

содержащая нецензурную брань; 

содержащая информацию порнографического характера; 

содержащая информацию о детях, пострадавших в результате 

противоправных действий, включая фамилии, имена, отчества, фото- и 

                                                           
1 Закон Республики Узбекистан от 08.09.2017 года №444 «О защите детей от информации, 

наносящей вред их здоровью» https://lex.uz/docs/3333805.  
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видеоизображения такого ребенка, его родителей и иных законных 

представителей, дату рождения такого ребенка, аудиозапись его голоса, место 

его жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, 

другую информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность 

такого ребенка. 

К информационной продукции, распространение которой среди детей 

определенных возрастных категорий ограничено, относится информационная 

продукция: 

представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и 

(или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного 

действия; 

вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в 

виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство 

форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного 

случая, аварии или катастрофы и (или) их последствий; 

представляемая в виде изображения или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной; 

содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной 

лексике1. 

Фактическое становление устойчивой комплексной системы 

предупреждения, способной ограничить рост преступлений, только началось2. 

Согласно мнению экспертов, дальнейшее развитие и укрепление данной 

системы обусловлено необходимостью решения ряда проблем. К числу этих 

проблем относятся как общие вопросы, касающиеся единой направленности, 

взаимной организованности и скоординированности деятельности субъектов, 

занимающихся предупреждением преступлений, так и частные аспекты, 

определяющие нормативное, информационное, кадровое и методическое 

обеспечение их функционирования. 

Профилактика преступлений против несовершеннолетних – это, с одной 

стороны, важная составная часть общей системы по предупреждению 

преступности в целом, а с другой – предпосылка и неотъемлемая часть работы 

по воспитанию подрастающего поколения в современных условиях. 

Профилактика преступлений против несовершеннолетних – это 

осуществляемый государством комплекс социальных, экономических, 

политических, идеологических, воспитательных, правовых и других мер по 

противодействию. Главной задачей предупредительной деятельности является 

воздействие на социальные процессы и явления, порождающие преступления 

или способствующие их совершению, устранение либо ослабление их 

криминогенного действия. Социальная ценность профилактики преступлений 

определяется тем, что она обеспечивает упреждение самой возможности 
                                                           
1 Закон Республики Узбекистан от 08.09.2017 года № 444 «О защите детей от информации, 

наносящей вред их здоровью» https://lex.uz/docs/3333805.  
2 Ханова З. Р. Проблемы предупреждения преступлений против несовершеннолетних 

//Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. – 2009. – №. 3. – С. 238-

239. 
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совершения уголовно наказуемых деяний либо прерывание криминальной 

деятельности на ее ранних стадиях, до достижения преступного результата. Она 

позволяет вести борьбу с преступностью с использованием не только правовых, 

но и экономических, культурно-воспитательных, социально-психологических, 

медицинских, технических, других средств и методов с наименьшими 

социальными, материальными и иными издержками1. 

Объектами общего предупреждения вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность являются причины и условия, способствующие 

совершению указанных преступлений, а также сами несовершеннолетние и 

лица, вовлекающие их в правонарушения. В рамках реализации общих 

превентивных мер указанные субъекты не детализируются, и сами меры 

направлены на неопределённый круг лиц. 

Таким образом, профилактическое воздействие должно быть ориентировано 

на несовершеннолетних, проявляющих девиантное поведение, на взрослых, 

оказывающих негативное влияние на подростков, а также на неформальное 

окружение несовершеннолетних.  
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В настоящее время возникает всё больше споров, связанных с правовым 

статусом эмбриона и его правовой защитой. Одной из проблем в споре о 

правовом статусе эмбриона является вопрос научного и юридического 

определения начала жизни.  

С 1 января 2012 года вступили в силу основные положения Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (далее- ФЗ). В соответствии с ч. 1 ст. 53 ФЗ моментом 

рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери 

посредством родов1. С медицинской точки зрения‚ плод – это «человеческий 

зародыш с девятой недели внутриутробного развития до момента рождения». 

Эмбрион (от греч. embryon – зародыш) – организм на ранних стадиях развития. 

В международном праве нет однозначного определения правового 

положения эмбриона. Выделяют три подхода к определению его правового 

статуса: 

- эмбрион – субъект права и участник правоотношений; 

- эмбрион – объект права собственности; 

- эмбрион – орган или ткань организма матери. 

Кроме того, для того чтобы «плод» был признан субъектом права в 

российском законодательстве для констатации факта рождения используется 

критерий живорождённости. В 1992 году Россия перешла на рекомендованные 

Всемирной организацией здравоохранения критерии живорождения, что 

подразумевает под собой признаки сердцебиения, пульсации пуповины и 

движение произвольных мышц ребёнка. В настоящее время действуют 

                                                           
1 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 48. – ст. 6724. 
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инструкции определения критериев живорождения. Под рождением человека 

понимают полное изгнание или извлечение из организма матери плода, 

который появился на свет после 28 недель беременности, весит более 1000 г, 

дышит и проявляет другие признаки жизни.  

Проблеме определения момента возникновения права на жизнь уделяли 

внимание различные авторы, осуществляющие научные исследования в 

различных отраслях права, однако в любом случае вопрос о возникновении 

права на жизнь все чаще связывается с моментом более ранним, чем начало 

физиологических родов. «Сущность проблемы состоит в том, что жизнь многих 

физиологически сформировавшихся в утробе матери жизнеспособных детей 

насильственным образом прекращается путем операции прерывания 

беременности на поздних ее сроках, и это деяние не признается 

посягательством на жизнь. Правовое обоснование таких актов производится 

только в документах ведомственного значения»1. 

Юридическое начало жизни человека предопределяет и начало ее уголовно-

правовой охраны. В доктрине отечественного уголовного права, согласно 

господствующему взгляду, начало уголовно-правовой охраны жизни человека 

связанно с моментом появления вне утробы матери какой-либо части тела 

изгоняемого (извлекаемого) ребёнка. Соответственно, умерщвление плода в 

утробе матери, до его появления на свет, не расценивается как преступление 

против жизни, а считается прерыванием беременности (в России прерывание 

беременности по желанию женщины проводится до 12 недели), которое при 

определённых условиях квалифицируется как преступление против здоровья. 

Однако, уголовный кодекс РФ в определённой степени защищает эмбрион. Так 

пункт «г» ст. 105 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности2. Повышенная общественная опасность такого рода убийств 

обусловлена тем обстоятельством, что виновный посягает на жизнь не только 

реального (беременная женщина), но и потенциального (ее плод) человека.  

Так 27 июня 2024 года на полях Питерского международного юридического 

форума был анонсирован законопроект- право плода на охрану здоровья до 

рождения. Текст законопроекта предлагает внесения изменений в п.1 ст. 18 ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который 

предположительно будет звучать так: «Каждый имеет право на охрану 

здоровья, как до, так и после рождения», на данный момент п. 1 ст. 18 выглядит 

следующим образом «Каждый имеет право на охрану здоровья».  

Как утверждает вице-спикер нижней палаты Пётр Толстой, к запрету абортов 

данные поправки не имеют отношения, а касаются фетальной медицины 

(медицины плода). В пояснительной записке также говорится, что признание 

права на жизнь и охрану здоровья до рождения, по опыту зарубежных стран, 

                                                           
1 . Волкова Т. Правовая защита права на жизнь новорожденного // Законность. – 2004. – № 4. 

– С. 6 – 10. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. - № 25. – ст. 2954. 
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«не находится в прямой связи с запретом абортов по желанию женщины или 

запретом вспомогательных репродуктивных технологий, а также процедур 

экстракорпорального оплодотворения. Принятие закона обеспечит повышение 

ответственности государства, общества и профессионального медицинского 

сообщества за здоровье еще не рожденного ребенка, которую необходимо 

рассматривать как конституционную ответственность государства за здоровье 

нации и должную фиксацию профессионального медицинского долга»1.  

Впрочем, не все медицинские юристы согласны с данной позицией. Партнёр 

коллегии адвокатов Екатерина Тягай в данных поправках видит угрозу права на 

аборты. Из текста законопроекта, по ее мнению, не ясно понятие «до 

рождения», т. е. не определен срок, с которого плод обладает правом на жизнь 

и здоровье. Отсутствие законодательного определения данных понятий с 

большой вероятностью может привести к невозможности прерывания 

беременности даже на самых ранних сроках в силу необходимости соблюдения 

права плода на жизнь и здоровье до рождения, что, несомненно, противоречит 

концепции свободы женщины на разрешение вопроса о материнстве. 

Акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, 

эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева согласна с тем, что в нынешней редакции это 

грозит ограничением права на аборты: «Но российская Конституция, 

российское и международное право позволяют женщине самостоятельно 

принимать решение о беременности. Материнство добровольное, а не 

принудительное»2. 

На наш взгляд данные поправки действительно могут изменить правовые 

отношения, касающиеся абортов. По нашему мнению, для того чтобы данные 

поправки были приняты необходимо будет пересмотреть вопрос, который 

касается начала момента жизни человека, так как в настоящее время организм 

плода до рождения воспринимается как «орган» матери, соответственно его 

здоровье так же находится под защитой государства через «посредника», то 

есть женщину, так как состояние плода напрямую зависит от состояния 

здоровья женщины. Кроме того, на наш взгляд, необходимо будет приравнять 

эмбрион к субъекту права с момента зачатия, так как на данный момент 

законодательство РФ не содержит положений, которые бы наделяли эмбриона 

правами, а следовательно, он не может являться субъектом правоотношений.  

Ещё одним немаловажным замечанием считаем тот факт, что законодательно 

не указано с какого срока начинается охрана здоровья плода. Как было сказано 

выше, в настоящее время у женщины до 12-ой недели беременности есть право 

на ее искусственное прерывание, но, если поправки будут приняты, возникнет 

вопрос, как они будут взаимодействовать с УК РФ, так как в это случае можно 

будет квалифицировать действия женщины, прервавшей беременность, как 

причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть плода, 
                                                           
1 Вице-спикер ГД Толстой анонсировал проект о праве на жизнь эмбрионов [Электронный 

ресурс] // Интерне-портал «Российская газета». – URL: https://rg.ru/2024/06/27/vice-spiker-gd-

tolstoj-anonsiroval-proekt-o-prave-na-zhizn-embrionov.html. 
2 Права плода [Электронный ресурс] // Интернет-портал «Doktor.ru». – URL: 

https://doctor.ru/view/52464/. 
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то есть возможно наступление уголовной ответственности, тем более что и 

Конституция, и УК РФ ставят перед собой цель охрану жизни и здоровья.  

Споры по предоставлению эмбриону права на защиту ведутся не только в 

России, но и в других странах. Так, в Аризоне (48-ой штат, вошедший в состав 

Соединённых Штатов Америки) 9 апреля 2024 года Верховный суд штата 

решил вернуться к закону середины XIX века (1864 года), по которому за 

искусственное прерывание беременности грозит от двух до пяти лет тюрьмы. 

Закон 1864 года «защищает» жизнь с момента зачатия, криминализирует все 

аборты, за исключением случаев, когда жизнь женщины находится в опасности. 

Законом так же не предусмотрено исключений для совершения искусственного 

прерывания бережности при изнасиловании или инцесте. Аризона стала 15-м 

штатом США, который полностью запретил аборты.  

Если рассматривать Европу, то до недавнего времени одно и самых жестких 

законодательств в этой области действовали в Ирландии. Аборты в Ирландии 

были запрещены законом. После референдума 1983 года «право на жизнь 

эмбриона» было закреплено в Конституции страны. Так же в Основной закон 

была внесена поправка, в соответствии с которой нерождённый ребёнок и 

женщина имеют одинаковые права. Женщине, которая делала аборт, могло 

грозить до 14 лет лишения свободы. Даже если у плода были обнаружены 

тяжёлые аномалии развития или женщина забеременела в результате 

изнасилования или инцеста аборт был запрещён.  

Ситуация в области антиабортного законодательства начала меняться после 

случая Савиты Халаппанавар и Аманды Меллет. Халаппанавар умерла в 2012 

году из-за осложнений во время выкидыша (несмотря на просьбы женщины, в 

аборте ей отказали, так как сердце плода ещё билось). В 2013 году Меллет 

пришлось ехать в Великобританию, чтобы прервать 21-недельную 

беременность. Её ребёнок мог умереть ещё в утробе из-за смертельного 

заболевания или сразу после рождения. У женщины не было достаточно 

средств, чтобы оплатить пребывание в клинике из-за чего она провела там всего 

один день и вернулась в Ирландию, где ей не предоставили необходимую 

помощь, когда начались осложнения.  

Опираясь на дело Меллет, в 2016 году ООН по правам человека постановила, 

что антиабортная позиция Ирландии носит жестокий и бесчеловечный 

характер, унижает права женщин и ведёт к их дискриминации.  

25 мая 2018 года в Ирландии прошёл референдум, на котором большинство 

жителей проголосовали за отмену запрета на аборт.  

Принимая закон против абортов, нарушаются права женщин на выбор и 

распоряжение свои телом, но если рассматривать этот вопрос с точки зрения 

морали и нравственности, то делая аборт, нарушаются права плода, который 

является потенциальным человеком в будущем. На наш взгляд женщина, 

ожидающая ребёнка способна сама решать, что ей делать с беременностью: 

рожать или прерывать её. 

Если наука считает моментом смерти человека гибель его мозга, то началом 

жизни человека можно признать зарождение мозга, которое происходит к 22 

недели беременности. Данная позиция является наиболее верной, так как на 
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этом сроке в случае преждевременных родов новорождённые считаются 

жизнеспособными, а значит имеют право на защиту. 

Таким образом, хотя в настоящее время в законодательстве и преобладает 

подход к началу жизни с момента отделения плода от организма матери, 

отрицание человеческого статуса у эмбриона, может привести к 

злоупотреблениям при манипуляции с ним. Следовательно, назревает 

необходимость пересмотра законодательного закрепления надлежащей защиты 

жизни человека на всех стадиях его развития, в том числе дородовой.  
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Правовая основа конфискации имущества 

 
Аннотация. В статье рассматривается эволюция института конфискации и 

основные изменения в современном уголовном законодательстве, приведшие к 

трансформации конфискации имущества от вида наказания к иной мере уголовно-

правового характера, приводится статистика по применению конфискации имущества 

как дополнительной меры наказания и выделяются основные проблемы как юридико-

технического характера, так и в области правоприменения. 
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конфискация, имущественный вред.  

 

Одним из социально востребованных научных направлений в теории 

уголовного права является гуманизация уголовного законодательства, что 

продиктовано современными реалиями, базирующимися на концепциях 

обеспечения безопасности общества, государства и человека и изменением 

вектора направленности уголовной политики в сторону либерализации при 

выборе наказания и мер уголовно-правового характера для совершивших 

преступные деяния лиц. 

Целью статьи является рассмотрение правовых основ конфискации 

имущества в контексте изменений современного российского законодательства. 

В соответствии с нормой статьи 104.1 Главы 15.1 УК РФ конфискация 

имущества является принудительным безвозмездным изъятием и обращением 

имущества в собственность государства, базирующимся на обвинительном 

приговоре суда.  

Как отмечают юристы, на практике существует тонкая грань между понятием 

конфискация имущества как иной меры уголовно-правового характера и 

орудием экспроприации.  

Под имуществом, подлежащим конфискации, согласно нормам указанной  

выше статье, подразумеваются деньги, различного рода ценности, а также 

имущество, которые получено в результате совершения ряда преступлений, 

перечисленных в пункте «а» статьи 104.1, а также имущество, являющееся 

предметом незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС, либо 

использующееся, предназначающееся для финансирования деятельности 

экстремистских формирований, терроризма, преступного сообщества, 

незаконного вооруженного формирования, посягательств на безопасность 

Российской Федерации.  

Трансформация института конфискации имущества породила ряд проблем 

правового характера: имея административный характер и представляя собой 

меру безопасности, конфискация применяется в уголовно-процессуальных 

ситуациях в соответствии с принципами уголовного права1. 

Преступления коррупционного характера, которые в России демонстрирует 

ежегодный рост количества и масштабов, являются латентными, поэтому 

возместить нанесённый ущерб пострадавшей стороне часто не представляется 

возможным в результате несовершенства норм о назначении конфискации 

имущества. Например, незаконно нажитое имущество будет признано таковым 

только по решению суда, для чего должны быть веские и неоспоримые 

доказательства незаконности его происхождения.  

Достаточно часто обвиняемые пытаются уйти от ответственности и избежать 

конфискации имущества, заявляя, что оно уже передано третьим лицам. Но суд 

                                                           
1 Подройкина И.А. Теоретические основы построения системы наказаний в уголовном 

законодательстве России. Дисс. .. .д-ра юр. наук. - Омск, 2017. - 498 с. 
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может не признать данное заявление правдивым, если будет доказано, что 

третье лицо - получатель имущества был в курсе незаконного происхождения 

имущества - например, оно было получено в результате преступных действий, 

использовалось или предназначалась для совершения преступления. 

С 2003 года конфискация имущества в виде наказания перестала 

существовать в Уголовном кодексе, но с 2006 года появилась как иная мера 

уголовно-правового характера. Это вызывает закономерную полемику среди 

юристов, часть из которых считает ошибочным удаление конфискации 

имущества из уголовного кодекса как вида наказания, поскольку появление 

преступных доходов не всегда подлежит доказыванию, что влечёт за собой 

сохранение за преступниками незаконно нажитого имущества.  

Трансформация института конфискации имущества породила ряд проблем 

правового характера: имея административный характер и представляя собой 

меру безопасности, конфискация применяется в уголовно-процессуальных 

ситуациях в соответствии с принципами уголовного права. 

Преступления коррупционного характера, которые в России демонстрирует 

ежегодный рост количества и масштабов, являются латентными, поэтому 

возместить нанесённый ущерб пострадавшей стороне часто не представляется 

возможным в результате несовершенства норм о назначении конфискации 

имущества. Например, незаконно нажитое имущество будет признано таковым 

только по решению суда, для чего должны быть веские и неоспоримые 

доказательства незаконности его происхождения.  

Достаточно часто обвиняемые пытаются уйти от ответственности и избежать 

конфискации имущества, заявляя, что оно уже передано третьим лицам. Но суд 

может не признать данное заявление правдивым, если будет доказано, что 

третье лицо - получатель имущества был в курсе незаконного происхождения 

имущества - например, оно было получено в результате преступных действий, 

использовалось или предназначалась для совершения преступления. 

С 2022 года законодательно было разрешено конфисковывать автомобили за 

повторное управление в состоянии опьянения, а также за непрохождение 

освидетельствования на предмет опьянения - статья 264.1 УК РФ.  

Конфискации подвергаются автомобили, если водитель превысил скорость 

более 60 км/ч или выехал на полосу встречного движения и при этом был ранее 

уже лишён права управления автомобилем - статья 264.2 УК РФ. Также 

конфискации подлежит автомобиль в том случае, если водитель, находясь за 

рулём, причинил тяжкий вред здоровью или способствовал гибели 

потерпевшего и был лишён водительских прав, но позднее был застигнут за 

управлением автомобиля - статья 264.3 УК РФ.  

В настоящее время право собственности на автомобиль возникает не с 

момента его государственной регистрации в ГИБДД, а с момента передачи 

приобретателю транспортного средства. Конфискация транспортного средства 

допустима в том случае, если обвиняемый заявляет о том, что оно ему не 

принадлежит, но показания свидетелей это опровергают, а также суду 

представлены документы, которые могут подтвердить отсутствие самого факта 

по передаче денег обвиняемому или другому участнику договора.  
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Кроме того, согласно дополнениям Пленума Верховного Суда РФ, которые 

были приняты к Постановлению 2018 года «О некоторых вопросах, связанных с 

применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве» 

(Постановление Пленума ВС РФ от 14 июня 2018 года № 17), если при 

организации преступления использовались средства электронной связи, 

компьютеры, планшеты и ноутбуки, смартфоны, мобильные телефоны с 

возможностью доступа к интернету, то они подлежат конфискации. В 

настоящее время интернет-технологии глубоко проникли во все сферы жизни 

общества, преступники активно используют данные технологии для подготовки 

преступлений, общаясь в социальных сетях, мессенджерах, вступая в сговор с 

сообщниками посредством сети Интернет, приобретают оружие, наркотические 

средства, взрывчатые вещества, используют незаконные схемы с целью доступа 

к банковским картам граждан, таким образом оформляя кредиты с 

использованием чужих персональных данных1. В таких случаях полученные 

преступным путем доходы и имущество подлежат конфискации. 

Таким образом, проблемы применения судами конфискации имущества в 

настоящее время не носят системного характера и могут быть решены без 

изменения законодательства. Решением вопроса может стать повышения 

качества процесса собирания доказательств на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. Например, правоохранители должны своевременно 

принимать все меры, связанные с выявлением и арестом имущества, 

попадающего в категорию будущего конфиската. Другой путь - внимание к 

аргументации обвинителя в суде в пользу необходимости применения такой 

меры по каждому конкретному делу. Если уголовное дело прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, то это не означает отмены конфискации - 

имущество будет конфисковано, но с учётом порядка разрешения вопросов о 

вещественных доказательствах. Это означает, что суд должен ответственно 

подходить к принятию решения о конфискации лишь тех предметов, которые 

могут быть признаны вещественными доказательствами с последующим 

приобщением к уголовному делу. Конфискация имущества должна 

предусматривать главную цель - возмещение имущественного, а также 

морального вреда потерпевшей стороне, что позволительно вводить путём 

оценки имущества, подлежащего конфискации.  
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Задачей уголовной политики и, следовательно, правового регулирования 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных общественных отношений 

является баланс защиты публичного интереса и прав, законных интересов 

граждан.  
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Правовые идеи, которые заложены в главе 11 УК РФ, направлены на 

справедливое и гуманное отношение к лицу, совершившему запрещенное 

уголовным законом общественно-опасное деяние, основанное на добровольном 

и сознательном совершении этим гражданином действий, снижающих степень 

его асоциальности и позволяющих иначе оценить его опасность для общества и 

государства. Тем самым, государство предоставляет таким лицам возможность 

исправления без применения к ним карательных средств, предусмотренных 

уголовным законодательством. Следует признать, что реализация целей 

уголовного закона, направленных на исправление виновного, во многом 

зависит от действенности поощрительных норм. Таковы институты 

деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим, добровольного 

возмещения ущерба. 

Проведение специальной военной операции обусловило появление 

специальных видов освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Так, еще одной правовой формой реализации идеи применения уголовных мер 

для оказания положительного воздействия на виновных в совершении 

преступления лиц можно считать введение Федеральным законом РФ от 

24.06.2023 № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, 

привлекаемых к участию в специальной военной операции» нового основания 

применения института освобождения от уголовной ответственности. 

Данная новелла отразилась в положениях уголовного закона (глава 11 УК 

РФ) и Уголовно-процессуального кодекса (главы 4 и 28 УПК РФ): появились 

специальные нормы, регламентирующие основания освобождения от 

уголовной ответственности и наказания для определенного круга субъектов. 

Первоначально, законодателем были выделены три категории таких субъектов: 

лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести до вступления 

в силу приговора; лица, которые прошли или проходят военную службу в 

Вооруженных силах Российской Федерации в период мобилизации, военного 

положения или военного времени, и совершили преступления до дня 

вступления в силу закона; осужденные в отношении которых приговоры 

вступили в законную силу до дня вступления в силу данного закона. 

В последствии Федеральный закон РФ от 24.06.2023 № 270-ФЗ был признан 

утратившим силу, и вместо него был принят Федеральный закон РФ от 

23.03.2024 № 61- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», статью 

34 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и 

признании утратившим силу Федерального закона «Об особенностях уголовной 

ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной 

операции»1, согласно которому  контракт о прохождении военной службы 

вправе заключать следующие категории лиц: 

                                                           
1 Федеральный закон РФ от 23.03.2024 № 61- ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», статью 34 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» // Собрание 

законодательства РФ25.03.2024 г., № 13 ст. 1684. 
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1. Имеющие судимости, за исключением судимости за совершение 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а 

также ряда иных тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных УК 

РФ. 

2. Совершившие преступления, за исключением преступлений против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также ряда иных тяжких 

и особо тяжких преступлений, предусмотренных УК РФ, в отношении которых 

предварительное расследование приостановлено по ходатайству командования 

воинской части (учреждения). 

3. Отбывающие наказание в виде лишения свободы, судимость которых 

снята или погашена. 

Таким образом, действующим Федеральным законом РФ от 23.03.2024 № 61- 

ФЗ расширен список тяжких и особо тяжких преступлений, за совершение 

которых лицо лишается права заключения контракта о прохождении военной 

службы. 

В развитие указанных положений Федеральным законом РФ от 23.03.2024  

№ 64- ФЗ вносятся соответствующие изменения в УК РФ и УПК РФ.  

Как следует из пояснительной записки к проекту закона, новеллы 

законодательства приняты в целях совершенствования правового 

регулирования освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

погашения судимости, приостановления уголовных дел и прекращения 

уголовного преследования в отношении лиц, решивших принять участие в 

специальной военной операции, как на добровольной основе, так и в 

призывном порядке. 

В УК РФ появляется ст. 78.1 УК РФ, регламентирующая критерии 

освобождения от уголовной ответственности в связи с призывом на военную 

службу в период мобилизации или в военное время либо заключением в период 

мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о 

прохождении военной службы, а равно в связи с прохождением военной 

службы в указанные периоды или временно. 

Одновременно в УПК РФ введена ст. 28.2 УПК РФ, устанавливающая 

соответствующее основание прекращения уголовного преследования, также ст. 

208 УПК РФ дополнена новым основанием приостановления предварительного 

следствия. 

Следует отметить историческую преемственность в регулировании 

оснований освобождения от уголовной ответственности в связи с выполнением 

преследуемым за совершение преступлений лицом действий, представляющих 

пользу обществу и государству. Так, Д. Ю. Мананников отмечает, что впервые 

отложение исполнения приговора в отношении военнослужащих было 

закреплено в 1889 г. при внесении изменений в Военно-судебный устав 1867 г. 

Дальнейшее развитие этот вид освобождения от уголовного наказания получил 
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в Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и Союзных 

Республик и УК РСФСР 1926 г1. 

В ст. 46 УК РСФСР 1960 г, также закреплялось положение об окончательной 

отмене ранее назначенной меры социальной защиты или о замене ее более 

мягкой, где указывался критерий «проявление себя стойким защитником 

СССР», который схож с критерием, указанным в ст. 78.1 УК РФ, а именно «со 

дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения 

военной службы».  

Кроме того, действующая редакция УК РФ предусматривает еще один 

критерий освобождения от уголовной ответственности «со дня увольнения с 

военной службы по основанию, предусмотренному подпунктом «а», «в» или 

«о» вот тут или кавычки лишние, или чего-то не хватает пункта 1 статьи 

51Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе»2.Данный критерий указывает  на такие 

основания как: достижение предельного возраста пребывания на военной 

службе, состояние здоровья и окончание периода мобилизации, отменой 

(прекращением действия) военного положения и (или) истечением военного 

времени. Таким образом, законодатель предусмотрел обстоятельства, которые 

не зависят от воли и желания гражданина. 

Сравнительно-правовой анализ законодательства позволяет сделать вывод о 

расширении круга лиц, в отношении которых допускается освобождение от 

уголовной ответственности в связи с выполнением воинского долга перед 

государством. 

Рассматриваемые новеллы законодательства соответствуют закрепленному в 

уголовном законе принципу гуманизма, в соответствии с которым 

регулирование вопросов уголовной ответственности исходит из безусловного 

признания ценности человека.  

Вместе с тем правовой механизм прекращения уголовного преследования 

лица в связи с его участием в специальной военной операции хотя и 

освобождает лицо от уголовной ответственности, но при этом существенно 

затрагивает права участников уголовного судопроизводства.  В отличие от 

прошлых попыток урегулировать вопрос освобождения лиц, участвующих в 

СВО, от уголовной ответственности в действующем законе четко обозначено, 

что прекращение уголовного дела по данному основанию является 

исключительно нереабилитирующим. Таким образом, участник СВО, 

соглашаясь на прекращение уголовного дела, должен осознавать все 

дальнейшие последствия принятого им решения. 

                                                           
1Алференок Е.А., Дайшутов М.М., Дмитренко А.П. Отсрочка отбывания наказания 

военнослужащим вооруженных сил российской федерации как вид освобождения от 

наказания: историческая и социальная обусловленность ее применения в современных 

реалиях // Вестник Московского университета МВД России. 2022. №6. С. 16. 
2Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О воинской обязанности и 

военной службе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) // Собрание законодательства РФ, 

30.03.1998, № 13, ст. 1475. 
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Какие проблемы применения этого основания могут возникнуть? С какого 

момента к лицу могут быть применены положения закона об освобождении от 

ответственности либо приостановления в отношении его расследования? 

Очевидно, что юридическим основанием для этого должно быть формальное, 

документальное подтверждение факта призыва на службу, заключение 

контракта и т.д. Одного только волеизъявления лица, обозначения им своего 

намерения недостаточно, даже если такое намерение высказано в тексте 

официально поданных жалоб или сделанных в ходе производства по делу 

заявлений. Это подтверждается судебной практикой. Так, в Кассационном 

определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 19.03.2024 33-УД24-2СП-А2, по итогам 

рассмотрения кассационной жалобы осужденного Воропаева А.В., суд указал, 

что «доводы осужденного о признании им вины, раскаянии в содеянном не 

могут являться исключительными обстоятельствами, существенно 

уменьшающими степень общественно опасности совершенных им особо 

тяжких преступлений, как и его обещание исправиться путем участия в 

специальной военной операции, поскольку данное обещание не имеет под 

собой правовых оснований для смягчения назначенного ему наказания»1. 

В то же время совершение осужденным конкретных действий в виде 

оказания гуманитарной помощи участникам СВО и их семьям, добровольного 

пожертвования в благотворительный фонд, осуществляющий помощь 

участникам боевых действий, оказания иной помощи может послужить 

смягчающим обстоятельством при решении вопроса о наказании2. 

Нельзя не отметить и проблемы, возникающие в связи с реализацией права 

потерпевших на возмещение вреда, причиненного ему совершением 

преступления. В настоящее время имеются трудности взыскания ущерба по 

решению суда в отношении участников СВО. Актуальность данного вопроса 

обусловлена изменениями законодательства, в частности положениями 

Федерального закона РФ № 603 от 29.12.2022 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в Гражданский 

процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Кодекс 

административного судопроизводства РФ, Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве»3.В части гарантий для мобилизованных и иных 

лиц, суд обязан приостановить производство по данному делу, если такой 

                                                           
1Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 19.03.2024 № 33-УД24-2СП-А2 // URL: 

https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-

verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-19032024-n-33-ud24-2sp-

a2/?ysclid=m19m7qrh1o886467037. 
2 Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 18.01.2024 

№ 77-107/2024 // URL: 

https://2kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&number=11470775. 
3 Федеральный закон от 29.12.2022 № 603-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 02.01.2023, 

№ 1 (часть I), ст. 50. 
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гражданин не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствии. В 

отношении этих лиц приостанавливается исполнительное производство, за 

исключением требований по алиментным обязательствам, обязательствам о 

возмещении вреда в связи со смертью кормильца. 

Однако, вопрос не только в компенсации вреда. Право на судебную защиту и 

принцип справедливости уголовного права, назначение уголовного 

судопроизводства закрепляют право потерпевшего добиваться справедливого 

наказания для лица, совершившего в отношении потерпевшего преступление. 

Именно поэтому прекращение преследования законодатель связывает с 

волеизъявлением потерпевшего (примирение), с возмещением ущерба или 

заглаживанием причиненного вреда (деятельное раскаяние); возражение 

потерпевшего делает невозможным применение ряда особых процессуальных 

процедур (сокращенного дознания, особого порядка судебного разбирательства 

при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением). Но в случае 

готовности обвиняемого участвовать в СВО такого условия, как согласие 

потерпевшего на освобождение от уголовной ответственности лиц, 

совершивших в отношении них преступные действия, законодатель не 

предусматривает. Проблема незащищенности потерпевших остается весьма 

актуальной. Неслучайно, законодатель все-таки ограничил сферу применения 

соответствующего основания с учетом характера и степени тяжести 

преступлений.  

Новеллы законодательства, связанные с расширением оснований 

освобождения от уголовной ответственности, направлены на гуманизацию 

законодательства, предоставляют возможность лицам, совершившим 

преступление, заменить наказание на поступок, который может быть 

благотворным для общества и безопасности государства. Вместе с тем, 

освобождение лица от ответственности не должно лишать потерпевших 

возможности отстаивать свои интересы и обеспечивать справедливое 

разрешение дела. Механизм освобождения от уголовной ответственности 

должен содержать гарантии права потерпевших на доступ к судопроизводству, 

в том числе право на ознакомление с материалами дела, представление 

доказательств и др.  
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Современная специфика расследования преступлений,  

ответственность за которые предусмотрена ст. 264.1 УК РФ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные особенности процесса 

расследования управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, 
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подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, вызванные к 

жизни законодательными изменениями в редакции ст. 264.1 УК РФ и иными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность органа 

предварительного расследования на первоначальном и последующем этапах 

расследования уголовного дела. Особое внимание уделено вопросу роли 

административной преюдиции в данном составе преступления на этапе производства 

доследственной проверки. Проанализированы подходы к понятию опьянения и 

механического транспортного средства, обоснована обязанность дознавателя по 

принятию обеспечительных мер при расследовании по уголовному делу.  

Ключевые слова: специфика расследования, административная преюдиция, ст. 

264.1 УК РФ, дознаватель.  

 

На территории РФ за период с 2020 по 2023 гг. произошло 62 669 дорожно-

транспортных происшествия, совершённых по вине водителей в состоянии 

опьянения. За этот же период на дорогах различных субъектов сотрудниками 

Госавтоинспекции было выявлено 51 696 водителей в состоянии алкогольного 

и наркотического опьянения, причём 22,6 % из них отказались от прохождения 

освидетельствования. Среди общего числа зарегистрированных за последних 

четыре года преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, большая часть 

выявлена сотрудниками Госавтоинспекции МВД России – всего 250 741 факт1. 

Статистические данные подтверждают актуальность и серьёзность проблемы 

повышенной алкоголизации водителей за последние годы. Единожды севший за 

руль в состоянии опьянения представляет собой огромную опасность не только 

для имущества физических и юридических лиц, но, прежде всего, для жизни и 

здоровья граждан. 

Непрерывное совершенствование научно-технического прогресса огромными 

темпами направляет вперёд развитие общества и всех его сфер.  

В том числе видоизменяется и специфика преступления, предусмотренного 

ст. 264.1 УК РФ.  

Во-первых, среди их числа следует выделить роль административной 

преюдиции. Нельзя не упомянуть мнение профессора Н.А. Лопашенко, которая 

ещё до введения в УК РФ статьи 264.1 УК РФ утверждала, что рецепция 

института административной преюдиции в уголовном праве России – 

тупиковый путь развития этой отрасли права2. Тем не менее, на протяжении 

                                                           
1 Дорожно-транспортная аварийность в Российской Федерации за 2020 год. Информационно-

аналитический обзор. М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2021. –150 с.; Дорожно-

транспортная аварийность в Российской Федерации за 2021 год. Информационно-

аналитический обзор. М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2022. – 126 с.; Дорожно-

транспортная аварийность в Российской Федерации за 2022 год. Информационно-

аналитический обзор. М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2023. –150 с.; Дорожно-

транспортная аварийность в Российской Федерации за 2023 год. Информационно-

аналитический обзор. М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2024. –154 с. 
2 Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в уголовно праве – нет! // Вестник 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2011. – № 3 (23). – С. 64-71.  
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десятилетнего существования1 состав управления транспортным средством в 

состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или 

имеющим судимость, продолжает не только трансформироваться, но и широко 

использоваться в правоприменительной деятельности. По этой причине 

правоохранительные органы непрерывно должны организовывать свою работу 

в рамках производства расследования по уголовным делам данной категории в 

соответствии с требованиями действующего уголовного и уголовно-

процессуального законодательства РФ.  

В этой связи целесообразным представляется утверждать, что роль 

административной преюдиции на этапе доследственной проверки сообщения о 

преступлении, предусмотренном ст. 264.1 УК РФ, сводится к нескольким 

положениям: 

а) специфический вид сообщения о преступлении. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 140 

УПК РФ поводом к возбуждению уголовного дела служит сообщение о 

совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 

б) установление наличия административной преюдиции как одного из 

составообразующих элементов ст. 264.1 УК РФ. Данный аспект очень важен 

дознавателю для определения наличия или отсутствия в деяниях конкретного 

лица признаков состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Так, 

согласно положениям ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено 

административное наказание за совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 

постановления либо до истечения одного года со дня уплаты 

административного штрафа. Это означает, что для инициирования уголовного 

преследования в отношении конкретного лица, подвергнутого 

административному наказанию, по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ необходимо установить 

действие этого административного наказания по ст. 12.8 или 12.26 КоАП РФ в 

отношении водителя на день повторного управления транспортным средством в 

состоянии опьянения.  

В свою очередь, для привлечения лица к уголовной ответственности по ч. 2 

ст. 264.1 УК РФ как лица, ранее судимого по ч.ч. 2,4,6 ст. 264, ст. 264.1 УК РФ, 

необходимо установить снята или погашена судимость лица по данным 

статьям. Согласно п. «в» ч. 3 ст. 86 УК РФ судимость по преступлениям 

небольшой тяжести, к которым относится и ч. 1, и ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, и 

средней тяжести (ч. 2 ст. 264 УК РФ) считается погашенной по истечении трёх 

лет после отбытия наказания. Судимость лица, совершившего тяжкое 

преступление, ответственность за которое предусмотрена чч. 4, 6 ст. 264 УК 

РФ, будет погашена по истечении восьми лет после отбытия наказания (п. «г» 

                                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности 

дорожного движения: федеральный закон от 31.12.2014 г. № 528-ФЗ // URL: 

//https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173165/ (дата обращения: 10.09.2024). 
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ч. 3 чт. 86 УК РФ). Это означает, что дознавателю на этапе доследственной 

проверки необходимо в наиболее короткие сроки проверить (при наличии) или 

собрать (при отсутствии) сведения относительно факта привлечения лица к 

административной и (или) уголовной ответственности, имеющие значение для 

будущего расследования по уголовному делу, а на основании анализа 

полученных данных – выстраивать конкретный алгоритм производства 

следственных действий и линию расследования в целом; 

в) производство процессуальной проверки в максимально возможные 

короткие сроки. Если сотрудники Госавтоинспекции своевременно и в полном 

объёме собрали весь материал административного производства для передачи 

органу дознания с целью принятия процессуального решения, то это означает, 

что дознавателю не нужно затрачивать силы, время и средства для получения 

не дополнительной, а недостающей исходной информации для проведения 

проверки в установленном законом порядке. В результате чего срок проведения 

доследственной проверки сокращается до минимального. Кроме того, 

дознаватель аккумулирует данные, предоставляемые сотрудниками различных 

подразделений органов внутренних дел посредством использования ФИС 

«ГИБДД-М», ИПС Следопыт-М, ИС Статистики-регион, Паутины, данных ИЦ 

и ГИАЦ МВД России, НЦ БДД МВД России. В свою очередь, при такой 

ситуации у будущего подозреваемого в распоряжении будет минимальное 

количество времени для того, чтобы скрыться, а также предпринять попытки по 

сокрытию следов преступления, фальсификации доказательств, продумывания 

линии защиты, наиболее выгодной для правонарушителя, а также оказания 

противодействия расследованию по будущему уголовному делу в целом;   

г) наличие ориентирующей информации для дознавателя. Для состава 

преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, принципиального правового 

значения для квалификации не имеет статья КоАП РФ, образующая 

административную преюдицию: это может быть как ст. 12.8 КоАП РФ, так и ст. 

12.26 КоАП РФ. Также правового значения не имеет судимость подозреваемого 

(обвиняемого) вне зависимости от того, был ли он осужден по чч. 2,4,6 264 УК 

РФ, или по ст. 264.1 УК РФ. В том числе основной ориентирующей 

информацией для дознавателя будут данные о личности подозреваемого, 

которые содержатся в материале административного производства; 

д) постановление о возбуждении уголовного дела всегда выносится в 

отношении установленного лица. Данная специфическая особенность связана с 

тем, что личность будущего подозреваемого по уголовному делу всегда 

установлена в материалах административного производства, ещё до момента 

инициации производства доследственной проверки органом дознания; 

 е) непосредственное влияние на меру наказания. При назначении наказания 

большую роль играет тяжесть и непосредственная общественная опасность 

ранее совершённого подсудимым деяния. Превалирующее количество 

приговоров судов общей юрисдикции по ЮФО как основной вид наказания 

предусматривают обязательные работы, если речь идёт об административной 

преюдиции, и лишение свободы, если речь идёт о неснятой (непогашенной) 

судимости по чч. 2,4,6 ст. 264, ст. 264.1 УК РФ. 
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Во-вторых, одной из специфических черт данной категории преступлений 

выступает многогранность толкования законодательного понятия 

«опьянения».  

Состояние опьянения иногда ошибочно толкуется исключительно как 

состояние алкогольного опьянения, в то время как опьянение в целом 

подразумевает возможность нахождения лица как в состоянии алкогольного, 

так и наркотического, психотропного или иного психоактивного, токсического 

опьянения. Интересна позиция Ю.И. Козаренко, которая в 2014 году под 

состоянием опьянения для всех статей УК РФ единообразно предлагала 

понимать аномальное психическое состояние лица в момент совершения 

преступления, вызванное употреблением алкогольной и другой 

спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных или 

иных психоактивных веществ1.  

В-третьих, отличительной характеристикой преступления, предусмотренного 

ст. 264.1 УК РФ, является толкование понятия «механическое транспортное 

средство». Данное преступление предусматривает ответственность не только 

за управление автомобилем, трамваем в состоянии опьянения, но и за 

управление другими механическими транспортными средствами. 

Мнение законодателя указано в примечании 1 к ст. 264 УК РФ (применимо к 

ст. 264, 264.1 и 264.3 УК РФ) – к механическим транспортным средствам 

помимо автомобилей, трамваев относят трактора, самоходные дорожно-

строительные и иные самоходные машины, а также транспортные средства, на 

управление которыми в соответствии с законодательством РФ о безопасности 

дорожного движения предоставляется специальное право.  

Пленум Верховного Суда РФ определил, что под механическими 

транспортными средствами в новой редакции от 25.06.2024 г. в статьях 264-

264.3 УК РФ (ранее – только ст. 264 и 264.1 УК РФ) следует понимать 

автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, квадроциклы, 

мопеды, иные транспортные средства, на управление которыми в соответствии 

с законодательством РФ о безопасности дорожного движения предоставляется 

специальное право, а также трактора, самоходные дорожно-строительные и 

иные самоходные машины2. Таким образом, Верховным Судом РФ была 

принята попытка адаптировать понятие механического транспортного средства 

универсально для всех статей 264-264.3 УК РФ, что, безусловно, облегчит 

работу правоохранительным органам, но, в полной мере не решит вопроса о 

том, признавать ли конкретное транспортное средство механическим или нет (в 

связи с отсутствием точного перечня). 

                                                           
1 Козаренко, Ю.И. Состояние опьянения: уголовно-правовые и криминологические аспекты: 

дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Козаренко Юлия Игоревна. – Волгоград, 2014. – С. 11. 
2 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 

2008 г. № 25  (ред. от 25.06.2024) // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82656/ (дата обращения: 10.09.2024). 
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Наиболее широко механическое транспортное средство толкуется в Правилах 

дорожного движения. Так, согласно п. 1.2 ч. 1 механическое транспортное 

средство – транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин 

распространяется также на любые тракторы и самоходные машины. Термин не 

распространяется на средства индивидуальной мобильности и велосипеды, а 

транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем1. 

Большой вопрос на сегодняшний день у теоретиков и практиков вызывают 

средства индивидуальной мобильности: могут ли водители, управляющие ими 

в состоянии опьянения быть привлечены к административной ответственности, 

а в последующем, возможно, и стать субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 264.1 УК РФ?  

Исходя из закрепленного в настоящий момент в Правилах дорожного 

движения понятия средств индивидуальной мобильности (далее по тексту – 

СИМ) – «транспортное средство, имеющее одно или несколько колес 

(роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека 

посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, 

электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные 

средства)2», рассматривать его как другое транспортное средство в диспозиции 

ст. 264, 264.1 УК РФ – формально возможно. Однако, в тексте Правил 

дорожного движения содержится указание на то, что термин «механическое 

транспортное средство» не распространяется на СИМ, а, следовательно, оно не 

может быть использовано для совершения преступлений, ответственность за 

которые предусмотрена ст. 264, 264.1 УК РФ.  

Возможность рассмотрения СИМ как мопеда в рамках возбуждения 

уголовного дела присутствует, если СИМ может развить скорость до 50 км/ч, 

оснащено электрическим двигателем мощностью до 4 кВт, имеет вес более 35 

кг. Соответственно, СИМ не будет являться транспортным средством в поле 

уголовного судопроизводства, если оно не развивает скорость более 25 км/ч, 

мощность электрического двигателя составляет до 0,25 кВт, а вес – до 35 кг.  

Если гражданин управляет лёгким СИМ в состоянии опьянения, то он 

подлежит ответственности по ст. 12.29 КоАП РФ и не будет являться субъектом 

уголовно-правовых отношений при повторном совершении указанного 

правонарушения.  

Таким образом, в рамках исследуемой нами ст. 264.1 УК РФ, предлагаем в 

тексте диспозиций частей первой и второй рассматривать в качестве другого 

механического транспортного средства СИМ, способные развивать скорость до 

50 км/ч, оснащенные электрическим двигателем мощностью до 4 кВт, имеющие 

вес более 35 кг. Соответственно водители данных СИМ при управлении ими в 

                                                           
1 О правилах дорожного движения: постановление Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 г. № 1090 // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709 / (дата 

обращения: 10.09.2024). 
2 О правилах дорожного движения: постановление Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 г. № 1090 // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709 / (дата 

обращения: 10.09.2024). 
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состоянии опьянения, подлежат ответственности по ст. 12.8, либо 12.26 КоАП 

РФ. А в случае повторного совершения данного правонарушения в течение 

срока административного наказания, либо до снятия и погашения судимости, 

данные водители должны быть привлечены к ответственности по 

соответствующим частям ст. 264.1 УК РФ.  

В-четвёртых, практический и теоретический интерес представляет специфика 

процесса принятия дознавателем обеспечительных мер по наложению ареста 

на транспортное средство. В правовом поле России настоящего времени 

одной из наиболее эффективных мер обеспечения возможности избрания судом 

меры уголовно-правового характера виде конфискации имущества, по 

уголовным делам об управлении транспортным средством в состоянии 

опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим 

судимость, является наложение ареста на имущество. Так, согласно 

требованиями п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ безвозмездному изъятию и 

обращению в пользу государства на основании обвинительного приговора суда 

подлежит транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и 

использованное им при совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 

УК РФ. 

В-пятых, специфику данного состава преступления составляют особенности 

процесса доказывания и производства процессуальных действий по уголовному 

делу. К их числу, например, можно отнести изъятие виртуальных следов 

(записи с прибора регистрации информации сотрудников Госавтоинспекции 

«Дозор», записи с видеорегистратора патрульного автомобиля и т.п.) 

исключительно специалистом, имеющим допуск на производство 

компьютерных судебных экспертиз, повторный сбор материалов 

административного производства, объём ознакомления с материалами 

уголовных дел и т.д. 

Таким образом, нами выделена и рассмотрена современная специфика 

расследования состава управления транспортным средством в состоянии 

опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим 

судимость. Акцентировано внимание на конкретных обстоятельствах, при 

изучении которых дознавателю следует концентрировать свое внимание.  
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Аннотация. В данной статье автором рассматриваются основные проблемы 
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Экстремизм и его проявления уже долгое время остается одной из самых 

обсуждаемых тем как в российском обществе в целом, так и в юридической 
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науке в частности. Дискуссии, которые складываются вокруг понятия 

«экстремизм» указывают на то, что данная тема является одной из самых 

актуальных в российском обществе. В связи с этим прослеживается 

потребность в изучении современного состояния законодательства о 

противодействии экстремистской деятельности и выявления его актуальных 

проблем как в теоретических положениях, так и в правоприменительной 

практике. 

Понятие «экстремизм» в целом толкуется как приверженность крайним 

(радикальным) идеям, взглядам, принимаемых на их основе мерах, в основном 

в политике. Закономерно, что государство стремится защитить общество от 

радикальных политических течений, в связи с этим логичным видится 

криминализация действий, направленных на продвижение различных 

радикальных политических взглядов, угрожающих обществу и государству. В 

Российской Федерации создана обширная нормативно-правовая база по 

противодействию экстремизму, однако в ней наблюдаются существенные 

проблемы, которые в той или иной мере создают затруднения в уголовном 

преследовании лиц, совершающих преступления экстремистской 

направленности. 

Экстремистская деятельность представляет собой совокупность 

преступлений, дифференцированных в Уголовном кодексе Российской 

Федерации (далее – УК РФ). При этом стоит отметить, что под преступлениями 

«экстремистской направленности», согласно примечанию 2 к ст. 282.1 УК РФ, 

понимаются преступления, совершенные по мотивам различного рода 

ненависти, либо вражды, то есть совершенные с мотивом, указанным в п. «е» ч. 

1 ст. 63 УК РФ. 

Данная формулировка, применяемая законодателем, не отличается 

точностью, поскольку объем преступлений, признаваемых в таком случае 

экстремистскими, становится просто колоссальным. Так, в основополагающем 

нормативно-правовом акте по противодействию экстремизму – Федеральном 

законе «О противодействии экстремистской деятельности» (далее ФЗ «О 

противодействии экстремизму») под основополагающим понятием 

«экстремизм» понимается 13 альтернативных деяний, в том числе публичное 

оправдание терроризма и иная террористическая деятельность. В тоже время, 

если обратится к Федеральному закону «О противодействии терроризму», то в 

п. 2 ст. 3 указанного закона, можно обнаружить, что под понятием 

«террористическая деятельность» понимаются деяния, отнесенные в главе 24 

УК РФ к преступлениям против общественной безопасности, в том числе 

организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация 

террористического акта. Казалось бы, что из этих законодательных 

формулировок можно заключить, что объектом преступлений экстремистской 

направленности является общественные отношения, связанные с общественной 

безопасностью. Однако в ФЗ «О противодействии экстремизму» указано, что 

экстремизмом также признается насильственное изменение основ 

конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, то есть деяния, отнесенные в главе 29 к преступлениям 
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против основ конституционного строя и безопасности государства, а именно 

ст.ст. 278, 279, 280.1, 280.2 УК РФ, объектом которых являются общественные 

отношения, связанные с безопасностью государства.  

Подобная ситуация отражает сложившуюся неопределенность в 

соотношении понятия «экстремистская деятельность» в ФЗ «О 

противодействии экстремизму» и ее отражению в Уголовном законе, что 

соответственно порождает «неопределенность в определении объекта»1 

преступлений экстремистской направленности, поскольку, как уже было 

отмечено, преступления, посягающие на совершенно разные общественные 

отношения, относятся законодателем как деяния, составляющие 

экстремистскую деятельность и в таком случае формально относящиеся к 

преступлениям экстремистской направленности. 

При этом данная формулировка находится в противоречии с нормой УК РФ, 

указывающей на то, какие преступления стоит относить к преступлениям 

экстремистской направленности, а именно ранее рассмотренное нами 

примечание 2 к ст. 282.1 УК РФ. Поскольку ФЗ «О противодействии 

экстремизму» к экстремистской деятельности относит также совершение 

преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ, то 

отнесение иных деяний к понятию «экстремистская деятельность» приводит к 

его расширительному толкованию в рамках ФЗ «О противодействии 

экстремизму» относительно УК РФ. Указывая в норме УК РФ только признак 

мотива, как характеристику, дифференцирующую преступления экстремисткой 

направленности от иных преступлений, законодатель оставил без внимания 

вопрос определения объекта и объективной стороны таких преступлений, что 

опять же указывает на сложившуюся неопределенность в этом вопросе в 

рамках существующей нормативно-правовой базы по противодействию 

экстремизму. 

Двойственность понимания законодателем «экстремисткой деятельности» 

проявляется также и на конкретных составах преступлений. Так ст. 280 УК РФ 

предусматривает уголовную ответственность за совершение публичных 

призывов к осуществлению экстремистской деятельности. При этом, если 

анализировать ФЗ «О противодействии экстремизму», то формально к 

призывам к осуществлению экстремистской деятельности можно отнести 

призывы к осуществлению террористической деятельности, поскольку, как уже 

ранее отмечалось, вся террористическая деятельность, согласно ФЗ «О 

противодействии экстремизму», признается экстремисткой. Однако УК РФ 

предусматривает уголовную ответственность за данные действия, 

предусмотренную ст. 205.2 УК РФ. Если исходить из того, что 

террористическая деятельность является составной частью, экстремисткой 

деятельности, согласно ФЗ «О противодействии экстремизму», то в таком 

случае состав преступления, предусмотренный ст. 205.2 УК РФ является 

специальным по отношению к ст. 280 УК РФ, и при совершении деяний, 

                                                           
1 Ростокинский А.В., Данелян С.В. Проблемы квалификации преступлений экстремистской 

направленности // Право: история и современность. 2022. №2. С. 232.  
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составляющих публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, их надлежит квалифицировать по ст. 205.2 УК РФ, а не по ст. 280 

УК РФ. Однако в примечании 2 к ст. 205.2 УК РФ мы находим следующую 

позицию законодателя, согласно которой, к преступлениям, составляющих 

террористическую деятельность в рамках УК РФ, относится насильственный 

захват или удержание власти – ст. 278 УК РФ. Согласно диспозиции указанной 

статьи, преступными признаются действия, направленные на насильственный 

захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции 

Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение 

конституционного строя Российской Федерации. Если исходить из анализа 

данной диспозиции, можно заключить, что насильственное изменение 

конституционного строя Российской Федерации признается террористической 

деятельностью, и, соответственно, призыв к осуществлению данных действий 

будет квалифицироваться согласно положениям УК РФ как призыв к 

осуществлению террористической деятельность, то есть по ст. 205.2 УК РФ. 

Однако, если мы обратимся к ФЗ «О противодействии экстремизму», то 

обнаружим, что насильственное изменение конституционного строя относится 

законодателем к самостоятельному деянию, являющегося проявлением 

экстремисткой деятельности и не относящемуся к террористической 

деятельности. Каким образом в такой ситуации надлежит квалифицировать 

действия по публичному призыву к насильственному изменению 

конституционного строя – по ст. 205.2 УК РФ или же по ст. 280 УК РФ, не ясно. 

Аналогичная ситуация складывается, если мы рассмотрим состав преступления, 

предусмотренного ст. 279 УК РФ – вооруженный мятеж. Указанное деяние, 

согласно норме УК РФ, относится к террористической деятельности, однако в 

своем составе имеет особую цель, то есть признак субъективной стороны 

преступления, – насильственное изменение конституционного строя 

Российской Федерации либо нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, который, согласно норме ФЗ «О противодействии 

экстремизму», относится к экстремистке деятельности. 

Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) в абз. 2 п. 5 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» (далее – Постановление ППВС РФ от 28.06.2011 № 11) 

указывает, что призывы к осуществлению террористической деятельности 

следует квалифицировать по ст. 205.2 УК РФ как по специальной норме УК РФ, 

в свою очередь публичные призывы к осуществлению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, подлежат 

квалификации в зависимости от обстоятельств дела по ст. 280.1 УК РФ. Также 

ВС РФ в абз. 2 п. 6.2 Постановления ППВС РФ от 28.06.2011 № 11 указывает, 

что публичные призывы к вооруженному мятежу в целях свержения или 

насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, 

нарушения территориальной целостности Российской Федерации, а равно к 

насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти в 

нарушение Конституции Российской Федерации, к насильственному 
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изменению конституционного строя Российской Федерации, в том числе 

целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, 

квалифицируются по статье 205.2 УК РФ. В данном случае можно отметить, 

что ВС РФ при формировании рекомендаций по квалификации преступных 

деяний в первую очередь руководствуется положениями УК РФ, а именно 

соответствующим примечанием к ст. 205.2 УК РФ, отмечая, что поскольку 

террористическая деятельность согласно ФЗ «О противодействии экстремизму» 

является самостоятельным деянием в рамках экстремистской деятельности, то 

норма, относящая те или иные деяния к террористической деятельности в 

рамках УК РФ имеет первостепенное значение как специальной нормы, 

несмотря на то, что как уже было обозначено выше, между ФЗ «О 

противодействии экстремизму» и УК РФ имеются противоречия об отнесении 

различных деяний к экстремистской или террористической деятельности. 

Неоднозначность трактовок законодателем понятий «экстремистская 

деятельность» и «экстремистская направленность» приводят к тому, что 

формирование перечня преступлений экстремистской направленности 

происходит сугубо на основании соответствующего мотива, изложенного в 

пункте «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ. При этом данный мотив является широко 

распространенным в рамках УК РФ, что делает практически невозможным 

четкую дифференциацию преступлений экстремисткой направленности и 

выделения ее в самостоятельную группу преступлений, объединенных 

сходностью объекта посягательства. Вероятно, этим можно объяснить и то, что 

в ППВС РФ от 28.06.2011 № 11 не содержится полного перечня преступлений, 

которые ВС РФ в рамках своего Постановления относит к преступлениям 

экстремисткой направленности, а приводится лишь ряд составов преступлений, 

как примеров. В свою очередь широкий массив деяний, составляющих 

экстремистскую деятельность, формально, остается вне рамок отнесения к 

перечню преступлений экстремистской направленности, поскольку УК РФ 

содержит лишь единственный критерий классификации данных деяний. Тем не 

менее в своем Постановлении ВС РФ пытается решить указанную проблему, 

разграничивая смежные составы преступлений, ссылаясь при этом как на УК 

РФ, так и на ФЗ «О противодействии экстремизму». 

Указанная проблема находит свое отражения и в практической реализации 

противодействия преступлениям экстремистской направленности. Так в 

совместном Указании Генеральной прокуратуры России № 11/11, МВД России 

№ 1 от 17.01.2023 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, используемых при формировании статистической 

отчетности» в Перечне № 20 содержится свыше 50 деяний, относимых при 

различных условиях к преступлениям экстремистской направленности. 

Стремление законодателя противодействовать экстремизму как опасному 

общественному явлению хоть и находит свое выражение в криминализации 

деяний, относимых к экстремизму, тем не менее порождает ряд существенных 

проблем в вопросах квалификации преступлений экстремисткой 

направленности, которые связаны с рядом взаимных противоречий между 

основополагающими нормативно-правовыми актами в данном вопросе - ФЗ «О 
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противодействии экстремизму» и УК РФ. В связи с этим можно полгать, что 

унификация законодательства по противодействию экстремизму, выделение 

более четких критериев отнесения тех или иных деяний к преступлениям 

экстремисткой направленности, а также, возможно, выделение данных деяний в 

отдельную группу преступлений в рамках УК РФ существенным образом 

повлияет на качество и эффективность противодействия преступлениям 

экстремистской направленности. 
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привлечения к уголовной ответственности  

за незаконный оборот персональных данных 

 
Аннотация. Анализ законопроекта об усилении уголовной ответственности за 

незаконный оборот компьютерной информацией, содержащей персональные данные, 

на первый взгляд позволяет сделать вывод о том, что персональные данные 

исключаются из числа сведений составляющих частную жизнь лица. Однако, разница 

в объектах преступлений, предусмотренных статьями 137 и 272.1 УК РФ позволяет 

утверждать о том, что подобные выводы являются преждевременными. 

Проанализировав данные составы преступлений, а также проект Федерального закона 

№ 502113-8, автор приходит к выводу о том, что персональные данные не в полном 

объеме исключаются из понятия «тайна частной жизни», однако положения 

рассматриваемого законопроекта, однозначно потребуют толкования и разъяснения 

Пленума Верховного суда Российской Федерации. 

Ключевые слова: персональные данные, сведения составляющие тайну частной 

жизни, компьютерная информация, незаконный оборот компьютерной информации. 
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Информационные и цифровые технологии прочно закрепляют свое 

положение в современном обществе, данный довод подтверждается не только 

статистическими данными о числе зарегистрированных преступлений, 

совершенных с применением информационно-телекоммуникационных 

технологий, но и примерами судебно-следственной практики. Развитие новых 

способов совершения преступлений, приводит к необходимости изменения 

действующего законодательства, одной из таких мер является разработка 

проекта Федерального закона № 502113-8 «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации»1. Данный законопроект в первом чтении был 

принят в Государственной думе Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за незаконный оборот компьютерной информации, 

содержащей персональные данные, что предлагается осуществить путем 

введения в УК РФ новой статьи 272.1. Председатель Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации В.В. Володин отметил2: 

«Информационные технологии вошли в нашу жизнь, касаются уже каждого 

человека, каждой семьи. Вместе с этим возросли и риски: участились случаи, 

когда персональные данные попадают в руки мошенников». Однако, внесение 

изменений заключается не только во введении новой статьи в УК РФ, но и 

внесении изменений в действующую редакцию статьи 137 УК РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за нарушение 

неприкосновенности частной жизни. Данные изменения в действующем 

законодательстве, очевидно, повлекут за собой ряд последствий для объема 

сведений, составляющих тайну частной жизни, которая регламентируется 

статьей 137 УК РФ. 

Вопрос о том, какие именно сведения составляют тайну частной жизни, 

остается неразрешенным на протяжении многих лет, что обуславливается в 

первую очередь отсутствием законодательного закрепления указанного 

термина. В доктрине существует множество подходов и взглядов на данный 

вопрос, согласно одному из которых, в перечень сведений составляющих тайну 

частной жизни входят только те сведения, которые составляют частный интерес 

конкретного лица. При этом понятие «частный интерес» включает в себя 

информацию, имеющую отношение к интимной и семейной сторонам жизни 

человека, его дружеским отношениям, личным интересам и так далее. 

Понимание частного интереса настолько обширно, что дать его 

исчерпывающий перечень невозможно3. При этом, хотелось бы отметить, что 

правоприменительная практика сложились таким образом, что персональные 

данные однозначно входят в круг сведений, составляющих тайну частной 

                                                           
1 Проект Федерального закона № 502113-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 23.08.2024) // 

СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL:https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.c

gi?req=doc&base=PRJ&n=243603 (дата обращения 06.09.2024). 
2 Официальный сайт Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 

[Электронный ресурс] URL:http://duma.gov.ru/news/58677/ (дата обращения 06.09.2024). 
3 Преступления против личности. Учебное пособие для ВУЗов под ред. А.В. Наумова, 

А.Г. Кибальник. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. Юрайт, 2024. – С. 92. 



213 

жизни. Так, например, судом был признан виновным по части 2 статьи 137 УК 

РФ сотрудник полиции, который с использованием своего служебного 

положения осуществил сбор и распространение сведений составляющих 

частную жизнь лица, а именно, путем использования базы данных 

автоматизированного рабочего места ППО «Территория» получил доступ к 

адресу местожительства другого человека, передав данные сведения третьему 

лицу. При этом суд в своем приговоре отмечает, что адрес проживания 

относится к числу персональных данных1. Аналогичным примером выступает 

приговор суда, согласно которому С. совершила незаконное собирание и 

распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную 

тайну, без его согласия, с использованием своего служебного положения, а 

именно, распечатала на бумажном носителе, с помощью служебного 

компьютера, информацию из индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица  потерпевшего, содержащую паспортные данные указанного гражданина, 

информацию о периодах его работы, местах его работы, получаемой 

заработной плате, страховых начислениях и иные сведения о его частной 

жизни, составляющих его личную тайну, после чего передала вышеуказанные 

сведения своей знакомой. При этом в приговоре суд отмечает, что в 

соответствии со статьей 7 ФЗ от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, 

обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные 

данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не 

предусмотрено федеральным законом2. Проанализировав приведенные и иные 

примеры судебно-следственной практики, можно прийти к однозначному 

выводу о том, что правоприменители относят персональные данные к числу 

сведений составляющих тайну частной жизни лица. 

Однако внесение указанных ранее изменений в УК РФ, возможно, приведет к 

тому, что из числа сведений составляющих тайну частной жизни исключаются 

персональные данные. Так, проект Федерального закона № 502113-8 предлагает 

внести в статью 137 УК РФ изменения, предусматривающие, что квалификация 

незаконного сбора и распространения сведений о частной жизни лица 

необходимо квалифицировать по статье 137 УК РФ, только в том случае, если 

данные действия не будут образовывать состава преступления, 

предусмотренного 272.1 УК РФ. Полагаем, что потенциальные изменения в УК 

РФ необходимо толковать следующим образом: если персональные данные 

были собраны или распространены в виде компьютерной информации, под 

которой, согласно примечанию 1 к статье 272 УК РФ, понимаются сведения 

(сообщения, данные), представленные в форме электрических сигналов, 

                                                           
1 Приговор Мегино-Кангаласского районного суда Республики Саха (Якутия) от 29 сентября 

2020 г. по делу № 1-75/2020 [Электронный ресурс] 

URL:https://sudact.ru/regular/doc/SToUFhs5m1r5 (дата обращения: 05.09.2024). 
2 Приговор Новосергиевского районного суда Оренбургской области от 9 июля 

2020 г. по делу № 1-

 88/2020 [Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/regular/doc/rfOgps6nx7YB (дата 

обращения: 05.09.2024). 
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независимо от средств их хранения, обработки и передачи, то данные действия 

необходимо будет квалифицировать по статье 272.1 УК РФ. В том случае, если 

вышеописанные действия не будут иметь выражения в виде электрических 

сигналов, например, в случаях, когда сбор персональных данных 

осуществляется с бумажного носителя (журналов регистрации, книг учетов 

и т.д.), или же распространения данных конфиденциальных сведений будет 

осуществлено в устной форме, указанные действия будут квалифицироваться 

по статье 137 УК РФ.  

Статья 272.2 УК РФ будет устанавливать более суровое наказание за 

незаконный оборот компьютерной информации, содержащей персональные 

данные, предусматривать уголовную ответственность за оборот компьютерной 

информации, содержащей специальные категории персональных данных и 

(или) биометрические персональные данные, а также иные квалифицированные 

составы. При этом, справедливо было бы отметить, что статья 137 УК РФ 

предусматривает уголовную ответственность за преступление против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина и входит в раздел 

преступлений против личности, а статья 272.1 УК РФ будет регламентировать 

преступление в сфере компьютерной информации, входящие в состав раздела 

преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что совершая незаконный оборот 

компьютерной информации, содержащей персональные данные, по смыслу 

рассматриваемого законопроекта, лицо совершившее преступление посягает не 

только на конституционные права и свободы человека и гражданина, но и на 

общественную безопасность государства, при этом, примечанием № 1 

устанавливается, что действие статьи 272.1 УК РФ не будет распространяться 

на случаи обработки персональных данных физическими лицами 

исключительно для личных и семейных нужд. Полагаем, что в данном 

примечании законодатель предпринял попытку разграничить составы 

преступлений, предусмотренные статьями 137 и 272.1 УК РФ, поскольку в 

случае, когда умысел лица, совершившего сбор или распространение 

компьютерной информации, содержащей персональные данные, направлен 

против интересов общества и государства, речь не должна и не может идти о 

неприкосновенности частной жизни конкретного лица. Данная позиция 

изложена и в определении Конституционного суда Российской Федерации1, 

согласно которому, частная жизнь лица включает в себя область 

жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному лицу и не 

касается никого, кроме него.  

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что внесение данных 

изменений в действующее законодательство не в полном объёме исключает из 

числа сведений, составляющих частную жизнь лица, персональные данные, а 

лишь в частных случаях, когда преступное посягательство направлено не 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 09.06.2005 № 248-О // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_L

AW_54736/ (дата обращения 07.09.2024). 
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против конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, а на 

нарушение общественного порядка и общественной безопасности, как 

например, противоправные действия в случае DDos-атаки. Однако полагаем, 

что данный вопрос в последующем необходимо будет конкретизировать, 

разграничив указанные составы преступлений, а также разрешив вопрос о 

возможности или невозможности квалификации неправомерного оборота 

компьютерной информацией, содержащей персональные данные, по 

совокупности преступлений, в случаях, когда преступные действия наносят 

ущерб общественной безопасности, а также нарушают тайну 

неприкосновенности частной жизни конкретного лица, что, на наш взгляд 

представляется возможным путем толкования данных норм в постановлении 

Пленума Верховного суда Российской Федерации в целях правильного и 

единообразного применения указанных норм. 
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Аннотация. В научной работе поднимается вопрос разграничения насильственных 

и ненасильственных преступлений. Актуальность исследования подтверждается 

внесенным на рассмотрение Государственной Думой РФ законопроекта о 

разграничении данных видов преступлений. На основе конкретных примеров из 

судебной практики авторы выделяют признаки, способствующие классификации 
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В контексте интенсивного развития современного общества 

трансформируется система международных отношений, окружающая среда и 

социальные структуры, что также затрагивает общественные отношения. Все 

эти аспекты нуждаются в надлежащей правовой регламентации и адаптации к 

реалиям меняющегося мира. 

Российское уголовное право, принимая во внимание изменения в смежных 

правовых областях, внедряет новые определения, правовые институты и 

специфические нормы. В 2024 году Государственная Дума приступила к 

разработке законопроекта, касающегося внесения изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс (далее — УПК), направленного на ограничение 

применения меры пресечения в виде заключения под стражу для 

подозреваемых и обвиняемых в преступлениях средней тяжести 

насильственного характера, а также в тяжких и особо тяжких преступлениях, 

если существует возможность применения более мягкой меры пресечения. В 

случае совершения преступления средней тяжести, но ненасильственного 

характера, избрать такую меру пресечения можно, если имело место одно из 

обстоятельств: 

1. у подозреваемого или обвиняемого отсутствует место жительства или 

пребывания в РФ; 

2. его личность не установлена; 

3. он нарушил ранее избранную меру пресечения; 

4. он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 

В связи с данными новеллами правоприменителям необходимо 

разграничивать насильственные и ненасильственные преступления. 
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Согласно толковому словарю С.И. Ожегова под насилием понимается 

применение физической силы к кому-нибудь, принудительное воздействие1. 

В Уголовном кодексе (далее – УК РФ) отсутствует нормативное закрепление 

рассматриваемой дефиниции. По смыслу норм Особенной части УК РФ под 

насилием понимается действие лица (лиц) вопреки желанию другого лица (лиц) 

или принуждение к действиям, совершение которых оно (они) не желает2.  

Обратимся к судебной практике для более детального анализа 

насильственный преступлений. Так, Ленинский районный суд г. Саратова по 

делу № 1-57/2024, постановил: «4 установленных лица: А., Б. и В. в ночное 

время, находясь по определенному адресу, вступили в преступный сговор с 

целью незаконного имущественного обогащения. Осознавая противоправный 

характер своих действий и применяя насилие, не угрожающее жизни, они 

потребовали у потерпевшего его телефон для последующей сдачи в 

комиссионный магазин. При этом потерпевший, опасаясь за свою жизнь и 

здоровье, не стал противодействовать их действиям и, находясь под 

воздействием психологического давления передал им свое мобильное 

устройство. Таким образом, действия граждан А., Б. и В. квалифицируются как 

открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору, что также привело к причинению материального 

ущерба в определенной сумме. Кроме того, следует подчеркнуть, что в 

результате указанных преступных действий потерпевшему были причинены 

телесные повреждения, которые не вызвали кратковременного расстройства 

здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, что 

позволяет расценивать их как повреждения, не приведшие к вреду здоровью 

человека. Суд приговорил признать А. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного п.п. «а, г» ч.2 ст. 161 УК РФ и назначить ему наказание в 

виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев; На основании 

ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения 

назначенных наказаний, назначить Б. наказание в виде лишения свободы 

сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. В. признать виновным в совершении 

преступления, предусмотренного п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, и назначить ему 

наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.» 3 

Исходя из приведенного примера, мы можем выделить ряд характеристик, 

присущих насильственным преступлениям и отличающим их от иных 

общественно опасных деяний. К таковым относятся: 

1. активный акт; 

2.  совершается вопреки желанию потерпевшего; 

                                                           
1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, терминов и 

фразеологических выражений / С. И. Ожегов; под ред. Л. И. Скворцова. - 26-е изд., испр. и 

доп. - М. : Оникс [и др.], 2009. С. 968. 
2 Мотин А.В. К вопросу о совершении преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности // Право и практика. 2017. №3. С. 37. 
3 Приговор Ленинского районного суда г. Саратова по делу № 1-57/2024 от 28.02.2024 

[Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/regular/doc/7FpHXdrq7wJt/ (дата обращения: 

05.09.2024). 
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3. принуждение может быть в форме психического, физического или 

сексуального воздействия; 

4. сущность преступления заключается в воздействии на организм другого 

человека (органы, ткани, их физиологическое состояние и функции, психика); 

5.  последствиями могут стать моральный вред или материальный ущерб. 

В данной работе мы подробно рассмотрим насильственные преступления, 

сопряженные с сексуальным принуждением. Актуальность исследования 

связана с увеличением преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. 

Половая неприкосновенность и половая свобода личности, в различных 

интерпретациях, начиная с древних времен, находят отражение в 

отечественном законодательстве как объекты уголовно-правовой охраны. 

Основной источник права Киевской Руси, «Русская правда», в «Уставе 

Ярослава Владимировича» содержит упоминания об ответственности за 

половые преступления. Важно отметить, что само существование уголовно-

правовой регламентации ответственности в отечественном законодательстве XI 

века должно рассматриваться с определенной условностью. Уголовные и 

гражданские правоотношения не были четко разграничены, и регламентация 

ответственности за их нарушения осуществлялась едиными нормативными 

актами, не предусматривающими отраслевого разделения1. 

Так, например, в Соборном Уложении 1649 г. ответственность за 

изнасилование предусматривалась в отношении «ратных людей, которые при 

следовании на службу или со службы «учиняет… женскому полу насильство». 

Следует подчеркнуть, что криминальная природа деяний и их наказуемость в 

указанный период были связаны с социально-демографическими, включая 

сословные, характеристиками субъектов данных правоотношений 

В числе отечественных правовых актов, относящихся к петровской эпохе, 

следует уделить особое внимание «Артикулу воинскому» 1715 года. Этот 

документ осуществил систематизацию уголовно-правовой ответственности, 

касающейся не только преступлений сексуального характера, включая 

изнасилование, но и ряда иных деяний, которые были несовместимы с 

морально-этическими нормами. 

Реализованный в начале XIX века Свод законов осуществил систематизацию 

правовых норм по отраслевому признаку. В рамках отечественного уголовного 

законодательства впервые произошло разделение норм на Общую и Особенную 

части. При этом структура Особенной части формировалась на основании 

классификации преступных деяний, где половые преступления занимали 

значительное место. Следующим этапом кодификации уголовно-правовых 

норм стало Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, 

включающее специальный раздел «О преступлениях против чести и 

целомудрия женщин». Данный раздел предусматривал нормы, позволяющие 

                                                           
1 Маслак С.Н. История становления и развития отечественного уголовного законодательства 

об ответственности за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности // Вестник КРУ МВД России. 2010. №4. С. 6. 
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дифференцировать уголовную ответственность в зависимости от возрастных 

характеристик потерпевшей. 

Если рассматривать конкретный вид насильственных преступлений – 

преступления против половой свободы и неприкосновенности – они имеют 

следующие черты: 

1. предшествует действиям сексуального характера или применяется в 

процессе их совершения;  

2. должно использоваться как средство подавления или предотвращения 

сопротивления потерпевшего лица к вступлению в половые отношения.  

Исследуем судебную практику. Приговором Тушинского районного суда 

города Москвы по делу 1-155/11 установил: «Уроженец Кыргызстана А. в 

ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, реализуя свой 

противоправный умысел по совершению насильственных действий против 

незнакомой Б., напал на нее, схватил за шею и повалил на землю. После чего А. 

обездвижив свою жертву, начал наносить ей множественные удары по телу и 

голове, требуя вступить с ним в половой акт. После того, как потерпевшая, 

опасаясь за свою жизнь, согласилась вступить с А. в половую связь его 

требования. Однако довести задуманное до конца А. не смог, поскольку был 

замечен прохожим и, стараясь избежать задержания, скрылся. В результате его 

действий у Б. остались телесные повреждения, которые не привели к 

кратковременному расстройству здоровья и расцениваются как 

незначительные. В результате суд приговорил виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ и 

назначил осужденному наказание за совершенное преступление в виде 

лишения свободы сроком на пять лет, без ограничения свободы, с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима» 1. 

То есть, рассматривая данное преступление против половой свободы и 

неприкосновенности гражданки Б., можем заметить, что насилие было 

применено предшествовало действиям сексуального характера, а также было 

использовано должно использоваться как средство подавления сопротивления 

потерпевшего лица к вступлению в половые отношения.  

Следует отметить, что насилие может проявляться как в физической, так и в 

психической формах. Физическое насилие связано с нарушением телесной 

неприкосновенности лица вопреки его воле. Психическое насилие, в свою 

очередь, представляет собой воздействие на психическое состояние лица 

посредством угроз, направленных на подавление его воли с целью достижения 

преступного результата. 

Обращаясь к приговору Дзержинского районного суда г. Волгограда №1-

69/2017, отметим, суд установил, что «В вечернее время гражданин П. находясь 

по определенному адресу, где проживает его отец, совместно с 

несовершеннолетней К., руководствуясь намерением удовлетворить свои 

                                                           
1 Приговор Тушинского районного суда города Москвы по делу № 1-155/ от 12.05.2011 

[Электронный ресурс] URL: https://old.судебныерешения.рф/bsr/case/461367 (дата обращения 

08.09.2024). 
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сексуальные потребности, осознавая, что указанная несовершеннолетняя не 

достигла шестнадцатилетнего возраста, а также осознавая общественную 

опасность и противоправный характер своих действий, совершил половой акт в 

естественной форме с К. с её согласия. В результате указанных половых актов 

несовершеннолетняя забеременела. В ходе судебного заседания подсудимый П. 

признал вину в инкриминируемом деянии, согласившись с изложенными в 

обвинительном заключении материалами. Он выразил раскаяние в содеянном и 

поддержал свое ходатайство, заявленное после консультации с адвокатом, о 

вынесении приговора без проведения судебного разбирательства. Суд 

приговорил признать П. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 134 ч. 1 УК РФ и назначить ему наказание в виде 1 года 6 

месяцев лишения свободы» 1. 

Так, данная ситуация показывает пример ненасильственного преступления 

сексуального характера, поскольку подобные действия совершались с 

обоюдного согласия несовершеннолетней К, в деянии отсутствуют элементы 

принуждения, физического или психологического насилия. 

Подводя итог о целесообразности и необходимости нормативного 

закрепления дефиниций насильственных и ненасильственных преступлений. 

Значимость правовой регламентации и разграничения указанных категорий 

заключается в наличии различных уголовно-правовых последствий, а также в 

возможности использования уголовно-процессуальных средств в ходе 

предварительного следствия. На основе анализа правоприменительной 

практики можно обозначить несколько проблем, стоящих перед 

правоприменителем: было ли совершено деяние против воли лица? Имело ли 

преступление своей целью воздействие на организм другого человека, 

сопряженное с применением принуждения? Как разграничить психологическое 

воздействие и психическое принуждение? Решение данных вопросов требует от 

сотрудников органов предварительного расследования проведения 

следственных действий, направленных на тщательное и глубокое исследование 

объективное и субъективной сторон преступлений. К таковым относятся, 

допрос, проверка показаний на месте преступления, а также очная ставка. 

 Исходя из вышеуказанного, считаем необходимым закрепить на 

законодательном уровне понятия насильственных и ненасильственных 

преступлений с целью конкретизации норм уголовно-правового порядка и 

недопущения разнородной трактовки буквы уголовного закона.  

 

 

 

 

                                                           
1 Приговор Дзержинского районного суда г. Волгограда  по делу №1-69/2017 от 25.01.2017 

[Электронный ресурс] URL: https://advocate-service.ru/sud-praktika/ugolovnye-dela/prigovory-

sudov-po-st.-134-uk-rf-polovoe-snoshenie-i-inye-dejstvija-seksualnogo haraktera-s-litsom-ne-

dostigshim-shestnadtsatiletnego-vozras/prigovor-suda-po-ch.-1-st.-134-uk-rf--1 692017--polovoe-

snoshenie-i-inye-dejstvija-seksualnogo-haraktera-s-litsom-ne-dostigshim shestnadtsatiletnego-

vozrasta.html (дата обращения 03.09.2024). 



221 

Список литературы 

 

1. Маслак С.Н. История становления и развития отечественного уголовного 

законодательства об ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности // Вестник КРУ МВД России. 

2010. №4. С. 6. 

2. Мотин А.В. К вопросу о совершении преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности // Право и практика. 2017. 

№3. С. 37. 

3. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, 

терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под ред. Л. И. 

Скворцова. - 26-е изд., испр. и доп. - М. : Оникс [и др.], 2009. С. 968. 

4. Приговор Дзержинского районного суда г. Волгограда  по делу №1-

69/2017 от 25.01.2017 [Электронный ресурс] URL: https://advocate-service.ru/sud-

praktika/ugolovnye-dela/prigovory-sudov-po-st.-134-uk-rf-polovoe-snoshenie-i-inye-

dejstvija-seksualnogo haraktera-s-litsom-ne-dostigshim-shestnadtsatiletnego-

vozras/prigovor-suda-po-ch.-1-st.-134-uk-rf--1 692017--polovoe-snoshenie-i-inye-

dejstvija-seksualnogo-haraktera-s-litsom-ne-dostigshim shestnadtsatiletnego-

vozrasta.html (дата обращения 03.09.2024). 

5. Приговор Ленинского районного суда г. Саратова по делу № 1-57/2024 от 

28.02.2024 [Электронный ресурс] URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/7FpHXdrq7wJt/ (дата обращения: 05.09.2024). 

6. Приговор Тушинского районного суда города Москвы по делу  

№ 1-155/2011 от 12.05.2011 [Электронный ресурс] URL: 

https://old.судебныерешения.рф/ (дата обращения 08.09.2024). 

 

Пухов А.Г., Сатаев М.Ю.1 

Научный руководитель: Савин П.Т.2 

1,2 Московская академия Следственного комитета России 
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Проблематика нововведений в уголовном праве строится на устройстве 

общества в определённый период и на конкретном этапе развития, таким 
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образом для анализа новел в уголовном законодательстве не достаточно просто 

разобрать новую норму с точки зрения юридической техники.1 Исходя из 

вышеизложенного, чтобы выполнить цель объективного исследования, 

необходимо сначала проанализировать, возникшую ситуацию в государстве, 

чтобы понимать причины изменений, так как, опираясь на положения 

материалистической теории права, государство при правовом регулировании 

должно опираться на объективные причины. 

Наказание как социальное и правовое явление вызывает особый интерес для 

исследования у учёных. Наказание смягчается, ужесточается, устанавливается и 

отменяется под влиянием происходящих реалий, отражает социально-

политические, экономические и нравственные проблемы общества, 

соответствует целям государства в борьбе с правонарушениями.2 Общественное 

правосознание чутко реагирует на соответствующие государственные решения 

по поводу установления или отмены тех или иных видов наказания, 

обоснованности и справедливости мер, направленных на их ужесточение или 

смягчение.3 

В виду этого, в данной статье считаем нужным провести анализ не только тех 

существенных изменений в уголовном законодательстве, но и рассмотреть, 

какие предпосылки для данных изменений были в государстве. Так, к примеру, 

можно рассмотреть ст. 132 УК РФ, изменения в виде ужесточения части 

наказаний за деяния, предусмотренные данной нормой, были внесены ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 131 и 132 УК РФ» №3-ФЗ от 28.01.2022. 

Предпосылкой для ужесточения санкции предусмотренной данной статьёй, 

считаем общее увеличение количества совершаемых преступлений в 

отношении несовершеннолетних. Так, согласно данным Генпрокуратуры РФ – 

произошло увеличение на 44% количества преступлений сексуального 

характера в отношении детей (с 9524 в 2010 году до 16 887 в 2021 году).4 При 

этом, некоторые из них являются резонансными, например – дело 

Петербургского педофила, осуждённого на пожизненное лишение свободы;5 

дело сестёр Х., зарезавших отца, который посягал на половую свободу своих 

собственных дочерей.6 На фоне этого можем проследить тенденцию 

возрастания народной ненависти к лицам, совершившим подобные 

преступления, проявляющейся в предложениях не только об ужесточении 

                                                           
1 Кленнер Г. От права природы к природе права. — М., 1988. — С. 229. 
2 Зубкова В.И. Роль уголовного наказания в предупреждении преступлений // Уголовно-

исполнительное право. 2017. №1. С. 2. 
3 Шумских Ю. Л. Ужесточение и смягчение наказаний в современном российском праве // 

Государственно-правовые исследования. 2022. №5. С. 3. 
4 ТАСС – Число случаев сексуального насилия в отношении детей выросло на 44% с 2010 

года [Электронный ресурс] // ТАСС – 2022 URL: https://tass.ru/proisshestviya/16661015 (дата 

обращения 09.09.2024). 
5Рен.ТВ – Рекордный срок за педофилию [Электронный ресурс] // Рен.ТВ – 2024. URL: 

https://ren.tv/longread/1190600-rekordnyi-srok-za-pedofiliiu-strashnoe-delo-nasilnika-detei-i-

mladentsa (дата обращения 09.09.2024). 
6Газета.ru – Последние новости Михаил Х. [Электронный ресурс] // Газета.ru – 2024. URL: 

https://www.gazeta.ru/tags/person/mihail_hachaturyan.shtml (дата обращения 09.09.2024). 
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наказания в виде лишения свободы, но и во введении новых наказаний, 

например, химическая кастрация.1 Так, ещё в 2011 году ВЦИОМ представил 

данные о том, что такое педофилия, по мнению россиян, - болезнь или 

преступление, как респонденты относятся к идее химической кастрации 

педофилов, вина которых доказана.2 Исходя из результатов опроса – примерно 

83% опрошенных считают педофилию преступлением, притом примерно 89% 

из них считают, что имеет место быть химическая кастрация педофилов, чья 

вина была доказана в судебном порядке. Очевидно, существует негативное 

отношение к лицам, совершивши м преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних.  

Рассматриваемое нововведение в ст. 132 УК РФ решает важнейшую задачу – 

даёт возможность навсегда изолировать от общества серийных преступников-

педофилов по ряду новых оснований. С учетом изменений пожизненное 

лишение свободы коснётся уже трех категорий преступников: тех, кто был 

ранее судим за преступления против половой неприкосновенности детей; тех, 

кто ранее не привлекался за подобные преступления, но совершил насилие в 

отношении двух и более детей, и тех случаев, когда насилие было сопряжено с 

совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против 

личности ребенка. Цель не только в том, чтобы жестко наказать преступников, 

нападающих на детей, но, чтобы предотвращать такие преступления и трагедии 

в принципе. Любой, кто задумает посягнуть на половую неприкосновенность 

ребенка, должен отдавать себе отчет, что остаток дней он проведет в местах 

лишения свободы. 

Если рассматривать данную юридическую норму то, исходя из приложения к 

проекту к проекту ФЗ «О внесении изменений в статьи 131 и 132 УК РФ» 

можно сделать вывод, что законодатель имел цель – усиление уголовной 

ответственности за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, путем установления 

ответственности за совершение преступления против половой 

неприкосновенности в отношении несовершеннолетних старше четырнадцати 

лет в случае совершения преступления ранее судимым лицом за подобное 

деяние. 

Являясь одним из главных институтов уголовного права, наказание занимает 

центральное место в механизме реализации охранительных уголовно-правовых 

отношений. Угроза его применения за совершение запрещенного уголовным 

законом деяния должна иметь предупредительное, а вместе с ним и 

воспитательное значение для сдерживания преступных поползновений любого 

человека в обществе, а также (и в особенности) того, кто непосредственно на 

себе испытал мощь государственной репрессии.  

                                                           
1Стенограмма 516 заседания Совета Федерации от 26 января 2022 года – С. 37 [Электронный 

ресурс] // URL: https://parlib.duma.gov.ru/common/web_services/secure_download/Resource-

167865/sfst516.pdf (дата обращения 09.09.2024) 
2Педофилия: Преступление и наказание. [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. – 2011. URL: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/-pedofiliya-prestuplenie-i-nakazanie (дата 

обращения 09.09.2024) 
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Кроме того, что тяжесть наказания может отвратить от совершения 

преступных действий, стоит рассмотреть ещё одну тенденцию, а именно 

переход некоторых деяний из области административных правонарушений в 

сферу уголовных преступлений, так для некоторых статей в УК РФ уже 

действует административная преюдиция. В данной статье будет рассмотрено 

введение ст. 321.1 УК РФ. 

Так российские исправительные учреждения испытывают кризис, что все 

чаще становится видно российской общественности, особенно на фоне 

трагических событий в Волгоградской и Ростовской областях, поэтому меры, 

которые могли бы способствовать улучшению ситуации, требуют 

определённого изучения, так как ведение новых ограничений должно 

позитивным образом сказаться на профилактике преступности внутри 

российских исправительных учреждений, ведь если нарушаются условия 

исполнения наказания, то теряются и его цель, и его назначения. Тем самым не 

достигается исправления осужденного. 

Так изначально, если рассматривать пояснительную записку, то введение 

данной статьи рассматривалось как элемент в борьбе с участившимися 

случаями телефонного мошенничества. Но особую актуальность данная статья 

приобрела, именно сейчас обращаясь к событиям в ИК 19. Там у лиц, которые 

захватили колонию, были в доступе телефоны, на которые они записывали 

видео, террористической направленности. Встаёт очевидный вопрос, каким 

образом террористы получили телефоны? Ведь телефон давно перестал быть 

простым средством связи с ограниченным функционалом, сейчас с помощью 

даже относительного дешёвого устройства можно вести фото, видео и аудио 

съёмку, выходить в «Интернет», передавать геолокацию с небольшой 

погрешностью, заказывать запрещённые к обороту предметы.  

Кроме того, существует объективная проблема в виде недобросовестности 

некоторых сотрудников исправительных учреждений, о чем свидетельствует 

статистика, а именно за 2022 г. было вынесено 184 обвинительных заключения 

в отношении сотрудников учреждений и органов УИС.1  

В нынешних реалиях введение данной статьи можно назвать опережающим, 

так как уголовный закон, будучи в силу своей правовой природы крайним 

средством, с чьей помощью государство реагирует на факты 

правонарушающего поведения, распространяет свое действие лишь на те сферы 

общественных отношений, регулирование которых с помощью правовых норм 

иной отраслевой принадлежности оказывается недостаточным. 

Целями пенитенциарной системы в России являются исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами.2 

                                                           
1 Шурухнов Н.Г. противоправные деяния сотрудников уголовно-исполнительной системы: 

статистика, квалификация, вид наказания // Человек: преступление и наказание. 2023. №4. – 

С. 6. 
2 Минязева Т.Ф., Добряков Д.А. Наказание - не панацея от преступности // Вестн. Том. гос. 

ун-та. 2017. №425. – С. 4. 
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Для обеспечения этой цели в ИУ устанавливается режим, направленный на 

исполнение и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных 

на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную 

безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных 

категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания. 

Необходимость данного нововведения нельзя рассматривать как простое 

механическое усиление ответственности с помощью отнесения 

административного правонарушения к преступлению, ведь раньше не была 

полностью учтена общественная опасность подобных действий. 

Так, проанализированные в данной статье изменения уголовного 

законодательства, исходит из проблем, с которыми столкнулось российское 

общество и государство за последнюю декаду, изменения в виде введение ст. 

321.1 УК РФ менее спорные, так как направлены на прежде всего на пресечения 

совершения преступлений уже осужденными с помощью информационных 

технологий, и опосредованно на обеспечение строго соблюдения режима со 

стороны осужденных, а также на пресечение преступлений среди сотрудников 

ФСИН. В свою очередь ст. 132 УК РФ, хотя негативное отношение к 

педофилам в России неоспоримо, то каким образом необходимо их наказывать 

является уже довольно старым предметом дискуссии. Считаем, что 

ужесточение наказания за совершения преступлений половой направленности в 

отношении несовершеннолетних оправдано на фоне возросшего числа 

подобных преступлений, но в то же время считаем, что подобных мер может 

быть недостаточно, и в этом случае стоит рассмотреть потенциал изменения 

уголовного законодательства в части наказаний, а именно введения 

специальных видов, а также усиления мер профилактики по аналогии с 

другими странами. 
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Отдельные аспекты квалификации преступлений  

в сфере безопасности полетов 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные виды преступлений, 

совершаемых на воздушном транспорте на сегодняшний день. Авиаперелёты 

являются одним из самых распространенных способов передвижения, что неизбежно 

влечет за собой увеличение количества правонарушений, совершаемых как на борту, 

так и на территории аэровокзалов. В настоящей статье предлагается 

проанализировать указанные деяния путем разработки определенной системы 

преступлений, ставящих под угрозу безопасность полетов.  

Ключевые слова: авиация, безопасность полетов, авиапроисшествие, уголовная 

ответственность, расследование.  

 

В научной и учебной литературе уделяется достаточно большое внимание 

вопросам квалификации преступлений в различных сферах деятельности. 

Однако несмотря на это уголовно-правовая оценка деяний в области 

безопасности полетов является предметом сравнительно небольшого 

количества исследований. Вопросы квалификации авиапроисшествий изучены 

недостаточно хорошо. При этом нельзя отрицать, что правильная квалификация 

деяния определяет изначальное направление расследования, перечень 

следственных и иных процессуальных действий, которые должен произвести 

следователь. В этой связи представляется актуальным рассмотрение вопроса 

квалификации преступлений в сфере безопасности полетов, а также разработка 

определенной системы таких преступлений, имеющих место на сегодняшний 

день в нашем государстве. 

Можно с известной долей уверенности утверждать, что практически каждый 

гражданин нашего государства хотя бы раз в жизни совершал перелет на 

воздушном транспорте, воспользовавшись услугами той или иной 

авиакомпании из числа представленных на отечественном или зарубежном 

https://tass.ru/proisshestviya/16661015
https://ren.tv/longread/1190600-rekordnyi-srok-za-pedofiliiu-strashnoe-delo-nasilnika-detei-i-mladentsa
https://ren.tv/longread/1190600-rekordnyi-srok-za-pedofiliiu-strashnoe-delo-nasilnika-detei-i-mladentsa
https://www.gazeta.ru/tags/person/mihail_hachaturyan.shtml
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рынке. Статистически уже давно было доказано, что самолет на сегодняшний 

день является самым безопасным видом транспорта. Тому способствуют как 

высокий профессионализм экипажей, осуществляющих управление воздушным 

судном, так и ответственный подход к техническому обслуживанию каждого 

отдельно взятого самолета.  

Однако ошибки в авиационной сфере все-таки случаются. Иногда они 

приводят к необратимым последствиям – событию, именуемому 

авиакатастрофой, но чаще следствием ошибок являются многочисленные 

авиаинциденты, которые, однако, также требуют внимания и тщательного 

рассмотрения. В этой связи встает вопрос о связи указанных ошибок со сферой 

уголовной юстиции, ведь действия, ставящие под угрозу безопасность полетов, 

должны быть уголовно-наказуемы и образовывать состав преступления. 

Целесообразно проанализировать указанные действия, подразделив их на 

определенные категории, чтобы выяснить, какие составы преступлений имеют 

место в указанной сфере.  

Для начала необходимо внести терминологическую определенность. 

Понятийный аппарат в сфере расследования авиационных происшествий 

устанавливается соответствующими правилами, утвержденными 

постановлением Правительства РФ 18 июня 1998 г. № 6091. Любая нештатная 

ситуация, происходящая на борту или на земле при техническом обслуживании 

судна, посадке-высадке пассажиров и пр., признается авиационным событием. 

Авиационные события подразделяются следующим образом (рис.1): 

 

 
Рис. 1 

 

Для каждого авиационного события предусмотрен свой порядок 

расследования, субъектом которого в ряде случаев является следователь 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 18.06.1998 609 (ред. от 29.12.2020) «Об утверждении 

Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 

воздушными судами в Российской Федерации» / [Электронный ресурс] URL: 

https://www.atc.spb.ru/RD/98.pdf (дата обращения: 05.09.2024). 
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Следственного комитета Российской Федерации, проходящий службу в 

транспортном подразделении.  

Уголовный кодекс предусматривает отдельную главу 27, которая включает в 

себя преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

При этом безопасности авиаперевозок посвящены следующие составы: 

нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного 

транспорта (ст. 263), недоброкачественный ремонт транспортных средств и 

выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями (ст. 266), 

действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 

267.1), нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст. 

268), нарушение правил международных полетов (ст. 271), нарушение правил 

использования воздушного пространства Российской Федерации (ст. 271.1). 

Приведенную систему можно назвать легальной классификацией 

преступлений, совершаемых на воздушном транспорте. Однако указанные 

составы охватывают не все авиационные события, имеющие место на 

сегодняшний день в области пассажирских авиаперевозок. Так, Конюхова А.С. 

предлагает следующую систему преступлений, совершаемых на воздушном 

транспорте: 

1) любые преступные деяния, местом совершения которых является борт 

самолета или территория аэропорта (например, убийство, кража, грабеж). Такие 

деяния именуются «общеуголовными» и не имеют прямого отношения к 

безопасности полетов. 

2) акты незаконного вмешательства и акты ненадлежащего использования 

гражданской авиации. Особенностью данных деяний является их 

направленность против объектов и лиц, не имеющих непосредственного 

отношения к воздушному транспорту (например, находящихся на земле). 

Воздушное судно используется в качестве средства совершения 

противоправных деяний. Безусловно, речь идет о преступлениях 

террористической направленности. 

3) нарушение правил и регламентов, устанавливающих порядок управления 

воздушного судна и его обслуживания, а также различные другие деяния, 

связанные с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей 

ответственными лицами1. 

Аналогичную классификацию в своей диссертации, посвященной уголовно-

правовым аспектам ответственности за преступления в сфере безопасности 

полетов и эксплуатации воздушного транспорта, приводит Трофимов С.В.2 

                                                           
1 Конюхова А.С. Неправомерные деяния на воздушном транспорте в отечественной правовой 

науке и законодательстве. Часть 3: 1991 г. – настоящее время. [Электронный ресурс] // Право 

и авиация: электрон. научн. журн. 2018. № 3. URL: https://avialaw.blog/article/nepravomernye-

deyaniya-na-vozdushnom-transporte-v-otechestvennoy-pravovoy-nauke-i-1 (дата обращения: 

05.09.2024).  
2 Трофимов, С.В. Уголовно-правовые аспекты ответственности за преступления в сфере 

безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта [Текст]: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.08 / Трофимов Сергей Валерьевич. – Иркутск, 2012. – 164 с. 
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Автором настоящей статьи на основе анализа авиапроисшествий и 

инцидентов, произошедших в нашем государстве в области пассажирских 

авиаперевозок за последние 5 лет, предлагается следующая система 

преступлений, ставящих под угрозу безопасность полетов.  

Во-первых, наиболее общественно опасными в указанной сфере являются, 

безусловно, террористические акты, ответственность за которые установлена 

ст. 205 УК РФ. Ошибки или же умышленные действия наземной службы 

безопасности приводят к проносу террористами на борт запрещенных веществ 

и орудий. Примером здесь могут служить события, произошедшие в нашей 

стране в 2004 г., когда террористки-смертницы практически одновременно 

взорвали сразу два самолета – Ту -154 и Ту-134 – вылетевших из столичного 

аэропорта Домодедово1.  

В последнее время также увеличилось число случаев, когда пассажиры, 

находясь на борту самолета или на территории аэровокзала, заявляют о 

находящемся при них или в багаже взрывном устройстве. Так, 23 августа 

2024 г. в аэропорту Иркутска был задержан пассажир, сообщивший службе 

досмотра о взрывчатке в своей сумке2. 16 августа 2024 г. к наказанию в виде 

штрафа в размере 200 тыс. руб. был приговорен житель Башкирии, 

пошутивший о нахождении взрывного устройства в его ручной клади. Из-за 

неуместной шутки самолет был вынужден вернуться на стоянку, вылет был 

отложен на несколько часов вследствие повторной проверки багажа и ручной 

клади пассажиров3. Действия указанных лиц квалифицируются по ст. 207 УК 

РФ, предусматривающей ответственность за заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма.  

Во-вторых, существенную роль в обеспечении безопасности полетов играют 

действия сотрудников наземной службы при техническом обслуживании 

самолета и аэродрома. Речь в данном случае идет не только о 

недоброкачественном ремонте воздушного судна, ответственность за который 

установлена ст. 266 УК РФ, но и о его заправке, буксировке, 

противообледенительной обработке, доставке на борт питания и пассажиров, 

ремонту взлетно-посадочной полосы, поддержанию в исправности аппаратуры, 

отпугивающей птиц на территории аэропорта. Последнее особенно актуально, 

так как имеет место тенденция, свидетельствующая об увеличении количества 

птиц, попадающих самолетам, осуществляющим взлет или посадку, в 

двигатели и иллюминаторы. Так, при заходе на посадку в аэропорте Пулково 

экипаж Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы, на 

                                                           
1 Черный август 2004-го: как смертницы взорвали сразу два авиалайнера [Электронный 

ресурс] // РИА Новости. Режим доступа: https://ria.ru/amp/20190824/1557840859.html (дата 

обращения: 05.09.2024). 
2 В аэропорту Иркутска пассажир едва не сорвал вылет самолета, заявив о бомбе в своей 

сумке [Электронный ресурс] // Газета.Ру. Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/social/news/2024/08/23/.shtml (дата обращения: 05.09.2024). 
3 Россиянина оштрафовали на 200 тыс. рублей за шутку о бомбе в рюкзаке [Электронный 

ресурс] // Газета.Ру. Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/social/news/2024/08/16/23705215.shtml (дата обращения: 05.09.2024). 
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высоте около 180 метров зафиксировал звук от удара в самолет. На 

послеполетном осмотре во внутреннем корпусе первого двигателя были 

обнаружены следы столкновения с птицей, вследствие чего борт был отстранён 

от полетов1. За 2022 год было получено 918 сообщений о столкновении 

самолетов с птицами. Это на 12% больше среднего значения за 2015–2021 годы 

(820)2. Самым громким случаем столкновения самолета со стаей птиц является 

«чудо на кукурузном поле» или аварийная посадка самолета авиакомпании 

«Уральские авиалинии» вследствие отказа двигателей по причине попадания в 

них стаи чаек3. Несмотря на то, что все из числа пассажиров и членов экипажа 

выжили, данная ситуация является чрезвычайной и говорит о недостаточном 

орнитологическом обеспечении безопасности полетов наземной службой. 

Таким образом, в этой и аналогичной ситуациях целесообразно привлечение 

сотрудников орнитологической службы аэропорта, ответственных за 

отпугивание птиц при производстве самолетом взлета и посадки, к уголовной 

ответственности по ст. 238 УК РФ за выполнение работ, не отвечающих 

требованиям безопасности. На сегодняшний день, однако, вопрос с птицами 

решается в гражданско-правовом порядке посредством взыскания с аэропорта 

суммы компенсации за повреждение самолета вследствие его столкновения с 

птицами.  

Особое внимание при обеспечении безопасности полетов обращается на 

качество взлетно-посадочной полосы, степень ее отчистки от снега, льда, 

влияющих на коэффициент сцепления шасси самолета. Особо тщательно 

контролируется отсутствие на полосе посторонних объектов – веток, 

конструктивных частей других самолетов, специальной техники. 

Так, 29 декабря 2021 г., пилотов авиакомпании «Аэрофлот», сажавших лайнер 

со 140 пассажирами на борту в аэропорту Ростова, всего в двух метрах над 

взлетно-посадочной полосой попросили уйти на второй круг из-за выехавшей 

на полосу снегоуборочной машины4. Аналогичная ситуация произошла 

13 февраля 2023 года в аэропорту Махачкалы – самолету авиакомпании 

«Победа» по команде диспетчера пришлось прервать заход на посадку 

вследствие находящегося на полосе транспортного средства орнитологической 

службы, выполнявшего мероприятия по отпугиванию птиц перед прилетом 

самолета5. В случае причинения вследствие таких действий тяжкого вреда 

                                                           
1 Самолёт столкнулся со стаей птиц при посадке в «Пулково» [Электронный ресурс] // 

BFM.ru. Режим доступа: https://www.bfm.ru/news/481492 (дата обращения: 05.09.2024). 
2 В России участились случаи столкновения самолетов с птицами [Электронный ресурс] // 

Lenta.RU. Режим доступа: https://m.lenta.ru/news/2022/11/09/birds/amp/ (дата обращения: 

05.09.2024). 
3 Аварийная посадка Airbus A321 под Жуковским [Электронный ресурс] // РИА Новости. 

Режим доступа: https://ria.ru/amp/20200815/1575726780.html (дата обращения: 05.09.2024). 
4 Самолёт едва не врезался в снегоуборочную машину при посадке в Ростове [Электронный 

ресурс] // АиФ-Ростов. Режим доступа: https://rostov.aif.ru/ 

samolyot_edva_ne_vrezalsya_pri_posadke_v_rostove (дата обращения: 05.09.2024). 
5 Машина крылатого дозора напугала самолет в аэропорту Махачкалы [Электронный ресурс] 

// Время Пресс. Режим доступа: https://vremya.press/mashina-krylatogo-dozora-napugala-

samolet-v-aeroportu-mahachkaly/ (дата обращения: 05.09.2024). 
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здоровью человека или крупного ущерба, лица, по вине которых был прерван 

заход на посадку или взлет самолета, должны привлекаться к ответственности 

по ст. 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

воздушного транспорта. 

Аналогичная статья также применяется в случаях, когда по вине сотрудников 

наземных служб во время осуществления предполетной подготовки или 

буксировки самолету причиняется вред. Так, 24 июля 2022 года в аэропорту 

Елизово при подготовке самолета авиакомпании «Аэрофлот» к вылету в 

Москву автопогрузчик АЛ-3У на базе КАМАЗ поручнем автолифта 

значительно повредил нижнюю часть правой передней двери самолета1. 

05 июля 2024 года самолет «Аэрофлота» столкнулся с буксиром в аэропорту 

Казани, в результате чего борт был отстранён от полетов2. Ранее, в январе 

2017 г. при аналогичной ситуации авиационный техник, управлявший тягачом, 

осуществлявшим буксировку самолета А-320 авиакомпании «Аэрофлот» был 

признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 

УК РФ вследствие столкновения в ходе буксировки воздушного судна с 

тягачом и получения им повреждений3. 

В-третьих, иногда существенную угрозу безопасности полетов представляют 

сами пассажиры. Речь идет о ситуациях, когда пассажиры воздушного судна 

находятся в состоянии алкогольного опьянения, нарушают общественный 

порядок и покой других пассажиров, оскорбляют бортпроводников и своих 

попутчиков, закуривают в самолете несмотря на существующий строгий запрет 

на курение на борту. Так, 25 августа 2024 г. бортпроводники авиакомпании 

«Победа» при выполнении перелета из Кирова в Сочи столкнулись с нетрезвым 

пассажиром, начавшим нарушать общественный порядок сразу после взлета. 

После неудачной попытки закурить в туалете самолета он накинулся на 

бортпроводника и попытался задушить последнего4. 25 марта 2024 г. буйный 

пассажир бизнес-класса «Аэрофлота» угрожал бортпроводникам и требовал 

налить ему выпить, вследствие чего самолет, следовавший из Москвы в 

                                                           
1 Боинг отстранён от полётов из-за повреждений [Электронный ресурс] // ИА «Камчатка». 

Режим доступа: https://kamtoday.ru/news/accidents/boing-kotoryy-priletel-v-moskvu-s-

kamchatki-otstranyen-ot-polyetov-iz-za-povrezhdeniy/ (дата обращения: 05.09.2024). 
2 В Казани самолет «Аэрофлота» столкнулся с буксиром-толкачом [Электронный ресурс] // 

РБК. Режим доступа: https://amp.rbc.ru/rbcnews/society/05/07/2024/6687d0b09a794788a6f48306 

(дата обращения: 05.09.2024). 
3 Конюхова А.С. Суд квалифицировал неумышленное повреждение самолета при буксировке 

как преступление. [Электронный ресурс] // Право и авиация: электрон. научн. журн. 2018. № 

2. URL: https://avialaw.blog/blog/sudebnaya-praktika/sud-kvalificiroval-neumyshlennoe-

povrezhdenie-samoleta-pri-buksirovke-kak (дата обращения: 05.09.2024).  
4 Летевший из Кирова в Сочи пассажир накинулся на бортпроводника самолета 

[Электронный ресурс] // МК в Сочи. Режим доступа: 

https://sochi.mk.ru/amp/incident/2024/08/26/letevshiy-iz-kirova-v-sochi-passazhir-nakinulsya-na-

bortprovodnika-samoleta.html (дата обращения: 05.09.2024). 
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Стамбул, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда1. В 

зависимости от условий каждой конкретной ситуации действия указанных лиц 

подпадают под признаки статей КоАП РФ (ч. 6 ст. 11.17, ст. 20.1 и др.), а также 

под действие УК РФ, а именно п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за хулиганство, совершенное на воздушном транспорте. 

Отдельного внимания заслуживают лица, которые из хулиганских 

побуждений при помощи лазерной указки ослепляют пилотов самолетов, 

заходящих на посадку. Так, 25 августа 2024 г. сразу пять заходящих на посадку 

самолетов в аэропорту Пулково были ослеплены лазером2. 16 июня 2022 г. 

пилоты самолета Boeing 767 авиакомпании «Azur air», выполнявшие заход на 

посадку в столичном аэропорте Внуково, доложили об ослеплении лазером 

зеленого цвета3. Ответственность за подобные действия предусматривает 

уголовный кодекс – в 2017 г. была введена ст. 267.1, признающая уголовно 

наказуемыми действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных 

средств. 

Таким образом, в сфере обеспечения безопасности полетов можно выделить 

следующую систему преступлений, совершаемых на сегодняшний день:  

1) преступления террористической направленности (ст. 205, ст. 207 УК РФ);  

2) преступления, связанные с непрофессиональными действиями наземной 

службы аэропорта (ст. 238, ст. 263 УК РФ);  

3) преступления, имеющие хулиганский мотив (п. «в» ч. 1 ст. 213, ст. 267.1 

УК РФ).  

Эти и другие деяния относятся к компетенции сотрудников 

правоохранительных органов, в том числе следователей СК России. 

Необходимо уделять повышенное внимание как расследованию, так и 

профилактике совершения указанных деяний, поскольку как все они, так и 

каждое в отдельности, ставит под угрозу безопасность полетов в нашей стране.  
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В настоящее время, получение рецептурных препаратов, содержащих 

наркотически вещества, на территории Российской Федерации, возможно 

только по рецепту медицинского работника, к которому могут относиться: 

- лечащий врач; 

- фельдшер или акушер, в случае возложения на них полномочий лечащего 

врача; 

-индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую 

деятельность. 

Медицинским работникам запрещается оформлять рецепты на препараты: 

содержащие наркотические вещества при отсутствии медицинских показаний,  

на незарегистрированные лекарственные препараты, на препараты, 

предназначенные, по инструкции, для использования только в медицинских 

учреждениях. 

Медицинский рецепт должен быть составлен медицинским работником  

по определенной форме (бланк), изображенной на рисунке 1.  

На бланке рецепта обязательно должно быть указано:  

- наименование лекарственного препарата; 

- дозировка; 

- способ введения и применения; 

- режим дозирования; 
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- продолжительность лечения и обоснование назначение лекарственного 

препарата1. 

Одни из способов получения преступником лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические вещества, как раз и является получение, 

незаконным путем, рецепта с перечнем препаратов. По соответствующему 

деянию предусмотрена ст. 233 УК РФ.  

 

 
 

Рис. 1 – Бланк рецепта на получение лекарственного препарата 
 

Подделка рецепта может быть осуществлена: 

- исправление данных на уже существующем документе (дата, фамилия, 

подпись, количество, печать и т.д.); 

- внесение, при оформлении документа, заведомо ложных сведений в бланк 

рецепта; 

- осуществление подделки, как самого бланка, так и его содержания. 

Субъектом незаконной выдачи рецепта являются, как правило, медицинские 

работники. В случае если, выдача рецепта происходит путем денежного 

вознаграждения, предусмотрена статья 290 УК РФ, предусматривающая 

наказание  

в виде штрафа в размере до 5 млн. рублей, исправительный труд периодам до 2-

х лет, принудительный труд продолжительностью до 5 лет, тюремное 

заключение сроком до 15 лет. Так же наказанием будет являться лишение права 

работать по своей должности или осуществлять конкретную деятельность. 

                                                           
1 Приказ Минздрава России от 01.08.2012 г. № 54н «Об утверждении формы бланков 

рецептов, содержащих назначение наркотических средств или психотропных веществ, 

порядка их изготовления, распределения, регистрации, учета и хранения, а также правил 

оформления» (Зарег. 2012. – 22 августа. – № 192). 
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Субъектом же самой подделки может являться любое лицо, достигшего 

возраста уголовной ответственности. За данное преступление предусмотрена 

статья 327 УК РФ за изготовление фальшивого официального документа, и 

влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 4-х лет, 

ограничение свободы на срок до 2-х лет, принудительные работы на срок до 2-х 

лет1. 

За подделку официальных документов предусмотрена же другая статья,  

а именно статья 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков». По данной 

статье предусматривается ответственность в виде: ограничение свободы на 

срок до 3-х лет, принудительные работы на срок до 3-х лет, лишение свободы 

на срок до 3-х лет. 

Официальные документы могут классифицироваться по некоторым 

признакам: по источнику происхождения, по юридической силе, по качеству 

(уровню) подделки, по связи с уголовно-процессуальной природой 

доказательства, в зависимости от способа фиксации, по очередности 

происхождения2.  

Поддельными документами являются: паспорт гражданина, удостоверение, 

иные официальные документы, относящиесяк предоставляющим права или 

освобождающим от обязанностей.  

Подделка рецептов на получение лекарственных препаратов несколько 

отличается от подделки официальных документов, так как имеют разные цели, 

сподвигшие на преступление, разные ценности документов, а так же разные 

последствия и виды наказания. 

Отличие подделки рецептов для получения лекарственных средств, 

содержащих наркотические вещества, от подделки официальных документов: 

1. Цель.  

Целью подделки рецептов является получение наркотических веществ, 

запрещенных, на территории РФ, для дальнейшего употребления или 

незаконного сбыта, а целью подделки официальных документов являются 

мошеннические действия для незаконного обогащения, незаконное получение 

выгоды. 

2. Вид документа. 

По статье 233 УК РФ объектом преступления является рецепт (бланк), 

выписанный медицинским работы, для получения лекарственных препаратов, 

содержащих наркотические вещества. По статье 327 УК РФ объектом 

                                                           
1 Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219. 
2 Горкольцева Т.С. Современные способы подделки документов.: Магистерская диссертация 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / Горкольцева Т.С. — НИ ТГУ, 2018. — 83 с. 
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преступления является любой официальный документ, действующий на 

территории РФ1. 

3. Ценность документа. 

Рецепты на лекарственные препараты, на самом деле, ценности не имеют, 

они только позволяют законно приобрести лекарственные средства и 

контролируются только из-за потенциальной опасности. Официальные 

документы имеют очень высокую ценность, так как их подделка может 

понести, как материальные, так и моральные убытки.  

4. Последствия. 

Подделка рецептов может понести вред, а также угрозу здоровью человека, 

так как использование лекарственных препаратов, к которым нет определенных 

показаний к рецептурному препарату, может понести негативные последствия, 

связанных с употреблением наркотических средств. 

5. Виды наказания. 

При подделке рецептов на получение препаратов, объект преступления будет 

рассматриваться со стороны незаконного употребления или сбыта 

наркотических веществ, а при подделке официальных документов, фигурант 

дела рассматривается по статьям, связанным с осуществлением мошеннических 

действий для собственной выгоды2. 

Разграничение, между подделкой рецептов на получение лекарственных 

препаратов и подделкой официальных документов очень значительно. 

Конкретные отличия помогают определить вид преступления, его особенность, 

а также степень и мер наказания. Различие данных преступлений просто 

необходимо, так как побуждения, для его совершения, абсолютно разные, это 

же и означает, что степень преступления и вид наказания так же должен 

разграничиваться. 

Исследуя различия, можно улучшить систему обнаружения подделок, 

укрепить систему документооборота, а также помощь в разработке различных 

методов пресечения подобных преступлений.  
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Ретроспектива развития правовых институтов. В том числе уголовно-

правовых позволяет проследить определенные тенденции развития правовых 

норм и выделить прогрессивные и негативные аспекты.  

Отсрочка отбывания наказания – это межотраслевой правовой институт, 

позволяющий достичь и реализовать цели наказания без его реального 

исполнения. 

Первое упоминание об отсрочке исполнения приговора в советском 

уголовном праве мы встречаем в «Положении о полковых судах» от 10 июля 

1919 года1. В соответствии с указанным документом (ст. 144 Положения) была 

предусмотрена возможность отсрочки исполнении приговора в следующих 

случаях: 

 - болезнь самого осужденного, которая препятствовала отбытию наказания 

(как правило, предоставлялась до выздоровления осужденного); 

- при наличии особых обстоятельств или особых условий положения 

осужденного (чрезвычайных, семейных, служебных обстоятельств). 

Следует отметить, что данная статья имела некоторые недостатки: 

                                                           
1 СУ РСФСР. - 1919. - № 31-32. Ст. 326. 
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- не были каким-либо образом определены конкретные критерии, которыми 

мог бы руководствоваться суд при представлении лицу отсрочки; 

-  не указано, что следует относить к особо уважительным причинам, 

вследствие которых должна была быть предоставлена отсрочка; 

- не установлен срок, на который предоставлялась отсрочка с целью 

устранения особо уважительных причин.  

Но само появление такой нормы, несмотря на данные недостатки, являлось 

свидетельством существования в уголовном законодательстве того времени 

принципа гуманизма (забота страны о лице, совершившем преступление).  

Вместе с тем, стоит отметить, что до 1998 года уголовное, уголовно-

процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство Республики 

Казахстан предусматривало отсрочку исполнения приговора в отношении 

следующих категорий осужденных: 

1. военнослужащих или военнообязанных в военное время (предоставлялась 

до окончания военных действий); 

2. лиц, впервые осужденных к лишению свободы на срок до трех лет, при 

возможности его исправления и перевоспитания без изоляции от общества 

(предоставлялась на срок от одного года до двух лет); 

3. ввиду тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию 

наказания (предоставлялась осужденному до его выздоровления); 

4. осужденных беременных женщин (на срок не более одного года); 

5. в отношении осужденных женщин при наличии у них малолетних детей 

(предоставлялась до достижения ребенком трехлетнего возраста); 

6. в случае, когда немедленное отбывание наказания могло повлечь за собой 

наступление тяжких последствий для осужденного или его семьи 

(предоставлялась на срок не более трех месяцев). 

Нет сомнений в том, что законодатель Республики Казахстан при разработке 

норм об отсрочке отбывания наказания учитывал исторический опыт 

применения норм об отсрочке исполнения приговора, содержащихся в ранее 

действующем уголовном законодательстве КазССР и союзных Республик. С 

учетом опыта борьбы с преступностью, необходимостью повышения его 

эффективности институт отсрочки усовершенствовался, приобрел еще более 

демократический характер. 

Среди новелл, введенных в уголовное законодательство Республики 

Казахстан 16 июля 1997 года, важное место при дифференциации уголовной 

ответственности имел институт отсрочки отбывания наказания, который 

распространял свое действие в следующих случаях: 

1. в отношении беременных и женщин, имеющих малолетних детей; 

2. при наличии чрезвычайных обстоятельств.  

Кроме того, ранее действующий уголовно-процессуальный закон Республики 

Казахстан 1997 года помимо этих двух видов сохранил возможность 

представления отсрочки вследствие тяжелой болезни осужденного (ч.1 ст. 452 

УПК). 

С момента вступления Уголовного кодекса Республики Казахстан 2014 года 

в действие нормы об отсрочке отбывания наказания претерпели некоторые 
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изменения. В первоначальной редакции 2014 года Уголовный кодекс 

предусматривал отсрочку отбывания наказания: 

1) беременным женщинам (ст.74 УК); 

2) женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 74); 

3) мужчинам, в одиночку воспитывающим малолетних детей (ст.74); 

4) вследствие стечения тяжелых обстоятельств (ч. 2 ст. 76). 

Законом Республики Казахстан от 17 марта 2023 года были внесены 

изменения и дополнения в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, 

исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения» внес серьезные 

изменения в нормы об отсрочке отбывания наказания, расширив сферу ее 

применения и ввел новый вид отсрочки отбывания наказания в связи с 

болезнью (ч.2 ст. 75 УК РК), дополнив ранее существующую норму – 

освобождение от наказания в связи с болезнью, тем самым заключив в одной 

правовой норме два разных самостоятельных института . 

С учетом опыта и практики применения уголовного законодательства 

предлагаем дифференцировать нормы об отсрочке отбывания наказания и 

освобождения от наказания в УК РК, разделив на две самостоятельные статьи – 

ст. 75 (Освобождение от наказания в связи с болезнью) и ст.75-1 (Отсрочка 

отбывания наказания в связи с болезнью). Объясняется это следующим: 

1. эта два разных по правовой природе института – первый относится к 

институту освобождения от наказания, второй – к иным мерам уголовно-

правового воздействия; 

2. основания применения разные. При освобождении от наказания – это 

наличие психического расстройства, лишающего осужденного возможности 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, при отсрочке - иная тяжелая болезнь у 

осужденного, препятствующая отбыванию наказания; 

3. освобождение от наказания в связи с болезнью осужденного – это 

обязанность суда, отсрочка отбывания наказания при наличии болезни 

осужденного – это право суда; 

4. уголовно-исполнительные аспекты освобождения от наказания и 

отсрочки отбывания наказания также различны.  

Полагаем возможным разделить ст. 75 УК РК на две самостоятельные нормы 

с учетом особенностей этих институтов, что будет отвечать правилам 

юридической техники и совершенствованию практики применения уголовного 

и пенитенциарного законодательства.  

 

Список литературы 

 

1. Уголовный кодекс Республики Казахстан: от 3 июля 2014 г. №226-V ЗРК 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226 (дата обращения: 20.09.2024). 



240 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 

года №234-V ЗРК [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000234 (дата обращения: 20.09.2024). 

4. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного 

судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и 

других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения: закон Республики Казахстан от 17 марта 2023 г. №212-VII ЗРК 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000212#z31 (дата обращения: 20.09.2024). 

 

Чайникова А.О.1 

Научный руководитель: Савин П.Т.2 

1,2 Московская академия Следственного комитета России 

 

Роль информационных технологий в расследовании уголовных дел: 

возможности и вызовы 

 
Аннотация. Информационные технологии интенсивно проникают в сферы 

общества, преобразуя устоявшиеся алгоритмы жизнедеятельности людей. Они 

значительно повышают эффективность работы компетентных органов, 

занимающихся правоприменительной практикой. Кроме безусловных положительных 

эффектов от внедрения инноваций в расследование уголовных дел, есть 

определённые вызовы и угрозы перед человечеством от их бесконтрольного 

использования. 

Ключевые слова: уголовные дела, информационные технологии, уголовное 

законодательство права граждан, киберугрозы, инновации. 

 

В современном мире информационные технологии стали неотъемлемой 

частью различных сфер общественной жизни: экономика, политика, культура, 

духовная сфера. В том числе внедрение инноваций в расследование уголовных 

дел при рациональном использовании технологий открывает множество 

возможностей для более эффективного, прозрачного, точного раскрытия 

преступлений. Искусственный интеллект способен обрабатывать огромные 

массивы данных, создавая на выходе систематизированную информацию, 

доступную для более лёгкого восприятия компетентному лицу. Системы 

блокчейн могли бы в себе сосредоточить криминалистические базы данных, 

биометрические данные людей, чтобы при совершении общественно опасных 

деяний правоохранительным органам было проще идентифицировать 

подозреваемых, анализировать поведение преступника, его возможность на 

рецидив преступления, прогнозировать преступное деяние. Список 

открывающихся возможностей при активном использовании искусственного 

интеллекта не исчерпывающий, но кроме определённых положительных 

эффектов, есть и отрицательные последствия от бесконтрольного применения 

этих же самых технологий. 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000212#z31
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Информационные технологии предлагают лучшие способы выполнения 

существующих задач и предоставляют потенциал для внедрения современных 

практик и кардинального изменения способов работы судов и 

правоохранительных органов1. Использование информационно-

коммуникационных технологий в уголовном праве и процессе может включать: 

 применение информационных технологий с учетом права на защиту; 

 сбор доказательств стороной обвинения с использованием электронных 

средств; 

 проведение следственных действий, связанных с «цифровыми следами»; 

 использование платформ для межведомственного взаимодействия.  

Информационные технологии могут успешно использоваться в следственной 

деятельности. Благодаря им возможна автоматизация процесса при создании 

документов, при составлении планов и графиков расследования, анализ 

информации по уголовным делам (эпизодные), разработка автоматизированных 

методов расследования, анализ информации о прошлых преступлениях и др.  

В правоохранительных органах Российской Федерации используются 

различные базы данных для повышения доступности информации, которые в 

свою очередь влияют на эффективность в расследовании различных 

преступлений. Если рассматривать примеры баз данных, то можно вспомнить, 

что под ведением Министерства юстиции Российской Федерации (далее – 

Минюст РФ) находится "Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации". База данных сформирована в 

рамках реализации проектов Минюста РФ по предоставлению правовой 

информации органам государственной власти Российской Федерации, местного 

самоуправления, юридическим лицам, гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам, а также оказания бесплатной правовой помощи2. База 

данных доступна для всех и помогает компетентным органам быстро 

ориентироваться в законодательных актах. Также есть компьютерная система 

“Эталон”, предназначенная для оперативного получения законодательных, 

нормативных и других документов в их действующей редакции. База данных 

разрабатывается Научным центром правовой информации при Минюсте РФ 

(НЦПИ). На официальных сайтах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее – МВД РФ) и Федеральной службы исполнения наказаний 

размещены базы данных преступников «Розыск», где по ФИО и дате рождения 

можно найти информацию о тех лицах, в отношении которых розыск ведется в 

установленном порядке с использованием СМИ3. Помимо этого, для 

систематизации биометрических данных МВД РФ создает централизованный 

банк биометрических данных россиян в виде единой информационной системы, 

                                                           
1 Шварц О.А. Использование цифровых технологий в уголовном процессе // Адвокатская 

газета. — Москва, 2021. — № 5. 
2 Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации / "Нормативно-

правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации" 

[Электронный ресурс]. URL: https://minjust.consultant.ru/about. 
3 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации / «База данных 

«Розыск» [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/wanted?ysclid=m0umfc81yu427432082. 
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объединяющей ресурсы по биометрическим данным граждан и оперативно-

справочным, розыскным, криминалистическим учетам1 Для следственной 

деятельности разработан ряд автоматизированных информационных систем. 

Одной из таких систем является «Диалоговый конструктор БИНАР-3» для 

информационного обеспечения принятия решений, информационно-логических 

задач, анализа связей и объектов в уголовном деле. БИНАР-3 может хранить и 

обрабатывать структурированные символьные и числовые данные, а также 

текстовые фрагменты; имеет средства настройки баз данных и получения 

отчетов по запросам2. База данных конструктора состоит из так 

называемых объектов учета, включающих: 

 информацию по делу (эпизоды, лица, организации); 

 источники документов (показания лиц, описание вещественных 

доказательств, сведения о документах по делу). 

На основе данных примеров можно сделать вывод, что информационные 

технологии активно внедряют в деятельность правоохранительных органов, тем 

самым упрощая определённые процессы в ходе расследования уголовных дел 

при их рациональном использовании.  

К положительным эффектам от использования технологий в деятельности 

правоохранительных органов при расследовании преступлений также можно 

отнести: 

 проведение анализа цифровых доказательств, которые в свою очередь 

возможно извлечь с мобильных телефонов, компьютеров и др. В настоящее 

время существует потребность в официальном разъяснении такого оперативно-

розыскного мероприятия как «получение компьютерной информации».3 

 возможность восстанавливать удалённые данные с гаджетов 

 возможность проводить опросы свидетелей с использованием 

видеоконференций для экономии времени и ресурсов и др. 

Бесконтрольное, нерациональное применение инноваций в расследовании 

уголовных дел может привести к непоправимым ошибкам. Существуют риски 

утечки личной информации. Необходимо соблюдать нормативно-правовые 

акты, регламентирующие данный аспект, например, Федеральный закон от 27 

июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Важно защитить системы, 

в том числе и информационные базы данных, правоохранительных органов от 

взломов и утечек путём выявления и устранения уязвимых мест. В то же время, 

имеется зависимость от информационных технологий, возможные сбои могут 

привести к торможению процесса расследования и потере важных 

доказательств. Применение технологий для слежки за преступником может 

вызвать вопрос о соблюдении прав и свобод человека и гражданина, из чего и 
                                                           
1 Анисимова Н. МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев // РБК. 

2020. 22 ноября. URL: https://www.rbc.ru/society/22/11/2020/5fb9bffe9a794767e24ade65. 
2 Автоматизированное рабочее место следователя [Электронный ресурс] URL: 

http://5rik.ru/best/best-32080.php (дата обращения: 09.09.2024). 
3 «Современное состояние и перспективы использования информационных технологий в 

раскрытии и расследовании преступлений»: квалификационная работа. – ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Орёл, 2022. 
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возникают определённые противоречия. Приведём пример применения 

информационных технологий с негативными последствиями из деятельности 

правоохранительных органов зарубежной страны. В январе 2020 года 

произошла ошибка интеллектуальной системы распознавания лиц, из-за чего 

арестовали афроамериканца Роберта Джулиана-Борчака Уильямса. 

Полицейские Детройта (США) задержали Уильямса и доставили его в участок, 

где объяснили, что «умная» система распознавания лиц с точностью 

определила в нём преступника, ограбившего магазин ещё в 2018 году. В итоге 

полицейские обнаружили, что система ошиблась, но к этому времени 

пострадавший уже успел провести несколько часов за решёткой. Необходимо 

найти баланс между применением технологий в расследовании и соблюдением 

прав и свобод человека. Важно подготовить кадры для работы с 

информационными технологиями, чтобы вовремя устранять ошибки в 

системах, актуализировать данные.  

Под влиянием информационных технологий меняется и уголовное 

законодательство. Необходимо ужесточить меры ответственности за 

преступления, связанные с использованием информационных технологий, а 

также за утечку персональной информации или взлом баз данных. Важно 

внедрить конкретизированные нормы, которые в свою очередь урегулировали 

порядок и условия применения информационных технологий в расследовании 

уголовных дел. Изменения в уголовном законодательстве направлены на 

адаптацию правовой системы к новым вызовам, которые требуют постоянное 

обновление норм для обеспечения безопасности граждан и защиту их прав и 

свобод. 

Информационные технологии играют важную роль в расследовании 

уголовных дел, значительно повышая эффективность работы 

правоохранительных органов. Новые средства и методы позволяют ускорить 

определённые процессы, например ознакомления участников процесса с 

материалами дела в удобное для них время и в удобном месте, в том числе в 

нерабочее время. Однако с ростом технологий возникают и вызовы. Проблемы 

конфиденциальности и защиты данных также требуют внимания, так как сбор и 

анализ личной информации могут нарушать права граждан. Информационные 

технологии открывают новые горизонты в расследованиях, но важно 

рационально их использовать с соблюдением прав и свобод человека. 
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Криминалистическое содержание деятельности прокурора  

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

 
Аннотация. Прокурор, принимая решение о заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве, разрешает вопросы тактики предварительного расследования. При 

рассмотрении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

деятельность прокурора заключается в проведении ряда тактических операций. 

Целью исследования является определение перечня тактических операций, 

проведение которых необходимо при принятии решения о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве или, напротив, отказе в его заключении, а также 

раскрытие их содержания. 

Ключевые слова: прокурор, досудебное соглашение о сотрудничестве, 

криминалистическое обеспечение, тактика предварительного расследования, 

тактическая операция. 

 

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ в российский уголовный 

процесс внедрен новый институт – заключение досудебного соглашения о 

сотрудничестве, и введен особый порядок принятия судебного решения при 

заключении названного соглашения. Целью введения этого института в России 

является стимулирование положительных посткриминальных поступков, 

обусловленное расширением возможностей влияния уголовного и уголовно-

процессуального законодательства в противодействии организованной 

преступности и коррупции1. 

В научной литературе дискуссионным остается вопрос о том, кому же из 

должностных лиц стороны обвинения, обладающих государственно-властными 

полномочиями, принадлежит главенствующая роль при реализации института 

досудебного соглашения о сотрудничестве. Некоторые ученые полагают, что 

ключевой фигурой выступает следователь, в производстве которого находится 

уголовное дело, а прокурор выполняет лишь организационную функцию, от 

выполнения которой и зависит реализация преследуемых законодателем целей 

                                                           
1 Головин А.В. Проблемы применения норм Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

регулирующих досудебное соглашение о сотрудничестве // Современные проблемы развития 

уголовного процесса, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности: сборник 

материалов конференции / под общ. ред. А.В. Бриллиантова. - М.: Акад. Ген. прокуратуры 

Рос. Федерации, 2013. - С. 73. 
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по достижению процессуальной и финансовой экономии при раскрытии и 

расследовании преступлений1. 

Другие же представители научного сообщества считают, что сущность 

деятельности прокурора при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве заключается в достижении цели обвинения, и прокурор при 

заключении данного соглашения фактически решает вопросы тактики 

предварительного расследования2. 

Законодатель в ст. 21 УПК РФ возлагает на прокурора обязанность по 

рассмотрению ходатайства подозреваемого (обвиняемого) о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве и принятию по нему решения, а 

также наделяет прокурора правом вынесения представления об особом порядке 

проведения судебного заседания и принятия судебного решения при наличии к 

тому законных оснований или, напротив, в отказе в вынесении представления и 

направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу в общем 

порядке. На основании изложенного приходим к выводу, что именно прокурор 

выступает ключевой фигурой в механизме реализации указанного института. 

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что использование 

прокурором лишь норм уголовно-процессуального законодательства 

недостаточно для эффективного осуществления деятельности. Полагаем, что 

при взаимодействии с подозреваемым (обвиняемым) в рамках досудебного 

соглашения о сотрудничестве, а также при рассмотрении уголовного дела 

судом в порядке гл. 40.1 УПК РФ прокурору также необходимы знания в 

области уголовного права, гражданского права, криминалистики, психологии. 

Умение использовать психологические приемы и техники позволят успешно 

добиваться коммуникативных задач, а также своевременно распознавать 

недобросовестные намерения инициатора ходатайства и спрогнозировать 

возможность возникновения конфликтной ситуации. Необходимость 

использования гражданско-правовых норм прокурором возникает при принятии 

решения о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве по 

уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, ответственность 

за которые предусмотрена бланкетными нормами. К примеру, при изучении 

актов проверок, счетов-фактур, договоров об отчуждении имущества, 

заключений экспертов и специалистов, нередко требуются знания в области 

банковского, договорного и других отраслей гражданского законодательства. 

Несомненное значение в деятельности прокурора при изучении материалов 

уголовного дела при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве 

имеет и криминалистический аспект. Как справедливо отмечает В.Н. Исаенко, 

«деятельность прокурора в досудебном производстве должна быть связана не 

только с проверкой осуществляемых субъектами расследования действий и 

принимаемых ими решений на соответствие нормам УПК РФ, но и с оценкой 
                                                           
1 Гаджиев Д.Д. Полномочия прокурора по заключению с обвиняемым или подозреваемым 

досудебного соглашения о сотрудничестве // Вестник Волгоградской Академии МВД 

России. - 2016. - №1(36). - С. 81. 
2 Иванов И.А. Процессуальная роль прокурора при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве // Юридическая наука: история и современность. - 2012. - № 10. -С.153-156. 
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оптимальности предварительного расследования, обращения к 

криминалистическим рекомендациям и не процессуальным средствам»1. Таким 

образом, приходим к выводу о высокой степени значимости 

криминалистических знаний для прокурора при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве.  

Отметим, что полномочия прокурора на этапе изучения ходатайства 

подозреваемого (обвиняемого) о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве и принятия по нему решения, является функцией уголовного 

преследования. Таким образом, прокурор фактически решает вопросы тактики 

предварительного расследования. В связи с этим, представляется, что 

деятельность прокурора на этапе поступления и изучения ходатайства 

подозреваемого (обвиняемого) и заключения досудебного соглашения о 

сотрудничестве состоит из проведения тактических операции, которые 

позволят принять законное и обоснованное решение. Тактическими 

операциями являются: 

1) Определение следственной ситуации, в условиях которой необходимо 

применение института досудебного соглашения о сотрудничестве как 

основание его применения.  

2) Определение «пределов» содействия следствию, при которых возможно 

заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. 

3) Установление обстоятельств недобросовестной заинтересованности 

следователя в заключении с подозреваемым (обвиняемым) досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 

4) Проверка показаний лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве». 

5) Определение обстоятельств, свидетельствующих об угрозе жизни и 

здоровью лица, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве. 

Использование вышеприведенных тактических операций позволит 

прокурору эффективно взаимодействовать с инициатором ходатайства, 

следователем, своевременно выявить ложь в показаниях подозреваемого 

(обвиняемого), а также недобросовестные намерения должностного лица, в 

производстве которого находится уголовное дело, учитывать, является ли 

следственная ситуация, сложившаяся на момент заявления ходатайства 

подходящей для сотрудничества с подозреваемым (обвиняемым), нет ли 

обстоятельств, свидетельствующих о привлечении следователем 

подозреваемого (обвиняемого) к сотрудничеству в связи с замедлением 

расследования преступления по причине оказания противодействия последнего, 

учитывать возможность наступления условий, при которых инициатору 

ходатайства и (или) его близким родственникам будет угрожать опасность. 

Своевременное и полное установление прокурором вышеперечисленных 

обстоятельств позволит избежать необоснованного заключения досудебного 

                                                           
1 Исаенко В.Н. О методике прокурорского надзора за исполнением законов при 

расследовании преступлений// Законность. 2012. № 7. С. 10. 
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соглашения о сотрудничестве, или, напротив, отказа в заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве.  

Таким образом, приходим к выводу, что проведение прокурором 

совокупности вышеперечисленных тактических операций позволит принять 

законное и обоснованное решение, соответствующее назначению уголовного 

судопроизводства. 
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В современном мире, охваченном глобализацией и стремительными 

технологическими изменениями, традиционные духовно-нравственные 

ценности, долгое время являвшиеся основой российского общества, 

подвергаются серьезным испытаниям. Нарастающая деформация этих 

ценностей, под воздействием враждебных идеологических течений, ведет к 

размыванию границ между добром и злом, традиционным и нетрадиционным, 

что ставит под угрозу само существование российского народа1. 

В последние десятилетия наблюдается явное противоречие между 

поколениями, обусловленное разным пониманием и претворением в жизнь 

традиционных духовно-нравственных ценностей. Поколение, выросшее в 

условиях советской идеологии, сталкивается с ценностными установками 

нового поколения, формирующегося под влиянием глобализации и 

происходящего на Западе процесса деформации духовных ценностей, 

выраженного в их утрате и замене на «антитрадицию» в рамках 

постмодернизма. Запад отошел от своих корней, западной христианской 

цивилизации, разрушая семью, культурную идентичность и навязывая 

извращенные ценности2. Наблюдается агрессивное насаждение ЛГБТ-повестки. 

Примеры такого насаждения включают в себя публичные выступления 

полуголых трансвеститов, пропаганду смены пола среди несовершеннолетних, 

уголовную ответственность за попытки отговорить детей от гендерной 

трансформации и т.п.3. 

В этой связи, защита традиционных духовно-нравственных ценностей 

становится необходимой мерой сохранения национальной идентичности, 

единства общества и его устойчивого развития. Государство, как гарант 

общественного порядка и благополучия граждан, взяло на себя ответственность 

за сохранение и укрепление традиционных ценностей4,5,6. 

                                                           
1 Комкова Г. Н. Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

культуры и исторической памяти в системе приоритетов современной России / Г. Н. Комкова 

// Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области: материалы XII Международной 

научно-практической конференции. Саратов, 2023. С. 315. 
2 Белоусов заявил о роли России – хранителя традиционных ценностей Запада. [Электронный 

ресурс] URL: https://www.rbc.ru/economics/13/06/2023/6487568c9a7947183a339a24 (дата 

обращения: 18.08.2024). 
3 Агрессивная ЛГБТ-пропаганда приводит в ужас простых граждан на Западе. [Электронный 

ресурс] URL: https://www.tvc.ru/news/show/id/268643 (дата обращения: 18.08.2024). 
4 Конституция Российской Федерации: текст с изм. и доп. вступ. в силу с 06.10.2022. Номер 

опубликования: 0001202007040001 // Официальный интернет-портал правовой информации. 

Москва, 04.07.2020. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102027595&rdk= (дата 

обращения: 22.08.2024). 
5 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». Номер опубликования: 0001202107030001 // 

Официальный интернет-портал правовой информации. Москва, 03.07.2021. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001 (дата обращения: 

22.08.2024). 
6 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 
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Прежде чем перейти непосредственно к вопросу защиты духовных 

ценностей, нам необходимо сформировать их правовое понятие. 

Понятие «традиционные духовно-нравственные ценности» в современном 

дискурсе имеет широкое, но расплывчатое значение. Часто употребляемое в 

политических и общественных дискуссиях, оно редко получает ясное 

определение, что порождает неоднозначность и открывает простор для 

идеологических манипуляций. Несмотря на наличие исследований, 

посвященных ценностным ориентирам общества, они зачастую 

рассматриваются в контексте других проблем, а не как самостоятельный объект 

анализа. Определение «традиционных духовно-нравственных ценностей 

рассматривается с трех взаимозависимых позиций1: 

1 - это ценности, восходящие к глубокой древности и воспринимаемые как 

неизменные; 

2 - это нормы и правила поведения, которым необходимо следовать; 

3 - это ценности, уникальные для данной страны и культуры. 

Ключевой особенностью всех подобных определений является их 

абстрактность и отсутствие конкретного содержания. В ХХ веке британский 

историк Эрик Хобсбаум, считал, что неизменность является основным 

признаком традиции. Эта точка зрения часто используется для обоснования 

консервативных взглядов2. Другой признак традиционности связан с 

универсальностью, восходящей к идеям «естественного права», 

акцентирующего высокий статус человека, его достоинства и неотъемлемые 

права. Еще один признак – связь с прошлым и передача традиций через 

поколения3. Все эти характеристики предусматривают основную функцию 

традиционных ценностей – достижение общественного согласия и укрепление 

социальных связей. Групповое единообразие, основанное на общем прошлом и 

сохраняемом наследии, способствует социальному единению и помогает 

преодолевать конфликты, особенно в случае внешней угрозы4. 

Таким образом, традиционные духовно-нравственные ценности 

представляют собой совокупность норм, правил поведения, убеждений и 

идеалов, передаваемых из поколения в поколение и воспринимаемых как 

неотъемлемая часть культурной и исторической идентичности общества. Они 

могут рассматриваться как ценности, восходящие к глубокой древности, как 

                                                                                                                                                                                                 
духовно-нравственных ценностей». Номер опубликования: 0001202211090019 // 

Официальный интернет-портал правовой информации. Москва, 09.11.2022. URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211090019 (дата обращения: 

22.08.2024). 
1 Фролова А. В. Понятие традиционных духовно-нравственных ценностей и их значимость в 

современном обществе и государстве // Многонациональная Россия: вчера, сегодня, завтра. 

Смоленск, 2023. С. 309. 
2 Хобсбаум Э. Изобретение традиций // Вестник Евразии. 2000. № 1. С. 48 
3 Крысько В. Г. Ценности национальные // Этнопсихологический словарь. М.: МПСИ, 1999. 

С. 267. 
4 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: 

Последовательность человеческого развития // М.: Новое издательство, 2011. 464 с. 
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нормы поведения, которым необходимо следовать, или как уникальные для 

данной страны и культуры. 

Исходя из вышеизложенного и ориентируясь на Указ Президента РФ от 

02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации»1, можно выделить жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память, 

единство народов России, защита традиционных российских конфессий и 

сохранение русского языка как государственного как традиционные духовные 

ценности нашего государства и объекты экспертной защиты. 

Исходя из Приказа Минюста России от 20.04.2023 № 722 могут быть 

применены следующие экспертные исследования: 

Идеологической деформации, направленной на подрыв традиционных 

ценностей - с помощью психологического анализа информационных 

материалов на предмет манипулятивных техник, пропаганды и искажения 

фактов3. Политологическое исследование может помочь выявить политические 

кампании и движения, использующие деструктивные нарративы. 

Религиоведческий анализ может быть использован для выявления искажений и 

злоупотреблений в религиозных доктринах, направленных на подрыв 

традиционных ценностей. 

Историческая память, являющаяся основой традиционных ценностей, также 

подвержена деформации. Психологическое исследование может помочь понять, 

как люди воспринимают историю и какие факторы влияют на искажение 

исторических событий. Анализ исторических документов, текстов и речей 

может выявить попытки переписать историю, исказить факты и подорвать 

доверие к традиционным ценностям. 

Языковая деформация, выражающаяся в использовании нецензурной 

лексики, искажении смысла и пропаганде, может быть выявлена с помощью 

лингвистической экспертизы. Анализ текстов на предмет манипулятивных 

техник и искажения смысла поможет защитить от деструктивного воздействия 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 27. ст. 5351. 
2 Приказ Минюста России от 20.04.2023 № 72 «Об утверждении Перечня родов (видов) 

судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных 

учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым 

предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных 

бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России». Номер опубликования: 

0001202304250001 // Официальный интернет-портал правовой информации. Москва, 

25.04.2023. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=605503771&rdk (дата 

обращения: 15.08.2024). 
3 Приговор Ряжскиго районного суда Рязанской области от 18.02.2016. [Электронный ресурс] 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/wB8FM1wnNhl5/ (дата обращения: 15.08.2024). 
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на традиционные ценности1. Культурная деформация, проявляющаяся в 

фальсификации артефактов и произведений искусства, может быть выявлена с 

помощью экспертизы материалов и технологий. 

Отдельно в вопросе защиты традиционных духовных ценностей стоит 

рассмотреть возможность использования разрабатываемой 

антидискриминационной экспертизы2. Антидискриминационная экспертиза 

может быть использована для защиты традиционных духовных ценностей в 

сфере художественных произведений, выявляя и предотвращая дискриминацию 

по признаку религиозных убеждений, национальной принадлежности или 

других оснований, связанных с традиционными ценностями. Экспертиза может 

также помочь выявить случаи дискриминации в отношении авторов, чьи 

произведения отражают традиционные ценности, например, при принятии 

решений о финансировании, публикации или демонстрации их работ. 

Таким образом, экспертная защита традиционных духовных ценностей в 

Российской Федерации сталкивается с рядом проблем:  

- во-первых, отсутствие единого, четкого и конкретного определения 

«традиционных духовных ценностей» создает почву для неоднозначных 

интерпретаций и манипуляций.  

- во-вторых, отсутствие единой методологии экспертной оценки, 

учитывающей специфику различных областей (психология, политология, 

религиоведение, лингвистика), затрудняет проведение качественной 

экспертизы.  

- в-третьих, недостаточная осведомленность общества о важности защиты 

традиционных ценностей ослабляет эффективность защитных мер.  

- наконец, политизация темы традиционных ценностей, использование ее в 

политических целях, может привести к искажению ее смысла и подорвать 

доверие к экспертным оценкам. 

Для решения этих проблем необходимо предпринять ряд шагов. В первую 

очередь, необходимо создать рабочую группу из представителей различных 

областей (правоведы, историки, философы, социологи, религиоведы) для 

разработки единого, четкого и конкретного определения «традиционных 

духовных ценностей», учитывающего исторический, культурный и социальный 

контекст. Далее, необходимо разработать единую методологию экспертной 

оценки, включающую критерии оценки, стандарты качества и процедуры 

проведения экспертизы. Также важно обеспечить открытый доступ к архивам, 

библиотекам и другим источникам информации, необходимым для проведения 

экспертизы. Параллельно с этим, необходимо проводить информационные 

                                                           
1 Заключение экспертизы текстовых материалов и видеоролика в сообществе «Дети 404» 

социальной сети ВКонтакте. [Электронный ресурс] URL: 

https://rkn.gov.ru/docs/JEkspertiza_Deti_404.pdf (дата обращения: 15.08.2024). 
2 Седнев В.В., Морозова Д.В. Антидискриминационная экспертиза: теория и практика // 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

развития, гарантирования и реализации прав человека»: сб. тезисов научных трудов / под 

общ. ред. Л.Ю. Одеговой, О.С. Лапидус, Е.И. Петраченко, А.А. Тимофеевой. – Донецк: 

ДонГУ, 2023. – 171 с. – С. 119-121. 
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кампании, направленные на повышение осведомленности общества о важности 

защиты традиционных ценностей. Наконец, создание независимых экспертных 

центров, специализирующихся на защите традиционных ценностей, с 

привлечением квалифицированных специалистов из различных областей, 

позволит консолидировать усилия и повысить эффективность защиты. 

Помимо традиционных подходов, необходимо внедрять новые, более 

эффективные методы экспертной защиты. Применение технологий 

искусственного интеллекта для анализа больших массивов данных (текстов, 

изображений, видео) может помочь выявить скрытые паттерны и тенденции, 

указывающие на деформацию традиционных ценностей. Создание онлайн-

платформ для общественного участия, где граждане могут сообщать о случаях 

деформации традиционных ценностей, а эксперты могут проводить онлайн-

анализ и давать рекомендации, позволит вовлечь общество в процесс защиты. 

Международное сотрудничество с экспертами и организациями, 

занимающимися защитой традиционных ценностей в других странах, позволит 

обмениваться опытом и лучшими практиками. Наконец, разработка этических 

кодексов для экспертов, работающих в области защиты традиционных 

ценностей, гарантирует объективность, беспристрастность и профессионализм 

в их деятельности. 
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Некоторые особенности проведения осмотра места  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты проведения такого 

следственного действия, как осмотр места происшествия в условиях вооруженного 

конфликта с учётом опыта работы военных следователей в условиях специальной 
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военной операции. Проанализированы современные криминалистические 

тактические приемы и предложены варианты решения существующих проблем. 

Статья затрагивает проблемные вопросы обеспечения проведения подобных 

следственных действий, предлагает пути их решения, в том числе на 

подготовительной стадии.  

Ключевые слова: осмотр места происшествия, уголовный процесс, 

криминалистика, военно-полевая криминалистика, следственные действия, 

вооруженный конфликт, обеспечение безопасности, военные следственные органы, 

военная полиция. 

 

Осмотр места происшествия – одно из самых важных следственных действий 

в уголовном процессе. Тактически грамотное производство этого 

следственного действия, соответствие его нормам УПК РФ – залог правильного 

определения правовой сущности исследуемого события и также принятия 

правильных процессуальных, криминалистических и иных решений.  

От качества проведения осмотра места происшествия нередко зависят 

результаты всего предварительного расследования.  

Осмотр места происшествия следует определять, как процессуальное 

действие, предусмотренное УПК, сущность которого заключается в 

непосредственном наблюдении, обнаружении, восприятии, закреплении и 

анализе следователем различных объектов для установления их признаков, 

свойств, состояния, взаиморасположения и определения их значимости в 

качестве доказательств по делу1. 

Данные телеграммканала Главного военного следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации «ВОЕНСЛЕД» ярко 

свидетельствуют о том, что военными следователями ежедневно 

осматриваются места происшествий, связанных с совершением преступлений в 

отношении мирного населения в зоне проведения специальной военной 

операции.  

Обращает на себя внимание, что проведение следственных действий в 

условиях вооруженного конфликта – весьма сложная задача, требующая 

высокого уровня организации.  

Определенные сложности вызывает установление и осмотр мест, откуда 

противником производились обстрелы гражданской инфраструктуры. Такая 

задача стоит для фиксации следовой обстановки и последующего изобличения 

солдат противника я применении тех или иных средств поражения в отношении 

мирного населения. В условиях вооруженного конфликта можно выделить 

общие принципы производства осмотра позиций противника, которые можно, 

на наш взгляд, расценивать как места происшествий:  

1) Руководящая роль следователя, требующая от него определённых знаний 

в области боевого применения и управления подразделениями не только наших 

Вооруженных Сил, но и противника;  

2) Своевременность проведения следственных действий;  

                                                           
1 Криминалистика: Учебник – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2014. – 

464 с. 
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3) Объективность фиксации результатов осмотра;  

4) Полнота фиксации результатов осмотра;  

5) Использование технико-криминалистических средств и методов, помощи 

специалистов и оперативных подразделений;  

6) Обеспечение как индивидуальной, так и коллективной безопасности.  

Стоит также выделить и то, что в условиях вооруженного конфликта время, 

выделяемое на осмотр места происшествия, может быть также существенно 

ограничено. Это и многие другие обстоятельства существенно отличают осмотр 

места происшествия в зоне боевых действий от того же действия, но в мирных 

условиях1.  

Исследуя вопрос осмотра позиций противника, стоит уделить особое 

внимание обеспечению как индивидуальной, так и коллективной безопасности, 

так и особым требованиям, предъявляемым к уровню познаний участников 

осмотра.  

Говоря о безопасности, следует уделить внимание таким аспектам, как 

использование средств индивидуальной броневой защиты (СИБЗ), а также 

обеспечению безопасности в условиях минной опасности, наличия 

неразорвавшихся боеприпасов. Если в первом случае использование средств 

защиты, таких как бронежилет и шлем – задача исключительно 

индивидуальная, обеспечивающая безопасность участника следственного 

действия, то, рассматривая вопрос коллективной безопасности, стоит сказать, 

что основной угрозой в данном случае являются взрывы, которые могут быть 

вызваны неразорвавшимися снарядами, а также минно-взрывными 

заграждениями, минами-растяжками, минами-ловушками и так далее.  

Данное обстоятельство требует привлечения сапёров, которые с точки зрения 

уголовно-процессуального законодательства выступают как специалисты.  

В условиях проведения специальной военной операции спектр применения 

сапёрных подразделений достаточно широк, а нагрузка на них является 

достаточно большой, что создаёт серьёзные проблемы в том, чтобы обеспечить 

присутствие данных специалистов в ходе проведения следственных действий.  

Задачи по разминированию на данный момент выполняют два ведомства: 

Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство обороны.  

Как показывает практика, с первым необходимо выстраивать взаимодействие 

в условиях тыловых районов, каким, например, выступает Мариуполь.  

Перед началом следственных действий целесообразно направить запрос в 

МЧС для того, чтобы установить, проводились ли мероприятия по 

разминированию в месте, где планируется проводить осмотр. Также было 

сказано и о подразделениях Министерства Обороны. Специалистов из этого 

ведомства уже целесообразно привлекать в районах, более приближенных к 

линии боевого соприкосновения.  

Рассматривая вопросы участия специалистов в ходе осмотра места 

происшествия на позициях противника, следует иметь в виду, что в качестве 

специалиста необходимо привлекать как сапёров, для решения задач по 

                                                           
1 Маликов С.В., Савенков А.Н. Руководство по военно-полевой криминалистике. М.: 2011. 
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обеспечению безопасности, так и специалистов, обладающих специальными 

познаниями в области войсковой тактики.  

Последнее обстоятельство обусловлено тем фактором, что проведение 

следственных действий на позициях противника может быть существенно 

затруднено, так как понимание современной механики боя и ведения боевых 

действий, а также в целом, понимание современных концепций ведения боевых 

действий способно оказать серьёзное влияние на качество и ход 

предварительного расследования. Данные утверждения особенно актуальны в 

ходе доказывания преступления, предусмотренного статьёй 356 УК РФ: 

Применение запрещённых средств и методов ведения войны.  

Стоит обратить внимание, что Российская Федерация в ходе Специальной 

Военной Операции столкнулась не только с Вооруженными Силами Украины и 

добровольческими формированиями, но и в целом с военной мыслью блока 

НАТО. Это обстоятельство находит своё подтверждение в том, что в ходе 

боевых действий ВСУ активно применяют концепции гибридной, 

сетецентрической и мобильной войн.  

Так, в ходе вторжения в Курскую область в августе 2024-го года мобильные 

бронегруппы противника нередко проводили мероприятия по созданию 

фейковых материалов относительно их присутствия в различных населённых 

пунктах. Также в рамках концепции сетецентрической войны боевые порядки 

ВСУ не устроены сплошным фронтом, а представляют собой организованную 

систему опорных пунктов.  

Данная концепция предполагает широкое использование различных систем 

управления, таких как «Кропива». Данная система управления позволяет 

оперативно отображать данные боевой обстановки, а именно реальное 

местонахождение подразделений противника.  

С технической точки зрения данная система управления может быть 

использована посредством обычных ноутбуков, планшетов и смартфонов.  
 

 
 

Рис. 1 
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Данное обстоятельство также может потребовать привлечения специалистов 

при проведении осмотра для правильного описания предметов и их 

предварительного исследования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основными специалистами, 

которых необходимо привлекать в ходе осмотра места происшествия на 

позициях противника являются:  

1) Сапёры, позволяющие обеспечивать безопасность проведения 

следственных мероприятий.  

2) Специалист в области военной техники. Например, сотрудник службы 

защиты государственной тайны. Привлечение данного специалиста 

целесообразно для решения различных технических вопросов, связанных с 

предварительным исследованием, а также изъятием предметов.  

3) Специалист в области тактики ведения боевых действий. Данным 

специалистом могут являться командиры боевых подразделений, 

преподаватели военных академий и училищ.  

Криминалистической науке известны различные способы осмотра места 

происшествия, такие как осмотр по квадратам, по пути следования 

преступника, по архимедовой спирали, по концентрическим кругам, линейный 

и узловой осмотр и так далее. Хотелось бы в рамках изучаемого вопроса также 

предложить свой способ осмотра места происшествия: осмотр по пути хода 

наступления. Подразделения, наступая на боевые порядки противника, должны 

действовать в соответствии с одним замыслом, выраженном в решении 

командира. Данный способ осмотра позволит восстановить всю хронологию 

ведения боя. Ранее было сказано про привлечение специалиста, обладающего 

познаниями в области войсковой тактики.  

В ходе предложенного способа осмотра места происшествия данный 

специалист сможет оказать содействие в вопросах разъяснения сложных 

моментов организации боя, какие мероприятия всестороннего обеспечения 

были выполнены, как хорошо были подготовлены позиции для ведения 

оборонительных действий и какой был вероятный замысел действий 

противника.  

Ранее речь шла о боевых позициях противника, представляющих собой 

систему опорных пунктов. Стоит также обратить внимание и на организацию 

артиллерийских позиций ВСУ. При обнаружении подразделений Вооруженных 

Сил Российской Федерации украинские разведчики, используя 

автоматизированные системы управления, такие как вышеупомянутая 

«Кропива», подают координаты цели, поступающие в единую сеть управления 

боем. Далее, свободное артиллерийское подразделение получает команду на 

открытие огня. Артиллерия, находящаяся в укрытии, выдвигается на заранее 

подготовленные позиции и наносит удар. Укрытиями в данном случае могут 

выступать цеха заводов, подвалы торговых центров и другие объекты, 

которыми нередко выступают объекты гражданской инфраструктуры. Заранее 

заготовленными позициями нередко могут быть жилые кварталы с мирным 

населением. Принимая данные обстоятельства во внимание, стоит сказать, что 

при осмотре места происшествия целесообразно также опрашивать мирное 
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население, информация от которого может существенно скорректировать 

дальнейшее направление проведения осмотра места происшествия.  

Определение последовательности осмотра места происшествия зависит от 

характера обстановки и условий, в которых осмотр проводится. Нельзя 

оставлять без внимания ни одного участка помещения или местности, ни 

одного предмета или следа, который мог бы иметь значение для уголовного 

дела.  

В идеальных условиях максимальная результативность может быть 

достигнута путем проведения сплошного осмотра места происшествия 

различными способами, но в условиях вооруженного конфликта реальная 

возможность осмотреть место происшествия в полном объеме может 

отсутствовать. В условиях вооруженного конфликта эффективность осмотра 

места происшествия в значительной степени обеспечивается за счёт 

своевременности его проведения.  

В условиях боевой обстановки если незамедлительно не приступить к 

осмотру места происшествия, то потом оно может измениться до 

неузнаваемости в результате бомбардировки, артиллерийских и минометных 

обстрелов, а также в ходе общевойскового боя. Следует согласиться с мнением, 

что при осмотре места происшествия в условиях вооруженного конфликта 

следует применять такой тактический прием, как осмотр по «усеченной 

методике», сущность которого заключается в обнаружении, закреплении, 

исследовании, сохранении и изъятии только тех следов, которые имеют 

первоочередную важность для хода расследования дела. В данном случае речь 

идёт о принципе разумной достаточности, что выражается в том, что на осмотр 

места происшествия затрачивается 20-25 минут1. 

Большее количество времени позволить невозможно исходя из соображений 

безопасности, так как существует угроза артиллерийских и минометных 

обстрелов. Как показывает практика работы следователей в зоне СВО, 20-25 

минут хватает для выполнения основных криминалистических задач. Данные 

временные рамки также обусловлены и тем, что противнику не требуется много 

времени для быстрого нанесения артиллерийского поражения, так как ВСУ 

активно используют современные автоматизированные системы управления. 

Чтобы детально запечатлеть всю обстановку рекомендуется использовать 

малогабаритные БПЛА. Но также перед их применением необходимо 

согласовать вопросы их полета с подразделениями РЭБ и ПВО с целью 

недопущения утраты данных БПЛА.  

В настоящее время серьёзное влияние на возможность проведения осмотра 

места происшествия оказывают такие факторы, как артиллерийские и 

минометные обстрелы, работа снайперских групп противника, действия 

диверсионно-разведывательных групп, враждебное отношение местного 
                                                           
1Дмитриев Е.Г., Корпусов В.К., Криминалистические особенности осмотра места 

происшествия, связанного с применением артиллерии, в условиях вооруженного конфликта 

// Криминалистика в международном измерении: материалы всероссийской научно-

практической конференции с международным участием (Москва, 21 апреля 2023 г.). М.: 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2023. – С. 56. 
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населения. На последних двух факторах хотелось бы заострить отдельное 

внимание.  

Диверсионно-разведывательные группы могут сорвать саму возможность 

проведения осмотра места происшествия. В данном случае целесообразно 

говорить о проведении следственных действий совместно с органами дознания, 

такими как Военная Полиция Вооруженных Сил Российской Федерации. Стоит 

сказать, что Военная Полиция, как специфический правоохранительный орган 

может выполнять задачи по охране следственных групп, недопущению утраты 

следов преступления и так далее. Вопрос взаимодействия органов следствия с 

Военной Полицией также является достаточно актуальным. Так, например, 

стоит обратиться к мнению Розенблита С.Я.1 По его мнению, в круг задач 

органов дознания должны входить такие задачи как:  

1) Сохранение в неприкосновенности обстановки с целью недопущения 

утраты следовой картины до прибытия следователя;  

2) Установление лиц, обнаруживших преступление;  

3) Установление лиц, кто уже мог побывать на месте происшествия и внести 

какие-либо изменения в следовую картину;  

4) Установление очевидцев произошедшего;  

5) Задержание подозреваемых;  

6) Проведение осмотра места происшествия самостоятельно, если у 

следователя нет возможности приехать, либо его приезд существенно 

затруднён.  

На данный момент Военная Полиция выполняет подобные задачи, но многие 

проблемы, связанные с организацией взаимодействия органов следствия с 

подразделениями Военной Полиции всё также не решены, что в свою очередь 

требует урегулирования данных вопросов правовыми путями. 

Общение с местным населением может сыграть ключевую роль в проведении 

следственных действий. Как показывает практика, в Мариуполе местное 

население активно шло на сотрудничество с органами следствия, так как со 

стороны ВСУ и националистических формирований, таких как «Азов» нередко 

были замечены факты жестокого обращения с мирными гражданами. Задача 

опроса местного населения также должна быть включена в перечень задач, 

стоящих перед военной полицией. В целом, правовой статус органов военной 

полиции до сих пор является предметом многих дискуссий. В рамках 

изучаемого вопроса следует согласиться с мнением, нередко озвучиваемым в 

различных научных изданиях, что органы военной полиции необходимо 

наделить процессуальными полномочиями в соответствии с УПК РФ в части 

возбуждения уголовного дела, проведения неотложных следственных действий 

и также проведения предварительного расследования в форме дознания. 

Последнее обстоятельство направлено на снижение нагрузки на военные 

                                                           
1 Розенблит С.Я. Дознание в Красной Армии: руководство для дознавателей /  

С. Я. Розенблит ; под ред. гл. воен. прокурора Красной Армии корвоенюриста В. И. Носова ; 

Ин-т права АН СССР, Воен.-юрид. секция. - Москва: Юридическое издательство НКЮ 

СССР, 1942. - 58 с. 
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следственные органы, что в свою очередь существенно окажет влияние на 

повышение качества их работы. 

Проведение такого следственного действия как осмотр места происшествия в 

условиях вооруженного конфликта является важным этапом предварительного 

расследования преступлений, совершенных в отношении мирного населения. 

От качества такого осмотра такого места происшествия зависит в целом успех 

производства по делу. Качество и эффективность к этому следственному 

действию зависит от грамотного выбранной тактики подготовки к нему, 

обеспечения безопасности, привлечения в качестве специалистов 

военнослужащих войсковых подразделений, организация взаимодействия с 

подразделениями военной полиции. 
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допрашиваемых, создание доверительной атмосферы и использование невербальных 

коммуникационных средств, которые вносят свои коррективы в процесс допроса. 

Кроме того, анализируются потенциальные риски и трудности, с которыми 

сталкиваются следователи в условиях видеоконференцсвязи, а предлагаются 

рекомендации по оптимизации данного процесса с целью повышения его 

результативности и соблюдения прав всех участников. 

Ключевые слова: тактика допроса, видео-конференц-связь (ВКС), следственные 

действия, конфликтная ситуация.  

 

С развитием телекоммуникационных технологий и расширением сферы 

использования видеоконференцсвязи возникла необходимость переосмысления 

тактики допроса: насколько традиционные тактические приемы применимы к 

допросу, проводимому по ВКС. Дистанционный формат допроса и 

использование технических средств связи налагают специфические 

ограничения и возможности, отличные от личного общения. Пределы 

визуального восприятия, качество передачи звука и изображения, а также 

психологические аспекты взаимодействия могут существенно влиять на 

результативность допроса. 

В российском уголовном судопроизводстве применение 

видеоконференцсвязи1 впервые было предусмотрено в марте 2011 года в 

нормах, регулирующих порядок допроса свидетеля в суде (ст. 278.1 УПК РФ). 

Был накоплен и проанализирован опыт в этой сфере2, создана на 

государственном уровне необходимая научная и материальная база. Лишь 

спустя 10 лет законодатель расширил сферу его применения и предусмотрел 

возможность дистанционного проведения любых судебных действий3. 

Изменения коснулись и отдельных следственных действий, связанных с 

непосредственной коммуникацией участников. Новая норма – ст.189.1 УПК РФ 

– предусматривает возможность проведения допроса, очной ставки и опознания 

на досудебной стадии путем использования систем видео-конференц-связи. 

Благодаря введению новых юридических норм упрощается производство 

следственных действий, сокращаются процессуальные, а также снижаются 

финансовые и временные затраты участников уголовного процесса, так как для 

участия в следственных действиях не придется преодолевать значительные 

расстояния. 

В науке уголовного процесса ВКС определяется как «совокупность 

современных технологических решений, позволяющих в режиме реального 

времени обеспечить удаленный аудиально-визуализированный обмен 

                                                           
1 Орфография термина дана в соответствии с действовавшей на тот момент редакцией УПК 

РФ. 
2 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 № 401 «Об 

утверждении Регламента организации применения видео-конференц-связи при подготовке и 

проведении судебных заседаний» (ред. от 30.12.2020) / режим доступа: Консультант-плюс 

(дата обращения 09.09.2024 г.). 
3 См. изменения в ст.241.1, 278.1 УПК РФ от января 2023 года. 
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информацией одновременно между несколькими заинтересованными 

сторонами – участниками»1. 

С учетом принятой в криминалистической науке классификации допросов по 

тем или иным критериям на стадии предварительного расследования 

дистанционный допрос можно охарактеризовать как следственное действие, 

осуществляемое с обязательным участием третьих лиц и с обязательным 

применением технических средств. Допрос представляет собой сложное 

следственное действие, каждому этапу проведения которого характерны свои 

особенности организационного, технического и тактического характера. 

Результативность следственного действия зависит как от следователя 

(дознавателя), инициирующего производство допроса, так и от должностного 

лица органа дознания, следователя (дознавателя), исполнителя письменного 

поручения инициатора допроса. 

Применение дистанционного формата проведения допроса ограничено 

наличием необходимой технической возможности у государственных органов, 

осуществляющих судопроизводство. Под этим подразумевается присутствие 

такой внутренней связи в органах предварительного расследования, которая бы 

отвечала требованиям конфиденциальности, безопасности и сохранности 

данных предварительного расследования и о лицах, участвующих в проведении 

данного следственного действия, исключая несанкционированный доступ к 

системе любых посторонних лиц. В настоящий момент использование 

общедоступных систем переговоров в видеоформате («Skype», «Zoom» и т.п.), 

недопустимо ввиду недостаточной защиты каналов связи и программного 

обеспечения. 

К примеру, еще в 2014 г. российской IT-компанией «TrueConf» специально 

для МВД была разработана и внедрена ВКС «СВКС-М». Эта система 

представляет собой программно-аппаратный комплекс, входящий в 

электронный документооборот ИСОД МВД; серверы, необходимые для ее 

работы, развернуты в центральном аппарате МВД России и во всех российских 

регионах. Для защиты информации рабочие станции ведомства подключены к 

внутренней сети ИМТС (интегрированная мультисервисная 

телекоммуникационная система), представляющей собой крупную 

внутриведомственную VPN. Данная технология используется как на 

стационарных компьютерах, так и на планшетах со специальной SIM-картой2. 

По существу, допрос проводится по правилам главы 26 УПК РФ, ст.ст. 164 и 

166 УПК РФ, но с учетом особенностей, предусмотренных ст. 189.1 УПК. 

Таким образом должны соблюдаться все правила, применимые для очной 

формы допроса: следователь сначала удостоверяется в личности потерпевшего, 

разъясняет ему права, ответственность, предусмотренную ст.ст. 307, 308 УК 

                                                           
1 Поплавская, Н.Н. Видеоконференцсвязь в уголовном процессе / Н.Н. Поплавская, Д.В. 

Поплавский // Российский следователь. – 2017. – №6. – С. 17-20. 
2 Шевырталов Е.П., Дерюгин Р.А. Организационно-тактические особенности проведения 

допроса с использованием систем видео-конференц-связи // Электронное приложение к 

«Российскому юридическому журналу». 2023. № 1. С. 45-50. DOI: https:// 

doi.org/10.34076/22196838_2023_1_45 (дата обращения 09.09.2024). 
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РФ, порядок производства допроса (ч. 5 ст. 164 УПК РФ), а затем приступает к 

производству данного следственного действия. 

При решении вопроса о времени проведения допроса нужно помнить о 

разнице часовых поясов между разными регионами нашей страны. Логично, 

что определяющим должен считаться часовой пояс, действующий в месте 

нахождения допрашиваемого лица, соблюдая законодательную норму согласно 

ч.3 ст. 164 УПК РФ – в ночное время производство следственных действий не 

допускается1. 

В порядке ст. 189.1 УПК РФ для проведения дистанционного допроса, очной 

ставки, опознания реализуется следующая последовательность действий: 

1. Следователь (дознаватель), в производстве которого находится уголовное 

дело, при возникновении необходимости проведения допроса, очной ставки, 

опознания посредством ВКС определяет место нахождения лица, в отношении 

которого требуется провести следственное действие. После установления 

технической возможности производства следственных действий как в своем 

подразделении, так и по месту нахождения лица, участвующего в следственном 

действии, он отправляет поручение об организации участия данного лица в 

следственном действии в орган дознания в порядке п. 4.1 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. 

Данное поручение может быть отправлено как письменно, так и в электронной 

форме при помощи сервиса электронного документооборота (СЭД). 

В поручении необходимо указать: 

• конкретное следственное действие, которое нужно провести; 

• лицо, подлежащее вызову для проведения следственного действия, его 

местонахождение, краткую характеристику и процессуальный статус; 

• дату и время производства следственного действия (если место его 

проведения находится в другом часовом поясе, то указать как местное, так и 

поясное время); 

• иную информацию, необходимую для организации и проведения 

следственного действия. 

Местом проведения следственного действия является то место, где находится 

орган, осуществляющий расследование по данному делу.  

2. Следователь (дознаватель), в производстве которого находится уголовное 

дело, в соответствии с ч. 4. ст. 189.1 УПК РФ обязан осуществлять (наряду с 

протоколированием) еще и видеофиксацию следственного действия. 

Видеозапись позволит: 

• обеспечить достоверность хода и результатов проведенного 

следственного действия, правильность содержания протокола допроса,  

• проанализировать психологический и эмоциональный настрой 

гражданина, реакцию на задаваемые вопросы, что в целом поможет оценить 

показания (степень их искренности); 

                                                           
1 Ксендзов Ю.Ю. Тактические особенности проведения допроса посредством видео-

конференц-связи // Право и государство: теория и практика. 2023. № 3(219). С. 223-226. 

http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_3_223. 

http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_3_223
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• получить при необходимости фонографическую характеристику 

допрашиваемого, в которой будут отражены особенности его голоса и устной 

речи; 

Ключевым стоит вопрос о том, что конкретно подлежит видеозаписи, а также 

возможность использования видео- и аудиоряда в целях оценки показаний. К 

примеру, назначение судебной психологической экспертизы или возможность 

обработки полученной информации программами искусственного интеллекта 

приводят к совершенствованию тактики допроса, поскольку позволяет 

отслеживать скрытые эмоциональные реакции и фиксировать моменты 

повышенной когнитивной нагрузки в голосе и делать выводы о достоверности 

информации. Программные возможности отслеживания тревожных и 

негативных реакций по голосу, а также при разговоре по телефонному 

устройству, аудиозаписи, путем анализа 151 психофизиологического 

параметра, и с вероятностью до 90% позволят определить подлинность 

показаний1. 

Видеозапись осуществлять можно несколькими способами. К примеру, 

использовать две камеры: одна размещается по месту проведения 

следственного действия, вторая – по месту нахождения лица, в отношении 

которого проводится следственное действие. Либо использование 

ведомственной ВКС, допустим, к примеру, «СВКС-М», которая обладает 

функцией записи сеансов ВКС в разных режимах. 

Необходимо уделить внимание и такому тактическому моменту как 

пространственное расположение участников следственного действия. 

Обоснованной представляется рекомендация о нахождении в поле зрения 

объектива видеокамеры всех участников дистанционного следственного 

действия одновременно (особенно когда круг их расширен участием 

переводчика, адвоката и др.). В этих целях программное обеспечение должно 

реализовывать функцию одновременного нахождения в картинке изображений 

из обоих пунктов соединения всех участников допроса, чтобы при 

воспроизведении их действия участников не выглядели разрозненно. 

3. Перед началом следственного действия принимаются меры по 

идентификации участвующего в нем лица. Следователю, которому поручено 

провести следственное действие по месту нахождения его участника, 

необходимо проверить подлинность документа, подтверждающего личность 

участника следственного действия, и его соответствие информации, 

представленной в поручении. Следователю, поручившему проведение 

следственного действия, нужно визуально сличить фотографию в документах с 

изображением лица, полученным посредством ВКС. 

4. Следователь, проводящий допрос, разъясняет порядок производства 

следственного действия, знакомит допрашиваемого и иных участвующих лиц с 

                                                           
1 Гусев А.Н. О возможностях использования технологии многоуровневого анализа голоса 

LVA в комплексном полиграфическом исследовании / А.Н. Гусев, Я.А. Бондаренко. — URL: 

https://www.nemesysco.com/wp-content/uploads/2020/06/possibilities-and-advantages-of-using-

Layered-Voice-AnalysisLVA.pdf (дата обращения: 07.09.2024). 
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правами, обязанностями, при необходимости предупреждает об 

ответственности и выполняет иные требования уголовно-процессуального 

закона, связанные с началом допроса. О разъяснении, предупреждении 

следователь по месту нахождения допрашиваемого отбирает подписку. 

5. Следователь проводит допрос. 

6. По окончании допроса знакомит допрошенное лицо с протоколом и 

видеофиксацией, напоминает участникам об их праве сделать замечания, 

дополнения и уточнения, которые также отражаются в подписке. Подписка не 

позднее 24 часов должна быть следователем по месту нахождения 

допрашиваемого направлена следователю, проводившему следственное 

действие. С подпиской направляются документы и материалы, а также ордер 

адвоката лица, участвовавшего в следственном действии. Данные документы и 

материалы приобщаются к протоколу допроса. 

В случае проведения допроса в режиме ВКС в условиях конфликтной 

ситуации может потребоваться активное тактическое воздействие на 

допрашиваемое лицо с использованием комбинаций приемов, для 

эффективности которых большое значение имеет анализ следователем 

психологических реакций допрашиваемого на поставленные вопросы и 

предъявленные ему доказательства. Через экран, к сожалению, значительно 

снижены особенности восприятия реакций и поведения человека, это в свою 

очередь влияет на эффективность допроса1. 

Виртуальное пространство изменяет динамику взаимодействия, и, 

следовательно, стратегические методики допроса нуждаются в адаптации к 

новым условиям. 

Первым ключевым моментом является создание доверительной атмосферы. 

Оператор допроса должен активно использовать невербальные сигналы, такие 

как уверенные жесты и открытая поза, даже если они транслируются на экране. 

Использование элементов «псевдоприсутствия» может сделать виртуальное 

взаимодействие более реалистичным и снизить уровень стресса у 

допрашиваемого. 

Во-вторых, необходимо быть внимательным к техническим аспектам связи. 

Обрывы на линии или плохое качество изображения могут изменить восприятие 

ситуации. Поэтому важно заранее проверить оборудование и, при 

необходимости, иметь резервные каналы связи. 

Наконец, тактические приемы должны предусматривать определенную 

удобную последовательность вопросов, с использованием пауз для 

обдумывания ответов. Психологические приемы, такие как активное слушание и 

эмпатия, также остаются неотъемлемыми частями успешного допроса, даже в 

условиях применения ВКС. 

                                                           
1 Бахтеев Д.А. Некоторые аспекты проведения следственных действий с использованием 

видеоконференцсвязи // Технологии XXI в. в юриспруденции: материалы IV Междунар. 

науч.- практ. конф. (г. Екатеринбург, 20 мая) / отв. ред. Д.А. Бахтеев. – Екатеринбург: 

Уральский государственный юридический университет имени В.Ф. Яковлева, 2022. –  

С. 121-128. 



267 

Значимо учитывать и адаптировать методы ведения диалога в зависимости от 

непривычной обстановки. Следователь должен быть готов к тому, что 

допрашиваемый может проявлять признаки стресса из-за новизны формата. 

Постепенное введение в процесс через уточняющие вопросы и ненавязчивый 

анализ чувств поможет снизить уровень напряженности и создать открытое 

пространство для обсуждения. 

Важным инструментом стратегического допроса является активное слушание. 

Это предполагает не только внимательное восприятие слов, но и демонстрацию 

интереса к сказанному через уточняющие вопросы или переформулировки. 

Такая практика не только подчеркивает значимость слов допрашиваемого, но и 

способствует уточнению деталей, которые могут ускользнуть в ходе основной 

беседы. 

Кроме того, стоит учитывать, что допрос не должен рассматриваться 

исключительно как односторонний процесс. Важно создать обмен, где обе 

стороны могут задавать вопросы, что способствует более глубокому пониманию 

ситуации. Это позволяет интегрировать разные точки зрения и, возможно, 

выявить ранее незамеченные факты, что может оказаться решающим в 

восстановлении полной картины происходящего. 

В заключение, следует отметить, условия ВКС при проведении допроса не 

исключают возможности применения тактических приемов, хотя и несколько 

ограничивают их арсенал. Применение ВКС требует дальнейшего детального 

анализа, адаптации к новым реалиям и разработки соответствующих 

криминалистических рекомендаций с целью повышения эффективности 

проводимых следственных действий.  
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цифровых технологий при расследовании преступлений 

 
Аннотация. В этой статье рассматривается история и роль криминального 

профилирования в расследовании общественно-опасных деяний, а также 

потенциальные преимущества интеграции современных цифровых технологий в 

криминальный профайлинг, в частности системы ИИ и технологии Big Data. 

Методология исследования базируется на анализе существующих 

криминологических и уголовно-правовых исследований отечественных и зарубежных 

ученых. Важно упомянуть, что на данный момент в Российской Федерации не так 

активно применяется криминальный профайлинг, как в США и других зарубежных 

странах, что требует уделить повышенное внимание развитию данного направления 

криминалистики. 
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цифровые технологии; искусственный интеллект (ИИ); «большие данные». 

 

Криминальное профилирование стало важным инструментом в современной 

правоохранительной деятельности, криминалистический профайлинг, или 

криминалистический (следственный) анализ преступления, как его называют, 

например, в ФБР, представляет собой процесс установления неизвестного 

преступника в рамках расследования преступления, базирующийся на основе 

анализа места преступления, методах юридической психологии и 

закономерностях человеческого поведения. В данном исследовании будут 

употребляться именно термины «криминальное профилирование» и 

«криминальный профайлинг».  

Корни криминального профилирования можно проследить в начале 20 в., 

когда доктор Томас Бонд предложил понимание психологических 

http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_3_223
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характеристик преступников1. Одним из наиболее заметных ранних событий 

стала работа Отдела поведенческих наук Федерального бюро расследований 

(ФБР), созданного в 1970-х гг.2. В 1974 г. ФБР сформировало подразделение 

поведенческих наук для изучения серийных убийц, и с тех пор криминальное 

профилирование используется для прогнозирования психологических 

характеристик преступников, чтобы помочь полиции нацелить расследования и 

определить приоритетность подозреваемых3. 

Криминальное профилирование основано на различных теориях, которые 

помогают следователям составить профиль преступника. 

А. Психологические теории. Психологические теории криминального 

профилирования основаны на предположении, что на поведение преступника 

влияют его личность и психологический склад4. Одной из самых известных 

психологических теорий является «оценочный лист психопатии», 

разработанный Робертом Хейром в 1970-х гг. Исследования показали, что люди 

с высоким уровнем психопатии более склонны к преступному поведению5. 

Другая психологическая теория, имеющая отношение к криминальному 

профилированию, – это теория запланированного поведения, разработанная 

Айсеком Айзеном в 1985 г. В контексте преступного поведения это означает, 

что люди с большей вероятностью будут участвовать в преступной 

деятельности, если они положительно относятся к ней, если они чувствуют 

социальное давление, побуждающее к этому, и, если они верят, что могут 

контролировать ситуацию. 

Б. Поведенческие теории. Одной из наиболее известных поведенческих 

теорий является теория социального научения, которая предполагает, что люди 

учатся поведению, наблюдая и подражая другим 6. Другая поведенческая 

теория, имеющая отношение к криминальному профилированию, – это теория 

рутинной (повседневной) деятельности. Эта теория предполагает, что 

преступное поведение с большей вероятностью произойдет в ситуациях, когда 

                                                           
1 Winerman L. Criminal profiling: The reality behind the myth. // American Psychological 

Association. 2004. Vol. 35. № 7. URL: https://www.apa.org/monitor/julaug04/criminal. 
2 DeNevi D., & Campbell J. H. Into the Minds of Madmen: How the FBI's Behavioral Science Unit 

Revolutionized Crime Investigation. Amherst, NY: Prometheus Books. 438 p. URL: 

https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual- library/abstracts/minds-madmen-how-fbis-behavioral-science-

unit-revolutionized- crime. 
3 Ibe P., PhD; Ochie C., PhD; Obiyan E., PhD. RACIAL MISUSE OF «CRIMINAL PROFILING» 

BY LAW ENFORCEMENT: INTENTIONS AND IMPLICATIONS // African Journal of 

Criminology and Justice Studies: AJCJS. 2012. – T. 6. – P. 177– 196: 

https://www.proquest.com/docview/1448438837. 
4 Homant R. J. and Daniel B. Kennedy. Psychological aspects of crime scene profiling // Criminal 

Justice and Behavior. 1998. Vol. 25. № 3. P. 319: 

https://go.gale.com/ps/i.do?p=AONE&u=googlescholar&id. 
5 Hare R.D. A research scale for the assessment of psychopathy in criminal populations // 

Personality and Individual Differences. 1980. 1(2). P. 111– 119. https://doi.org/10.1016/0191-

8869(80)90028-8. 
6 Saul Mcleod, PhD. Albert Bandura’s Social Learning Theory. 
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есть мотивированный преступник, подходящая цель и отсутствие способных 

опекунов1.  

Географическое профилирование – это специализированная форма 

криминального профилирования, посредством которой определяется 

ориентировочная зона проживания преступника2. Практическое применение 

метода географического профилирования позволяет упростить обработку 

информационного потока, а также оптимизировать тактику поиска 

преступника. Например, сузить круг подозреваемых за счет сопоставления 

перечня подозреваемых и лиц, находящихся в высокопрофильной зоне; 

организовать в данной зоне интенсивное патрулирование в часы наиболее 

вероятного совершения преступления; активизировать на указанной 

территории системы общественного информирования и т.п 3. 

Еще одной важной составляющей в географическом профилировании 

является возможность поиска не только места обитания серийного убийцы, но и 

мест захоронения трупов потерпевших.  

Американский исследователь Сол Мак-Леод выделяет два подхода: 

1. Американский подход сверху вниз: на основе данных, собранных на 

месте преступления, следователи могут определить характеристики 

преступника, например, образ жизни или особенности личности. Исходя из 

этого, преступника подразделяют на организованного или неорганизованного. 

Это нисходящий подход, поскольку он пытается уместить детали преступлений 

в уже существующие категории (типологии). 

2. Британский подход «снизу вверх», или психология расследования: 

начинается с мелких деталей и постепенно создает общую картину. Никаких 

первоначальных предположений о правонарушителе не делается, и этот подход 

в значительной степени опирается на компьютерные базы данных. Именно 

мелкие детали, которые часто упускаются из виду, могут иметь решающее 

значение для успеха дела4. 

Одна из широко используемых моделей – это типология Р.М. Холмса и С.Т. 

Холмса, которая делит серийных преступников на четыре категории: 

дальновидные, ориентированные на миссию, гедонистические и 

ориентированные на власть или контроль. Каждая категория соответствует 

определенному набору психологических и поведенческих характеристик. Р. М. 

                                                           
1Miró Fernando. Routine Activity Theory // The Encyclopedia of Theoretical Criminology. – 2014. 

– P. 1–7. –

DOI:10.1002/9781118517390.wbetc198:https://www.researchgate.net/publication/278307069_Rou

tin 
2 Бахтеев Д.В., Леднев И.В. Понятие и свойства криминалистического профилирования 

личности и поведения неизвестного преступника // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2020. № 3 (53). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-

svoystva-kriminalisticheskogo- profilirovaniya-lichnosti-i-povedeniya-neizvestnogo-prestupnika. 
3 Кирюхин Д.А. Географическое профилирование – помощь в составлении психологического 

профиля преступника и поиске мест сокрытия трупов // Эксперт-криминалист. 2015.  № 4.  С. 

6–8. 
4 Saul Mcleod, PhD. Offender Profiling In Psychology URL: 

https://www.simplypsychology.org/offender-profiling. 
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Холмс и С. Т. Холмс считают, что криминальное профилирование эффективно 

в том случае, когда место преступления отражает психопатологию, такую как 

садистские нападения, изнасилования или ритуальные убийства1. 

Специалисты по профилированию используют эти типологии в качестве 

основы для создания профилей, которые дают правоохранительным органам 

более четкое представление о вероятных чертах характера и привычках 

преступника. 

Мы считаем, что одним из новаторских элементов может послужить 

внедрение использования искусственного интеллекта (ИИ) при составления 

криминальных профилей. В отличие от традиционных методов, алгоритмы 

искусственного интеллекта в состоянии повысить эффективность составления 

криминального профиля. Модели машинного обучения могут анализировать 

терабайты информации, обнаруживая скрытые связи и корреляции между 

местами преступлений, профилями жертв и характеристиками преступников, 

проведение анализа «больших данных» может позволить агрегировать и 

детально изучить огромное количество информации, включая активность в 

социальных сетях, финансовые транзакции и записи о поездках. Тем не менее 

следует понимать, что на разработку данного программного обеспечения уйдет 

большой объем времени. Однако это не видится невозможным при должных 

инвестициях в IT- инфраструктуру и привлечении грамотных специалистов как 

в сфере криминального профилирования, так и в сфере IT. 

Таким образом, следует отметить, что во-первых, интеграция искусственного 

интеллекта и больших данных может увеличить скорость осуществления 

криминального профилирования, быстро выявляя сложные поведенческие 

модели; во-вторых, внедрение систем на базе искусственного интеллекта 

требует значительных инвестиций в IT и междисциплинарного сотрудничества 

для устранения возможных недостатков в первое время работы системы; в- 

третьих, комплексная интеграция данных может дать глубокое понимание 

поведения правонарушителей, позволяя эффективно составлять профили и 

распределять ресурсы для предотвращения преступности. 

Важно упомянуть, что на данный момент в Российской Федерации не так 

активно применяется криминальный профайлинг, как в США и других 

зарубежных странах, что требует уделить повышенное внимание развитию 

данного направления криминологии. 
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Аннотация. В настоящем исследовании предлагается рассмотреть возможные 

ошибки, возникающие у правоприменителя при доказывании совершения 

преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ. Согласованность процессуальной и 
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материальной отрасли в большей части не вызывает сомнения, однако особенности 

одной из них могут влиять на надлежащее установление фактических обстоятельств, 

затруднять правоприменителя в придании истинного значения используемым 

понятиям, что влияет на объем предмета доказывания, а также на осознание 

последним места и значение каждого из доказательств в рассматриваемом уголовном 

деле. 

Ключевые слова: предмет доказывания, предмет преступления, ошибки в 

правоприменении, средство оплаты, средства платежа. 

 

При разрешении вопроса о совершении конкретным лицом преступления 

правоприменителю требуется достоверно определить наличие всех признаков 

состава вменяемого преступного деяния. Такой механизм позволяет достичь 

единой цели, которая преследуется, как уголовно-процессуальной, так и 

уголовно-правовой отраслью права, и формально определена в 

соответствующих нормативно-правовых источниках. Так, ст. 2 УК РФ 

предписываются охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, а 

также предупреждение преступлений, как одни из основных задач кодекса. 

Вместе с тем уголовное судопроизводство обусловлено своим назначением в 

защите прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений, в том числе в защите личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 

УПК РФ). 

Указанные положения должны быть осознаны и реализованы 

правоприменителем в каждом конкретном случае при вынесении юридически 

значимых решений, осуществлении действий, связанных с уголовным 

разбирательством. Необходимость достижения согласованности уголовного и 

уголовно-процессуального закона не нуждается в особой аргументации1. Перед 

следователем, прокурором и судьей всегда встает задача – правильно 

применить положения материальных уголовно-правовых норм в том порядке, 

который предусмотрен уголовно-процессуальными нормами права с учетом 

системной взаимосвязи и согласованности названных отраслей.  

Нередко возникают трудности в успешном применении имеющихся 

законодательных предписаний, что приводит к так называемым ошибкам в 

правоприменении. С одной стороны, одной из субъективных причин 

возникновения таких ошибок является непонимание смысла применяемых 

уголовно-правовых норм. Если у правоприменителя отсутствуют знания или 

верные представления о применяемой норме, о нормах, регламентирующих 

правоприменение, естественно, возможность правоприменительной ошибки 

очень велика. Юридическая неосведомленность правоприменителя может 

проявляться и в непонимании смысла тех или иных норм, незнании 

специальных терминов, в особенности содержащих оценочные понятия2. С 

                                                           
1 Павлов Н.Е. Уголовно-процессуальное законодательство и уголовный закон: проблемы 

соотношения и применения: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000, 57 с. 
2 Хусаинова Ольга Владимировна Ошибки в правоприменительной деятельности органов 

государственной власти: причины, последствия // Вестник Удмуртского университета. Серия 
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другой стороны, влияет на принимаемые решения низкое качество 

современных нормативных правовых актов, которое часто проявляется в 

обилии двусмысленных, неясных формулировок, понятий, терминов, в 

обозначении одних и тех же явлений различными терминами или, наоборот, 

одним термином различных явлений и т. п. Особо следует обратить внимание 

на наличие в законодательстве неоправданно большого количества оценочных 

понятий1. 

Названные причины существенно влияют на ход уголовного 

разбирательства, в частности, на выяснение подлежащих установлению 

фактических обстоятельств, которые в дальнейшем входят в предмет 

доказывания. Необходимым условием целенаправленного судебного 

исследования преступлений, осуществляемого органами предварительного 

расследования и судом, является правильное определение предмета 

доказывания по каждому уголовному делу2. В настоящем исследовании 

автором предлагается рассмотреть возможные практические ошибки при 

установлении обстоятельств преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ.  

Согласно ч. 1 ст. 73 УПК РФ подлежат доказыванию такие обстоятельства 

как событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства 

совершения преступления), виновность лица в совершении преступления, 

форма его вины и мотивы – их доказывание направлено на установление 

признаков состава преступления, либо их отсутствие. В связи с этим 

правоприменителю необходимо понимать содержание нормы, и что 

подразумевается под неправомерным оборотом средств платежей. 

Избирая тактику, следователь осуществляет ряд процессуальных и 

следственных действий, направленных на установление события и состава 

преступления, и исходит из собственного представления о преступлении, а суд, 

в свою очередь, исследует доказательства и делает выводы, осуществляя 

толкование применяемых правовых норм. Возвращаясь к содержанию нормы, 

предусмотренной ст. 187 УК РФ, стоит обратить внимание на её бланкетность – 

в норме содержится широкий перечень предмета преступления, вызывающий 

большое количество вопросов на практике. Неудачное синтаксическое 

построение предложения влияет на восприятие структурных элементов нормы, 

что также порождает её неоднозначность и размытость. При таких условиях 

возникает вопрос: каким образом тогда определять предмет доказывания? 

При выявлении круга обстоятельств, подлежащих установлению, 

предлагается использовать следующую группу вопросов: а) по объекту 

преступления; б) по объективной стороне преступления; в) по субъекту 

                                                                                                                                                                                                 
«Экономика и право». 2012. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/oshibki-v-

pravoprimenitelnoy-deyatelnosti-organov-gosudarstvennoy-vlasti-prichiny-posledstviya (дата 

обращения: 21.09.2024). 
1 Ibid. 
2 Чурилов Сергей Никифорович Предмет доказывания в уголовном процессе: проблемы, 

пути решения // Образование и право. 2020. №11. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/predmet-dokazyvaniya-v-ugolovnom-protsesse-problemy-puti-

resheniya (дата обращения: 19.09.2024). 
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преступления; г) по субъективной стороне. Выяснение этих вопросов 

составляет предмет расследования любого преступления1. Основной проблемой 

представляется установление предмета неправомерного оборота средств 

платежей из-за его абстрактности. Оставляя перечень открытым, законодатель 

таким образом позволяет правоприменителю самостоятельно устанавливать 

относимость предмета к совершаемому преступлению, что вызывает 

противоречивость в следственной и судебной практике. 

Фрунзенский районный суд города Саратова в своем приговоре от 21.02.2024 

года рассмотрел уголовное дело в отношении ФИО1, признав её виновной в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно в 

сбыте электронных средств, предназначенных для неправомерного 

осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. В указанном деле 

ФИО1 являлась учредителем юридического лица ООО «Информационно-

расчетный центр». Полагая, что у ФИО1 нет намерения осуществлять 

управленческую деятельность в действительности, суд устанавливает, что 

последняя является подставным лицом. Третье лицо, знавшее о фиктивности 

регистрации юридического лица, предложило ФИО1 оформить расчетный счет 

для осуществления финансовых операций от её имени, а также в последующем 

передать электронные средства третьему лицу, что она и сделала. Стоит 

отметить тот факт, что суд подошел ответственно к формулированию своей 

правовой позиции, разъяснив по какой причине он пришел к выводу о наличии 

всех признаков состава преступления, с чем нельзя согласиться в полной мере. 

Суд допускает ошибочное представление, вменяя сбыт конкретных 

предметов, указывая их как «электронное средство»: «…ФИО1 «подписала 

подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в ПАО 

«Сбербанк», в котором указала адрес электронной почты и абонентский номер 

телефона, для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на 

данный номер телефона, предназначенных для ДБО, активировав её, используя 

имевшийся при ней мобильный телефон с абонентским номером, и получив на 

указанный адрес электронной почты индивидуальный логин, используемый для 

дальнейшего вход в систему «Сбербанк-Бизнес», тем самым, неправомерно 

подключившись к системе ДБО получив доступ к паролям и логину для входа в 

систему ДБО, являющимся, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 

27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными 

средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных 

средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях 

осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов с использованием ИКТ, электронных носителей 

информации, в том числе платежных карт, тем самым, приобрела в целях сбыта 

указанные электронные средства…»2. 
                                                           
1 Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: Изд-

во Моск. ун-та, 1978. 72 с. 
2 Приговор Фрунзенского районного суда г. Саратова от 21 февраля 2024 г. по делу  

№ 1-39/2024. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Zllj7IMwxGHv/, дата обращения: 22.09.2024 

года. 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-14112002-n-161-fz-o/glava-i/statia-3/
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Таким образом, судом неоправданно воспринимаются логины и пароли, 

СМС-пароли, как электронные средства, поскольку последние являются лишь 

средствами идентификации, защиты, ограничивающими доступ к счетам иным 

лицам. В связи с этим правоприменитель избрал ошибочный подход к 

установлению фактических обстоятельств и доказывания относительно объекта 

преступления, поскольку некоторые из предметов, на которые как предполагает 

последний совершается посягательство, не являются таковыми в уголовно-

правовом смысле. Из указываемых материалов дела не следует, что на какой-

либо из стадий уголовного судопроизводства была проведена бухгалтерская 

экспертиза юридического лица, в том числе, не приглашался специалист в 

области экономики с целью достоверного закрепления доказательств 

совершенного преступления, связанного со средствами платежа. Учитывая 

затруднения, которые могут возникнуть при определении предмета 

неправомерного оборота средства платежа, нам представляется необходимым 

обращаться в ходе уголовного разбирательства к специалистам, квалификация 

которых позволят сделать вывод о природе рассматриваемого предмета 

преступления, и можно ли сказать, что он имеет признаки, свидетельствующие 

о его относимости к средствам платежа – в данном случае, ни следователь, ни 

суд не может сделать абсолютный вывод о таком предмете, поскольку они не 

обладают познаниями в области экономики – текущая формулировка нормы не 

позволяет относить используемые понятия к уголовно-правовым, в том числе 

из-за её бланкетного характера. При этом остается открытым вопрос – какое 

значение имеет в уголовном деле телефон, с помощью которого осуществлялся 

доступ к расчетному счету, приложение кредитной организации – является ли 

это предметом посягательства или они служат доказательством совершенного 

преступления, судом оценки не дано. 

В другом деле судом предмет преступления осмыслен в ином значении: 

ФИО2 получила от сотрудников банков документы об открытии на имя 

расчетных счетов с системой ДБО, электронные средства и носители 

информации в виде средств доступа в данную систему (персональные логин и 

пароль) и управления ею путем СМС-подтверждения банковских операций на 

телефонный номер, предназначенный для осуществления приема, выдачи, 

перевода денежных средств посредством системы ДБО1. Определяя предмет 

доказывания, правоприменитель включает такие следственные действия как 

осмотр документов, допрос свидетелей, по содержанию которых описывается 

порядок получения ФИО2 банковской карты, осведомленности обвиняемой о 

недопустимости передачи банковской карты третьим лицам. Однако, ни из 

показаний ФИО2, ни из выводов суда не следует, что имеется установленный 

факт передачи банковской карты третьим лицам. Более того, ограничиваясь 

лишь установленными фактами передачи логина и пароля, а также документов, 

полученных после открытия расчетного счета на имя ФИО2, суд усматривает 

как таковой сбыт «электронных средств» и «электронных носителей 

                                                           
1 Приговор Ленинского районного суда г. Омска от 27 февраля 2024 г. по делу № 1-276/2024. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/JiQ9ogGJtcgX/, дата обращения: 22.09.2024 года. 
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информации». В таком случае вопрос о квалификации остается незакрытым, а 

перечень приводимых доказательств со ссылками на установленные 

фактические обстоятельства представляется также излишним, поскольку 

описание не соответствует объему применяемой квалификации преступления. 

Важно отметить, что суд также усмотрел ошибку следствия в перечне 

приводимых доказательств, на которых ставился акцент в обвинительном 

заключении - суд исключает из обвинения ФИО2 указание на сбыт ею 

документов по открытию расчетных счетов, поскольку сами по себе такие 

документы не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст. 

187 УК РФ, так как не дают их обладателю имущественных прав, не 

удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные 

средства. 

На такого рода ошибки ссылаются и другие научные исследователи. Можно 

утверждать, что безусловное отнесение следственным органом мемориального 

ордера, приходно-кассового и расходно-кассового ордеров к предмету 

преступления (документу оплаты или средству оплаты) представляется как 

минимум спорным1. Процессуальные документы оправдательного характера в 

таком случае воспринимаются правоприменителем как свидетельствующие о 

наличии события преступления, что влечет за собой уголовное 

разбирательство, последующее выяснение их действительного значения – в 

случае выявления противоречия возникает риск прекращения уголовного дела с 

соответствующим возникновением права обвиняемого лица на реабилитацию – 

все это влечет за собой также процессуальные издержки. 

В заключении стоит сказать, что согласованность процессуальной и 

материальной отраслей права не нарушается, правоприменитель определяет 

предмет доказывания с учетом особенностей преступления, связанного с 

неправомерным оборотом средств платежей, однако неправильное 

представление о сущности уголовно-правовой нормы или же ненадлежащее 

оформление доказательств создает неопределенность в уголовном деле, в 

следствие чего возникают вопросы относительно правильности вменяемой 

квалификации, определяемого предмета доказывания и последующего 

закрепления установленных фактических обстоятельств, свидетельствующих 

виновным лицом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ. 
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает причины и факторы 

кибербуллинга как делинквентного поведения. В работе приводятся виды травли в 

Интернете, а также ее признаки. Автор рассматривает проблемы расследования 

данного правонарушения и особенности расследования, исходя из поведения жертвы. 

В работе анализируется законодательная база РФ, а также иностранных 

правопорядков. Автор рассматривает эффективность современных методов 
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В основе преступности лежит делинквентное поведение. Под ним 

понимается антиобщественное противоправное поведение личности, 

воплощенное в проступках (действиях или бездействиях), наносящих вред как 

отдельным гражданам, так и обществу в целом. Делинквентное поведение 

является видом девиантного поведения. Выделяют три типа делинквентного 

поведения:  

 последовательно-криминогенный, когда преступные действия являются 

проявлением типичного поведения; 
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 ситуативно-криминогенный, когда преступления совершаются под 

влиянием внешних обстоятельств, от случая к случаю; 

 ситуативный, когда неблагоприятное стечение обстоятельств приводит к 

нарушению моральных норм, совершению административных проступков. 1 

Совершаемые противоправные проступки также делятся на насильственные 

проступки и корыстные проступки. Одним из проявлений насильственных 

проступков является травля (буллинг) и травля в Интернете (кибербуллинг).  

Поскольку, по нашему мнению, насильственное делинквентное поведение и 

его проявление в виде кибербуллинга, является радикальной формой 

девиантного поведения, возможно предположить, игнорирование факторов и 

мотивов девиации может привести к развитию делинквентности у детей и 

подростков. 

На наш взгляд, в самом общем виде под буллингом следует понимать 

повторяющуюся агрессию по отношению к определенному субъекту, 

включающую в себя принуждение и запугивание. В настоящее время исходя из 

предоставленных законодательством полномочий школа объективно не может 

выступать субъектом профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

Учебные учреждения не располагают реальными возможностями по 

поддержанию дисциплины, не могут отчислить правонарушителя, не определен 

порядок их взаимодействия с органами внутренних дел. Серьезно встает вопрос 

о возможной ответственности работников сферы образования за факты 

буллинга в школе. Эти проблемы дополняются и тем, что и в криминалистике 

данное явление также является достаточно новым и его теоретическое 

осмысление находится на начальном уровне. С учетом общности объекта 

исследований буллинга может производиться на базе подходов, сложившихся в 

различных науках уголовно-правового цикла. 

Как справедливо отмечает Т.С. Волчецкая, М.В. Авакьян, Е.В. Осипова, 

ввиду неуклонного развития технического прогресса буллинг претерпел 

существенные изменения, связанные с перемещением травли в 

киберпространство, что позволяет вести речь о новой форме девиантного 

поведения – кибербуллинге.2 

Выделяют следующие виды кибербуллинга: 

 Исключение, когда человека не принимают в коллектив либо группу 

закрытого интернет-пространства, например с помощью чатов; 

 Флейминг, что означает «спор ради спора»;  

                                                           
1 Методические рекомендации по внедрению в практику образовательных организаций 

современных методик в сфере профилактики деструктивного поведения подростков и 

молодежи (на основе разработки российских ученых) (проект). С. 14 // fioco.ru [сайт]. 

URL:https://fioco.ru/Media/Default/Documents/Нормативные%20документы/Методики/Метод.

рекомендации_профилактика%20деструкт.поведения.pdf (дата обращения: 08.09.2024) 
2 Волчецкая Т.С., Козырева И.Е., Осипова Е.В. Криминалистические и психологические 

особенности проявления насилия в общеобразовательных школах // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 4. С.11–17 
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 Харассмент, что означает «раздражать или расстраивать кого-либо». 

Данный вид характеризуется регулярными оскорблениями и гневными 

сообщениями.1 

Указанные виды кибербуллинга кажутся нам неисчерпывающими, поскольку 

активное развитие Интернета создает новые средства для совершения 

преступления, поэтому стоит отметить и более широкое деление на публичный 

и личный, в зависимости от количества сторон. В публичном их три: агрессор, 

жертва и иные пользователи.2 

Мазурчук Е.О. и Мазурчук Н.И. отмечают следующие признаки 

кибербуллинга:  

 Моральное и психологическое насилие; 

 Доминирование одного участника над другим; 

 Принуждение жертвы кибербуллинга к совершению каких-либо действий 

его инициатором; 

 Социальная изоляция и запугивание жертвы его инициатором.3 

Упомянутые нами виды и признаки кибербуллинга позволяют определить 

характерные особенности ситуаций травли, а также выбор криминалистических 

средств и методов расследования соответствующих инцидентов. В зависимости 

от проявлений акта насилия, возможно назначение различного рода судебных 

экспертиз (лингвистическая и видеотехническая). Данный вопрос является 

крайне обширным и недостаточно изученным, поэтому заслуживает 

рассмотрения в рамках отдельных исследований. 

Существует ряд проблем, связанных с собственно криминалистическим 

анализом фактов кибербуллинга: 

 Виртуальность. В социальных сетях существует возможность 

представить себя не тем, кем являешься, а следовательно, интернет-среда 

укрепляет следующую проблему; 

 Анонимность. Может быть создан аккаунт (несколько аккаунтов) 

асоциальной личности, например экстремиста, которую индивид будет 

использовать в переписке с другими сторонниками крайних и радикальных 

взглядов или в процессе буллинга личности в сети Интернет, при этом 

одновременно у данного пользователя может быть и другой аккаунт, который 

будет использован в личных целях. 4 

Мы считаем важным учет данных особенностей преступления при 

разработке методик расследования травли в Интернете, поскольку без этого 

эффективность работы будет крайне низкой. 

                                                           
1 Гусев А.Ю. Ответственность за травлю (буллинг) // СПС «Консультант Плюс».  
2 Богомолова А.Г., Кот Е.А. Криминалистические аспекты кибербуллинга как формы 

деструктивного поведения в сети интернет. // Вестник Балтийского федерального 

университета им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные науки. 2023. № 2.  

С. 25—32.  
3 Мазурчук Е.О., Мазурчук Н.И. Девиантное поведение молодежи в виртуальном 

пространстве: кибербуллинг // Педагогическое образование в России. 2020. № 6.  

С. 224—229. 
4 Там же. 
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Для предотвращения случаев кибербуллинга важно учитывать стадии их 

развития, чтобы понимать, на каком этапе можно применить предупреждающие 

меры. За основу следует взять положения ситуационного подхода в 

криминалистике, разработанные, в частности, Т.С. Волчецкой.  

Так, на криминальный этап (этап совершения преступления) влияют 

характеристики жертвы преступного посягательства. Д.В. Жмуров выделяет 

следующие виды жертв кибербуллинга:  

 Вовлеченная жертва, которая характеризуется состоянием, которое 

мотивирует поддерживать какие-либо связи с агрессором. К ней относится 

агрессивная, избегающая, компромиссная и иные; 

 Невовлеченная жертва – безотносительная, индифферентная к агрессору 

и самой ситуации кибербуллинга, не обнаруживает какой-либо значимой 

обратной связи. К ней относится игнорирующая и дереализационная.1 

Анализ особенностей личности жертвы и связанный с этим выбор способа 

совершения преступления можно среди прочего рассматривать в качестве 

отдельных элементов криминалистической характеристики кибербуллинга.  

Особая опасность буллинга в образовательной среде в его цифровом 

воплощении заключается в возможности перетекания в радикальные формы, 

такие как доведение до самоубийства, скулшутинг и иные. Общественная 

опасность буллинга не ограничивается дезорганизацией учебного процесса и 

может выйти далеко за пределы школы. Хулиганские молодежные группы 

представляют реальную угрозу для населения и трансформируются в 

организации мафиозного характера.  

Изучение кибербуллинга для целей решения задач предварительного 

расследования, в том числе профилактического характера, осложняется тем, что 

в большинстве государств, отсутствуют специальные нормы по вопросам 

буллинга в Интернете. К числу немногочисленных актов в России относится 

письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении 

информации», согласно которому под кибербуллингом понимается 

преследование сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, 

запугивание; хулиганство; социальное бойкотирование с помощью различных 

интернет-сервисов.2 Нам кажется важным отметить, что изменения, внесенные 

в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

от 30 декабря 2020 № 530-ФЗ3, установили важные начала в противодействию 

кибербуллингу, например, обязанность владельцев социальных сетей с 

                                                           
1Жмуров. Д.В. Жертвы кибербуллинга: состояние и проблемы // Российский следователь. 

2023. № 1. С. 45-50. 
2 Письмо Минобрнауки России от 14.05.2018 № 08-1184 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями о размещении на информационных стендах, 

официальных интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных 

организаций и органов, осуществляющих управление в сфере образования, информации о 

безопасном поведении и использовании сети «Интернет») // СПС «Консультант Плюс. 
3 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» от 30.12.2020 № 530-ФЗ // СПС 

«Консультант Плюс». 
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трафиком свыше 500 тысяч пользователей не допускать распространение 

порочащей информации о гражданах, а также распространение информации, 

пропагандирующей порнографию, культ насилия и жестокости, нецензурную 

брань. Вместе с тем в некоторых иностранных правопорядках действуют 

отдельные законодательные акты о защите пользователей сети от 

преследования в цифровом пространстве. Так, например, в Новой Зеландии в 

2015 году был принят Закон о вредных цифровых коммуникациях.1 По данному 

закону травля в Интернете, в частности угрозы и оскорбления, а также 

троллинг становятся уголовно наказуемыми деяниями. Мы считаем важным 

отметить, что помимо введения уголовной ответственности, закон 

устанавливает 10 основных принципов общения в Интернете, которые должны 

соблюдать все пользователи. Целесообразно обратиться к опыту зарубежных 

правопорядков для целей противодействия кибербуллингу в России. 

В России к уголовной ответственности за кибербуллинг лицо может быть 

привлечено по ст.128.1 УК («Клевета»), ст.137 УК РФ («Нарушение 

неприкосновенности частной жизни»). Кибербуллинг, сопряженный с угрозами 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, влечет ответственность 

по ст.119 УК РФ при условии реальности угрозы. 

Кибербуллинг, сопровождающийся взломом личной электронной почты и 

аккаунта в социальных сетях с дальнейшим распространением личной 

информации, преследуется по ст.138 УК РФ («Нарушение тайны переписки»), а 

также по ст.272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной 

информации»). 

Одним из возможных способов сокращения числа совершаемых 

преступлений является профилактика. Государство серьезно обеспокоено 

проблемой кибербуллинга после громких скандалов о самоубийствах жертв. 

Создаются системы противодействия травле. Мы считаем важным выделить 

следующие примеры элементов данной системы: 

 Установление факта кибербуллнга и принятие мер реагирования для 

установления фактов правонарушений; 

 Осуществление профилактических работ с выявленными 

несовершеннолетними участниками интернет-сообществ в соотвествии с 

п.73.10 Приказа МВД РФ №845 от 2013 г. «Об утверждении инструкции по 

организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетним ОВД 

РФ» 

 Информирование заинтересованных лиц о постановке 

несовершеннолетнего на профилактический учет. 

Указанные нами рекомендации по профилактике кибербуллинга 

реализуются, как правило, после совершения преступлений и не всегда 

эффективны. Меры профилактики совершения травли в Интернете должны 

соответствовать тому типу делинкветного поведения, исходя из которого 

                                                           
1 Harmful Digital Communications Act 2015 // URL: 

https://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0063/latest/versions.aspx (дата обращения: 

26.02.2024). 
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несовершеннолетний совершил правонарушение. А для лиц, не совершивших 

преступление, меры профилактики должны опираться на группу риска, в 

которой находится учащийся.  

Выделяют следующие меры профилактики подростковой девиантности, из 

которых мы выделили те, которые, по нашему мнению, могут повлияет на 

снижение актов травли в Интернете:   

 Формирование коммуникативных навыков (поскольку жертвы 

кибербуллинга стесняются признаться об акте насилия, что позволяет долгое 

время оставаться агрессору безнаказанным – В.К.);  

 Доступная психологическая и психотерапевтическая помощь (поскольку 

причинами девиантного поведения могут быть и психологические трудности в 

жизни подростка, терапия может позволить уменьшить риск делинквентного 

поведения; жертва травли также нуждается в терапии, поскольку возможно 

развитие агрессивной вовлеченной жертвы – В.К.); 

 Различные формы групповой работы с подростками, направленные на 

понимание себя, своих эмоций, управление собой и своим временем, 

укрепление самооценки, поиск любимого занятия, понимание других людей; 

 И другие меры профилактики.1 

Нам кажется важной частью профилактики травли в Интернете, проведение 

аутрич-работы. По данным термином стоит понимать деятельность по 

предоставлению услуг любому населения, которое в противном случае могло 

бы не иметь доступа к этим услугам.  

Таким образом, кибербуллинг требует тщательного анализа со стороны 

уголовно-правовых наук. Данное преступление не имеет отдельной 

квалификации, а при этом имеется множество особенностей, затрудняющих его 

расследование. Изучение характеристик травли в Интернете позволит не только 

эффективно расследовать преступление, но и предотвращать его.  
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С конца ХХ в. в юридической литературе всё чаще появляются призывы 

использовать способности экстрасенсов для раскрытия и расследования 

преступлений. Так, Е. Побережный говоря о нетрадиционных технологиях 

раскрытия преступлений, к которым относит криминалистическую 

экстрасенсорику, понимает под ней «…современный нетрадиционный 

экстрасенсивный метод диагностики, позволяющий использовать 

экстраординарные психофизиологические, способности человека (экстрасенса, 

ясновидящего, гадалки, медиума) для розыска преступников, поиска 

пропавшего объекта, раскрытия причин преступления, экспресс-диагностики 

криминальной, ситуации и т.п., а также разоблачать ложных носителей 

экстрасенсивных способностей, совершающих противоправные 

преступления»1. 

В настоящее время термин «экстрасенс» употребляется для обозначения 

человека, обладающего способностями сверхчувствительного, восприятия или 

воздействия и относится к области парапсихологии. Парапсихология включает 

в себя определенные паранормальные психофизические явления. 

К ним относятся: экстрасенсорное восприятие, происходящее без участия 

органов чувств (телепатия, ясновидение, парадиагностика), воздействие 

человека на внешние физические процессы без посредства мышечных усилий 

(телекинез, парамедицина и т.д.). Явления, изучаемые парапсихологией, не 

получили положительного научного объяснения и вызывают острые дискуссии. 

Экстрасенсорику относят к так называемым «паранаукам» или 

«псевдонаукам», поскольку существование каких-либо сверхъестественных 

способностей у человека не имеет научного обоснования. 

Вопрос о привлечении экстрасенсов к расследованию преступлений носит 

дискуссионный характер. Шаманы и знахари привлекались к раскрытию 

злодеяний с древнейших времен. Этот процесс продолжился и с появлением в 

середине XIX века прикладной науки, исследующей закономерности 

совершения и раскрытия преступлений — криминалистики. В России 

повальное увлечение мистикой и появление различных экстрасенсов 

произошли в конце 80-х — начале 90-х, именно тогда же звучали призывы 

привлекать их к расследованию и раскрытию преступлений. 

В Британии вопрос привлечения экстрасенсов к расследованию 

преступлений исследовался профессорами Р. Вайсман и Д. Вест в статье 

«Участие экстрасенсов в расследовании экспериментальная проверка 

возможностей».  Они указывают, что после раскрытия преступления 

неправильные предсказания экстрасенсов забываются, а правильные — 

рассматриваются как доказательство необычных способностей. Допустим, 

экстрасенс сказал, что нужно искать орудие убийства вблизи (или внутри) 

большого водоема. Допустим, что предсказание подтвердилось. Чтобы 

определить достоверность, а не случайность совпадения предсказания с 

                                                           
1Побережный С.К. К вопросу о нетрадиционных технологиях в деятельности по выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений // Автореф. дис... к. юрид. наук. Саратов, 2016.  

С. 14. 
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реальностью, необходимо знать — сколько ещё преступников «похоронили» 

свои улики в местах, которые можно отнести к «большим водоемам» (реки, 

озера, моря), а это установить невозможно. Профессора ссылаются на 

эксперимент, проведенный в Голландии в 50-х годах ХХ в. На протяжении года 

четырем экстрасенсам предъявляли различные объекты и фотографии, 

предлагая описать связанные с ними преступления. В действительности 

некоторые из этих предметов никакого отношения к преступлениям не имели. 

В результате «польза для следствия от сообщенной экстрасенсами информации 

была ничтожной». В другом исследовании, проведенном в конце 70-х годов 

минувшего столетия, участвовали 12 экстрасенсов, каждому з них предъявляли 

несколько запечатанных конвертов с вещественными доказательствами от 4 

преступлений (два из них были раскрыты, а два — не раскрыты). Экстрасенсы 

должны были описать эти преступления. Затем конверты разрешалось открыть 

и описать дополнительные впечатления от содержащихся в них объектов. 

Особенность этого исследования состояла в том, что ни экстрасенсы, ни 

экспериментаторы не имели никаких предварительных знаний об этих 

преступлениях. Предсказания экстрасенсов сравнивались с известной 

информацией о преступлениях. Совпадение предсказания с актуальной 

информацией оценивалось в одно очко. Результаты экстрасенсов оказались 

разочаровывающими: так, о первом преступлении было известно 21 

обстоятельство, экстрасенсы правильно идентифицировали лишь 4 (средние 

данные); по второму преступлению — 33 и 1,8 соответственно. Это 

исследование получило широкую известность благодаря оппонентам, которые 

выступали против услуг экстрасенсов. 

Еще в начале прошлого века немецкий криминалист Г. Шнейкерт писал, что 

предсказатели и ясновидцы: «пронырливые люди, желающие создать себе 

профессию из раскрытия преступлений, не имея в своем распоряжении ни 

одного из превосходных методов современной криминалистики, умеют лишь 

искусно использовать затруднительный момент для криминалиста.»1. 

Против всякого рода экстрасенсов, телепатов, ясновидцев и прочих 

предсказателей выступал А.М. Ларин. Он считал, что профессиональный и 

нравственный уровень сотрудников правоохранительных органов падает из-за 

подмена законных, научно обоснованных приемов оперативно-розыскной, 

следственной, экспертной работы мистификацией, знахарством, 

шарлатанством2. 

Иную позицию занимает Е.П. Гришина, которая приходит к выводу, что 

«…иногда помощь экстрасенсов является единственной возможностью 

получить хоть какую-нибудь информацию о преступлении. Следует признать, 

                                                           
1Шнейкерт Г. Тайна преступника и пути к её раскрытию / Г. Шнейкерт. — М.: Право и 

жизнь, 2018. С. 68. 
2Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика / А. М. Ларин. — М.: БЕК, 2016.С. 192. 
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что экстрасенсы оказывают немалую помощь правоохранительным органам в 

поисках преступников и пропавших лиц»1. 

Е.Н. Грицак отмечает, что «…после нескольких быстро раскрытых дел 

скептицизм юристов сменился искренним интересом. Анализ практики ведения 

дел с привлечением экстрасенсов показал, что с различной степенью 

достоверности фактов ясновидящие могут решать поставленные перед ними 

задачи»2. 

Однако, практика привлечения людей с паранормальными способностями к 

раскрытию и расследованию преступлений существует, и, как правило, 

информацию, полученную от экстрасенсов, используют в целях: 

- формирования представления о том, жив ли сейчас интересующий их 

человек или нет; 

- определения возможного местонахождения каких-либо объектов (например, 

скрытых тайников, спрятанного орудия преступления и т. д.); 

- установления внешних характеристик разыскиваемого лица; 

- осуществления прогнозирования времени, места и характера преступных 

действий, которые совершаются одним лицом в виде серийных. 

При этом следует подчеркнуть, что информация, полученная от 

экстрасенсов, носит исключительно вероятностный характер и не может быть 

использована в качестве доказательства по делу. 

В части 1 ст. 75 УПК РФ содержится указание на то, что доказательства, 

полученные с нарушением порядка, установленного законом, не имеют 

юридической силы. В части 2 той же статьи отмечается, что показания 

потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а 

также показания свидетеля, который не может указать источник своей 

осведомленности, признаются недопустимыми доказательствами. 

Очевидно, что ни один телепат не заменит носителя доказательственной 

информации по делу. Он может быть задействован в отдельных случаях, чтобы 

найти доказательства, но не более, как утверждает Л.В. Кочетова3. 

Для раскрытия и расследования преступлений криминалистика рекомендует 

использовать не только доказательственную, но также вспомогательную и 

ориентирующую информацию. Если доказательство используется в деле 

доказывания, то вспомогательная и ориентирующая таковыми использоваться 

не могут. Однако, зачастую роль этих видов информации имеет решающее 

значение. 

Одно из направлений в деятельности следователя и оперативного сотрудника 

это умело использовать ориентирующую информацию для получения 

доказательства или для эффективного использования ее в расследовании. 

                                                           
1Гришина Е.П. Нетрадиционные (неклассические) формы использования специальных 

знаний: современное состояние и перспективы применения // Автореф. дис... к. юрид. наук. – 

Рязань, 2015. С. 96. 
2Грицак Е.Н. Тайна гипноза, или операция на сознание / Е.Н. Грицак. М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2020. 
3 Все великие пророчества / Л.В. Кочетова. М.: АСТ, 2000. 
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Работа с вспомогательной и ориентирующей информацией характерна для 

сотрудников оперативных подразделений. 

В вопросах использования оперативно-розыскной информации утвердилось 

представление о двух направлениях ее реализации. Одно из традиционное и 

связано с оперативно-розыскным обеспечением расследования преступлений. 

Нетрадиционные же методы оперативно-розыскной деятельности — это 

приёмы и способы получения информации, которые применяются в решении 

частых оперативно-тактических задач в целях раскрытия преступления. Одним 

из таких методов является экстрасенсорика. 

Между тем, репрезентативный опрос, проведенный нами с сотрудниками 

оперативных подразделений, показывает, что они мало верят и практически не 

обращаются к помощи экстрасенсов, считая это шарлатанством. 

Исследование данной проблемы позволяет нам считать. что такое мнение 

является ошибочным. Мы считаем, что сотрудникам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность следует иметь нештатных экстрасенсов из 

числа проверенных и доверенных лиц и привлекать их для получения 

криминалистически значимой информации.  

Данного рода сведения могут помочь при расследовании преступлений в 

формировании версий, предполагаемых направлений поиска потерпевшего или 

виновного лица, установлении иных обстоятельств дела в целях представления 

следователю информации, которая подлежит проверке следственным путем. 

Привлечение экстрасенсов к расследованию преступлений — это 

возможность получить хоть какую-либо информацию, которая может 

послужить продвижению расследования. Случаи привлечения экстрасенсов к 

расследованию преступлений практически не афишируются 

правоохранительными органами и нечасто освещаются в СМИ. Тем не менее, 

можно найти некоторые примеры, когда люди со сверхъестественными 

способностями действительно привлекались в ходе следственных действий. 

В июле 2018 года в Дагестане пропала девочка. Правоохранительные органы 

и волонтеры вели поиски, но тщетно. Тогда родители девочки решили 

обратиться к экстрасенсам. Среди тех магов, кого попросили о помощи отец и 

мать пропавшей малышки была даже известная на весь Дагестан ясновидящая 

Фатима Хадуева — финалистка 13-го сезона знаменитой передачи «Битвы 

экстрасенсов» на ТНТ. 

— Все экстрасенсы нам одно говорят: наша девочка жива. Сейчас, по словам 

магов, её держат в каком-то закрытом тёмном помещении, — рассказал 

«Комсомольской правде» отец Калимат Абдурахман Омаров. — Рядом с ней 

неизвестный страшный человек. Но, по словам ясновидящих, нашу дочь 

непременно найдут и скоро смогут вернуть домой1. 

Еще одним из запоминающихся дел стало убийство таксиста на улице 

Кубанской в городе Астрахань. Тогда водитель бесследно исчез. Было понятно, 

что произошло убийство, был установлен подозреваемый, который уехал на 

                                                           
1 Родители Калимат Омаровой обратились к финалистке «Битвы экстрасенсов» 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.stav.kp.ru/daily/26866.4/3908362/. 
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машине и поменял сим-карту на своем телефоне. Пока следователи занимались 

расследованием преступления классическим способом, родственники 

обратились к экстрасенсу. Тот сказал, где искать тело1. 

Таким образом, привлечение экстрасенсов как один из способов применения 

нетрадиционных знаний в расследовании преступлений действительно может 

оказать определенную помощь правоохранительным органам. Сведения, 

полученные от экстрасенсов, могут быть использованы в качестве 

ориентирующей информации, на основании которой в дальнейшем органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность или даже 

расследование, могут формулироваться частные версии. Такие методы 

полностью отвергать нельзя, но и применять их нужно в строгом соответствии 

с требованиями законодательства, правильно и с максимальной 

осторожностью. 

 

Список литературы 

 

1. Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика / А. М. Ларин. — М.: 

БЕК, 2016. –  С. 192. 

2. Гришина Е.П. Нетрадиционные (неклассические) формы использования 

специальных знаний: современное состояние и перспективы применения // 

Автореф. дис... к. юрид. наук. – Рязань, 2015. С. 96. 

3. Шнейкерт Г.А. Тайна преступника и пути к её раскрытию / Г.А. 

Шнейкерт. — М.: Право и жизнь, 2018. – С. 68. 

4. Побережный С. К. К вопросу о нетрадиционных технологиях в 

деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений // 

Автореф. дис... к. юрид. наук. – Саратов, 2016. С. 14. 

5. Все великие пророчества / Л.В. Кочетова. М.: АСТ, 2000. 

6. О самых громких преступлениях, помощи экстрасенсов и как происходит 

поиск преступников [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://bloknot-

astrakhan.ru/news/astrakhanskie-sledovateli-rasskazali-o-samykh-grom-1629063 

(Дата обращения: 20.01.2024). 

7. Родители Калимат Омаровой обратились к финалистке «Битвы 

экстрасенсов» [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.stav.kp.ru/daily/26866.4/3908362/ (Дата обращения: 20.01.2024) 

8. Леонтьев Д.А. Самая обыкновенная парапсихология // Психологический 

журнал. 1995. № 1, С. 170–172. 

9. Побережный С. К. К вопросу о нетрадиционных технологиях в 

деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений // 

Автореф. дис... к. юрид. наук. – Саратов, 2016. С. 14. 

 

                                                           
1 О самых громких преступлениях, помощи экстрасенсов и как происходит поиск 

преступников [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://bloknot-

astrakhan.ru/news/astrakhanskie-sledovateli-rasskazali-o-samykh-grom-1629063 



290 

Поляков Е.А.1 

Научный руководитель: Кушниренко С.П.2 

1,2 Юридический факультет  

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Злоупотребление правом на защиту в досудебном производстве  

по уголовным делам: криминалистические средства преодоления 

 
Аннотация. В статье рассматривается уголовно-процессуальная категория 

злоупотребления правом на защиту. Предпринимается попытка раскрыть сущность 

злоупотребления правом на защиту через криминалистическую категорию 

противодействия предварительному расследованию, демонстрируется 

взаимосвязанность этих явлений. Также были выделены некоторые способы 

противодействия предварительному расследованию, которые основываются на 

злоупотреблении правом на защиту, даны тактические рекомендации по преодолению 

такого противодействия. 
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расследование, право на защиту, злоупотребление правом на защиту, 
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Уголовный процесс неразрывно связан с соперничеством между различными 

участниками уголовного судопроизводства, а именно между представителями 

стороны обвинения и представителями стороны защиты. Такое соперничество 

актуально абсолютно для всех стадий уголовного судопроизводства, однако 

особый интерес представляет соперничество между профессиональными 

участниками уголовного судопроизводства, находящимися непосредственно в 

самом «эпицентре»  

уголовно-процессуального противостояния на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства. Речь идет, конечно же, о следователях (дознавателях) как 

представителях стороны обвинения, с одной стороны, и адвокатах (далее в 

рамках данной статьи термин «адвокат» будет по своему смысловому значению 

приравнен к термину «защитник»), выполняющих функцию защитника как 

представителей стороны защиты, с другой. 

Высокий уровень соперничества между следователями и адвокатами 

является для уголовного процесса устоявшейся данностью и сам по себе не 

относится к негативным явлениям, так как соперничество заложено в саму суть 

уголовного судопроизводства, ведь цели, которые стремятся достичь сторона 

защиты и сторона обвинения, зачастую абсолютно противоположны. 

Цель процессуальной деятельности следователя на доктринальном уровне 

определяется как полное, всестороннее и объективное исследование 

обстоятельств дела, то есть установление материальной истины по уголовному 

делу1.  

                                                           
1 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. – М.: 

Статут, 2017. С. 328. 
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Представляется, что такое понимание цели процессуальной деятельности 

следователя соотносится и с законодательными положениями, так как, 

несмотря на отсутствие в действующей редакции УПК РФ прямых упоминаний 

материальной истины, требование для следователя установить эту самую 

материальную истину следует как из предмета доказывания по уголовным 

делам (ст. 73 УПК РФ), так и из указаний в ряде статей, например, в ч. 4 ст. 152, 

ч. 2 ст. 154 УПК РФ.  

Совсем иные цели в уголовном судопроизводстве стоят перед защитником. 

При этом различными исследователями эти цели могут формулироваться 

крайне разнообразно. Например, можно увидеть характеристику роли 

защитника в уголовном судопроизводстве, при которой конфликт со стороной 

обвинения является основной его целью: «непримиримый конфликт с 

обвинением – вот главное и, пожалуй, единственное, ради чего защитник 

вступает в процесс»1. 

Более конкретно задачи защитника в уголовном судопроизводстве, 

представляется, отражены Баевым М.О. который писал, что они заключаются в 

выяснении обстоятельств, оправдывающих обвиняемого (подозреваемого) или 

смягчающих его ответственность, а также в оказании ему необходимой 

юридической помощи2. 

В действительности, если проанализировать приведенные выше позиции, то 

можно прийти к выводу, что содержательно они не противоречат друг другу, 

несмотря на различия в подходах при отражении целей защитника в уголовном 

судопроизводстве. Обе позиции, в конечном счете, сходятся в том, что целью 

защитника фактически является защита законных интересов подозреваемого 

(обвиняемого). 

В науке уголовного процесса вопрос содержания понятия законных 

интересов подозреваемого (обвиняемого) является крайне дискуссионным, ряд 

исследователей считают, что желание обвиняемого уйти от ответственности – 

это его законный интерес3. 

Не уходя в данную дискуссию и не давая оценок этой доктринальной 

позиции, стоит сказать, что она определенно оказывает влияние на адвокатское 

сообщество. Это доктринальное влияние, подкрепленное законодательными 

положениями  

ч. 7 ст. 49 УПК РФ и п. 6 ч. 4 ст. 6 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об 

                                                           
1 Юридическая конфликтология / [Бойков О. В., Варламова Н. Н., Дмитриев А. В. и др.]; Отв. 

ред. В. Н. Кудрявцев; Рос. АН, Центр конфликтол. исслед. - Москва: Ин-т государства и 

права, 1995. С. 176. 
2 Баев, М.О. Теоретические и практические основы профессиональной защиты от уголовного 

преследования / М. О. Баев. – Москва: Издательство «Юрлитинформ», 2014. С. 22. 
3 Смолькова И.В., Мазюк Р.В. Законные, незаконные и процессуальные интересы 

обвиняемого в российском уголовном судопроизводстве // Всероссийский 

криминологический журнал. 2016. №1. С. 161. 
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адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»)1, согласно 

которым недопустим отказ защитника от защиты подозреваемого 

(обвиняемого) (даже в ситуации, когда защитнику становится понятно, что его 

доверитель действительно совершил инкриминируемое преступление) и 

положением п. 3 ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», согласно которому адвокат не может занимать 

позицию по делу, которая противоречила бы воле доверителя (по общему 

правилу), приводит к тому, что деятельность защитников неизбежно сопряжена 

с противодействием расследованию, если к этому противодействию стремятся 

сами подозреваемые (обвиняемые). 

И такое стремление многих подозреваемых и обвиняемых к 

противодействию предварительному расследованию является общеизвестным. 

А.М. Ларин писал, что: «ни в одной области познания, кроме доказывания по 

уголовным делам, исследователю не противостоит субъект, кровно 

заинтересованный в неудаче исследования, порою еще неизвестный и не 

брезгующий никакими средствами»2. 

При этом сам факт противодействия предварительному расследованию с 

точки зрения уголовно-процессуальной науки является допустимым и 

процессуально неизбежным3. 

Однако таковым он является лишь тогда, когда защитник в ходе этого самого 

противодействия использует допустимые средства. 

Для характеристики противодействия предварительному расследованию 

предлагаем следующую классификацию, основанную на средствах этого 

противодействия: 

1) Защитником используются допустимые средства противодействия 

предварительному расследованию, например, классическим способом 

противодействия предварительному расследованию со стороны подозреваемого 

(обвиняемого) является отказ от дачи показаний или дача заведомо ложных 

показаний. 

2) Защитником используются недопустимые средства противодействия 

предварительному расследованию. Недопустимыми средства противодействия 

предварительному расследованию будут являться тогда, когда они 

противоречат законодательным положениям, закрепленным в УПК РФ, ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и т.д. К этой 

же категорию можно отнести и «профессиональные адвокатские 

преступления», выделенные Гармаевым Ю.П. (преступления, предусмотренные 

ст. 291 УК РФ, преступления против правосудия и др.)4. 

                                                           
1 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/ (дата обращения 11.09.2024). 
2 Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. М., 1966. С. 45-46. 
3 Баев О.Я. Злоупотребление правом в досудебном производстве по уголовным делам / О.Я. 

Баев – Москва: Издательство Проспект, 2014. С. 58. 
4 Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве, средства 

предупреждения и нейтрализации / Ю.П. Гармаев — «Автор», 2010. С. 95. 
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3) Защитником используются формально допустимые с точки зрения 

законодательных положений средства противодействия предварительному 

расследованию, но они все равно являются недопустимыми в силу того, что 

используются явно недобросовестно и в ущерб интересам других участников 

уголовного судопроизводства. В науке уголовного процесса такое явление 

также известно как злоупотребление правом на защиту1. Однако стоит 

оговориться, что единой позиции о содержании этого термина нет. На наш 

взгляд, стоит согласиться с теми исследователями, которые выделяют в 

качестве характеристики как злоупотребления правом, так и злоупотребления 

правом на защиту недобросовестность или же следующее: «противоречие права 

с его смыслом и назначением при реализации»2. В противном случае теряется 

сама суть этой категории. 

При анализе злоупотребления правом на защиту как комплексного явления 

стоит отметить, что помимо очевидной уголовно-процессуальную природы, оно 

имеет и природу криминалистическую, являясь с точки зрения 

криминалистической тактики способом противодействия расследованию. При 

этом классическая для криминалистической науки классификация способов 

противодействия расследованию, которая была сформулирована Белкиным 

Р.С., не предусматривает разделения на противодействие допустимое и 

недопустимое3. 

Нет такого разделения и в классификации Ищенко В.А., например, который 

также исследовал проблематику противодействия предварительному 

расследованию4.  

С точки зрения криминалистики всякое противодействие расследованию 

является негативным явлением, так как оно препятствует расследованию 

преступления. Однако с позиции науки уголовного процесса, как было 

отражено выше, противодействие расследованию не является чем-то 

однозначно негативным. Приведенная выше классификация, вбирая в себя как 

криминалистические положения, так и уголовно-процессуальные, позволяет 

отделить допустимое противодействие от недопустимого. Соответственно, и 

порядок действий следователя (дознавателя) как лица, на которое такое 

противодействие зачастую и направлено, должен варьироваться в зависимости 

от того, какое именно противодействие им преодолевается. 

Далее будут приведены некоторые типичные способы злоупотребления 

правом на защиту со стороны защитников в уголовном судопроизводстве и 

способы преодоления такого противодействия: 

                                                           
1 Рябцева Е.В. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве: Монография / Е. В. 

Рябцева. – Москва: Издательство «Юрлитинформ», 2014. С. 35. 
2 Даровских О.И. Реализация обвиняемым права на защиту и злоупотребление правами на 

стадии предварительного расследования / О. И. Даровских // Закон. 2024. № 4. С. 61. 
3 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. Учебник 

для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. 

Белкина. — М. 2000. С. 691. 
4 Ищенко В.А. Противодействие предварительному расследованию в местах лишения 

свободы и направления его нейтрализации: дис....канд.юрид. наук. М., 2007. С. 50-51. 
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 Дестабилизация морально-психологической сферы других участников 

уголовного судопроизводства как злоупотребление правом на защиту.  

В ходе различных следственных действий, а главным образом речь идет о 

допросах подозреваемого (обвиняемого) и очных ставках между 

подозреваемым (обвиняемым) и свидетелем, защитник, пользуясь положениями 

ч. 2 ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, открыто высказывает свое «мнение» о 

непрофессионализме следователя, о недоверии свидетелю, при этом делаться 

такие замечания могут в грубой форме. В такой ситуации тактической целью 

защитника является срыв следственного действия или же стремление подорвать 

уверенность других участников уголовного судопроизводства в 

профессионализме следователя, уничтожить его авторитет в глазах свидетеля, 

подозреваемого (обвиняемого).  

Сталкиваясь с таким противодействием, неопытные следователи зачастую 

вместо того, чтобы в соответствии с положениями УПК РФ направлять 

производство следственного действия, полностью отдают эту возможность 

защитнику и фактически выполняют роль «пишущей машинки». Естественно, 

что при таком положении вещей не может идти и речи о получении 

криминалистически значимой информации в том объеме, в котором она могла 

бы быть получена. 

Представляется, что хорошим способом преодоления такого 

противодействия являются меры организационного характера, 

предусматривающие учет опыта адвоката и следователя, которому поручается 

расследование уголовного дела.  

Также успех преодоления противодействию расследованию зависит и от 

подготовки следователя к проводимому следственному действию. Дутлов А.В. 

писал, что: «ожидаемое противодействие должно побуждать следователя к 

предварительной выработке в себе осторожности, предельной внимательности 

к действиям, поведению определенного участника. Никакие действия 

последнего не должны застать врасплох следователя, хорошо 

подготовившегося к любой возможной конфликтной ситуации»1. 

С такой позицией сложно не согласиться, подготовившись к производству 

следственного действия, четко представляя себе тот результат, которого 

следователь стремится достичь в ходе следственного действия, и хорошо зная 

процессуальный порядок его производства, следователь психологически будет 

защищен от давления со стороны защитника, не уступит ему ведущей роли в 

производстве следственного действия, не подорвет свой авторитет в глазах 

других участников уголовного судопроизводства. 

Если же следователь уже столкнулся с ситуацией, при которой защитник 

использует этот способ противодействия, представляется, что ему стоит 

разъяснить защитнику положения ст. 9 УПК РФ, которая запрещает унижение 

чести и достоинства участников уголовного судопроизводства. Однако такой 

                                                           
1 Дулов А. В. Основы психологического анализа на предварительном следствии. М., 1973.  

С. 137. 
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способ далеко не во всех случаях способен вызвать желаемый эффект, так как 

защитник будет ссылаться на то, что он озвучивает свое мнение при 

осуществлении адвокатской деятельности1. 

 Консультации в ходе производства допроса и очной ставки как 

нарушение права на защиту. 

Согласно положениям ч. 2 ст. 53 и ч. 5 ст. 189 УПК РФ, защитник вправе в 

ходе производства следственного действия давать подозреваемому 

(обвиняемому) краткие консультации. Проблема заключается в том, что 

защитники зачастую слишком расширительно воспринимают это право, 

фактически подменяя показания подозреваемого (обвиняемого) своими 

показаниями. Этим адвокаты стремятся выстроить эффективную линию 

защиты по уголовному делу, не допустить получение следователем 

криминалистически значимой информации. 

Защитник может консультировать своего доверителя перед производством 

следственного действия, так как имеет право на конфиденциальные и 

неограниченные по времени свидания с ним. Также такое консультирование в 

силу положений УПК РФ возможно и в ходе производства следственного 

действия, однако смысл такого права не сводится к тому, чтобы защитник 

отвечал на поставленные следователем вопросы вместо подозреваемого 

(обвиняемого).2 

Основной рекомендацией по преодолению данного способа противодействия 

предварительному расследованию, так же как и в случае выше, является 

тщательная подготовка следователем к производству следственного действия. 

В случае, если следователь качественно подготовлен к производству 

конкретного допроса или очной ставке, а именно: подготовил список вопросов, 

определился с тактическими приемами, которые будут им применяться, изучил 

ориентирующую информацию о личности допрашиваемого, то защитнику 

будет намного труднее подменить показания допрашиваемого лица своими 

показаниями. Наступательность при производстве допроса или очной ставки и 

их форсированный темп также уменьшает шансы защитника на такую подмену, 

так как последнему будет сложнее сориентироваться в складывающейся 

ситуации, а значит, усложняется и выстраивание линии защиты. 

 Злоупотребление правом на защиту при заявлении ходатайств 

следователю. 

Согласно положениям ст.ст. 119, 120 УПК РФ, защитник может заявить 

ходатайство в любой момент производства по уголовному делу. 

Фактически механизм подачи ходатайств является одним из наиболее 

распространенных злоупотреблений правом на защиту, так как через него 

реализуются различные способы противодействия расследованию, которые 

также можно отнести к злоупотреблению правом на защиту. Речь идет, 
                                                           
1 Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве, средства 

предупреждения и нейтрализации / Ю.П. Гармаев — «Автор», 2010. С. 194-195. 
2 Файзрахманов Н.Ф. Злоупотребление правом участниками уголовного судопроизводства со 

стороны защиты на предварительном следствии // Вестник Казанского юридического 

института МВД России. 2015. №4 (22). С. 90. 
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например, о ходатайствах об отказе от прошлого защитника и о назначении 

нового на этапе ознакомления с материалами уголовного дела. 1 

С большой долей вероятности можно говорить о злоупотреблении правом на 

защиту, если таких отказов было несколько. Благодаря этому сторона защиты 

«затягивает» предварительное расследование. С этой же целью могут 

заявляться многочисленные и однотипные ходатайства. Особенно такая тактика 

эффективна в ситуации, когда подозреваемый (обвиняемый) имеет несколько 

защитников. Зачастую их совместных «рабочий» ресурс существенно выше, 

чем ресурс следователя, что вынуждает последнего либо идти на 

процессуальное нарушение, не принимая решение по ходатайству в 

установленный УПК РФ срок, либо ради соблюдения этого срока отложить 

запланированные следственные действия, что, естественно, негативно скажется 

на полноте, всесторонности и объективности предварительного расследования. 

Оба приведенных варианта являются нежелательными. Наиболее 

эффективным решением в такой ситуации является признание действий 

защитника злоупотреблением правом и оставление ходатайств без 

рассмотрения на этом основании, представляется, что положения п. 18 ПП ВС 

РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, 

обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве». 

В заключение отметим, что злоупотребление правом на защиту крайне 

опасно для уголовного процесса, так как такое противодействие расследованию 

оказывается одним из профессиональных участников уголовного 

судопроизводства – защитником. Опасность эта заключается не в факте самого 

противодействия расследованию, который является неизбежным, а в той форме, 

которую принимает это противодействие. Учитывая большой публичный 

интерес, который сопряжен с уголовным судопроизводством, следователи 

(дознаватели) не могут игнорировать «уловки» стороны защиты, которые, по 

существу, являются злоупотреблением правом. В связи с этим, криминалистика 

должна и дальше пополнять арсенал следователей (дознавателей) различными 

тактическими рекомендациями, направленными на преодоление такого 

противодействия расследованию. 
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Международная защита коллективных прав человека и их взаимосвязь  
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Аннотация. В статье рассматривается концепция коллективных прав человека во 

взаимосвязи с содержанием Целей в области устойчивого развития на период до 2030 

года. Анализируется взаимосвязь коллективных прав человека и индивидуальных 

прав человека. Обосновывается актуальность развития международно-правовых 

механизмов защиты коллективных прав человека в условиях существующих вызовов 

и угроз. 

Ключевые слова: права человека, коллективные права, поколения прав человека, 

международная защита прав человека, цели устойчивого развития, Повестка 2030. 

 

Вопросы международной защиты коллективных прав человека и, в 

частности, развитие международно-правовых механизмов защиты прав 

человека являются крайне актуальными в условия существующих угроз и 

вызовов. 

Коллективные права человека или права третьего поколения представляют 

собой совокупность прав и основных прав человека (прав первого и второго 

поколений), особенностью которых является реализация их группой людей или 

в связи с принадлежностью индивида к определенной группе людей. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу 

Гуттериш не раз в своих докладах обращал внимание на высокий уровень 

нарушений прав человека со стороны государства, представителей органов 

государственной власти, а также необходимость пересмотра методов 

разрешения проблем в области нарушения прав человека в эпоху 

глобализации1. 

На открытии 52-сессии Совета ООН по правам человека, посвященной 

75-летию Всеобщей декларации прав человека, Генеральный секретарь ООН 

отметил, что впервые за десятилетие растет уровень крайней нищеты, голода. 

Около половины населения планеты, 3,5 млрд человек, живут в «горячих 

точках» изменения климата, в зонах бедствия по нарушению прав человека, 

там, где часто происходят наводнения, засухи и ураганы, а риск умереть от 

причин, связанных с изменением климата, в 15 раз выше, чем в других районах 

планеты2. 

                                                           
1 ООН. Генсек ООН: в год своего 75-летия Всеобщая декларация прав человека подвергается 

испытаниям. URL: https://news.un.org/ru/story/2023/02/1438047 (дата обращения: 15.08.2024). 
2 Там же. 
2 ООН.Департамент по экономическим и социальным вопросам. Устойчивое развитие. URL: 

https://sdgs.un.org/ru/goals (дата обращения: 15.08.2024). 
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Актуальность развития международно-правовых механизмов защиты прав 

человека подчеркивается проблемами, обозначенными в Целях устойчивого 

развития на период до 2030 года1. В рамках глобального Саммита, 

посвященного Целям устойчивого развития, Генеральный секретарь ООН 

Антониу Гуттериш представил отчет «Прогресс в достижении целей 

устойчивого развития: на пути к плану спасения людей и планеты»2. 

Цели в области устойчивого развития, направленные на борьбу с изменением 

климата и его последствиями, сокращением неравенства, развитием 

эффективных институтов правосудия, обеспечением перехода к рациональным 

моделям потребления и производства, ликвидацию голода, обеспечение 

продовольственной безопасности и улучшение питания, повсеместная 

ликвидация нищеты, а также укрепление средств осуществления и активизации 

работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

являются неразрешенными с момента их определения и таким образом, 

подчеркивают проблемы, имеющие геополитический характер, разрешение 

которых возможно только при взаимодействии и международном 

сотрудничестве государств.  

Указанные цели соотносятся со следующими правами человека: право всех 

народов свободно распоряжаться своими естественными благами, право на 

здоровую и устойчивую окружающую среду, право на достаточный жизненный 

уровень, право на социальное обеспечение, право всех народов на развитие и 

международное сотрудничество, право всех народов на самоопределение, право 

на достаточное питание. 

Следует сказать о том, что вышеупомянутые вызовы и угрозы нарушают 

права не только одного человека, а затрагивают народы всего мира, что 

приводит к необходимости более детально и по-новому взглянуть, и изучить 

систему прав человека, а в частности, место и роль коллективных прав человека 

(или прав третьего поколения) в этой системе. Аспекты и содержание 

концепции коллективных прав человека могут послужить основанием для 

развития и совершенствования механизмов защиты прав человека. 

Гаджиева Д.А. утверждает, что коллективные права человека возникли в 

противовес индивидуальным правам, составляющим основу первого и второго 

поколений прав человека3. Однако, коллективные права человека входят в 

общую систему прав человека и служат механизмом для реализации прав 

индивидуальных.  

В этой связи коллективные права человека следует рассматривать во 

взаимосвязи (в системе) с правами индивидуальными, которые способствуют 

их развитию и реализации, и не превалирующих над правами 

индивидуальными. 

                                                           
1 Там же. 
2 Eurasian Digital foundation. Опубликован доклад о прогрессе в достижении Целей 

устойчивого развития. URL:  https://digitalrights.asia/events/un-report-on-achieving-the-

sustainable-development-goals/ (дата обращения: 16.08.2024). 
3 Гаджиева Д.А. К вопросу о концепции коллективных прав личности // Юридический 

вестник ДГУ.Т. 36.2020.№ 4.С. 46-52. 
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Южанин М.А., обращаясь к содержанию положений актов Организации 

Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, подчеркивает, что 

права третьего поколения базируются на концепции прав индивидуальных, а не 

коллективных. Аналогичные формулировки, использующие только концепцию 

индивидуальных прав, а не коллективных, автор подчеркивает и в актах ОБСЕ 

и СБСЕ1. 

Однако, в международных актах универсального уровня можно найти 

отдельные аспекты, отражающие содержание концепции коллективных прав 

человека (прав солидарности). Так, к коллективным правам относят: право на 

развитие, право на здоровую окружающую среду, право на мир2, право на 

владение общим наследием человечества, право на доброкачественные 

продукты питания, права меньшинств, право на достойную жизнь3. 

Можно утверждать, что особую роль в группе коллективных прав человека 

занимает право на развитие и право народов на самоопределение. Данные 

права, помимо упоминая их в доктрине международного права, 

сформулированы и закреплены не просто в качестве принципов, целей или 

задач в положениях международных актах универсального и регионального 

уровня, а признаны и провозглашены в качестве прав человека.  

Так, Генеральная ассамблея ООН признала право на развитие 

всеобъемлющим экономическим, социальным, культурным и политическим 

процессам, направленным на непрерывное повышение уровня благополучия 

всех людей и народов, благодаря их устойчивому развитию в справедливом 

распределении его благ. Кроме, того вопрос развития лежит в основе права 

народов на самоопределение.  

Согласно положениям Декларации4, право на развитие является не только 

неотъемлемым правом человека, в силу которого каждый человек и все народы 

имеют право участвовать в экономическом, социальном, культурном и 

политическом развитии, но и осуществлять права народов на самоопределение, 

которое, в свою очередь, выражается в осуществлении неотъемлемых прав на 

полный суверенитет над всеми природными благами и ресурсами. 

Можно утверждать, что право на развитие является фундаментом для 

реализации всех основных прав и свобод человека в эпоху глобализации, а 

также основой для реализации права народов на самоопределение. Кроме того, 

одними из основных коллективных прав человека, выступающих во 

взаимосвязи друг с другом, являются право на развитие, право народов на 

                                                           
1 Южанин М.А. «Коллективные права» этнических общностей: анализ социально-правовой 

концепции. Научно-практический журнал Мир // 2011. Июнь-август. С. 105-110. 
2 Декларация о праве народов на мир, принята Генеральной Ассамблеей ООН, 12 ноября 

1984 года // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/right_to_peace.shtml 

(дата обращения: 20.08.2024). 
3 А.В. Шавцова. Коллективные права и свободы человека // Белорусская юридическая 

энциклопедия: В 4 т.- Т. 2. - Минск, 2009. С.49-50. 
4 Декларация о праве на развитие, принята Генеральной Ассамблеей ООН, 4 декабря 1986 

года // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/right_to_development.shtml 

(дата обращения: 20.08.2024). 
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самоопределение, которые в свою очередь лежат в основе для успешного 

развития и реализации других прав. В этой связи, представляется 

целесообразным предложить в качестве коллективного права – право на 

безопасность. 

Перед международным сообществом стоит важная задача по обеспечению 

развития механизмов прав человека с учетом существующих вызовов и угроз. 

Для успешной реализации, поставленных целей, мировому сообществу стоит 

обратить внимание на концепцию коллективных прав человека, которая может 

стать ключом к созданию решения таких проблем в области защиты прав 

человека или же созданию нового механизма, или же международного акта, в 

котором будут предусмотрены не только права, относящиеся к коллективным, 

но и ответственность государств по их соблюдению и обеспечению защиты. 

Кроме того, концепция коллективных прав человека может послужить 

базисом для построения и объединения государств, которые объединены 

общими целями и стремлениями в области экономического, культурного, 

социального и политического развития. 

Так, например, в рамках Гражданского форума БРИКС, прошедшего под 

лозунгом «Право на развитие: Равенство, Равноправие и справедливость»1 

констатировалось, что не только перспектива достижения целей устойчивого 

развития находится под угрозой, но и в целом, концепция устойчивого развития 

находится в кризисе из-за несоблюдения принципа неделимости ЦУР. В связи с 

чем, было сформулировано предложение о необходимости разработки 

международных механизмов обеспечения права народов на развитие в рамках 

специального мандата ООН. 

Данная настороженность подчеркивает необходимость обратить внимание на 

концепцию коллективных прав человека, на создание нового механизма, 

который будет способствовать защите и развитию прав индивидуальных, но не 

превалировать над ними. 

В связи с геополитическими изменениями и противостоянием двух 

цивилизационных подходов к правам человека – западноевропейского и 

подхода стран Африки все больше внимания в доктрине международного права 

уделяется правам коллективным. Человекоцентричность, идея, которая лежит в 

основе западноевропейской концепции о правах человека не в состоянии на 

сегодняшний день в полной мере отразить и защитить человека, его права от 

угроз и вызовов техногенного, экологического и экономического характера. 

Подход стран Африки к правам человека имеет уникальный и 

недооцененный практический опыт в сфере защиты прав групп людей. Данный 

подход содержит идею о том, что общий уровень благосостояния общества 

зависит от того, насколько эффективно будут развиты механизмы защиты 

индивидуальных прав человека и благосостояние каждого отдельного 

                                                           
1 Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. «Мы работаем, 

чтобы сделать мир более благополучным, справедливым и безопасным». URL: 

https://www.hse.ru/news/expertise/939630016.html (дата обращения: 20.08.2024). 
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индивида. Каждый человек самостоятелен, является частью социума, и именно 

социум помогает реализовывать личные, индивидуальные права человека. 

Но и у человека существуют, в данном подходе, обязанности перед 

обществом. Данную концепцию коллективных прав разрабатывал Томас Гоббс 

в произведении «Левиафан, или Материя, форма и власть государства 

церковного и гражданского» описывая пятый закон любезности. 

Таким образом, можно сказать о том, что идея, лежащая в основе 

западноевропейского подхода к правам человека, гипертрофируется и 

деградирует, в связи с чем, вновь актуальным становится вопрос о развитии 

прав коллективных прав, которые выступают гарантом развития институтов 

защиты прав индивида. 
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Согласно УПК РФ, существует необходимость участия законных 

представителей для несовершеннолетних лиц во время участия их в 

следственных действиях. Это необходимо для того, чтобы ребенок чувствовал 

себя в безопасности, а также соблюсти право сторон на защиту. Изучая понятия 

законного представителя в УПК РФ, п. 12 ст. 5 УПК РФ, дает следующее 

толкование: законные представители — это родители, усыновители, опекуны 

или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо 

потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 

потерпевший, органы опеки и попечительства.  

Поскольку правовой наукой принято считать, что несовершеннолетнее лицо 

не способно в полной мере руководить отдавать отчет своим действиям, так как 

в силу своей психологической незрелости не способно воспринимать всю 

серьезность общественных отношений, возникающих в ходе расследования 

уголовного дела. Законный представитель должен действовать в интересах 

несовершеннолетнего. Предназначение законного представителя в уголовном 

судопроизводстве заключается в том, чтобы быть дополнительной гарантией 

обеспечения процессуальных прав несовершеннолетнего участника уголовного 

судопроизводства1. Данная норма действительно является рациональной и 

нацелена на реализацию прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства.  

Согласно п. 1 ст. 426 УПК РФ, законные представители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к участию в 

уголовном деле на основании постановления следователя, дознавателя с 

момента первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или 

обвиняемого. В следственной практике может случиться ситуация, когда 

законный представитель уже назначен, но на в ходе расследования, 

потерпевший или обвиняемый достиг совершеннолетнего возраста. Возникает 

вопрос, необходимо ли дальнейшее участие законного представителя в 
                                                           
1 Литвинцева Н.Ю. Законные представители несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства // Известия БГУ. 2017. №4. С. 575. 
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производстве, или нет? Также в следственной практике может возникнуть 

ситуация, когда уголовное дело было возбуждено, когда обвиняемый был 

несовершеннолетний, после чего дело приостановили, а возобновили через 

несколько лет, когда обвиняемый стал уже совершеннолетним и законного 

представителя, который принимал участие в уголовном деле, не стало. 

Обычно в случаях, прямо не прописанных в законе следует ссылаться на 

разъяснения Пленума ВС РФ. В данной ситуации Пленум ВС РФ разъяснил 

следующее: если лицо, совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на 

момент рассмотрения дела в суде достигло совершеннолетия, полномочия 

законного представителя по общему правилу прекращаются.  

В исключительных случаях реализация этих функций может быть 

продолжена путем принятия судом решения о распространении на лиц в 

возрасте от 18 до 20 лет положений об особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Такое решение может быть принято 

исходя из характера совершенного этим лицом деяния и данных о его личности 

(статьи 88, 96 УК РФ) с приведением соответствующих мотивов1.  

Как мы можем видеть Пленум ВС РФ, по общему правилу, рекомендует 

прекращать полномочия законного представителя при достижении 

преступником 18 лет к моменту судебного заседания. Однако здесь ничего не 

сказано о такой возможности при производстве предварительного следствия. 

Это является логичным разъяснением, поскольку при достижении 

совершеннолетнего возраста считается, что лицо способно осознавать степень и 

характер общественных отношений с его участием. Поэтому он может 

самостоятельно давать свои показания в суде, а также защищать свое право 

способами, не запрещенными законом.  

Следственная практика в таком случае отличается от судебной и идет совсем 

по другому пути. Следователь следственного отдела по Таганскому району г. 

Москве Следственного управления по ЦАО Главного следственного 

управления по г. Москве в ходе своей следственной практики рекомендует 

вызывать на следственные действия законного представителя, если он был 

назначен постановлением, но к моменту производства конкретного 

следственного действия обвиняемому исполнилось 18 лет.  

Исходя из положений обозначенных Пленумом ВС РФ, считается, что лицо 

не нуждается в представительстве, однако следственная практика рекомендует 

и дальше проводить следственные действия с совершеннолетним в присутствии 

законного представителя, поскольку он уже был назначен и ему присвоен 

статус одного из участников уголовного процесса. Возможность отмены 

участия законного представителя представляется возможной в случае, когда 

обвиняемый самостоятельно заявит о том, что не нуждается в 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 28.10.2021) «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» / «Российская газета», № 29, 

11.02.2011.  
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представительстве и может самостоятельно давать показания и участвовать в 

следственных действиях.  

В практике следователя следственного отдела по Промышленному району г. 

Ставрополя Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Ставропольскому краю случилась ситуация, когда уголовное 

дело было возбуждено в отношении несовершеннолетнего лица, ему был 

назначен законный представитель, предъявлено обвинение, после чего 

уголовное дело было приостановлено. К моменту возобновления производства, 

по уголовному делу обвиняемому исполнилось 20 лет.  

В материалах уголовного дела уже имелось постановление о назначении 

законного представителя, но к моменту возобновления производства, законный 

представитель скончался. В таком случае следователем было принято решение 

обратиться в администрацию для назначения законного представителя из числа 

лиц, которые уполномочены представлять законные интересы 

несовершеннолетних. Несмотря на то, что обвиняемому на момент 

возобновления производства уже исполнилось 18 лет, следователем было 

принято решение о назначении нового законного представителя для 

соблюдения прав на защиту у обвиняемого.  

Поскольку лицу уже исполнилось 18 лет, органы опеки и попечительства 

будут представлять его интересы только в случае выполнения следственных 

действий и в ходе конкретного уголовного процесса. Остальных полномочий 

опекунов и попечителей они лишены и не могут нести полную ответственность 

за обвиняемого. В этом и состоит одна из проблем.  

На сегодняшний день не представляется возможным определить статус 

такого законного представителя, поскольку такое исключение отсутствует в 

правовых нормах. Опекуны являются законными представителями своих 

подопечных и вправе выступать в защиту их прав и законных интересов в 

любых отношениях таким же образом, как и родители, т. е. без специального 

полномочия (ч. 2 ст. 15 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»)1. 

Именно так трактует полномочия законных представителей закон, но на 

практике невозможно, чтобы за совершеннолетнего дееспособного человека 

отвечали другие лица.  

В ходе подготовки данной работы помощник межрайонного Таганского 

прокурора ЦАО г. Москвы высказал свое мнение о правовой проблеме. В ходе 

уголовного производства на всех стадиях должно быть обеспечено право 

обвиняемого на защиту. Если дело было возбуждено, когда обвиняемому не 

было 18 лет, а потом к моменту производства исполнилось 18 лет, то неважно 

какие обстоятельства сложились до момента наступления совершеннолетнего 

возраста. Следователь не может отменить его права на защиту.  

Законный представитель уже был назначен постановлением, следовательно, 

исключение его из производства нарушает право обвиняемого на защиту, 

                                                           
1Аширбекова М.Т., Маринина В.Н. О законных представителях несовершеннолетних 

участников уголовного процесса // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2021. №3 

(58). С. 14. 
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поэтому следователю следует приглашать на следственные действия законного 

представителя.  

Поскольку прямых указаний для следователей и дознавателей до сих пор нет, 

то приходится исходить из сложившейся практики. Однако на судебной стадии 

уже давно используется принцип, по которому отстранение законного 

представителя при достижении подсудимого к моменту судебного заседания 18 

лет, прекращаются.  

В жалобе в Конституционный Суд Мария Золотарёва просила признать 

неконституционными п. 21 ч. 4 ст. 47 «Обвиняемый» и ч. 4 ст. 399 «Порядок 

разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора» УПК, поскольку 

они нарушают ее права как лица, осужденного за совершение в 

несовершеннолетнем возрасте преступления, позволяя лишать ее мать статуса 

законного представителя после поступления дела в суд для рассмотрения по 

существу. Она также указала, что эти нормы позволяют отказывать на стадии 

исполнения приговора в принятии к рассмотрению поданного в защиту ее 

интересов представителями по доверенности (матерью и отчимом) ходатайства 

о замене неотбытой части наказания его более мягким видом. 

Отказывая в принятии жалобы к рассмотрению, КС напомнил, что 

подозреваемый и обвиняемый могут осуществлять право на защиту лично либо 

с помощью защитника и законного представителя, а суд, прокурор, следователь 

и дознаватель разъясняют таким лицам их права и обеспечивают им 

возможность защищаться всеми не запрещенными УПК способами и 

средствами. В случаях, предусмотренных Кодексом, обязательное участие 

защитника или законного представителя подозреваемого или обвиняемого 

обеспечивается должностными лицами, осуществляющими производство по 

делу. Эти нормы имеют гарантийный характер и не могут расцениваться как 

нарушающие конституционные права участников уголовного 

судопроизводства1. 

Практика идет по общей тенденции гуманизации законодательства и 

необходимостью максимального соблюдения прав и свобод всех участников 

уголовного процесса, а также в отсутствии в уголовном законе принципа 

аналогии, следователи вынуждены, по большей степени, нарушать законы 

логики и для исполнения права на защиту у обвиняемого назначать ему 

законного представителя даже в случае достижения обвиняемым 

совершеннолетнего возраста.  

Чтобы упорядочить применение права и разрешить проблему конкретной 

ситуации, автором предлагается дополнение ст. 426 УПК РФ еще одним 

пунктом. П. 5 ст. 426 УПК РФ должен иметь следующее содержание: «При 

достижении подозреваемого, обвиняемого возраста 18 лет к моменту 

производства конкретного следственного действия с участием подозреваемого 

                                                           
1 КС не усомнился в порядке представления родителями интересов детей в уголовном 

процессе URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-ne-usomnilsya-v-poryadke-predstavleniya-

roditelyami-interesov-detey-v-ugolovnom-protsesse/. (дата обращения: 05.09.2024 г.). 
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обвиняемого, следователь выносит постановление о прекращении полномочий 

законного представителя этого подозреваемого, обвиняемого».  

Как показывают разъяснения судов – данное отстранение законного 

представителя не является нарушением права на защиту, поскольку право на 

профессионального защитника у подозреваемого, обвиняемого никто не 

отнимал. Следовательно, данное изменение позволит избежать проблем, 

связанных с продолжением предварительного следствия, поскольку отпадает 

необходимость задействовать большее количество лиц и при этом оставляет все 

гарантии за сторонами процесса.  
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Прокуратура играет ключевую роль в борьбе с преступностью, выполняя 

функции уголовного преследования и надзора. Она координирует деятельность 
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всех правоохранительных органов, в том числе Следственный комитет 

Российской Федерации, органы внутренних дел России, Федеральная служба 

безопасности Российской Федерации и другие, что позволяет эффективно и 

результативно объединять усилия в борьбе с правонарушениями.  

Прокуроры осуществляют надзор за законностью действий и решений 

правоохранительных органов, а также имеют право давать санкции на 

проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении работников 

прокуратуры, в случае такой необходимости.  

Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» и 

Приказу Генпрокуратуры России от 18.04.2008 № 70, для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в отношении прокурорских работников 

требуется санкция (поручение, разрешение) уполномоченного должностного 

лица прокуратуры1. Это правило распространяется на всех работников 

прокуратуры, включая прокуроров районов, помощников прокуроров, 

заместителей и сотрудников аппарата прокуратуры.   

Оперативно-розыскные мероприятия (далее-ОРМ) включают в себя широкий 

спектр методов и средств, таких как наблюдение, прослушивание телефонных 

разговоров, контроль почтовых отправлений, внедрение агентов и другие. Эти 

мероприятия позволяют правоохранительным органам получить доступ к 

информации, которая может быть недоступна другими способами, и 

использовать её для раскрытия преступлений. Какое должностное лицо 

прокуратуры вправе давать разрешение (поручение) на производство ОРМ в 

отношении прокуроров и прокурорских работников? Исходя из п. 9 

вышеуказанного приказа это могут быть: «первый заместитель и заместители 

Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроры субъектов 

Российской Федерации и приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры 

иных специализированных прокуратур». В случаях, не терпящих 

отлагательства и могущих привести к совершению тяжкого либо особо тяжкого 

преступления, такие разрешения (поручения) также вправе давать: 

«заместители Генерального прокурора Российской Федерации, прокуроры 

субъектов Российской Федерации и приравненные к ним военные прокуроры и 

прокуроры иных специализированных прокуратур». В таких случаях 

необходимо незамедлительно представить специальное донесение 

Генеральному прокурору Российской Федерации. 

Однако анализ судебной практики позволяет выявить ряд случаев, когда 

правомерность проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении 

работников прокуратуры Российской Федерации трактуется судами 

разнообразно.  

                                                           
1Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 

URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 10.09.2024). 

Приказ Генпрокуратуры России от 18.04.2008 № 70 (ред. от 28.04.2016) «О проведении 

проверок в отношении прокурорских работников органов и организаций прокуратуры 

Российской Федерации» URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-genprokuratury-rf-ot-18042008-n-

70/ (дата обращения: 10.09.2024). 
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Суд признал обоснованным проведение оперативно-розыскных мероприятий 

в отношении заместителя прокурора района, в том числе на основании 

поручения прокуратура области. Согласно постановлению о проведении 

оперативного эксперимента, была зафиксирована противоправная деятельность 

Н., заместителя прокурора Октябрьского района города Орска Оренбургской 

области. Ранее полученная оперативная информация об этой деятельности была 

передана в прокуратуру Оренбургской области, откуда последовало 

распоряжение о проведении ОРМ в отношении Н. В данном случае санкция 

представляет собой поручение, что ближе к нормативно-правовым актам 

органов предварительного расследования. Приговором суда Н. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 

статьи 290 УК РФ1. 

Можно привести еще один пример из судебной практики: в отношении 

заместителя прокурора района были проведены оперативно-розыскные 

мероприятия, которые были санкционированы прокурором Самарской области. 

Это соответствует требованиям, упомянутом в Федеральном законе «Об 

оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении А., 

занимавшего должность заместителя прокурора Промышленного района г. 

Самары, было санкционировано прокурором Самарской области в соответствии 

с приказом Генерального прокурора РФ от 18 апреля 2008 года № 70. 

Тот факт, что письмо прокурора Самарской области о даче санкции на 

проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении А. не было 

рассекречено и не приобщено к материалам уголовного дела, не влияет на 

законность проведённых оперативно-розыскных мероприятий. Это связано с 

тем, что органы прокуратуры не имеют полномочий на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

12 августа 1995 года № 144-ФЗ. Следовательно, письмо прокурора субъекта РФ 

не относится к постановлениям, которые подлежат рассекречиванию и передаче 

органам предварительного расследования2. 

Шестой кассационный суд общей юрисдикции пришёл к выводу, что 

Генеральный прокурор санкционировал проведение оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении прокурора района. В качестве подтверждения суд 

сослался на материалы дела. Однако суд не уточнил, какие именно материалы 

подтверждают такую позицию. В определении суда упоминаются только 

показания сотрудников ФСБ Российской Федерации, что может 

свидетельствовать о недостаточности доказательств. 

                                                           
1 Приговор № 1-74/2016 от 14 апреля 2016 г. по делу № 1-74/2016 Ленинский районный суд 

г. Орска (Оренбургская область) URL: https://sudact.ru/regular/doc/1Fp8kBvERyWE/ (дата 

обращения: 10.09.2024). 
2 Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 27.05.2021 № 77-

2088/2021. 

URL:https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ006&n=47852#hqqMtD

UEjz3KSqEH1 (дата обращения: 10.09.2024). 
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Из показаний свидетелей, сотрудников ФСБ, следует, что они получили 

информацию о том, что Х. злоупотребляет должностными полномочиями и 

берёт взятки у предпринимателя Ф. В связи с этим в отношении Х. были 

проведены оперативно-розыскные мероприятия, которые были 

санкционированы Генеральной прокуратурой и судом. 

Положительным аспектом является отсутствие возможности процессуальной 

проверки прокурором сообщений о преступлениях, совершенных работниками 

прокуратуры, согласно ст. 144 УПК РФ, что исключает заинтересованность 

вышестоящего прокурора, а также исключает рост коррупции. Помимо этого, 

данная позиция закреплена Конституционным Судом РФ: «…проверка 

сообщений о преступлениях работниками прокураторы, возбуждение 

уголовного дела и, в целом, предварительное расследование производится 

сотрудниками Следственного комитета РФ в порядке, предусмотренном 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Важно 

отметить, что в главе 52 УПК РФ закреплен особый порядок производства по 

уголовном делам в отношении прокуроров…».1 

Одним из законодательных пробелов является ст. 17 ФЗ «О прокуратуре», 

согласно которой Генеральный прокурор РФ руководит системой прокуратуры 

РФ, издает приказы, указания обязательные для исполнения работниками 

прокуратуры, регулирующие непосредственно полномочия и вопросы 

организации деятельности органов. Следовательно, ст. 17 не предусматривает 

издание правовых актов, которые регулировали бы деятельность органов ОРД. 

Отсюда следует, что законодатель не предусмотрел в ФЗ «О прокуратуре» 

возможность разрешать проведение ОРМ, давать поручение на проведение 

ОРМ, а также не определил основные требования и критерии к пониманию 

законности таких действий, проводя аналогию, это не предусмотрено и в ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности», а именно в ст. 7, где указываются 

основания для проведения ОРМ, что также является законодательным 

упущением и может порождать правовые ошибки.2 Стоит заметить, что 

прокуроры, как отдельная категория лиц, не имеют иммунитета к проведению в 

отношении них ОРМ.  

Одним из дискуссионных вопросов является дальнейшее направление 

материалов ОРМ в отношении прокурора. Инициатором проведения ОРД 

является вышестоящий прокурор, который впоследствии и получает результаты 

проведения ОРМ в отношении работников прокуратуры.  Впоследствии 

решается вопрос в усмотрении в действиях работника прокуратуры 

противоправных действий, запрещенных УК РФ. Данный порядок проведения 

ОРД необходим для проверки истинности поступившей информации о 

совершенном или готовящемся преступлении работником прокуратуры. 

                                                           
1Определение Конституционного Суда РФ от 31 марта 2022 г. № 808. 

URL:https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=709084#sgathFUqlyc

pbhj51 (дата обращения: 10.09.2024). 
2  Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. 

URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 10.09.2024). 
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Дальнейший порядок, в случае совершения прокурором уголовно наказуемых 

действий, определен ст. ст. 447 и 448 УПК РФ.  

Примечательно, что А.В. Федоров указывает на данную проблему еще в 1995 

году в своей диссертации: «проблемы осуществления оперативно-розыскной 

деятельности в отношении прокурорских работников недостаточно нормативно 

урегулированы и не имеют необходимой доктринальной разработанности»1.  

Оперативно-розыскные мероприятия играют ключевую роль в раскрытии, 

пресечении и предотвращении преступлений, обеспечивая получение и анализ 

оперативной информации необходимой для всего уголовного 

судопроизводства. Материалы ОРМ направлены, в первую очередь, на 

выявление и задержание лиц, причастных к совершению преступлений, а также 

на сбор доказательств, подтверждающих их вину. Однако необходимо 

отметить, что проведение оперативно-розыскных мероприятий должно 

осуществляться в строгом соответствии с законодательством, чтобы избежать 

нарушения прав и свобод граждан. Анализируя вышеупомянутые нормативно-

правовые акты важно подчеркнуть имеющиеся законодательные пробелы в 

регулировании производства ОРМ в отношении граждан, проходящих службу в 

органах и организациях прокуратуры, данные пробелы требуют правового 

решения во избежание дискуссионных ситуаций в правоприменительной 

практике.  

 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 № 2202-1. URL: https://www.consultant.ru/document/ (дата обращения: 

10.09.2024). 

2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/ (дата 

обращения: 10.09.2024).  

3. Определение Конституционного Суда РФ от 31 марта 2022 г. № 808. 

URL:https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=709084

#sgathFUqlycpbhj51(дата обращения: 10.09.2024). 

4. Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 

27.05.2021 № 77-2088/2021 URL: https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req 

(дата обращения: 10.09.2024). 

5. Приговор № 1-74/2016 от 14 апреля 2016 г. по делу № 1-74/2016 

Ленинский районный суд г. Орска (Оренбургская область) URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/1Fp8kBvERyWE/ (дата обращения: 10.09.2024:). 

6. Приказ Генпрокуратуры России от 18.04.2008 № 70 (ред. от 28.04.2016) 

«О проведении проверок в отношении прокурорских работников органов и 

организаций прокуратуры Российской Федерации» 

                                                           
1Федоров А.В. Уголовно-процессуальный институт неприкосновенности прокурорских 

работников и реализация гарантий прокурорской неприкосновенности: автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. СПб., 1995. 



312 

URL:https://legalacts.ru/doc/prikaz-genprokuratury-rf-ot-18042008-n-70 (дата 

обращения: 10.09.2024). 

7. Федоров А.В. Уголовно-процессуальный институт неприкосновенности 

прокурорских работников и реализация гарантий прокурорской 

неприкосновенности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1995. 

 

Сухарева Е.А.1 

Научный руководитель: Шестак В.А.2 

1,2 Московская академия Следственного комитета России 
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Базы данных представляют собой совокупность материалов данных, 

систематизированных таким образом, чтобы они могли быть найдены и 

обработаны с помощью электронной вычислительной машины для 

удовлетворения информационных потребностей пользователей.1 Сфер, в 

которых сотрудники прибегают к использованию баз данных, на сегодняшний 

день множество: от маркетплейсов до правоохранительных органов. 

Общеизвестно, что правоохранительные органы используют базы данных для 

фиксации, хранения и, в последующем, использования информации, 

содержащей данные о преступлении и личности преступника.  

Таким образом, успешное расследование преступлений зависит от доступа к 

достоверной информации. Собирать и анализировать информацию о 

преступлениях из различных источников, правильно интерпретировать и 

использовать ее — ключ к раскрытию преступлений2.  

Такие органы, как Следственный комитет РФ (далее СК РФ), Министерство 

внутренних дел РФ, Федеральная служба безопасности РФ и многие другие все 

больше и больше внедряют в свою деятельность информационные технологии. 

Так, например, по статистическим данным Департамента информационных 

                                                           
1 Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных.М.: Финансы и статистика, 2002. 

800 с. 
2 Белов О.А., Белова О.Н. Учет ДНК подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению 

свободы: вопросы правовой регламентации // Пенитенциарная наука. 2016. Т. 36, № 4.  

С. 44–47. 
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технологий органов внутренних дел за 2022 год количество, заявлений 

поданных гражданами в электронном виде составляет 126.789 заявлений, а за 

2023 год количество заявлений, подданных гражданами в электронном виде, 

увеличилось на 45 % и составляет 324.897 заявлений. Данные статистики 

говорят о том, что граждане не бояться обращаться в органы внутренних дел 

через интернет, а также не бояться оставлять свои персональные данные.  

В частности, СК РФ уже много лет активно внедряют IT- технологии.  

В своем выступлении от 21.10.2022, Председатель А.И. Бастрыкин вывел 

следующий тезис: «Внедрение и использование передовых информационных 

технологий является одной из приоритетных задач Следственного комитета.  

Ведь это, безусловно, во многом определяет качество нашей работы»1. Эта 

цель в первую очередь связана с большим количеством киберпреступлений, а 

также нарушением информационной безопасности РФ в связи с проведением 

Специальной военной операции. В последнее время заметна тенденция 

появления множественных призывов к терроризму со стороны иностранных 

пользователей и наших соотечественников, которые оказывают влияние на 

подрастающее поколение.  

Так, На Ямале Пуровский межрайонный следственный отдел СК РФ по 

ЯНАО завел уголовное дело против мужчины, который подозревался в 

публичных призывах к осуществлению террористических действий и 

публичном распространении ложной информации об использовании 

Вооруженных Сил РФ. 33-летний мужчина распространял в интернете 

сообщения, которые содержали в себе публичные призывы к террористической 

деятельности и материалы, которые содержали в себе фейки об использовании 

Вооруженных Сил РФ, которые защищали интересы России и ее граждан. 

Проблема отслеживания органами предварительного расследования 

денежных операций, совершаемых с помощью цифровой валюты, приводит к 

вопросу создания единого криминалистического учета электронных следов – 

это база данных, которая выведет на новый уровень взаимодействие между 

следователями из разных регионов страны, если в нарушениях подозревают 

одних и тех же людей в нескольких субъектах. «Система позволяла бы успешно 

идентифицировать даже тех пользователей, что находятся на территории 

России, но пользуются иностранными сервисами.  

Владельцы которых – ввиду ограничений и санкций – не предоставляют 

данные о нарушителях правоохранительным органам и судам России»2. Кроме 

того, информационные технологии позволяют проводить оперативный поиск 

информации в открытых и закрытых источниках, анализировать данные, 

проводить видео- и аудио-экспертизу, а также использовать 

специализированное программное обеспечение для реконструкции преступных 

событий. Автоматизация процесса раскрытия преступлений является сложной 

                                                           
1 Интервью А.И. Бастрыкина РИА «Новости» 21.10.2022г., https://ria.ru/20211014/it-kompanii-

1754530547.html, дата обращения: 11.05.2024 г. 
2 Интервью И.С. Бедерева от 14.10.2022 г.  
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задачей правовой информатики, однако можно автоматизировать составление 

следственных документов, что занимает много времени.  

Одной из систем, которая может помочь в этом, является 

«Специализированная территориально-распределенная автоматизированная 

система Следственного комитета РФ» («СТРАС-СК») с банками данных, 

которая включает три уровня: — для центрального аппарата Следственного 

комитета; — для следственных управлений (отделов) МВД-УВД; — для 

следственных подразделений городских и районных органов внутренних дел.  

Эта система представляет собой комплексы программ, устанавливаемые на 

автоматизированные рабочие места следователей и руководителей органов 

предварительного следствия, объединенных в локальные вычислительные сети 

и работающих с выделенным сервером баз данных или на автономных рабочих 

местах. Также в ней имеется подсистема по «Расследование» 

(криминалистические характеристики, типичные следственные ситуации, 

типовые следственные версии). 

Международная практика использования баз данных дает положительный 

результат. На данный момент иностранные правоохранительные органы 

активно используют совершенствованные информационные технологии для 

раскрытия преступлений. Примеры таких баз данных приведены ниже: 

1. The Murder Accountability Project.1  

Проект Томаса Хэнгроува объединяет открытые данные по дате и месту 

преступления, способу убийства, а также полу, национальности, возрасту 

жертву – и позволяет сужать поиск, используя любой набор этих параметров.  

Проект включает две обширные базы данных преступлений, 

поддерживаемые ФБР: Uniform Crime Report, которая ведется с 1965 г., и 

Supplementary Homicide Report – с 1976 г., а также дополнительные источники.  

Сложная система поиска позволяет находить случаи со сходным почерком. 

По словам Хэнгроува, это самая полная из существующих баз данных по 

убийствам, совершенным на территории США.   

На официальном сайте проекта есть таблицы со статистикой по разным 

основаниям (Рис. 1.1.).  

Чтобы продемонстрировать возможности системы, автор описывает, как она 

могла бы помочь в случае знаменитого серийного убийцы с Грин-Ривер Гэри 

Риджуэя, на счету которого жизни нескольких десятков женщин и девушек, 

убитых в 1980–1990 гг. Используя The Murder Accountability Project, журналист 

сумел найти параллели между массой случаев, которые в свое время полиция 

долго не могла связать воедино. Хэнгроув уверен, что новая система не только 

привлечет внимание к проблеме нераскрытых убийств, но и позволит решить 

многие особенно сложные случаи. Сегодня уровень раскрытия подобных дел в 

США составляет в лучшем случае 65 процентов. 

                                                           
1 Электронный ресурс: https://www.murderdata.org/p/how-to.html. Дата обращения:  

8.05.2024 г. 
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Рис. 1.1. Показатели раскрываемости преступлений с 1965 по 2022 г. 
 

2. UK National DNA Database.  

Национальная база данных ДНК Великобритании (NDNAD) содержит 

образцы ДНК и профили, собранные со всей Великобритании, а также с 

Нормандских островов и острова Мэн. Она является самой продолжительной и 

крупнейшей базой данных судебной экспертизы ДНК в мире (Рис.1.2.). База 

данных содержит два типа профиля ДНК: Индивидуальный, собранный у 

каждого арестованного и ДНК, собранное из таких образцов, как волосы или 

слюна, оставленные на месте преступления. Если будет установлено 

совпадение между профилем на месте преступления и профилем в базе данных, 

это может помочь полиции идентифицировать возможного подозреваемого. 

Затем это может быть использовано в качестве доказательства, помогающего 

решить, виновен человек в совершении преступления или нет. Особенностью 

такой базы данных является то, что данные человека могут находиться в ней 

неограниченное время (независимо от того, виновен человек или нет). Однако, 

сейчас данная база данных находится в подвешенном состоянии. Многие лица 

заявляют, что сбор их данных без их согласия и отсутствия вины является 

неэтичным и оспаривает и права на неприкосновенность личной жизни. Хотя 

NDNAD Великобритании, возможно, непосредственно привела к вынесению 

обвинительных приговоров за громкие преступления, её более широкое 

влияние на цели общественной безопасности остается неясным. 
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Рис.1.2.  Данные о количестве зарегистрированных следов и профилей ДНК 

среди населения в Англии, Сингапуре, США. 
 

3. Australian National Child Offender Register. 

Австралийский национальный реестр правонарушителей, нарушающих права 

детей — это веб-система, которая используется во всех штатах и территориях. 

В реестр вносятся только те лица, которые представляют «доказанный риск для 

детей». Благодаря этой системе, суды, выносящие приговоры, могут по 

собственному усмотрению решать: требовать ли от соответствующего лица 

регистрации и заявления в этот реестр. В эту группу попадают лица, ранее 

зарегистрированные при совершении правонарушений административного или 

уголовного законодательства. Из недавних поправок, данный реестр из 

закрытого типа хотят сделать в открытый. Обусловленность этого поступка 

остается для многих неясной, ведь в таком случае наступят такие как: самосуд, 

общественная истерия, рецидивизм. 

4. INTERPOL's I-24/. 

 Это международная организация, которая предоставляет доступ к базам 

данных об уголовных преступниках, украденных документах и другой 

полезной информации для правоохранительных органов. В каждой стране, в 

том числе и России, существуют свои «филиалы» Интерпола — национальные 

центральные бюро (НЦБ Интерпола). Правоохранительные органы направляют 

в бюро документы о людях, которых нужно найти. Данные маркируют по 

категориям опасности, которые в Интерполе называют цветовыми углами: 

Желтый угол (или yellow notice) — розыск лица, пропавшего без вести. Синий 

угол (или blue notice) — розыск обвиняемого или осуждённого, чтобы 

установить, где он находится. Красный угол (или red notice) — обвиняемые или 

уже осуждённые, которые объявлены в розыск с целью их ареста или выдачи. 

Зелёный угол (или green notice) — в него попадают люди, которых ни в чём не 

обвиняют, но, по мнению правоохранительных органов, они могут 

представлять потенциальную опасность. Инициатором розыска всегда 

выступают национальные правоохранительные органы. 

В борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом 

наркотиков, киберпреступностью необходимы консолидированные 
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межгосударственные меры, направленные на совершенствование 

информационного обмена, правовой базы, проведение согласованных 

практических мероприятий. Безусловно, эффективность взаимодействия 

возможна только при наличии согласованных плановых мероприятий. Однако, 

на сегодняшний день значительно сократилось сотрудничество с другими 

государствами. Но существование опасных преступлений никто не отменял. 

Можно выделить много качественных программ РФ, разработанных для борьбы 

с преступлениями: компания «Интернет-розыск», БИНАР, САЙД-М, СТРАСК-

СК. Схожих по качеству таких же программ можно найти и в зарубежных 

государствах. Возможность сотрудничества, обмен опытом, знаниями, 

технологиями приведет к значительным успехам в области расследования 

преступлений, а именно, для борьбы с международным терроризмом и другими 

преступлениями интернационального характера. Но существуют некоторые 

проблемы в реализации данных замыслов. Существует проблема соблюдения 

международного и российского законодательства при использовании 

иностранных баз данных. Процесс прихода к согласию очень длителен и может 

быть затруднен международной обстановкой. Напряженные политические 

отношения между странами затрудняют сотрудничество и обмен информацией, 

что оказывает влияние на использование иностранных баз данных в 

расследованиях преступлений. Уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство в каждом государстве индивидуально. В силу различий 

правовых систем сотрудники правоохранительных органов не всегда могут 

понять содержание запросов и теряются в догадках относительно статуса 

полученных документов: являются ли они доказательствами в процессуальном 

смысле или оперативно-розыскной информацией, имеющей ориентирующее 

значение. Кроме того, криминализированное в одной стране деяние в другой 

может не являться преступлением. В условиях «информационной войны» для 

правоохранительных органов Российской Федерации важно сохранять высокий 

уровень защиты информации из иностранных баз данных от утечек и 

киберугроз, чтобы предотвратить доступ третьих лиц к чувствительной 

информации. Приоритетом российской системы расследования преступлений 

является полная конфиденциальность данных. Это сделано прежде всего, для 

обеспечения национальной безопасности нашей страны. Случаи утечки 

информации подтверждаются Роскомнадзором (в 2023 году зафиксировано 168 

утечек персональных данных, в сеть попали более 300 млн записей о 

россиянах). Важно не допускать такое в правоохранительной системе РФ. 

Таким образом, взаимодействие выступает средством реализации задач 

уголовного преследования. В силу обстоятельств, связанных с особенностями 

законодательства нашей страны и международного сотрудничества, темп 

взаимодействия и заимствования баз данных других государств идет медленно.  
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О некоторых проблемах в расследовании реабилитации нацизма 

 
Аннотация. В статье обращается внимание на отсутствие криминалистических 

рекомендаций по раскрытию и расследованию реабилитации нацизма, что влечет за 

собой проблемы в практической деятельности и закономерный рост числа 

незавершенных уголовных дел. Отмечается, что повысить эффективность данной 

деятельности возможно с помощью научно-обоснованных рекомендаций, 

разработанных в рамках криминалистического обеспечения деятельности по 

раскрытию и расследованию преступлений данного вида. Акцентируется внимание на 

проблемах правового обеспечения такой деятельности. На основе проведенных 

предметных исследований предлагаются рекомендации для решения выявленных 

практических проблем.   

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования, правовое обеспечение, реабилитация нацизма.  
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Установление государством в 2014 г. общественной опасности деяний, 

реабилитирующих нацизм и закрепление ранее отсутствовавшей в 

отечественном уголовном законодательстве нормы – ст. 354.1 УК РФ – по 

защите отношений, затрагивающих историческую память России, привели 

правоохранительные органы к формированию практики раскрытия и 

расследования преступлений данного вида в условиях отсутствия в 

криминалистической науке актуальных научно-обоснованных рекомендаций. 

Такие выводы подтверждаются данными статистической отчетности ГИАЦ 

МВД России, согласно которым количество фактов уголовного преследования 

за реабилитацию нацизма на протяжении последних десяти лет кратно 

увеличилось, так в 2015 г. возбуждено 10 уголовных дел, а в 2021 г. – 89, в 2022 

г. – 131, в 2023 г. – 1041. При этом 73,1% из общей массы зарегистрированных 

преступлений за последние три года. За весь период существования ст. 354.1 

УК РФ только 52,6% уголовных дел направлено в суды для рассмотрения по 

существу, а 40,1% осталось в производстве (по данным на начало 2024 г.), и 

число такого «остатка» с каждым годом растет, свидетельствуя о трудностях в 

практической деятельности субъектов расследования. 

При этом криминалистическое обеспечение расследования реабилитации 

нацизма, от которого, по существу, зависит результативность деятельности по 

раскрытию и расследованию, и в рамках которого должны разрабатываться 

современные методы, средства и рекомендации по ее осуществлению, не 

разрабатывалось в отечественной криминалистической науке, что закономерно 

влияет на современную следственную практику. Это актуализирует вопросы 

разработки и внедрения новых и совершенствования имеющихся 

криминалистических рекомендаций.  

Одним из принципиально значимых и приоритетных направлений 

криминалистического обеспечения раскрытия и расследования реабилитации 

нацизма являются проблемы правового обеспечения. В аспекте 

рассматриваемого нами вида преступлений первоочередной представляется 

необходимость решения вопроса о законодательном закреплении терминов 

«нацизм», «реабилитация нацизма», на что неоднократно указывал 

Генеральный прокурор РФ И.В. Краснов2 и авторы, рассматривающие 

содержание ст. 354.1 УК РФ3. 

Под «нацизмом» (от названия фашистской Национал-социалистской партии 

Германии) в историческом и социологическом плане, понимают форму 

государственного и/или общественного устройства, объединяющую социализм 

                                                           
1 «Сводный отчет по России «Единый отчет о преступности» за 2014-2024 гг.» // ЦСИ ФКУ 

«ГИАЦ МВД России» (дата обращения 14.02.2024). 
2 Генпрокурор РФ пообещал нормативно прописать понятие «реабилитация нацизма» 

[Электронный ресурс] URL:  https://nuremberg.media/news/20210914/261704/Genprokuror-RF-

poobeschal-normativno-propisat-ponyatie-reabilitatsiya-natsizma.html (дата обращения 

30.10.2023). 
3 Кибальник А.Г., Иванов А.Ю. Реабилитация нацизма как преступление против мира и 

безопасности человечества: монография. Москва, 2019.  
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с крайним национализмом (расизмом), а также идеологию, на основе которой 

обосновывается существование такого социального порядка1.  

УК РФ в статье об ответственности за реабилитацию нацизма, не дает его 

определения, также нормативного закрепления данного понятия не установлено 

и иными правовыми актами Российской Федерации. Обращаясь к содержанию 

понятия «экстремистская деятельность», законодатель в нее включает в том 

числе «использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 

или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 

смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, за 

исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики, 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или 

символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики 

экстремистских организаций, при которых формируется негативное отношение 

к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или 

оправдания нацистской и экстремистской идеологии»2. При этом, совместное 

Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ, относит деяния, 

предусмотренные ст. 354.1 УК РФ, при условии их совершения по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы, к перечню преступлений экстремистской 

направленности3. Таким образом, законодательство в сфере борьбы с 

экстремизмом фактически относит нацизм к формам его проявления.  

Попытки определить термин «нацизм» на законодательном уровне в 

Российской Федерации в период с 1999 по 2013 гг.4 были созвучны принятому 

Модельному закону Содружества Независимых Государств «О недопустимости 

действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их 

пособников» от 17 мая 2012 г., который определил его как «тоталитарную 

идеологию (доктрину) и практику ее применения гитлеровской Германией, ее 

союзниками и сателлитами в период с 1933 по 1945 годы, связанную с 

                                                           
1 Толковый словарь русского языка. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ozhegov.slovaronline.com/17563-NATSIZM (дата обращения 10.07.2023). 
2 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О противодействии 

экстремистской деятельности» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант плюс». URL: 

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&ts=nTmZhYT4mbxedyr42&cacheid=EAB57E4

C0A0A846AFC4528E8F6C6FD40&mode=splus&rnd=O8kJbg&base=LAW&n=435972&dst=100

0000001#FBSbhYTUhylsHwKK (дата обращения 16.03.2023). 
3 Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 401/11 и Министерства 

внутренних дел Российской Федерации № 2 от 19 июня 2023 г. «О введении в действие 

перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» [Электронный ресурс] // Кодификация.РФ. URL: 

https://rulaws.ru/acts/Ukazanie-Genprokuratury-Rossii-N-401_11,-MVD-Rossii-N-2-ot-

19.06.2023/ (дата обращения 19.06.2024). 
4 Проект Федерального закона от 25.03.2013 № 246071-6 «О недопустимости действий по 

реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников, отрицанию 

Холокоста» [Электронный ресурс] // Система обеспечения законодательной деятельности. 

URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/246071-6 (дата обращения 06.08.2024). 
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тоталитаристскими террористическими методами власти, официальной 

градацией всех наций по степени полноценности, пропагандой превосходства 

одних наций над другими, сопровождавшаяся преступлениями против мира, 

военными преступлениями, преступлениями против человечности, геноцидом, 

признанными таковыми Международным военным трибуналом для суда и 

наказания главных военных преступников европейских стран оси»1, однако, 

они не были восприняты отечественным законодателем, в отличии от 

законодательства Республики Беларусь, в котором полностью 

имплементирован соответствующий опыт2. 

В российской доктрине обращается внимание на отличительный признак 

нацизма (в уголовно-правовом понимании) – «наличие геноцидальной цели», 

выражающейся в частичном или полном уничтожении иных расовых, 

национальных и прочих групп людей, неугодных идеологии превосходства3. 

Наиболее четким и в то же время, содержательным для целей ст. 354.1 УК РФ, 

представляется нам понятие «нацизм», формулируемое А.Ю. Ивановым, как 

идеологии и практики осуществления превосходства одной расовой, 

национальной или этнической группы людей над другой, ставящие своей целью 

полное либо частичное физическое уничтожение «оппозиционной» расовой, 

национальной, этнической либо религиозной группы4. 

Понятие «реабилитация» дано в УПК РФ, как порядок восстановления прав и 

свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 

преследованию, и как отмечает М.Г. Левандовская, оно носит явно позитивную 

окраску5. В науке, нередко высказываются критические замечания в отношении 

термина «реабилитация» в названии статьи 354.1 УК РФ, многие авторы 

сходятся в том, что оно вызывает недопонимание и трудности в определении 

юридического смысла нормы закона, прежде всего у правоприменителей, как 

раз ввиду его позитивной окраски. Ряд авторов предлагают заменить данный 

термин в названии статьи на «публичное оправдание», ввиду несоответствия 

                                                           
1 Модельный закон «О недопустимости действий по реабилитации нацизма, героизации 

нацистских преступников и их пособников» (принят на тридцать седьмом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ постановлением № 

37-18 от 17 мая 2012 года) [Электронный ресурс] // Е-досье. URL: https://e-

ecolog.ru/docs/UZcOuCVLTcZici_IZsMBe (дата обращения 24.03.2023). 
2 Закон Республики Беларусь от 14 мая 2021 г. № 103-З «О недопущении реабилитации 

нацизма» [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12100103 (дата обращения 

06.08.2024). 
3 Наумов А.В., Кибальник А.Г., Орлов В.Н., Волосюк П.В. Международное уголовное право / 

под ред. А.В. Наумова, А.Г. Кибальника. 3-е изд. М., 2016. С. 193-194. 
4 Иванов А.Ю. Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма: дис. ... канд. юрид. 

наук. – Краснодар, 2018. – С. 27. 
5 Левандовская М.Г. Реабилитация нацизма как преступление // Вестник Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – № 12(52). – С. 155-162.  
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термина «реабилитация» содержанию самой нормы, и с целью исключения в 

толковании двойственности понятий1.  

Полагаем, в этом отношении целесообразно обратить внимание на опыт 

Республики Беларусь, где понятие «реабилитация нацизма» и иные связанные с 

ним термины («нацизм», «нацистские преступники», «пособники нацистских 

преступников») раскрываются в упомянутом выше Законе «О недопущении 

реабилитации нацизма».  

Кроме того, серьезной проблемой для правоприменителя выступает то, что 

фактически символы воинской славы – это объекты, передающие сущность 

воинской славы, к числу которых можно относить все, что вызывает 

ассоциацию с героической военной историей России, однако, ни их понятие, ни 

перечень (реестр) до настоящего времени законодательно ни на федеральном, 

ни на региональных уровнях не определены, на что в криминалистической 

литературе уже обращалось внимание2. Отдельные авторы предлагают свой 

перечень символов: герб и флаг; Знамя Победы; Поля боевой (ратной) славы; 

города-герои и города-крепости; памятники и монументы; ритуалы (например, 

принятие присяги); исторические названия-имена воинских частей; наградное 

оружие; произведения искусства3. В тоже время, следует отметить, что в 

уголовном законодательстве присутствуют иные нормы, устанавливающие 

ответственность за посягательства, связанные с указанными символами, и 

прямой корреляции с реабилитацией нацизма в данном случае не 

прослеживается.    

Первые шаги к формированию соответствующего банка данных 

предприняты законодателем в 2023 г.4 и заключаются в изменении порядка 

ведения Единого реестра объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, в который с 17.04.2024 надлежит 

включать сведения об объектах, увековечивающих память о событиях, 

участниках и жертвах Великой Отечественной войны. Однако, соотношения 

между такими объектами и символами воинской славы России на 

                                                           
1 Егорова Н.А. Реабилитация нацизма: уголовно-правовой анализ // Криминологический 

журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 3. С. 

494–503; Пестерева Ю.С., Пошелов П.В. К вопросу о юридических дефектах ст. 354.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Омской юридической академии. 2017. 

Т. 14. № 3. С. 47–51. 
2 Веретнова А.А., Холопова Е.Н. Обстоятельства, подлежащие установлению и 

доказыванию, при расследовании реабилитации нацизма // Юридический мир. – 2023. – № 8. 

– С. 47-53; Шевелева К.В. Символ воинской славы как предмет преступлений // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. – 2024. – Т. 15, № 1(55). – С. 138-145.  
3 Пименова М.В., Бодриков А.Б. Русская языковая картина мира в аспекте символов 

воинской славы // Гуманитарный вектор. 2019. № 5. С. 17–18. 
4 Федеральный закон от 19 октября 2023 г. № 507-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и статью 5 Федерального закона «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» [Электронный ресурс] 

// ИПП ГАРАНТ.РУ. URL: https://ivo.garant.ru/#/document/407846053/paragraph/2:4 (дата 

обращения 07.08.2024).  
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законодательном уровне не проведено, помимо этого данный реестр включает в 

себя только объекты культурного наследия, тогда как перечень объектов, 

являющихся символами воинской славы России, как показывает практика, 

обширнее.  

Изложенное приводит нас к выводу о целесообразности принятия 

соответствующего нормативно-правового акта, где были бы определены 

понятие и содержание ключевых терминов, имеющих отношение к деяниям, 

составляющим реабилитацию нацизма, правовая основа и принципы ее 

недопущения, субъекты и их компетенция, профилактика и меры направленные 

на недопущение реабилитации нацизма, а также закрепление обязанности 

региональных органов власти по формированию перечня объектов – символов 

воинской славы России, что позволит правоприменителю обоснованно отнести 

тот или иной монумент, памятник, мемориальное сооружение и пр. к предмету 

преступного посягательства при реабилитации нацизма. 
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Тактические и психологические особенности допроса  

с участием переводчика 

 
Аннотация. В статье представлен анализ особенностей проведения допроса и 

других вербальных следственных действий с лицами, не владеющими русским 

языком и пользующимися помощью переводчика. Показаны особенности тактические 

и психологические особенности взаимодействия участвующих лиц, которые 

привносит участие переводчика. Его роль рассматривается с одной стороны как 
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содействие следователю в достижении его целей, а с другой как источник 

противодействия, осознанного или неосознанного. Предложены особенности 

тактического подхода, которые целесообразно использовать при проведении 

следственных действий с участием переводчика. 

Ключевые слова: криминалистическая тактика, тактика допроса, допрос с участием 

переводчика, противодействие следствию. 

 

На территории России и особенно в крупных городах, таких как Москва и 

Санкт-Петербург, в силу активного экономического роста наблюдается 

значительный приток трудовых мигрантов из ближнего зарубежья, другим 

заметным социальным явлением в этих городах становится большое количество 

туристов из зарубежных стран. Все эти лица, либо не владеющие русским 

языком вообще, либо владеющие им значительно хуже граждан России, сильно 

влияют на криминальную обстановку, становятся фигурантами уголовных дел, 

естественно пользуясь в ходе судопроизводства помощью переводчика1. 

Вопросы использования переводчика в уголовном судопроизводстве 

освещены в работах авторитетных авторов234. 

Право воспользоваться помощью переводчика, гарантированное законом 

 (ст.ст. 18, 59, 169 УПК РФ) может быть реализовано лицом по своему 

усмотрению и для этого ему не нужно доказывать отсутствие знания языка или 

низкий уровень владения им. Поэтому на практике помощью переводчика 

пользуются как лица не владеющие русским языком совсем, так и знающие его 

поверхностно, в части, не способные разговаривать на нём уверенно, особенно 

в такой стрессовой ситуации как допрос, а также и те, кто владеет русским 

языком настолько, что способен понимать вопросы следователя, но 

затрудняется в формулировании ответов на них. 

Участие переводчика в допросе во всех этих случаях приводит к тому, что 

обстановка допроса сильно меняется по сравнению с привычными «один на 

один» и даже «один на два», когда допрашиваемый пользуется помощью 

защитника. Так переводчик, по смыслу закона независимый и формально 

выполняющий техническую задачу, т.е. перевод, может быть воспринят 

допрашиваемым, и это особенно важно в случае допроса 

подозреваемого/обвиняемого, либо как своеобразная «рука» следователя, 

противостоящего допрашиваемому, либо как опора для самого 

допрашиваемого, тот кто сможет понять и поддержать его, защитить – в этом 

                                                           
1 Председатель СК России выступил на сессии «Бесогон и право» в рамках XI 

Петербургского международного юридического форума. — Текст: электронный // Следком : 

[сайт]. — URL: https://sledcom.ru/news/item/1791896/ (дата обращения: 13.04.2024). 
2 Гайворонская А.А. Психологический анализ механизмов взаимодействия на допросе в 

рамках концепции транзактного 1анализа / А. А. Гайворонская, В. Ф. Енгалычев // Эксперт-

криминалист. – 2021. – № 3. – С. 6-9. 
3 Славгородская, О. А. Об оптимизации тактики допроса свидетелей по уголовным делам /  

О.А. Славгородская // Эксперт-криминалист. – 2017. – № 2. – С. 27-29. 
4 Комиссарова Я.В. Ложные воспоминания: проблемы оценки показаний участников 

уголовного судопроизводства / Я.В. Комиссарова // Российский судья. – 2023. – № 4. –  

С. 22-28. 



326 

случае переводчик может потеснить в глазах допрашиваемого даже его 

защитника, особенно если тот пассивен в защите его интересов, не вызывает у 

него доверия, приглашён в порядке ст. 51 УПК РФ (по назначению) и т.д.  

Во втором случае, да и в целом в ходе допроса с участием переводчика, 

большую роль в формировании обстановки следственного действия играет 

единство языка, а часто культуры и этнического происхождения 

допрашиваемого и переводчика. Возможность слышать родную речь в чужой 

стране и особенно в стрессовой ситуации следственного действия, а также 

говорить на родном языке, встречая при этом понимание носителя такого же 

языка, а также в некоторой степени наблюдение привычных фенотипических 

особенностей внешности переводчика, присущих конкретной этнической 

группе, всегда будет оказывать успокаивающее воздействие на допрашиваемое 

лицо, снимать стресс, вселять комфорт, помогая следователю установить и 

поддерживать контакт с допрашиваемым лицом. Иногда же напротив, 

допрашиваемое лицо обнаружив взаимопонимание с переводчиком, 

«закроется» по отношению к следователю, взаимодействуя лишь с первым, не 

оставив второму возможности ни для наблюдения за поведением 

допрашиваемого, ни для законного психологического воздействия на него1. 

Говоря о контакте между следователем и допрашиваемым лицом, 

необходимо упомянуть и о том, что наличие переводчика создаёт 

необходимость установления и поддержания контакта как с самим 

допрашиваемым, что и так осложнено языковым барьером, так и с 

переводчиком. Качество контакта с последним будет влиять и на 

эффективность контакта с допрашиваемым и ход и результаты всего допроса в 

целом2. 

Одной из проблем, возникающих при участии переводчика в допросе, 

является принципиальная невозможность переводчика донести слова 

следователя в их оригинальном значении – из перевода, а тем более из 

понимания допрашиваемого, неизбежно будут ускользать некоторые мелочи, 

часто достаточно значительные3. Кроме того, никакому переводу не поддаётся 

эмоциональная окраска слов следователя: тон, интонация, расстановка акцентов 

и т.д. Несмотря на то, что именно эта часть речевой коммуникации, казалось 

бы, не нуждается в переводе и обеспечивает наилучшее взаимодействие между 

общающимися, позволяя им достичь понимания даже при стойком языковом 

барьере – на возможность использования этого аспекта даже указывают 

некоторые источники – в действительности же пропадает связь между словами, 

их фактическим содержанием, и приданной им эмоциональной окраской. 

Первое допрашиваемый слышит от переводчика, второе – воспринимает от 

следователя, причём неизбежно с разницей во времени, не воспринимая все это 

                                                           
1 Швец Р.В. Понятие и характеристика допроса на предварительном следствии с участием 

переводчика //Теория и практика общественного развития. – 2012. – №. 5. – С. 305-308. 
2 Швец С.В. Стадии допроса на предварительном следствии с участием переводчика 

//Законность и правопорядок в современном обществе. – 2012. – №. 8. – С. 114-118. 
3 Архипова И.И. Тактика допроса с участием иностранных граждан //Юриспруденция в 

теории и на практике: актуальные вопросы и современные аспекты. – 2020. – С. 82-85. 
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как единое целое, оказываясь недоступным для законного психологического 

воздействия. Таким образом, все тактические приёмы, основанные на 

использовании таких аспектов коммуникации, фактически оказываются 

непригодны для использования (и вопреки высказываемому иногда мнению, 

этот пробел не должен восполняться действиями переводчика)1. 

Другая существенная проблема наличия языкового барьера, это 

формирование ситуации, в которой следователь a priori не может понимать 

сказанное другими участниками следственного действия – ему остаётся лишь 

доверять переводчику, полагаясь на правильность его перевода и надеяться на 

его добросовестность и профессионализм. Несмотря на то, что следователь 

предупреждает переводчика об ответственности за заведомо ложный перевод 

(ст. 307 УК РФ), неизбежно образуется перевес сил, где следователь предстаёт 

в качестве «слабой» стороны – такое положение дел может быть использовано 

переводчиком и/или допрашиваемым для обмана, оговора, фальсификации и 

др. В такой ситуации следователь может испытывать чувство дискомфорта и 

опасения, что помешает ему проводить следственное действие2. 

Всё вышеперечисленное приводит к необходимости использования особого 

тактического подхода к проведению допроса и других следственных действий с 

участием переводчика. Условно роль переводчика в ходе допроса можно 

разделить полярно на: активное содействие следователю в достижении его цели 

с одной стороны, противодействие (осознанно или неосознанно) ему или 

просто препятствие проведения следственного действия с другой3 

Рассматривая первый аспект, необходимо заметить, что переводчики, 

назначаемые следователем, обычно являются постоянными участниками 

судопроизводства – они неоднократно предупреждались об ответственности за 

заведомо ложный перевод (ст. 307 УК РФ), они знакомы со следователями, с 

порядками, существующими в правоохранительных органах. Кроме того, 

непосредственно от следователя зависит оплата труда переводчика за участие в 

следственных действиях. То есть логично предположить, что переводчик будет 

скорее «играть в одной команде» со следователем – оказывать напрямую 

какую-либо помощь допрашиваемому, которого он видит в первый и последний 

раз, и которых у него было и будет ещё очень много, часто невыгодно и очень 

рискованно, даже несмотря на единство языка и культуры. Поэтому переводчик 

чаще будет скорее расположен к следователю и настроен оказывать ему 

содействие.  

Как уже было упомянуто, само наличие переводчика уже оказывает 

успокаивающее воздействие на допрашиваемого в силу единства их языка и 

                                                           
1 Швец С.В. Особенности следственной ситуации и применения тактических приемов на 

допросе с участием переводчика //Теория и практика общественного развития. – 2012. –  

№. 4. – С. 387-391. 
2 Якимчук Б.В. Особенности проведения следственных действий с участием иностранных 

граждан //Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2013. – №. 1 (52). – С. 26-29. 
3 Чаплыгина В.Н. Участие переводчика в производстве допроса иностранного гражданина 

при расследовании преступлений в области дорожного движения //Журнал «Безопасность 

дорожного движения». – 2023. – №. 2. – С. 50-53. 



328 

культуры. Включение следователем переводчика в активное взаимодействие с 

допрашиваемым поможет наладить с ним контакт и расположить к участию в 

допросе. При этом активные действия переводчика должны контролироваться 

следователем, с его стороны не должно исходить какой-либо самодеятельности, 

которая может навредить результативности допроса. Также нельзя позволять 

переводчику получить инициативу в глазах допрашиваемого при общении с 

ним, следователю необходимо сохранять свою руководящую роль и активную 

позицию. То же самое относится и к ситуации, когда переводчик 

самостоятельно задаёт допрашиваемому уточняющие и дополняющие вопросы, 

позволяющие получить ответ на изначальный вопрос следователя и лучше 

донести до допрашиваемого его мысль. Безусловно, следователю будет трудно 

проводить допрос, задавая по одному маленькому вопросу, дожидаясь 

перевода, ответа допрашиваемого, и его перевода – это сделает ход допроса 

прерывистым, затруднит припоминание допрашиваемым информации, 

свободный рассказ, будет отвлекать его и т.д. По этим же причинам на стадии 

свободного рассказа переводчик должен переводить по возможности большие 

объёмы текста, не останавливая речь допрашиваемого. При этом, в некоторых 

ситуациях допрашиваемому нельзя давать «заговорить зубы» переводчику и 

следователю, когда он хочет перегрузить последнего речью на чужом для того 

языке, перехватив инициативу в целях защиты. Ясно, в целом, что нужно 

исходить из анализа сиюминутно складывающейся тактической обстановки и 

перспективы допроса – иногда нужно дать переводчику возможность свободно 

разговаривать с допрашиваемым, внимательно наблюдая за ними, иногда же 

такие попытки следует жёстко пресекать.  

Также замечено, что допрашиваемый может воспринимать переводчика как 

источник вопросов, для него именно он будет тем, кто ведёт с ним допрос, и 

именно с ним допрашиваемый начнёт взаимодействовать, во многом также и 

потому что ему это просто проще. В таком случае он начнёт вымещать на 

переводчике своё недовольство вопросами, которые ему задают, будет 

агрессивным к нему, начнёт активно защищаться или оправдываться перед ним. 

Нельзя позволять допрашиваемому отвлекаться от следователя, срываясь на 

переводчике, необходимо постоянно напоминать ему о том, кто здесь обладает 

инициативой – давать это понять жестами, простыми словами (вроде «стоп» 

или позвав допрашиваемого по имени), а также применять приёмы активного 

слушания, даже когда тот изъясняется на родном языке, не скрываясь при этом 

за монитором рабочего компьютера или документами на столе.  

Известно, что на ход допроса значительно влияет обстановка в рабочем 

кабинете следователя1, в частности взаимное расположение между собой 

участников. Замечено, что наиболее оптимальным является расположение 

переводчика между следователем и допрашиваемым, так чтобы трое в плане 

образовывали треугольник. Так переводчик всегда обращён лицом к 

допрашиваемому для лучшего контакта между ними, не отвлекая его при этом 

                                                           
1 Криминалистика: учебник: в 2-х томах / А.И. Бастрыкин; Следственный комитет 

Российский Федерации. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: [б. и.], 2022. - Т. 2. - 2022. - 427 с. 
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значительно от следователя, в то же время, будучи на равном расстоянии от 

них, объективно подчеркивает свою нейтральную позицию по отношению к 

сторонам.  

Неоднократно было упомянуто, что переводчик обычно не ограничивается 

дословным переводом слов следователя, а активно доносит сказанное им до 

допрашиваемого. В разумных пределах это, безусловно, на руку следователю – 

польза от таких действий переводчика очень заметна, например, в момент 

предъявления обвинения лицу и разъяснения ему сущности обвинения. 

Переводчик в этом случае не просто переводит постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого, но и доводит до лица его смысл и содержание, поясняя 

значение не просто чужих слов, но и сугубо специфичных юридических 

терминов (крайне важно объяснить лицу что такое «грабёж», «лишение 

свободы», «соучастие» когда его именно за эти действия и привлекают к 

ответственности). 

Говоря о втором формате роли переводчика, нужно отметить, что 

предупреждение об ответственности переводчика часто выполняется 

формально, ограничиваясь подпиской переводчика, и может при этом не 

выполнить свою роль. Переводчик имеет возможность напрямую помочь 

допрашиваемому подозреваемому/обвиняемому, донося его показания до 

следователя в заведомо искажённом виде, как из корыстных побуждений, за 

плату, так и из личного сочувствия, в силу культурной идентичности. Поэтому 

будет целесообразно, например, по делам, связанным с экстремизмом и 

терроризмом в качестве переводчика назначать лицо другой с допрашиваемым 

веры. Также при проведении очных ставок с участием двух лиц, не владеющих 

русским языком, необходимо назначать отдельного переводчика каждому из 

них, с тем чтобы избежать подкупа переводчика одной из сторон и оговора при 

переводе1.  

 Разумеется, умышленное противодействие переводчика следователю, 

заведомо ложный перевод, куда менее вероятен, чем его неосознанное 

расположение в пользу допрашиваемого, проявление сочувствия, сострадания, 

сопереживания – всё это может повлечь неосознанное «подыгрывание» в 

пользу допрашиваемого, искажение информации, неверное толкование, 

интерпретацию вопросов или ответов, утаивание (в виде забывание) 

содержания. Кроме этого, как уже было отмечено выше, переводчик может 

просто добросовестно ошибаться или заблуждаться, некорректно передавая 

информацию, затрудняясь в понимании сказанного следователем, или даже 

додумывая за него, что может значительно повлиять на содержание показаний.  

Для преодоления всех описанных затруднений следователю во время допроса 

необходимо, помимо прочего, активно наблюдать за невербальным поведением 

допрашиваемого и переводчика, особенно в тот момент, когда последний 

передаёт вопрос следователя. Это тем более удобно поскольку во время 

общения, допрашиваемого с переводчиком, следователь свободен от 

                                                           
1 Галимов Э.Э., Иванов И.В. Особенностей производства следственных действий с участием 

иностранных граждан //Инновации. Наука. Образование. – 2021. – №. 29. – С. 641-647. 
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формулирования вопросов или ведения протокола. С целью же более точного 

наблюдения за поведением допрашиваемых лиц вопросы следует 

формулировать более точно и односложно, так чтобы одно предложение 

содержало в себе один вопрос («Какие работы Вы выполняли в момент 

произошедшего?» вместо «Какие работы, по чьему указанию, и совместно с 

кем Вы выполняли в момент произошедшего?»).  

Помимо этого, крайне благоприятно на ход допроса подействует ведение 

аудио- или видеозаписи при соблюдении определённых тактических 

рекомендаций1, что с одной стороны выполнит превентивную функцию, 

дисциплинируя участников, предупредив их неправомерное поведение, а с 

другой, в случае возникновения подозрений о ложном переводе, позволит 

проверить это предположение, проведя независимую оценку оригинальных 

показаний допрашиваемого23.  

Таким образом, допрос, а также иные вербальные следственные действия с 

участием переводчика, характеризуются особенностями, которые значительно 

влияют на ход и результаты таких следственных действий, что необходимо 

учитывать следователю сообразно меняя тактику ведения следственного 

действия активно используя все преимущества, которые даёт такое положение 

дел и нивелируя все недостатки и препятствия.  
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Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью всех сфер 

общественной жизни, и судопроизводство с участием присяжных заседателей 

не является исключением.  

Таким образом, по мере усложнения способов совершения преступлений, 

включая использование интернета и различных цифровых технологий, 

неизбежно появляются доказательства, основанные на цифровых следах. Такие 

доказательства сложны для восприятия присяжными и требуют разработки 

новых подходов в криминалистике для их представления на стадии судебного 

разбирательства. 

Проникновение цифровых технологий в процесс суда присяжных также 

связано с организационными изменениями в этом виде судопроизводства. В 

Соединенных Штатах ведется дискуссия относительно возможности создания 

виртуальных судов присяжных, оснащения присяжных планшетами для 

исследования представляемых доказательств, использования искусственного 

интеллекта для отбора в число кандидатов в присяжные1. Отечественные 

ученые и практические работники анализируют возможности использования 

технологий прокторинга, применения системы электронного голосования, 

построенной на основе технологии блокчейн, замены присяжных 

искусственным интеллектом, осуществления автоматизированного 

поведенческого анализа кандидатов в присяжные и др.2. 

                                                           
1 Gelb K. What is the Impact of Digital Technology on Juror Deliberations? // Judicial Officers' 

Bulletin. – 2016. – №28. – 75-79.  
2 Volchetskaya T.S., Pankina I.Y., Makarova O.A., Kurkova N.A., Matkova N.V. Problems of 

using modern proof technologies in jury / T.S. Volchetskaya // The Vth Khmyrovsky Criminalistic 

Readings 2021: Conference Proceedings, Krasnodar – Krasnodar: EurAsian Scientific Editions, 

2022. – P. 68-74. 
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Кроме того, цифровые технологии призваны оптимизировать деятельность 

процессуальным сторон в суде присяжных, повысить эффективность их 

деятельности.  

Анализ статистических данных Верховного Суда Российской Федерации 

показал, что с 2017 по 2021 года доля оправдательных приговоров, 

постановленных с участием присяжных в первой инстанции неуклонно 

увеличивается: в 2017 году оправдано 10% подсудимых, в 2018 году – 16%, в 

2019 году – 22%, в 2020 году – 24%, в 2021 – 29%. А в 2023 году уже более 

трети дел с участием присяжных заседателей были оправданы1. 

В этой связи справедливо говорить, что поддержание гособвинения в суде 

присяжных осуществляется не всегда эффективно. Одним из путей 

нивелирования возникшей проблемы, с нашей точки зрения, может стать 

использование государственным обвинителем цифровых технологий в ходе 

подготовки и непосредственного участия в суде присяжных.  

Представляется возможным выделить следующие направления 

использования прокурором цифровых технологий в суде присяжных, среди 

которых:  

1) обеспечение принципа наглядности представляемых доказательств;  

2) проверка доказательств в ходе подготовки к участию в судебном 

разбирательстве;  

3) получение ориентирующей информации из сети «Интернет», с целью 

прогнозирования поведения стороны защиты и планирования собственных 

тактических действий.  

Рассмотрим тактические особенности использования прокурором цифровых 

технологий в рамках указанных направлений подробнее.  

Наглядность доказательств может быть обеспечена с помощью диаграмм, 

таблиц, фотографий, видеодоказательств и демонстраций на интерактивных 

досках. Следующим шагом в обеспечении принципа наглядности в судах 

присяжных станет использование прокурорами в процессе доказывания 

технологий 3D-моделирования и виртуальной реальности. С помощью этих 

технологий можно воссоздать место преступления и обстоятельства его 

совершения, проверить обвинения и улучшить представление присяжных о 

событиях, являющихся предметом спора. 

Среди преимуществ использования 3D-моделирования и технологии 

виртуальной реальности при доказывании в суде присяжных можно выделить:  

а) запоминание присяжными большего объема доказательственной 

информации;  

б) управление вниманием присяжных; 

в) повышенная убедительность для присяжных исследуемой информации, в 

том числе из-за статуса научных моделей;  

                                                           
1 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и 

мировых судей за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 год // Официальный сайт 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации // URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 12.09.2024 г.). 
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г) качественное уяснение ими события преступления; 

д) значительное ускорение судебного процесса;  

е) демонстрация в динамике хронологии и последовательности протекания 

процессов в событии преступления.  

Однако существует и ряд проблемных аспектов использования указанных 

цифровых технологий визуализации:  

а) возникновение у присяжных чувства наивного реализма от увиденного, 

искусственного ощущения объективности, точности и определенности;  

б) неоправданное придание представленным таким образом доказательствам 

большего значения по сравняю с другими;  

в) трудности установления достоверности таких моделей, риск 

возникновения неточностей;  

г) высокая стоимость технологий, что ставит стороны в неравное положение;  

д) скептическое отношение судейского сообщества. 

С другой стороны, опыт активного использования технологий 3D-

моделирования и виртуальной реальности в других странах позволяет 

предположить, что эти технологии являются следующим шагом в цифровом 

развитии визуальных средств доказывания в судах присяжных и указывают на 

необходимость развития их применения в отечественной науке1.  

Кроме того, моделирование криминальных событий на основе имеющихся 

доказательств, на наш взгляд, является одним из наиболее эффективных 

методов проверки. Мысленное моделирование считается наиболее простым в 

реализации видом моделирования. С другой стороны, моделирование с 

помощью компьютерной симуляции редко используется для проверки 

доказательственного материала, так как требует специальных навыков, 

привлечения сведущих людей и большего времени. Однако в силу тактической 

важности использования компьютерного имитационного моделирования на 

стадии суда присяжных его построение происходит в ходе подготовки 

судебного процесса, а проверка обоснованности, достоверности и 

достаточности доказательств связана с областью применения цифровых 

технологий.  

Также следует принять во внимание, что дела, рассматриваемые судом 

присяжных, нередко имеют широкий общественный резонанс в медиасфере. В 

результате она предоставляет широкий круг открытой информации об 

отдельных аспектах уголовного дела, которая, однако не находит своего 

отражения в его материалах. Данные сведения ориентирующего характера 

могут быть использованы в рамках криминалистического прогнозирования 

государственным обвинителем поведения стороны защиты и планирования 

собственных тактических действий.  

В отдельных ситуациях прокурор может прогнозировать поведение стороны 

защиты на основе публично высказанных позиций представителей 

определенного профессионального сообщества.  

                                                           
1 Волчецкая Т.С., Куркова Н.А. Проблемы современной юридической науки и образования: 

вызовы XXI века // Современное право. – 2020. – № 12. – С. 11-14. 
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Так, например, врачи родильного дома №4 г. Калининграда Cушкевич и 

Белая обвинялись в убийстве новорожденного ребенка. Профессиональное 

медицинское сообщество, в числе которого один из авторитетных российских 

педиатров, публично выступало резко против предъявленного обвинения. Они 

указывали на недоказанность причинно-следственной связи между действиями 

врача и гибелью глубоко недоношенного ребенка, имевшего экстремально 

низкую массу тела и находящегося в крайне тяжелом состоянии (открытое 

письмо в поддержку обвиняемых подписали более 1600 врачей)1. 

Данное дело широко обсуждалось в медиасфере, в том числе с активным 

участием медиков. В последующем аналогичные доводы были выдвинуты 

стороной защиты на судебной стадии. Между тем своевременный анализ 

открытой позиции медицинского сообщества мог способствовать 

прогнозированию прокурором линии поведения защитников на отдельных 

этапах судебного следствия и выбору грамотных тактических приемов.  

В свою очередь анализ господствующих в медиасфере настроений 

общественности относительно существа обвинения с идентификацией позиций 

различных социальным групп может дать прокурору представление о 

желательных и нежелательных характеристиках потенциальных присяжных и 

оптимизировать процесс формирования состава коллегии присяжных: повысить 

эффективность опроса кандидатов и реализации права на отвод.  

Кроме того, прокурору следует учитывать возможность влияния на вердикт 

информации о деле, полученной присяжными из медиасферы. Поэтому в 

рамках участия в судебном следствии, выступления с заключительным словом, 

реализации права на реплику гособвинителю целесообразно обосновать 

присяжным не только несостоятельность доводов защиты, но наиболее 

обсуждаемых и поддерживаемых в СМИ и интернет-пространстве 

общественных соображений по существу обвинения, при этом не выходя за 

пределы доказывания.  

Таким образом, нет никаких сомнений, что технологии виртуальной 

реальности и 3Dмоделирования могут стать важнейшими инструментами 

гособвинителя в процессе доказывания в суде присяжных. Разработка способов 

определения достоверности результатов использования указанных технологий 

в суде является краеугольным вопросом их внедрения. При этом в рамках 

планирования собственный тактических действий гособвинителя и 

прогнозирования поведения стороны защиты в суде присяжных цифровые 

технологии могут быть успешно применены прокурорами уже сейчас. 
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Основные проблемы использования достижений науки и техники 

для проведения судебной экспертизы при расследовании преступлений  

в сфере топливно-энергетического комплекса 

 
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы использования 

достижений науки и техники в судебной экспертизе при расследовании преступлений 

в сфере топливно-энергетического комплекса. Анализируются современные 

технологии и методики, применяемые в судебной экспертизе, а также их влияние на 

эффективность расследования.  

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, хищение нефти и 

нефтепродуктов, врезка в трубопроводы, судебная экспертиза, доказательства, 

проблемы проведения судебной экспертизы.  

 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что Российская 

Федерация является страной, которая обладает большими количествами 

запасов нефти и других углеводородов. Энергетический сектор Российской 

Федерации является одной из основных статей доходов национального 

бюджета страны. Однако, по мере роста значимости этой отрасли, 

увеличивается и количество преступлений, связанных с ней. Преступность в 

топливно-энергетическом комплексе (далее – ТЭК) характеризуется высокой 

степенью сложности и разнообразия, что требует применения современных 

научных и технических достижений для эффективного выявления причастных к 

совершению преступлений в данной области и проведения качественных 

судебных экспертиз.  

Целью данной работы будет являться выявление и анализ основных проблем, 

с которыми сталкивается судебная экспертиза при использовании научных 

достижений и технологий. 

Задачами исследования являются: 

1. Дать определение понятию судебной экспертизы и оценить ее значимость 

в расследовании преступлений; 

2. Классифицировать преступления в сфере ТЭК; 

3. Выявить особенности судебной экспертизы и ее значение в расследовании 

преступлений, связанных с топливно-энергетическим комплексом.; 

4. Проанализировать нормативно-правовую базу, касающуюся преступлений 

в сфере топливно-энергетического комплекса; 
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5. Определить перечень современных научных методов и технологий, 

которые могут быть использованы в расследовании преступлений в сфере 

топливно-энергетического комплекса; 

6. Провести анализ и классифицировать основные проблемы, возникающие 

при использовании научных достижений в судебной экспертизе. 

Объектом данной работы является совокупность общественных отношений, 

относящихся к преступлениям в сфере ТЭК. 

Предметом будет являться проблемы применения современных технологий и 

научных достижений судебной экспертизы при расследовании преступлений 

ТЭК. 

Прежде чем провести анализ судебной экспертизы и используемых в ней 

технологий в сфере ТЭК, авторы данной работы раскрыли определение 

судебной экспертизы в широком ее смысле, а также обозначили ее роль при 

расследованиях преступлений. Так, сам термин «экспертиза» в переводе с 

латинского языка expertus означает опытный, знающий, проверенный. Самих 

экспертиз большое количество во всех сферах жизнедеятельности человека, но 

авторы данной статьи подробно рассмотрят именно судебную экспертизу. Итак, 

как отмечает Ю.А. Капустина, судебная экспертиза является отличающихся от 

других разновидностью экспертиз, которая обладает особым статусом. 

Особенность заключается в том, что данный вид экспертиз проводится при 

судебном расследовании судов разных инстанций1. 

Помимо определения стоит рассмотреть значимость судебной экспертизы 

при совершении преступлений. Необходимо подчеркнуть, что процесс 

расследования преступлений в сфере ТЭК нераздельно сопряжен с получением 

и оценкой доказательств. Назначение судебной экспертизы является одним из 

таких способов, где в целях установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, применяются специальные знания в различных 

профессиональных областях, в том числе в области науки и техники. Авторы 

данной работы также считают необходимым осветить то, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации круг людей, обладающих 

полномочиями назначить данный вид экспертизы, ограничен, также важно 

подчеркнуть, что возможность провести данный вид экспертизы имеют право 

только люди, соответствующие специальным требованиям, то есть эксперты.  

Далее авторы данной статьи считают возможным перейти к классификации 

преступлений в нем, прежде чем углубиться в специфику судебных экспертиз, 

применяемых для расследования преступлений ТЭК. Мы солидарны с мнением 

С.И. Вележева о классификации преступлений в сфере ТЭК, а именно: 

1. Преступления против собственности, связанные с кражей или незаконным 

использованием материальных ценностей в сфере топлива и энергетики, таких 

как нефть, газ, электроэнергия и другие, а также ключевого производственного 

оборудования, например, высоковольтные кабели, трубопроводы и прочее;  

                                                           
1 Капустина Ю.А. Судебная экономическая экспертиза: учебное пособие. Екатеринбург: 

УГЛТУ, 2021. С. 6-9. 
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2. Преступления против собственности, связанные с хищением денежных 

средств, ценных бумаг или имущественных прав в контексте деятельности в 

области топлива и энергетики; 

3. Преступления в сфере экономики, совершаемые в связи с деятельностью 

объектов в сфере топлива и энергетики, такие как незаконное 

предпринимательство и другие; 

4. Коррупционные преступления, совершаемые сотрудниками предприятий и 

организаций в сфере топлива и энергетики, а также другими 

специализированными субъектами в рамках их деятельности; 

5. Преступления, направленные на причинение ущерба предприятиям и 

организациям в сфере топлива и энергетики по различным мотивам, таким как 

подрыв обороноспособности и безопасности страны, террористические акты, 

месть, корыстные интересы и другие; 

6. Экологические преступления в сфере топлива и энергетики; 

7. Преступления, совершенные по неосторожности или с умыслом, 

приводящие к ущербу для предприятий в сфере топлива и энергетики или к 

другим серьезным последствиям»1.. 

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные выше составы преступлений 

могут совершаться как одним лицом, так и группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией) в соответствии с УК РФ.  

Среди рассмотренной классификации наибольшую доля преступлений в 

сфере ТЭК приходится на первую группу, в которой противоправные деяния 

осуществляются посредством изготовления «несанкционированных врезок» в 

магистральные трубопроводы2. Следует отметить, что объекты 

инфраструктуры ТЭК, а именно трубопроводного транспорта относятся к 

источникам повышенной опасности. Из этого следует, что ущерб от 

незаконных вмешательств на данных объектах не ограничивается лишь 

стоимостью похищенных нефтепродуктов, поскольку врезки могут привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-

экономическими последствиями3. По этой причине необходимо уделять 

внимание расследованию таких преступлений на высоком уровне, и, как 

следствие, проведение судебной экспертизы становятся важным этапом при 

расследовании. 

Обоснованием распространенности хищений нефти и нефтепродуктов 

служит значительная протяженность российской сети магистральных 

трубопроводов. В ее структуру, как отмечает Ф.М. Величко, входят головные 

                                                           
1 Вележев С.И. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в 

сфере топливно-энергетического комплекса // Вестник Самарского юридического института. 

2021. № 5 (46). С. 10. 
2 Грибунов О.П., Милюс А.И. Применение специальных знаний и назначение судебных 

экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с хищениями нефти и 

нефтепродуктов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 2. С. 23. 
3 Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» // Российская газета от 26.07.2011 г. 
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станции, промежуточные наливные и производственные станции, аварийные 

пункты, восстановительные пункты и конечные1. Россия обладает 

разветвленной системой логистики в сфере нефтепроводов на всей ее 

территории. Примерами нефтепроводов, пролегающих через субъекты 

Российской Федерации служат: нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан 

(4740 км), нефтепровод Красноярск — Ангарск (660 км), нефтепровод Омск — 

Ангарск (1478 км) и др. Обращаясь к статистическим данным, авторы 

выяснили, что на конец 2021 года общая протяженность магистральных 

трубопроводов составила 256 тысяч километров2, из которых на конец 2022 

года 53,6 тысяч километров пришлось на нефтепроводы и 16,9 тысяч 

километров на нефтепродуктопроводы3. Также следует иметь в виду, что 

помимо магистральных трубопроводов на значительных площадях территории 

нашей страны пролегают технологические трубопроводы внутри 

промышленных объектов, транспортирующие продукты (сырье, 

полуфабрикаты и готовые продукты, пар, вода, топливо, реагенты и другие 

вещества), обеспечивающие технологические процессы4. 

Авторы обращают внимание на то, что данный вид преступной деятельности 

имеет специфический оттенок, поэтому расследование должно проходить с 

особым уровнем ответственности в выявлении, сборе и закреплении 

доказательств в соответствии со ст. 88 УПК РФ. 

В рамках расследования преступлений, связанных с хищением нефти и 

нефтепродуктов целесообразно назначение криминалистической экспертизы 

материалов, веществ и изделий, а именно судебной экспертизы нефтепродуктов 

и горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ)5. 

Важно отметить, что для получения информации о количестве и составе 

нефтепродуктов в ходе проведения вышеупомянутой судебной экспертизы 

применяются различные аналитические методы. По мнению М.А. Галишева и 

                                                           
1 Величко Ф.М. Особенности незаконных «врезок» в нефтепроводы, нефтепродуктопроводы 

и газопроводы // Вестник ТвГУ. Серия: Право. 2023. № 3 (75). С. 73. 
2 Транспорт в России. 2022: Стат.сб. / Росстат. Москва, 2022. С. 33. 
3 Протяженность путей сообщения (с 2000 г.) // Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс] URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/transport (дата 

обращения 05.09.2024). 
4 Тихомиров О.А., Тихомирова Е.А. Геоэкологические проблемы разработки месторождений 

и транспортировки нефти // Вестник Тверского государственного университета. Серия: 

География и геоэкология. 2019. № 1. С. 55. 
5 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20.04.2023 № 72 «Об 

утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных 

бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных 

специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства 

судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста 

России» (Зарегистрирован 24.04.2023 № 73133) // Российская газета от 02.02.2023 г. 
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А.С. Павлова, для достижения целей при экспертно-криминалистических 

исследованиях следует использовать следующие из них1:  

1. Метод молекулярной люминесценции; 

Применяется для идентификации веществ, качественного и количественного 

анализа. Молекулы нефтепродуктов могут иметь характерные спектры 

люминесценции, что позволяет с высокой точностью идентифицировать их 

состав. Метод позволяет не только определить наличие определенных 

компонентов, но и оценить их концентрацию в образце. К преимуществам 

данного метода можно отнести высокую чувствительность и специфичность и 

быстроту анализа. 

2. Метод инфракрасной (далее – ИК) спектроскопии; 

ИК-спектроскопия позволяет выявлять присутствие различных 

функциональных групп, а также сравнивать спектры образцов с известными 

стандартами для идентификации компонентов. Располагает таким 

преимуществом, как возможность анализа в реальном времени без 

необходимости сложной подготовки образца. 

3. Метод газожидкостной хроматографии (далее – ГЖХ). 

Этот метод позволяет не только разделять и идентифицировать компоненты 

нефтепродуктов, но и определять их концентрацию. При данном методе 

имеется возможность анализа летучих и полулетучих соединений. 

В настоящее время эти методы являются наиболее употребительными при 

проведении массовых анализов сложных органических смесей, в том числе и 

нефтепродуктов2. 

Тем не менее, невзирая на узкий профиль вышеупомянутой экспертизы, 

И.А. Гумаров выделил ее основную проблему, заключающуюся в 

невозможности как в теории, так и на практике установления тождественности 

между нефтью и нефтепродуктами, похищенными посредством «врезки» и 

содержимым магистрального нефтепровода или нефтепродуктопровода. 

Данный фактор обусловлен тем, что состав нефти в нефтепроводе не является 

постоянным, а регулярно изменяется под воздействием происходящей в нем 

циркуляции3. 

Таким образом, авторы сделали вывод, что применение экспертизы 

нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов при расследовании 

преступлений, связанных с хищением нефти и нефтепродуктов 

преимущественно направлено не на установление виновности конкретного 

лица в совершении преступления, а на определение обстоятельств совершения 

                                                           
1 Галишев М.А., Павлова А.С. Система подготовки аналитической информации для 

экспертно-криминалистического исследования нефтепродуктов в пожарно-технической 

экспертизе // Современные проблемы гражданской защиты. 2016. № 4 (21). С. 95-96. 
2 Шарапов С.В. Многоцелевая технология получения и обработки экспертной информации 

при идентификации нефтяного загрязнения в сложных природных и техногенных системах: 

автореф. дис. ... д-ра технич. наук. СПб.: СПбУ ГПС МВЧ России, 2010. С. 16. 
3 Гумаров И.А. Особенности назначения криминалистической экспертизы по делам о 

хищениях нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов // Судебная экспертиза. 

2008. №. 1. С. 111-116. 
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преступления, что согласно статье 73 УПК РФ также входит в обстоятельства, 

подлежащие доказыванию.  

Важным представляется упомянуть также и проблему высокой латентности 

таких преступлений, как хищение нефти и нефтепродуктов. Объемы 

извлекаемых из криминальных врезок нефти и нефтепродуктов маскируются 

уровнем естественных технологических потерь в соответствующих участках 

оборудования. Например, в период времени максимальной ̆ прокачки или 

переполненности резервуаров. Исходя из этого, преступные деяния в сфере 

ТЭК обладают спецификой, выражающейся в том, что они зачастую остаются 

невыявленными, а причиненный ̆ ими ущерб может быть отнесен к 

естественным технологическим и иным причинам. 

В целях повышения процента раскрываемости преступлений, касающихся 

посягательств на объекты ТЭК, авторы выявили основные проблемы. К ним 

относятся:  

1. Отсутствие актуальной базы с включением в нее видов нефтепродуктов.  

В частности, в экспертных лабораториях следует активно применять методы 

исследований, которые не требуют разрушения образцов. Это включает такие 

методики, как электронная микроскопия, визуализация цвета и другие. На 

основе проведенных исследований в будущем планируется создать 

централизованную базу данных, в которую будут внесены характеристики всех 

наименований нефтепродуктов. 

2. Недостаточно развитое законодательство в сфере преступлений ТЭК.  

Поскольку энергетический сектор играет ключевую роль для России, следует 

расширить составы преступлений в УК РФ или даже выделить под них 

отдельный раздел, где будет определена специфика преступлений в данной 

сфере и надлежащие за них наказания.  

3. Проблема координации деятельности частных компаний ТЭК и 

государства. 

Многие частные компании ведут внутреннюю статистику по хищениям и 

другим видам преступлений в данной сфере, что мешает государству для 

определения наиболее точной статистики. 

Таким образом, ТЭК является одной из ведущих отраслей Российской 

Федерации, структурными сегментами которой являются в том числе объекты 

транспортировки нефти и сбыта нефтепродуктов. В результате проведенного 

исследования авторами были рассмотрены ключевые проблемы, возникающие 

при назначении и проведении криминалистической ̆ экспертизы в 

расследовании преступлений, связанных с хищением нефти и нефтепродуктов. 
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В век информационных технологий невозможно обеспечить должную 

безопасность граждан без применения видеоаналитики, которая на 

сегодняшний день при помощи искусственного интеллекта за считанные 

секунды способна распознавать правонарушителей в любой точке мира, где 

есть видеокамера. Ввиду этого практически каждое преступление остается 

запечатленным на камерах видеонаблюдения, которые расположены на 

зданиях, столбах, в помещениях, автомобилях, банкоматах и многих других 

местах. Особую актуальность они нашли в информационно-управляющем 

комплексе «Безопасный город», который создан с целью контроля всех 

компонентов городской инфраструктуры и наблюдения за происходящими 

событиями1. Данная система представляет собой совокупность технических и 

программных средств, облегчающих работу городских ведомств и служб по 

предотвращению и устранению последствий, угрожающих жизни и здоровью 

граждан. Разумно будет предположить, что столь широкий спектр 

возможностей этой программы позволяет камерам видеонаблюдения 

обнаружить лицо, находящееся в розыске, и оперативно передать информацию 

о его местонахождении правоохранительным органам. 

Для последующей идентификации лиц, запечатленных на камерах 

видеонаблюдения, традиционно проводят портретную экспертизу, 

производство которой осуществляется в экспертно-криминалистических 

учреждениях России. Однако на практике эксперты, имеющие познания в 

области портретной экспертизы, очень часто сталкиваются с определенными 

сложностями в проведении исследования. Так, например, внешность 

преступника на видеофрагментах может быть искажена, отобразиться нечетко 

                                                           
1 Что такое программа «Безопасный город»? // Главное управление МВД России по 

Алтайскому краю [Электронный ресурс] Режим доступа: https://22.мвд.рф/citizens/faq/133 

(дата обращения: 11.09.2024). 
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или же вовсе изменена путем различных современных косметических 

процедур. 

Косметические изменения внешности подразумевают под собой 

искусственное изменение лица с целью сокрытия каких-либо его элементов. 

При помощи таких операций могут удаляться морщины на лбу, веках, щеках, 

исправляться формы ушных раковин, изменяться прическа и ее цвет, 

добавляться борода или усы и т.д. На сегодняшний день это может достигаться 

как при помощи традиционных методов (наклеивание бороды, использование 

различных косметических препаратов и т.д.), так и с помощью специальных 

приложений, в функционал которых входит изменение внешности на 

фотографии конкретного лица. 

Очень часто на исследование эксперту поступает фотокарточка человека. 

Она может быть намерена изменена лицом, изображенным на ней, а также 

получена из различных источников, в том числе и из социальных сетей. На 

сегодняшний день насчитывается большое количество мобильных приложений 

с функцией редактирования фотографий. Так, например, работа фоторедактора 

FaceApp построена на базе нейросетей, при помощи которых программа может 

менять мимику, накладывать улыбки, «состарить» портрет, отретушировать 

изображение, добавить новые элементы внешности и даже изменить пол 

человека на фотографии. 

Для более детального рассмотрения функциональных возможностей данной 

программы была использована фотография статиста, которая в дальнейшем 

подвергалась изменениям с различными эффектами (рис. 1–3). 

 

   

Рис. 1. 

Исходное изображение 

статиста 

Рис. 2. 

Изменение изображения с 

эффектом старения 

Рис. 3. 

Измененное 

изображение с 

добавлением маски 

«Борода» 
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При рассмотрении полученных изображений можно сделать вывод, что 

использованные эффекты изменения внешности человека оказывают 

существенные трудности дальнейшей идентификации личности. Отсюда 

возникает вопрос: как эффективно проводить идентификацию личности 

измененной внешности человека по его изображению? 

Для решения данной задачи была разработана автоматизированная система 

идентификации личности по изображению лица Папилон «Полифейс» — 

передовая биометрическая система, обеспечивающая формирование и 

функционирование банков данных изображений внешности граждан и 

решающая задачи автоматического установления/подтверждения личности 

человека по изображению его лица, в том числе путем анализа видеопотоков в 

режиме реального времени. 

Данная система используется в правоохранительных органах некоторых 

субъектов нашей страны и направлена на решение следующего ряда задач1: 

 расследование преступлений; 

 поиск лиц, объявленных в розыск за совершение противоправных деяний; 

 поиск пропавших граждан; 

 установление личности граждан, не желающих или не способных заявить 

о себе; 

 обеспечение безопасности публичных мероприятий. 

Данная система также активно применяется на охранных предприятиях в 

качестве организации пропускного режима и контроля перемещения граждан. 

За все время своего существования программа Папилон «Полифейс» 

продемонстрировала свою высокую эффективность в рамках решения стоящих 

перед правоохранительными органами задач. Стоит отметить, что достижение 

столь высокого уровня организации данной системы обусловлено ее 

взаимосвязью с другими системами, используемыми в подразделениях ОВД 

России: 

 с АДИС Папилон 

для импорта изображений внешности и установленных данных из 

дактилокарт лиц, находящихся на дактилоскопических учетах МВД России; 

 со станциями биометрической регистрации и оперативных проверок 

Папилон 

для импорта изображений внешности и установочных данных граждан, 

проходящих регистрацию, и отработки запросов на удаленную экспресс-

идентификацию личности по изображению лица (оперативная проверка); 

 с мобильными биометрическими терминалами Папилон ДиПП 

для импорта изображений внешности и установочных данных граждан, 

отработки запросов на удаленную экспресс-идентификацию личности по 

изображению лица, выгрузки локальных поисковых массивов изображений 

                                                           
1 Буклет системы Папилон «Папилон Полифейс-3 автоматизированная система 

идентификации личности по изображению лица» // АО ПАПИЛОН пр. Макеева 48, г. Миасс, 

Челябинская область, 456320. С. 2. 
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внешности в формате Папилон «Полифейс» в память терминалов для 

оперативных проверок изображений лиц из видеопотоков камер устройств; 

 с системой Паилон «Клим-3D» 

для импорта субъективных портретов подозреваемых и разыскиваемых лиц; 

 с АИПС «Сова», «Портрет-Поиск» и другими информационными 

системами для обмена данными. 

Данная биометрическая система способна работать с записями камер 

видеонаблюдения, фотографиями и проверяемых лиц, которые подразделяются 

на карты Полифейс (достоверно установленная личность) и фотоследы 

Полифейс (неизвестное лицо, которое необходимо установить). 

Стоит отметить, что особенностью данной программы является возможность 

проведения идентификации сразу нескольких лиц на изображении в 

максимально короткие сроки. Так, система в автоматическом режиме проводит 

анализ всех присутствующих лиц, указанных оператором в определенном 

временном диапазоне, после чего определяет каждого из них (рис. 4). Данная 

система одновременно может проводить анализ сразу нескольких 

видеозаписей, а обнаруженные на них лица определяются в группы и в 

дальнейшем незамедлительно направляются на проверку. 
 

  
 

Рис. 4. Работа программы Папилон «Полифейс» с множеством лиц, 

представленных на изображении. 
 

В случае введения в программу фотокарточек новых лиц система в 

автоматическом поиске формирует список людей, которые визуально схожи с 

исследуемым. Анализ происходит аналогично всем известной программы 

АДИС «Папилон», а именно по принципу: карта-карта, карта-фото, фото-фото, 

фото-карта. 

Возвращаясь к вопросу об эффективности проведения идентификации 

личности, стоит упомянуть о намеренных косметических или даже 

хирургических изменениях лица. В таком случае сравнение загружаемой 

фотокарточки лица может осуществляться по паспортным данным схожих 
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людей, что существенно сокращает процесс установления личности и повышает 

раскрытие и расследование преступлений. 

Еще одной немаловажной особенностью программы является возможность 

сравнение двух и более лиц между собой по загруженным изображениям 

(изображение 5). Здесь вновь стоит обратить внимание на косметические 

изменения лица при помощи специальных мобильных приложений, а также 

использование косметических процедур в реальной жизни, о которых было 

описано ранее. 
 

 
Рис. 5. Оперативное сравнение двух лиц между собой. 

 

Алгоритм проверки построен на основе нейронных сетей и является крайне 

устойчивым к разным масштабам изображения, разрешению и сжатию, 

повороту/наклону головы, изменению прически, мимика, макияжа, а также 

наличию/отсутствию головного убора, очков, бороды/усов, 

открытию/закрытию глаз и возрастным изменениям. 

Подводя итог вышесказанному, данные аспекты позволяют судить об 

эффективности использования системы Папилон «Полифейс», поскольку 

многие решаемые им задачи не подвластны эксперту, имеющему познания в 

области портретной экспертизы. Опыт использования данной программы 

демонстрирует свою результативность в экспресс-идентификации личности по 

изображению и сопоставима с результативностью использования аналогичной 

системы АДИС «Папилон», предназначенной для проверки лица по отпечаткам 

пальцев рук. 
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Аннотация. Судебная экспертиза относится к тем следственным действиям, 

производство которых немыслимо, а в ряде случаев невозможно, без применения 
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объектов. В условиях, когда количество судебных экспертиз резко возросло, в том 

числе, за счет появления новых видов, подвидов экспертиз, назрела необходимость 

внедрения новых методов, способов познания, которые бы упростили работу эксперта 

и сократили время производства судебных экспертиз. Вариантом решения данных 

вопросов могут стать использование возможностей искусственного интеллекта. В 

статье анализируются примеры использования ИИ в различных регионах России, что 

подчеркивает значимость технологий в современной правоприменительной практике. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, судебная экспертиза, технический 

прогресс, судебный-эксперт, правоприменительная практика.  

 

Судебная экспертиза, как род деятельности, существует уже более ста лет в 

нашей стране. И несмотря на тот факт, что Россия — это страна, в которой 

было создано первое экспертное учреждение, и уровень развития судебно-

экспертной деятельности достаточно высок, тем не менее существует 

значительное количество вопросов, которые требуют своего разрешения.  

Так, на законодательном уровне понятие судебной экспертизы 

сформулировано в ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

РФ», согласно которому: «Судебная экспертиза - предусмотренное 

законодательством Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное 

действие, включающее в себя проведение исследований и дачу заключения 
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экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, 

техники, искусства или ремесла»1.  

Вместе с тем, в УПК РФ закреплено понятие судебной экспертизы, 

используемое в рамках уголовного судопроизводства. «Судебная экспертиза — 

экспертиза, проводимая в порядке, установленном УПК РФ»2.  

Даже поверхностный анализ данных понятий позволяет констатировать тот 

факт, что они отличаются друг от друга. Более детальный анализ положений ФЗ 

И УПК РФ позволяет сделать вывод, что отсутствует единый подход к 

пониманию видов судебной экспертизы. В связи с этим, полагаем, что судебно-

экспертная деятельность находится в постоянном развитии, особенно в части 

появления новых видов судебных экспертиз. Производство судебной 

экспертизы всегда, на разных этапах ее развития, было сопряжено с 

применением различных научно-технических средств, приемов и методов 

исследования. И эксперты всегда использовали самые передовые методы 

исследования. Так, для судебно-автотехнической экспертизы разработано 

несколько программ, которые позволяют рассчитать скорость движения 

транспортного средства, техническую возможность предотвратить наезд на 

пешехода и решить ряд других вопросов. Ответ на каждый вопрос 

основывается от исходных данных, которые следователь получает при осмотре 

места ДТП и машин, которые в нем участвовали. Полученные сведения 

вводятся в ЭВМ, которая по соответствующей программе анализирует их и 

выдает результаты в виде заключения, которое эксперт оценивает и заверяет 

своей подписью. Это многократно повышает скорость производства 

экспертизы, делает ее выводы более надежными. 

Имеется три основных группы применения ПК в судебной экспертизе:  

- математизация отдельных звеньев экспертного исследования; 

- полная автоматизация исследования вещественных доказательств; 

- создание диалоговых систем. 

Первыми начали активно применять программные разработки для решения 

экспертных задач эксперты-подчерковеды. В судебно-вокалографических и 

судебно-электроакутических экспертизах компьютерные программы 

используются для исследования речевых сигналов и идентификации 

говорящего либо звукозаписывающих устройств.  

В судебно-баллистической экспертизе они помогают распознать 

огнестрельное оружие по стреляным пулям, в трасологической - 

идентифицировать орудие по его следам. В криминалистической экспертизе 

веществ и материалов ПК нашли применение для количественной обработки 

результатов рентгенофазового, спектрального и лазерного анализов при 

исследовании частиц лакокрасочных покрытий транспортных средств и многих 

других исследований.  
                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 
2 УПК РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 05.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

26.12.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 декабря 2001 г. № 52 

(часть I). Ст. 4921.  
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В настоящее время на смену компьютерным программам приходят 

возможности искусственного интеллекта.  

В последнее десятилетие искусственный интеллект получил широкое 

распространение. Стоит сказать о том, что по данным социологического 

исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения в общей 

сложности о нейросетях сегодня знают 63% россиян, но 51% только что-то 

слышали о них, а хорошо разбираются в нейросетях, по собственным оценкам, 

12% наших сограждан. Впервые услышали о нейросетях в ходе опроса 37%1. 

Искусственный интеллект уже успел стать помощником эксперта, 

универсальным средством решения экспертных задач.  

Но все же выступает как вспомогательный инструмент и должен 

использоваться в совокупности с другими методами и средствами производства 

судебной экспертизы. 

Искусственный интеллект (ИИ) - комплекс технологических решений, 

позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая 

самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать 

при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с 

результатами интеллектуальной деятельности человека2. В чем же кроется 

польза ИИ для работы судебной экспертизы?  

Одним из преимуществ является сокращение времени на производство 

экспертизы, благодаря способности к анализу и сравнению больших объемов 

данных, выявлению скрытых связей и закономерностей.  

Благодаря возможности параллельной обработки данных нейросети 

позволяют проводить экспертизу одновременно для большого количества 

объектов (применимо в почерковедческой, портретной, финансово-

экономической экспертизах, ТЭД и др.). Кроме того, нейросети могут работать 

с различными типами данных – текстами, изображениями и звуками, что 

расширяет возможности их применения в экспертизе. 

Особо важную роль играет повышение эффективности и точности работы 

эксперта, благодаря автоматизации рутинных процессов по обработке данных. 

Применение ИИ помогает получить более объективные результаты, повысить 

качество работы, избежать ошибок, связанных с человеческим фактором, что в 

свою очередь ускорит процесс судебного разбирательства. 

Также немаловажную роль играет: 

- возможность прогнозирования, которая позволяет предсказывать 

результаты с большей достоверностью, принимать более обоснованные 

решения;  

                                                           
1 Нейросети и человек: начало пути Россияне с нейросетями пока знакомы слабо, но 

уверены, что человека они заменить не смогут. [Электронный ресурс] URL: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/neiroseti-i-chelovek-nachalo-puti (дата 

обращения: 12.09.2024). 
2 Развитие искусственного интеллекта // Министерство экономического развития Российской 

Федерации [Электронный ресурс] URL: https://www.economy.gov.ru/material/departments (дата 

обращения: 12.09.2024). 

https://www.economy.gov.ru/material/departments
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- повышение уровня квалификации экспертов, т.к. спрос на специалистов, 

умеющих работать с ИИ, вероятнее всего, увеличится.  

Существует множество видов экспертиз, где помощь ИИ весьма необходима. 

Сейчас на стадии тестирования находится: 

- подчерковедческая экспертиза, где основная работа заключается в 

исследовании большого количества образцов рукописного текста с целью 

установления фактов выполнения их одним либо несколькими исполнителями, 

т.е. задача нейросети будет заключаться в том, чтобы проводить проверку 

образцов текста, сравнивать их и передавать эксперту для выполнения более 

детального исследования отдельные, вызывающие сомнения, образцы; 

- Портретная экспертиза, благодаря которой появится возможность 

идентифицировать лицо лишь по фото или видеоматериалам. 

Распознавание лиц — одно из самых популярных направлений ИИ в 

криминалистике, которое позволяет полицейским почти безошибочно 

идентифицировать людей. Помимо записи фактического изображения, 

большинство программных приложений собирает и биометрические данные.  

С их помощью можно более точно определить личность. В Москве умное 

видеонаблюдение помогает раскрывать около 70% преступлений. В 2019 году с 

помощью камер были найдены 4240 человек, совершивших преступления, а в 

2020-м камеры вместе с нейросетью фиксировали нарушителей карантина. 

Алгоритм распознавания лиц NtechLab, разработанный в России, 

используется на 30 железнодорожных станциях Индии, в общей сложности 

установлено 470 камер с интеллектуальной видеоаналитикой. Система 

способна распознавать одновременно до 50 человек в кадре. Алгоритм 

помогает управлять пассажиропотоком, разыскивать преступников и 

пропавших людей. Система в течение трех секунд распознает лица на видео, 

сравнивает результаты с базами данных, куда загружены портреты 

разыскиваемых, и при совпадении отправляет оповещение правоохранителям1. 

Широкое распространение по всему миру получили такие направления 

автоматизации собирания и исследования следов пальцев рук, как создание 

автоматизированных информационных систем, включающих в себя системы 

ведения систематизации дактилоскопической информации, а также системы 

анализа и сравнительного исследования изображения следов рук. 

Монодактилоскопическая регистрация, позволяющая «обнаруживать» 

преступников по следам пальцев, которые были оставлены на местах 

происшествия, используется во многих странах. Стоит сказать о таких 

системах, как: АМРЕХ – примерное время начала эксплуатации – 1970 г. 

(Великобритания); PRINTRAK – 1976 г. (США), AFIS – 1980 г. (Япония), 

FOCUS – 1980 г. (Великобритания), NEC – 1982 г. (США), MORPHO – 1985 г. 

                                                           
1 Как искусственный интеллект помогает ловить преступников // Союз криминалистов и 

криминологов [Электронный ресурс] URL: https://crimescience.ru/news/kak-iskusstvennyj-

intellekt-pomogaet-lovit-prestupnikov.html (дата обращения: 12.09.2024). 

https://crimescience.ru/news/kak-iskusstvennyj-intellekt-pomogaet-lovit-prestupnikov.html
https://crimescience.ru/news/kak-iskusstvennyj-intellekt-pomogaet-lovit-prestupnikov.html
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(Франция), DERMALOG – 1986 г. (ФРГ), PAPILLON (Россия), DACTOPRO 

(Россия) и другие1.  

Как видно, наша страна нисколько не уступает по уровню автоматизации и 

технологического развития и оснащенности, а, возможно, даже и превосходит 

те страны, где данные системы до сих пор не используются.  

Для подтверждения всего вышесказанного стоит обратиться к примерам из 

правоприменительной практики. Например, Нижегородская область стала 

одной из первых регионов России, которой удалось протестировать новый 

программный продукт «Папилон-Нейро». Суть работы заключалась в 

идентификации с помощью нейросетевых технологий следов рук.  

Результат поражает: были раскрыты те тяжкие преступления, которые могли 

бы уйти далеко в архив. За три месяца сотрудники правоохранительных 

органов получили 3590 идентификаций из 82000 ранее не идентифицированных 

следов, что приблизительно равняется 3069 уголовным делам2.  

Похожий случай произошел и в Челябинской области. Благодаря базе 

данных, в которой хранятся идентифицированные следы пальцев, удалось 

раскрыть преступление 20-ти летней давности. Суть дела состояла в 

следующем: мужчина подстерег девушку, затащил в недостроенное здание и 

осуществил над ней насильственные действия физического и сексуального 

характера. В результате задушил. Преступление было совершено в вечернее 

время, соответственно помочь девушке было некому. Свидетелей, чтобы найти 

преступника, по этой же причине, установить не удалось. В итоге мужчина, 

подозреваемый в совершении преступления, остался неустановленным. Но 

спустя много лет в рамках расследования преступлений прошлых лет, 

производство по уголовному делу было возобновлено. Как оказалось, еще во 

время первоначального осмотра места происшествия рядом с телом погибшей 

на поддоне с кирпичами заметили пластиковый пакет, с которого был 

откопирован след грязной ладони. Следователи-криминалисты взяли след 

ладонной поверхности, который был изъят в ходе первоначального осмотра 

места происшествия, и провели повторную дактилоскопическую экспертизу. 

Следы пальцев рук челябинца оказались в базе данных, поскольку за 

прошедшие годы им были совершены и другие преступления. Так удалось 

выяснить, кто оставил следы на пакете и найти виновного в совершении 

преступлении3.  

Искусственный интеллект оказывает значительное влияние на различные 

аспекты жизни и деятельности человечества, а следовательно, является и 

помощником в работе судебного эксперта, предоставляя множество 

преимуществ: 

                                                           
1 Эджубов Л.Г. Статистическая дактилоскопия. М., 1999. 
2 3590 идентификаций за 3 месяца с помощью нейросети в Нижегородской области 

[Электронный ресурс] URL: https://www.papillon.ru/about/blog/3590-identifikacij-za-tri-

mesjaca/#description (дата обращения: 12.09.2024). 
3 Изнасиловал и задушил колготками: в Челябинске рецидивиста отправили в колонию за 

убийство 2001 года [Электронный ресурс] URL: https://dzen.ru/a/ZsYDW24NLi--y9Qf (дата 

обращения: 12.09.2024). 

https://www.papillon.ru/about/blog/3590-identifikacij-za-tri-mesjaca/#description
https://www.papillon.ru/about/blog/3590-identifikacij-za-tri-mesjaca/#description
https://dzen.ru/a/ZsYDW24NLi--y9Qf
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- анализ данных (быстрая обработка больших объемов данных, включая 

документы, доказательства и судебные прецеденты, позволяет экспертам 

быстрее находить релевантную информацию для подготовки заключений);  

- снижение вероятности ошибок (анализ данных при помощи алгоритмов 

машинного обучения способствует снижению человеческого фактора и 

ошибок, что особо важно в судебных разбирательствах); 

- форензика и распознавание образов (в области цифровой криминалистики 

искусственный интеллект может эффективно анализировать изображения, 

видеозаписи и другие цифровые доказательства, что ускоряет процесс 

расследования);  

- прогнозирование исходов дел (искусственный интеллект может 

использоваться для прогнозирования возможных исходов судебных дел на 

основе анализа предыдущих дел и судебной практики, что может помочь 

адвокатам и экспертам в подготовке);  

- повышение доступности услуг (автоматизированные системы на основе 

искусственного интеллекта могут улучшить доступ к судебной экспертизе для 

широкого круга людей, включая тех, кто не имеет возможности обратиться к 

традиционным экспертам);  

- обучение и развитие (искусственный интеллект может использоваться 

для создания обучающих материалов и симуляций, что будет способствовать 

повышению квалификации судебных экспертов). 

Интеграция искусственного интеллекта в работу судебных экспертов не 

только повышает эффективность их работы, но и способствует более 

обоснованному и справедливому принятию решений в судебной системе.  

 

Список литературы 

 

1. Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 

2291. 

2. Бурцева Е.В., Новые информационные технологии в судебной экспертизе: 

учебн. пособие / Э.В. Сысоев, А.В. Селезнев, Е.В. Бурцева. - Тамбов: Изд-во 

Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 84 с. 

3. Душкова Н.А. Искусственный интеллект, нейросети и их влияние на 

современное общество / Н. А. Душкова, Р. А. Лысенко, А. А. Морозов // 

Проблемы социальных и гуманитарных наук. 2021. №º 2 (27). С. 129-132. 

4. Крылов В.С. Компьютерные технологии в юридической деятельности. 

М., 2001. 

5. Лекун Я. Как учится машина: революция в области нейронных сетей и 

глубокого обучения / Я. Лекун ; перевод Е. Арсенова ; под редакцией  

В. Скворцова, М. Плец. - Москва: Альпина ПРО, 2021. 335 c. 

6. Нейросети и человек: начало пути Россияне с нейросетями пока знакомы 

слабо, но уверены, что человека они заменить не смогут [Электронный ресурс] 

URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/neiroseti-i-chelovek-

nachalo-puti (дата обращения: 12.09.2024). 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/neiroseti-i-chelovek-nachalo-puti
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/neiroseti-i-chelovek-nachalo-puti


355 

7. Развитие искусственного интеллекта // Министерство экономического 

развития Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/departments (дата обращения: 12.09.2024). 

8. 3590 идентификаций за 3 месяца с помощью нейросети в Нижегородской 

области [Электронный ресурс]: https://www.papillon.ru/about/ (дата обращения: 

12.09.2024). 

9. Изнасиловал и задушил колготками: в Челябинске рецидивиста 

отправили в колонию за убийство 2001 года [Электронный ресурс]: 

https://dzen.ru (дата обращения: 12.09.2024). 

10. Эджубов Л.Г. Статистическая дактилоскопия. М., 1999. 

11. Как искусственный интеллект помогает ловить преступников // 

[Электронный ресурс]: https://crimescience.ru/news/kak-iskusstvennyj-intellekt-

pomogaet-lovit-prestupnikov.html (дата обращения: 12.09.2024) 

 

Ведешина Т.В.1 

Научный руководитель: Литовка Н.Б.2 

1,2 Калужский институт (филиал) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 

 

Проблемы применения компьютерно-технической экспертизы 

в уголовном судопроизводстве и пути их решения 

 
Аннотация. Эволюция информационных технологий оказала влияние на 

различные сферы современной жизни, и, к сожалению, с развитием этих технологий 

возросло количество правонарушений и преступлений, совершаемых с помощью 

компьютерной техники. В связи с этим возник самостоятельный род экспертиз, 

который был разработан для борьбы с компьютерными преступлениями — судебные 

компьютерно-технические экспертизы (СКТЭ). 

Ключевые слова: судебная компьютерно-техническая экспертиза, назначение 

судебной экспертизы, эксперт, специалист. 

 

Компьютерно-техническая экспертиза — один из видов экспертиз, чьим 

объектом являются компьютеры и компьютерная техника, различные носители 

информации, или сама информация, как таковая1.  

Компьютерная информация, предоставляемая на СКТЭ, может находиться на 

различных носителях, таких как: жесткие и гибкие магнитные диски, CD-диски, 

DVD-диски, flash-накопители, карты памяти и другие машинные носители. 

Среди задач компьютерно-технической экспертизы можно выделить: 

определение компонентов, программных средств, из которых состоит 

программное обеспечение, представленное на экспертизу; определение общей 

характеристики исследуемого объекта; получение доступа к информации, 

которая имеется на исследуемых носителях; установление особенностей 

                                                           

1 Чибунин В.М. О некоторых вопросах судебной компьютерно-технической экспертизы 

мобильных устройств // Современность в творчестве талантливой молодежи: материалы 

научно-практической конференции молодых ученых. 2015. С. 157 – 159. 

https://dzen.ru/a/ZsYDW24NLi--y9Qf
https://crimescience.ru/news/kak-iskusstvennyj-intellekt-pomogaet-lovit-prestupnikov.html
https://crimescience.ru/news/kak-iskusstvennyj-intellekt-pomogaet-lovit-prestupnikov.html
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использования компьютерных систем; определение фактического состояния 

компьютера, его работоспособность и др1. В ходе проведения экспертного 

исследования следует установить ряд фактов и обстоятельств, 

сопровождающих действия: связанные с неправомерным доступом к данным и 

совершаемые в отношении компьютерной информации, находящейся в 

автономных персональных компьютерах и компьютерных сетях; совершаемые 

в отношении компьютерной информации во встроенных и интегрированных 

компьютерных средствах2. 

Судебная компьютерно-техническая экспертиза — достаточно новый род 

судебных экспертиз. Моментом ее становления как самостоятельного можно 

считать 2001-2002 гг., когда в свет вышла книга Е.Р. Россинской и А.И. Усова 

«Судебная компьютерно-техническая экспертиза», а также А.И. Усовым была 

защищена докторская диссертация «Концептуальные основы судебной 

компьютерно-технической экспертизы»3. Однако, официальный статус в 

Российской Федерации судебная компьютерная экспертиза приобрела в 

системе экспертно-криминалистических подразделений МВД России (ЭКП 

МВД России) в январе 2005 года4. На настоящий момент судебная 

компьютерно-техническая экспертиза является одной из наиболее 

востребованных экспертиз в Российской Федерации. 

Хотелось бы отметить, что, так как судебная компьютерно-техническая 

экспертиза достаточно молода, то ряд ее теоретических аспектов еще находится 

в разработке. Пока не устоялись и не получили всеобщего признания частные 

экспертные методики, в связи с чем экспертам в своей часто приходится 

пользоваться общенаучными методами и методами информационно-

компьютерных технологий, быстрое развитие которых каждый раз вводит все 

новые коррективы во встающие перед правоприменителем задачи. На 

сегодняшний день наиболее развитым из новых направлений СКТЭ, с точки 

зрения методического обеспечения, можно считать экспертизу средств сотовой 

связи. В ней имеются уже разработанные методики по установлению 

работоспособности аппаратных средств (РФЦСЭ при Минюсте России), а 

также несколько инструментальных методик по исследованию 

информационного содержания5. 

Компьютерная экспертиза производится в Экспертно-криминалистическом 

центре МВД России (ЭКЦ МВД России), ЭКЦ МВД субъектов Российской 

                                                           

1 Сорокотягин И.Н. Судебная экспертиза: учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 2023. 

С. 256. 

2 Данилова О.Т. Методы компьютерно-технической экспертизы: учебное пособие. Омск: 

Омский государственный технический университет, 2023. С. 5.  

3 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в цивилистических процессах: научно-практического 

пособие. М.: Проспект, 2018. С. 309. 

4 Приказ МВД РФ от 14 января 2005 г. № 21 «Об аттестации экспертов на право 

самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их 

профессиональной подготовки» (утратил силу) // Росийская газета. 31.03.2005 г. 

5 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в цивилистических процессах: научно-практического 

пособие. М.: Проспект, 2018. С. 309. 
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Федерации, в Российском федеральном центре судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции Российской Федерации. Кроме того, рассматриваемый 

вид судебных экспертиз может назначаться и производиться в 

негосударственных экспертных организациях. 

Для подтверждения актуальности проведения СКТЭ приведем данные 

статистики и положительный пример. Так, в 2023 году в ЭКЦ УМВД России по 

Калужской области проведено 126 компьютерно-технических экспертиз.  

В 2023 году следственным управлением УМВД России по Калужской 

области было возбуждено уголовное дело в отношении граждан А., К., М. и др., 

которые осуществляли под единым руководством бесконтактным способом 

незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ с 

использованием интернет-магазина на территории области и соседнего региона. 

В ходе расследования установлено, что данные граждане вели переписку в 

мессенджере «Теlegram» с неизвестным лицом, который выступал под разными 

именами и являлся одним из «операторов» преступного сообщества, 

осуществляющего совместную преступную деятельность, связанную с 

незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Также 

следствием была получена информация, что неустановленный «оператор» 

преступного сообщества, который выступал под разными именами, возможно, 

является одним и тем же лицом. В ходе следствия были изъяты мобильные 

телефоны и ноутбуки, в которых под разными аккаунтами велась переписка.  

В декабре 2023 года следователем была назначена компьютерная экспертиза 

10 мобильных телефонов и двух ноутбуков. В ходе производства СКТЭ 

эксперту с помощью специального программного обеспечения «Мобильный 

криминалист Эксперт» удалось определить пароли на заблокированных 

мобильных телефонах и извлечь имеющую информацию.  

Таким образом, была установлена причастность неустановленного лица, 

выступающего под разными именами и распространяющего информацию с 

разных аккаунтов, к незаконному сбыту наркотических средств и 

психотропных веществ в составе преступного сообщества. 

Вследствие того, что компьютерная экспертиза является одной из новых в 

криминалистике, существует множество проблем в ее реализации на практике. 

В статье рассмотрим некоторые из них. 

Первой проблемой является сложность оценки участниками 

судопроизводства компетентности эксперта. Чаще всего данная проблема 

возникает при проведении экспертизы негосударственными экспертами. 

Диплом о высшем техническом образовании, дополненный множеством 

свидетельств о переподготовке, еще не говорит о достаточном уровне знаний 

конкретного эксперта. Практика показывает, что в настоящее время получить 

различные «солидные» сертификаты и свидетельства несложно. Обучение 

проходит обычно платно и дистанционно. Поэтому при назначении СКТЭ в 

государственные учреждения вероятность получить достоверное и 

полноценное заключение эксперта гораздо выше.  

Еще одной из проблем является некорректность постановки вопросов, 

выносимых на экспертизу. Без помощи специалистов сформулировать грамотно 
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вопросы нелегко, хотя это самый верный и простой способ корректно и без 

лишних затрат времени поставить вопросы. Таким образом, тесное 

сотрудничество лиц, выносящих постановление о назначении СКТЭ, с 

соответствующими специалистами — это оптимальный вариант решения 

данной проблемы.  

Ключевой проблемой в проведении СКТЭ является отсутствие полноценной 

и современной материально-технической базы. Как показывает практика, 

некоторые экспертно-криминалистические подразделения лишены 

программных и технических средств, обеспечивающих производство экспертиз, 

а именно: средств для подбора паролей, извлечения информации, сетевой 

аналитики и т.п. Эту проблему возможно решить при надлежащем внимании 

государства к данном вопросу и целевом направлении достаточного количества 

бюджетных средств в экспертные подразделения. Однако, любое 

финансирование окажется бесполезным при неграмотном и ненаучном их 

использовании. Поэтому, достаточное финансирование и грамотное освоение 

этих средств поможет решить эту проблему.  

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что на сегодняшний 

день при применении судебной компьютерно-технической экспертизы 

существует множество проблем, некоторые из которых были приведены в 

настоящем исследовании, а именно:  

1) отсутствие квалификационных требований, относящихся к 

компетентности эксперта; 

2) некорректность постановки вопросов, выносимых на экспертизу; 

3) слабая материально-техническая база исследования (программно-

аппаратные комплексы, программное обеспечение). 

Для решения вышеуказанных проблем можно вынести следующие 

предложения: 

1) установить единые квалификационные требования для всех экспертов, 

проводящих СКТЭ, что поможет объективно оценивать уровень их 

компетентности; 

2) полнее использовать возможности обращения к специалистам в сфере 

компьютерных технологий для вынесения полноценного постановления о 

назначении экспертизы с грамотной формулировкой вопросов эксперту; 

3) укрепить материально-техническую базу экспертных учреждений 

новейшими образцами криминалистической техники. 
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При раскрытии и расследовании преступлений для установления личности 

подозреваемого важное значение имеют сведения, получаемые от свидетелей и 

потерпевших. Данная информация фиксируется в форме последовательного 

описания на материальных источниках: в протоколах допросов, рапортах 

сотрудников, специальных донесениях, изображениях, составленных в 

соответствии с запечатлевшимися признаками внешности в памяти других лиц, 

которые несут в себе субъективный характер.  

Изготовление субъективных портретов входит в полномочия сотрудников 

экспертно-криминалистических подразделений МВД России и осуществляется 

в виде непроцессуальной формы использования специальных знаний. 

Применение субъективных портретов происходит в процессе оперативно-

розыскной деятельности в рамках осуществления оперативно-розыскного 

мероприятия «отождествление личности», которое состоит в «установлении и 

идентификации с использованием словесного портрета или фоторобота лица – 

объекта оперативной заинтересованности»1. 

Для более эффективного использования показаний очевидцев, свидетелей и 

потерпевших в розыске преступников возникала необходимость в создании 

технических программ, предназначенных для изготовления субъективных 

                                                           
1 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-разыскной деятельности». Автор-

составитель А.Ю. Шумилов. 3-е изд., испр. и доп. – Москва: Издатель Шумилова И.И. 2001. 

С. 73. 
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портретов, которые заменили применяемую ранее практику составления 

рисованных и рисованно-композиционных портретов. В настоящее время в 

научно-исследовательских учреждениях МВД России ведется активная работа 

по созданию компьютерных систем, позволяющих наиболее объективно 

использовать информацию, полученную от свидетелей и потерпевших.  

Для решения задач, стоящих перед подразделениями органов внутренних 

дел, на сегодняшний день используется несколько типов компьютерных систем, 

среди которых наибольшее практическое применение получили компьютерные 

системы «ELLI», «ФРС», «БАРС», «Фоторобот 5.5.», «Портрет», «Облик». 

Вышеперечисленные компьютерные системы обладают рядом преимуществ, 

в число которых можно отнести: 

1. Возможность изменять положение и взаиморасположение элементов 

внешнего облика, редактировать цвет и оттенок изображений, дорисовать, 

ретушировать отдельные элементы: 

2. Значительно снизить количество затраченного времени на составление 

одного субъективного портрета путем упрощения действий, направленных на 

подбор элементов внешности. 

3. Быстро получить бумажную копию субъективного портрета — повышает 

возможность немедленного использования в оперативно-разыскных 

мероприятиях. 

4. Возможность сохранить созданный субъективный портрет для 

последующего использования – для проверки по картотеке или работе с 

другими очевидцами.  

К примеру, программа «Фоторобот 5.5.» несмотря на то, что появилась 

относительно недавно, успела показать свои преимущества перед предыдущей 

версией «Фоторобот 5.0.», а именно возможность составлять субъективные 

портреты представителей европеоидной, монголоидной, негроидной рас и 

представителей Северо-Кавказского и Среднеазиатского регионов1, что в 

значительной степени повысило эффективность и точность работы экспертно-

криминалистических подразделений в деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений, совершенных представителями различных 

этнических и конфессиональных групп. 

       
 

Рис. 1, 2. Устаревшие варианты женских причесок в программе «Облик». 
                                                           
1 ООО «БАРС Интернешнл» [Электронный ресурс] URL: https://bars-int.ru/fotorobot-5-5/ (дата 

обращения: 10.09.2024). 
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Также наравне с преимуществами указанные программы имеют свои 

недостатки, которые в первую очередь связаны с тем, что они были 

разработаны и внедрены в практическую деятельность правоохранительных 

органов несколько десятилетий назад. Например, большинство сопутствующих 

элементов внешности, которые представлены в программе «Облик», 

позволяющей воссоздать внешность человека, потеряли свою актуальность на 

сегодняшний день (многие виды женских и мужских причесок, головных 

уборов и аксессуаров), что препятствует получению полной, наиболее 

достоверной информации по внешнему облику подозреваемого лица (рис. 1-2). 

В современных условиях на замену привычным программам, 

предназначенным выполнять субъективные портреты в 2D формате, приходят 

современные программы для создания субъективных портретов путем 

«живого» моделирования трехмерного изображения лица.  

Если двухмерные портреты не позволяют в полной мере отобразить признаки 

внешнего облика, тем самым создавая определенные трудности в последующей 

идентификации по составленным фотороботам, то 3D-субъективные 

портреты позволяют получить объемное изображение лица, возможность 

рассматривать изображение с разных ракурсов, вращая модель лица на 360°. 

Одной из таких программ, позволяющих создать трехмерную модель внешнего 

облика человека, является программа ПАПИЛОН KLIM 3D.  

В отличии от привычных 2D-программ, используемых для составления 

субъективных портретов, в ПАПИЛОН KLIM 3D нет необходимости долго 

искать нужный элемент внешности из базы данных, достаточно изменить один 

из представленных внешних параметров выбранного элемента внешности, что 

позволяет наиболее приближенно воспроизвести изображение лица из 

мысленного образа очевидца. Программа позволяет при необходимости 

добавлять ретушь, прогнозировать возможные изменения внешности 

подозреваемого лица – наличие/отсутствие бороды, головных уборов и прочих 

дополнительных элементов, пополнять базу данных Полифейс и других 

габитоскопических систем, моделировать возрастные изменения, изменения 

оттенка, вида и степени пигментации кожи лица (рис. 3-4). 
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Рис. 3. Субъективный портрет, составленный в программе  

ПАПИЛОН KLIM 3D. 
 

 
 

Рис. 4. Субъективный портрет с наложением пигментации кожи. 
 

При составлении субъективного портрета со слов очевидца необходимо 

учитывать влияние условий освещения и обстановки происшествия на 

восприятие создаваемого портрета.  

Для этого изменить фон и установить параметры освещения возможно с 

помощью инструментов «Окружение»1 (рис. 5). 

 

                                                           
1 АО «Папилон» [Электронный ресурс] URL: https://www.papillon.ru/ (дата обращения: 

10.09.2024). 
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Рис 5. Установление параметра освещения в программе  

ПАПИЛОН KLIM 3D. 
 

Данная программа только начинает внедряться, но уже имеет множество 

положительных оценочных суждений среди сотрудников, работающих в 

экспертно-криминалистических подразделениях. 
 

 
 

Рис. 6. Детализация субъективного портрета  

в режиме 2D – наложение гематомы глаза. 
 

Таким образом, возможности современных криминалистических систем 

моделирования внешности обширны и позволяют более полно и точно 

зафиксировать внешний облик человека в субъективном портрете. Их 

функционал и возможности позволяют приблизить обстановку на 

субъективном портрете с той, которая была на момент совершения 

преступления (наличие сопутствующих элементов, условия освещения). 

Надеемся, что использование современных криминалистических систем 

моделирования внешности окажет значительное влияние на процесс раскрытия 

и расследования преступлений. 
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Аннотация. В статье рассматривается перспективы использования искусственного 

интеллекта при проведении судебной почерковедческой экспертизы. Данная 

проблема особенно актуальна в условиях цифровизации современного общества. 

Авторы, рассматривая перспективы использования искусственного интеллекта, 

указывают на возможные направления его применения при производстве судебно-

почерковедческой экспертизы. Авторами делается вывод о том, что искусственный 

интеллект может применяться в экспертной деятельности, но должен оставаться 

техническим средством (одним из методов познания) в руках эксперта. 

Ключевые слова: криминалистика, цифровизация, искусственный интеллект, 

экспертная деятельности, судебная почерковедческая экспертиза. 

 

В современном мире активный процесс цифровизации затрагивает все сферы 

общественной жизни. Постоянное развитие науки и техники создает большое 

количество инструментов, облегчающих деятельность человека. К последним 

достижениям научно-технического развития можно отнести искусственный 

интеллект, развитие которого обеспечивает национальные интересы РФ и 

реализацию стратегических национальных приоритетов1. 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации» от 10.10.2019 № 490 // СЗ РФ. 2019. № 41. Ст. 5700. 
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Согласно Федеральному закону от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания 

необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 

интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 

Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О 

персональных данных» искусственный интеллект — комплекс технологических 

решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая 

самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать 

при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с 

результатами интеллектуальной деятельности человека1. 

Одной из сфер применения искусственного интеллекта является судебная 

экспертология. В литературе отмечается, что ИИ применяется в том числе для 

следующих судебно-экспертных задач: обработки больших объемов текстовых 

данных, таких как сообщения в социальных сетях, электронные письма; 

расшифровки чатов; в системах распознавания лиц, ускоренного анализа 

больших массивов данных (например, образцов ДНК, следов пальцев, следов 

выстрела и иных объектов баллистических экспертиз), данных с различных 

«умных» устройств, используемых в повседневной жизни (треккеров, колонок), 

браузеров, выявления вредоносного программного обеспечения, следов 

наркотических веществ и др.2. 

Одной из возможных областей использования искусственного интеллекта 

является судебная почерковедческая экспертиза. 

До 2022 года при проведении судебной почерковедческой экспертизы 

использовались только оригиналы проверяемых документов. С развитием 

информационных технологий стало возможным использование фотокопий 

таких образцов, что подтвердил Верховный суд в своем Определении № 18-

КГ22-38-К4 от 31.05.20223. Однако, использование фотокопий документов, 

подлежащих экспертизе, вызывает большое количество вопросов относительно 

качества таковых. Эксперты довольно часто сталкиваются с фотокопиями 

низкого качества и возможной подделкой цифровых изображений. Это является 

препятствием для объективной экспертизы предоставленных образцов, 

накладывая на эксперта дополнительные задачи по оценке подлинности 

предоставленных документов, что может затягивать сроки проведения 

экспертизы. Искусственный интеллект может стать одним из возможных 

решений данной проблемы. 

                                                           
1 Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального 

регулирования в целях создания необходимых условий для разработки и внедрения 

технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации - городе 

федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона 

"О персональных данных"» от 24.04.2020 № 123-ФЗ // СЗ РФ. 2020 г. № 17. Ст. 2701. 
2 Чеснокова Е.В., Усов А.И., Омельянюк Г.Г., Никулина М.В. Искусственный интеллект в 

судебной экспертологии // Теория и практика судебной экспертизы. 2023. № 18 (3). С. 60-77. 
3 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 31.05.2022 № 18-КГ22-38-

К4 // ЭПС «Система ГАРАНТ» [Электронный ресурс] URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/404716609 (дата обращения: 10.09.2024). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
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В настоящее время в открытом доступе существует множество сервисов, 

позволяющих улучшить качество изображения. На данный момент такие 

сервисы сложно назвать высококачественными, поскольку при обработке 

фотокопии возможно искажение изображения, которое хоть и может показаться 

незначительным, но способно оказать существенное влияние на результаты 

экспертного исследования. Однако, по нашему мнению, при развитии данной 

технологии станет возможно ее использование при проведении судебной 

почерковедческой экспертизы. 

Искусственный интеллект может стать помощником в определении 

подлинности изображений. У эксперта на исследование относительно 

фальсификации фотокопии может уйти определенное количество времени. 

Используя искусственный интеллект, эксперт может сократить затрачиваемое 

время на такое исследования до минимума. 

 При проведении судебной почерковедческой экспертизы выделяются 

несколько видов задач. К таковым относятся и классификационные задачи, 

имеющие целью определение группы лиц, к которой относится исполнитель 

спорной рукописи (по полу, возрасту)1. Такие задачи не призваны определять 

специфические особенности конкретного исполнителя документа, они 

выполняются путем сопоставления проверяемого документа с заданными 

стандартами. 

Компьютеризировать данный процесс пытались еще в Советском Союзе. Так, 

советскими специалистами было создано программное обеспечение для ЭВМ, 

которое получило название «Тюльпан». «Тюльпан» создавался для решения 

задачи дифференциации рукописей на мужские и женские, установления 

возраста2.  

Попытки компьютеризации предпринимались и в современной России. В 

Волгоградской академии МВД России была разработана программа «Признак», 

которая использовала математическую модель дифференциации почерка по 

формализованным признакам, что позволяет обрабатывать изображения 

рукописных объектов, отмечать «крайние» точки интересующих отрезков на 

линии письма и вертикальном элементе, автоматически вычислять числовые 

характеристики измеряемых случайных величин и получать результаты их 

статистической обработки и, в конечном итоге, производить проверку гипотезы 

о принадлежности исследуемых почерков к одной генеральной совокупности3. 

Поскольку искусственный интеллект может работать на основе алгоритмов, 

мы полагаем, что он способен справиться с реализацией классификационных 

задач, в перспективе, возможно, освободив эксперта от их решения. 

Еще одним возможным направлением применения искусственного 

интеллекта в деятельности эксперта может стать оформление текста 

                                                           
1 Харламова О.А. О задачах судебных экспертиз и почерковедческих исследований // 

Современная наука. 2010. № 3. С. 54-57. 
2 Полякова А.В., Мартынова Я.А. Генезис разработки и внедрения компьютерных 

технологий в судебно-почерковедческой экспертизе // Законность и правопорядок. 2022. № 3 

(35). С. 50-54. 
3 См. там же. 
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заключения на основе экспертной деятельности специалиста, что является 

наименее сложной, но наиболее рутинной задачей. 

При вопросе о внедрении искусственного интеллекта в любую сферу 

деятельности, в том числе и в экспертную, наиболее остро встает вопрос 

доверия к технологиям искусственного интеллекта. Данный вопрос важно 

учитывать, поскольку от результатов судебной почерковедческой экспертизы 

зачастую зависит результат рассмотрения дела в суде. Недостоверное или 

неправильное заключение эксперта может привести к необоснованному, 

незаконному судебному решению, судебной ошибке. 

Для обеспечения доверия к искусственному интеллекту учеными 

предлагается придерживаться определенных рекомендаций, к которым, в том 

числе, относятся проведение тестирования систем искусственного интеллекта, а 

также осуществление постоянного контроля и оценки работоспособности 

технологии искусственного интеллекта. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 

использование искусственного интеллекта при проведении судебной 

почерковедческой экспертизы на первых этапах его внедрения должно 

сопровождаться контролем со стороны специалиста в области искусственного 

интеллекта и эксперта-почерковеда. Однако, внедрение искусственного 

интеллекта стоит рассматривать как «долгосрочную инвестицию», поскольку 

данная технология позволяет имитировать когнитивные способности человека, 

включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма. В 

дальнейшем этот процесс может привести к минимизации ошибок при 

использовании искусственного интеллекта в судебной почерковедческой 

экспертизе. 

Таким образом, мы не можем не согласиться с мнением Л.И. Беляевой, 

которая считает, что механизм, содержащий искусственный интеллект, всего 

лишь помощник, техническое средство, позволяющее оптимизировать, 

ускорить, усовершенствовать работу1. 
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Преступления экстремистской направленности в современной России 

занимают особое место среди совершенных преступлений на всей территории 

страны, так как обладают наивысшей степенью общественной опасности и 

направлены в отношении любого социального слоя российских граждан. 
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Согласно статистическим данным: Следственный комитет России направил в 

суд 430 уголовных дел об экстремизме в 2023 году, что на 62% больше, чем 

годом ранее. Отметим, что большая часть преступлений подобного рода 

совершается посредством размещения в телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации различными экстремистскими и террористическими 

организации и радикально настроенными группировками1. В сравнении с 

первым кварталом 2023 Министерством внутренних дел России в первом 

квартале 2024 года зарегистрировано на 17,6% больше экстремистских деяний, 

совершенных посредством сети «Интернет»2. 

Распространение информации экстремистской направленности активно 

воздействует на сознание подрастающего поколения.  

В.В. Путин на заседании коллегии ФСБ заявил3, что молодежь — наиболее 

уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов. 

В подтверждение обратимся к «Перечень террористов и экстремистов», 

опубликованному Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ4. 

Так, официально внесенных в реестр, несовершеннолетних лиц экстремистов / 

террористов на сегодняшний день составляет 91 человек. Самому младшему из 

них — 14 лет. Отметим, что в 2023 году несовершеннолетних в перечне было 

зафиксировано в количестве 52 человека. 

Рассчитанная на их неокрепшую психику, не до конца сформировавшиеся 

мышление и мировоззрение, публикация экстремистской информации 

позволяет вовлечь подростков в совершение преступлений.  

Вхождение россиян в интернет-пространство изменило не только источники 

информации для подростков, но и для старшего поколения. Граждане не просто 

пользуются социальными сетями, они живут посредством них. Это среда 

обитания, способ жизни при содействии информационных технологий. Таким 

образом, внедрение в социум радикальных взглядов с помощью сети 

«Интернет» легкодоступный способ, которым активно пользуются 

экстремистские и террористические группировки. 

Расследование преступлений экстремистской направленности имеет большое 

общественно-политическое значение и требует особого подхода. Сейчас важно 

выяснить причины и условия, способствующих возникновению роста 

преступных деяний указанной направленности. 

                                                           
1 Интервью Председателя СК России информационному агентству «РИА Новости» // 

Следственный комитет Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: 

http://sledcom.ru/press/interview/ 

item/1852993/ (дата обращения: 10.09.2024). 
2 Состояние преступности в Российской Федерации // Официальный сайт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: https://мвд.рф/reports 

(дата обращения: 10.09.2024). 
3 Путин: молодёжь — уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов 

// Сетевое издание rt.com [Электронный ресурс] URL: 

https://russian.rt.com/russia/news/1117081-putin-molodyozh-fsb (дата обращения: 10.09.2024). 
4 Перечень террористов и экстремистов (весь список) // Федеральная служба по финансовому 

мониторингу [Электронный ресурс] URL: https://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-

portal-act (дата обращения: 10.09.2024). 
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В Федеральном законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»1 закреплены основные направления 

противодействия экстремистской деятельности, к которым в том числе 

относятся: принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, выявление, предупреждение и пресечение 

экстремистской деятельности. 

Обращаясь к статистике, мы видим, что на данном этапе развития 

информационных технологий должностным лицам правоохранительных 

органов недостаточно средств и способов для полного и эффективного 

противодействия экстремизму. 

Ю.В. Гаврилин и А.В. Шмонин, рассматривая проблему роста числа 

преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, указывают, что 

экстремистские преступления совершенные с использованием сети «Интернет» 

требуют применение особых криминалистических технологий поиска, 

фиксации, хранения и использования виртуальных следов2. 

Также важно обращать внимание на вопросы обнаружения фактов 

финансирования экстремистской деятельности, склонения, вербовки или иного 

вовлечения в экстремистские сообщества.  

Известно, что следователи, дознаватели, прокуроры и иные субъекты 

уголовного процесса владеют методикой расследования, но не имеют 

достаточных навыков и знаний в области IT-технологий. Так, при данных 

обстоятельствах, необходимо привлекать иных специалистов для получения 

криминалистически значимой информации с применением технических 

средств. 

Поэтому на сегодняшний день важнейшей задачей является активное 

внедрение технологий и привлечение IT-специалистов для выявления 

преступлений и профилактики экстремизма и терроризма. 

Мы активно поддерживаем технологии на базе искусственного интеллекта. 

Так, к примеру, в Израиле создали и активно практикуют искусственный 

интеллект «Лаванда» для вычисления боевиков ХАМАС. В систему внесены 

досье уже известных террористов. Напротив досье в системе стоит отметка 

«террорист», и постепенно алгоритм научился вычленять их особенности. 

Каждая из особенностей может ни о чем не говорить постороннему человеку, 

но методы анализа системы позволяют выявлять скрытые закономерности. 

Например, «Лаванда» выявила, что для террористов-боевиков характерна 

частая смена номера в совокупности со звонками на другие новые 

зарегистрированные номера и частыми ночными визитами в определенное 

место в городе. Этот пример абстрактен, и служит лишь для грубой 

иллюстрации того, как работает система. 
                                                           
1 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031. 
2 См.: Гаврилин Ю.В., Шмонин А.В. Использование информации, полученной из сети 

Интернет, в расследовании преступлений экстремистской направленности // Труды 

Академии управления МВД России. 2019. № 1 (49). С. 105-111. 



371 

В свою очередь Японская полиция начнет тестирование сети камер 

наблюдения с искусственным интеллектом, надеясь остановить крупные 

преступления до того, как они произойдут.  

Распространение на территории Российской Федерации преступлений, 

связанных с возбуждением национальной, этнической, религиозной, расовой 

ненависти и вражды, требует своевременного реагирования 

правоохранительных органов, и, желательно, на этапе возникновения 

побуждений у потенциальных преступников. Считаем, что Российской 

Федерации необходимо также внедрить искусственный интеллект в целях 

пресечения преступлений. Тем более, исходя из последних новостных данных, 

российские ученые на сегодняшний день разработали множество интересных и 

эффективных систем, которые станут отличными помощниками в работе 

следователей. 
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Возможности применения фотограмметрии для фиксации ДТП 
 
Аннотация. В статье обсуждается возможность использования технологий 3D 

моделирования для фиксации обстановки места происшествия при дорожно–

транспортном происшествии. 
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Анализ публикаций, в которых раскрываются аспекты внедрения и 

использования технологии получения трехмерных моделей в деятельности 

экспертно-криминалистических подразделений, свидетельствует о росте 

интереса к технологиям 3D-сканирования, 3D-печати и компьютерного 

моделирования у правоохранительных органов России и зарубежных стран1.  

Основная задача 3D сканирования – это создание облака точек с поверхности 

сканируемого объекта, обработка которых позволяет воссоздать геометрию 

исходного тела. Область применения 3D сканеров довольно широка: 

киноиндустрия, медицина, археология, искусство, промышленный дизайн.  

Однако существует возможность получения 3D моделей и без использования 

специального сканирующего оборудования, данную задачу можно решать при 

помощи метода фотограмметрии. Фотограмметрия, прежде всего, является 

наукой, изучающей способы определения форм, размеров и пространственного 

положения различных объектов по результатам измерений их фотографических 

изображений. Хотя фотограмметрия применяется главным образом для 

составления топографических карт и планов, тем не менее, в настоящее время 

она находит все более широкое применение при решении различных 

прикладных задач, связанных с гражданским строительством, 

геологоразведочными работами, архитектурой и медицинской диагностикой2. 

Фотограмметрия использует методы оптики и проективной геометрии, чтобы 

определить каждую точку поверхности исследуемого объекта и воссоздать его 

трехмерную модель по двумерному изображению3. Данный принцип является 

основой специализированного программного обеспечения, которое позволяет 

на основе серии фотографий, полученных из облака точек, создавать 3D модели 

объектов. 

                                                           
1 Маннова А.А., Рожкова В.Р. 3Д-сканер: инновации в области криминалистики // Вопросы 

российской юстиции. 2019. № 3. С. 929-934.; Горбулинская И.Н., Барбачакова Ю.Ю., 

Шавленко Е.В. О возможностях применения методов 3D-моделирования в ходе производства 

криминалистических экспертиз // Вестник экономической безопасности. 2018. № 1. С. 42-45. 
2 Козин Е.В., Карманов А.Г., Карманова Н.А. Фотограмметрия СПб: Университет ИТМО, 

2019. 142 с. 
3 Грушин С.П., Сосновский И.А. Фотограмметрия в археологии-методика и перспективы // 

Теория и практика археологических исследований. 2018. № 1 (21). С. 99-105. 



373 

В практической деятельности правоохранительных органов методы 

фотограмметрии могут быть использованы как для фиксации отдельных 

объектов и следов на месте происшествия, так и всего обстановки всего места 

происшествия в целом. Одной из наиболее актуальных областей применения 

фотограмметрии является фиксация обстановки дорожно–транспортного 

происшествия.  

Ввиду того, что на месте дорожно–транспортного происшествия, как 

правило, необходимо зафиксировать большое количество следов и объектов, 

например: отделившиеся части автомобиля, следы торможения, следы осыпи 

грунта, взаимное расположение автомобиля и преграды и так далее – методы 

фотограмметрии, позволяющие за относительно небольшой промежуток 

времени зафиксировать форму, размеры и взаиморасположение большого 

количества объектов, могут существенно оптимизировать и обезопасить работу 

сотрудников правоохранительных органов. 

Рассмотрим подробнее процесс получения 3D модели методом 

фотограмметрии. 

Прежде всего, для создания 3D модели методом фотограмметрии 

необходимо получить большое количество снимков объекта с разных ракурсов 

(рис. 1-2), при этом рекомендуется придерживаться базовых правил: 
 

 

 

Рис. 1. Положение камеры 

в момент получения снимков. 

Рис. 2. Полученное после 

выравнивания снимков изображение 

автомобиля. 
 

1) перед началом фотографирования рекомендуется установить подходящее 

фокусное расстояние и не менять его в процессе получения снимков; данное 

правило позволяет программному обеспечения корректно устранить 

оптические аберрации; 

2) для получения достоверной формы объекта при фотографировании нужно 

описывать вокруг него спираль, а для четкого отображения мелкого рельефа 

объекта необходимо получение детальных снимков его поверхности; 

3) чтобы иметь возможность производить линейные измерения на итоговой 

полигональной модели необходимо разместить радом с объектом 

криминалистическую линейку.  

Далее полученные снимки необходимо загрузить в программу, в которой 

реализована современная технология создания трехмерных моделей высокого 

качества на основе цифровых снимков (рассмотрим на примере программы 
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Agisoft Metashape). Следует отметить, что на каждом этапе создания 

полигональной 3D модели пользователю доступны достаточно широкие 

настройки качества и дополнительных параметров, влияющих итоговый 

результат. 

После загрузки в программу полученных фотографий первой запускается 

процедура выравнивания снимков, в процессе которой программа, основываясь 

на взаиморасположении точек объекта на снимках с разных ракурсов, создает 

первичное, связующее, облако точек, из которых строится изображение 

объекта.  

Процесс дальнейшей обработки изображений – «Построение облака точек» – 

главным образом, увеличивает количество точек, из которых строится 

изображение, приближая его к фотографическому (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Полученное после создания плотного облака  

точек изображение автомобиля 
 

Далее на основе полученного ранее плотного облака точек создаются 

полигоны – плоскости (грани), состоящие, как правило, из 3 или 4 вершин 

(точек) и соединяющих их ребер формируются полигоны. Связанные между 

собой полигоны создают полигональную 3D-модель. 

Остается создать текстуру, то есть набор картинок для каждой созданной 

грани, из которых состоит модель (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Полученная полигональная модель автомобиля  

с наложенной текстурой. 
 

В результате проведенных действий мы имеем трехмерное изображение, 

которое несет в себе точную информацию о форме и цвете всего объекта в 

целом, а также о расположении и взаиморасположении его деталей.  

Для получения информации о линейных размерах объекта необходимо 

произвести юстировку, или же, калибровку. Для этого программой 
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предусмотрена возможность установки «Маркеров», с последующим ручным 

определением их координат. Маркеры устанавливаются на деления 

криминалистической линейки, а координаты задаются, исходя из расстояния 

между выбранными точками в метрах. Программа калибрует размеры модели, в 

соответствии с заданным масштабом, после чего становятся доступны 

инструменты «Линейка» и «Измерение профиля», которые и позволяют 

измерять на полученной ранее 3D модели линейные размеры. 
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предупреждению экономических преступлений. Также описаны направления их 

возможного совершенствования с помощью современных технологий. 
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В настоящее время варианты экономических моделей и статистических 

методов, совершенствуемые с помощью современных цифровых технологий, 

играют важную роль в анализе экономических показателей. Их применение 

позволяет проводить анализ больших объемов данных и строить модели, 

предсказывающие будущие тенденции. Экономические модели позволяют 

выявить основные факторы, влияющие на экономические показатели, и оценить 

их влияние на различные сценарии развития событий. Статистические методы 
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предоставляют инструменты для обработки данных, выявления корреляций и 

прогнозирования вероятных результатов. 

При анализе ущерба от экономических преступлений соответствующие 

модели и статистические методы могут помочь определить объем ущерба, его 

распределение и потенциальные последствия для экономики. Точность и 

объективность таких моделей и методов позволяют уменьшить риски ошибок и 

принимать обоснованные решения на основе данных. Экономические модели и 

статистические методы также способствуют улучшению прогнозов и 

повышению эффективности управления экономическими процессами. 

Внедрение современных технологий и аналитических инструментов в 

экономическую практику позволяет снизить стоимость анализа данных и 

повысить производительность труда специалистов. В итоге, применение 

экономических моделей и статистических методов становится необходимым 

элементом успешного управления экономикой и бизнесом. 

В литературе экономическая модель понимается как упрощенное описание 

реальности, предназначенное для выработки гипотез об экономическом 

поведении, которые можно проверить; важной ее особенностью является то, 

что она обязательно носит субъективный характер, поскольку не существует 

объективных показателей экономических результатов1. Рассмотрим некоторые 

экономические модели (могут быть усовершенствованы в дальнейшем), 

которые возможно применять для прогнозирования экономических показателей 

и оценки ущерба при экономических преступлениях. 

Модель внутренних затрат включает в себя издержки, такие как оплата 

служащих, адвокатские гонорары, экспертные исследования, техническое 

оборудование и технологии, необходимые для проведения расследования и 

судебного разбирательства экономического преступления. Эта модель 

оценивает все затраты, связанные с процессом установления фактов и 

привлечения виновных к ответственности. При использовании современных 

технологий, например, специальных программ, которые смогут, исходя из 

результатов анализа материалов уголовных дел о преступлениях 

соответствующей категории, составлять рекомендации и примерные издержки, 

которые может понести организация. При использовании таких программ 

компании смогут гораздо быстрее оценивать свой ущерб от экономических 

преступлений, а также понимать, какие они могут предпринять действия для 

своей защиты.  

Математические формулы, которые могут использоваться в данной модели, 

могут включать расчет общих издержек на расследование («Сумма всех 

расходов»), расчет средней стоимости расследования одного экономического 

преступления («Сумма всех расходов, деленная на количество преступлений») 

и другие формулы для анализа эффективности внутренних затрат. 

Модель потерянных доходов включает в себя оценку ущерба, нанесенного 

деятельностью преступника, и упущенную выгоду из-за уклонения от уплаты 

                                                           
1 Атаева М.Э., Чариева О.И., Джумаева Д.Д. Экономические модели // Молодой ученый. 

2023. № 46 (493). С. 80-82. 
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налогов, мошенничества или иных деяний. Она оценивает финансовые потери, 

которые могли бы отсутствовать в случае отсутствия экономического 

преступления. С использованием современных технологий, например, 

аналитической программы, которая на основе анализа преступлений будет 

собирать информацию о том, какие активы и пассивы организации могут 

пострадать из-за преступления, а также способы их проверки. 

В математических формулах для модели потерянных доходов может 

использоваться расчет потерянного дохода («Уменьшение доходов за период»), 

расчет упущенной выгоды («Потенциальный доход, который мог быть получен 

без преступных действий») и другие показатели, учитывающие воздействие 

преступления на финансовое состояние компании. 

Модель стоимости повышения мер безопасности включает в себя расходы 

на реализацию мер, направленных на предотвращение будущих экономических 

преступлений, таких как улучшение системы безопасности, аудит процедур и 

контроль за деятельностью сотрудников. Она позволяет оценить необходимые 

затраты на обеспечение безопасности и предотвращение мошенничества. 

Использование современных технологий по обработке и структурированию 

информации позволит создать как общие, так и индивидуальные рекомендации 

по обеспечению безопасности в конкретной компании в определенной отрасли. 

Это позволит тратить меньше ресурсов и времени на поиск оптимальных 

результатов для защиты от преступлений, схемы совершения которых 

известны. 

В математических формулах для модели стоимости повышения мер 

безопасности могут использоваться расчет общих затрат на улучшение системы 

защиты («Сумма всех инвестиций»), оценка эффективности новых мер 

безопасности («Соотношение затрат и потенциальных убытков») и другие 

показатели для анализа стоимости и эффективности инвестиций в безопасность. 

Модель стоимости восстановления ущерба определяет все необходимые 

затраты на восстановление утраченных активов, компенсацию потерпевшим, 

возмещение ущерба для акционеров и других сторон, пострадавших от 

экономического преступления. Она помогает определить объем финансовых 

ресурсов, необходимых для устранения последствий преступления и 

восстановления ущерба. Для эффективной работы данной модели необходимо 

автоматизировать оценку активов организации, чтобы создать возможность для 

более быстрого реагирования и точной оценки в случае привлечения эксперта. 

В математических формулах для модели стоимости восстановления ущерба 

могут использоваться расчет общих затрат на восстановление («Сумма всех 

расходов»), оценка стоимости утраченных активов («Рыночная ценность 

активов до преступления») и другие показатели для определения объема и 

стоимости восстановительных работ. 

Далее рассмотрим некоторые статистические методы, которые могут быть 

применены для анализа и прогнозирования преступлений. Опираясь на то, что 

Статистические методы являются одним из наиболее важных инструментов 

анализа данных в различных областях науки, бизнеса и повседневной жизни, 

которые позволяют изучать закономерности, тенденции и взаимосвязи в 
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больших объемах данных, что дает возможность принимать обоснованные 

решения и делать прогнозы1. Можно выделить следующие методы. 

Для анализа финансовых отчетов и выявления аномалий специалисты 

используют различные методы аудита и статистики, которые позволяют 

выявить потенциальные проблемы или мошеннические действия. Один из 

основных методов - сравнение фактических данных с ожидаемыми значениями 

на основе стандартов и нормативов отрасли. Также проводится анализ 

финансовых отчетов с помощью различных финансовых показателей и 

показателей эффективности бизнеса. Эксперты обращают внимание на 

необычные транзакции, незаконные операции и другие аномалии, которые 

могут быть признаком финансовых преступлений. 

Методы временных рядов активно применяются для выявления 

подозрительных тенденций и паттернов в финансовых данных. При анализе 

временных рядов специалисты обращают внимание на изменения в 

финансовых показателях с течением времени и ищут необычные колебания или 

тренды. Такой подход позволяет оперативно обнаруживать возможные 

финансовые мошенничества или несоответствия в учете данных компании. Для 

детектирования подозрительных паттернов используются различные 

статистические методы и алгоритмы, которые помогают выявить аномалии и 

провести дополнительный анализ. 

Регрессионный анализ применяется для оценки влияния экономических 

преступлений на финансовые показатели компании. Специалисты строят 

модели, которые позволяют выявить связь между преступлениями и 

финансовыми результатами организации. При этом анализируются различные 

факторы, которые могут влиять на финансовое положение компании, включая 

экономические преступления. Регрессионный анализ помогает определить 

взаимосвязь между преступностью и экономическими последствиями для 

бизнеса и принять соответствующие меры по предотвращению мошеннических 

действий. 

Кластерный анализ широко используется для выявления группировки 

схожих случаев экономических преступлений. Специалисты исследуют данные 

по преступлениям и проводят анализ с целью выделить различные категории 

или кластеры, которые объединяют похожие случаи. Это позволяет выявить 

общие паттерны и характеристики экономических преступлений, что облегчает 

предотвращение и пресечение подобных действий. Кластерный анализ также 

помогает определить наиболее уязвимые области, где чаще совершаются 

преступления, и разработать соответствующие стратегии по их 

предотвращению. 

Дискриминантный анализ используется для классификации данных и 

определения степени участия отдельных лиц в экономических преступлениях, 

то есть позволяет классифицировать данные на основе различий между 

группами. В контексте экономического преступления дискриминантный анализ 

                                                           
1 Аннаева М., Мередов А. Основные статистические методы и их применение // Вестник 

науки. 2023. Т. 1. № 10 (67). С. 16-19. 
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может использоваться для определения степени участия отдельных лиц в 

совершении преступления. Этот метод позволяет выявить ключевые признаки, 

которые отличают лиц, совершивших экономическое преступление, от 

остальных. Затем с помощью дискриминантного анализа можно разделить 

данные на группы на основе этих признаков. Это позволяет определить, к какой 

группе относится каждое лицо, и с какой вероятностью оно участвовало в 

преступлении. Дискриминантный анализ учитывает не только отдельные 

признаки, но и их взаимосвязь между собой. 

Таким образом, применение таких разновидностей специальных 

экономических знаний, как статические методы и экономические модели, для 

анализа источников криминалистически значимой информации при 

расследовании экономических преступлений имеет большой практический 

потенциал и является важным инструментом в борьбе с преступностью. 
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В УПК РФ специалист определяется, как лицо, обладающее специальными 

знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях для содействия 

в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении 

технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для 

постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду 

вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК 

РФ). 

Перед началом следственного действия, в котором участвует специалист, 

следователь удостоверяется в его компетентности (ч. 2 ст. 168 УПК РФ). 
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Анализируя действующее уголовно-процессуальное законодательство, 

можно сделать вывод, что участие специалиста в уголовном процессе 

обусловлено не только отсутствием специальных знаний у следователя при 

производстве отдельных процессуальных действий (эксгумации и осмотре 

трупа, допросе несовершеннолетнего свидетеля и др.), но и наличием двух 

условий правомерности в оказании такого рода содействия — 

профессиональной компетенции и удостоверенной компетентности лица, 

обладающего специальными знаниями. 

В научной литературе профессиональная компетентность определяется как 

владение отдельными знаниями, навыками, жизненным опытом, которые дают 

возможность судить о чем-либо, осуществлять деятельность в 

профессиональной области1. В то же время значению слова компетенция в 

словарях придается юридический характер. Так, В.М. Полонский определяет 

компетенцию как: 1. Круг полномочий и прав, предоставляемых законом, 

уставом или договором конкретному лицу или организации в решении 

соответствующих законов. 2. Совокупность определенных знаний, умений, 

навыков, в которых человек должен быть осведомлен и иметь практический 

опыт работы2. 

Можно заметить, что термины «компетентность» и «компетенция» в части 

совокупности знаний, навыков и умений имеют одинаковое значение. По 

мнению Д.А. Бессарабова, соотношение понятий «компетентность» и 

«компетенция» можно обобщенно описать в нескольких научных ракурсах: 

компетентность выступает в качестве личной характеристики, а компетенция – 

общности функциональных и профессиональных характеристик; термин 

«компетентность» используется для характеристики специалиста в его 

профессиональной деятельности, а термин «компетенция» – для обозначения 

основного признака, который делает специалиста возможно компетентным3. 

В действующем УПК РФ круг лиц, обладающих специальными знаниями, 

достаточно широк. Помимо эксперта и специалиста, законодатель называет 

педагога (п. 62 ст. 5, ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 425 УПК РФ), врача (ч. 7 ст. 113, ч. 3 

ст. 179, ч. 4 ст. 187 УПК РФ), психолога (ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 425 УПК РФ), 

судебно-медицинского эксперта и других специалистов (ч. 1 ст. 178 УПК РФ).  

Педагог в УПК РФ определяется, как педагогический работник, 

выполняющий в образовательной организации или организации, 

осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию 

обучающихся (п. 62 ст. 5 УПК РФ). Должность врача – судебно-медицинского 

эксперта занимает медицинский работник, соответствующий 

квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 

                                                           
1 Бессарабов Д.А. Исторический обзор научных исследований понятий «компетенция» и 

«компетентность» // Национальная Ассоциация Ученых. 2016. № 8 (24). С. 12-13. 
2 Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. М., 2004. 512 с. 
3 Бессарабов Д.А. Указ. соч. С. 12-13. 



381 

работникам с высшим образованием1, а также профессиональному стандарту 

«Врач - судебно-медицинский эксперт»2. Вместе с тем исследование 

юридических источников и нормативных правовых актов позволяет сделать 

вывод недостаточном нормативном урегулировании в УПК РФ правового 

статуса психолога и иных специалистов. А поскольку в УПК РФ отсутствует 

определение термина психолог и иной специалист, то в связи с этим для 

следователя удостоверить их компетентность не представляется возможным. 

Вопрос о компетентности психолога, который участвует в уголовном 

процессе при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 

показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 191 УПК РФ), до сих пор в 

действующем законодательстве однозначно не решен.  

На сегодняшний день одним из действующих профессиональным стандартом 

для психологов является «Психолог в социальной сфере», утвержденный в 2023 

году3. В нем указано, что видом профессиональной деятельности является 

оказание социально-психологического сопровождения и психологической 

помощи населению, целью которого является улучшение психического 

состояния, восстановление способности к адаптации в среде жизнедеятельности 

отдельных лиц и социальных групп, профилактика и психологическая 

коррекция негативных социальных проявлений в их поведении. Как видим, 

деятельность такого рода психолога в большей степени связана с оказанием 

помощи лицам с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и 

наркозависимым. Соответственно, если у следователя возникает необходимость 

в привлечении данного психолога к участию в допросе малолетнего ребенка, 

пострадавшего в результате насильственных действий педофила, то такого рода 

специалист не явно не обладает соответствующей компетенцией. Другой 

профессиональный стандарт «Психолог-консультант»4 также в большей 

степени ориентирован на потребности населения и трудовых коллективов в 

части оказания консультативной психологической помощи, а не на обеспечение 

объективности предварительного расследования по уголовным делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности. 

                                                           
1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 г. № 206н  

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием», действует до 1 сентября 2025 г. 
2 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 марта 2018 

г. № 144н «Об утверждении профессионального стандарта «Врач - судебно-медицинский 

эксперт». 
3 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 сентября 

2023 г. № 716н «Об утверждении профессионального стандарта «Психолог в социальной 

сфере». 
4 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 сентября 

2022 г. № 537н «Об утверждении профессионального стандарта «Психолог-консультант». 
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Поэтому в следственной практике проблема привлечения к участию в 

следственном действии психолога, обладающего необходимой 

компетентностью для оказания помощи следователю в допросе жертвы 

преступления, остается актуальной и требующей законодательного 

урегулирования. 

Поскольку в УПК РФ все вышеперечисленные участники, лишь упомянуты, 

то в связи с этим возникает ряд принципиальных вопросов. Во-первых, каким 

способом следователь перед производством следственного действия может 

удостоверить компетентность врача, педагога, психолога и судебно-

медицинского эксперта? Во-вторых, какие документы необходимо представить 

следователю для того, чтобы он удостоверился в компетентности данных 

специалистов? 

Для удостоверения компетентности данных потенциальных участников 

уголовно-процессуальной деятельности, необходимо в ходе планирования 

производства, например, допроса несовершеннолетнего, сделать запрос в 

организацию, в которой осуществляет соответствующие трудовые функции 

работник, или уведомить участника о предоставлении необходимых 

документов: копию трудового договора, свидетельство о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке, сертификат 

компетенций, где будут указаны трудовые функции в соответствии с 

пройденной программой обучения и т.п.  

Данный перечень документов, которые могут свидетельствовать о 

достаточной компетентности специалиста, следователь должен получить 

заблаговременно, поскольку на момент начала следственного действия 

отсутствие подтверждающих компетентность специалиста документов может 

сказаться как на своевременности производства процессуального действия, так 

и на дальнейшем производстве по уголовному делу в части допустимости 

доказательств. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы применения метода 

«виртуальной» аутопсии в Российской Федерации. Проведен анализ преимуществ и 

недостатков данного метода, а также предложены пути его развития на 

законодательном уровне. Проведен анализ практики, где применялась технология. 
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Практическая направленность криминалистической науки и основные 

перспективные направления ее современного развития на стыке с 

естественными и техническими науками определяются потребностями в 

использовании последних научно-технических достижений и современных 

информационных технологий в раскрытии и расследовании преступлений. В 

настоящее время одним из актуальных направлений этого развития являются 

криминалистические возможности исследования как тела человека, так и 

вещественных доказательств методом рентгеновской компьютерной 

томографии (КТ) и с последующей 3D визуализацией. 

Одной из современных криминалистических методик КТ-исследований 

является виртуальная аутопсия (далее – виртопсия), альтернативная 

классическому вскрытию и проводимая с использованием технологий 

сканирования и визуализации тела. 

В Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации»1 указывается: «государственная 
                                                           
1 Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ (последняя редакция) // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291. 
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судебно-экспертная деятельность основывается на принципах законности, 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, прав юридического лица, а 

эксперта объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых 

с использованием современных достижений науки и техники». Далее в ст. 6 

определено, что государственная судебно-экспертная деятельность 

осуществляется при неуклонном соблюдении равноправия граждан, их 

конституционных прав на свободу и личную неприкосновенность, достоинство 

личности, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести и доброго имени, а также иных прав и свобод человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией РФ. Статья 7 гласит, что «при 

производстве судебной экспертизы эксперт независим, он не может находиться 

в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную 

экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает 

заключение, основываясь на результатах проведенных исследований в 

соответствии со своими специальными знаниями».  

Из анализа этих норм очевидно, что принципы виртопсии не противоречат 

существующему законодательству, а, напротив, могут и должны быть введены 

в практику судебно-медицинских экспертов на законном основании хотя бы по 

той причине, что являются современным достижением науки и техники.  

Более того, уменьшается вероятность субъективной оценки в суждениях 

эксперта при формировании выводов, поскольку результаты МРТ- и КТ-

исследований оформляются в виде электронной документации, содержащей 

послойные рентгеновские и магнитно-резонансные снимки, которые могут 

быть обработаны для наглядности в виде 2D- или 3D-модели всего тела.  

Возможно, при рассмотрении правовых аспектов применения виртопсии 

стоит обратить внимание и на такой выгодный аспект, как возможность в 

любое время перепроверить выводы эксперта иной экспертной группой. В 

таком случае не только снижается вероятность «ошибочной интерпретации» 

выводов, но и исключается заведомо ложная их подача недобросовестным 

экспертом. Вместе с тем, будет решен вопрос эксгумации. В наши дни 

эксгумация вызывает неоднозначное отношение у граждан, довольно часто на 

этой почве возникают конфликтные ситуации с органами предварительного 

расследования. В первую очередь – это недопустимость производства 

эксгумации по религиозным соображениям. Кроме того, с электронной 

документацией МРТ- и КТ-исследований можно неоднократно возобновлять 

работу для поиска не учтенных ранее фактов. Таким образом, будет сводиться к 

минимуму возможность фальсификации полученных результатов или 

выполнения некачественной экспертизы. 

Данный метод исследования становится наиболее актуальным из-за 

непреодолимости, которая возникает в регионах с преимущественно 

мусульманским населением, где исходя их национальных традиций и 

религиозных канонов возникают проблемы инвазивных вскрытий, не 

позволяющей сделать объективный вывод о так называемой причине смерти и 

характере травмы, поскольку родственники категорически заявляют 
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возражения. В этих случаях секционное исследование трупа (аутопсия) не 

проводится, и заключение судебно-медицинского эксперта базируется только 

на основании визуального осмотра трупа, что вносит значительную долю 

субъективизма в полноту и обоснованность выводов экспертов о причинах 

смерти и существенно затрудняет установление объективной истины при 

расследовании уголовных дел. Особенно остро данная проблема сказывается 

при работе следственных органов Республики Дагестан. 

На заседании круглого стола, посвященного возможности создания в России 

специализированного научно-практического центра «Криминалистической 

томографии – «виртуальной» аутопсии», проводившегося в 2016 г. в городе 

Грозном, было признано, что подобное положение вещей не позволяет 

объективно установить причины летального исхода, правильность и 

своевременность постановки диагноза, качество оказанной медицинской 

помощи1. 

Виртуальное патологоанатомические вскрытие как метод проведения 

криминалистического исследования трупа имеет уголовно-процессуальное 

закрепление, то есть в целом соответствует положениям ч. 1 ст. 178 УПК РФ и 

не потребует внесения изменений в уголовно-процессуальный закон. 

Виртуальное вскрытие также идеально подходит для случаев, когда жертвы 

получили серьезные травмы или множественные повреждения, при которых 

первоначальная причина смерти могла быть скрыта обширными 

повреждениями тканей и костей. Используя 3D-фотограмметрию и 

поверхностное сканирование, можно поставить отпечатки обуви нескольких 

преступников с отпечатками на лице, руках и подмышечной впадине жертвы - 

улики, которые могли бы позволить следователям установить, кто из членов 

группы был ответственен за травмы мужчины. 

В обоснование этому приведем пример из практики. В 2021 году женщина 

инсценировала смерть полуторогодовалого ребенка в результате падение с окна 

квартиры на восьмом этаже. В ходе проведения виртуального вскрытия 

ребенка, было выяснено, что смерть ребенка наступила ранее, рана на голове по 

признакам травм, наступила раньше относительно других. 

В отличие от традиционных вскрытий, которые являются инвазивными и 

приводят к разрушению тканей, виртуальное вскрытие оставляет труп 

неповрежденным и создает объективный набор 3D-данных, которыми можно 

поделиться с другими экспертами. И если через 10 лет обнаружатся новые 

улики, вы можете вернуться к исходному набору данных в любое время.  

Главным препятствием на пути к развитию нового направления в 

криминалистическом исследовании, несомненно, является вопрос устойчивого 

финансирования. На территории РФ функционируют 91 бюро судебно-

медицинской экспертизы. Стоимость нового магнитно-резонансного томографа 

колеблется от 70 до 180 млн рублей, то есть для обеспечения всех бюро хотя бы 

                                                           
1 Виртуальная аутопсия! – будущее судебно-медицинской экспертизы // Журналистская 

правда [Электронный ресурс] URL: https://jpgazeta.ru/kriminalisticheskaya-tomografiya-

budushhee-patalogoanatomii/ (дата обращения: 18.02.2024). 
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одним томографом потребуется минимум 6,37 млрд рублей. Вместе с тем 

можно выделить и другие проблемы: отсутствие квалифицированных 

специалистов, достаточного материально-технического оснащения и 

нормативно-правовой базы в данной области1. 

Криминалистическое применение компьютерных исследований в 

следственной и судебно-медицинской практике позволит: 

- при производстве следственных действий обнаруживать и фиксировать 

следы, предметы и их детали, связанные с расследуемым событием; 

- при проведении судебно-медицинских исследований фиксировать внешний 

и внутренний вид предметов, принятых на экспертизу, без изменения их 

физического состояния; получать изображения исследуемых объектов для их 

сравнения и иллюстрации выводов; 

- при проведении судебных экспертиз выявлять невидимые и плохо видимые 

признаки предметов, принятых на экспертизу, идентифицировать осмотренные 

предметы и показывать заключения. 

Стоит отметить преимущество этого метода: полученные на снимках 

результаты можно архивировать в современной базе данных и передавать 

удаленно с использованием современных телекоммуникационных технологий 

для анализа или консультации со специалистами. 

Если говорить о научных разработках, то наши выводы подтверждаются и 

исследованиями некоторых ученых. 

Например, А.А. Стрелков считает, что данная технология может разрешить 

проблему исследования трупов в тех субъектах Российской Федерации, чьи 

религиозные верования идут в разрез с требованиями о проведении вскрытия2. 

Например, требования ислама гласят, что мусульманин должен быть похоронен 

в течении 24-х часов после смерти, а Порядок проведения патолого-

анатомического вскрытия, утвержденный приказом Минздрава РФ № 354н от 6 

июня 2013 года устанавливает срок для проведения вскрытия в трое суток 

после констатации факта смерти3. 

Еремченко В.И. считает, что названная технология, предложенный нами 

метод, является более гуманным методом исследования тела потерпевшего, что 

позволяет исключить возникновение конфликтных ситуаций, возникающих на 

религиозных верованиях близких к скончавшемуся лиц4. 

                                                           
1 Спиридонов В.А. К вопросу развития виртуальной аутопсии в России, или что делать? // 

Судебная медицина. 2016. № 2. С. 94. 
2 Стрелков А.А. Криминалистическое исследование трупа методом рентгеновской 

компьютерной томографии // Евразийский юридический портал [Электронный ресурс] URL: 

https://www.eurasialegal.info/index.php/legal-articles/153-2012-10-03-10-05-15/4782-2015-09-28-

10-50-58.html (дата обращения: 29.02.2024). 
3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 6 

июня 2013 г. № 354н г. Москва «О порядке проведения патологоанатомических вскрытий» // 

Российская Газета Федеральный выпуск № 291 (6267) от 25.12.2013 г. 
4 Еремченко В.И. Перспективы использования современных инструментальных методов 

исследования в рамках производства судебно-медицинской экспертизы трупа // Вестник 

Краснодарского университета МВД России. 2019. № 3 (45). С. 65-69. 
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Мы предлагаем повысить материально-техническое оснащение экспертных 

учреждений, усовершенствование нормативно-правовой базы для работы с 

применением данного метода в ходе предварительного следствия, провести 

курсы по повышению квалификации либо привлекать новых кадров. 

Внедрение виртопсии ускорит процесс производства экспертизы, сократит 

сроки расследования, устранит административные барьеры, минимизирует 

издержки, исключит повторные экспертизы. Виртопсия может стать 

обязательным и эффективным методом расследования случаев скоропостижной 

смерти, неопознанного трупа, врачебных ошибок и др., что даст возможность 

существенно расширить доказательную базу с использованием трехмерной 

реконструкции наряду с сохранением первоначальных данных для проведения 

аудита. 
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Судебно-экспертная деятельность на сегодняшний день выступает в качестве 

эффективного и действенного инструмента противодействия преступности и 

иным правонарушениям. В последние десятилетия можно отметить 

значительный рост интереса к данному направлению. Все больше вопросов, 

связанных с закономерностями законодательной регламентации деятельности 

судебных экспертов, организационно-правового обеспечения, а также 

внедрения различных технологических решений в судебно-экспертные 

организации1. 

Судебная экспертиза рассматривается в качестве особой формы применения 

специальных знаний в расследовании и раскрытии преступлений и 

правонарушений по уголовным и административным делам, рассмотрении и 

разрешении гражданских и арбитражных дел. Ее научные основы постоянно 

претерпевают изменения, связанные с научными открытиями и активным 

развитием новых технологий, в числе которых можно выделить искусственный 

интеллект. 

Данное исследование направлено на изучение технической оснащенности 

деятельности экспертов, а также возможностей внедрения цифровых 

технологий и совершенствования методов судебной экспертизы. Исследования, 

посвященные применению искусственного интеллекта в судебно-экспертной 

деятельности, способствуют выявлению перспективных направлений развития 

и интеграции данной технологии, а также обращают внимание на 

потенциальные проблемы, возникающие при использовании искусственных 

нейронных сетей.  

Примеры применения цифровых технологий и систем искусственного 

интеллекта в правоохранительной деятельности можно найти еще в середине 

                                                           
1 Янгиров А.И. Совершенствование методического обеспечения судебно-экспертной 

деятельности в условиях цифровизации: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-

Дону, 2024. 25 с. 
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прошлого века. В области экспертной деятельности первыми в 1950-х годах 

появились экспертные системы, на основании которых стало возможно 

дальнейшее внедрение искусственного интеллекта в деятельность экспертов. 

Они включали в себя специальные знания экспертов, переведенные в 

алгоритмы на основании превращения их в вероятностные правила, что 

позволяет решать ряд задач, связанных с интерпретацией, диагностикой, 

идентификацией, мониторингом, проектированием, прогнозированием, 

планированием, обучением. Подобное развитие наблюдается на протяжении 

всего 20 века. Так в 1987 году при помощи использования алгоритмических 

программ стала возможна разработка методических рекомендаций по 

определению расстояния близкого выстрела при стрельбе из пистолета 

Макарова. Фундамент этого алгоритма составляет статистическая обработка 

денситограмм с необходимым высчитыванием критериальной функции1. 

Однако большее внимание к использованию искусственного интеллекта и 

робототехники в криминалистике и судебной экспертизе стало уделяться 

только с конца 2000-х годов.  

В условиях современного мира и все более активного применения цифровых 

технологий в судебно-экспертной деятельности, возникает вопрос о 

необходимости пересмотра существующих подходов к методологической 

организации деятельности и разработки новых методов, методик и технических 

средств для реализации экспертной работы. В связи с этим можно наблюдать 

значительное ускорение внедрения высокотехничных методов в судебно-

экспертную деятельность, результатом преобразования которых является 

формирование специальных программно-компьютерных методов исследования 

объектов, в числе которых «ОПТЭЛ-ПГ», «ТАИС» и другие2.  

Таким образом, обобщая практику применения искусственного интеллекта в 

судебно-экспертной деятельности, применение данной технологии для решения 

различных задач судебной экспертизы можно представить в нескольких 

направлениях. 

Базы данных. Одним из первых и наиболее распространенных направлений 

применения искусственного интеллекта является сбор, обработка данных, что 

активно применяется в экспертных исследованиях. Это основано на том, что 

важной особенностью технологии является возможность работы с большим 

объемом информации, ее анализ и структурирование. Базы данных 

представляют собой важный инструмент экспертной деятельности, 

содержащий различный объем специальным образом упорядоченной и 

структурированной информации о различных категориях и объектах 

экспертных исследований. В этой связи разработка цифровых баз данных и 

автоматизированных методов анализа для проведения экспертных 

исследований становится одним из ключевых и многообещающих направлений 

                                                           
1 Дружинин Г.М., Моисеев А.М. Определение расстояния близкого выстрела при стрельбе из 

пистолета ПМ (Методические рекомендации) / Г. М. Дружинин, А. М. Моисеев. М. : 

ВНИИСЭ, 1987. 28 с. 
2 Янгиров А.И. Указ. соч. 
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в области оптимизации и улучшения процесса производства судебных 

экспертиз и других форм использования специальных знаний1. 

Затруднительным для создания подобных технологических решений 

являются применение различных методик, различия процесса производства и 

оценки. В связи с этим требуется унификация деятельности судебных 

экспертов и выявление необходимых этапов, особенностей и закономерностей 

проведения судебных экспертиз. Также внедрение технологий на основе 

искусственного интеллекта в деятельность судебных экспертов поднимает ряд 

вопросов, связанных с организацией доступа к данным разработкам для 

судебно-экспертных организаций. 

Разнородная информация, накопленная криминалистами, экспертами и 

специалистами, помещается в специальные базы и учеты, для использования и 

пополнения которых, в силу объема накопленных знаний, требуется 

соответствующий уровня подготовки.  

В современном мире одной из тенденций является увеличение числа 

источников криминалистически значимой информации. При этом необходимо 

заметить, что, благодаря технологиям на основе искусственного интеллекта, 

способного работать с огромными объемами информации, становится 

возможным объединение различных информационных баз в единую систему 

экспертного назначения.  

Применение в отдельных видах экспертиз. Преимущество алгоритмов 

искусственного интеллекта в области анализа данных, помимо возможности 

работы с огромным количеством информации, состоит в техническом характере 

системы, что позволяет обнаружить все возможные скрытые закономерности. А 

благодаря обучаемости нейронной сети система накапливает опыт и с помощью 

этого сводит к минимуму вероятность ошибочных результатов. 

Так, в качестве примера обучения системы искусственного интеллекта в 

сфере аналитики и обработки информации, можно привести проект 

почерковедческого предэкспертного исследования, проводимого 

экспериментальной искусственной нейронной сетью. Такая система 

разрабатывается с 1960-х годов. Бахтеев Дмитрий Валерьевич, руководитель 

группы проектов, связанных в том числе и с данной разработкой, отмечает, что 

для обучения системы используется самая большая база данных естественных 

подписей, которая представляет «датасет для обучения искусственных 

нейросетей». При помощь заложенных алгоритмов система осуществляет 

распознавание подделки рукописной подписи, используя базы с сотней тысяч 

оригинальных и подложных подписей. Качество оценки, проведенной системой 

искусственного интеллекта зависит от количества данных, на которых 

обучалась система. Полученный на исследовании результат не может служить 

доказательством, однако служит ориентиром для дальнейших исследований. 

Исследователи выделяют три фактора, которые необходимо учитывать в 

                                                           
1 Чернявская М.С. Цифровизация и информационная безопасность в деятельности 

негосударственных судебно-экспертных организаций // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2021. № 3. 2021. С. 76-80. 
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процессе обучения для накопления опыта системы: 1. Значительное количество 

объектов (больших данных); 2. Однородность объектов (невозможность 

параллельного обучения сети); 3. Использование одной группы объектов1.  

Другим направлением судебных экспертиз, допускающим применение 

технологий на основе искусственного интеллекта, является дактилоскопия. 

Использование автоматизированных систем, оснащенных искусственным 

интеллектом, возможно при распознавании, анализе, обработке, классификации 

отпечатков пальцев и оценке результатов работы. При этом участие подобных 

систем позволит значительно сократить затрачиваемое время и увеличить 

точность исследования. 

Показательно, что сама техника распознавания образов применима помимо 

прочего к почерковедческим исследованиям. А также разрабатывается ряд 

методов на основе искусственных нейронных сетей для помощи в 

автороведческих экспертизах, например, для выявления по тексту пола автора. 

Другой областью применения технологии является исследование 

огнестрельного оружия или баллистика. Выше уже приводился пример 

методических рекомендаций по определению расстояния близкого выстрела 

при стрельбе из пистолета Макарова. Однако с тех пор наука сделала шаг 

вперед и на сегодняшний день становится возможно обучать системы помощи 

эксперту в поиске гильз и сравнении следов от пуль, определении 

огнестрельного оружия по полученным с места происшествия изображениям, 

без необходимости ручного вмешательства. 

Более того, применение технологий искусственных нейросетей можно 

выделить и в судебно-медицинских исследованиях. Они позволяют в 

кратчайшие сроки установить личность неизвестного тела по зубам, не 

прибегая к прямому вмешательству стоматологов, что особенно важно в случае 

массовых катастроф. Благодаря этим разработкам анализ уровня 

лактатдегидрогеназы, аспартатаминотрансферазы, триглицеридов, холестерина 

и других веществ в сочетании с уровнем pH дает возможность быстрее 

установить время, прошедшее с момента смерти2. Еще одним направлением 

является определение характеристик личности по костям, так, например, при 

помощи таких систем можно выяснить пол обнаруженного скелета.  

Назначение экспертиз и составление отчетной документации. Применение 

искусственного интеллекта также может сократить время, затрачиваемое на 

создание соответствующей документации по окончании экспертного 

исследования. Согласно ч. 1 ст. 204 УПК РФ, в заключении эксперта 

указываются объекты исследований и материалы, представленные для 

производства судебной экспертизы, содержание и результаты исследований с 

указанием примененных методик. Для внесения этих данных возможно 

использовать автоматизированный алгоритм, способный автоматически 
                                                           
1 Зуев С.В., Бахтеева Д.В. Использование искусственного интеллекта при выявлении, 

раскрытии, расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде. М.: 

Юрлитинформ, 2022. 216 с. 
2 Tournois L., Lefèvre T. AI in Forensic Medicine for the Practicing Doctor // In Artificial 

Intelligence in Medicine. 2021. 11 p. 
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заполнять документацию, тем самым сокращая время на производство 

экспертизы. Также это позволит автоматически вносить документы в базу. В 

частности, использование этой технологии может позволить автозаполнение 

определенных параметров (например, времени, места, имени следователя), 

исправление ошибок и неточностей, допущенных лицом, составлявшим 

документ, перевод устной речи в письменную, а также ведение единой полной 

систематизированной базы дел. 

Более того, во Франции действует система, объединяющая данные 

преступления в один отчет, доступ к которому имеют лица, причастные к 

расследованию преступления. Crim'In, разработанный с помощью 

криминалистической полиции Экулли, значительно упрощает составление 

отчетов. Это связано с тем, что приложение заменяет традиционное ведение 

заметок с помощью многофункционального инструмента, централизующего 

информацию. Используя планшет, полицейские и жандармы имеют 

возможность составлять списки взятых проб, фотографировать, создавать 

планы, снятые с подключенного устройства (лазерного сканера, дрона)1. 

Подобная технология позволила бы в автоматическом порядке предоставлять 

экспертам доступ к необходимой для экспертизы информации и 

автоматизировать процесс назначения и направления материалов для 

экспертных исследований.  

Косвенное значение для экспертной деятельности. Помимо использования 

искусственного интеллекта как инструмента, непосредственно 

предназначенного для производства экспертиз, можно также выделить его 

значение для улучшения качества объектов экспертизы. Так, например, 

современные новейшие программы имеют достаточно высокий уровень 

развития. Они могут не только анализировать видеозаписи, но и 

самостоятельно улучшать качество изображения для лучшей идентификации 

лиц, подсвечивать видеозаписи, сделанные в темное время суток, 

восстанавливать изображения лиц с разорванных фотографий. Помимо этого, 

возможно очищение видеозаписей от посторонних шумов.  

На сегодняшний день полезным технологическим решением является также 

построение виртуальной модели объекта или места для дальнейшего изучения и 

исследования, что позволяет помимо изучения объекта без риска его 

уничтожения еще и производить обучение экспертов на таких моделях. Так 

лазерные 3D-сканеры, широко используемые в архитектуре, строительстве, 

сохранении культурного наследия или аэронавтике, в настоящее время 

зарекомендовали себя как инструменты для судебной медицины и 

криминалистики. Намного раньше французские полицейские службы одними 

из первых оцифровали места преступлений в 3D с помощью сканеров 

американского производителя Faro. В частности, они использовали его в 2012 

                                                           
1 Comment la police scientifique s’empare du numérique pour résoudre les affaires criminelles // 

TENDANCES FIBRE [Электронный ресурс] URL: https://www.tendances-fibre.fr/comment-la-

police-scientifique-sempare-du-numerique-pour-resoudre-les-affaires-criminelles/ (дата 

обращения: 28.04.2024). 
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году для расследования получившего широкую огласку дела о четырехкратном 

убийстве Ла Шевалье в Верхней Савойе1. 

Таким образом внедрение технологий искусственного интеллекта в 

экспертную деятельность позволяет улучшить скорость и точность проведения 

экспертиз, что является важным в условиях расследования и раскрытия 

преступлений и правонарушений, разбирательств по гражданским и 

арбитражным делам. Такие технологии можно эффективно применять для 

создания и использования при производстве экспертного исследования 

информационно-справочных, информационно-поисковых систем, а также в 

качестве инструментов отдельных видов экспертных исследований и 

оформления заключения экспертов. Данные технологии позволяют решить 

задачи анализа огромного количества объектов и показателей за ограниченное 

время. 

Однако необходимо принимать во внимание недопустимость развития 

технологии без принятия соответствующего законодательства в данной 

области, проведения соответствующего обучения экспертов и других лиц, 

применяющих технологии. По моему мнению, помимо активной разработки и 

внедрения искусственного интеллекта, необходимо поддерживать уровень 

осведомленности о его работе среди работников экспертных учреждений и 

правоохранительных органов, а также ввести большую прозрачность 

использования технологии, давая возможность оценить риски и контролировать 

соблюдение прав и свобод. 
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Дискредитация Вооружённых Сил Российской Федерации  

как новое направление судебных лингвистических  

и психолого-лингвистических исследований  

 
Аннотация. В статье анализируются изменения, которым подверглось российское 

административное и уголовное законодательство в связи с участием Российской 

Федерации в специальной военной операции. Рассматриваются трудности, связанные 

с привлечением лиц к административной и уголовной ответственности за публичные 

действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил 

Российской Федерации, а также значение комплексной психолого-лингвистической 

экспертизы при решении вопроса о привлечении лица к ответственности за 

дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации. Автором обосновывается 

необходимость обязательного назначения и проведения комплексной психолого-

лингвистической экспертизы по делам о дискредитации Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: дискредитация; Вооружённые Силы; специальная военная 

операция; судебная экспертиза; психолого-лингвистическая экспертиза. 

 

Одной из принципиальных новелл как КоАП РФ, так и УК РФ явилась 

дискредитация Вооружённых Сил Российской Федерации. Включение в 

административное и уголовное законодательство норм, устанавливающих 

юридическую ответственность за публичные действия, которые направлены на 

дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации, свидетельствует о 

тенденции законодателя к осуществлению особой защиты интересов 

Российской Федерации и её граждан. 

Необходимость комплексного изучения дискредитации Вооружённых Сил 

Российской Федерации, по нашему мнению, обусловлена несколькими 

факторами. 

Во-первых, сам термин «дискредитация Вооружённых Сил Российской 

Федерации» является сравнительно новым для российской юридической 

лексики. Ни в административном, ни в уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве Российской Федерации не урегулированы важные моменты 

дискредитации Вооружённых Сил Российской Федерации: отсутствует понятие 

дискредитации Вооружённых Сил Российской Федерации; отсутствует 

конкретика понятия «публичные действия», что даёт возможность 

субъективного толкования данной правовой нормы; не предусмотрено 

обязательное назначение экспертизы для всестороннего, полного, объективного 

и своевременного выяснение обстоятельств. 
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Во-вторых, законодательная конструкция норм, посвящённых дискредитации 

Вооружённых Сил Российской Федерации, существенно усложняет 

привлечение лиц к административной и уголовной ответственности. 

В-третьих, отсутствие законодательного закрепления термина 

«дискредитация Вооружённых Сил Российской Федерации» порождает 

проблемы, которые на сегодняшний день часто возникают в 

правоприменительной и судебной практике1. Так, например, объективная 

сторона ст. 20.3.3. КоАП РФ, устанавливающей административную 

ответственность за дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации, 

находит своё отражение в различных, альтернативных формах, наиболее 

распространёнными из которых являются:  

1) создание и публичная демонстрация плакатов; 

2) публикации в сети Интернет; 

3) надписи на одежде; 

4) раздача листовок. 

При этом субъективной оценки высказывания, представленного на плакатах, 

одежде, листовках, в публикациях в сети Интернет, исходящей от 

должностного лица органов внутренних дел, составившего протокол об 

административном правонарушении по факту дискредитации Вооружённых 

Сил Российской Федерации, недостаточно для суда. В целях исключения факта 

незаконного и необоснованного привлечения лица к административной 

ответственности требуется назначение и проведение экспертизы, для чего 

необходимо участие лица, обладающего специальными познаниями, 

достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения. 

Это относится и к статье 280.3 УК РФ, закрепляющей уголовную 

ответственность за дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Потребность органов предварительного расследования и судов в объективности 

при оценке материалов, содержащих признаки дискредитации Вооружённых 

Сил Российской Федерации, привела к необходимости использования 

специальных знаний. Вследствие этого и в связи с участием России в 

специальной военной операции возникло новое направление судебных 

лингвистических и психолого-лингвистических исследований. 

Необходимость назначения комплексной психолого-лингвистической 

экспертизы по делам о дискредитации Вооружённых Сил Российской 

Федерации вытекает из сущности психолого-лингвистической экспертизы и 

решаемых ею задач.  

Так, психолого-лингвистическая экспертиза представляет собой 

исследование продуктов речевой деятельности на предмет не только их 

смыслового содержания, но и психологической направленности. Психолого-

лингвистическая судебная экспертиза называется комплексной, поскольку для 

                                                           
1 Шамаев А.М. Вопросы правоприменительной практики при квалификации деяний, 

подпадающих под ст. 280.3. УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию 

использования Вооружённых Сил Российской Федерации» // Образование и право. 2022. 

№ 4. С. 188. 
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её проведения требуются специальные знания в различных областях науки, то 

есть в лингвистике и в психологии. Это означает, что лингвистическая часть 

комплексного психолого-лингвистического исследования, выражающаяся в 

использовании методов лингвистического анализа, производится экспертами, 

обладающие специальными знаниями в области лингвистики, а 

психологическая часть исследования, значение которой заключается в 

выявлении социальных установок и приёмов психологического воздействия – 

экспертами, имеющими специальные знания в сфере психологии. Тем не менее, 

психолого-лингвистическую судебную экспертизу вправе производить и один 

эксперт в случае, если он одновременно обладает необходимыми 

специальными знаниями в области двух наук – как лингвистики, так и 

психологии. 

В отличие от лингвистической экспертизы, назначаемой, как правило, по 

делам об административных правонарушении об оскорблении, а также по 

гражданским делам, комплексная психолого-лингвистическая экспертиза 

позволяет решать более сложные задачи. Если для производства 

лингвистической экспертизы, к примеру, по делам об оскорблении, требовался 

текст, то в настоящее время в связи с появлением норм, устанавливающих 

ответственность за дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации, 

для производства комплексной психолого-лингвистической экспертизы могут 

поступать любые информационные материалы, графические изображения, 

аудио- и видеофайлы, в которых зафиксирована речевая деятельность и 

поведение человека1. Именно благодаря им представляется возможным оценить 

эмоциональное состояние лиц и коммуникативную составляющую 

высказывания. 

Например, при анализе высказывания о Вооружённых Силах Российской 

Федерации в сети Интернет комплексная психолого-лингвистическая 

экспертиза позволяет установить не только смысл, но и выявить признаки 

оказания психологического воздействия на неопределённый круг лиц, что 

влияет на квалификацию публичных действий, направленных на 

дискредитацию. В свою очередь, при осуществлении экспертного исследования 

аудио- и видеозаписей в рамках дел о дискредитации комплексный подход 

обеспечивает не только решение задач лингвистического характера, но и 

позволяет выявить психологические приёмы побуждения и призыва. 

Из вышесказанного следует, что комплексная психолого-лингвистическая 

экспертиза обеспечивает выявление двух составляющих поступившего на 

исследование материала независимо от его формы – содержания и 

психологической направленности. Это позволяет проанализировать гораздо 

больший объём юридически значимой информации по сравнению с 

лингвистической экспертизой. 

Следовательно, комплексный подход позволяет установить: 

                                                           
1 Колтунова Е.А., Давыдов С.В. К вопросу о параметризации понятия дискредитация в 

судебных психолого-лингвистических экспертизах // Юрислингвистика. 2022. №26 (37).  

С. 73. 
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1) психоэмоциональное состояние автора высказывания; 

2) коммуникативные намерения автора высказывания; 

3) социальные установки, выраженные в материале; 

4) воздействие, которое высказывание оказывает на неопределённый круг 

лиц. 

Более того, в рамках комплексной психолого-лингвистической судебной 

экспертизы по делам о дискредитации Вооружённых Сил Российской 

Федерации представляется возможным решение следующих вопросов: 

1. Содержится ли в представленных материалах совокупность 

лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в 

негативном характере целей использования Вооружённых Сил Российской 

Федерации? 

2. Содержится ли в представленных материалах совокупность 

лингвистических и психологических признаков побуждения (в том числе в 

форме призыва) к противодействию функционированию Вооружённых Сил 

Российской Федерации, действующих в целях защиты интересов Российской 

Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности? 

3. Содержится ли в представленных материалах совокупность 

лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в 

негативном характере целей исполнения государственными органами 

Российской Федерации своих полномочий? 

4. Содержится ли в представленных материалах совокупность 

лингвистических и психологических признаков побуждения (в том числе в 

форме призыва) к противодействию исполнению государственными органами 

Российской Федерации своих полномочий в целях защиты интересов 

Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и 

безопасности? 

Поэтому значение психолого-лингвистической судебной экспертизы по 

делам о дискредитации Вооружённых Сил Российской Федерации огромно: 

именно по её результатам, представленным в заключении эксперта, решается 

вопрос о наличии в действиях лица признаков состава административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.3. КоАП РФ, или преступления, 

предусмотренного ст. 280.3 УК РФ. Лингвистический и психологический 

анализ в комплексе создают объективную основу для последующей 

компетентной юридической оценки материала. 

Однако, несмотря на значимость экспертизы для решения вопроса о наличии 

в действиях лица состава административного правонарушения или 

преступления и актуальность её назначения и производства в экспертных 

учреждениях, сложившаяся в настоящее время правоприменительная практика 

свидетельствует о том, что экспертиза назначается не во всех случаях, а лицо 

привлекается к ответственности лишь на основании внутреннего убеждения 

конкретного должностного лица органов внутренних дел, что не всегда 

является мотивированным и обоснованным. Так, например, широкий 

общественный резонанс вызвало привлечение адвоката Макаренко С.А. к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. 7 марта 2022 
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года в отношении Макаренко С.А. был составлен протокол об 

административном правонарушении, в соответствии с которым  

Макаренко С.А., находясь в общественном месте, осуществлял публичные 

призывы к дискредитации использования Вооружённых Сил Российской 

Федерации, демонстрируя окружающим значок с надписью «Нет войне!»1. Так, 

Макаренко С.А. был привлечён к административной ответственности при 

отсутствии заключения эксперта. Однако16 марта 2022 года Кировский 

районный суд города Уфы Республики Башкортостан прекратил производство 

по делу об административном правонарушении в отношении Макаренко С.А. 

По результатам экспертизы в заключении эксперта было указано, что на значке 

содержится призыв против абстрактной войны, безотносительно к какой-либо 

стране или народу. Следовательно, в данном примере отсутствует состав 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.3. КоАП РФ, 

вследствие чего начатое производство по делу об административном 

правонарушении подлежит прекращению. 

Анализ сложившейся правоприменительной практики показывает, что 

экспертиза назначается не во всех случаях, а лишь тогда, когда возникает 

необходимость установить факты, связанные с содержанием и 

направленностью материалов. Между тем, во избежание необоснованного 

привлечения лиц к административной и уголовной ответственности лишь на 

основании субъективной оценки высказываний о предполагаемой 

дискредитации Вооружённых Сил Российской Федерации должностными 

лицами, не обладающими специальными знаниями, а также в целях 

процессуальной экономии мы предлагаем внести изменение в ст. 196 УПК РФ, 

добавив дела о дискредитации Вооружённых Сил Российской Федерации как 

новое основание для обязательного назначения судебной экспертизы. 

Итак, нам представляется целесообразным изложить ст. 196 УПК РФ в 

следующей редакции: 

Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если 

необходимо установить: 

1) причины смерти; 

2) характер и степень вреда, причинённого здоровью; 

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, в 

том числе его нуждаемость в лечении в стационарных условиях; 

3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в 

возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него 

расстройства сексуального предпочтения (педофилии); 

                                                           
1 Дело № 5-712/2022 [Электронный ресурс]. URL: https://судебныерешения.рф/67680018 

(дата обращения: 06.08.2024). 
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3.2) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, 

когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; 

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает 

сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела, и давать показания; 

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет 

значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, 

отсутствуют или вызывают сомнение. 

6) признаки публичных действий, направленных на дискредитацию 

использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты 

интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного 

мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской 

Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, 

организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооружённые Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Таким образом, в связи с изменениями, которым подверглось российское 

административное и уголовное законодательство с началом специальной 

военной операции, появилось и новое направление в судебных экспертизах. Во 

избежание необоснованного привлечения лица к юридической ответственности 

использование специальных знаний требуется как по ст. 20.3.3. КоАП РФ, так и 

по ст. 280.3. УК РФ. Примечательно, что для проведения комплексной 

психолого-лингвистической экспертизы по делам о дискредитации 

Вооружённых Сил Российской Федерации в распоряжение эксперту могут быть 

предоставлены не только текст высказываний, но и любые информационные 

материалы. Лингвистический и психологический анализ в комплексе создают 

объективную оценку представленного на исследование информационного 

материала. Лишь на основании заключения эксперта судья сможет всесторонне 

и полно рассмотреть вопрос о правомерности привлечения лица к 

административной либо уголовной ответственности либо о прекращении дела, 

в связи с чем мы убеждены в необходимости и целесообразности обязательного 

назначения и производства комплексной психолого-лингвистической 

экспертизы по делам о дискредитации Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 
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Допрос играет важную роль в системе способов получения доказательств по 

уголовному делу. Результативность данного следственного действия напрямую 

зависит от профессиональных качеств лица, его проводящего, от уровня его 

познаний в области юриспруденции, психологии, педагогики. Проведение 

данного процессуального действия в доктрине и на практике вызывает 

множество спорных вопросов. 

Одним из таких вопросов является применение современных технологий. С 

2021 года были внесены поправки в УПК РФ, которые на законодательном 

уровне закрепили возможность производства ряда следственных действий 

посредством видео-конференц-связи1. Внедрение технологий видео-конференц-

связи способствовало процессуальной и материальной экономии в рамках 

уголовного судопроизводства, оптимизации деятельности следователя2.  

Проведение допроса при помощи технологий видео-конференц-связи вносит 

некоторые коррективы в процесс организации проведения данного 

следственного действия. В Российской Федерации существует 11 часовых 

поясов и данный факт следует учитывать следователю при назначении времени 

проведения допроса. Тактически рекомендуется выбирать время допроса в 

соответствии с тем часовым поясом, в котором находится допрашиваемое лицо.  

                                                           
1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2 Семикаленова А.И., Саакова С.А. Тактические особенности допроса эксперта посредством 

видео-конференц-связи на стадии предварительного расследования // Вестник Московской 

академии Следственного комитета Российской Федерации. 2021. № 4. С. 116. 
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Как известно, допрос, как следственное действие можно условно разделить 

на несколько следующих друг за другом стадий: предварительную; стадию 

свободного рассказа; вопросно-ответную стадию; стадию процессуального 

оформления показаний (составления протокола).  

С точки зрения криминалистической тактики, во время проведения 

предварительной стадии на следователя налагаются дополнительные 

обязательства для обеспечения наибольшей результативности данного 

процессуального действия. На предварительной стадии целесообразно не 

только производить выяснение установочных данных допрашиваемого лица, но 

и подробно и доходчиво разъяснить порядок и специфику проведения допроса 

в системе видео-конференц-связи. Вполне уместным будет поговорить на темы, 

не относящиеся к предмету допроса, тем самым, предоставляя допрашиваемому 

лицу время на адаптацию и возможность лично убедиться в надежности связи1.  

Новый формат проведения допроса подталкивает исследователей к 

размышлениям о том, можно ли дальше внедрять в данное следственное 

действие новые технологии. Интересным решением с точки зрения тактики 

допроса было бы внедрение технологий искусственного интеллекта по типу 

компьютерной технологии «Layered Voice Analysis», разработанной 

израильской компанией Nemesysco и предназначенной для качественной 

оценки голоса, уровня эмоционального и умственного напряжения2. 

Видеозапись, полученная по итогам такого допроса, может стать объектом 

психологической экспертизы, использоваться для целей оценки данных лицом 

показаний по методикам, схожих с методикой оценкой валидности 

утверждений, разработанной психологом Удо Ундойчем. Такие новшества 

существенно облегчат работу следователя, расширят базу ориентирующей 

информации, но целесообразность таких нововведений остается 

дискуссионной.  

Применение технологий искусственного интеллекта в сочетании с 

несовершенствами технологий видео-конференц-связи в некоторых случаях 

будет существенно затруднять или делать невозможным применение ранее 

выработанных практикой тактик допроса. Как верно отмечает Е.С. Крюкова, 

криминалистические положения ориентированы на непосредственный контакт 

допрашиваемого и допрашивающего, а дистанционная беседа имеет специфику. 

Тактические приемы осложнены качеством связи, расположением камеры и 

монитора (они могут отличаться), посторонних шумов, что не дает «считывать» 

поведение и информацию. Негативное влияние на применение некоторых 

тактических приемов особенно заметно при допросе в условиях конфликтной 

ситуации, когда обстановка требует от следователя наиболее активного 

тактического воздействия на допрашиваемое лицо. 

                                                           
1 Ксендзов Ю.Ю. Тактические особенности проведения допроса посредством видео-

конференц-связи // Право и государство: теория и практика. 2023. № 3 (219). С. 225. 
2 Савельева М.В. О возможностях и тактике допроса с использованием видеоконференц-

связи // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. № 1. С. 2. 
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На подготовительной стадии допроса установление психологического 

контакта с допрашивающим осложняется еще и присутствием рядом с 

допрашиваемым лицом посторонних. Такими лицами могут быть как 

следователь следственного подразделения, который обеспечивает и 

осуществляет контроль за проведением дистанционного допроса, так и 

специалист, который оказывает только техническую помощь, в случаях, когда 

следователь не обладает должными знаниями для обеспечения надлежащего 

качества связи. По мнению исследователей, неизбежное присутствие 

посторонних лиц во время допроса по видео-конференц-связи особенно вредно 

при производстве по делам, которые связанны с половой неприкосновенностью 

личности. Выдвигаются предложения о внесении изменений в УПК РФ с целью 

исключения производства допроса путем применения видео-конференц-связи 

по данными категориям дел1. 

Искажения изображения могут повлиять на результаты психологической 

экспертизы, а применение методов оценки таких материалов, схожих с 

методикой Ундойча, могут вообще «запутать» следствие. 

Далее стоит уделить внимание применению технологий видео-конференц-

связи при допросе несовершеннолетних лиц. Допрос несовершеннолетних 

обладает своей спецификой. Такие лица часто обладают повышенной 

внушаемостью, эмоциональностью, неустойчивостью поведения, незрелостью 

мышления, склонностью к подражанию и фантазии, недостаточностью опыта2. 

Часто следователю трудно найти контакт с несовершеннолетним и 

расположить его к себе. Обычно происходит ровно наоборот, присутствие 

сотрудника правоохранительных органов может пугать ребенка. Обязательное 

участие педагога/психолога и право на участие законного представителя может 

помочь допрашивающему лицу преодолеть замкнутость несовершеннолетнего 

и побудить его к даче правдивых показаний. Это подводит к вопросу о 

правильном выборе лица, присутствие которого будет полезным. 

Приглашая к участию в допросе педагога или психолога, допрашивающему 

лицу необходимо установить уровень и профиль его профессиональной 

подготовки, знает ли он особенности психологии возрастной группы 

допрашиваемого лица, а также интересы, потребности и систему ценностей. 

Важным является установить, в каких отношениях находятся педагог / 

психолог с ребенком3. 

Для демонстрации того, на сколько важную роль играет выбор лица, 

присутствующего при допросе несовершеннолетнего, приведем пример из 

работы А.Н. Васильева и Л.М. Карнеевой «Тактика допроса»: ученица 6-го 

                                                           
1 Теплякова О.А. Актуальные проблемы проведения допроса и очной ставки путем 

использования система видеоконференц-связи на досудебном производстве // Вестник 

Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2023. № 1 (36). 

С. 31.  
2 Васильев А.Н. Тактика допроса при расследовании преступлений. М: Юрид. лит., 1970.  

С. 168. 
3 Лушечкина М.А. Криминалистическое изучение личности в тактике расследования: дисс. 

… канд. юрид. наук. М.: МГУ, 2002. С. 164. 



403 

класса изначально давала явно ложные показания, но после того, как на 

допросе начал присутствовать директор ее школы, который положительно 

характеризовал девочку, ученица начала давать правдивые показания, чтобы не 

подорвать доверие к себе1. Несовершеннолетнему свидетелю или 

потерпевшему необходима моральная поддержка, которую ему может оказать 

близкий родственник, при условии, что ребенок ему доверяет.  

Продолжая рассуждения на тему применения современных технологий в 

допросе, можно обратить внимание на такое устройство, как микронаушник. 

Данное устройство может значительно увеличить результативность допроса 

несовершеннолетнего лица. Через данное устройство следователь может 

диктовать педагогу (психологу) тот вопрос, который следует задать ребенку, 

находясь при этом в отдельном помещении за стеклом. В такой ситуации 

педагог или психолог не будут ограничены в технике построения 

доверительных отношений с ребенком. Можно пойти еще дальше и 

воспользоваться опытом коллег из Республики Беларусь, где на 

правительственном уровне было принято решение о создании «дружественных 

комнат», в которых обстановка иногда может напоминать помещение в детском 

саду, школьный класс, библиотеку и подобные помещения, привычные 

ребенку.  

В случае, если в месте производства отсутствует комната с зеркалом Гезелла, 

следователь может воспользоваться микрокамерами по типу модели CAMIX SQ 

23. Большая конструкция, состоящая из камеры и штатива также может 

повлиять на ребенка, вызвать у него дискомфорт, заставить его закрыться. 

Данную проблему может решить микрокамера, размеры которой измеряются 

считанными сантиметрами. Некоторые модели таких камер можно даже 

повесить на одежду педагога или психолога. В итоге мы можем получить 

целый тактический набор, состоящий из микронаушника, микрокамеры, 

квалифицированного психолога и «дружественной комнаты» позволяющий 

наиболее максимально минимизировать риски, вызванные возрастом 

допрашиваемого лица.  

Однако данное применение технологий имеет и свои недостатки. В данном 

случае мы приходим к той же проблеме, что и с допросом, осуществляемом по 

видео-конференц-связи. Недостаточное качество соединения может привести к 

тому, что психолог или педагог, присутствующий на допросе, будет 

неправильно понимать команды следователя и задавать ребенку неправильные 

вопросы. Недостаточное качество изображения в микрокамерах может исказить 

восприятие следователем эмоций допрашиваемого несовершеннолетнего лица. 

Есть риск того, что педагог или психолог будут выступать в роли «сломанного 

телефона» и в процессе адаптации вопроса под детскую психику будет утеряна 

основная смысловая нагрузка вопроса. 

Таким образом, использование современных дистанционных технологий 

является достаточно перспективным, но при этом дискуссионным. Пока данные 

технологии находятся в своей базовой форме и представляют собой лишь 

                                                           
1 Васильев А.Н. Указ. соч. С. 178. 
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способ дистанционной связи между лицами, однако технический прогресс 

может способствовать появлению новых форм применения данных технологий, 

разработке тактических рекомендаций и даже появлению подраздела 

криминалистической тактики – тактики дистанционных следственных 

действий1. С нашей точки зрения, необходима дискуссия, оценивающая все 

риски и преимущества некоторых предложенных нововведений, разработка 

ведомственных методических рекомендаций, которые бы регламентировали 

порядок проведения следственных действий с использованием 

информационных технологий. 
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