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Столетию со дня рождения,
светлой памяти доктора юридических наук, 

профессора кафедры уголовного права и криминалистики
Василия Федоровича Зудина 

(1920–1999)
п о с в я щ а е т с я 

ПРЕДИСЛОВИЕ

В юбилейный год семидесятипятилетия Победы, работая в условиях, приближен-
ных к боевым, очередной выпуск «Воронежских криминалистических чтений» мы 
посвящаем памяти учителя, участника и инвалида Великой Отечественной войны, ге-
роически прошедшего ее от начала и до конца, доктора юридических наук, профессо-
ра Василия Федоровича Зудина.

С 1962 г. и до самого последнего дня его жизнь была связана с юридическим фа-
культетом Воронежского государственного университета. Курс советской кримина-
листики в изложении Василия Федоровича, семинарские и практические занятия 
еще одного ветерана войны Алексея Степановича Одиноких стали отправной точкой 
в профессиональном самоопределении сотен выпускников, чьими успехами юрфак 
справедливо гордится и сегодня.

Именно поэтому в данном выпуске нашего научно-практического журнала пред-
ставлены исследования не только видных теоретиков криминалистики и уголовного 
процесса (Е. И. Галяшиной, А. Р. Белкина, И. М. Комарова, В. А. Мещерякова и др.), 
но и известных практических криминалистов (В. И. Санькова, А. В. Хмелевой и др).

Обозначив часть ученых теоретиками, немедленно осознал условность подобного 
подхода, поскольку за плечами у каждого из них многолетняя криминалистическая 
практика, да и сегодня абсолютное большинство активно практикуют максимально 
эффективные процессуально-криминалистические исследования. Представленные 
же практики, бесспорно, обладают высочайшей научно-теоретической основой, что 
приводит к пониманию того, что именно подобная системность в исследовании уго-
ловно-процессуальной и криминалистической проблематики – залог успеха, мотива-
ционное начало всей деятельности.

Василий Федорович умел мотивировать. Неслучайно его любимым анекдотом 
был следующий: «Толстого мужика приговорили к казни на электрическом стуле, а он 
в него не влезает. Посадили на диету – поправился на 10 кг. Стали давать только хлеб 
и воду – еще 10 кг прибавил. Оставили одну воду – еще плюс 10 кг. Не выдержали:

– Да что же ты, гад, никак не худеешь???
А тот отвечает:
– Понимаете, абсолютно нет мотивации!»
Поэтому всем, даже в наших необычных карантинных условиях, хочется поже-

лать сил, терпения и, самое главное, жизненной мотивации! 
И всех нас с юбилеем Великой Победы!! 

Доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой криминалистики

М. О. Баев
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УДК 343.12

В. В. Анисимова

Воронежский государственный университет

ЧАСТНЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ 
И ЕГО ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ

А н н о т а ц и я: анализируются и разграничиваются понятия «частный обвини-
тель», «потерпевший по уголовному делу» и «пострадавший от преступления»; пред-
лагается дополнить УПК отдельной статьей, посвященной процессуальному стату-
су пострадавшего; обосновывается правомерность и методологическая корректность 
указания в УПК перечня прав и обязанностей, присущих непосредственно частному 
обвинителю, в том числе и право на оказание бесплатной юридической помощи.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: частный обвинитель, потерпевший, пострадавший, права и 
обязанности частного обвинителя.

THE PRIVATE COUNSEL FOR THE PROSECUTION 
AND HIS STATUS IN ADVERSARY PROCEEDING 

IN THE RUSSIAN FEDERATION

A b s t r a c t: the article analyzes and differentiates the notions of «private counsel», 
«complainant» and «criminal offence victim»; it’s suggested to complete the Criminal Code 
with a separate article, devoted to adversary status of  a complainant and prove the eligibility 
and methodological accuracy of the list of rights and responsibilities, sovereign to a private 
counsel for the prosecution, including the right for free legal assistance.
K e y  w o r d s: private counsel, complainant, criminal offence victim, rights and responsibilities 
of a private counsel.

Поступила в редакцию 21 января 2020 г.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

© Анисимова В. В., 2020

Институт частного обвинения явля-
ется одним из старейших институтов рос-
сийского процессуального законодатель-
ства, основанным на диспозитивности, 
волеизъявлении, желании частного лица 
привлечь к уголовной ответственности 
обидчика, совершившего уголовно нака-
зуемое деяние. Заявление лица по делу 
частного обвинения, исходя из истори-
ческого пути развития института, расце-

нивается как «уголовный иск» по незна-
чительным делам о частной, т. е. личной, 
обиде1.

О процессуальном статусе частного 
обвинителя в последние годы было на-
писано немало2. В связи с этим считаем 
уместным акцентировать внимание толь-
ко лишь на некоторых принципиально 
важных положениях законодательства, 
регламентирующих процессуальный ста-
тус частного обвинителя, с целью выяв-
ления проблемных моментов, а также оп-
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ЧАСТНЫЙ ОБВИНИТЕЛЬ И ЕГО ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ

тимизации уголовного судопроизводства 
по делам частного обвинения.

Согласно ч. 1 ст. 43 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ (далее – УПК) 
частным обвинителем является лицо, по-
давшее заявление в суд по уголовному 
делу частного обвинения в порядке, уста-
новленном ст. 318 УПК, и поддержива-
ющее обвинение в суде; в п. 59 ст. 5 УПК 
дается иное определение: частный обви-
нитель – потерпевший или его законный 
представитель и представитель по уго-
ловным делам частного обвинения. 

Однако в ч. 2 ст. 20 УПК указано сле-
дующее: «Уголовные дела о преступлени-
ях, предусмотренных ст. 115 частью пер-
вой, 116.1 и 128.1 частью первой Уголов-
ного кодекса РФ, считаются уголовными 
делами частного обвинения, возбужда-
ются не иначе как по заявлению потер-
певшего, его законного представителя». 
Далее в ч. 1 ст. 318 УПК конкретизирует-
ся, что уголовные дела о преступлениях, 
указанных в ч. 2 ст. 20 УПК, возбуждают-
ся в отношении конкретного лица путем 
подачи потерпевшим или его законным 
представителем заявления в суд. 

Сопоставляя вышеуказанные поло-
жения законодательства, наблюдается 
несоответствие, а именно несоответствие 
в лицах, которые имеют право подать за-
явление по делам частного обвинения, а 
затем и являться частным обвинителем. 
В ч. 2 ст. 20 и ч. 1 ст. 318 УПК, в отличие 
от п. 59 ст. 5 УПК, не указан в качестве та-
кого лица представитель.

Стоит отметить, что указание зако-
нодателем на потерпевшего как субъекта 
частного обвинения, на наш взгляд, не-
корректно. Процессуальным основани-
ем признания лица потерпевшим явля-
ется соответствующее постановление или 
определение суда (ч. 1 ст. 42 УПК), кото-
рое в данном случае не выносится. 

Лицо может быть признано потерпев-
шим как по его заявлению, так и по ини-

циативе органа, в производстве которого 
находится уголовное дело. В тех случаях, 
когда по поступившему в суд уголовному 
делу будет установлено, что лицо, кото-
рому преступлением причинен вред, не 
признано потерпевшим по делу, суд при-
знает такое лицо потерпевшим3.

В то же время ст. 22 УПК предусма-
тривает не обязанность, а право потер-
певшего, его законного представителя и 
(или) представителя на участие в уголов-
ном преследовании обвиняемого. 

Предусмотрев право, а не обязанность, 
на участие в уголовном преследовании, за-
конодатель не закрепляет согласие само-
го пострадавшего как одно из оснований 
признания его потерпевшим (в данном 
случае мы говорим, конечно же, об уго-
ловных делах публичного обвинения). 

Пострадавшее от преступления лицо 
не должно облекаться процессуальным 
статусом потерпевшего без его на то же-
лания, так как оно может попросту не же-
лать воспользоваться своим процессу-
альным правом и участвовать в уголов-
ном преследовании. 

 И потому, на наш взгляд, необхо-
димо законодательно разграничить по-
нятия «пострадавший от преступления» 
(как лицо, которому преступлением при-
чинен тот или иной вред) и «потерпев-
ший по уголовному делу» (как процессу-
альная фигура, которая может возникать 
и существовать в уголовном судопроиз-
водстве лишь на основе волеизъявления 
на то пострадавшего от преступления)4. 

В связи с вышесказанным необходи-
мо различать три принципиально разных 
понятия: пострадавший от преступления, 
потерпевший (по делам частно-публич-
ного и публичного обвинения, в отноше-
нии которого вынесено соответствующее 
постановление) и частный обвинитель 
(по делам частного обвинения с момента 
принятия судом заявления к своему про-
изводству). 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС В. В. АНИСИМОВА

Говоря о лице, правомочном пода-
вать заявление в суд с целью возбуждения 
уголовного дела частного обвинения, це-
лесообразно говорить не о потерпевшем, 
а о пострадавшем от преступления лице. 
Тем самым п. 59 ст. 5, ч. 2, 3 ст. 20, ст. 22, 
ч. 1 ст. 318 УПК и другие необходимо из-
менить, заменив процессуальную фигуру 
«потерпевшего» «пострадавшим». 

Также необходимо дополнить УПК 
отдельной статьей, посвященной статусу 
пострадавшего, в которой целесообразно 
предусмотреть само определение постра-
давшего и права, которыми он облада-
ет. «Пострадавшим является физическое 
лицо, которому преступлением причинен 
физический, имущественный, мораль-
ный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вре-
да его имуществу и деловой репутации». 
В числе основных прав пострадавшего от 
преступления по уголовным делам, от-
носящимся к категории дел публичного 
обвинения, предлагается закрепить его 
право на признание его потерпевшим по 
уголовному делу на основании его заяв-
ления, поданного в любой момент с воз-
буждения уголовного дела до оконча-
ния судебного следствия. По делам част-
но-публичного обвинения такое право 
предусмотрено быть, естественно, не мо-
жет, так как пострадавшее от преступле-
ния лицо, подавая заявление о соверше-
нии в отношении него преступления, ав-
томатически дает свое согласие на при-
знание его потерпевшим. 

Стоит изменить и ч. 1 ст. 42 УПК, 
представив ее в следующей редакции:

«1. Потерпевшим является физиче-
ское лицо, которому преступлением при-
чинен физический, имущественный, мо-
ральный вред, а также юридическое лицо 
в случае причинения преступлением вре-
да его имуществу и деловой репутации, 
признанное в этом качестве в установ-

ленном законом порядке по делам част-
но-публичного обвинения и с письмен-
ного согласия пострадавшего по делам 
публичного обвинения».

Под частным обвинителем необхо-
димо понимать только пострадавшее от 
преступления лицо или его законного 
представителя, исключая представителя.  

В связи с вышесказанным, как пред-
ставляется, п. 59 ст. 5 УПК необходимо 
изменить и под частным обвинителем 
понимать пострадавшее от преступления 
лицо или его законного представителя 
по уголовным делам частного обвине-
ния, признанное судом в порядке, уста-
новленном ч. 7 ст. 318 УПК. Данное опре-
деление будет соответствовать вышерас-
смотренным положениям ч. 1 ст. 43 УПК, 
ч. 2 ст. 20 УПК, ч. 1 ст. 318 УПК, а также 
положению, согласно которому судеб-
ное следствие по уголовным делам част-
ного обвинения начинается с изложения 
заявления частным обвинителем или его 
представителем (ч. 5 ст. 321 УПК); устра-
нит некую тавтологию, прослеживающу-
юся в ст. 45 УПК, в которой содержится 
следующая фраза: «Представителями по-
терпевшего, гражданского истца и част-
ного обвинителя могут быть адвокаты…».

Анализируя статус частного обви-
нителя в уголовном процессе, мы с уве-
ренностью относим его к участникам со 
стороны обвинения. В данном случае нет 
сомнений в его обвинительной функции. 
Он вправе выдвигать и поддерживать об-
винение. От него зависит все производ-
ство по уголовному делу: от возбуждения 
уголовного дела до его прекращения. 

Частный обвинитель наделен права-
ми, которыми наделен и государственный 
обвинитель (ч. 4–6 ст. 246 УПК). Однако 
данные положения законодательства вы-
зывают у нас сомнения.

Так, в ч. 4 ст. 246 УПК указано, что 
государственное обвинение могут под-
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держивать несколько прокуроров, в слу-
чае невозможности дальнейшего участия 
прокурора возможна его замена. По де-
лам частного обвинения данные процеду-
ры законом не урегулированы, что созда-
ет определенные трудности в их реализа-
ции на практике.

Согласно ч. 5 ст. 246 УПК государ-
ственный обвинитель представляет дока-
зательства и участвует в их исследовании, 
излагает суду свое мнение по существу 
обвинения, а также по другим вопросам, 
возникающим в ходе судебного разбира-
тельства, высказывает суду предложения 
о применении уголовного закона и назна-
чении подсудимому наказания. Сомне-
ние вызывает положение о представле-
нии частным обвинителем доказательств 
(данное право закреплено и в ч. 5 ст. 321 
УПК). Может ли частный обвинитель со-
бирать доказательства, чтобы впослед-
ствии представить их суду? Согласно на-
шим убеждениям, не может.

Доказательствами по уголовному 
делу являются любые сведения, на осно-
ве которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в порядке, определенном 
УПК, устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию при производстве по уголов-
ному делу, а также иных обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела 
(ч. 1 ст. 74 УПК).

Собирание доказательств осущест-
вляется в ходе уголовного судопроизвод-
ства дознавателем, следователем, проку-
рором и судом путем производства след-
ственных и иных процессуальных дей-
ствий, предусмотренных УПК.

В числе субъектов, имеющих право 
осуществлять доказывание по уголовно-
му делу, а в нашем случае мы говорим о 
собирании доказательств с целью пред-
ставления их суду, частного обвинителя 
не указано. Частный обвинитель не имеет 

права производить следственные и иные 
процессуальные действия в целях полу-
чения процессуально оформленных до-
казательств. Другим способом получить 
доказательства невозможно.

Тем самым, говоря о правах частно-
го обвинителя в процессе доказывания по 
уголовному делу, необходимо наделить 
его правом, аналогично праву подозре-
ваемого, обвиняемого, потерпевшего и 
др., собирать и представлять письменные 
документы и предметы для приобщения 
их к уголовному делу в качестве доказа-
тельств. Тем самым предлагаем изменить 
ч. 2 ст. 86 УПК и добавить в число субъ-
ектов, наделенных таким правом, частно-
го обвинителя. 

Стоит проанализировать и положение 
ч. 6 ст. 246 УПК: «Прокурор предъявляет 
или поддерживает предъявленный по уго-
ловному делу гражданский иск, если этого 
требует охрана прав граждан, обществен-
ных интересов, интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Феде-
рации, муниципальных образований, го-
сударственных и муниципальных унитар-
ных предприятий». Но разве может част-
ный обвинитель предъявлять и поддер-
живать гражданский иск в целях охраны, 
защиты прав других граждан, обществен-
ных интересов, интересов Российской Фе-
дерации и т. д.? Разумеется, нет. 

Таким образом, необходимо изме-
нить законодательство в части прав и 
обязанностей частного обвинителя. Це-
лесообразно в ст. 43 УПК указать кон-
кретный перечень прав и обязанностей, 
присущих непосредственно частному об-
винителю. Думается, в числе прав част-
ного обвинителя необходимо закрепить 
такое важное право, как право восполь-
зоваться услугами адвоката бесплатно.

Конституция РФ в ст. 2 провозгласи-
ла человека, его права и свободы высшей 
ценностью, при этом, как указывается да-
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лее в этой же статье, признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства.

Первым назначением уголовного су-
допроизводства, предусмотренным за-
конодателем в п. 1 ч. 2 ст. 6 УПК, явля-
ется защита прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений. 

В свою очередь, государство берет на 
себя ответственность по охране публич-
ных и частных интересов, а также по вос-
становлению нарушенных прав и соци-
альной справедливости, вверяя уголов-
ное преследование соответствующим го-
сударственным органам и должностным 
лицам. В ч. 1 ст. 21 УПК предусмотрено, 
что уголовное преследование от имени 
государства по уголовным делам публич-
ного и частно-публичного обвинения 
осуществляют прокурор, а также следо-
ватель и дознаватель.

Обнаружение признаков преступле-
ния «приводит в движение» правоохра-
нительную систему, которая состоит из 
охранительных правовых норм (норма-
тивная подсистема) и органов уголовной 
юстиции (органы дознания, дознаватель, 
следователь, прокурор и суд), осущест-
вляющих в установленных законом пре-
делах разрешения уголовно-правовых 
конфликтов5.

Однако, как представляется, законо-
датель, предусмотрев дела частного обви-
нения и возложив все бремя доказывания 
виновности лица, совершившего престу-
пление, на лицо, пострадавшее от данно-
го преступления, тем самым обеспечил 
доступ к правосудию, но не обеспечил в 
полной мере защиту и помощь в восста-
новлении нарушенных прав и законных 
интересов. Речь не идет, безусловно, о 
случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 20 
УПК, когда преступление совершено в от-
ношении лица, которое в силу зависимо-
го или беспомощного состояния либо по 

иным причинам не может защищать свои 
права и законные интересы. 

Частный обвинитель вместо профес-
сиональных участников, представителей 
государства осуществляет функцию обви-
нения. Отсутствие знаний в области юри-
спруденции, нехватка времени, наряду с 
выполнением своих социальных ролей в 
повседневной жизни, заставляет лиц, по-
страдавших от преступлений, отнесенных 
законодателем к категории частного об-
винения, умалчивать о данных престу-
плениях, способствуя увеличению коли-
чества латентных преступлений. 

Безусловно, «законодатель обосно-
ванно включил в число субъектов уго-
ловного преследования по делам частно-
го обвинения потерпевшего и его пред-
ставителей. По указанной категории дел 
нецелесообразно, а практически и невоз-
можно возложение обязанности осущест-
влять уголовное преследование в полном 
объеме на работников правоохранитель-
ных органов. Это обусловливается как 
многочисленностью указанных дел, так и 
тем, что они в большинстве случаев явля-
ются следствием сугубо индивидуальных, 
личных конфликтов между отдельными 
гражданами, не приведших к тому же к 
тяжким последствиям»6.

Однако государство, как представля-
ется, должно в равной мере оказывать по-
мощь в защите пострадавших от престу-
плений как публичного, частно-публич-
ного, так и частного обвинения. По делам 
частного обвинения государство, отка-
завшись от предварительного расследо-
вания, должно гарантировать оказание 
бесплатной юридической помощи всем 
пострадавшим от преступлений по делам 
частного обвинения. 

Как представляется, право постра-
давшего от преступления лица по делам 
частного обвинения воспользоваться ус-
лугами адвоката бесплатно, по назначе-
нию, установит равновесие между закон-
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ными интересами частного обвинителя 
и подсудимого. В настоящий момент от-
сутствие такого права нарушает принцип 
состязательности сторон, а именно ра-
венство в возможностях защищать свои 
права. 

Верно по данному вопросу отмеча-
ет О. Я. Тарнавский, что «когда на одной 
стороне выступает профессиональный 
адвокат, а на другой – лицо, слабо раз-
бирающееся в законах, то следует отме-
тить, что принцип состязательности, за-
крепленный в ст. 15 УПК РФ, и такое об-
щее условие судебного разбирательства, 
как равенство прав сторон, не работают в 
полном объеме»7.

За счет введения данного права, ду-
мается, произойдет оптимизация уголов-
ного судопроизводства в следующем:

1) в соблюдении права пострадавше-
го от преступления лица на защиту его на-
рушенных прав и законных интересов на 
стадии возбуждения уголовного дела. За-
конодатель, предусмотрев дела частного 
обвинения, обеспечил лицу, пострадав-
шему от преступления, доступ к правосу-
дию. Но, к сожалению, в настоящий мо-
мент закрепленный в законодательстве 
механизм не дает возможность в полной 
мере воспользоваться данной гарантией.  
На практике пострадавшее от преступле-
ния лицо зачастую не может даже гра-
мотно составить заявление для подачи 
его в суд. В соответствии с Определением 
Конституционного Суда РФ от 23 июля 
2005 г. № 268-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению запроса мирового судьи 
судебного участка № 1 города Смоленска 
о проверке конституционности п. 3 ч. 1 
ст. 145, ст. 318 и 319 УПК РФ» заявление 
потерпевшего по уголовным делам част-
ного обвинения не только признается ис-
ключительным поводом к возбуждению 
уголовного дела частного обвинения, но 
и выступает в качестве обвинительного 
акта, в рамках которого осуществляется 

уголовное преследование, вручается под-
судимому для подготовки своей защиты в 
судебном заседании. Выполнение заявле-
нием потерпевшего такой роли возможно 
лишь при условии, что в нем содержится 
не только описание фактической сторо-
ны преступления, но и указание на норму 
уголовного закона, предусматривающую 
это деяние как преступление8. К тому же 
в УПК нет даже четкого перечня, какие 
именно данные необходимо (достаточ-
но) указать в заявлении о лице, привле-
каемом к уголовной ответственности, не 
говоря уже о возможности пострадавше-
го квалифицировать преступление. Пред-
полагается, что адвокат как раз и будет 
оказывать пострадавшему правовую по-
мощь уже на стадии подачи заявления 
путем консультации по его правильному 
составлению.

При подаче заявления суд, как прави-
ло, ограничивается только предупрежде-
нием пострадавшего об уголовной ответ-
ственности по ст. 306 Уголовного кодекса 
РФ. Адвокат, в свою очередь, должен разъ-
яснить пострадавшему от преступления 
лицу, что при установлении судом недо-
бросовестного обвинения, злоупотребле-
ния правом с него могут быть взысканы 
все процессуальные издержки. Так, в п. 9 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 19 декабря 2013 г. № 42 «О практи-
ке применения судами законодательства о 
процессуальных издержках по уголовным 
делам» указано, что «при оправдании под-
судимого по уголовному делу частного об-
винения суд вправе взыскать процессуаль-
ные издержки полностью или частично 
с лица, по жалобе которого было начато 
производство по этому делу»9;

2) доказывании по уголовному делу. 
«Отсутствие стадии предварительно-
го расследования, которая предполагает 
консервацию доказательств до суда и для 
суда, а также квалифицированное предъ-
явление обвинения влечет неустранимые 
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в ходе судебного следствия проблемы и 
неблагоприятные для потерпевшего по-
следствия в виде оправдательного при-
говора или прекращения уголовного дела 
по реабилитирующим основаниям. Об 
указанных фактах свидетельствует ста-
тистика, согласно которой основная доля 
оправдательных приговоров приходится 
именно на дела частного обвинения, при-
нятые судом к производству на основании 
заявления потерпевшего, т. е. не прошед-
шие стадию дознания»10. Для того чтобы 
приговор суда был законным, обоснован-
ным и справедливым, необходимо, чтобы 
в процессе судебного производства были 
исследованы и доказаны все обстоятель-
ства, указанные в ч. 1 ст. 73 УПК. Пред-
мет доказывания для всех видов уголов-
ного преследования един, уголовные дела 
частного обвинения не являются исклю-
чением. Однако поддержание обвинения 
по делам частного обвинения, как уже 
отмечалось, лежит на непрофессиональ-
ных плечах частного обвинителя. Част-
ный обвинитель должен четко сформу-
лировать свою позицию, изложить свое 
мнение по существу обвинения, а также 
о применении уголовного закона и на-
значении подсудимому наказания. Чело-
веку, не являющемуся юристом, сделать 
это крайне сложно. Частный обвинитель 
не всегда знает, какие именно материа-
лы ему необходимо предоставить в суд 
по поддержанию свой позиции, а также 
по опровержению позиции защиты. Ад-
вокат, в свою очередь, будет консульти-
ровать частного обвинителя, какие мате-
риалы, документы необходимо предоста-
вить суду, оказывая помощь в их собира-
нии, а о каких доказательствах необходи-
мо ходатайствовать перед судом в поряд-
ке ч. 2 ст. 319 УПК. Тем самым будет со-
кращаться и активность суда, в результа-
те чего принцип состязательности сторон 
будет реализовываться в полном объеме;

3) усовершенствовании процедуры 
примирения сторон. Одновременно с ока-
занием помощи следует соблюдать ба-
ланс невмешательства государства в дела 
частные и расценивать заявленный уго-
ловный иск как способ защиты нарушен-
ного права, давая сторонам право на при-
мирение без уголовно-правовых послед-
ствий11. Нередко сторонам самостоятель-
но сложно прийти к компромиссу, найти 
приемлемое для всех сторон решение. Ду-
мается, что активная роль адвоката в дан-
ной процедуре на практике будет способ-
ствовать ее эффективности. 

В связи с вышесказанным предлага-
ется ст. 43 УПК дополнить ч. 3 и предста-
вить ее в следующем виде:

«Пострадавшее от преступления лицо 
по уголовным делам частного обвинения 
имеет право бесплатно воспользовать-
ся услугами адвоката по назначению для 
оказания пострадавшему юридической 
помощи, а также осуществления в уста-
новленном настоящим Кодексом поряд-
ке защиты их прав и законных интересов 
при производстве по уголовному делу.

Данное право обеспечивается судом 
по ходатайству пострадавшего от престу-
пления лица или его законного предста-
вителя. Данное ходатайство может быть 
заявлено указанными лицами с момента 
подачи заявления в суд до удаления суда 
в совещательную комнату.

Расходы на оплату труда адвоката 
компенсируются в порядке, предусмо-
тренном п. 5 ст. 50 настоящего Кодекса».

Думается, предложенные изменения 
положительно скажутся на эффективно-
сти судебного разбирательства по данной 
категории дел, а право пострадавшего от 
преступления лица на судебную защиту 
его нарушенных прав и законных инте-
ресов из фикции превратится в действен-
ный механизм, гарантированный законо-
дательством.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В СВЕТЕ 
ВОЗМОЖНО-ЖЕЛАЕМОГО ИЗМЕНЕНИЯ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

А н н о т а ц и я: рассматривается вопрос о необходимости внесения изменений в дей-
ствующий УПК РФ, анализируется правовая природа данного феномена, предлагает-
ся определение понятия «злоупотребление правом», формулируется самостоятель-
ный принцип уголовного процесса о недопустимости злоупотребления правом.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: злоупотребление правом, уголовное судопроизводство, недо-
пустимость злоупотребления правом.

ABUSE OF LAW IN THE LIGHT OF THE POSSIBLE-DESIRED 
AMENDMENT OF THE CRIMINAL PROCEDURE LAW

A b s t r a c t: the article considers the need to amend the current Code of Criminal Procedure 
of the Russian Federation, analyzes the legal nature of this phenomenon, proposes a definition 
of the concept of «abuse of law», formulates an independent principle of the criminal process 
on the inadmissibility of abuse of law.
K e y  w o r d s:  abuse of rights, criminal process, inadmissibility of abuse of law.

Поступила в редакцию 14 апреля 2020 г.

Уголовно-процессуальный закон объ-
ективно определяет все формы уголов-
но-процессуальной деятельности. В этой 
связи аксиоматичным является утвержде-
ние о том, что от его совершенства, соот-
ветствия жизненным реалиям во многом 
зависит эффективность достижения це-
лей уголовного судопроизводства.

Вопрос о внесении изменений в дей-
ствующий уголовно-процессуальный за-
кон, связанных с легальным закреплени-
ем понятия «злоупотребление правом», в 
настоящее время является особенно акту-
альным, поскольку данный феномен дав-
но известен судебной практике и часто  
встречается в тексте решений судов раз-
личных уровней. 

Так, например, Конституционный Суд 
РФ в Постановлении от 17 декабря 2015 г. 

№ 33-П1 использовал такие понятия, как 
«злоупотребление правом со стороны ад-
воката», «злонамеренное использование 
права со стороны лица, которому оказыва-
ется юридическая помощь», «злоупотре-
бление правом на юридическую помощь и 
защиту от подозрения и обвинения».

Однако в действующем УПК РФ де-
финиции, определяющей такое поведе-
ние участников уголовного процесса, не 
содержится. 

В общем виде недопустимость злоу-
потребления правом установлена в ч. 3 
ст. 17 Конституции РФ2, согласно кото-
рой осуществление прав и свобод чело-
века и гражданина не должно нарушать 
права и свободы других лиц.

Международно-правовые акты, обе-
спечивающие защиту прав человека в 
уголовном судопроизводстве от неза-
конного и необоснованного воздействия, © Баева К. М., 2020
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раскрывают понятие «злоупотребле-
ние правом» через дефиницию термина 
«жертвы злоупотребления властью» в 
Декларации основных принципов право-
судия для жертв преступлений и злоупо-
треблений властью (принята 29 ноября 
1985 г. Резолюцией 40/34 Генеральной 
Ассамблеи ООН)3. Это деяния, причи-
нившие вред различной природы – теле-
сные повреждения, существенное ущем-
ление основных прав человека, мораль-
ный, психический, материальный ущерб, 
но «еще не представляющие собой нару-
шения международно-признанных норм, 
касающихся прав человека». 

Из исследования отечественного и за-
рубежного опыта законодательного преду-
преждения злоупотребления правом ста-
новится ясно, что до настоящего времени 
вопрос о злоупотреблении правом в уго-
ловном судопроизводстве остается сла-
бо проработанным. Различные подходы 
к пониманию терминологии заставляют 
нас обратиться к исследованию данного 
понятия, поскольку, как справедливо от-
метил Ф. М. Ягофаров, «закон, как нам 
представляется, не научный журнал, и на 
его страницах не должны присутствовать 
различные толкования одного и того же 
понятия. Если нормативный акт наводнен 
противоположными идеями, то это не мо-
жет не отразиться на его качестве»4.

Проблема применения в речи поня-
тий «злоупотребление» и «злоупотре-
бление правом» основана на различных 
смысловых значениях, которые проявля-
ются в зависимости от сферы взаимодей-
ствия субъектов в международно-право-
вых, уголовно-правовых, уголовно-про-
цессуальных и гражданско-правовых от-
ношениях.

В толковом словаре В. Даля указано: 
злоупотреблять – «употреблять во зло, 
на худое дело, ко вреду, во вред себе или 
другому, извращать, обращать хорошее 
средство на худое дело»5, т. е. исполь-

зовать «хорошее средство» – право – на 
«худое дело», не по назначению, с причи-
нением вреда.

В других толковых словарях злоупо-
требление напрямую связывают с про-
ступком или преступлением. Так, в слова-
ре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой зло-
употребление определяется как «просту-
пок, состоящий в незаконном, преступ-
ном использовании своих прав, возмож-
ностей»6.

Похожее определение встречаем и в 
словаре Д. Н. Ушакова: «проступок, пре-
ступление, состоящее в сознательном, 
незаконном и корыстном использова-
нии своих возможностей и прав во вред 
другим»7.

Таким образом, в русском языке сло-
во «злоупотребление» (безотносительно 
юридической конструкции – злоупотреб-
лять можно терпением, доверием, щедро-
стью и другими положительными каче-
ствами человека) раскрывается изначаль-
но как аморальное и даже противоправное 
поведение («проступок», «преступление»).

Под «правом» принято понимать 
«систему общеобязательных, формально 
определенных правил поведения общего 
характера (норм права), которые в уста-
новленном порядке санкционируются 
или формулируются государством и обе-
спечиваются возможностью применения 
государственного принуждения»8.

Таким образом, злоупотребление пра-
вом семантически означает противоправ-
ное, аморальное, вредное использование 
предоставленных субъекту прав, выра-
женных в виде закрепленных законода-
тельно норм.

Развитие юридической науки, обу-
словленное необходимостью объяснить и 
оформить социальные феномены правоза-
щитной деятельности, порождает вполне 
закономерные процессы интеграции от-
раслей знания, таких, как уголовный про-
цесс, уголовное право юридическая пси-
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хология, а также некоторых других наук, в 
частности, общей теории права, граждан-
ского права и гражданского процесса. 

Роль интеграции научных знаний 
проявляется не только в том, что она спо-
собствует формированию новых научных 
дисциплин на стыках известных отраслей 
знания9. Так, по мнению Т. В. Аверьяно-
вой, основными формами интеграции на-
учного знания являются перенос идей и 
представлений из одной области знаний 
в  другую; использование понятийно-кон-
цептуального аппарата, методов и иных 
познавательных средств других областей 
науки; формирование комплексных проб-
лем и направлений исследований; сбли-
жение, усиление взаимосвязи и взаимо-
действия наук, различающихся своими 
предметными областями; сближение наук 
различных типов – фундаментальных и 
прикладных, эмпирических и теоретиче-
ских, высокоформализованных и описа-
тельных и т. д.; универсализация средств 
языка науки; усиление интегративной 
роли философии10.  

Некоторые процессуальные аспек-
ты уголовного и гражданского судопро-
изводства, например, состязательность 
сторон, их равноправие перед судом, рас-
пространение действия принципа диспо-
зитивности в уголовном процессе, могут 
ввести в заблуждение относительно допу-
стимости использования некоторых тер-
минов и возможности создания универ-
сальной формы социального поведения 
процессуальных субъектов. 

Исходя из  утверждения о единстве 
процесса как родового понятия, ученые-
процессуалисты утверждают, что наука 
судебного права может оперировать об-
щей терминологией, но обращают вни-
мание на специфичность правовой ре-
гламентации, обусловленную предметом 
правового регулирования и процессуаль-
ным статусом субъектов уголовно-про-
цессуальных отношений11.

Правовые последствия некорректно-
го применения форм интеграции научно-
го знания могут проявиться не только в 
теории, но и в правотворческой и право-
применительной практике. Так, А. А. Ма-
линовский отмечает, что «при искажен-
ном понимании сущности злоупотребле-
ния субъективным правом законодатель 
может ошибочно включить в действую-
щее законодательство конкретную санк-
цию, посчитав определенный способ 
осуществления права правонарушени-
ем, либо, наоборот, необоснованно от-
казаться от любых мер юридической от-
ветственности в отношении лица, вредо-
носно осуществляющего свое субъектив-
ное право. В первом случае юридически 
гарантированная свобода субъекта не-
оправданно сужается. Во втором случае 
для управомоченного лица сохраняется 
возможность правомерно, а следователь-
но, безнаказанно, злоупотреблять своим 
правом»12. 

При характеристике злоупотребле-
ния правом, определении его сущности в 
теории часто используют термин «недо-
бросовестность». Поэтому для определе-
ния сущности злоупотребления правом 
следует также выяснить правовую при-
роду недобросовестности, прежде всего, 
добросовестного поведения как антипода 
недобросовестности. В гражданском пра-
ве определение добросовестности имеет 
законодательное закрепление. Так, п. 1 
ст. 302 ГК РФ закрепляет положение о 
том, что если имущество возмездно при-
обретено у лица, которое не имело пра-
во его отчуждать, о чем приобретатель не 
знал и не мог знать (добросовестный при-
обретатель), то собственник вправе ис-
требовать это имущество от приобретате-
ля в случае, когда оно было утеряно соб-
ственником или лицом, которому иму-
щество было передано собственником во 
владение, либо похищено у того или дру-
гого, либо выпало из их владения иным 
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путем помимо их воли. Как видно, добро-
совестность приобретателя связывается 
законом с незнанием им факта, имеюще-
го юридическое значение, знание которо-
го сделало бы его приобретение неправо-
мерным. В общем виде применительно к 
любой отрасли права презумпцию добро-
совестности можно охарактеризовать как 
состояние, при котором поведение любо-
го субъекта правоотношений считается 
добросовестным, пока в установленном 
законом порядке не будет доказано иное.

Добросовестность включает в себя 
два аспекта: юридический (основывает-
ся на предположении о том, что лицо, со-
вершившее действие, не знало и не могло 
знать о его недопустимости с точки зре-
ния закона, если в установленном зако-
ном порядке не доказано иное), и мораль-
но-этический аспект, который предпола-
гает действия «на совесть», т. е. при кото-
рых используются все законные средства 
и методы, необходимые и достаточные 
для скорейшего достижения желаемого 
результата13. Недобросовестность являет-
ся антиподом добросовестности, которая 
предполагает, что недобросовестным бу-
дет тот субъект, который, совершая дей-
ствие, знал и мог знать о его недопустимо-
сти, о нарушении нормы закона. Понятия 
«недобросовестность» и «злоупотребле-
ние» – это понятия смежные, но нетожде-
ственные. Наличие у профессионального 
или непрофессионального участника про-
цесса права предполагает возможность 
его недобросовестного использования по-
средством злоупотребления предостав-
ленным субъективным правом. 

Верховный Суд РФ в Постановлении 
от 30 июня 2015 г. № 2914 разъяснил сле-
дующее: «Суд может не признать право 
обвиняемого на защиту нарушенным в 
тех случаях, когда отказ в удовлетворе-
нии ходатайства либо иное ограничение в 
реализации отдельных правомочий обви-
няемого или его защитника обусловлены 

явно недобросовестным использованием 
ими этих правомочий в ущерб интересам 
других участников процесса, поскольку в 
силу требований ч. 3 ст. 17 Конституции 
РФ осуществление прав и свобод челове-
ка не должно нарушать права и свободы 
других лиц».

В уголовно-процессуальном законе 
не содержится нормы, аналогичной ст. 10 
ГК РФ, где под злоупотреблением пра-
вом понимается состоящее в использова-
нии своего субъективного права, данного 
в силу закона или договора с целью при-
чинить вред другому лицу либо иной це-
лью15. 

Злоупотребление правом в уголов-
ном судопроизводстве, безусловно, ба-
зируется на общетеоретических поняти-
ях, но содержит особенности, характер-
ные только для данной отрасли. Поэто-
му нельзя согласиться с Е. В. Рябцевой, 
которая утверждает, что «несмотря на 
то, что злоупотребление правом относит-
ся к тем явлениям, которые характерны 
не только для уголовно-процессуально-
го права, но и для других отраслей права, 
нет необходимости выделять концепцию 
злоупотребления в области уголовно-
го процесс из общей концепции злоупо-
требления»16. Таким образом, полагаем 
невозможным полностью скопировать 
ст. 10 ГК РФ и закрепить в уголовно-про-
цессуальном законе.

Злоупотребление правом в уголовном 
судопроизводстве является особой фор-
мой противоправного поведения участ-
ника уголовного судопроизводства, при 
которой виновное осуществление субъек-
тивного права причиняет вред или созда-
ет условия для причинения вреда другим 
субъектам права, а также противоречит 
общим принципам и назначению уголов-
ного производства.

Конституционный Суд РФ относит 
требование «недопустимости злоупотре-
бления правом» к числу общеправовых 
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и считает «добросовестное пользование 
процессуальными правами важнейшим 
условием реализации конституционных 
принципов судопроизводства, осущест-
вляемого на основе состязательности и 
равноправия сторон»17. 

На наш взгляд, везде, где существует 
возможность свободного распоряжения 
своими правами, также существует воз-
можность и опасность злоупотребления 
ими. Правоприменительная практика 
все чаще сталкивается с проблемой зло-
употребления правом участниками уго-
ловного судопроизводства, однако, как 
верно замечает О. Я. Баев, феномен зло-
употребления правами участниками про-
изводства по уголовному делу как само-
стоятельное правовое понятие в уголов-
но-процессуальном законодательстве не 
опосредован18, поэтому нам представля-
ется необходимым введение в УПК РФ 
официальной дефиниции «злоупотребле-
ние правом» в связи с необходимостью 
упорядочить и формализовать процесс. 

Мы полагаем необходимым дополне-
ние ст. 5 УПК РФ, которая закрепляет ос-
новные понятия, используемые в Кодек-
се, и определили бы «злоупотребление 
процессуальным правом» следующим об-
разом: это умышленное поведение (дей-

ствие/бездействие) участника уголовно-
го процесса, которое не выходит за рамки 
процессуальных полномочий, предусмо-
тренных его процессуальным статусом, 
но не соответствует прямому назначению 
права, а также целям, задачам и назначе-
нию уголовного судопроизводства, в ре-
зультате чего им умышленно причиняет-
ся вред (либо создается реальная угроза 
причинения такого вреда и препятствия 
для реализации назначения уголовного 
судопроизводства) или иные негативные 
последствия охраняемым правам и за-
конным интересам других участников.

Кроме того, анализ действующего 
уголовно-процессуального закона пока-
зывает, что в нем не содержится прямого 
запрета на злоупотребление правом, как в 
других отраслях отечественного законо-
дательства. Учитывая его связь с принци-
пами законности, охраной прав и свобод 
человека, состязательностью, запрет зло-
употребления правом является положе-
нием, имеющим основополагающее зна-
чение для уголовного судопроизводства. 

Представляется, что конструкция об-
щего запрета на злоупотребление правом 
участниками уголовного процесса долж-
на быть сформулирована в виде самосто-
ятельного принципа уголовного процесса.

1 По делу о проверке конституционности пункта 7 части второй статьи 29, части 
четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граждан А. В. Баляна, М. С. Дзюбы и дру-
гих : постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2015 г. № 33-П. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.04.2020).

2 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосовани-
ем 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собр. за-
конодательства Рос. Федерации. 2014. № 31. Cт. 4398.

3 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и зло-
употреблений властью : принята 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/34 Генеральной 
Ассамблеи ООН. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата об-
ращения: 01.03.2015).
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Анализируя подход законодателя к 
регламентации судебного допроса, нель-
зя не почувствовать сожаление от того, 
что отечественный уголовный процесс 
не дифференцирует его виды, хотя это 
могло бы построить гораздо более гиб-
кий комплекс норм. В первую очередь 
речь должна идти о перекрестном допро-
се, который в УПК даже не упоминается, 
хотя неявно, разумеется, присутствует. 
В действующем УПК РФ понятие и поря-
док перекрестного допроса не определе-
ны, хотя ставились вопросы о его приме-
нении даже в досудебном производстве1.

Термин «перекрестный допрос» офи-
циально используется в англо-амери-
канской правовой системе, а в правовой 

системе РФ применяется лишь неофи-
циально. По законодательству Англии и 
США производство допросов свидетелей 
проводится исходя из принципа состяза-
тельности и в четкой последовательно-
сти: прямой – перекрестный – повтор-
ный. При этом прямой допрос осущест-
вляется стороной, вызвавшей свидетеля в 
суд для дачи показаний, а при повторном 
допросе сторона, пригласившая свидете-
ля в суд, как правило, «поправляет поло-
жение после перекрестного допроса».

Перекрестный допрос в России ни-
как нельзя считать новшеством, ибо в 
дореволюционный период такой термин 
применялся. Основываясь на Уставе уго-
ловного судопроизводства 1864 г., такие 
известные ученые, как К. К. Арсеньев и 
Л. Е. Владимиров, трактовали это поня-
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тие как «допрос, проводимый противо-
положной стороной»2. Аналогичных по-
зиций придерживались также В. К. Слу-
чевский, И. Я. Фойницкий и М. В. Ду-
ховской3.

Однако впоследствии в нашем уго-
ловном процессе, как отмечает проф. 
В. М. Бозров4, термин «перекрестный» не 
прижился – причиной тому он полагает 
влияние идей К. Маркса, который нега-
тивно относился к уголовному процессу 
буржуазной Англии и подвергал резкой 
критике перекрестный допрос в англий-
ских судах: «адвокат бесстыдными, спу-
тывающими вопросами старается сбить 
свидетеля с толку и извратить его слова»5. 

Советский процессуалист-классик 
М. С. Строгович определял перекрест-
ный допрос как «допрос обеими сторо-
нами – обвинением и защитой – одного 
и того же лица по поводу одних и тех же 
обстоятельств»6, причем подчеркивал, 
что суд в нем не участвует.

Наиболее взвешенным и сбалансиро-
ванным является мнение ученых, пола-
гающих, что под перекрестным допросом 
следует понимать допрос одного лица по 
одному и тому же обстоятельству дела, 
проводимый судом, обвинителем и за-
щитником, а также другими участника-
ми процесса7. Как указывает Н. В. Осо-
доева, такое понимание подтверждается 
результатами интервьюирования 100 % 
опрошенных респондентов-судей8, при-
чем возможность производства пере-
крестного допроса участников уголов-
ного судопроизводства в ходе судебного 
следствия не оспаривается процессуали-
стами и практическими работниками. За 
восстановление в правах перекрестно-
го допроса выступает и В. В. Печерский: 
«Судебная практика реанимировала 
одно давно забытое понятие – перекрест-
ный допрос»9.

Упомянув перекрестный допрос, 
нельзя обойти вниманием вопрос о соот-

ношении прямого допроса и перекрест-
ного (хотя и прямой допрос в УПК РФ 
также не упомянут10). Большинство ав-
торов, в соответствии с англо-американ-
ской традицией, полагают, что прямой 
допрос есть допрос «своими» участни-
ками, а перекрестный начинается по-
сле того. Такой точки зрения придержи-
вается профессор Ю. В. Францифоров: 
«...когда обвинитель представляет свое 
дело, он задает прямые вопросы свидете-
лям обвинения, в то время как защитник 
задает свидетелям обвинения вопросы в 
форме перекрестного допроса. На вто-
ром этапе обвинитель задает свидетелям 
защиты вопросы в форме перекрестного 
допроса, а защитник – прямые вопросы 
с целью подтверждения стороной сво-
ей версии происшедшего события, тогда 
как вопросы при перекрестном допросе 
ориентированы на опровержение фактов 
«противника»11. 

Примерно так же понимает связь 
прямого и перекрестного допроса проф. 
А. С. Александров: «Перекрестному до-
просу подвергается свидетель, а равно 
иной участник процесса, чьи показания 
были представлены противной сторо-
ной на прямом допросе в качестве дока-
зательства, для критического исследова-
ния источника и содержания сведений, 
а также для получения новых данных... 
Если прямой допрос направлен на фор-
мирование оснований для аргументов 
стороны, то перекрестный допрос высту-
пает контрдоводом, средством опровер-
жения доказательства противника»12. 

Однако такой подход плохо согласу-
ется с приведенным выше пониманием 
перекрестного допроса как допроса, в ко-
тором участвуют обе стороны (а возмож-
но, и суд). Кроме того, возникает резон-
ный вопрос: а как быть, если подсудимых 
несколько? Вот первого из них допраши-
вает его защитник, но дальше, по Кодек-
су, его будут допрашивать другие под-
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судимые и их защитники – это все еще 
прямой допрос или уже перекрестный? 
Несложно видеть, что оба эти ответа неу-
довлетворительны.

Сторонники другой точки зрения по-
лагают, что поначалу происходит пря-
мой допрос, в котором одному допра-
шиваемому вопросы задают участники 
с обеих сторон (а возможно, и суд), а уж 
после того начинается допрос перекрест-
ный. Так, профессор О. Я. Баев полагает, 
что «при перекрестном допросе – после 
допроса прямого – вопросы допрашива-
емому лицу с соответствующих процес-
суальных позиций попеременно задают 
представители стороны обвинения и за-
щиты»13 (т. е. «свои» задают вопросы и 
прямые, и перекрестные).

Н. В. Осодоева идет еще дальше и 
уточняет: «…перекрестный допрос дол-
жен проводиться после прямого допро-
са. Например, по УПК РФ изначально 
допрашивают свидетелей, потерпевших 
участники со стороны обвинения, за-
тем − со стороны защиты, а после чего − 
суд. Только после этого стороны и суд 
могут перейти к перекрестному допро-
су... перекрестный допрос подсудимых, 
свидетелей, потерпевших, экспертов, 
специалистов должен производиться по 
тем же обстоятельствам, по которым они 
допрашивались на прямом допросе»14. 
Таким образом, по Н. В. Осодоевой (не 
по УПК РФ!), сначала в ходе прямого до-
проса в допросе участвуют все (и «свои», 
и «чужие», и суд), а потом – пожалте 
бриться! – будет и перекрестный допрос, 
в котором опять-таки участвуют все.

Да, но эта свежая идея точно не со-
ответствует УПК РФ (хоть на него автор 
и сослалась): перекрестный допрос при 
этом фактически оказывается повтор-
ным, по порядку ничем не отличающим-
ся от прямого, причем этот повторный 
допрос оказывается сразу же после пер-

вичного, а участвуют в нем обе стороны! 
Ничего подобного в УПК, к счастью, нет.

Итак, лучше всего соответствует и 
УПК, и идее «перекрестности» (которая, 
как мы уже видели, может пониматься 
по-разному) предложение просто узако-
нить термин «перекрестный допрос» в 
том духе, как предлагает текущая редак-
ция УПК: поочередный допрос сначала 
«своими», потом «чужими» и, наконец, 
судом. Первую фазу такого допроса, т. е. 
допрос участника первым (главным для 
него) допрашивающим со своей стороны, 
можно, если угодно, назвать прямым до-
просом; однако мы не видим необходи-
мости закреплять этот термин в Кодексе.

С учетом изложенного рискнем до-
полнить ст. 5 УПК новым пунктом 83 в 
следующей редакции: 

Статья 5. Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем Кодексе

<...>
83) допрос перекрестный – вид судеб-

ного допроса, при котором одно и то же 
лицо допрашивается об одних и тех же 
событиях и (или) обстоятельствах по-
очередно обеими сторонами и судом;

<...>
Отметим при этом, что введенное та-

ким образом понятие вовсе не является 
тривиальным, ибо отнюдь не любой су-
дебный допрос оказывается перекрест-
ным. Так, очевидным контрпримером мо-
жет послужить дополнительный допрос.

Под дополнительным допросом 
естественно понимать ситуацию, когда 
уже после первичного (перекрестного) 
допроса сразу или через некоторое вре-
мя одна из сторон, желая уточнить не-
которые детали данных показаний, хо-
датайствует о возможности вновь допро-
сить уже допрошенное лицо. Очевидно, 
что такой дополнительный допрос мо-
жет быть проведен и по инициативе са-
мого суда. 
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Представляется целесообразным оп-
ределить и легализовать в Кодексе еще 
один вид судебного допроса, иногда 
встречающийся в судебной практике, – 
шахматный допрос.

Термин «шахматный допрос» впер-
вые упоминается в методическом письме 
Прокуратуры СССР по вопросу об уча-
стии прокурора в судебном следствии15. 
Сам шахматный метод допроса был 
впервые научно разработан М. С. Стро-
говичем16, содержание шахматного до-
проса позднее раскрыл А. Л. Цыпкин17. 

Профессор О. Я. Баев полагает, что 
шахматный допрос заключается в том, 
что попеременно допрашиваются не-
сколько лиц (подсудимый, потерпевший, 
свидетели) по одним и тем же выясняе-
мым обстоятельствам для выявления и 
попытки устранения существенных про-
тиворечий в этих показаниях, подчер-
кивает определенное сходство такого 
допроса с очной ставкой (возможность 
проведения которой УПК РФ в суде не 
предусматривает)18 и приводит харак-
терный пример: «В ходе допроса свиде-
тель со стороны защиты К. показал, что 
вместе с ранее допрошенным судом С. 
грузил, отвозил и разгружал алюминие-
вые оконные рамы. При этом К., хотя c 
того момента минуло более трех лет, на-
зывал конкретный день и время, когда 
это происходило, и подробно описывал 
внешний вид и состояние рам, упоминая 
даже, что ему и С. пришлось повозиться с 
резиновыми вставками в рамах, которые 
постоянно выпадали. Показания К. в це-
лом совпадали с показаниями С.; но он не 
смог ответить на вопрос, были ли в рамах 
стекла или нет, хотя С. ранее на тот же во-
прос ответил положительно и однознач-
но. Тот же вопрос был вновь задан С., и 
он признал, что рамы грузил, возил и раз-
гружал он один, но попросил К. поддер-
жать его в суде».

Такую позицию разделяет и профес-
сор М. О. Баев, упоминающий о «пооче-
редном и безотлагательном получении 
показаний от разных допрашиваемых 
в суде лиц (потерпевшего, свидетелей, 
подсудимого) по одним и тем же обсто-
ятельствам для выявления и попытки 
устранения существенных противоречий 
в этих показаниях»19. В целом, по мне-
нию многих других ученых, шахматный 
допрос заключается в том, что при до-
просе того или иного лица допрашиваю-
щий одновременно имеет возможность 
задавать вопросы по поводу выясняемых 
обстоятельств одному либо нескольким 
уже допрошенным лицам с целью неза-
медлительно получить подтверждение 
или опровержение показаниям допраши-
ваемого по какому-либо факту20.

Н. В. Осодоева подчеркивает, что 
производство шахматного допроса «дает 
возможность успешно устранить проти-
воречия, установить достоверность дока-
зательств, нейтрализовать попытки за-
интересованных лиц ввести суд в заблу-
ждение» и указывает, что из 250 опро-
шенных судей-респондентов 80 % пони-
мают под шахматным допросом имен-
но одновременный допрос нескольких 
лиц21. 

Добавим также, что, по нашему мне-
нию, суд должен иметь право не только 
участвовать в перекрестном допросе и 
инициировать дополнительный допрос, 
но и «вклиниваться» в любой допрос, 
задавая отдельные уточняющие вопро-
сы или просто предлагая уточнить дава-
емые показания. Такое право даст суду 
возможность получать уточнения в ре-
альном масштабе времени и лучше по-
нимать суть показаний и их детали. Как 
отмечает В. В. Печерский, хотя судья в 
соответствии с УПК задает вопросы сви-
детелю после допроса его обеими сторо-
нами, но на практике «довольно часто 
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судьи задают уточняющие вопросы пря-
мо по ходу допроса одной из сторон. Та-
кие действия могут существенно влиять 
на тактику обвинения или защиты»22. В 
то же время, если председательствующий 
слишком активно вмешивается в допрос 
подсудимого до окончания его допро-
са защитником, это может быть расце-
нено судом апелляционной инстанции 
как «иное нарушение права обвиняемо-
го пользоваться помощью защитника» и 
стать основанием для отмены судебного 
решения (п. 4 ч. 2 ст. 38917 УПК РФ).

Отметим также возможность про-
ведения повторного допроса, который 
имеет смысл проводить в случае, когда 
есть основания предполагать существен-
ное изменение показаний, и напомним о 
праве подсудимого и потерпевшего да-
вать показания в любой момент судеб-
ного следствия. Если подсудимый ранее 
отказывался дать показания, то для него 
это будет первичный допрос, так что его 
следует провести по общим правилам пе-
рекрестного допроса. Если же показания 
уже были даны, то для подсудимого, как 
и для потерпевшего, такой допрос в зави-
симости от ситуации может быть как до-
полнительным, так и повторным. 

Дополним ст. 5 тремя новыми пунк-
тами, определяющими дополнительный, 
повторный и шахматный допрос, и пред-
ложим новую статью, упорядочивающую 
сказанное выше.

Статья 5. Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем Кодексе

<...>
82) допрос дополнительный – вид су-

дебного допроса, производимый одной 
из сторон или судом в целях уточнения 
ранее данных допрашиваемым лицом 
показаний;

<...>
84) допрос судебный повторный – пе-

рекрестный допрос уже допрошенного в 

суде лица в целях получения новых пока-
заний и уточнения ранее данных им по-
казаний;

85) допрос шахматный – вид судеб-
ного допроса, при котором в ходе пере-
крестного или дополнительного допроса 
допрашивающий задает уточняющие во-
просы другим лицам, уже допрошенным 
ранее и присутствующим в судебном за-
седании;

<...>
Статья 2742. Судебный допрос
1. В судебном заседании может быть 

проведен допрос подсудимого, потер-
певшего, свидетелей, гражданского ис-
тца, гражданского ответчика, эксперта, 
специалиста, понятого и других лиц, не 
обладающих свидетельским иммуните-
том согласно статье 561 настоящего Ко-
декса.

2. Первичный судебный допрос про-
водится по правилам перекрестного до-
проса: сначала лицо допрашивается сто-
ронами, затем судом. Очередность до-
прашивающих участников каждой сто-
роны определяется самой стороной, спо-
ры об очередности разрешаются судом.

3. Дополнительный допрос ранее до-
прошенного лица для уточнения данных 
им показаний проводится судом по своей 
инициативе или стороной, ходатайству-
ющей о его проведении. Суд не вправе 
отклонить ходатайство о проведении до-
полнительного допроса, если уточнение 
данных ранее показаний может иметь 
значение для уголовного дела.

4. По усмотрению суда вместо до-
полнительного может быть проведен по-
вторный допрос по правилам части вто-
рой настоящей статьи. Первой при этом 
допрашивает сторона, заявившая хода-
тайство, но очередность может быть из-
менена по решению суда.

5. В ходе перекрестного или дополни-
тельного допроса допрашивающее лицо 
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вправе в порядке шахматного допроса 
адресовать конкретные уточняющие во-
просы любому уже допрошенному лицу, 
присутствующему в судебном заседании, 
и получать от него ответы с места. 

6. В ходе судебного допроса суд впра-
ве в любой момент задавать допраши-
ваемому лицу уточняющие вопросы по 
поводу даваемых им показаний, а также 
предлагать допрашивающему лицу уточ-
нить сами задаваемые вопросы.

7. Участвующий в допросе перевод-
чик вправе обращаться к участникам до-
проса с просьбой уточнить смысл вопро-
сов и (или) ответов в целях обеспечения 
правильности перевода.

Нумерация вновь предлагаемых
пунктов и статьи обусловлена тем, что 
ранее23 номер 81 в ст. 5 УПК РФ был дан 
пункту «доказательство», а новая ст. 2741 
«Исключение доказательств» была нами 
предложена в более поздней работе24.
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Активное развитие компьютерной 
техники и информационно-телеком-
муникационных технологий оказыва-
ет сильнейшее влияние на все стороны в 
жизнедеятельности современного чело-
века и в первую очередь приводит к ис-

пользованию электронных средств ком-
муникаций, хранению и использованию 
информации различного назначения ис-
ключительно в электронной форме и, как 
следствие, вытеснению бумаги как тра-
диционного носителя юридически зна-
чимой информации.

Подобные изменения, безусловно, 
затронули как криминальную сферу, так 
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и сферу выявления и расследования пре-
ступлений. В настоящее время все боль-
ший объем сведений, имеющих значение 
для расследования преступления, прихо-
дится разыскивать, изымать и хранить в 
электронном виде, что имеет свои ярко 
выраженные особенности.

В соответствии с нормами ст. 74 УПК 
РФ доказательством по уголовному делу 
могут стать любые сведения, на основа-
нии которых суд, прокурор, следователь 
или дознаватель могут установить нали-
чие или отсутствие обстоятельств, имею-
щих значение для уголовного дела.

При этом данные сведения могут 
быть зафиксированы не только в виде 
протоколов и заключений, предусмо-
тренных ч. 2 названной выше статьи, но 
и представлены в форме иных докумен-
тов, выполненных как в письменном, так 
и в ином виде. На основании ч. 2 ст. 84 
УПК РФ материальными носителями та-
ких сведений могут выступать материа-
лы фото- и киносъемки, аудио- и видео-
записи, а также иные носители инфор-
мации, полученные, истребованные или 
представленные в порядке, установлен-
ном ст. 86 УПК РФ. Исходя из смысла 
данной статьи, законодатель не делает 
различий в формах представления фото- 
и киносъемки, аудио- и видеозаписи. 
Они могут быть закреплены как в тради-
ционной аналоговой, так и в современ-
ной цифровой форме.

Особое место в этом ряду занимают 
электронные документы.

Согласно п. 11.1 ст. 2 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 49-ФЗ «Об 
информации, информационных техно-
логиях и защите информации» электрон-
ный документ – это «документирован-
ная информация, представленная в элек-
тронном формате, то есть в виде, пригод-
ном для восприятия человеком с исполь-
зованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по инфор-

мационно-телекоммуникационным се-
тям или обработки в информационных 
системах»1.

В соответствии с ГОСТ 2.051-2013 
электронный документ получают с по-
мощью программно-технических средств 
в результате автоматизированного про-
ектирования (разработки) или преобра-
зования документов, выполненных в бу-
мажной форме, в электронную форму2. 
Попутно следует отметить, что специфи-
ка электронного документа такова, что 
содержание бумажного и электронного 
документов могут в значительной мере 
отличаться друг от друга. Этот факт обя-
зательно необходимо учитывать при ко-
пировании электронных документов.

Местом размещения (хранения и 
воспроизведения) электронного доку-
мента является электронный носитель 
информации.

Согласно п. 3.1.9 ГОСТ 2.051-2013 
электронный носитель – это материаль-
ный носитель, используемый для записи, 
хранения и воспроизведения информа-
ции, обрабатываемой с помощью средств 
вычислительной техники, т. е. устройств, 
конструктивно предназначенных для по-
стоянного или временного хранения дан-
ных в виде, пригодном для их использо-
вания в электронных вычислительных 
машинах, а также передачи по информа-
ционно-телекоммуникационным сетям.

Уже здесь, отмечая возможность ис-
пользования различных носителей ком-
пьютерной информации при ее копи-
ровании в ходе следственных действий, 
следует обратить внимание на первую 
особенность, которой уделяется непро-
стительно мало внимания при производ-
стве следственных действий, но которая 
имеет исключительно важное кримина-
листическое значение.

Эта особенность заключается в вир-
туальном представлении значимых для 
расследуемого уголовного дела сведе-
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ний, зафиксированных на материальном 
носителе в цифровом виде. При этом ос-
новное смысловое значение имеют не за-
фиксированные свойства материального 
носителя, а всего лишь структура и по-
следовательность цифровых данных, от-
ражающих параметры формализованной 
модели, описывающей интересующее 
следствие явление.

Несмотря на значительное количе-
ство публикаций, посвященных данной 
теме3, остановимся на сути этой особен-
ности более подробно.

Основной задачей предварительно-
го расследования является формирова-
ние в установленном действующим уго-
ловно-процессуальным законом поряд-
ке доказательств, на основании которых 
суд будет принимать решение о событии 
преступления и всех его неотъемлемых 
атрибутах.

Доказательства формируются над-
лежащими субъектами на основе следов, 
выявляемых на материальных объектах 
окружающей обстановки. При этом сле-
дами признается любая информация, 
возникшая в результате взаимного от-
ражения объектов материального мира, 
которую мы умеем (в результате знания 
вида и природы взаимосвязи) связать с 
фактами, событиями и обстоятельства-
ми, имеющими отношение к расследуе-
мому уголовному делу.

При формировании материальных 
следов возникновение информации о 
произошедшем событии или явлении 
всегда обусловлено взаимосвязью вполне 
понятной физической природы. Напри-
мер, удар лезвия топора по деревянной 
двери вызывает изменение формы край-
ней доски двери. Форма этого изменения 
будет соответствовать форме лезвия то-
пора. Это классическая схема отображе-
ния, лежащая в основе криминалистиче-
ского представления о механизме следо-
образования. В результате форма изме-

нения (след, связанный характеристика-
ми удара топором) массива доски неот-
делима от своего носителя – доски двери.

Аргументы в пользу возможности от-
деления формы путем ее копирования 
(например, изготовления в нашем случае 
гипсового слепка) не принимаются, по-
скольку в ходе изготовления копии мы, с 
одной стороны, ухудшаем качество запе-
чатленной формы (причем тем хуже, чем 
крупнее будут части вещества, применя-
емого для изготовления слепка), а с дру-
гой стороны, привносим свои дополни-
тельные изменения за счет несовершен-
ства используемых инструментов и навы-
ков человека, изготавливающего копию. 
В любом случае изготовить копию без 
потери качества никогда не получится, а 
изготовление копии с копии вообще мо-
жет привести к тому, что получившийся 
результат будет непригоден для решения 
не только идентификационных, но и диа-
гностических криминалистических задач.

Принципиально иная схема отобра-
жения возникает при формировании 
виртуальных следов (цифровую форму 
фиксации которых мы получаем с ком-
пьютерных носителей). Возьмем случай, 
когда реальное явление (например, тот 
же удар топором по доске) фиксируется 
видеорегистратором. В ходе этой фикса-
ции происходит электронно-цифровое 
отображение, основанное на использова-
нии формальной модели реального явле-
ния, подлежащего регистрации, облада-
ющее рядом весьма значимых для кри-
миналистики свойств.

Во-первых, отображение происхо-
дит в искусственной среде формальной 
(чаще всего математической) модели, 
которая отражает с заданным качеством 
одни признаки и свойства моделируе-
мого явления и абсолютно игнорирует 
другие. В результате фиксируются не все 
существующие в природе виды взаимо-
действия объектов окружающего мира, 
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а лишь только те, которые были преду-
смотрены создателем этой искусствен-
ной среды.

Например, видеорегистратор, соз-
данный для фиксации изображений в ин-
фракрасном диапазоне электромагнит-
ных волн, будет хорошо видеть теплые 
объекты и совершенно не регистриро-
вать холодные (совпадающие по темпе-
ратуре с окружающей средой).

Причем качество регистрации изме-
нений в искусственной среде будет обу-
словлено техническими возможностями 
(в нашем примере – разрешающей спо-
собностью, углом обзора объектива) или 
настройками регистратора (например, 
если видеорегистратор запускается от 
датчика движения, то в зависимости от 
настроек этого датчика он может вообще 
не зафиксировать медленно происходя-
щие изменения, такие как разворачива-
ние цветков растений, изменение поло-
жения солнечной тени и т. п.).

Во-вторых, регистрации на матери-
альном носителе подлежит не сама фор-
мализованная модель (она, как правило, 
заложена в конструкцию или програм-
мное обеспечение средства регистрации) 
наблюдаемого явления, а только ее па-
раметры в объеме и качестве, позволяю-
щем в дальнейшем сформировать пред-
ставление о зафиксированном явлении. 
В результате зафиксированные в цифро-
вой форме виртуальные следы могут ко-
пироваться сколь угодно раз без потери 
их криминалистического качества.

В-третьих, семантическая сущность 
(смысловое значение) виртуальных сле-
дов, зафиксированных в цифровой фор-
ме, закреплена не в материале носителя, 
как в случае с материальными следами, а в 
структуре и последовательности и значе-
нии цифровых данных. В результате связь 
следа с событием, имеющим отношение к 
расследуемому уголовному делу, не опре-
деляется свойствами его материального 

носителя. Например, изображение с оди-
наковым качеством может быть зафикси-
ровано как на оптическом диске (где фи-
зическим носителем информации высту-
пает наличие/отсутствие дырок в отра-
жающем слое), так и на магнитном диске 
(где физическим носителем информации 
выступает магнитный домен) или полу-
проводниковой NAND-памяти флеш-на-
копителя. Более того, при определенных 
условиях без потери криминалистических 
качеств фиксации следов возможно пре-
образование форматов этого изображе-
ния (например, JPEG в TIFF и т. п.).

Таким образом, при производстве 
копирования компьютерной информа-
ции при соблюдении определенных тех-
нологических требований (иногда раз-
личных для разных криминалистических 
задач) без потери криминалистического 
качества возможно использование ма-
териальных носителей различного вида, 
объема и формата (используемой файло-
вой системы), в том числе и некоторого 
их количества.

Второй особенностью, на которую 
следует обратить внимание при копиро-
вании компьютерной информации в ходе 
отдельных следственных действий, явля-
ется уровень подготовки и технического 
оснащения специалиста, привлекаемого 
для производства необходимых техноло-
гических действий.

Анализ правоприменительной прак-
тики показал, что материальными носи-
телями, наиболее часто встречающими-
ся в ходе расследования уголовных дел, а 
также направляемыми на исследование в 
рамках судебной компьютерной экспер-
тизы, являются следующие объекты4:

– компьютерные устройства (рабо-
чие станции, персональные компьютеры, 
ноутбуки, планшеты и т. п.);

– SIM-карты5;
– мобильные телефоны, пейджеры, 

смартфоны, диктофоны6;
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– флеш-карты, оптические диски7;
– контрольно-кассовые машины8;
– отдельные компьютерные про-

граммы или их системы, а также иные 
объекты авторских прав и т. п.9

Одно разнообразие перечисленных 
объектов уже отражает широту спек-
тра знаний, которыми должны обладать 
специалисты для производства копиро-
вания компьютерной информации из 
них. Упоминание о различных состояни-
ях этой техники (исправен/неисправен, 
включен/выключен) только расширяет 
круг востребованных знаний, умений и 
технического оснащения.

Положения действующего уголовно- 
процессуального законодательства преду-
сматривают следующий перечень след-
ственных действий, выступающих в ка-
честве способов собирания доказательств 
по уголовному делу, в ходе которых воз-
можно получение (копирование или изъ-
ятие) компьютерной информации, хра-
нящейся на электронных носителях:

– осмотр (места происшествия, пред-
метов или документов);

– допрос (в случаях предоставления 
допрашиваемым лицом документа на 
электронном носителе и приобщения его 
к протоколу);

– обыск;
– выемка.
Учитывая специфику формирования 

и преобразования информации, храня-
щейся и передаваемой в электронной 
форме, названные следственные дей-
ствия производятся в установленном со-
ответствующими уголовно-процессуаль-
ными нормами порядке, с обязательным 
участием специалиста, обладающего со-
ответствующими специальными знани-
ями, необходимыми для производства 
требуемых действий программно-техни-
ческими средствами, а также навыками 
их использования и достаточной квали-
фикацией.

Уровень развития современных ин-
формационных технологий за послед-
нее время возрос столь значительно, что 
в рамках этого направления сформиро-
вано уже более десятка самостоятель-
ных инженерных специальностей, суще-
ственно различающихся как по объему, 
так и по виду охватываемых знаний и 
умений. Причем эти различия не столь 
очевидны для следователя или дознава-
теля, обладающих классическим высшим 
юридическим образованием и имеющих 
специальные познания в области радио-
электроники, компьютерной техники и 
информационных технологий. Напри-
мер, выяснение различий в квалифика-
ции инженера по радиоэлектронике и 
инженера электронной техники, требуе-
мое для оценки готовности такого специ-
алиста к решению криминалистических 
задач в рамках планируемого следствен-
ного действия, становится весьма нетри-
виальной задачей.

В связи с этим категорически нель-
зя согласиться с тем, что требование уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства по привлечению специалиста для 
изъятия электронных носителей инфор-
мации является чрезмерным и не соот-
ветствует современному уровню техни-
ческой грамотности всего населения. Вы-
сказываемые некоторыми авторами мне-
ния о том, что современные информаци-
онные технологии настолько просты в 
обращении, что практически не требуют 
специальных умений и знаний по их кор-
ректному использованию, нам представ-
ляются необоснованными10.

Положения ч. 3 ст. 164.1 УПК РФ за-
крепляют право следователя в ходе про-
изводства следственного действия осуще-
ствить копирование информации, содер-
жащейся на электронном носителе. При 
этом в протоколе следственного действия 
должны быть указаны технические сред-
ства, примененные при осуществлении 
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копирования информации, порядок их 
применения, электронные носители ин-
формации, к которым эти средства были 
применены, и полученные результаты. 
К протоколу прилагаются электронные 
носители, содержащие информацию, ско-
пированную с других электронных носи-
телей, обнаруженных в ходе производ-
ства следственного действия.

На наш взгляд, самостоятельное ко-
пирование следователем информации с 
электронных носителей допустимо в ис-
ключительных случаях, когда получен-
ная информация будет использоваться 
исключительно в качестве ориентирую-
щей и в последующем не станет объектом 
экспертного исследования.

Проиллюстрируем сказанное при-
мером. Камерой наружного наблюдения 
зафиксировано убийство, совершенное 
у входа в здание. Доступ к камере имели 
сотрудники охраны учреждения, распо-
ложенного в этом здании. В ходе произ-
водства расследования следователь само-
стоятельно, в отсутствие юридического 
основания и надлежащего процессуаль-
ного оформления скопировал видеофайл 
момента убийства с камеры наблюдения 
на флеш-накопитель и приобщил его к 
материалам уголовного дела. Ввиду гру-
бейшего нарушения требований уголов-
но-процессуального законодательства, 
приобщенная копия видеозаписи, хра-
нящаяся на флеш-накопителе, не может 
выступать в качестве объекта экспертно-
го носителя. 

Отдельного разговора требует уро-
вень технического оснащения специали-
ста, привлекаемого для решения задач ко-
пирования компьютерной информации. 
Это в первую очередь касается использу-
емых им средств вычислительной техни-
ки (переносных компьютеров, ноутбуков, 
планшетов), вспомогательного коммута-
ционного (различного рода кабели, пе-
реходники и адаптеры) и периферийного 

оборудования (копираторы, концентра-
торы и разветвители), а также специаль-
ного программного обеспечения.

Диапазон такого оборудования край-
не широк и представлен как открытыми 
(Open Source), так и проприетарными 
разработками. Поскольку нормативно 
установленных требований по выбору 
состава и характеристик такого обору-
дования не существует, то их выбор осу-
ществляется самим специалистом исхо-
дя из собственного опыта и удобства ис-
пользования для решения поставленных 
задач.

Третьей особенностью копирова-
ния компьютерной информации в ходе 
отдельных следственных действий явля-
ется необходимость определения усло-
вий формирования виртуальных следов, 
изъятие которых осуществляется.

В ряде случаев для решения опре-
деленной категории вопросов, возника-
ющих в ходе расследования уголовно-
го дела, требуется не только сам скопи-
рованный набор цифровых данных, но 
и оборудование, которое осуществляло 
регистрацию реального процесса, а так-
же исходный физический носитель, на 
который проводилась соответствующая 
запись.

В связи с этим в ряде случаев абсо-
лютно неэффективно с позиции рассле-
дования уголовного дела использование 
права, предоставленного уголовно-про-
цессуальным законом следователю или 
дознавателю самостоятельно копиро-
вать информацию с электронных носи-
телей, без их последующего изъятия11. 
Однако в соответствии с требованиями 
ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ электронные носи-
тели информации изымаются в ходе про-
изводства следственных действий с уча-
стием специалиста.

Изложенное весьма наглядно под-
тверждается следующим примером след-
ственно-экспертной практики.
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К эксперту-видеотехнику на иссле-
дование поступил файл с записью авто-
мобильного видеорегистратора и заклю-
чение видеотехнической экспертизы по 
данному материалу, из которого следо-
вало, что скорость автомобиля в момент 
съемки значительно превышала разре-
шенный порог движения по городу – 
60 км/ч со всеми вытекающими право-
выми последствиями. Примененная ме-
тодика исследования была типичной для 
подобных экспертиз. В интересующий 
момент времени на видеозаписи были 
найдены два соседних кадра, на которых 
были запечатлены неподвижные объек-
ты. Для этих объектов определен размер 
их линейного смещения. 

Из надписи на шильдике видеоре-
гистратора установлена скорость за-
писи – 30 fps. В результате скорость 
движения автомобиля, на котором 
был размещен видеорегистратор, была 
определена как размер вычисленного 
смещения неподвижных объектов на 
двух соседних кадрах, умноженных на 
30 и 3600 (для получения пройденного 
расстояния в час).

Основанием для производства по-
вторной экспертизы послужило рази-
тельное отличие установленной скоро-
сти от той, о которой говорил водитель, 
управлявший автомобилем.

Эксперт-видеотехник запросил на 
исследование не только файл с видеоза-
писью, но и сам видеорегистратор, а так-
же SD-карту, на которую эта запись осу-
ществлялась.

Исследовав SD-карту и видеореги-
стратор неизвестных китайских произво-
дителей, эксперт убедился, что в погоне 
за объемом хранимой информации при 
малой стоимости карты ее класс скоро-
сти записи был крайне низок. В результа-
те несложных подсчетов стало ясно, что 
картинка установленного в файле видео-
записи разрешения пишется на SD-карту 

с плавающей скоростью всегда меньше 
заявленных 30 fps.

Как следствие, получившаяся оценка 
скорости движения оказалась завышен-
ной, что полностью изменило квалифи-
кацию содеянного.

Последней особенностью на кото-
рую необходимо обратить внимание при 
копировании компьютерной информации 
в ходе отдельных следственных действий, 
является требование обеспечения неиз-
менности полученной цифровой копии.

Одним из наиболее простых и до-
статочно эффективных способов под-
тверждения неизменности скопирован-
ной в ходе производства следственных 
действий компьютерной информации 
выступает подсчет и фиксация контроль-
ной суммы (хэш-функции) файла.

В соответствии с п. 3.1.5 ГОСТ Р 
34.11-2012 хэш-код (hash-code) – это 
строка бит, являющаяся выходным ре-
зультатом вычисления хэш-функции12. 
Данная функция позволяет построить 
однозначное соответствие любого на-
бора цифровых данных (одного или не-
скольких файлов и даже всего матери-
ального носителя цифровой информа-
ции) и строки бит установленной длины. 
При этом вероятность того, что различ-
ным наборам данных будет соответство-
вать одно и то же значение хэш-функции, 
ничтожно мала, а изменение хотя бы од-
ного бита в исходном наборе данных 
приводит к кардинальному изменению 
значения хэш-функции.

Использование данной технологии 
позволяет всем участникам уголовного 
преследования убедиться в том, что изъя-
тая в ходе следственного действия инфор-
мация в дальнейшем была неизменной.

В связи с этим, на наш взгляд, в про-
токоле следственного действия, в ходе ко-
торого производится копирование ком-
пьютерной информации (цифровая ви-
део- или аудиозапись, компьютерная 
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программа, база данных и т. п.), необ-
ходимо обязательно отражать значение 
хэш-функции изымаемых информаци-
онных объектов, а также сообщать его 
лицу, у которого этот информационный 
объект был скопирован, с обязательной 
отметкой об этом в протоколе следствен-
ного действия.

Таким образом, обязательное уча-
стие специалиста в производстве след-
ственных действий по осмотру и изъ-
ятию информации, содержащейся на 
электронных носителях, является поло-
жительным законодательным требова-
нием. Обусловлено это еще и с позиции 
тактики следственного действия, по-
скольку специалист может заметить то, 
что скрыто ввиду отсутствия специаль-

ных познаний от следователя. В работе с 
электронными носителями информации 
следователю недостаточно общих кри-
миналистических знаний.

В связи с изложенным предлагаем 
дополнить положения уголовно-процес-
суального законодательства нормой сле-
дующего содержания.

В протоколе следственного действия 
должны быть указаны аппаратные и про-
граммные средства, использованные при 
осуществлении копирования информа-
ции, порядок их применения, используе-
мые электронные носители информации 
и их характеристики, а также значения 
хэш-сумм, скопированных в ходе след-
ственного действия информационных 
объектов.
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Согласно ч. 1 ст. 282 УПК РФ «суд по 
ходатайству сторон или по собственной 
инициативе вправе вызвать для допро-
са эксперта, давшего заключение в ходе 
предварительного расследования для 
разъяснения или дополнения данного им 
заключения». 

Несмотря на то что в ч. 1 ст. 282 УПК 
РФ фактически сформулирована цель 
показаний эксперта, среди ученых ведут-
ся споры на этот счет. 

Так, по мнению В. В. Захаровой, 
А. Э. Денисовой, А. Соловьева, С. Б. Рос-
синского, допрос эксперта, в отличие от 

специалиста, должен осуществляться 
только в целях уточнения и разъяснения 
его заключения1. Такая формулировка не 
относится к цели допроса специалиста. 
Пленум Верховного Суда в своем поста-
новлении2 разъяснил, что специалист не 
производит исследований по поводу об-
наруженных, закрепленных и изъятых 
доказательств. Он лишь консультирует 
органы дознания, следствия, суд по ин-
тересующим их специальным вопросам, 
поэтому допрос специалиста не ограни-
чен только предметом его заключения.

В свою очередь, В. В. Шадрин пола-
гает, что допрос эксперта выступает спо-
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собом проверки и уточнения его заклю-
чения3. А. П. Рыжаков, Ю. Ф. Лубшев, 
Ю. К. Якимович, Т. Д. Пан отмечают, что 
допрос эксперта необходимо проводить 
для разъяснения заключения4. Ю. К. Ор-
лов полагает, что эксперты вызываются 
в судебное заседание, когда заключение 
неполно или вызывает сомнения по су-
ществу, при возникновении дополни-
тельных вопросов5. 

На наш взгляд, следует согласиться с 
точкой зрения тех ученых, которые по-
лагают, что допрос эксперта может осу-
ществляться для разъяснения и дополне-
ния заключения6.

К эксперту и специалисту как участ-
никам уголовного процесса предъявля-
ется много общих требований, среди них:

– наличие специальных знаний в 
определенной области;

– компетентность в требуемой обла-
сти знаний;

– незаинтересованность в исходе дела;
– их заключение и показания не име-

ют преимуществ по сравнению с другими 
доказательствами по уголовному делу;

– результаты их деятельности пред-
ставляют собой выводы и исследования, 
полученные с применением специальных 
знаний7. 

Еще Платон говорил о том, что «мне-
ние не так точно, как заключение, но бо-
лее точно, чем догадка»8. На эту же тему 
Е. Ф.  Буринский писал о том, что cлово 
«мнение» применимо, например, к по-
казаниям «опытных» людей, тогда как 
сведущие люди дают заключение. Мне-
ние получается путем простого воспри-
ятия явления внешними чувствами, а 
заключение дает «то, что истинно» по-
средством перехода от идей к идеям. Для 
установления мнения не требуется ника-
кой науки, никакие искусственные пра-
вила не могут сделать мнение более до-
стоверным, чем каково оно само по себе9. 

Таким образом, основное сходство 
эксперта и специалиста выражается в на-
личии специальных знаний и результа-
тах их деятельности, которые являются 
доказательствами по уголовному делу.

Основное отличие эксперта и специ-
алиста выражается в том, что они раз-
ными способами достигают результатов, 
изложенных в их заключениях и имею-
щих различное содержание. Один про-
водит исследование на основе примене-
ния специальных методик, другой из-
лагает суждение, построенное на основе 
специальных знаний10.

Еще одним отличием эксперта от 
специалиста является то, что процессу-
альный порядок получения показаний 
эксперта, в отличие от специалиста, де-
тально регламентирован законом.

Так, Е. А. Попова, Н. А. Громов ука-
зывают на следующие признаки показа-
ний эксперта как доказательства:

1) показания эксперта – это всегда 
устная речь; они даются лицом, которое 
в установленном законом процессуаль-
ном порядке провело исследование и на 
его основе составило заключение;

2) показания эксперта содержат све-
дения, которые разъясняют или уточня-
ют заключение эксперта, данное им ра-
нее, или его часть; 

3) показания эксперта могут быть 
даны только на допросе; 

4) допрос эксперта производится 
только после дачи им заключения11.

По замыслу законодателя, предмет 
показаний эксперта ограничен дачей им 
дополняющих и поясняющих сведений 
по поводу данного им ранее заключения. 
Таким образом, показания эксперта – 
это полноценное самостоятельное дока-
зательство по уголовному делу.

Как отмечается в научной литерату-
ре, допрос направлен на получение ин-
формации об известных допрашиваемо-
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му лицу фактах12. Однако, как указыва-
лось выше, целью допроса эксперта яв-
ляется только та информация, которая 
разъясняет или дополняет заключение 
эксперта.

На наш взгляд, можно выделить три 
группы вопросов, которые ставятся экс-
перту:

1) вопросы, связанные с компетен-
цией эксперта. К ним можно отнести во-
просы о наличии специальных знаний 
эксперта, об образовании, о стаже рабо-
ты, ученой степени, квалификации, про-
фессиональных качествах и т. д.;

2) вопросы, связанные с методами 
научного исследования. Среди них во-
просы о научных основах, примененных 
методиках и теоретических разработках 
исследования, специальных терминах и 
формулировках, об обосновании мето-
дов и т. д.;

3) вопросы, касающиеся достовер-
ности заключения. Это вопросы о доста-
точности сведений, которые легли в ос-
нову исследования, противоречия между 
отдельными частями заключения, раз-
ногласия между экспертами, расхожде-
ния между выводами и т. д.

По мнению Н. А. Панько, не все во-
просы, которые ставятся эксперту, явля-
ются целесообразными и обоснованны-
ми и могут быть получены судом и без 
производства допроса эксперта.

Так, например, сведения, касающи-
еся компетенции эксперта, на ее взгляд, 
суду можно получить из материалов уго-
ловного дела или путем обращения к ре-
естрам сертифицированных судебных 
экспертов. 

Вопросы, связанные с использова-
нием экспертом определенных методов, 
инструментариев и теоретических раз-
работок, можно почерпнуть из самого 
экспертного заключения, потому как его 
структура предполагает указание в нем 
обоснований использования конкрет-

ных методик, а также промежуточных и 
окончательных выводов. В заключении 
эксперт подробно описывает ход и ре-
зультаты исследования.

Путем ознакомления с материалами 
уголовного дела можно сделать вывод о 
достаточности сведений, использован-
ных экспертом при составлении заклю-
чения. Таким образом, Н. А. Панько по-
лагает, что ответы на указанные вопросы 
могут быть получены и без привлечения 
эксперта к допросу13. 

Как показывает практика, наиболее 
распространенным вопросом, задавае-
мым эксперту в судебном заседании, яв-
ляется вопрос о том, поддерживает ли он 
свое заключение, сделанное ранее14. 

На наш взгляд, постановка такого 
вопроса некорректна, потому что экс-
перт в соответствии с процессуальным 
порядком производства предваритель-
ного расследования в обязательном по-
рядке предупреждается об уголовной от-
ветственности за дачу заведомо ложного 
заключения (ст. 307 УК РФ), что и явля-
ется гарантией достоверности его резуль-
татов. С момента предупреждения экс-
перта об уголовной ответственности ему 
запрещается вступать в неформальные 
отношения с иными участниками процес-
са, собирать доказательства и каким-ли-
бо способом самостоятельно изучать ма-
териалы уголовного дела. Таким обра-
зом, он не может получить из материалов 
дела дополнительные сведения, помимо 
тех, которые были предоставлены ему во 
время производства экспертизы, поэтому 
этот вопрос не соответствует процессу-
альным условиям участия эксперта в уго-
ловном судопроизводстве. Единственным 
обоснованием такого вопроса в судебном 
заседании может быть ситуация, связан-
ная с появлением новых методик и техно-
логий исследовательской деятельности15.

Подводя итог дискуссии по поводу 
содержания вопросов эксперту, следует 
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согласиться с А. М. Моисеевым, который 
предлагает исключать из перечня вопро-
сов, выносимых судебному эксперту для 
решения, те, которые не требуют приме-
нения специальных знаний и фактиче-
ски приравнивают его процессуальный 
статус к статусу свидетеля по уголовно-
му делу. На его взгляд, такое предложе-
ние может быть реализовано возможно-
стью эксперта заявлять суду ходатайство 
об отклонении таких вопросов, что од-
новременно позволит повысить эффек-
тивность судебного заседания и процес-
суальный статус эксперта16. 

Значение показаний эксперта как до-
казательства в уголовном процессе мо-
жет выражаться в том, что эксперт, разъ-
ясняя текст данного им заключения:

– дает суду и сторонам возможность 
облегчить его понимание;

– может приводить дополнительные 
аргументы в пользу примененной им ме-
тодики, повышая обоснованность выво-
дов экспертизы;

– отвечая на вопросы сторон и суда, 
может указывать на новые обстоятель-
ства, имеющее значение для уголовного 
дела17.

Материалы изученной нами судеб-
ной практики показали, что в ряде слу-
чаев суд заранее, до начала судебного за-
седания направлял для изучения экспер-
ту вопросы, полученные от других участ-
ников судебного разбирательства. Такой 
подход кажется нам наиболее удачным 
ввиду того, что в таком случае эксперт 
может более тщательно и полно подго-
товить ответы на вопросы, разъяснив 
и дополнив свое заключение. В связи с 
этим предлагаем распространить такую 
практику повсеместно. Представляется, 

что перед началом судебного заседания 
у эксперта должна быть возможность 
ходатайствовать перед судом о заблаго-
временном предоставлении ему списка 
вопросов. 

На наш взгляд, такой перечень во-
просов, подготовленный заранее и в 
письменной форме, даст возможность 
судебному эксперту сократить времен-
ные и материальные затраты, позволив 
свести его отрыв от основной работы к 
минимуму. 

При этом следует отметить, что не-
обходимость в разъяснениях экспертом 
своего письменного заключения возни-
кает, когда экспертиза признана недо-
статочно полной18. В случаях, когда не-
обходимо получить ответы на вопросы, 
которые не были поставлены в поста-
новлении, этому же эксперту назначает-
ся дополнительная экспертиза, которая 
может устранить необходимость допра-
шивать эксперта в судебном заседании. 

При возникновении сомнений в обо-
снованности заключения эксперта у сто-
рон или у суда, в случаях противоречи-
вости его результатов или несовпадения 
с иными материалами дела может быть 
назначена повторная экспертиза друго-
му эксперту.

Таким образом, полагаем, что до-
прос эксперта на этапе судебного раз-
бирательства необходим для верной 
оценки судом результатов экспертизы, 
а также для того, чтобы иные участники 
уголовного судопроизводства, не обла-
дающие специальными знаниями, мог-
ли понять суть полученных результатов 
экспертизы в случаях ее сложности и по-
лучить аргументированные разъяснения 
ее содержания.
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В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 73 Уго-
ловно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации1 (далее – УПК РФ) 
при производстве по уголовному делу 
подлежат доказыванию характер и раз-
мер вреда, причиненного преступлени-
ем. Данное направление деятельности 
следственных органов, в том числе След-
ственного комитета Российской Федера-
ции (далее – СК России), является чрез-
вычайно важным для защиты прав и за-

конных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, что явля-
ется назначением уголовного судопроиз-
водства (ст. 6 УПК РФ). 

По уголовным делам и материалам 
проверки сообщений о преступлении, 
находившимся в производстве следова-
телей СК России, только в 2018 г. госу-
дарству и потерпевшим гражданам воз-
мещено более 73 миллиардов рублей. 
Всего за период функционирования СК 
России с 2011 г. эта сумма составила 
почти 300 миллиардов рублей. При этом 
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глава ведомства А. И. Бастрыкин обра-
щает внимание на то, что «вопросы со-
вершенствования работы по возмеще-
нию ущерба, в первую очередь от кор-
рупционных преступлений, находятся 
на стыке интересов различных государ-
ственных структур, решать их следует 
совместными усилиями. Это касается в 
первую очередь создания единых феде-
ральных и региональных информацион-
ных баз данных о недвижимом имуще-
стве, счетах и вкладах, открытых в кре-
дитных организациях»2.

На основе изучения научно-методи-
ческой литературы, проблем, возникаю-
щих в следственной практике при уста-
новлении и возмещении ущерба, причи-
ненного преступлениями отдельных ка-
тегорий (о невыплате заработной платы 
и иных обязательных платежей, корруп-
ционной и экономической направленно-
сти), полагаем целесообразным остано-
виться на некоторых актуальных вопро-
сах и высказать предложения о повыше-
нии эффективности работы на данном 
направлении.

Федеральным законом от 27 декабря 
2018 г. № 533-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» примечание к ст. 145.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции3 (далее – УК РФ) изложено в новой 
редакции: лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное частя-
ми первой или второй настоящей статьи, 
освобождается от уголовной ответствен-
ности, если в течение двух месяцев со дня 
возбуждения уголовного дела в полном 
объеме погасило задолженность по вы-
плате заработной платы, пенсии, сти-
пендии, пособия и иной установленной 
законом выплате, а также уплатило про-
центы (выплатило денежную компенса-

цию) в порядке, определяемом законода-
тельством Российской Федерации, и если 
в его действиях не содержится иного со-
става преступления. 

Отмечая в целом позитивную роль 
данной нормы, полагаем, вместе с тем, 
нецелесообразным установление кон-
кретного срока, в течение которого воз-
можно погашение задолженности. Доста-
точно ограниченный срок, указанный в 
примечании, – два месяца с даты возбуж-
дения уголовного дела – не будет способ-
ствовать заинтересованности руководи-
телей, допустивших невыплату заработ-
ной платы и иных обязательных выплат, 
в погашении задолженности в период 
свыше этого срока, тем более что обсто-
ятельства преступления и виновные лица 
могут быть установлены в течение срока, 
превышающего двухмесячный.  

В 2017–2018 гг. УК РФ пополнился 
рядом новых составов преступлений в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или му-
ниципальных нужд, отнесенных к под-
следственности следователей СК России, 
обязательным признаком которых явля-
ется причинение ущерба или существен-
ного вреда, тяжких последствий:

– ст. 201.1. Злоупотребление полно-
мочиями при выполнении государствен-
ного оборонного заказа (если деяние 
причинило крупный или особо крупный 
ущерб);

– ст. 200.6. Заведомо ложное экс-
пертное заключение в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд 
(если это повлекло причинение крупного 
ущерба);

– ст. 201.1. Злоупотребление полно-
мочиями при выполнении государствен-
ного оборонного заказа (если это дея-
ние повлекло причинение существенно-
го вреда охраняемым законом интересам 
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общества или государства при выполне-
нии государственного оборонного заказа 
или тяжкие последствия);

– ст. 285.4. Злоупотребление долж-
ностными полномочиями при выполне-
нии государственного оборонного заказа 
(если это деяние повлекло существенное 
нарушение охраняемых законом инте-
ресов общества или государства при вы-
полнении государственного оборонного 
заказа или тяжкие последствия).

Ввиду непродолжительного периода 
действия данных норм, отсутствия сло-
жившейся следственной и судебной прак-
тики, представляются необходимыми мо-
ниторинг практики расследования и су-
дебного рассмотрения уголовных дел об 
указанных преступлениях, в том числе в 
части возмещения причиненного ущер-
ба; выявление возможных проблем пра-
воприменения; разработка частных кри-
миналистических методик их расследова-
ния, включая алгоритмы, программы дей-
ствий следователя в типовых ситуациях.

Общие положения методики рассле-
дования иных преступлений экономиче-
ской и коррупционной направленности, 
связанных с причинением ущерба, доста-
точно подробно рассмотрены в юридиче-
ской литературе. Разработке таких мето-
дик уделяется внимание и сотрудниками 
СК России, в том числе Главного управ-
ления криминалистики4. 

Вместе с тем, представляется целесо-
образным дальнейшее развитие частных 
криминалистических методик расследо-
вания различных видов преступлений 
с целью разработки алгоритмов (про-
грамм) действий следователя в типовых 
следственных ситуациях, в том числе по 
вопросам установления и возмещения 
причиненного ущерба, а также бланков 
запросов в различные государственные 
органы, примерных образцов процессу-
альных документов. 

Вопросам алгоритмизации и про-
граммирования процесса расследова-
ния уделено важное внимание в работах 
ряда ученых: Р. С. Белкина, М. Б. Ванде-
ра, Г. А. Густова, Г. А. Зорина, Н. А. Се-
ливанова, Н. С. Полевого, Е. П. Ищенко, 
А. С. Шаталова и др.

По мнению А. С. Шаталова, крими-
налистическую методику необходимо 
дополнить учением о криминалистиче-
ской алгоритмизации и программирова-
нии расследования преступлений. Соот-
ветственно, новым структурным элемен-
том частной криминалистической мето-
дики «будут являться криминалистиче-
ские алгоритмы и программы расследо-
вания преступлений определенного вида 
(группы), адресованные наукой, прежде 
всего, следователям и дознавателям, 
для того, чтобы они могли эффективно 
управлять складывающимися следствен-
ными ситуациями»5.

Подобные алгоритмы действий сле-
дователя при решении им типовых задач 
обычно излагаются в методических ре-
комендациях и пособиях. В частности, в 
методических рекомендациях Главного 
управления криминалистики СК России, 
посвященных особенностям расследова-
ния преступлений в финансово-бюджет-
ной сфере, содержится раздел о порядке 
производства следственных и процессу-
альных действий с целью установления 
и возврата имущества, полученного в ре-
зультате преступной деятельности, а так-
же обеспечения возможности конфиска-
ции преступных доходов6.

Определенный алгоритм взаимодей-
ствия правоохранительных органов в ча-
сти контроля за фактическим возмеще-
нием ущерба, причиненного преступле-
ниями, предусмотренными ст. 198–199.2 
УК РФ, установлен в Инструкции по ор-
ганизации контроля за фактическим воз-
мещением ущерба, причиненного нало-
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говыми преступлениями, утвержденной 
совместным приказом Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, ФНС 
России, МВД России, СК России7.

Поскольку правовой основой крими-
налистической методики расследования, 
в том числе в части установления и воз-
мещения причиненного преступлением 
ущерба, являются положения законода-
тельства, прежде всего, УПК РФ, пред-
ставляется необходимым совершенство-
вание регламентации института граж-
данского иска в уголовном деле, в части 
конкретизации действий и более четкой 
регламентации в УПК РФ правомочий 
следователя (дознавателя) при приня-
тии решений относительно гражданско-
го иска в уголовном деле8.  В этом отно-
шении представляет интерес опыт госу-
дарств, образовавшихся на территории 
бывшего СССР, в частности, Республи-
ки Казахстан, уголовно-процессуальный 
кодекс которой содержит специальную 
главу 20 «Гражданский иск в уголовном 
процессе»9. 

Важное значение в обеспечении за-
конности и эффективности деятельности 
следователя в части установления и воз-
мещения причиненного преступлением 
ущерба имеет надлежаще организован-
ный ведомственный контроль. Полагаем 
целесообразным высказать следующие 
предложения в части разработки допол-
нительных механизмов ведомственно-
го контроля за действиями и решения-
ми следователей по возмещению ущерба, 
обеспечению сохранности изъятого иму-
щества и его оценки, правильности обра-
щения взыскания на финансовые активы.

При осуществлении ведомственно-
го контроля за расследованием уголов-
ных дел о преступлениях, повлекших 
причинение имущественного вреда, ру-
ководитель следственного органа дол-
жен обращать внимание на выполнение 

следователем требований ст. 160.1 УПК 
РФ (Меры по обеспечению гражданско-
го иска, конфискации имущества и иных 
имущественных взысканий), редакция 
которой была существенно обновле-
на Федеральным законом от 27 декабря 
2018 г. № 530-ФЗ10. 

Чтобы процессуальный контроль но-
сил упреждающий характер, руководи-
телю следует уже в начальный период 
расследования уголовного дела активно 
использовать полномочия по даче пись-
менных указаний следователю о свое-
временном производстве необходимых 
следственных и иных процессуальных 
действий.

По завершении расследования, в со-
ответствии с положениями п. 1.24 Прика-
за СК России от 9 января 2017 г. № 2 «Об 
организации процессуального контроля в 
Следственном комитете Российской Фе-
дерации»11, не позднее чем за 5 суток до 
направления следователем участникам 
уголовного судопроизводства уведомле-
ния в соответствии с ч. 2 ст. 215 УПК РФ 
руководитель следственного органа обя-
зан организовывать изучение материалов 
уголовного дела и при необходимости да-
вать конкретные указания о производ-
стве отдельных следственных действий. 
После составления следователем обвини-
тельного заключения не позднее 24 часов 
с момента его подписания обеспечивать 
изучение уголовного дела для проверки 
полноты выполнения ранее данных ука-
заний, отсутствия препятствий к рассмо-
трению дела судом.

С учетом указанных требований ре-
зультаты изучения материалов уголов-
ного дела отражаются в справке, содер-
жащей основные сведения о движении 
уголовного дела, соблюдении требова-
ний уголовного и уголовно-процессу-
ального законодательства и т. д. Реко-
мендуемые формы таких справок преду-



46 ВОРОНЕЖСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС В. И. САНЬКОВ

сматривают соответствующие пункты. 
Например, разработанный в академии 
СК России (в настоящее время – Мо-
сковская академия СК России) алго-
ритм проверки уголовного дела руково-
дителем следственного отдела содержит 
п. 37: «Приняты ли все необходимые 
меры, направленные на возмещение ма-
териального ущерба, причиненного пре-
ступлением (наложен возможный арест 
на имущество обвиняемого, в том числе 
вещественные доказательства, направле-
ны соответствующие запросы)?»12. Ана-
логичный пункт имеется в справке об 
изучении уголовного дела, содержащей-
ся в учебно-методическом пособии, раз-
работанном в академии СК России13.

Полагаем, что повышению эффек-
тивности данного метода ведомственного 
контроля будет способствовать конкрети-
зация сведений, отражаемых в справках 
об изучении уголовного дела, их актуали-
зация в соответствии с изменениями за-
конодательства, разъяснениями высших 
судебных инстанций. Так, руководителю 
следственного органа, не ограничиваясь 
общими оценками о принятии соответ-
ствующих мер, следует выяснить, какие 
именно меры приняты (проведены обыски 
с изъятием имущества, ценностей, сдела-
ны запросы в соответствующие государ-
ственные органы, кредитные учрежде-
ния; какова стоимость изъятых имуще-
ства, денежных средств; наложен ли арест 
на имущество в порядке ст. 115 УПК РФ, 
на какое именно и какова его стоимость; 
предъявлен ли гражданский иск в уголов-
ном деле, кем, на какую сумму; возмещен 
ли ущерб добровольно в ходе следствия, 
если да, то в каком размере).

По нашему мнению, такие же кон-
кретные сведения о принятых мерах по 
обеспечению исполнения наказания в 
виде штрафа, обеспечению гражданского 
иска и возможной конфискации имуще-

ства следует отражать и в справке, прила-
гаемой к обвинительному заключению в 
соответствии с ч. 5 ст. 220 УПК РФ. 

Особое внимание следует обратить 
на соблюдение положений ст. 160.1 
УПК РФ о том, чтобы стоимость имуще-
ства подозреваемого, обвиняемого или 
лиц, которые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации несут 
ответственность за причиненный вред, 
обеспечивала возмещение причиненного 
имущественного вреда, взыскание штра-
фа, другие имущественные взыскания. 

В соответствии с п. 13 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 
1 июня 2017 г. № 19 «О практике рас-
смотрения судами ходатайств о произ-
водстве следственных действий, связан-
ных с ограничением конституционных 
прав граждан (ст. 165 УПК РФ)», в слу-
чае заявления ходатайства о наложении 
ареста на имущество для обеспечения ис-
полнения приговора в части исполнения 
наказания в виде штрафа или для обеспе-
чения гражданского иска судам следует 
учитывать, что стоимость имущества, на 
которое налагается арест, не должна пре-
вышать максимального размера штрафа, 
установленного санкцией статьи Особен-
ной части УК РФ, либо должна быть со-
размерна причиненному преступлением 
ущербу. Соответственно, в ходатайствах 
следователей и решениях судов о нало-
жении ареста на имущество должна быть 
указана стоимость имущества, подлежа-
щего аресту. Несоблюдение этого требо-
вания влечет отказ судов в удовлетворе-
нии ходатайств органов следствия или 
отмену судебных решений14.

Р амки настоящей статьи не позво-
ляют остановиться и на иных, не менее 
актуальных вопросах, касающихся уста-
новления и возмещения ущерба, причи-
ненного преступлением. К ним, напри-
мер, относятся вопросы объективной и 
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независимой оценки имущества, на ко-
торое налагается арест; использования 
следственными органами баз данных го-
сударственных органов, получения соот-
ветствующей информации в электрон-

ном виде; проблемы установления и воз-
мещения ущерба от преступлений с ис-
пользованием криптовалюты и другие, 
которые, несомненно, требуют своего 
дальнейшего обсуждения и разрешения.
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Одним из основных условий успе-
ха в борьбе с преступностью является 
установление лица (или лиц), его со-
вершившего. Не вызывает сомнения ис-
тинность положения о том, что не тя-
жесть наказания, а его неотвратимость 
в большей степени способствует преду-
преждению преступности, является ре-
ализацией принципа справедливости в 
сфере государственной и общественной 
жизни, действенным способом защиты 
прав и законных интересов человека. 
Однако, как свидетельствует практика, 
правоохранительные органы раскры-
вают далеко не каждое преступление из 
выявленных.

Организация работы по преступле-
ниям, остающимся нераскрытыми (пре-
ступлениям прошлых лет), отражена в 
Приказах Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации (да-
лее – СК России) от 15 января 2011 г. 
№ 2 «Об организации предварительно-
го следствия в Следственном комитете 
Российской Федерации» и от 31 июля 
2014 г. № 65 «Об организации работы по 
расследованию уголовных дел о престу-
плениях прошлых лет». Безусловно, и до 
создания самостоятельного следственно-
го ведомства ежегодно расследовались  и 
направлялись в суд с обвинительными 
заключениями уголовные дела о престу-
плениях прошлых лет (или принимались 
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решения об их прекращении по нереаби-
литирующим основаниям), но именно с 
созданием СК России работа по престу-
плениям данной категории стала одним 
из основных, приоритетных направле-
ний следственной деятельности.

Только в 2018 г. следователями СК 
России раскрыто 5233 преступления ука-
занной категории, из них 445 убийств, 
201 преступление, предусмотренное ч. 4 
ст. 111 УК РФ, 281 преступление против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности. Причем значитель-
ное число преступных деяний составля-
ют преступления прошлых лет, ранее не 
состоявшие на учете1. 

Организация работы по расследова-
нию преступлений прошлых лет как одно 
их приоритетных направлений деятель-
ности СК России возложена на подраз-
деления криминалистической службы – 
управления и отделы криминалистики. 
Сотрудники указанных подразделений 
осуществляют мониторинг состояния 
работы по раскрытию и расследованию 
преступлений прошлых лет и выработ-
ку мер по ее совершенствованию, ока-
занию организационной, практической, 
консультативной помощи следователям 
при расследовании преступлений данной 
категории. За отдельными сотрудниками 
подразделений криминалистики (следо-
вателями-криминалистами) закреплено 
предметное направление деятельности – 
организация работы по преступлениям 
прошлых лет, включающее анализ прак-
тики, ведение статистики, выявление 
перспективных в плане раскрытия уго-
ловных дел, оказание практической по-
мощи при расследовании, контрольные 
функции по ходу расследования.

В следственных подразделениях СК 
России на практике применялись различ-
ные организационные формы работы по 
делам прошлых лет. Это распределение 

приостановленных производством уго-
ловных дел между всеми следователями 
следственного подразделения; поруче-
ние работы по приостановленным делам 
одному из следователей следственно-
го подразделения с сохранением за ним 
полного объема текущей работы; выде-
ление следователя для работы по прио-
становленным уголовным делам с осво-
бождением от расследования иных уго-
ловных дел. Было высказано мнение, что 
наиболее эффективно создание специ-
ализированных следственно-оператив-
ных групп по работе с приостановленны-
ми производством уголовными делами о 
нераскрытых преступлениях как текуще-
го года, так и прошлых лет2.

В 2019 г. в Главном следственном 
управлении СК России создан специа-
лизированный отдел по расследованию 
преступлений прошлых лет. Прорабаты-
вается и (в ряде следственных управле-
ний уже реализован) вопрос о создании 
таких отделов в территориальных орга-
нах Следственного комитета.

В соответствии с приказом Председа-
теля СК России от 31 июля 2014 г. № 65 
«Об организации работы по расследо-
ванию уголовных дел о преступлениях 
прошлых лет» в центральном аппарате 
Следственного комитета, главных след-
ственных управлениях и следственных 
управлениях Следственного комитета 
по субъектам Российской Федерации и 
приравненных к ним специализирован-
ных (в том числе военных) следственных 
управлениях и следственных отделах 
Следственного комитета предписывается  
создание на постоянной основе  аналити-
ческих групп по раскрытию преступле-
ний прошлых лет.

В состав аналитических групп вхо-
дят руководители отдела криминалисти-
ки, следователи-криминалисты, руково-
дители отделов по расследованию особо 
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важных дел, представители управлений 
УР ГУВД (УВД), ЭКЦ субъектов РФ, дру-
гих судебно-экспертных учреждений, со-
трудники УФСИН, ветераны следствия. 
Такой состав позволяет оперативно и 
предметно обсуждать полноту и качество 
расследования уголовных дел, результа-
ты оперативно-розыскной деятельности, 
перспективы раскрытия преступлений. 
Для повышения эффективности работы 
в ряде регионов проведено разделение 
указанной группы на областную (кра-
евую) и территориальные (в районах, 
где наблюдается наиболее напряженная 
оперативная обстановка). Обычно на 
аналитическую группу возлагаются обя-
занности по организации планомерного 
изучения уголовных дел о преступлени-
ях прошлых лет, принятию мер к отмене 
ранее принятых незаконных и необосно-
ванных процессуальных решений, осу-
ществление контроля за ходом и резуль-
татами расследования по данным уго-
ловным делам, обеспечение по каждому 
такому уголовному делу проведения всех 
необходимых следственных действий, 
проведение оперативных совещаний по 
рассмотрению результатов работы по 
уголовным делам данной категории, вы-
несению наиболее актуальных вопросов 
на рассмотрение коллегии следственного 
управления и др.

Можно привести примеры успешной 
деятельности аналитических групп, соз-
данных в территориальных следствен-
ных управлениях.

Так, аналитической группой след-
ственного управления по Тюменской об-
ласти совместно с сотрудниками ГУК СК 
России изучено уголовное дело, возбужден-
ное в 1988 г. по факту изнасилования не-
совершеннолетней Д. и изнасилования Щ.

По уголовному делу было рекомендова-
но истребовать информацию о результа-
тах проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении проверяемых 
лиц, дополнительно допросить потер-
певших по обстоятельствам уголовного 
дела, выяснив по возможности детально 
действия лиц, совершивших преступле-
ние, и ряд других следственных и процес-
суальных действий. По эпизоду в отноше-
нии Щ. было рекомендовано дополнитель-
но допросить потерпевшую и свидетеля 
К., уточнив по возможности приметы 
преступников и конкретизировав их дей-
ствия. В результате комплекса проведен-
ных следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий в совершении 
указанных преступлений преступник был 
изобличен.

В зависимости от конкретного реги-
она, присущих ему особенностей (тер-
риториальное расположение, состояние 
оперативной обстановки, кадровое обе-
спечение и т. п.) количественный и пер-
сональный состав аналитической груп-
пы, организация ее деятельности, вклю-
чая формы взаимодействия, используе-
мые средства и методы, а также формы 
контроля деятельности данной группы, 
могут быть индивидуальными. Эти осо-
бенности, как правило, учитываются в 
локальных нормативных актах.

Так, в настоящее время в подавля-
ющем большинстве территориальных 
следственных органов приняты совмест-
ные приказы следственных управлений 
Следственного комитета, УМВД России, 
УФСИН России о создании межведом-
ственных аналитических групп по рас-
крытию преступлений прошлых лет, в 
которых определены вопросы организа-
ции деятельности группы, обязанности 
и полномочия ее членов. При этом пол-
номочия могут быть установлены пер-
сонально для каждого члена группы, со-
трудников (работников) конкретного 
структурного подразделения правоохра-
нительного органа (отдела криминали-
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стики, подразделения уголовного розы-
ска и т. п.).

Главное управление криминалисти-
ки СК России выступает координатором 
деятельности аналитических групп; за-
крепленные за этим направлением со-
трудники оказывают практическую по-
мощь следственным органам в организа-
ции раскрытия преступлений прошлых 
лет. Сведения о результатах работы 
следственных органов Следственного ко-
митета по раскрытию и расследованию 
преступлений прошлых лет изучают-
ся и обобщаются на регулярной основе, 
что позволяет выявить положительный 
опыт работы подразделений и распро-
странить его во всех следственных орга-
нах системы Следственного комитета.

К основным задачам аналитических 
групп относятся:

1) планомерное и постоянное изуче-
ние уголовных дел о нераскрытых пре-
ступлениях прошлых лет, а также про-
верка фактического наличия приобщен-
ных к ним вещественных доказательств;

2) определение полноты проведен-
ного расследования и возможности полу-
чения новых доказательств с применени-
ем современных технико-криминалисти-
ческих средств, производства различных 
видов судебных экспертиз, использова-
ния федеральных и региональных учетов 
информационных и экспертно-кримина-
листических подразделений МВД России 
и иных федеральных органов исполни-
тельной власти;

3) использование данных автомати-
зированного централизованного учета 
нераскрытых убийств, других тяжких и 
особо тяжких преступлений против лич-
ности, данных систем дактилоскопиче-
ского и геномного учетов, ведущихся в 
Главном управлении криминалистики 
Следственного комитета;

4) оценка полноты оперативно-ро-
зыскных мероприятий, обеспечение не-

замедлительного направления поруче-
ний в органы, осуществляющие опера-
тивно-розыскную деятельность;

5) принятие мер по возобновлению 
предварительного следствия, а при не-
обходимости к отмене незаконных и не-
обоснованных процессуальных решений 
по уголовному делу;

6) осуществление надлежащего кон-
троля за выполнением всех запланиро-
ванных мероприятий.

Данные направления работы закре-
пляются в межведомственных приказах, 
иных документах, протоколах совеща-
ния аналитических групп.

К обязательным направлениям дея-
тельности аналитических групп отнесена 
так называемая ревизия уголовных дел, 
производство расследования по которым 
приостановлено, включая инвентариза-
цию вещественных доказательств. Это 
не только проверка наличия изъятых 
предметов, признанных в качестве веще-
ственных доказательств по уголовному 
делу, но и изучение объема и результа-
тов исследования вещественных доказа-
тельств судебными экспертами и специ-
алистами, полноты проверки их по кри-
миналистическим и оперативно-спра-
вочным учетам.

При изучении материалов уголов-
ных дел о преступлениях прошлых лет 
рекомендуется обращать внимание на 
следующие сведения:

1) наличие следов пальцев рук, при-
годных для идентификации, полнота 
проведенных исследований, а также ре-
зультаты проверки по соответствующим 
информационным ресурсам, в том чис-
ле по централизованной интегрирован-
ной автоматизированной дактилоскопи-
ческой информационной системе МВД 
России (ЦИАДИС-МВД); дактилоскопи-
ческому учету Следственного комитета, 
который ведется специалистами Главно-
го управления криминалистики;
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2) наличие биологических следов, 
полнота молекулярно-генетического ис-
следования, в том числе с применением 
современных экспертных возможностей 
(количество локусов), а также результа-
ты проверки по федеральной базе дан-
ных геномной информации – федераль-
ной автоматизированной информацион-
ной системе по обработке геномной ин-
формации, оператором которой является 
федеральное государственное казенное 
учреждение «Экспертно-криминалисти-
ческий центр Министерства внутренних 
дел Российской Федерации»; аналогич-
ная база имеется также в Главном управ-
лении криминалистики СК России;

3) наличие очевидцев (свидетелей) 
преступления, возможность получения 
дополнительной информации путем ис-
пользования современных и традицион-
ных криминалистических методик (гип-
норепродукционный опрос, использова-
ние психофизиологического исследова-
ния, проведение оперативно-розыскных 
мероприятий). Если свидетели, потер-
певшие или заподозренные по делу лица 
выехали из района расследования, то вы-
ясняется причина выезда, так как это мо-
жет быть связано с боязнью мести со сто-
роны преступников, нежеланием давать 
показания; стремлением скрыть следы 
преступления и др.;

4) возможность расширения свиде-
тельской базы (дополнительный поквар-
тирный (подворный) обход, установле-
ние дополнительного круга общения по-
терпевшего и т. д.);

5) полнота и результаты проверки 
на причастность к преступлению ранее 
установленных лиц, которые подозре-
вались на первоначальном этапе рассле-
дования, но в последующем проверка их 
причастности приостановлена или пре-
кращена;

6) установление лиц, причастность 
которых не проверялась на первоначаль-

ном этапе расследования, несмотря на 
наличие таких оснований и пр.

Перед совещанием аналитической 
группы по результатам изучения уголов-
ного дела готовится подробная справка 
о ходе и результатах следствия, дается 
критическая оценка проведенной рабо-
те. Аналогичную справку по результатам 
изучения оперативно-поискового дела 
готовит подразделение уголовного розы-
ска, в том числе сотрудники, входящие в 
состав аналитической группы. 

Целесообразно каждому из членов 
аналитической группы первоначально 
изучать материалы дела самостоятельно. 
При этом перед каждым может быть по-
ставлена специальная задача – например, 
обратить внимание на все, что относит-
ся к способу совершения преступления, 
следам преступления, признакам пре-
ступника, которые могут быть использо-
ваны для его поиска; проработать вопрос 
о связях преступника, вещественных до-
казательствах и др. По завершении это-
го этапа проводится совместное обсуж-
дение его результатов, обмен мнениями, 
планирование дальнейших действий.

Приведем еще примеры эффектив-
ной деятельности аналитических групп 
в территориальных подразделениях СК 
России.

Аналитической группой следственно-
го управления по Волгоградской области 
были изучены хранящиеся в архиве прио-
становленные производством уголовные 
дела, организовано проведение дополни-
тельных следственно-оперативных ме-
роприятий. Принятые меры позволили 
установить преступника, скрывавшегося 
за совершение убийства более 30 лет.

Так, в декабре 1985 г. завершено рас-
следование резонансного уголовного дела, 
возбужденного по фактам совершения И. 
в составе группы лиц разбойного напа-
дения и убийств трех лиц. Все участни-
ки преступной группы, за исключением 
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скрывшегося от органов предваритель-
ного следствия И., были задержаны и 
осуждены к различным срокам отбытия 
наказания. Уголовное дело в отношении 
И. выделено в отдельное производство 
и приостановлено производством в свя-
зи с розыском преступника. В ходе допол-
нительного расследования и оператив-
но-розыскных мероприятий установлено, 
что И. скрывался от органов предвари-
тельного следствия под другими анкет-
ными данными. Активизация розыска об-
виняемого и взаимодействия следствен-
ных органов и органов, осуществляющих 
оперативную деятельность, принесла 
положительный результат: последний 
задержан в г. Можга Удмуртской Респу-
блики.

Еще пример.
В апреле 2019 г. в Астрахани рас-

крыто убийство пенсионерки, совершен-
ное 15 лет назад. В 2004 г. в одном из до-
мов по улице Б. Хмельницкого обнаружен 
труп престарелой хозяйки квартиры, 
привязанный бельевой веревкой к креслу. 
Смерть женщины наступила в резуль-
тате удушения. В дальнейшем предва-
рительное следствие по уголовному делу 
было приостановлено в связи неустанов-
лением лица, причастного к убийству пен-
сионерки.

В марте 2019 г. в следственном 
управлении СК России по Астраханской 
области проведено заседание межведом-
ственной постоянно действующей анали-
тической группы по вопросам раскрытия 
преступлений прошлых лет. На совеща-
нии обсуждены ход и результаты рассле-
дования 10 уголовных дел о совершении 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных в прошлые годы, среди кото-
рых – убийство пенсионерки в 2004 г.

По итогам работы межведомствен-
ного оперативного совещания руководи-
телем следственного управления даны 
указания по возобновлению производства 

по уголовному делу, выполнению конкрет-
ных следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий, направлен-
ных на установление местонахождения 
подозреваемого в совершении данного пре-
ступления. В результате тесного взаи-
модействия сотрудников следственного 
управления с коллегами из УМВД 37-лет-
ний подозреваемый задержан на терри-
тории г. Санкт-Петербурга.

Следует отметить большую нагрузку 
по организации работы по расследова-
нию преступлений прошлых лет, которая 
легла на руководителей следственных 
подразделений Республики Крым и г. Се-
вастополя в связи с вхождением в 2014 г. 
этих субъектов в состав Российской Фе-
дерации. В «наследство» от украинских 
коллег досталось множество нераскры-
тых тяжких преступлений, и каждый год 
после того, как полуостров стал частью 
России, удается раскрывать по два-три 
десятка убийств и изнасилований, про-
изводство по которым было приоста-
новлено в связи неустановлением лица, 
их совершившего. Следователи-крими-
налисты, следователи указанных след-
ственных органов в рамках работы по 
преступлениям прошлых лет вернулись 
к этим уголовным делам, профессио-
нально выявили недостатки предыду-
щей работы, возобновили предваритель-
ное следствие, выработали направления 
дальнейшей следственной и оператив-
но-розыскной деятельности, в результа-
те многоплановой работы преступления 
были раскрыты.

Одним из наиболее громких дел стало 
раскрытие убийств, совершенных «сева-
стопольским маньяком», которому 15 де-
кабря 2017 г. вынесен обвинительный 
приговор. За совершение с 2009 по 2015 г. 
4 убийств женщин, изнасилований, пре-
ступлений корыстной направленности 
35-летний Б. приговорен к пожизненно-
му лишению свободы. Как показало след-
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ствие, уже после первого убийства серия 
жестоких убийств могла быть прекра-
щена: Б. задерживался, его кровь попа-
ла на одежду жертвы. Однако генотипо-
скопическая экспертиза по следам крови 
следователем не назначалась, из-за от-
сутствия доказательств Б. был отпу-
щен. Чувствуя свою безнаказанность на 
протяжении нескольких лет, преступник 
совершал особо тяжкие преступления, 
жертвами его стали 4 молодые женщины 
и девушки3.

Таким образом, стабильные резуль-
таты работы по раскрытию и расследо-
ванию преступлений прошлых лет до-

стигаются благодаря комплексному и 
системному подходу к решению этой за-
дачи. Это организация работы аналити-
ческих групп, направленная на получе-
ние дополнительных доказательств по 
уголовным делам, использование все-
возможных криминалистических уче-
тов, организация совместно с органами 
дознания мероприятий, направленных 
на установление местонахождения лиц, 
скрывшихся от органов следствия, про-
верка причастности лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности по теку-
щим делам, к совершению преступлений 
прошлых лет.

1 См.: Материалы к расширенному заседанию коллегии СК России «Об итогах 
работы следственных органов Следственного комитета Российской Федерации за 
2018 год и задачах на 2019 год».
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Любая деятельность является риско-
ванной. Объем и вид риска зависят от 
функций, обстоятельств деятельности, 
целей, особенностей и т. д. Деятельность 
защитника не является исключением. 
Однако в ситуации с осуществлением за-
щиты по уголовным делам проблемы ри-
ска, с которыми защита сталкивается в 
рамках практики конкретных уголовных 
защит, следует рассмотреть с прикладной 
стороны.

Начиная разговор о риске, нельзя 
не сказать, что само решение стать чле-
ном корпорации – решение рискован-
ное, влекущее добровольное принятие на 
себя дополнительных обязательств и пе-
ред собой, и перед доверителями, и перед 
обществом, и перед государством, и пе-

ред корпорацией. Лишь честный ответ на 
вопрос «зачем я иду в адвокатуру?» для 
себя (способ заработка, престиж, гаран-
тии независимости и т. д.) либо ради че-
го-то большего позволит минимизиро-
вать риск принятия данного судьбонос-
ного решения. Печальный опыт послед-
них лет – имеются в виду факты привле-
чения адвокатов-криминалистов к уго-
ловной ответственности – позволяет сде-
лать неутешительный вывод о том, что 
в абсолютном большинстве случаев это 
люди случайные, со стажем в профессии 
от нескольких месяцев до нескольких 
лет, как правило, выходцы из оппониру-
ющих структур. В этой связи невольно 
напрашивается неутешительный вывод: 
1) ошибка в целеполагании; 2) недооцен-
ка рисков, в то время как вся адвокатура 
не просто под пристальным вниманием 
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системы правоохраны, а когда профес-
сиональная деятельность каждого кон-
кретного адвоката рассматривается чуть 
ли не через лупу!

Резюмировать обозначенный выше 
тезис позволим себе банальным выво-
дом: чем осознаннее принимается данное 
решение, чем больше и глубже претен-
дент разобрался и в идеологических, и в 
профессиональных основах деятельно-
сти и существования корпорации и кон-
кретного адвоката внутри сословия, тем 
меньше риск и четче понимание специ-
фики принятия решений при обсуждении 
конкретных профессиональных задач.

Ограниченный объем статьи не по-
зволит охватить весь спектр проблем, в 
связи с чем остановимся лишь на наи-
более актуальных и острых, по нашему 
мнению, и часто встречающихся.

Риск принятия решения поручения на 
ведение конкретной уголовной защиты:

1) потенциальный либо реальный 
(либо могущий быть расцененным как 
таковой) конфликт интересов. Как след-
ствие:

– невозможность (в рамках требова-
ний) осуществить эффективную защиту;

– риск отвода от участия в деле;
2) идеологическая составляющая кон-

кретного уголовного дела:
– дело Кулаева (Бесланский теракт) – 

адвокат Альберт Плиев после рассмотре-
ния дела вынужден был не только оста-
вить адвокатуру, но и покинуть респу-
блику;

– несмотря на запрет на отказ от при-
нятой на себя защиты есть риск попада-
ния в ситуации субъективной невозмож-
ности ее продолжения: разбой, который 
вылился в защиту серийного маньяка;

3) чрезмерная занятость по иным де-
лам, не позволяющая осуществить эф-
фективную защиту;

4) осведомленность адвоката о ре-
альных обстоятельствах инкриминируе-

мых деяний при обозначенной в ходе за-
ключения соглашения позиции довери-
теля, отрицающего их. Законодательный 
запрет отсутствует, более того, адвокат 
не субъект оценки доказательств по вну-
треннему убеждению, но когнитивный 
диссонанс при потенциальной защите 
очевиден. 

Резюмируя данную проблему, отме-
тим, что рисковых факторов при приня-
тии решения о защите по конкретному 
делу, касающихся как самого адвоката, 
так и эффективности потенциальной за-
щиты, множество, но они могут быть вы-
явлены (определены) и учтены при при-
нятии соответствующего решения.

Но если вы все-таки приняли реше-
ние и взялись за осуществление конкрет-
ной защиты, необходимо, на наш взгляд, 
учитывать следующее.

Деятельность защитника по уго-
ловному делу должна гарантировать 
непривлечение к уголовной ответ-
ственности невиновного подзащит-
ного, выявление всех оправдываю-
щих и исключающих или смягчаю-
щих ответственность подзащитного 
обстоятельств и назначение послед-
нему при признании его виновным 
справедливого наказания, незави-
симо от деятельности лиц, осущест-
вляющих уголовное преследование. 
Именно такой обеспеченный защитни-
ком исход судопроизводства позволя-
ет считать, что защитник с честью вы-
полнил свою процессуальную функцию, 
даже если не достиг оптимальной цели 
своего участия.

Однако «есть подзащитные, которым 
нельзя либо очень трудно помочь, но нет 
подзащитных, которым нельзя было бы 
не навредить», – так издавна формулиро-
валась проблема, которую мы бы обозна-
чили как проблему допустимого тактиче-
ского риска в деятельности защитника. 
В литературе, да и на практике, мнения о 
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праве защитника на профессиональный 
риск варьируются в самом широком ди-
апазоне: от безусловного признания та-
кого права (со ссылкой на несколько ци-
ничные заповеди английских адвокатов 
XV в., одна из которых гласит: в любом 
случае «веревка всегда достается клиен-
ту») до категорического его отрицания, 
основанного на этической аксиоме о не-
допустимости рисковать чьей-либо судь-
бой кроме своей собственной. На наш 
взгляд, обоснованное решение этой проб-
лемы, как и всегда в подобных дискусси-
ях, лежит где-то посередине. 

Очевидно, что с момента вступления 
в уголовное дело (а иногда и ранее – с 
момента обращения доверителя) адвокат 
действует в условиях информационной 
неопределенности, постоянно сталкива-
ется с необходимостью принятия реше-
ний и совершения действий в ситуациях, 
когда планируемый результат не только 
не предопределен однозначно, но порой 
и вообще трудно предсказуем.

На наш взгляд, в такой ситуации сле-
дует обратиться к нескольким принци-
пиальным положениям теории игр, в 
силу своей специфики и направленности 
уделяющей повышенное внимание при-
нятию решений в условиях риска. В со-
ответствии с ее основными постулатами 
условия риска имеют место, когда лицо, 
принимающее решение, не может быть 
уверено в конкретном результате его ре-
ализации, а потому должно быть готово, 
что осуществится худший из возможных 
прогнозируемых вариантов (например, 
привлечение к уголовной ответственно-
сти без достаточных на то доказательств 
либо за деяние, не содержащее в себе со-
става преступления). Однако совершен-
но очевидно, что избежать риска воз-
можно, лишь ничего не предпринимая 
для достижения целей защиты даже в си-
туациях, когда принятие решения и, как 

следствие, совершение определенных це-
леполагающих действий объективно не-
обходимо. Поэтому в современных ус-
ловиях, когда законодатель предусмо-
трел использование всех не запрещен-
ных уголовно-процессуальным кодексом 
средств и способов защиты в виде права 
защитника, а не в качестве его непрелож-
ной профессиональной обязанности, как 
было предусмотрено УПК РСФСР (и что, 
по нашему категорическому убеждению, 
в значительно большей степени соответ-
ствовало основополагающим принци-
пам защитной деятельности), подобная 
«позиция» защитника была бы фактиче-
ски равна отказу от защиты, абсолютно 
недопустимому ни в нормативном, ни в 
этическом плане.

В теории игр выделяются два класси-
ческих случая:

1) собственно условия риска: когда 
возможно узнать или хотя бы оценить 
вероятность наступления тех или иных 
событий, в связи с чем можно планиро-
вать некоторую «среднюю выгоду»;

2) условия неопределенности: ин-
формация о вероятности наступления со-
бытий отсутствует или неизвестна лицу, 
принимающему решение; приходится 
строить предположения об оптимально-
сти ходов соперника и стремиться обе-
спечить себе некоторую «максимальную 
гарантированную выгоду» (стратегия 
максимина).

Из этих исходных наиболее распро-
страненными являются попытки опреде-
лить риск как:

1) ситуацию (условия) принятия ре-
шения, последствия которого могут быть 
отрицательны по отношению к позиции 
защиты;

2) психологический компонент ре-
шения о выполнении действий в услови-
ях вероятности наступления неблагопри-
ятных последствий;
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3) характеристику деятельности, под-
разумевающую неопределенность ее ис-
хода и возможность неблагоприятных 
последствий в случае неуспеха.

Исходя из этого, по нашему мне-
нию, определить понятие риска, возни-
кающего при осуществлении професси-
ональной защиты от уголовного пресле-
дования, возможно лишь путем анализа 
причин и оснований его возникновения, 
общих условий и конкретных ситуаций 
его существования и путей преодоления 
либо оптимальной минимизации.

Первый вывод, к которому приводит 
вышеизложенный краткий анализ, за-
ключается в том, что риск есть неизбеж-
ный элемент защитной деятельности. 
Избежать необходимости принятия ри-
скованных решений при осуществлении 
профессиональной защиты невозмож-
но. Учитывая, что профессиональная за-
щитная деятельность (суть которой за-
ключается в системе целенаправленных 
действий адвоката-защитника по соби-
ранию, исследованию, предоставлению 
и использованию доказательственной 
информации, направленной на оправ-
дание подзащитного или смягчение его 
ответственности, полноценной реализа-
ции его прав и соблюдении интересов) 
практически всегда осуществляется в 
условиях потенциального или реально-
го, непосредственного или опосредован-
ного противодействия со стороны лиц и 
организаций, противостоящих защитни-
ку при реализации им своей профессио-
нальной функции, можно сделать следу-
ющий вывод: риск тем выше, чем острее 
конфликтность интересов процессуаль-
ных противников.

Поскольку средством оптимизаций 
путей достижения процессуальных це-
лей в условиях противодействия служит 
тактика, то именно при принятии такти-
чески значимых решений и реализации 

защитой конкретных тактических прие-
мов ситуация риска наиболее типична и 
наиболее опасна, ибо может стать при-
чиной отрицательных последствий. Од-
нако степень риска возникновения вы-
шеуказанных последствий не одинакова. 
Как деятельностный фактор она подда-
ется оценке, а следовательно, и коррек-
тировке. Основная задача защитника за-
ключается в том, чтобы «избрать стра-
тегию наименьшего тактического риска, 
предвидеть возможные отрицательные 
последствия своего решения и зара-
нее продумать меры по ликвидации или 
ослаблению этих последствий, миними-
зировать риск».

Объективно на эффективность лю-
бых прогностических действий влияют 
три важнейших фактора:

1) процессуальная оснащенность;
2) информационная обеспеченность;
3) субъективные особенности лица, 

принимающего решение в условиях не-
очевидности его последствий (знания, 
опыт, интуиция, способности к прогно-
зированию и т. п.).

Относительно первого из назван-
ных факторов необходимо сказать, что 
ни Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», ни уголовно-процес-
суальное законодательство формально 
не ограничивают круг прав адвоката-за-
щитника при осуществлении им про-
фессиональной деятельности, ставя их 
в зависимость исключительно от целей 
деятельности и законности путей их до-
стижения. Однако если следственная и 
судебная деятельность соответствую-
щих профессиональных участников сто-
роны обвинения либо суда достаточно 
строго формализована, что позволяет им 
в определенной степени избежать нео-
правданного риска, то практически пол-
ное отсутствие подобной регламентации 



60 ВОРОНЕЖСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

КРИМИНАЛИСТИКА М. О. БАЕВ

защитной деятельности достаточно ча-
сто ставит адвоката перед необходимо-
стью решать достаточно рискованные 
задачи при выборе формы реагирования.

Особенно остро с данной пробле-
мой защитник сталкивается в процессе 
реализации положений ч. 3 ст. 86 УПК 
РФ, посвященных собиранию им дока-
зательств. Очевидное отсутствие реаль-
ного механизма реализации указанных 
прав (за исключением возможности на-
правления соответствующих запросов и 
получения заключений специалистов) 
и отсутствие механизма объективиза-
ции и самостоятельного процессуально-
го закрепления полученных результатов 
позволяет в очередной раз с сожалени-
ем обозначить декларативность законо-
дательного принципа состязательности 
нашего уголовного процесса и невоз-
можность отнесения защитника к полно-
правным субъектам собирания доказа-
тельств. В этой связи необходимо отме-
тить: точная, детальная и всеобъемлю-
щая процессуальная регламентация про-
фессиональной деятельности защитника 
(то, что мы условно обозначили процес-
суальной оснащенностью) существенно 
снижает степень риска.

В отношении второго фактора необ-
ходимо отметить, что недостаточная и 
неполная информационная обеспечен-
ность, сомнения в достоверности инфор-
мации, находящейся в распоряжении за-
щитника, а также в объеме информации 
(в особенности доказательной), которой 
располагает процессуальный оппонент, 
совершенно очевидно влияют на сте-
пень риска при принятии решения. По-
этому, по нашему мнению, первая зада-
ча защитника, принявшего поручение по 
уголовному делу, – путем использования 
всех процессуальных и непроцессуаль-
ных (но, безусловно, законных) средств 
собрать и оценить всю возможную до-

казательственную и иную информацию, 
имеющую значение для формирования 
правовой позиции по делу, стратегии и 
тактики предстоящей и осуществляемой 
защиты.

В этих целях возможны и целесо-
образны не только беседы с подзащит-
ным и доверителем, не являющимися 
подзащитными, и ознакомления с мате-
риалами дела в рамках прав, предусмо-
тренных ст. 53 УПК РФ, но и беседы с 
процессуальными оппонентами (следо-
вателем, оперативными работниками 
и др.). Причем, оценивая полученную из 
этих источников информацию, нельзя не 
учитывать и возможную недобросовест-
ность подзащитного либо его искреннее 
заблуждение, и возможную неискрен-
ность, а порой, напротив, искреннее же-
лание со стороны процессуальных оппо-
нентов ввести защитника в заблуждение. 
Обязательным является и использова-
ние всего наличного, пусть и справедли-
во критикуемого, арсенала возможно-
стей, предусмотренных ч. 3 ст. 86 УПК 
РФ. На практике иногда оказывается 
целесообразным (несмотря на парадок-
сальность) даже бесперспективное в ре-
зультативном плане обжалование реше-
ний следователя (дознавателя), проку-
рора либо руководителя следственного 
органа, так как при судебной проверке их 
законности в порядке ст. 125 УПК РФ не 
исключена (а порой высока) вероятность 
получения доступа к ранее недоступной 
(либо непроверенной) информации.

Чем выше информационная неопре-
деленность при принятии решения, тем 
выше риск его отрицательных послед-
ствий, поэтому с самого начала защиты 
адвокат должен объективно проанали-
зировать всю доступную информацию по 
делу, выдвинуть все возможные предпо-
ложения о развитии ситуации, а в даль-
нейшем постоянно воспринимать ин-
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формацию о текущем состоянии защиты 
и анализировать ее на предмет значимо-
сти для защиты. 

Обращаясь к третьему – субъектив-
ному – фактору эффективности про-
гностических действий, отметим, что, 
безусловно, каждый участник уголовно-
го судопроизводства обладает различ-
ными возможностями и способностями 
к прогнозированию, т. е. предвидению 
возможных последствий планируемых 
и (или) совершаемых действий (в за-
висимости от личных способностей, 
знаний, опыта и т. д.), поэтому, прини-
мая решение в условиях риска, защит-
ник должен исходить из реальной само-
оценки, «оценки его собственных воз-
можностей и определения оптимальных 
путей использования своих резервов». 
Вот почему одной из основных задач 
каждого адвоката является постоянное 
и разностороннее повышение своего 
профессионального уровня. Чем выше 
прогностические способности защитни-
ка, тем меньше риск принятия решения 
либо совершения действия, влекуще-
го отрицательные для позиции защиты 
последствия. Чем реальнее оценка соб-
ственных прогностических возможно-
стей, тем меньше риск принятия такого 
решения.

К факторам, влекущим необходи-
мость принятия рискованного решения, 
отнесем следующие.

«Штатный цейтнот» – регулярная 
необходимость принятия решения в ре-
жиме ограниченного времени. Это могут 
быть процессуальные сроки, связанные 
с обжалованием тех или иных решений 
следователя, прокурора, суда; процессу-
альные сроки, с которыми законодатель 
связывает явку для участия в процес-
суальных или следственных действиях; 
моменты заявления определенных хода-
тайств – о вызове и допросе свидетелей, 

подтверждающих алиби, заявление отво-
дов и др., – поскольку их своевременное 
незаявление лишает возможности совер-
шить данные действия в дальнейшем. 
Порой дефицит времени не позволяет 
восполнить информационную неопреде-
ленность и в достаточной мере оценить 
и проанализировать имеющуюся ин-
формацию на предмет ее объективности 
и полноты, что также влияет на степень 
риска.

Отметим также достаточно жесткую 
связанность действий защитника пози-
цией подзащитного. Несмотря на свою 
процессуальную самостоятельность, в 
том числе в выборе тактики защиты, 
адвокат объективно связан позицией и 
волеизъявлением подзащитного, в том 
числе и в вопросах принятия решений 
и совершения действий, сопряженных с 
потенциальным риском наступления не-
благоприятных последствий.

Подзащитный может настаивать на 
проведении определенных следствен-
ных и процессуальных действий, о чем 
может самостоятельно заявлять соответ-
ствующие ходатайства и настаивать на 
участии в них защитника, истребовании 
и приобщении каких-либо материалов 
и т. д. И каким бы рискованным ни ка-
зался защитнику предлагаемый шаг, в 
случае, если ему не удастся разубедить 
своего подзащитного в нецелесообразно-
сти его совершения, и последний, несмо-
тря ни на что, будет настаивать на своем, 
защитник, по нашему мнению, обязан, 
несмотря на риск, совершить либо при-
нять участие в соответствующем дей-
ствии. В этой ситуации его основной за-
дачей будет минимизация возможных 
неблагоприятных последствий. 

Анализ факторов риска, возникаю-
щих при принятии решений и соверше-
нии действий в рамках осуществления 
профессиональной защиты по уголов-
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ным делам, не претендует на абсолют-
ный характер, но, как нам представляет-
ся, является достаточным, чтобы предло-
жить следующее определение.

Риск, возникающий при осущест-
влении профессиональной защиты 
от уголовного преследования, есть 
неизбежный (закономерный), под-
дающийся прогнозированию, коли-
чественной и качественной оценке 
системообразующий фактор, харак-
теризующий как защитную деятель-
ность в целом, так и ситуативную де-
ятельность защитника по принятию 

решений и совершению действий в 
условиях неопределенности и потен-
циальной возможности наступления 
негативных для защиты последствий, 
наличие и степень которого находит-
ся в зависимости от конкретной за-
щитной ситуации (в том числе от от-
ношения к ней подзащитного), уров-
ня конфликтности интересов процес-
суальных противников, информаци-
онной обеспеченности, процессуаль-
ной оснащенности и субъективных 
прогностических особенностей при-
нимающего решения лица.
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Проблема совершенствования розы-
ска без вести пропавших лиц является 
одной из актуальных проблем современ-
ной оперативно-розыскной деятельно-
сти и криминалистики. По данным поис-
ково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 
в 2018 г. было получено 13 997 заявок о 
безвестном исчезновении граждан1, из 
них 679 человек (4,85 %) так и не были 
найдены. 

Немалую часть без вести пропав-
ших людей составляют несовершенно-

летние – дети и подростки. Независимая 
комиссия по международным гумани-
тарным вопросам Детского фонда ООН 
Юнисеф еще в 1990 г. оценивала количе-
ство несовершеннолетних, совершивших 
несанкционированные уходы из дома, 
примерно в тридцать миллионов2.

Проблема эта уже давно стала на-
столько распространенной в мире, что во 
многих странах «исчезнувшие» из дома 
несовершеннолетние получили особые 
названия. Например, в Италии их назы-
вают «веретено» (scugnizzo), в странах 
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Юго-Восточной Азии – «дети сумерек», 
в Перу – «фруктовая птичка» (pajaro 
frutero), в Колумбии – «мальчишка» 
(gamin), в африканских странах – «во-
робьи» (moineaux, Заир), «мелюзга» или 
«москиты» (poussins/moustigues, Каме-
рун), «гадкий мальчишка» / «гаденыш» 
(saligoman, Руанда) и т. д.

Исторически описания феномена 
ухода из дома детей и подростков восхо-
дят к древности. 

Можно говорить о различных при-
чинах этого явления. Уходы из дома де-
тей и подростков могут быть обусловле-
ны мировоззренческими, культуральны-
ми, психологическими и патологически-
ми (обусловленными патологией психи-
ческой деятельности) причинами. 

В качестве примера мировоззренче-
ской причины, не имеющей под собой 
никакой психической патологии, следует 
привести эпизод из Евангелия. В Еванге-
лии от Луки рассказывается об уходе от 
родителей Господа Бога Иисуса Христа в 
двенадцатилетнем возрасте: 

«Каждый год родители Его ходили в 
Иерусалим на праздник Пасхи.

И когда Он был двенадцати лет, при-
шли они также по обычаю в Иерусалим 
на праздник.

Когда же, по окончании дней празд-
ника, возвращались, остался Отрок Иисус 
в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф 
и Матерь Его,

но думали, что Он идет с другими. 
Пройдя же дневной путь, стали искать 
Его между родственниками и знакомыми

и, не найдя Его, возвратились в Иеру-
салим, ища Его.

Через три дня нашли Его в храме, си-
дящего посреди учителей, слушающего 
их и спрашивающего их;

все слушавшие Его дивились разуму 
и ответам Его.

И, увидев Его, удивились; и Матерь 
Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с 

нами? Вот, отец Твой и Я с великою скор-
бью искали Тебя…»3.

Согласно современным представ-
лениям, учитывать возможное наличие 
у несовершеннолетнего синдрома ухо-
дов из дома следует, начиная с возрас-
та 5–7 лет. Это важно иметь в виду при 
планировании оперативно-розыскных и 
следственных мероприятий. 

Научное психиатрическое изучение 
уходов из дома детей и подростков вос-
ходит к работам английского психиатра 
XIX в. J. Prichard, писавшего о так назы-
ваемом «моральном помешательстве» 
(1835, 1847). Уже с самого начала эти 
состояния расценивались как смешан-
ная группа, включающая в себя как рас-
стройства шизофренического спектра 
(гебоидная форма шизофрении), так и 
непсихотические психические расстрой-
ства с преимущественными преступными 
склонностями. В дальнейшем дифферен-
циация на процессуальные и погранич-
ные психические расстройства стано-
вится более четкой, сохраняется она и в 
настоящее время. В современной фран-
цузской психиатрии разграничивается 
собственно асоциальное поведение, со-
провождающееся уходами из дома и бро-
дяжничеством, и внешне сходное поведе-
ние при гебоидной шизофрении. Такого 
же подхода придерживаются польские 
исследователи, разделяя уходы из дома 
и бродяжничество в рамках шизофрени-
ческого процесса и расстройств личности 
(психопатий) (Bilikiewiez T., 1969). Аме-
риканские исследователи в традициях 
психологизации американской психиа-
трии значительную часть случаев объяс-
няют с позиций реализации личностью 
своих конфликтов и переживаний (дви-
жение хиппи, например, представляют 
как вид выражения погранично-асоци-
альной личности переживания отчужде-
ния в форме кочевого образа жизни, по-
стоянных уходах и бродяжничестве).
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Согласно данным Детского фонда 
ООН ЮНИСЕФ, в основе уходов из дома 
детей и подростков лежат множество вза-
имопересекающихся и взаимодополняю-
щих друг друга микро- и макросоциаль-
ных факторов, являющихся практически 
одинаковыми для стран с разным уров-
нем развития. К их числу в первую оче-
редь относятся разводы родителей или 
отдельное проживание родителей без 
развода, плохое или безразличное отно-
шение к ребенку со стороны родителей, 
рост числа антипатриархальных семей, 
кризис института семьи в целом. В ре-
зультате дети начинают чувствовать себя 
одинокими и эмоционально отстранен-
ными от семьи, в первое время в рамках 
семьи, а в последующем (при сохранении 
действия подобных негативных факто-
ров и отсутствии необходимой помощи) 
совершают уходы из семьи или стремят-
ся к бродяжничеству. Кроме того, в ос-
нове феномена уходов из дома могут ле-
жать причины, напрямую не связанные 
с семьей. Исследователи относят к ним 
проблему урбанизации, которая приво-
дит к нарушению веками сложившейся 
системы межчеловеческих взаимоотно-
шений, автономности индивидуумов, их 
коммуникативной дистанцированности4. 

Весьма обстоятельно данная пробле-
ма изучена в отечественной психиатрии. 

Одна из основоположниц отече-
ственной детской психиатрии Г. Е. Су-
харева описывала нарушение влечений 
со склонностью к бродяжничеству и 
пропуску уроков в школе у детей с отда-
ленными последствиями черепно-моз-
говых травм в случае снижения интел-
лекта и прогрессирования психооргани-
ческого синдрома. Она отмечала также, 
что в состоянии помраченного сознания 
при эпилепсии одной из форм психиче-
ских пароксизмов являются так назы-
ваемые фуги, при которых дети внезап-
но убегают из дома и бродяжничают без 

наличия психологически обусловленных 
мотивов5.

Классик отечественной подростко-
вой психиатрии А. Е. Личко рассматри-
вал уходы из дома и бродяжничество в 
рамках подростковых патохарактероло-
гических реакций, т. е. затяжных, про-
должительных нарушений поведения, 
приводящих к дезадаптации в разных 
сферах личностных отношений. Он выде-
лял три типа ситуативно обусловленных 
уходов из дома у подростков: импуни-
тивные, эмансипационные и демонстра-
тивные6.

В основе импунитивных уходов ле-
жат острые эмоциональные реакции с 
намерением уйти из аффектогенной си-
туации, остаться безнаказанным, изба-
виться от грозящей расправы. В дальней-
шем уходы такого типа могут становить-
ся поведенческим стереотипом при лю-
бых трудностях.

Эмансипационные уходы связаны с 
желанием избавиться от надоедающего 
чрезмерного контроля и опеки со сторо-
ны родных/воспитателей, от наскучив-
ших обязанностей, наставлений и поуче-
ний. Цель, которую преследуют несовер-
шеннолетние в таких случаях, сводится 
к стремлению пожить никем не контро-
лируемой, свободной, легкой жизнью. 
В ряде случаев толчком к таким уходам 
также могут быть конфликты с роди-
телями/воспитателями, но при данном 
типе ведущим является стремление вы-
рваться из наскучившего образа жизни. 
Важно обратить внимание на то, что ухо-
ды такого типа могут совершаться не в 
одиночку, а с приятелями, а уходам мо-
жет предшествовать делинквентное по-
ведение и употребление психоактивных 
веществ.

Демонстративные уходы обычно вы-
ступают как проявление острой эмоцио-
нальной демонстративной реакции. Ча-
сто в их основе лежит детская реакция 
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оппозиции – вернуть или получить вни-
мание и заботу со стороны значимых для 
несовершеннолетнего лиц, получить ка-
кие-нибудь иные блага, получить при-
вилегированное положение, избавиться 
от предстоящих неприятностей. Нередко 
такие уходы совершаются при появлении 
в семье отчима, рождении младших бра-
та или сестры. Как указывает А. Е. Лич-
ко, по сути, при этом типе уходов нет ис-
тинного стремления уйти из дома; при-
сутствует лишь желание, чтобы искали, 
нашли, пожалели и т. п. В данном случае 
уходят недалеко от дома или заведомо 
туда, где будут искать, где высока веро-
ятность надеяться быть «случайно» уви-
денным, опознанным, пойманным. Од-
нако при продолжающейся неразрешен-
ной микросоциальной ситуации демон-
стративные уходы, как и импунитивные 
уходы, могут повторяться, превращаясь 
в поведенческий стереотип.

Помимо преобладающих личностно 
обусловленных причин уходов из дома 
несовершеннолетних, в других много-
численных исследованиях показаны 
и возможные другие причины их воз-
никновения: органические психические 
расстройства и их последствия (Суха-
рева Г. Е., 1974; Вдовиченко А. А., 1976; 
Рыбалко М. И., 1983; Линьков В. В., Но-
виков А. Е., Лобанова Л. В., 2002); ум-
ственная отсталость (Лебединская К. С. 
и соавт., 1988; Ковалев В. В., 1995), аф-
фективные расстройства настроения 
(Личко А. Е., 1979; Озерецковский С. Д., 
1987; Можгинский Ю. В., 1995; Антро-
пов Ю. В., 2001; Иовчук Н. М., 2002; 
Смулевич А. Б., 2003); шизофренические 
расстройства (Снежневский А. В., 1972; 
Личко А. Е., 1979; Цуцульковская М. Я. 
и соавт., 1986; Ковалев В. В., 1995; 
Лусс Л. А., 1996; Жариков Н. М., Тюль-
пин Ю. Г., 2000; Смулевич А. Б., 2003; 
Гаммацаева Л. Ш., 2004; Воронков Б. В., 
2009).

Следует отметить, что, несмотря 
на давнюю историю психиатрического 
изучения феномена уходов из дома и бро-
дяжничества у детей и подростков, специ-
альных исследований, направленных на 
изучение правовых и психосоциальных 
аспектов этой проблемы, крайне мало.

Поэтому проблема уходов из дома 
несовершеннолетних все еще остается 
острой и актуальной в современном об-
ществе и диктует необходимость поиска и 
разработки мероприятий для ее решения. 

Таким образом, исходя из всего из-
ложенного выше, оперуполномоченному 
уголовного розыска и следователю при 
раскрытии и расследовании уголовных 
дел, связанных с безвестным исчезнове-
нием несовершеннолетних, необходи-
мо в каждом случае тщательно изучать 
их психиатрический анамнез. Так как в 
большинстве случаев психические на-
рушения в детском и подростковом воз-
расте имеют неопределенную, неявную 
или даже скрытую клиническую карти-
ну, помимо запросов в специализиро-
ванные психиатрические учреждения о 
возможном обращении за психиатриче-
ской помощью таких лиц, необходимо 
также выяснять, обращались ли за пси-
хиатрической помощью их родственни-
ки, особенно близкие; тщательно соби-
рать сведения об особенностях поведе-
ния у родственников (особенно близких) 
и других, хорошо знающих ребенка/под-
ростка лиц (например, соседей); у работ-
ников детских образовательных учреж-
дений, которые посещает несовершенно-
летний; у его сверстников и друзей.

Разумеется, реализация всего этого 
предполагает наличие у сотрудников уго-
ловного розыска и следователей опреде-
ленных познаний в области психиатрии. 
Эта проблема решается, во-первых, изу-
чением в процессе вузовской подготов-
ки юристов курса судебной психиатрии, 
традиционно присутствующего в системе 
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подготовки юристов с середины XIX в. 
Возможно также привлечение к розыску 
и расследованию психиатров в качестве 
специалистов. 

Именно такой подход даст возмож-
ность оптимизировать и повысить эф-

фективность проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий и следствия, осо-
бенно учитывая, что далеко не все случаи 
безвестного исчезновения несовершен-
нолетних имеют в своей основе крими-
нальные причины. 

1 См.: URL: //https://lizaalert.org/ (дата обращения: 02.12.2019).
2 См.: Дети улицы. Растущая трагедия городов. Доклад для независимой комис-

сии по международным гуманитарным вопросам. Данные детского фонда ООН, Юни-
сеф / под ред. С. Аньелли. М., 1990. 148 с.

3 Лк: 2: 41-48.
4 См.: Синдром уходов и бродяжничества у детей и подростков : клиника и реаби-

литация : пособие для врачей. СПб., 2012. С. 4–5. 
5 См.: Сухарева Г. Е. Лекции по психиатрии детского возраста. М., 1998. С. 68, 106, 

153, 213–214, 219, 225–227, 234–257.
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Современное сетевое информацион-
ное общество характеризуется существо-
ванием значительных противоречий на 
всех уровнях взаимодействия. Усилива-
ются конфронтационные модели меж-

личностной интеракции, появляются но-
вые информационно-психологические 
угрозы, проявляющиеся в форме пред-
намеренного воздействия на личность 
с целью явного или скрытого побужде-
ния коммуникантов к определенным де-
структивным действиям (информацион-
но-пропагандистское; психоаналитиче-
ское; нейролингвистическое и др.)1. Осо-
бая роль в цифровой среде сегодня от-
водится информационно-пропагандист-
скому воздействию посредством слова 
с целью формирования определенных 
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взглядов и убеждений как отдельного 
индивида, так и общества в целом. 

Всеобъемлющая цифровизация и 
многообразие каналов коммуникации 
требуют не только детальной право-
вой регламентации возникающих в свя-
зи с этим общественных отношений, но 
и разработки инновационных решений 
для эффективного противодействия рас-
пространению в медиапространстве ан-
тигосударственной, фейковой, деструк-
тивной, агрессивной и криминогенной 
информации.  

Современные угрозы информацион-
ной (мировоззренческой) безопасности 
в интернет-среде охватывают следующие 
агрессивные и криминогенные виды ре-
чевого поведения:

– провокация антиконституционных 
настроений (в том числе через идеи се-
паратизма, насильственного свержения 
власти и др.);

– массовое тиражирование контен-
та, связанного с популяризацией экс-
тремистских идей (национализма, не-
офашизма, религиозного экстремизма 
и т. п.), осуществление незаконной мис-
сионерской деятельности; 

– открытая либо закамуфлирован-
ная вербовка в радикально-настроенные 
террористические группы и деструктив-
ные сообщества через социальные сети 
с использованием таких манипулятив-
ных приемов и тактик, как мифотвор-
чество (романтизация, героизация экс-
тремизма), элитарность («не такой, как 
все»); геймификация (игровые механиз-
мы), челленджи (дух соревнования), «за-
претный» контент, конфликт поколений 
(«взрослый мир – плохой мир»), аккуму-
лирование негативизма («весь мир про-
тив тебя», «государство – зло» и т. п.), 
закрытая общность («брат за брата») др.;

– деструктивная радикальная пропа-
ганда с использованием контента «фан-
фикшн» (фанфик);

– распространение фальшивой (фей-
ковой), клеветнической, диффамацион-
ной, оскорбительной информации в со-
циальных сетях и мессенджерах (в отно-
шении органов государственной власти, 
должностных лиц, отдельных граждан и 
юридических лиц); 

– возбуждение ненависти, вражды 
и унижение по признакам социальной 
принадлежности – языку, полу, нацио-
нальности, расе, религиозным убеждени-
ям и др.; 

– харассмент (домогательство, на-
падки), проявляющийся в навязчиво по-
вторяющихся оскорбительных сообще-
ниях конкретной жертве, вызывающих у 
нее тревогу, раздражение и стресс;

– очернение (распространение слу-
хов, клеветы), проявляющееся в умыш-
ленном представлении жертвы в нега-
тивном свете посредством публикации в 
сети унижающей информации о челове-
ке, его искаженных изображений;

– имперсонация (использование фик-
тивного имени, самозванство). Агрессор, 
воспользовавшись украденным паролем, 
рассылает со взломанного аккаунта жерт-
вы негативную, дискредитирующую или 
неадекватную информацию ее подписчи-
кам;

– разглашение информации о част-
ной жизни жертвы в Интернете с целью 
унизить, оскорбить или шантажировать;

– демонстративная эксклюзия, остра-
кизм (социальная изоляция): исклю-
чение из виртуального сообщества или 
группы, отказ общаться, удаление из 
«списка друзей» с целью понизить само-
оценку жертвы, вызывать переживания 
«социальной смерти»;

– киберсталкинг (продолжительное 
домогательство и угрозы физической 
расправы, убийства кого-либо или при-
чинения телесных повреждений);

– хеппислепинг (публикация в сети 
видеозаписей физического насилия или 
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хулиганского нападения для усиления 
чувства унижения у жертвы преследова-
ния);

– киберсуицид (согласованные са-
моубийства). Одна из новейших интер-
нет-угроз, зафиксированных в различ-
ных странах мира, когда подростки по-
средством социальных сетей договари-
ваются о совместном самоубийстве («со-
вместный уход из жизни проще, чем са-
моубийство в одиночестве»).

Социальная напряженность в интер-
нет-коммуникации, содержащей призна-
ки речевой агрессии, в целом охватывает-
ся понятием hate speech («язык вражды»). 

Язык вражды представляет собой все 
языковые средства выражения резко от-
рицательного отношения оппонентов – 
носителей иной системы религиозных, 
национальных, культурных или же бо-
лее специфических, субкультурных цен-
ностей. Это явление может выступать 
как форма проявления расизма, ксено-
фобии, межнациональной вражды и не-
терпимости, гомофобии, а также сексиз-
ма2. Конкретные речевые средства, име-
ющие таковые признаки проявления в 
устных и письменных текстах, остаются 
предметом дискуссии ученых и практи-
ков, ищущих надежные инструменты для 
обнаружения и однозначной квалифи-
кации семантических компонентов, со-
относящихся с признаками агрессивных 
и криминогенных речевых актов, пося-
гающих на безопасность коммуникации 
в цифровой среде3. Во многом это объ-
ясняется тем, что язык вражды обнару-
живается «через использование комму-
никатором лексических и иных средств, 
характер которых позволяет определить 
цели, интонации, интенции, содержащие 
признаки установок коммуникантов на 
оскорбление, унижение, угрозу, а также 
подстрекательство к насилию, ненави-
сти или дискриминации в отношении от-
дельных этносов, их частей или отдель-

ных категорий или групп граждан»4. Ре-
чевые акты, содержащие признаки «язы-
ка вражды», могут быть определены как 
нарушение поведенческих норм; пове-
дение, которое (по конвенции в данной 
среде) считается предосудительным5 и 
может носить криминогенный характер.

Наиболее социально опасными про-
явлениями речевой агрессии выступают 
речевые действия экстремистской и тер-
рористической направленности.

Конституционно-правовым осно-
ванием установления уголовной ответ-
ственности за преступления экстремист-
ской направленности являются поло-
жения ч. 5 ст. 13, ст. 14, 29 Конституции 
Российской Федерации.

Конституция, гарантируя каждому 
свободу мысли и слова, запрещает про-
паганду или агитацию, возбуждающие 
социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду 
(ч. 1, 2 ст. 29). В своем постановлении от 
20 сентября 2018 г. № 32, вносящем из-
менения в Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
28 июня 2011 г. № 11 «О судебной прак-
тике по уголовным делам о преступлени-
ях экстремистской направленности» (да-
лее – ПП № 11 «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экс-
тремистской направленности»), Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
обращает «внимание судов на то, что га-
рантированные Конституцией Россий-
ской Федерации и международно-пра-
вовыми актами свобода мысли и слова, 
а также право свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распро-
странять информацию любым законным 
способом могут быть ограничены толь-
ко в исключительных случаях, прямо за-
крепленных в федеральном законе, в той 
мере, в какой это необходимо в демокра-
тическом обществе в целях защиты ос-
нов конституционного строя, нравствен-
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ности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, об-
щественного порядка, территориальной 
целостности»6.

К словесному экстремизму относятся 
следующие речевые действия, отраженные 
в ст. 1 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (далее – 
ФЗ о противодействии экстремизму): 

1) публичное оправда ние терроризма 
и иная террористическая деятельность;

2) возбуждение социа льной, расовой, 
национальной или религиозной розни;

3) пропаганда исключ ительности, 
превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, 
расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или от-
ношения к религии;

4) пропаганда и публ ичное демонст-
рирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или симво-
лики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой до степени смешения, 
либо публичное демонстрирование атри-
бутики или символики экстремистских 
организаций;

5) публичные призывы  к осущест-
влению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремист-
ских материалов, а равно их изготовле-
ние или хранение в целях массового рас-
пространения;

6) публичное заведом о ложное обви-
нение лица, замещающего государствен-
ную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъ-
екта Российской Федерации, в соверше-
нии им в период исполнения своих долж-
ностных обязанностей деяний, указан-
ных в настоящей статье и являющихся 
преступлением7.

Как указывал в св оих определениях 
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации, отнесение данным положением 
«всех действий и материалов, связанных 
с возбуждением социальной, расовой, 
национальной или религиозной розни и 
пропагандой исключительности, превос-
ходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к рели-
гии, основано на положениях Конститу-
ции Российской Федерации, которая, га-
рантируя свободу мысли и слова, также 
запрещает пропаганду, возбуждающую 
социальную, расовую, национальную 
или религиозную ненависть и вражду, 
пропаганду социального, расового, наци-
онального, религиозного или языкового 
превосходства, что соответствует и меж-
дународно-правовым стандартам; такое 
регулирование само по себе конституци-
онные права и свободы не нарушает»8.

Под терроризмом в Федеральном за-
коне от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму» (далее – ФЗ 
о противодействии терроризму) пони-
мается «идеология насилия и  практика 
воздействия на принятие решения орга-
нами государственной власти, органами 
местного самоуправления или междуна-
родными организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) иными 
формами противоправных насильствен-
ных действий»9.

Террористическая деятельность, со-
гласно указанному закону, – это деятель-
ность,  включающая в себя в том числе 
такую речевую деятельность, как пропа-
ганда идей террор изма, распространение 
материалов или информации, призыва-
ющих к осуществлению террористиче-
ской деятельности либо обосновываю-
щих или оправдывающих необходимость 
осуществления такой деятельности10.

По мнению И. М. Мацкевича, «не 
всякая экстремистская деятельность 
обязательно имеет террористический ха-
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рактер, но всякую террористическую де-
ятельность следует считать экстремист-
ской»11. При этом публичное оправдание 
терроризма и иной террористической 
деятельности входит в понятие экстре-
мистской деятельности.

Таким образом, в качестве кримино-
генных речевых действий можно выде-
лить следующие речевые акты:

– высказывания, которые распро-
страняют, возбуждают, поощряют или 
оправдывают ненависть, основанную на 
нетерпимости;

– высказывания, выражающие соци-
альную вражду и ненависть, влекущие 
провокацию или подстрекательство к на-
силию;

– высказывания, пропагандирующие 
социальную вражду и ненависть;

– поношение или оправдание, поощ-
рение диффамации или возбуждение не-
нависти;

– притеснение, оскорбление, форми-
рование негативных стереотипов, стиг-
матизация или угрозы;

– высказывание, которое побуждает к 
дискриминации, сегрегации или насилию;

– речевой акт, который «подверга-
ет поруганию, злонамеренно пренебре-
жительно представляет или очерняет» 
представителей социальной группы;

– использование «угроз, оскорби-
тельных/обидных слов, оскорбительно-
го поведения»; «угрожающие, оскорби-
тельные или обидные слова»;

– «попустительство, отрицание или 
преуменьшение общественной опасно-
сти» геноцида;

– призывы «к совершению насилия 
или актов произвола» в отношении со-
циальной группы и др.12

С криминалистической точки зре-
ния речевым правонарушением (право-
нарушением, совершенным посредством 
речевого действия) можно назвать ви-
новное противоправное речевое деяние 

(действие или бездействие) людей, до-
стигших установленного законом воз-
раста и обладающих относительной сво-
бодой воли (т. е. действие, возникшее в 
результате целенаправленной речемыс-
лительной деятельности и выраженное 
во вне), причинившее вред другим субъ-
ектам права, признаки которого сохра-
няет материально закрепленный и вос-
производимый речевой след.

С каждым годом в российском судо-
производстве рассматривается все боль-
ше дел, где текст (речевой след) стано-
вится предметом информационных спо-
ров и конфликтов, выступает как corpus 
delicti, так как в нем содержатся призна-
ки объективной стороны правонаруше-
ния, совершенного посредством рече-
вого действия. Изучать речевые следы, 
обладающие как планом выражения, так 
и планом содержания, в аспекте их кри-
миналистического исследования край-
не сложно. Немецкий философ Гегель 
говорил, что привычное, известное да-
леко не всегда является понятным. При 
интуитивной понятности рядовому но-
сителю языка значений слов и переда-
ваемых текстом смыслов (в противном 
случае коммуникация на языке была бы 
попросту невозможна) для установления 
юридически значимых фактов и обсто-
ятельств в случае спора о содержатель-
но-смысловой направленности текста 
требуется его профессиональное эксперт-
но-лингвистическое исследование. 

Кажущаяся простота толкования 
спорного текста в силу его понятности 
носителю языка оказывает неофитам су-
дебной экспертизы «медвежью услугу», 
позволяя по-житейски «вычитывать» 
из текста произвольные смыслы или 
«вкладывать» в уста говорящего свою 
собственную интерпретацию. Положе-
ние усугубляется тем, что на сегодня от-
сутствует консенсус среди судебных экс-
пертов-речеведов, лингвистов-аналити-
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ков, юристов-правоведов в отношении 
единого научно-методического подхода 
к экспертным специализациям, методи-
кам, методам и экспертной практике. Су-
ществующие методики экспертного ис-
следования спорных текстов имеют кон-
цептуальные отличия, что порой ведет к 
противоположным выводам по результа-
там исследования одних и тех же продук-
тов речевой деятельности13.

Подобное положение дел недопусти-
мо для судебно-экспертного лингвисти-
ческого исследования, служащего источ-
ником доказательственной информации, 
которая может быть положена в основу 
процессуального решения по спору или 
конфликту. Вопрос об унификации при-
меняемых методов и методик лингвисти-
ческого исследования текстов является 
вопросом научной достоверности заклю-
чения и научной квалификации экспер-
та-лингвиста14.

При исследовании сообщения в ин-
тернет-коммуникации на предмет выяв-
ления признаков его криминогенности 
важно оценить коммуникативную си-
туацию, в которой реализовано речевое 
произведение, и определить дискурсив-
но-стилистическую природу продукта 
речевой деятельности, его жанр, так как 
криминогенный контент может «маски-
роваться» под речевые произведения, 
которые защищены правом человека на 
свободу слова и мысли или носят шут-
ливый, игровой, анекдотический харак-
тер. Вопрос о конкретном наборе рече-
вых средств, имеющих лингвистические 
признаки «языка вражды» и входящих в 
семантическое поле «агрессия», остается 
до конца не решенным, «далеко не всегда 
слова и выражения, явно содержащие се-
мантические компоненты, которым мо-
жет быть приписано значение вражды 
или ненависти по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии и пр., на самом деле 

имеют признаки “языка вражды” (напри-
мер, можно вспомнить шутливые номи-
нации Пушкина в дружеском кругу как 
“арапа”), и, напротив, внешне нейтраль-
ные слова и выражения в определенной 
ситуации и контекстном окружении мо-
гут выступать как очевидные репрезента-
ции языка вражды»15. 

Только в случае наличия в тексте пу-
бличности, публицистичности, социаль-
ной актуальности и криминалистически 
значимой информации целесообраз-
но его лингвистическое исследование 
на предмет выявления семантических 
компонентов криминогенного речевого 
действия. Криминалистическая инфор-
мация о речевом действии получается 
субъектом деятельности по раскрытию 
и расследованию преступного события, 
посредством познания знаковой сущно-
сти речевого следа на основе применения 
специальных лингвистических знаний.

В этих целях Т. Б. Радбиль и 
В. А. Юматов предложили оптимизиро-
вать  лингвистические методы, которые 
могут быть использованы для решения 
задач судебно-экспертного лингвисти-
ческого исследования сообщений, рас-
пространяемых в Интернете16. К их чис-
лу отнесены методы лексико-семантиче-
ского анализа слова; грамматико-семан-
тический анализ морфологических ка-
тегорий и синтаксических конструкций; 
семантико-стилистический метод выяв-
ления стилистической маркированности 
слов и выражений; функционально-сти-
листический метод анализа стилистиче-
ски маркированных компонент, возни-
кающих в контексте употребления слова 
или выражения; метод выявления значе-
ний  фразеологизмов и иных устойчивых 
словесных формул; метод лингвистиче-
ского анализа текста, включающий пред-
метно-тематический анализ; коммуника-
тивно-прагматический метод выявления 
эксплицитных и имплицитных средств 
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выражения коммуникативной направ-
ленности текста или высказывания, сте-
пени выражения иллокутивной силы 
(утверждение или мнение, приказ или 
просьба, совет, клятва или обещание, 
обида или оскорбление и т. д.), средств 
агрессии; другие методы, перечень кото-
рых остается открытым и далеко не бес-
спорным.  

Бесспорным же является выбор 
только тех методов, которые являют-
ся научно обоснованными, валидными 
и допустимыми в судебно-экспертной 
деятельности. Сфера судопроизводства 
предъявляет к лингвистическим методам 
специфические требования и ограниче-
ния, не допуская к применению методов, 
подменяющих или видоизменяющих ис-
ходный объект судебной экспертизы. 
К таковым (недопустимым) в судебной 
лингвистической экспертизе можно от-
нести методы, основанные на синоними-
ческих преобразованиях исследуемого 
текста, т. е. такой модификации исходно-

го текста, при которой одни аспекты его 
семантики сохраняются, приобретая бо-
лее эксплицитную форму, а другие могут 
редуцироваться вплоть до полной эли-
минации (исчезновения).

Мудрецы говорили: «Увидеть и по-
нять проблему – наполовину решить ее, 
если же не видишь проблему, это значит, 
что она в тебе самом». Еще один вари-
ант этой мысли был высказан Эйнштей-
ном: «Вы никогда не сумеете решить воз-
никшую проблему, если сохраните то же 
мышление и тот же подход, который при-
вел вас к этой проблеме». Иными слова-
ми, чтобы противостоять современным 
вызовам и угрозам мировоззренческой 
безопасности, необходимо лингвистиче-
ский ракурс исследования текста прело-
мить через призму криминалистическо-
го познания текста как речевого следа. 
Именно криминалистика дает возмож-
ность лингвистам перейти от субъекти-
визма мнений к объективному знанию, 
основанному на теории отражения. 
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Повсеместное использование систем 
видеонаблюдения в различных сферах 
деятельности, доступность и распростра-
ненность бытовых средств видеозаписи, 
естественно, сказываются на значитель-
ном росте следовой информации, фикси-
руемой данными устройствами и пред-
ставленными в виде видеозаписей. При 
такой распространенности средств ви-
деонаблюдения и видеозаписи логиче-
ским следствием является то, что в поле 
зрения камер попадает значительная 
часть объектов и событий, представля-
ющих интерес для правоохранительных 
органов и характеризующих отдельные 
элементы преступной деятельности, ре-
зультаты преступных событий, лиц, при-
нимавших в них участие. Данная инфор-
мация может и должна использоваться 
правоохранительными органами для вы-
явления, пресечения, раскрытия и рас-

следования преступлений1. Видеозаписи, 
полученные в ходе эксплуатации систем 
видеонаблюдения и мониторинга, быто-
вых средств видеозаписи, представляют 
существенный интерес для правоохра-
нительных органов не только как источ-
ник ориентирующей информации, ис-
пользуемой для розыска преступников, 
но и как важный источник объективной 
доказательственной информации. В от-
личие от недавнего прошлого, когда ред-
кое появление в уголовном деле видео-
доказательств считалось для следователя 
огромной удачей, сегодня вряд ли мож-
но представить уголовное дело, где ви-
деозапись не рассматривалась в качестве 
потенциального источника криминали-
стически значимой информации. В то 
же время стоит отметить и тот факт, что 
в настоящее время на смену аналоговым 
видеозаписывающим устройствам прак-
тически повсеместно пришли цифровые 
средства видеозаписи. Соответственно, 
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изменились структура и свойства видео-
записей, получаемых при использовании 
таких устройств. Для использования та-
кой видеоинформации в доказывании 
она должна быть не только своевремен-
но обнаружена, но и процессуально пра-
вильно вовлечена в процесс доказыва-
ния. Кроме того, максимально полно ис-
пользовать потенциал видеозаписей при 
расследовании преступлений возмож-
но только при их полном, объективном 
и всестороннем исследовании, что не-
возможно без понимания ее сущности, 
свойств, механизма и особенностей ото-
бражения2.

В целом устройство цифровой видео-
камеры не сильно отличается от строе-
ния цифрового фотоаппарата, и прин-
цип ее работы во многом аналогичен. 
Цифровая видеокамера – это сложное 
устройство, которое состоит из следую-
щих основных элементов: 

– объектив;
– микрофон;
– процессор;
– светочувствительный сенсор (ма-

трица);
– видоискатель или дисплей;
– источник питания;
– запоминающее устройство (элек-

тронный носитель информации).
Изображение, которое пользователь 

видит на экране или в видоискателе, про-
ходит через объектив и диафрагму в виде 
света и улавливается специальным све-
точувствительным сенсором (матрицей). 
Сигнал передается от матрицы (сенсо-
ра) в процессор, который оцифровыва-
ет, конвертирует (сжимает) и записывает 
изображение в цифровом формате на но-
ситель информации (память) и трансли-
рует данное изображение на экран (ди-
сплей). Принципиальное отличие видео-
записывающих камер и видеокамер мо-
бильных телефонов, видеорегистраторов 

и иных гаджетов от систем видеонаблю-
дения и мониторинга заключается в том, 
что в первых видеозапись осуществля-
ется на внутренний либо сменный носи-
тель, размещенный в одном корпусе с ви-
деокамерой, а в системах видеонаблюде-
ния и мониторинга видеокамера преиму-
щественно располагается дистанционно 
от аппаратно-программного комплекса, 
обрабатывающего, конвертирующего и 
записывающего полученный сигнал. Об-
работка видеопотоков в данных системах 
осуществляется двумя видами оборудо-
вания:

– видеорегистратором;
– видеосервером или персональным 

компьютером с установленной платой 
видеоввода.

В качестве электронного носителя 
информации в данном случае, как пра-
вило, выступают накопители на жестких 
магнитных дисках соответственно видео-
регистратора, компьютера или сервера. 

Стоит отметить, что алгоритмы сжа-
тия, конвертации видеоинформации в 
различных устройствах видеозаписи 
отличаются друг от друга стандартами  
сжатия, используемыми кодеками. Соот-
ветственно, и расширения создаваемых 
при записи файлов (контейнеров) могут 
существенно отличаться. При осущест-
влении копирования видеозаписей и для 
их последующего просмотра необходимо 
учитывать данные факторы и выбирать 
соответствующие технические и про-
граммные средства. 

В видеозаписывающих камерах, 
смартфонах, планшетах и иных гадже-
тах, имеющих функции видеозаписи, 
преимущественно используются стан-
дартные алгоритмы и стандарты коди-
рования видео- и аудиосигнала, поэтому 
проблем с поиском на электронном но-
сителе данной видеоинформации, ее ко-
пированием и просмотром, как правило, 
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не возникает. Видеорегистраторы систем 
видеонаблюдения, а иногда и автовидео-
регистраторы достаточно часто исполь-
зуют отличные от привычных стандарты 
видеосжатия и архивации, расширения, 
что часто затрудняет поиск интересую-
щей информации в памяти регистратора, 
ее копирование и последующее воспро-
изведение стандартными средствами.

На сегодняшний день наиболее рас-
пространены следующие стандарты сжа-
тия:

– MPEG (один из основных стан-
дартов сжатия файлов). Имеет четыре 
разновидности, но применяются преи-
мущественно два из них: MPEG-2 (ис-
пользуется для цифрового телевидения 
и DVD-дисков) и MPEG-4 (можно по-
лучить при помощи таких кодеков, как 
XviD, DivX и др.). Коэффициент  сжатия 
видео сильнее, чем MPEG-2, качество 
картинки вполне высокое, особенно при 
использовании кодека H.264;

– H.264 – стандарт, отличающийся вы-
сокой степенью сжатия видеоданных при 
сохранении высокого качества картинки;

– XviD и DivX – кодеки, отличающи-
еся высокой степенью сжатия (основаны 
на стандарте MPEG-4).

Расширение видео (как и любого дру-
гого файла) представляет собой набор 
символов, которые помогают операцион-
ной системе определить тип сведений, со-
держащихся в файле, а также подобрать 
подходящую для его открытия програм-
му. Самыми распространенными счита-
ются .mpg, .mov, .wmv, .avi, .3gp, .3g2, .asf, 
.asx, .flv, .mov, .mp4, .h264, .vob, .wmv. 

Таким образом, видеозапись на элек-
тронном носителе может быть представ-
лена в виде файла, группы последова-
тельно размещенных файлов либо ме-
диаконтейнеров.

Таким образом, передаваемая по-
средством сигналов с камер видеонаблю-

дения информация при поступлении в 
компьютер кодируется, т. е. представля-
ется в виде двоичного кода (бинарное 
представление), выраженного комбина-
цией цифр 0 (отсутствие сигнала) и 1 (на-
личие сигнала)3. Кодированная инфор-
мация и есть те самые видеозаписи (дан-
ные), содержащиеся на электронном но-
сителе. В свою очередь, для того, чтобы 
появилась возможность их восприятия, 
познания, необходимо их представить в 
человекочитаемой форме, для чего нуж-
но осуществить обратный процесс деко-
дирования, т. е. преобразование двоич-
ного кода в доступную для восприятия 
форму (графическую, звуковую).

Таким образом, цифровая видеоза-
пись с технической точки зрения пред-
ставляет собой набор данных, содержа-
щихся на электронном носителе инфор-
мации в виде электрического сигнала и 
представленных в цифровой форме (в 
форме последовательности определен-
ных чисел)4. Такая форма существова-
ния данной информации предопреде-
ляет особый порядок ее получения, об-
работки, использования в процессе рас-
следования и представления в суде как с 
юридической, так и с технической точки 
зрения.

Рассматривая особенности работы 
систем видеонаблюдения, равно как и 
видеорегистраторов, стоит обратить вни-
мание на циклический характер записи 
фиксируемой информации. Такой алго-
ритм хранения записанной информации 
предполагает удаление ранее записанной 
информации через определенные интер-
валы времени посредством перезаписы-
вания на носитель новых данных. При 
этом данные временные интервалы зави-
сят как от настроек устройства, так и от 
объема памяти электронного носителя 
информации. Соответственно, неприня-
тие своевременных мер к обнаружению 
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видеозаписей и их фиксации может по-
влечь их безвозвратную утрату.

Программная оболочка большинства 
видеорегистраторов позволяет не только 
воспроизводить сохраненные видеоза-
писи на мониторе, в том числе одновре-
менно совмещая изображения с разных 
камер, зафиксированные в одно и то же 
время, но и представляет возможность 
копирования данных видеозаписей на 
сменный носитель, в том числе и со сме-
ной формата (расширения) копируемой 
видеозаписи. Полагаем, что при копиро-
вании видеозаписей в целях их последу-
ющего использования в доказывании по 
уголовному делу скопированная на смен-
ный носитель электронная информация 
(в данном случае – видеозапись) долж-
на полностью соответствовать исходной 
(т. е. представленной на исходном носи-
теле). Никакого перекодирования видео-
файлов не допускается. Копирование за-
писи видеофайлов с конвертацией (сме-
ной формата) противоречит основным 
криминалистическим правилам, так как 
влечет изменения первоначальной дока-
зательственной информации. В процес-
се конвертации эта информация может 
быть повреждена или утрачена. Кроме 
того, при изменении формата записи ее 
качество часто значительно ухудшается. 

Относительно автомобильных ви-
деорегистраторов стоит отметить, что в 
разных моделях таких устройств реали-
зуются различные алгоритмы и форма-
ты сжатия записываемой информации. 
При изъятии сменного электронного но-
сителя информации видеорегистратора 

содержание носителя часто стараются 
просмотреть с использованием штатных 
программных средств воспроизведения 
видеофайлов персонального компьютера 
(ноутбука). Такие действия нередко при-
водили к переформатированию данной 
информации и невозможности ее вос-
становления в дальнейшем. Поэтому при 
необходимости изъятия видеозаписи ав-
томобильного видеорегистратора на ме-
сте происшествия рекомендуется не ко-
пировать файлы видеозаписи, а изымать 
сам видеорегистратор вместе с электрон-
ным носителем информации. Особенно 
важно соблюдать такой порядок в случае 
необходимости последующего производ-
ства судебных экспертиз видеозаписей 
видеорегистратора, в частности, касаю-
щихся установления скорости движения 
транспортных средств, так как при про-
изводстве таких экспертиз важно учиты-
вать технические особенности работы.

Рассмотренные характеристики циф-
ровых видеозаписей подчеркивают 
сложность и специфику такой информа-
ции, требуют понимания ее сущности,  
механизма отображения и хранения, на-
личия навыков работы с компьютерной 
информацией, компетентности в вопро-
сах функционирования цифровой техни-
ки, обращения с электронной информа-
цией. Соответственно, при производстве 
процессуальных действий, связанных с 
обнаружением, осмотром, копировани-
ем цифровых видеозаписей и изъятием 
электронных носителей информации, на 
которых эти видеозаписи хранятся, не-
обходимо привлечение специалиста.

1 См.: Макарова Т. А. Использование в ходе предварительного следствия матери-
алов аудио- и видеозаписи : дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 2.

2 См.: Кандауров С. И. Процессуальный порядок приобщения записей систем ви-
деонаблюдения к материалам уголовного дела // Проблемы экономики и юридиче-
ской практики. 2006. № 3–4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnyy-



80 ВОРОНЕЖСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

КРИМИНАЛИСТИКА А. В. ГОЛОВЧАНСКИЙ

poryadok-priobscheniya-zapisey-sistem-videonablyudeniya-k-materialam-ugolovnogo-
dela (дата обращения: 16.09.2019).

3 См.: Макарова Н. В., Волков В. Б. Информатика : учеб. для вузов. СПб., 2011. 
С. 311.
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В последние годы было опубликова-
но много работ, где авторы обосновыва-
ли свои взгляды на актуальные вопросы 
расследования и предотвращения пре-
ступлений. В исследованиях они пред-
лагали практикам криминалистические 
способы и средства, которые, по их мне-
нию, могли бы оптимизировать как от-
дельные процессуальные процедуры, так 
и уголовное судопроизводство по уго-
ловным делам в целом. 

Значительная часть этих исследова-
ний, безусловно, полезна для правопри-
менителя в прикладном аспекте. Однако 
коэффициент практической отдачи мог 
бы быть значительно выше, а сами ре-
комендации эффективнее и точнее в об-
стоятельствах их обоснования в соответ-
ствии с устоявшейся научной методоло-
гией. 

Практически все рекомендации для 
совершенствования практики расследо-
вания и предотвращения преступлений 
представляют собой научно-квалифика-
ционные работы как кандидатского, так 
и докторского уровня. Именно эти рабо-
ты на основе анализа проблем практики 
досудебного производства и судебного 
разбирательства в соответствии с науч-
ным обоснованием и позволяют совер-
шенствовать деятельность правоприме-
нителя. Вместе с тем их анализ свиде-
тельствует о том, что авторы не всегда 
придерживаются традиционной научной 
методологии, опуская в своих исследо-
ваниях обоснование таких важных базо-
вых элементов, как факт и гипотеза, а на-
чинают разбор проблемы либо с принци-
пов и понятийного аппарата, либо сразу 
с теоретического построения. Такой под-
ход лишает исследование стройности, а 
следовательно, в выводах и рекоменда-
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циях могут быть допущены неполнота, 
неточности и ошибки, что, разумеется, 
недопустимо. Факт и гипотеза – стерж-
невые понятия любого научно-практи-
ческого построения, и их игнорирование 
в научных исследованиях недопустимо. 

В этой связи мы решили еще раз об-
ратиться к этому сложному вопросу и в 
данной теоретической статье предло-
жить свой взгляд на проблему обоснова-
ния в криминалистических исследовани-
ях понятия факта и определения гипоте-
зы в качестве системообразующих эле-
ментов криминалистического научного 
теоретического построения. Объем дан-
ной публикации не позволяет провести 
полное научное обоснование вопроса, 
однако для специалистов, мы полагаем, 
наши доводы будут понятны и в тезис-
ном изложении. 

Определение факта и гипотезы ука-
занного построения не может произой-
ти по авторскому наитию или на основе 
умозрительного восприятия объекта и 
предмета предполагаемого исследования. 

Поэтому в научной методологии от-
правным пунктом в этой связи принята 
сущность объекта, так сказать, его вну-
треннее содержание. 

Раскрытая сущность представляет со-
бой базовое знание в процессе обоснова-
ния криминалистического теоретическо-
го построения. Своим содержанием она 
позволяет определить правильное на-
правление изучения и познания объекта. 

В методологии науки аксиоматичным 
является тезис о том, что «теория объек-
та не может быть построена, если не рас-
крыта его сущность, а поэтому категория 
сущности играет в построении теории ре-
шающую роль»1. Отсюда можно сделать 
вывод, что сущность объекта криминали-
стического исследования – исходная ка-
тегория любого теоретического постро-
ения, занимающая в нем ведущую роль. 
Сущность является средством фиксации 

некоторого содержания теоретическо-
го построения. Она также указывает на-
правление его развития. Справедливость 
этого тезиса подтверждается исследо-
ванием сущности на основе системного 
подхода, проведенного И. В. Блаубергом 
и Э. Г. Юдиным. По их мнению, эта кате-
гория является «средством организации 
знания и познания»2. 

Вместе с тем, несмотря на значение 
категории сущности в обосновании тео-
ретических построений в криминалисти-
ке, невозможно оставить без внимания 
ведущую роль фактов в этом процессе. 
Они являются базой для построения ги-
потез и превращения их посредством на-
учного доказывания в теоретические по-
строения различных уровней (частные 
криминалистические теории, теорети-
ческие концепции, криминалистические 
методики и пр.). 

Понятие факта в литературе употреб-
ляется в самых различных значениях.

Конечно, слово «факт» может быть 
многозначным, но любая категория логи-
ки научного исследования должна иметь 
строго определенное содержание. «Факт – 
это форма человеческого знания, которая 
должна обладать достоверностью»3. Это 
означает правильное, точное, не вызы-
вающее сомнений отображение мыслью 
предметов, явлений окружающего мира; 
проверенное практикой знание. 

«Факты всегда являются исходным 
пунктом нашего познания природы, – 
отмечает Р. Хавеман, – они при всей сво-
ей объективности являются, прежде все-
го, информациями о действительности, 
но ни в коем случае не всей действитель-
ностью»4. 

В криминалистике имеется положи-
тельный опыт установления научных 
фактов и их использования для разви-
тия теорий. В качестве примера можно 
привести исследование В. Ф. Орловой о 
судебно-почерковедческой идентифика-
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ции. На основе динамического стерео-
типа ее исследование стало фактом – со-
здана теория судебно-почерковедческой 
идентификации в криминалистике. 

Обоснование нашей позиции удобно 
интерпретировать устоявшимся в кри-
миналистике теоретическим знанием – 
основами частной теории криминали-
стических операций. 

Зададим вопрос: «Какой факт лежит 
в базисе указанной частной теории?»

«Мы должны признать, – пишет 
Н. Бор, – что ни один факт не может 
быть сформулирован помимо некоторой 
системы понятий»5, поэтому для ответа 
на поставленный вопрос первоначально 
следует обратиться к понятию сущности 
криминалистических операций. 

Взгляд на криминалистические опе-
рации средствами абстрактного мышле-
ния позволил представить их сущность, 
по нашему мнению, в качестве комплекс-
ного способа (метода познания) практи-
ческой деятельности следователя в си-
стеме досудебного производства. 

Вместе с тем реализация любого ме-
тода познания основана на определен-
ных знаниях и действиях субъекта, ре-
ализующего этот метод в практической 
деятельности. Следовательно, есть усто-
явшиеся факторы, реализация которых 
в практике повторяется в зависимости 
от обстоятельств и является обязатель-
ной для достижения поставленной цели. 
Если это представить в качестве научной 
мысли для криминалистических опера-
ций, то получится понятие «относитель-
ные стереотипы мышления и поведения, 
обусловленные системной задачей». До-
пустив, что это факт частной теории кри-
миналистических операций, следует объ-
яснить и описать его со стороны прису-
щих ему признаков6.

Первый среди них – признак единич-
ности. В этой связи необходимо опреде-
литься, о каком фиксированном классе 

следует вести речь. Полагаем, что этим 
классом являются криминалистические 
способы досудебного производства, к 
числу которых относятся процессуаль-
ные действия следователя и его крими-
налистические операции. 

Любое процессуальное действие в 
своей основе может иметь определен-
ные стереотипы мышления и поведения, 
которые использует следователь для его 
планирования, организации и проведе-
ния. Эти процедуры зависят от состоя-
ния следственных ситуаций досудебно-
го производства, что делает стереотипы 
мышления и поведения относительны-
ми. Поэтому он как факт может лежать 
в основе теории любого процессуально-
го действия. Но нет процессуальных дей-
ствий, которые призваны решать систем-
ные задачи, это присуще только крими-
налистическим операциям и является 
их единичным, индивидуализирующим 
признаком. Этот признак с необходимо-
стью отражается и в факте соответствую-
щей теории, что делает его единичным. 

Признак однозначности факта теории 
основывается на постулате, что «факты 
ни истинны, ни ложны – они существуют, 
и в соответствии (или в несоответствии) с 
ними заключается истинность (или лож-
ность) положений теории»7. 

«Относительные стереотипы мышле-
ния и поведения, обусловленные систем-
ной задачей», на наш взгляд, обладают 
признаком однозначности, так как лише-
ны логической валентности. Иными сло-
вами, факт частной теории криминалисти-
ческих операций всегда однозначен как 
информация и в этом смысле достоверен. 

«Поскольку факт – это то, с чем сооб-
разуется теория, то важнейшим призна-
ком факта является его инвариантность 
относительно всех логических преобра-
зований, совершающихся над ним»8. 

Для определения инвариантности 
факта частной теории следует установить 
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системы научного знания, где возможны 
логические преобразования над ним. Та-
кой системой знания может быть только 
гуманитарная система научных знаний, 
юридическая по своему содержанию и 
криминалистическая по природе. В ней и 
следует искать доказательства его инва-
риантности. 

В каждой из подсистем системы ука-
занного научного знания факт частной 
теории криминалистических операций 
может иметь ту или иную функцию. В за-
висимости от выполняемой функции 
«смысловая» нагрузка факта частной те-
ории в подсистемах системы криминали-
стики неодинакова, но в них существует 
нечто общее, присущее факту об одном и 
том же предмете. Это общее обозначается 
как «базисное фактическое знание (инва-
риантный фактор. – И. К.), инвариантное 
всем потенциально возможным описани-
ям и объяснениям и представляющее со-
бой множество наиболее существенных 
признаков (как непосредственно наблю-
даемых, так и тех, что установлены теоре-
тически), характеризующих в достаточно 
полной мере реальный предмет»9. 

Инвариантным фактором факта част-
ной теории криминалистических опера-
ций является фактор системности (систе-
мы). Именно он инвариантен всем потен-
циально возможным описаниям и объ-
яснениям «относительных стереотипов 
мышления и поведения, обусловленных 
системной задачей», что и придает этому 
факту свойства инвариантности. 

Таким образом, наличие у «относи-
тельных стереотипов мышления и пове-
дения, обусловленных системной зада-
чей», признаков единичности, однознач-
ности и инвариантности позволяет их 
представить в качестве факта научного 
знания соответствующей формирующей-
ся частной криминалистической теории. 

Однако факт теоретического по-
строения должен обладать гносеологи-

ческой природой и тем самым реализо-
вывать свою роль в построении указан-
ной теории. 

Данные анализа факта частной тео-
рии криминалистических операций сви-
детельствуют о том, что он не просто 
фрагмент объективной реальности, а на-
учный факт, так как, отражаясь в созна-
нии, поддается полноценному описанию 
языком криминалистики и тем самым 
составляет элемент ее содержания. 

Гносеологическая природа научного 
факта частной теории такова, что он, яв-
ляясь простейшим видом знания, «схва-
тывающим» бытие криминалистических 
операций наиболее полно, во множестве 
их свойств и внешних проявлений, в то 
же время дает абстрактное неполное и 
недостаточное отражение. В самой при-
роде данного фактического содержания 
заложена тенденция к его качественному 
преобразованию, посредством построе-
ния гипотезы и превращения ее в соот-
ветствующую частную криминалистиче-
скую теорию, что, по сути, отвечает по-
нятию гносеологической роли указанно-
го научного факта. 

Это в определенной степени указыва-
ет на связь факта частной теории и сущ-
ности криминалистических операций, 
которая, как мы полагаем, представляет 
собой системный, полифункциональный 
способ целенаправленной информаци-
онно-познавательной и конструктивной 
деятельности следователя в решении за-
дач досудебного производства. Можно 
предположить, что факт частной теории 
реализуется через сущность криминали-
стических операций и таким образом вы-
полняет свою гносеологическую роль в 
формировании, становлении и развитии 
частной теории. Сущность – это как бы 
оболочка факта частной теории. 

Определение факта частной теории и 
его связь с сущностью криминалистиче-
ских операций с необходимостью требу-
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ет формулирования гипотезы данной те-
ории, т. е. формы развития знания, пред-
ставляющего собой обоснованное пред-
положение, выдвигаемое в целях объяс-
нения существования, свойств и причин 
исследуемого явления10.

Научные источники свидетельствуют 
о многозначности термина «гипотеза». 

К настоящему времени представле-
ние о сущности гипотезы не изменилось, 
но в каждом конкретном случае научного 
исследования следует обращаться к тако-
му пониманию гипотезы, которое наибо-
лее приемлемо и продуктивно для его ре-
зультатов. 

По нашему убеждению, целям и зада-
чам настоящей статьи отвечает представ-
ление о гипотезе как особом своеобраз-
ном умозаключении, «приеме выдвиже-
ния и последующего доказательства не-
которого положения»11. Эти два момента 
не следует смешивать друг с другом, но 
они составляют содержание основных 
элементов логической структуры любой 
научной гипотезы, компоненты которой 
обоснованы А. А. Старченко12. 

Следуя ей, на основе уже имеющихся 
данных настоящей публикации мы с не-
обходимостью придем к выдвижению ги-
потезы частной теории криминалистиче-
ских операций досудебного производства. 

Факт и сущность при ближайшем 
рассмотрении их содержания представ-
ляют собой определенную систему пра-
вил (требований), обращенных к следо-

вателю и предназначенных для достиже-
ния понимания им непознанного в рас-
следовании преступления путем исполь-
зования соответствующих способов. 

Проведенное теоретическое обосно-
вание факта и гипотезы на основе при-
вязки этих научных категорий к поло-
жениям теории криминалистических 
операций, на наш взгляд, позволяет кон-
кретно и целенаправленно разрабаты-
вать прикладную часть указанной тео-
рии в соответствии с пониманием того, 
что криминалистические операции яв-
ляются специальным методом познания 
преступной деятельности посредством 
уголовного расследования. Это обстоя-
тельство позволяет разрабатывать ти-
пичные криминалистические операции 
на основе их общей привязки к понятию 
метода, научной категории, достаточно 
полно исследованной в науке. Если этот 
подход будет унифицирован, то сама по 
себе утратит назначение многолетняя 
дискуссия о том, что собой представля-
ют криминалистические операции как 
криминалистическое понятие. Иными 
словами, правильное использование на-
учной методологии в криминалистиче-
ских исследованиях позволит в значи-
тельной степени сократить число спо-
ров о содержании криминалистических 
терминов и понятий, что в свою очередь 
только оптимизирует в правопримене-
нии научно-практические криминали-
стические рекомендации. 

1 Кириллов В. И. Логика познания сущности. М., 1980. С. 152.
2 Блауберг И. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М., 

1973. С. 126.
3 Логика научного исследования. М., 1965. С. 16. 
4 Хавеман Р. Замечания к квантово-механической дополнительности // Вопросы 

философии. 1958. № 12. С. 121.
5 Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961. С. 114.
6 См.: Диалектика процесса познания / под ред. М. Н. Алексеева, А. В. Коршуно-

ва. М., 1985. С. 146. 
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8 Там же. С. 54–55. 
9 Там же. С. 55. 
10 См.: Старченко А. А. Гипотеза. Судебная версия. М., 1962. С. 3.
11 Баженов Л. Б. Основные вопросы теории гипотезы. М., 1961. С. 34.
12 См.: Там же. С. 38.
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В современной криминалистике су-
ществует два основных подхода к опре-
делению сущности криминалистической 
тактики. В рамках первого подхода под 
криминалистической тактикой пони-
мается система рекомендаций, направ-
ленных на осуществление организации 
и планирования деятельности участни-
ков процесса, определение наиболее эф-
фективных способов их действий, выбор 
максимально целесообразных линий по-
ведения субъектов доказывания в раз-
личных ситуациях1.

Приверженцы второго подхода к 
определению сущности криминалисти-
ческой тактики трактуют тактику не 

только как совокупность наиболее эф-
фективных действий и выбор целесо-
образных линий поведения, реализуе-
мых субъектами уголовного процесса в 
рамках своих процессуальных функций 
для достижения своих целей. Авторы ука-
зывают на необходимость учета специ-
фических условий реализации своей де-
ятельности участниками уголовного су-
допроизводства и полагают, что тактика 
имеет место лишь при наличии противо-
действия интересам субъекта2. 

Второй подход нам кажется наиболее 
верно отражающим сущность кримина-
листической тактики и ее отличие от дру-
гих категорий криминалистики. Однако 
мы считаем, что при осуществлении уго-
ловно-процессуального познания такти-
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ка субъекта имеет место при наличии не 
только противодействия как умышлен-
ного акта человеческой воли, но и при 
действии иных факторов, препятству-
ющих реализации целей субъекта (на-
пример, неумышленное искажение ин-
формации, ее неверная интерпретация). 

Потому, на наш взгляд, сущностная 
природа тактической деятельности обу-
словлена тремя составляющими: 1) на-
личием целеполагания субъекта крими-
налистической тактики; 2) существова-
нием препятствий для реализации це-
лей субъекта тактики (выступающих в 
различных формах – форме противо-
действия или иной); 3) существованием 
усмотрения субъекта тактики, предопре-
деляющим возможность выбора реше-
ния из нескольких альтернатив.

Однако содержание отдельных вы-
шеуказанных элементов криминалисти-
ческой тактики применительно к такому 
субъекту уголовного процесса, как суд, 
далеко неоднозначно.

Определяющей составляющей так-
тики является целеполагание субъекта, 
реализующего соответствующие такти-
ческие рекомендации. При этом необхо-
димо учитывать, что основным вектором 
деятельности любого субъекта доказы-
вания, и в первую очередь суда, являет-
ся целеполагание уголовного судопроиз-
водства. 

В настоящее время возможно конста-
тировать наличие множества концепций, 
характеризующих целеполагание уго-
ловного процесса, основные направле-
ния уголовно-процессуальной политики. 

Выделяется ряд основных стратегий 
развития уголовно-процессуального за-
конодательства, направленных на реа-
лизацию как частных, так и публичных 
интересов: восстановление социальной 
справедливости; защита прав и свобод 
личности; изобличение лиц, виновных 

в совершении общественно опасных де-
яний, определение степени их вины и 
приме нение к ним справедливых наказа-
ний или иных предусмотренных законом 
мер воздействия; социальная поддерж-
ка потерпевшего и обвиняемого; рацио-
нальность и эффективность уголовного 
судопроизводства3. 

Уголовное же судопроизводство, ре-
ализуемое мировыми судьями, на наш 
взгляд, помимо реализации всех выше-
перечисленных целей, должно быть ори-
ентировано на оперативность и примире-
ние сторон (прежде всего, при разреше-
нии уголовных дел частного обвинения).

При этом, с одной стороны, разно-
плановые концепции назначения уголов-
ного судопроизводства, как верно отме-
чается учеными, дополняют друг друга, 
дают возможность государству диффе-
ренцированно воздействовать на пре-
ступность, определяя последователь-
ность использования данных стратегий, 
их интенсивность, сферу реализации4. 
Именно плюрализм целеполагания со-
временного уголовного судопроизвод-
ства обусловил дифференциацию уголов-
но-процессуальной формы производства 
по уголовным делам, нашедшую свое вы-
ражение в функционировании различ-
ных форм судебных производств, регла-
ментированных, в частности, главами 40, 
40.1, 51.1 УПК РФ. 

Однако вместе с тем указанное мно-
гообразие целей судебной деятельно-
сти порождает определенные сложности 
гносеологической деятельности суда, ибо 
зачастую затруднительно одновременно 
обеспечить рациональность, экономич-
ность процесса и полноценную защиту 
прав личности или же совместить такие 
цели процесса, как примирение сторон и 
оперативность судопроизводства. 

Также необходимо учитывать, что 
кроме вышеуказанных социально ориен-
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тированных и, скажем так, экономически 
обоснованных концепций целеполагания 
современного уголовного процесса не-
обходимо учитывать и гносеологические 
аспекты уголовно-процессуального по-
знания исследуемого события, предо-
пределяющие наличие концепции объ-
ективной истины (достоверности иссле-
дования обстоятельств дела) и концеп-
ции справедливости итоговых решений 
по делу5 как важнейшего целеполагания 
уголовного судопроизводства.

Дифференцированные уголовно-про-
цессуальные формы судебных произ-
водств оказывают специфическое влия-
ние на особенности деятельности суда, в 
первую очередь предопределяя факуль-
тативность тактической составляю-
щей судебной деятельности, ибо так-
тические действия суда в рамках со-
стязательного уголовного процесса, 
на наш взгляд, могут быть иниции-
рованы лишь при наличии очевидного 
гносеологического или организацион-
ного воспрепятствования познанию 
судом обстоятельств происшедшего 
события. Если же препятствия уголов-
но-процессуальному познанию суда не 
носят очевидный характер, а являются 
лишь предположительными, потенциаль-
но возможными, суд не вправе совершать 
какие-либо действия по устранению этих 
факторов, ибо в данном случае он выйдет 
за пределы своей компетенции и утратит 
объективность. 

Только стороны могут выстраивать 
тактическую линию доказывания с уче-
том потенциальных препятствий их дея-
тельности, но в любом случае используе-
мые при этом тактические рекомендации 
должны отвечать требованиям этично-
сти и законности. 

Однако, к сожалению, не всегда тре-
бования о правомерности тактических 
приемов учитываются в криминалисти-

ческой литературе. Например, некото-
рые авторы для преодоления возмож-
ного противодействия судебному разби-
рательству предлагают участникам про-
цесса использовать тактический прием, 
именуемый ими «упреждающая дис-
кредитация участников судебного 
процесса» (!!!), что, по их мнению, долж-
но способствовать вынесению судом за-
конного, объективного и справедливого 
решения6 (!). Полагаем, что любые ком-
ментарии здесь излишни! 

Очевидное же воспрепятствование 
познавательной деятельности суда имеет 
место далеко не во всех формах судебных 
производств. 

Так, например, особый порядок раз-
решения уголовного дела при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обви-
нением характеризуется единством пози-
ций сторон обвинения и защиты и, соот-
ветственно, отсутствием организацион-
ных и гносеологических противоречий 
в представляемой суду доказательствен-
ной информации. Значит, отсутствует не-
обходимость и в тактике суда (но бывают 
и исключения, когда деятельность суда 
при разрешении уголовных дел в особом 
порядке приобретает тактический харак-
тер, в первую очередь на стадии подго-
товки дела к судебному заседанию, при 
очевидном наличии имеющихся в деле 
противоречивых доказательств).

Преимущественно тактическая де-
ятельность суда имеет место при разре-
шении уголовных дел в общем порядке, 
но не всегда, а только когда: 1) стороны 
обвинения и защиты по-разному, часто 
прямо противоположно характеризуют 
факты и обстоятельства, подлежащие 
выяснению; 2) фигурирующей в деле до-
казательственной информации, по мне-
нию суда, недостаточно для объяснения 
анализируемого события. В данных си-
туациях очевидна необходимость устра-
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нения этих очевидных препятствий про-
цессу познания объективной истины, в 
том числе судом. 

В иных случаях отпадает надобность 
в использовании судьей различных так-
тических приемов, ибо принцип состяза-
тельности уголовного процесса предпола-
гает активную роль в доказывании в пер-
вую очередь сторон обвинения и защиты.

Таким образом, тактическая со-
ставляющая является факульта-
тивным, а не обязательным элемен-
том судебной деятельности, однако 
при указанных выше условиях она име-
ет место. Потому стоит острая необходи-
мость в формировании и совершенство-
вании эффективных тактических прие-
мов, адресованных суду и направленных 
на установление достоверных обстоя-
тельств преступления. 

Вместе с тем признание суда субъ-
ектом криминалистической тактики по-
рождает ряд вопросов относительно 
объектов, пределов и методов (приемов) 
тактического воздействия судьи. 

Законодатель предоставляет воз-
можность суду инициировать и осущест-
влять судебные действия следственного 
характера, принимать различные про-
цессуальные решения. Но существует 
мнение, что активность суда может по-
влечь восполнение недостатков предва-
рительного расследования, а в процессе 
формирования доказательств деятель-
ность суда, в нарушение принципа состя-
зательности, принимает обвинительный 
или оправдательный уклон, ибо неиз-
бежно влечет появление доказательств, 
подтверждающих либо обвинение, либо 
позицию защиты7. 

Мы не согласны с данной позицией. 
Процесс познания неизбежно свя-

зан с появлением в деле разноплановой 
доказательственной информации. Од-
нако выражаем солидарность с мнением 
многих исследователей об изначальной 

некорректности деления доказательств 
на обвинительные и оправдательные. 
Как верно отмечает Е. Брянская, дока-
зательство, первоначально отнесенное 
к обвинительным, впоследствии может 
оказаться оправдательным; многие до-
казательства до вынесения решения суда 
являются нейтральными, в том числе и 
признательные показания подсудимого 
(в силу презумпции невиновности)8. 

Оценка судом доказательства как об-
винительного или оправдательного воз-
можна лишь после исследования всей 
совокупности имеющихся в деле доказа-
тельств уже непосредственно в процес-
се вынесения судебного решения, а сам 
процесс формирования доказательств су-
дом характеризует деятельность, свя-
занную с познанием обстоятельств ис-
следуемого события, реализуемую при 
условии соблюдения объективного и 
беспристрастного подхода судьи к по-
лучению доказательственной информа-
ции, что, собственно, и требует разработ-
ки специфических тактических приемов 
судебной деятельности. 

Все доказательства, подлежащие 
формированию и исследованию в су-
дебном заседании, до вынесения окон-
чательного решения должны иметь 
статус нейтральных для суда. На 
этом этапе доказательственной инфор-
мации не может быть присвоен ярлык 
обвинительной, оправдательной или 
ошибочной. 

Формируя доказательства, суд не осу-
ществляет деятельность, направленную 
на восполнение недостатков предвари-
тельного расследования. 

Процессуальные нарушения следо-
вателя достаточно очевидны и являются 
либо основанием для возвращения дела 
прокурору (как правило, на стадии под-
готовки уголовных дел к судебному раз-
бирательству), либо в отдельных случаях 
устраняются непосредственно в судебном 
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заседании. Но в этом случае имеет место 
организационная деятельность суда, на-
правленная на устранение препятствий 
для судебного рассмотрения дела. 

Что касается содержательных, фак-
тологических нарушений, то следует 
учесть, что суд в процессе судебного раз-
бирательства не может исправлять фак-
тические ошибки следователя, это пря-
мое нарушение принципа состязательно-
сти. И хотя встречаются научные работы, 
посвященные проблеме устранения су-
дом ошибок следователя9, думается, сама 
постановка проблемы в такой форме не 
приемлема. 

Каждый субъект, осуществляющий 
уголовно-процессуальное доказывание, 
имеет свое представление о степени до-
стоверности и достаточности доказа-
тельств, необходимых для установления 
виновности лица в совершении престу-
пления. Следователь, направив уголов-
ное дело по обвинению конкретного 
лица (лиц) в совершении преступления 
в суд, представил свое видение обстоя-
тельств исследуемого события, оцени-
вая доказательства по своему внутренне-
му убеждению, будучи наделен свободой 
усмотрения. А у суда, в свою очередь, име-
ется свое представление о должной сте-
пени доказанности тех или иных собы-
тий, собственно и обусловливающее не-
обходимость формирования новых до-
казательств. Потому говорить непосред-
ственно в период судебного разбиратель-
ства о том, что в материалах дела име-
ются фактические следственные ошибки, 
влекущие неполноту или недостовер-
ность данных, неправомерно. 

Конечно, в первую очередь суще-
ственное различие видения событий в 
представлении суда и иных субъектов 
доказывания обусловлено именно нека-
чественной профессиональной деятель-
ностью субъектов доказывания, однако 
ошибками непосредственно в период раз-

решения дела по существу судом первой, 
а при необходимости и иных инстанций, 
сомнительные доказательства быть при-
знаны пока не могут. При этом опять-та-
ки видение обстоятельств события суда-
ми разных инстанций может быть раз-
лично, что также обусловит специфику 
признания информации неполной или 
недостоверной. 

Ошибками доказательственные све-
дения, представленные суду следовате-
лем, могут быть признаны только после 
вступления судебного решения в законную 
силу. Лишь с этого момента доказатель-
ственная информация приобретет харак-
тер недостоверной, поскольку только по 
вступлении приговора в законную силу 
факты и обстоятельства презюмируются 
как истинные. 

Причины же противоречивости и 
неполноты исследуемых в суде доказа-
тельств могут быть весьма различны, и 
именно они являются детерминантами 
тактики суда. 

К их числу следует отнести:
1) непредумышленные искажения 

при восприятии или передаче доказа-
тельственной информации участниками 
процесса (например, свидетелем, потер-
певшим);

2) субъективизм следователя при 
осуществлении сбора, исследования и 
оценки доказательств, приведший к фор-
мированию «ущербной» доказатель-
ственной базы;

3) неверную интерпретацию доказа-
тельств сторонами защиты или обвине-
ния;

4) злоупотребление правами участ-
никами процесса, влияющими на каче-
ство доказательственной информации;

5) умышленное противодействие уго-
ловно-процессуальному познанию судом 
исследуемого события со стороны само-
го широкого круга лиц (в научной лите-
ратуре выделяют внутреннее и внешнее 
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противодействие как процессу расследо-
вания, так и судебной деятельности, осу-
ществляемое как непосредственно сами-
ми участниками процесса, так и лицами 
«извне»). 

Суд, видя сомнительный для него ре-
зультат доказывания и воздействуя на 
информационные процессы с целью по-
лучения достоверных сведений, не знает 
точных причин искажения и (или) не-
полноты информации. Соответствен-
но, и тактическая деятельность 
судьи изначально не может являть-
ся тенденциозной, она не направлена 
против какого-либо конкретно опре-
деленного субъекта ввиду множества 
потенциальных факторов, влекущих 
сомнительность доказательствен-
ной информации.

Причинами, влияющими на непол-
ноту или искажение информации, мо-
гут являться, например, некачественный 
осмотр места происшествия, итогом ко-
торого явилось неверное установление 
ряда фактов и обстоятельств; неверная 
интерпретация фактов адвокатом-за-
щитником или государственным обвини-
телем; забывчивость свидетеля и т. д.

Часто может иметь место и целый ком-
плекс вышеуказанных факторов, в своем 
взаимодействии обусловивший исследо-
вание судом спорной или сомнительной 
доказательственной информации. 

Предположительный характер 
объяснения их возникновения, обу-
словливающий распространение сфе-
ры тактического воздействия суда 
на достаточно широкий, даже, воз-
можно, неопределенный, круг лиц, де-
лает деятельность суда правомер-
ной, свободной от обвинительного 
или защитительного уклона. 

При этом непосредственное такти-
ческое воздействие суда в силу его особо-
го статуса, обусловливающего беспри-
страстность исследовательской дея-

тельности, направлено не на конкрет-
ный субъект, а на искаженную (либо 
представляющуюся суду таковой) 
либо неполную (по мнению суда) до-
казательственную информацию с 
целью ее трансформации в полную и до-
стоверную. Это основная цель объектив-
ной судебной деятельности, а неизбежно 
осуществляемое при этом воздействие на 
конкретных субъектов при исследовании 
доказательств является лишь средством 
для достижения данной цели, используе-
мым в рамках реализации судом функции 
правосудия. 

Именно в этом, на наш взгляд, ос-
новное концептуальное отличие тактики 
суда от тактической деятельности следо-
вателя, реализуемой в рамках функции 
уголовного преследования и прямо пред-
полагающей правомерность осущест-
вления непосредственного тактического 
воздействия именно на конкретный субъ-
ект (прежде всего, подозреваемого или 
обвиняемого), поиск доказательств его 
виновности в рамках проверки соответ-
ствующей криминалистической версии.

Соответственно, различия кримина-
листической тактики суда и следователя, 
предопределяемые различием статуса и 
функций данных субъектов в сфере уго-
ловного судопроизводства, влекут необ-
ходимость разработки особой категории 
тактических приемов, которые позволи-
ли бы обеспечить допустимость такти-
ческого воздействия суда на доказатель-
ственную информацию и эффективность 
реализации такового.

Считаем необходимым формирова-
ние специальных тактических приемов, 
именуемых исследовательскими10, при-
менительно именно к такому субъекту, 
как суд. 

Границы между поисковой и иссле-
довательской деятельностью субъектов 
доказывания должны быть выявлены и 
положены в основу классификации так-
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тических приемов суда, определения их 
сущностного содержания и правомерно-
сти применения.

Данная задача весьма непроста по 
многим основаниям.

Среди процессуалистов отсутствует 
единство взглядов на сущностное содер-
жание функции уголовного преследова-
ния, в частности, дискуссионны вопросы 
о соотношении уголовного преследова-
ния и обвинения, временных границах 
начала и окончания следственной дея-
тельности, связанной с осуществлением 
уголовного преследования, ведутся ак-
тивные споры о специфике деятельности 
следователя в рамках этой функции. 

В равной степени сложен вопрос и о 
содержании функции правосудия (разре-
шения дела по существу), и об алгорит-
мах деятельности судьи в рамках данной 
функции: во-первых, неоднозначны пози-
ции ученых относительно степени долж-
ной активности суда в установлении об-
стоятельств исследуемого события в свете 
главенствующего принципа состязатель-
ности уголовного процесса; во-вторых, 
многие исследователи, не выделяя в каче-
стве самостоятельной функции функцию 
судебного контроля за предварительным 
расследованием, включают данную де-
ятельность в структуру функции право-
судия, что порождает дополнительные 
трудности, связанные с определением 
гносеологической составляющей судеб-
ной деятельности и необходимых такти-
ческих приемов ее реализации.

Помимо коллизий процессуальных, 
самую большую сложность при осущест-
влении тактической деятельности суда 
представляют собой трудности психоло-
гического плана, сопряженные с большой 
степенью вероятности возникновения 
судейского предубеждения относительно 
характера и степени доказанности фак-
тов и обстоятельств исследуемого собы-
тия, что в дальнейшем может воспрепят-

ствовать вынесению объективного, за-
конного и справедливого судебного ре-
шения. 

Потому, безусловно, в состязатель-
ном уголовном процессе тактика суда – 
отнюдь не позитивное явление, ибо ее 
наличие практически во всех случаях 
обусловлено слабостью доказатель-
ственной деятельности профессиональ-
ных участников уголовного судопроиз-
водства, не умеющих должным образом 
аргументировать свои позиции и осуще-
ствить на высоком уровне процесс дока-
зывания. В идеале суд субъектом кри-
миналистической тактики являться 
не должен.

Но субъективизм субъектов дока-
зывания, их, к сожалению, часто имею-
щая место некомпетентность, а также не-
предумышленное  воспрепятствование 
или умышленное противодействие по-
знанию достоверных обстоятельств со-
бытия со стороны участников процесса 
вынуждают суд в необходимых случаях 
(при наличии в деле неполной или про-
тиворечивой доказательственной инфор-
мации) являться субъектом, реализую-
щим тактико-криминалистические реко-
мендации с целью познания достоверных 
обстоятельств исследуемого события.

При этом неочевидность причин ис-
кажения или неполноты доказательств 
сопряжена, как правило, с неясностью 
конечного результата многих провероч-
ных процессуальных действий суда (ибо 
нельзя знать заранее результаты по-
вторной или дополнительной эксперти-
зы, судебного эксперимента, повторного 
обыска и иных объективных (при их 
надлежащей организации) познаватель-
но-удостоверительных судебных дей-
ствий, влекущих получение судом новой 
доказательственной информации. Эти 
факторы являются определенным гаран-
том объективности судебной деятельно-
сти, обусловливая возможность причис-



94 ВОРОНЕЖСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

КРИМИНАЛИСТИКА Е. Л. КОМБАРОВА

ления суда к субъектам криминалистиче-
ской тактики.

Потому основная задача кримина-
листики суда – разработка особых спе-
цифических исследовательских приемов, 
которые бы позволили суду принимать 
процессуальные решения и осущест-
влять судебные действия исключитель-

но в рамках принципа состязательности, 
обеспечить полноту и объективность су-
дебного исследования преступления.

Только в этом случае суд сможет над-
лежащим образом реализовать цели уго-
ловного судопроизводства, служа гаран-
том защиты прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, общества и государства.  
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В последние годы развитие инфор-
мационных технологий оказало значи-
тельное влияние на способы и механизм 
совершения преступлений, связанных с 
незаконным оборотом психотропных и 
наркотических средств. 

Распространение наркотических 
средств традиционным контактным спо-
собом стало встречаться гораздо реже, 
чем с использованием средств массовой 
информации либо электронных или ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетей: сотовой связи, электронной поч-
ты, социальных сетей, интернет-магази-
нов с использованием электронных пла-
тежных систем. 

«В общем виде бесконтактный спо-
соб заключается в том, что преступники 
ищут клиентов путем размещения объяв-
лений. Покупатели оплачивают наркоти-
ки через электронные платежные систе-
мы, а их получение осуществляется через 
тайники. В результате такого способа не 
происходит непосредственного личного 
контакта между сбытчиком и приобре-
тателем наркотиков. В связи с этим уве-
личился не только масштаб территории 
совершения таких преступлений, но и их 
количество»1.

Появление дистанционного или бес-
контактного способа, на наш взгляд, свя-
зано, во-первых, с широким распростра-
нением, доступностью и легкостью ис-
пользования сети Интернет, что, в свою 
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очередь, дает возможность быстрого по-
иска продавцов и покупателей наркоти-
ческих средств. 

Преступники используют возможно-
сти Интернета для поиска наркопотреби-
телей, оказания информационного воз-
действия на них, для противодействия 
правоохранительным органам. Так, в со-
циальных сетях существуют специаль-
ные форумы, «темы которых посвящены 
употреблению и эффективным способам 
распространения наркотических средств, 
на которых происходит обмен опытом 
среди наркозависимых лиц по вопросам 
совершенствования способов производ-
ства, культивирования, приема наркоти-
ческих средств, организации новых мест 
приобретения, а также правилах поведе-
ния в случае задержания сотрудниками 
правоохранительных органов»2. Причем 
для этого не нужно обладать какими-ли-
бо мощными электронными ресурсами. 
Более того, при наличии начальных зна-
ний и навыков программирования мож-
но организовать осуществление этих 
действий в автоматическом режиме. 

Например, можно запрограммиро-
вать компьютер для выполнения тако-
го действия, как отправка сообщения по 
электронной почте в определенное вре-
мя. Этот процесс называется планирова-
нием событий и не требует вообще ни-
каких навыков программирования. Это 
простая функция операционной системы. 

И, следовательно, если ранее, харак-
теризуя личность преступника, соверша-
ющего преступления с использованием 
информационных технологий, в том чис-
ле и рассматриваемой категории, отме-
чали, что это лица, обладающие доста-
точно глубокими специальными знания-
ми в области информационных техноло-
гий и имеющие доступ к профессиональ-
ному компьютерному оборудованию, то 
на данный момент ситуация существенно 

изменилась: «обычно это молодые люди 
в возрасте 18–28 лет. Они имеют сред-
нее техническое, высшее или незакон-
ченное высшее образование. Многие из 
них имеют познания в области компью-
терной техники и информационных тех-
нологий, а также активно используют их, 
например, при создании и обслуживании 
интернет-сайтов с объявлениями о про-
даже наркотиков. Рассматриваемые пре-
ступники ориентируются в отдельных 
финансовых операциях, например, осо-
бенностях движения денежных средств 
по счетам, вкладам в банковской систе-
ме, возможностях системы безналич-
ного расчета через электронные систе-
мы оплаты»3. То есть современные ин-
формационные технологии значительно 
упростили процесс сбыта наркотических 
средств, давая возможность сложные си-
стематически повторяющиеся действия 
осуществлять одному человеку, имеюще-
му минимальные электронные ресурсы и 
специальные знания. 

При этом электронная техника соз-
дает и непрерывно ведет запись всех 
производимых с ней действий, сохраняя 
адреса веб-сайтов, которые просматри-
вал пользователь, какие документы или 
изображения были загружены или от-
редактированы, какие использовались 
приложения, время и продолжитель-
ность этих действий, координаты нахож-
дения и перемещения устройства. Таким 
образом, любые действия пользователя 
оставляют следы в виде цифровой ин-
формации, которые впоследствии могут 
выступать в качестве источника доказа-
тельств по данному делу. И на данный 
момент электронная техника является, 
на наш взгляд, самым информативным 
источником сведений о его владельце и 
его активности в цифровой среде.

Во-вторых, современные информа-
ционные технологии обладают весьма 
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сложной и разветвленной инфраструк-
турой.

Физически электронная информа-
ция может быть расположена как в памя-
ти самого электронного устройства, так 
и в любой точке мира. Фактически такая 
информация может быть получена как из 
мобильных устройств (телефонов, ком-
пьютеров, ноутбуков, GPS и т. д.), так и с 
серверов, которые предоставляют услуги 
через Интернет, которые часто регистри-
руют IP-адреса и другую информацию о 
своих клиентах и их действиях. Эти сер-
веры могут быть расположены в разных 
странах, с разными национальными за-
конами. Традиционное хранение инфор-
мации в виде письменных документов 
или на каком-либо ином материальном 
носителе всегда позволяло точно опреде-
лить, где именно находятся те или иные 
сведения. То есть рассматривать элек-
тронные устройства как обычные пред-
меты невозможно, так как традиционно 
юридическая наука и практика всегда ис-
ходили из того, что объект материально-
го мира содержит лишь те сведения, ко-
торые хранит в себе, в то время как элек-
тронные устройства могут предоставлять 
информацию, физически хранимую в 
иных местах. И таких мест может быть 
достаточно много. В связи с этим поиск 
интересующей следствие информации 
должен осуществляться как на электрон-
ных устройствах подозреваемого или об-
виняемого, так и на других связанных с 
ними электронных устройствах, храня-
щих информацию, например, серверах 
провайдеров. При этом все эти носите-
ли информации обладают способностью 
хранить огромный объем информации, 
требующий для исследования значитель-
ного времени.

Кроме того, при бесконтактном спо-
собе распространения наркотических 
средств используются не только компью-
теры, но и иные устройства (смартфоны, 

планшеты и т. д.), также имеющие свои 
особенности функционирования, что, на 
наш взгляд, исключает формулирование 
конкретных рекомендаций по поиску и 
фиксации относимой к делу информа-
ции.

В-третьих, наиболее существенной, 
по нашему мнению, криминалистиче-
ской особенностью данных преступле-
ний является высокий уровень аноним-
ности осуществляемых действий, дости-
гаемый в первую очередь за счет исполь-
зования для коммуникации электронных 
средств общения, минующих операто-
ров связи. К ним относятся такие про-
граммные средства, как «Viber», «Skype», 
«WhatsApp», анонимный браузер Tor. 
Для осуществления финансовой связи 
при данном способе совершения престу-
плений используются электронные пла-
тежные системы, такие как WebMoney, 
«Yandex-деньги», QIWI, PayPal и т. д. 
При этом возможность контроля указан-
ных каналов связи и платежных систем 
как технически, так и организационно 
у правоохранительных органов крайне 
низкая.

Другой составляющей сокрытия это-
го вида преступной деятельности являет-
ся то, что используемая при бесконтакт-
ном способе распространения наркоти-
ческих средств электронная техника и 
программные средства, действительно, 
как было сказано выше, в силу особенно-
стей функционирования создает и непре-
рывно ведет журналы действий пользо-
вателя. Однако при этом идентификация 
истинного автора этих действий являет-
ся достаточно трудной задачей. Действи-
тельно, возможно определить владельца 
электронного устройства и производи-
мые на нем действия, но сама электрон-
ная информация не содержит данных 
о том, кто или что непосредственно ее 
произвели, т. е. установление лица, не-
посредственно производившего эти дей-
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ствия, является не только задачей специ-
алистов в области высоких технологий в 
рамках компьютерно-технической экс-
пертизы, но и специалистов в области ав-
тороведения, дактилоскопии, речеведе-
ния и т. д. 

Однако и здесь возникают опреде-
ленные сложности. В качестве способа 
общения в основном используется пись-
менный способ, что не дает возможность 
«прослушивать телефонные перегово-
ры». Вместо данного оперативно-ро-
зыскного мероприятия стало осущест-
вляться другое – «снятие информации с 
технических каналов связи». Но резуль-
таты данного мероприятия нередко ис-
пользуются лишь в оперативных целях 
и не применяются в качестве доказа-
тельств по уголовным делам, поскольку 
не содержат таких важных криминали-

стических следов, как, например, голос 
человека, который может быть иденти-
фицирован в рамках судебной фоноско-
пической экспертизы4.

В заключение необходимо отметить, 
что принципы, на которых основано функ-
ционирование электронных устройств, об-
условливают криминалистические особен-
ности бесконтактного способа распростра-
нения наркотических средств, что в усло-
виях постоянного развития технических 
средств и появления новых технологий 
хранения, воспроизведения и передачи ин-
формации требует постоянного повышения 
технической подготовленности работни-
ков следственных подразделений, совер-
шенствования криминалистических при-
емов и способов выявления и расследо-
вания преступлений, связанных с бескон-
тактным сбытом наркотических средств.
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Метод, применяемый любой наукой, 
в том числе и криминалистикой, – это 
способ познания материальной действи-
тельности. Поэтому методы, разрабаты-
ваемые и используемые криминалисти-
кой, весьма разнообразны и включают 
в себя не только «чисто» криминалисти-
ческие, но и методы других наук, в том 
числе математики. Наиболее востребо-
ванным криминалистикой математи-
ческим методом является моделирова-
ние (как математическое, так и мыслен-
но-образное).

Моделирование в криминалистике 
представляется в роли значимого позна-
вательного средства, которое помога-
ет следователю с учетом ситуационных 
факторов решить целый комплекс опре-
деленных задач. Абстрактное мышление, 
снабженное определенной методологией 
и технологией, и есть, по сути дела, мо-

делирование, позволяющее с использова-
нием некоторых воображаемых образов 
и объектов анализировать и проектиро-
вать окружающую нас реальность. Таким 
образом, метод моделирования применя-
ется при отсутствии возможности иссле-
довать сам объект. И с этой точки зрения, 
любое следственное действие, процесс ре-
шения любой следственной задачи мож-
но представить как некоторую модель. 

К примеру, при расследовании пре-
ступлений следователь, узнавая подроб-
ности случившегося, может воспроиз-
вести мысленно модель обстоятельств в 
своем сознании. И чем больше следова-
тель получает новой информации о рас-
следуемом событии или о лице, подо-
зреваемом в совершении преступления, 
тем более наполненной и истинной ста-
новится его мысленная модель. По мыс-
ленной модели следователь воссозда-
ет последовательность действий, кото-
рая могла происходить при совершении 
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преступления. Она помогает проследить 
хронологию возникновения криминаль-
ного события, разобраться в его сути и 
установить причастность лиц в совер-
шенном преступлении1. 

Термин «модель» используется в 
связи с отношением между двумя систе-
мами, при котором одна из них (реаль-
ная) заменяется другой (моделирующей) 
с целью получения определенных преи-
муществ и возможностей в процессе ис-
следования. Подобные отношения долж-
ны обеспечивать, с одной стороны, подо-
бие в рассматриваемом на данной стадии 
аспекте исследования, а с другой сторо-
ны, максимальную степень независимо-
сти по отношению к нерассматриваемым 
аспектам. 

Среди следственных действий наибо-
лее ярким и характерным примером воз-
никновения и существования описанных 
отношений является следственный экс-
перимент. 

Следственный эксперимент – это 
следственное (судебное) действие, на-
правленное на проверку имеющихся и 
получение новых доказательств. Ссыла-
ясь на ст. 181 УПК РФ, многие авторы 
сводят сущность следственного экспери-
мента к воспроизведению действий, об-
становки или иных событий2. Воспро-
извести означает возобновить, повто-
рить в копии, воссоздать3. Как отмечает 
Н. Г. Сапожков, сущностью следствен-
ного эксперимента является не само вос-
произведение отдельных событий и об-
стоятельств совершенного преступле-
ния, а экспериментальное исследование 
сходных по своему содержанию событий 
и обстоятельств в обстановке, сходной с 
той, в которой имели место подлинные 
события, т. е. производство опытов4.

Очевидно, что добиться полного 
сходства при создании условий проте-
кания каких-либо процессов с теми ус-

ловиями, в которых эти процессы про-
текали ранее (а также действия, обстоя-
тельства и т. п.), невозможно. Подобно-
го мнения придерживается Р. С. Белкин, 
который пишет: «Нельзя воспроизвести 
положение потерпевшего и нападающе-
го в момент совершения преступления, 
нельзя воспроизвести действия преступ-
ника на месте совершения преступления 
и т. п. Мы всегда будем иметь при этом 
дело с новым, иным событием, призна-
ком. Поэтому следственный эксперимент 
заключается не в воспроизведении в бук-
вальном смысле этого слова какого-либо 
явления или факта, а в совершении дей-
ствий, сходных с исследуемыми. И об-
становка, в которой совершаются эти 
действия, будет не той, в которой имело 
место подлинное событие, а лишь сход-
ной с нею»5. Таким образом, следствен-
ный эксперимент требует моделирова-
ния той ситуации, в которой исследуемое 
событие происходило. Заметим, что хотя 
воспроизведенная обстановка и будет 
приближена к условиям, в которых со-
вершено проверяемое действие, но при 
этом она не идеальна, что позволяет го-
ворить о возможности, т. е. вероятности 
совершенного действия. 

Следственный эксперимент прово-
дится с целью проверки фактической 
возможности и особенностей осущест-
вления определенного действия, собы-
тия или явления в определенных усло-
виях. В ходе следственного эксперимен-
та следователь определяет место прове-
дения, порядок и последовательность 
производства, условия эксперимента, 
содержание опытов, одним словом, ру-
ководит всем ходом следственного экс-
перимента. И от того, насколько точно 
следователю (дознавателю) удастся вос-
произвести обстановку проверяемого 
события, в конечном итоге будет зави-
сеть результат6. 
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Моделируя, воспроизводя соответ-
ствующие условия, следователь устанав-
ливает: 

1) имелась ли возможность видеть, 
различать и опознавать определенные 
предметы, их форму, цвет, размеры, 
частные признаки при данных условиях 
их удаленности, освещенности, угле зре-
ния;

2) возможно ли совершить опреде-
ленные действия при данных условиях;

3) возможно ли провести данное дей-
ствие за определенное время;

4) имелась ли возможность слышать 
и различать определенные слова, звуки;

5) обладает ли данное лицо проверя-
емыми способностями, навыками и уме-
ниями7.

Сознавая сложность построения мо-
дели подобного рода, необходимо учи-
тывать следующее.

Во-первых, суть моделирования как 
метода состоит в замене объекта-ори-
гинала соответствующей моделью, т. е. 
специально созданным аналогом, отра-
жающим адекватно наиболее значимые 
для исследователя свойства и признаки 
объекта. Поэтому в любом случае модель 
не тождественна объекту, а является лишь 
его приближенным отражением. Слож-
ность построения и исследования модели 
существенно зависит от сложности изуча-
емого объекта. Для приближения резуль-
тата к точному важно при построении мо-
дели выбрать такие характеристики и вза-
имосвязи, которые являются наиболее су-
щественными и определяющими для опи-
сания исследуемых систем.

Во-вторых, «построение модели пред-
полагает от следователя мысленное созда-
ние предстоящей ситуации расследования, 
прогнозирование возможных вариантов 
ее развития. В дальнейшем от следователя 
предполагаются периодическое осмысле-
ние, анализ и оценка складывающейся об-

становки с целью правильной и полной ре-
акции на ее модификации в виде соответ-
ствующих и своевременных тактических 
и процессуальных решений. Вполне оче-
видно, что на содержание модели вли-
яют не только такие факторы, как пол-
нота исходной информации и личность 
участников предстоящего действия, но 
и личные качества, знания и професси-
ональный опыт следователя. Модель не 
будет являться реальным предметом, но 
мысленной конструкцией “предстоящей, 
будущей” реальности»8. С этих позиций 
моделирование следственного экспери-
мента можно отнести к имитационно-
му моделированию9, так как речь идет о 
перспективном мысленном моделирова-
нии, предопределяющем возможность 
обоснованного предвидения дальнейше-
го развития сложившейся или складыва-
ющейся следственной ситуации.

В-третьих, следственный экспери-
мент всегда сопряжен с производством 
опытных действий и направлен на про-
верку имеющихся в деле доказательств 
или получение новых. Опытные дей-
ствия вряд ли можно произвести на до-
статочно высоком уровне и получить 
нужные результаты без участия в них 
специалиста. Участвуя в этом следствен-
ном действии, специалист помогает сле-
дователю создать условия и обстановку, 
близкие к проверяемым, чтобы полу-
чить от производства следственного экс-
перимента более достоверные и полные 
данные. Он подготавливает и применяет 
технические средства, помогает в изго-
товлении экспериментальных образцов, 
слепков и отпечатков, а также в опреде-
лении условий, в которых происходило 
проверяемое событие. Специалист помо-
гает определить возможность слухового 
восприятия тех или иных звуков, выяс-
нить возможности выполнения тем или 
иным лицом определенных действий на 
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указанных им условиях и т. д.10 Одним 
словом, деятельность специалиста при 
участии в производстве следственного 
эксперимента помогает следователю бо-
лее точно и обоснованно с научной точ-
ки зрения проверить и оценить имею-
щиеся в деле доказательства, установить 
достоверные данные и отсеять ложные 
сведения об обстоятельствах события 
преступления и лице, его совершившем. 
Кроме того, иногда именно специалист 
может указать следователю на необхо-
димость проведения следственного экс-
перимента. Например, по обнаруженной 
при обыске черновой записи химических 
формул специалист в области химии мо-
жет доказать, что на изъятом при обыске 
оборудовании возможно осуществить 
производство синтетического наркоти-
ческого средства не только теоретически, 
но и практически, т. е. путем проведения 
следственного эксперимента11.

В-четвертых, в ряде случаев целесо-
образно привлекать специалиста в об-
ласти психологии, так как моделирова-
ние субъективных факторов – основная 
сложность в проведении следственно-
го эксперимента. Очевидно, что эффек-
тивность деятельности человека, осо-
бенности его поведения в значительной 
мере зависят от его психического состоя-
ния. Воспроизведение этих состояний во 
многих случаях невозможно. Так, в со-
стоянии аффекта человек способен мно-
гократно увеличивать свои физические 
возможности. Экспериментальная про-
верка таких действий неосуществима. 
Присутствие многих людей также может 
повлиять на чистоту эксперимента: неиз-
бежно возникновение эффекта социаль-
ной ингибиции – подавление активности 
индивида в присутствии других лиц12. 

Однако следственный эксперимент – 
это не только построение модели, но и, 
как отмечалось выше, постановка опы-

тов на этой модели, в результате ко-
торых происходит целенаправленное 
изучение модели исследуемого события 
в точно учитываемых условиях, когда 
имеется возможность следить за ходом 
изменения модели и активно воздейство-
вать на нее путем изменения отдельных 
параметров, производить наблюдения и 
делать заключения, основанные на этих 
наблюдениях. Еще И. М. Лузгин в одной 
из первых работ, посвященных модели-
рованию при производстве следствен-
ных действий, отмечал, что целью моде-
лирования при производстве следствен-
ного эксперимента как раз и является 
воссоздание условия для производства 
опытов13. Причем только в результате их 
производства открываются возможности 
глубокого и всестороннего исследования 
интересующих следователя отдельных 
событий и обстоятельств, связанных с 
расследуемым преступлением, появля-
ется возможность судить о том, могло 
ли иметь место проверяемое событие в 
определенных условиях или нет. Следо-
ватель определяет количество опытов, 
их содержание и при необходимости по-
вторяет опыты. Неоднократное проведе-
ние одних и тех же опытов в процессе од-
ного следственного эксперимента позво-
ляет более тщательно изучить исследуе-
мое явление, убедиться в том, что полу-
ченные результаты не являются случай-
ными и что они достоверны14. 

Наряду с этим повторные действия 
несут в себе эффект «научения». Повтор-
но можно сделать то, что сразу не полу-
чалось. Повторные действия могут осу-
ществляться значительно быстрее или 
медленнее, чем в первичных условиях. 
Замедление действий может быть связа-
но с тем, что при проверке его действий 
человек берет под сознательный кон-
троль и все то, что первоначально могло 
осуществляться на подсознательном, сте-
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реотипном уровне, т. е. более ускоренно. 
Все это обусловливает необходимость ва-
риативности проводимых опытов15.

Таким образом, многократность – 
первый принцип следственного экспери-
мента, а второй – вариативность, т. е. осу-
ществление каждого последующего опы-
та в несколько измененных условиях.

Существует достаточно распростра-
ненное среди ученых мнение, что в ре-
зультате проведения многократных, ва-
риативных опытов следователь имеет воз-
можность не только проверить возмож-
ность или невозможность наступления 
некоторого события, но и в ряде случаев 
получить новую доказательственную ин-
формацию по делу. Например, О. Я. Баев 
приводит в одной из своих работ16 при-
мер, иллюстрирующий данный тезис. 

У С. при его задержании по подозре-
нию в совершении квартирной кражи изъ-
яли связку ключей. В результате произ-
веденного следственного эксперимента 
было установлено, что один из ключей, 
найденный у С., открывает замок двери 
квартиры, из которой совершена кража. 
Этот факт явился косвенным доказатель-
ством по делу, так как послужил средством 
установления интересующих следствие и 
суд обстоятельств и, в частности, позво-
лил ответить на вопрос о том, как С. уда-
лось проникнуть на место преступления.

Рассматривая данный пример, неко-
торые ученые отмечают, что «в нем пу-
тем следственного эксперимента было 
установлено доказательственное зна-
чение предмета (ключа), т. е. фактиче-
ски получено новое вещественное дока-

зательство»17. Однако полагаем, что и в 
данном случае, и в любом другом при-
мере следственного эксперимента нельзя 
вести разговор о получении нового веще-
ственного доказательства. Речь, скорее, 
идет об оценке доказательственной ин-
формации, а вещественные доказатель-
ства (как в приведенном примере связ-
ка ключей) могут быть получены только 
при проведении следственных действий, 
специально на то направленных (осмотр 
места происшествия, обыск, выемка).

Данное следственное действие имеет 
высокую эффективность, и приходится 
только сожалеть о том, что значительная 
часть следователей редко его проводят 
при расследовании уголовных дел.

На примере такого следственного 
действия, как следственный экспери-
мент, становится очевидным, что метод 
моделирования может и должен широ-
ко применяться в криминалистике. При 
построении, проверке и оценке модели 
расследуемого события применительно к 
конкретной ситуации (ситуационной мо-
дели) следователь в большинстве случа-
ев воспринимает и отражает в сознании 
значительно большую по объему инфор-
мацию по сравнению с той, что фиксиру-
ется в протоколах и иных процессуаль-
ных документах. Соответственно, ситу-
ационное и имитационное моделирова-
ния выступают как средство системати-
зации и синтеза информации о престу-
плении, поисков «пробелов» в знании о 
преступлении, а также как эффективное 
средство, помогающее в определении ос-
новных направлений расследования.
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О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ЮРИДИЧЕСКАЯ» 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

А н н о т а ц и я: рассмотрены особенности юридической и криминалистической ха-
рактеристики преступлений, совершенных с использованием платежных систем. 
Проанализированы основные элементы криминалистической характеристики пре-
ступлений, совершенных с использованием платежных систем. В частности, рассмо-
трены сведения об электронной платежной системе; обстоятельства совершения 
преступлений (время и место). Проанализированы способы совершения преступлений 
(использование уязвимости системы, использование легальных реквизитов легального 
пользователя системы, взлом всей системы). Рассмотрена категория личность пре-
ступника (раскрыта авторская классификация членов преступной группы). Отдель-
ное внимание уделено сведениям о следах преступлений (виртуальные/цифровые сле-
ды) и сведениям о потерпевшем. На основе проведенного анализа элементов кримина-
листической характеристики выделены взаимосвязи между ними. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: преступления, совершенные с использованием электронных 
платежных систем, криминалистическая классификация, криминалистическая ха-
рактеристика, методика расследования преступлений. 

ABOUT CORRELATION OF CONCEPTS LEGAL
 AND CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC 
OF THE CRIMES COMMITTED WITH USE 

OF ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS

A b s t r a c t: the article deals with the features of legal and forensic characteristics of crimes 
committed using payment systems. The main elements of the criminalistic characteristics of 
crimes committed using payment systems are analyzed. In particular, considered: information 
about the electronic payment system; circumstances of crimes (time and place). Methods of 
Commission of crimes (use of vulnerability of system, use of legal requisites of the legal user of 
system, hacking of all system) are analyzed. The category of criminal personality is considered 
(the author's classification of members of a criminal group is revealed). Special attention is 
paid to information about the traces of crimes (virtual/digital traces) and information about 
the victim. On the basis of the analysis of the elements of forensic characteristics identified the 
relationship between them.
K e y  w o r d s: crimes committed with the use of electronic payment systems, forensic classifi-
cation, forensic characteristics, methods of investigation of crimes.
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Для своевременного выявления, а 
также быстрого и полного расследования 
преступлений, совершенных с использо-
ванием электронных платежных систем, 
необходимо знать их характеристику. 
В литературе встречается как понятие 
криминалистической характеристики 
(в рамках частных методик расследова-
ния преступлений), так и понятие юри-
дической характеристики. Предметные 
характеристики преступлений исследу-
ются различными отраслями юридиче-
ских знаний: уголовным правом, крими-
нологией, криминалистикой, уголовным 
процессом и т. д. Например, криминали-
стическая характеристика представляет 
собой систему криминалистически зна-
чимых признаков преступлений, необхо-
дима для разработки эффективных ме-
тодик расследования преступлений. Уго-
ловно-правовая характеристика опреде-
ляет состав преступления и необходима 
для правильной квалификации престу-
плений. Криминология изучает преступ-
ность как социальное явление, уголов-
ный процесс с точки зрения сбора и ана-
лиза доказательств по делу. Можно пред-
положить, что юридическая характери-
стика преступления – это совокупность 
всех возможных характеристик престу-
пления. Анализ всех элементов системы 
юридической характеристики преступле-
ний необходим с точки зрения комплекс-
ной оценки. Сущность юридической ха-
рактеристики преступлений связана с 
предметом доказывания по уголовным 
делам. Таким образом, криминалистиче-
ская характеристика преступлений явля-
ется составной частью юридической ха-
рактеристики преступлений. 

Статья 73 УПК РФ устанавливает пе-
речень обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по уголовному делу (предмет 
доказывания): событие преступления 
(время, место, способ и другие обстоя-

тельства); виновность лица, совершив-
шего преступление; обстоятельства, ха-
рактеризующие личность обвиняемого; 
характер и размер вреда, причиненного 
преступлением; обстоятельства, исклю-
чающие преступность и наказуемость 
деяния; обстоятельства смягчающие и 
отягчающие наказание; обстоятельства, 
которые могут повлечь за собой освобо-
ждение от уголовной ответственности; 
обстоятельства, подтверждающие, что 
имущество, подлежащее конфискации, 
получено преступным путем. И именно 
эти обстоятельства рассматриваются в 
различных аспектах и в уголовно-право-
вой, и в криминалистической, и в крими-
нологической характеристиках. 

Анализ юридической характеристи-
ки преступлений, совершенных с исполь-
зованием электронных платежных си-
стем, необходимо начать с характеристи-
ки самих платежных систем. 

В настоящее время количество пре-
ступлений, совершенных с использова-
нием электронных платежных систем, 
растет. Более того, «стираются» грани-
цы применения платежных систем. Если 
раньше (2000–2012 гг.) можно было от-
граничить преступления, совершенные в 
банковской сфере, от преступлений, со-
вершенных с использованием электрон-
ных платежных средств и систем: в пер-
вом случае действовали платежные си-
стемы банков (с иным механизмом пе-
реводов денег), во втором – электронные 
платежные системы, которые не всегда 
попадали под действие законодательства, 
то сейчас все платежные системы дей-
ствуют по схожему механизму. Приня-
тый в 2010 г. Федеральный закон «О на-
циональной платежной системе» уста-
новил понятие платежной системы, осо-
бенности ее функционирования, оборот 
электронных средств. В настоящее время 
безналичные платежи использует боль-
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шое количество взрослого населения 
страны, уходя от наличных расчетов. По 
данным Сбербанка России безналичные 
платежи граждан по сравнению с 2008 г. 
выросли в 10 раз. За последние 4 года 
рост безналичных операций по картам 
в России ускорился в среднем до 8 % в 
год. Доля карточных платежей в покуп-
ках гражданами товаров и услуг в 2017 г. 
составила 39 %, а в 2018 г. 51 %. При-
ем карт в России осуществляют 2,3 млн 
торговых терминалов в 1,6 млн торго-
вых точках, на которые приходится 95 % 
всех расходов граждан (с учетом оплаты 
наличными). Если в конце 2000-х гг. без-
наличные расчеты были уделом самых 
крупных городов, то сейчас различия 
между территориями практически исчез-
ли1. Причем приведены только данные 
Сбербанка России. Технология действия 
электронных платежных систем едина 
как для банковского сектора, так и для 
электронных платежных систем (QIWI, 
ЯндексДеньги и т. д.). В некоторых слу-
чаях о «прототипах» платежных систем 
и платежных переводах мы можем гово-
рить при «продаже» в социальных сетях 
так называемых «сетевых измерителей 
денег» – ОК, ВК, голоса и прочее. Можно 
смело говорить о понятии «виртуальная 
собственность», оборот и выкуп которой 
проходит также через платежные систе-
мы (более подробно данный вопрос рас-
смотрен в статье «Виртуальная собствен-
ность как элемент криминалистической 
характеристики преступлений, совер-
шенных с использованием электронных 
платежных средств и систем»2).

Юридическая характеристика престу-
плений, совершенных с использованием 
электронных платежных систем, может 
быть представлена как система типич-
ных признаков, образующихся под воз-
действием определенных причин, спо-
собствовавших их совершению, указыва-

ющих на следы преступления и имеющих 
состав преступления, согласно УК РФ. 
Отдельные характеристики преступле-
ний являются отраслевыми и отражают 
отдельные свойства преступлений. Объ-
единяющим началом этих характеристик 
является состав преступления как стерж-
невое понятие предмета доказывания. 

В криминалистической характери-
стике рассматривается не просто харак-
теристика отдельных элементов пред-
мета доказывания, но прежде всего вза-
имосвязи между этими элементами. По 
общему правилу в содержании крими-
налистической характеристики престу-
плений, совершенных с использованием 
электронных платежных систем, можно 
выделить:

1) сведения о предмете преступления 
(электронной платежной системе);

2) событие преступления (место, 
время и другие обстоятельства соверше-
ния преступления); 

3) типичные способы совершения 
преступлений рассматриваемой катего-
рии; 

4) сведения о типичных чертах лич-
ности преступника и составе преступной 
группы; 

5) особенности следообразования; 
6) иные обстоятельства (например, 

сведения о потерпевшем; обстоятель-
ства, влияющие на степень и характер 
ответственности обвиняемого; характер 
и размер ущерба; причины и условия, 
способствовавшие совершению престу-
пления)3.

Рассмотрим кратко каждый элемент 
характеристики и определим взаимо-
связь между ними. 

Предметом преступления в рассма-
триваемой категории дел будет высту-
пать электронная платежная система. 
Как было сказано ранее, владельцем этой 
системы может быть как банковская ор-
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ганизация, так и любой другой держа-
тель, уполномоченный на это законом. 
К числу сведений о платежной системе 
будут отнесены информация об органи-
зационно-правовой структуре, собствен-
никах, порядке проведения расчетов, 
ввода-вывода денег, порядок регистра-
ции пользователей, есть или нет ограни-
чения на количество транзакций (напри-
мер, в сутки) либо ограничения на сум-
му единоразового перевода, комиссии за 
«вывод средств», возможность оплаты 
товаров в интернет-магазинах, особен-
ности функционирования «электронно-
го кошелька» (при наличии) и прочее. 
Помимо этого, необходимо уточнить 
информацию относительно способов и 
уровня защиты платежной системы как 
внутри, так и снаружи. 

Второй элемент – событие престу-
пления (место и время). В силу специ-
фики рассматриваемых преступлений 
понятие «место преступления» не всег-
да (а вернее, никогда) не будет тради-
ционным. Чаще всего место нахождения 
преступника и место нахождения жерт-
вы (имеются в виду аппаратные сред-
ства этих лиц) будут не совпадать с ме-
стом совершения такого преступления. 
Возникает вопрос: «Что считать местом 
преступления в данном случае?» Списа-
ние денежных средств (как электронных 
средств, так и безналичных денег) проис-
ходит в «виртуальной», «цифровой» сре-
де, на счетах электронной платежной си-
стемы, которая «не привязана» к матери-
альному миру. Установить местом пре-
ступления сервер собственника платеж-
ной системы в данном случае будет не-
правильно. Такие преступления прово-
дятся «удаленно». В связи с этим необхо-
димо определять место преступления как 
минимум двумя составляющими: место-
положение платежной системы (ее соб-
ственника) в «реальном» пространстве 

(адрес организации, физического лица, 
адрес нахождения аппаратного средства) 
и местоположение, отождествляемое в 
локальной и глобальной сети с IP-адре-
сом. В некоторых случаях  IP-адреса на-
зывают «виртуальным пространством»4, 
что не совсем правильно по своей сути. 
Большое внимание при расследовании 
таких преступлений необходимо уделять 
сопоставлению IP-адресов адресам ме-
стонахождения лиц в конкретные дату и 
время.

Время также имеет свои особенно-
сти, так как оно четко и точно фиксиру-
ется в содержании компьютерных жур-
налов, за исключением случаев, когда 
преступник вынужден «подстраивать» 
систему времени своего аппаратного 
средства (компьютера) под время пла-
тежной системы (при разнице в часовых 
поясах). Такая автоматическая фиксация 
времени может помочь установить ви-
новность лица, если, например, извест-
но, что подозреваемый в это время был 
по месту пилингования IP-адреса. Или 
при наличии сведений о том, что хище-
ние электронных платежных средств из 
электронных кошельков происходит в 
одно и то же время, можно рассмотреть 
вопрос о том, что подозреваемый работа-
ет по сменному графику либо у него нет 
постоянного доступа к компьютеру. Дан-
ный признак можно назвать периодич-
ностью действий преступника. 

Среди способов совершения таких 
преступлений принято выделять следу-
ющие:

– использование уязвимости элек-
тронной платежной системы без непра-
вомерного использования реквизитов 
доступа ее легального пользователя – 
когда специально обученные лица (чаще 
всего в преступных целях) тестируют 
работу платежной системы, выявляя ее 
уязвимости, т. е. «пробелы» в работе/



110 ВОРОНЕЖСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

КРИМИНАЛИСТИКА Н. В. ОЛИНДЕР

функционировании. То есть преступни-
кам не нужно использовать реквизиты 
доступа легальных пользователей для 
вывода электронной наличности на ка-
кие-то иные счета. Такой способ мож-
но назвать «внутреннее проникновение 
в платежную систему». Причем это не 
означает, что такие преступления со-
вершают работники платежных систем. 
Это могут быть лица, владеющие специ-
альными программами;

– неправомерное использование рек-
визитов легального пользователя пла-
тежной системы. Объектом атаки со сто-
роны злоумышленников в этом случае 
является аппаратное средство пользова-
теля электронным кошельком с целью 
выяснения логинов и паролей. Это мо-
жет быть выполнено двумя способами: 
через вредоносную программу, запущен-
ную на компьютер легального пользо-
вателя (удаленное диагностирование); 
либо «физическое» завладение, напри-
мер, увидели записи в блокнотах, запис-
ных книжках;

– взлом системы. Объектом атаки вы-
ступает сама платежная система, атаку-
ются одновременно все или многие элек-
тронные кошельки. В силу существова-
ния достаточно хороших систем защиты 
платежных систем используется редко.

Еще один элемент криминалисти-
ческой характеристики – личность пре-
ступника. Как правило, такие преступле-
ния совершаются группами лиц. Харак-
теристике личности преступника по рас-
сматриваемым преступлениям, а также 
по компьютерным преступлениям (так 
как они схожи) уделяли внимание мно-
гие ученые-криминалисты, представляя 
авторские классификации личности пре-
ступников5. В своей ранней работе автор 
настоящей статьи выделял следующую 
классификацию субъектов преступной 
группы: аналитик – изучает платежную 
систему; программист – разрабатывает 

программное обеспечение с целью совер-
шения преступления; тестер – лицо, ко-
торое тестирует программный продукт; 
пользователь технологии – тот, кто со-
вершает преступление; организатор об-
наличивания; обнальщик. Члены пре-
ступной группы могут одновременно вы-
полнять разные функции в зависимости 
от образования, функционала и положе-
ния в группе.

Не менее важный элемент кримина-
листической характеристики – сведения 
о следах преступления. В рассматривае-
мой категории преступлений речь идет 
о виртуальных или цифровых следах6 – 
следах, сохранившихся в памяти техни-
ческих устройств, занимающих проме-
жуточное положение между материаль-
ными и идеальными следами. Необхо-
димо уточнить, что «виртуальный» – это 
характеристика реально существующего 
информационного объекта, который на 
компьютерном носителе информации 
представлен в форме, отличной от его 
представления в интерпретированном 
виде на устройстве вывода (экране мо-
нитора или принтере). Не всегда такие 
следы существуют в виртуальном про-
странстве, они могут быть и локальны-
ми, в силу специфики их фиксации более 
правильно (в настоящее время) их назы-
вать «цифровыми» следами. Следообра-
зующие и следовоспринимающие объек-
ты будут связаны с технологиями рабо-
ты самой системы, технологиями работы 
электронных кошельков, серверов и са-
мих аппаратных средств.

Среди прочих элементов кримина-
листической характеристики можно на-
звать сведения о потерпевшем (как ми-
нимум он должен пользоваться / уметь 
пользоваться электронными кошелька-
ми и платежными системами); характер 
и размер ущерба (соотносимость и кон-
вертируемость электронных платежных 
средств с реальными деньгами, опреде-
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ление фактической стоимости виртуаль-
ной собственности и прочее); причины и 
условия, способствовавшие совершению 
преступления, и т. д.

Рассмотрев основные элементы кри-
миналистической характеристики пре-
ступлений, совершенных с использова-
нием электронных платежных систем, 
можно выделить следующие взаимосвя-
зи между ними.

Сведения об электронной платежной 
системе могут показывать наличие или от-
сутствие уязвимости платежной системы 
(т. е. связь со способом совершения пре-
ступления); возможности вывода денег – 
обналичивание (указывать на состав пре-
ступной группы); технологии перевода на 
место совершения преступления и про-
чее. Время и место совершения престу-
пления напрямую указывают на преступ-
ника, в некоторых случаях позволяют 
выявить преступление (например, если 

время платежной активности преступни-
ка не совпадает по времени с привычной 
активностью большей части пользова-
телей, другими словами, «вспышки» ак-
тивности в ночное время, например, мо-
гут привлечь внимание службы охраны); 
способы совершения преступлений мо-
гут указывать на личность преступника/
преступников, место и время его совер-
шения; следы могут указать на IP-адрес 
преступников, могут показать связь меж-
ду преступником и потерпевшим (напри-
мер, если были введены корректные ло-
гин и пароль и взлома компьютера потер-
певшего не было, можно предположить о 
знакомстве этих лиц).

Таким образом, анализ элементов 
криминалистической характеристики 
преступлений, совершенных с исполь-
зованием платежных систем, позволяет 
определить типичную следственную си-
туацию и порядок действий следователя.
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Убийство, совершенное с особой же-
стокостью, – исключительно тяжкое и 
весьма опасное преступление, сопро-
вождающееся применением к потер-
певшему пыток, истязаний, глумлений 
и причинением ему мучений и особых 
страданий.

В настоящий момент существуют 
два постановления Пленума Верховного 
Суда РФ, в которых говорится о понятии 
«особая жестокость»: «О судебной прак-
тике по делам об убийстве» от 27 января 
1999 г. № 11 и «О судебной практике по 
делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы 
личности» от 4 декабря 2014 г. № 162.

Всего в России в период с 2013 по 
2017 г. зарегистрировано 1297 убийств 
и покушений на убийство, совершен-
ных несовершеннолетними. В 2013 г. их 
было 326, 2014-м – 286, 2015-м – 256, 
2016-м – 215, 2017-м – 2143.

Наиболее значимым элементом 
криминалистической характеристики 
убийств, совершенных несовершенно-
летними с особой жестокостью, явля-
ется типовая характеристика личности 
несовершеннолетнего подозреваемого. 
Согласно ст. 87 Уголовного кодекса РФ4 
несовершеннолетними признаются лица, 
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которым ко времени совершения престу-
пления исполнилось 14, но не исполни-
лось 18 лет. 

Зачастую причиной жестокости не-
совершеннолетних являются их возраст-
ные особенности. К ним можно отнести 
противоречивость, полярность чувств и 
побуждений, импульсивность, сочетание 
холодности и жестокости, неуверенность 
в себе, завышенную самооценку, отказ 
от общепринятых норм поведения и не-
достаточно развитую способность к объ-
ективной оценке конкретных поступков. 
Вдобавок можно выделить такие факто-
ры, как особенности соматического, пси-
хического и нравственного развития, а 
также их социальную незрелость.

В большинстве случаев преступле-
ния совершают дети, которые воспиты-
ваются в неполных и неблагополучных 
семьях, в связи с чем им не уделяется 
должного внимания со стороны родите-
лей, они обделены любовью и заботой, 
часто предоставлены сами себе, что, есте-
ственно, приводит к увеличению совер-
шаемых ими преступлений.

В 15 % случаев несовершеннолет-
ние совершают преступления в состоя-
нии алкогольного или наркотического 
опьянения. Более половины преступле-
ний совершаются несовершеннолетними 
в составе группы, а в некоторых случаях 
и в составе организованной преступной 
группы.

В большинстве случаев такие несо-
вершеннолетние не имеют постоянно-
го места жительства, учебы, занимаются 
попрошайничеством или бродяжниче-
ством. Часто они подвержены преступ-
ному влиянию своих старших товари-
щей, в большинстве случаев ранее суди-
мых. Большинство преступлений несо-
вершеннолетние совершают в возрасте 
16–17 лет, реже 14–15 лет. Почти 90 % 
преступлений  приходится на подростков 
мужского пола5.

Чаще всего главным мотивом совер-
шения убийств несовершеннолетними 
с особой жестокостью является жела-
ние отомстить, корысть, ревность либо 
утверждение своего авторитета. 

Знание особенностей личности и 
психологических свойств подростка по-
зволяет следователю продуктивно про-
вести следственные действия, использо-
вать наиболее рациональные тактиче-
ские приемы, а также установить психо-
логический контакт и оказать положи-
тельное воздействие на несовершенно-
летнего преступника в процессе рассле-
дования преступления.

Выделяют следующие черты способа 
совершения преступления несовершен-
нолетними:

1) непрофессионализм, проявляю-
щийся в отсутствии тщательной подго-
товки к совершению преступления и со-
крытия его следов;

2) нелогичность и отсутствие четкой 
последовательности действий.

В большинстве случаев местом со-
вершения убийств с особой жестокостью, 
совершенных несовершеннолетними, 
выступают квартиры, дачи, загородные  
дома, заброшенные стройки и другие ме-
ста в отдалении от общественных мест, 
реже преступления совершаются на ста-
дионах, концертных площадках и в иных 
местах массового скопления людей. 

Основная масса убийств подростка-
ми совершается в крупных и средних го-
родах (78 %). В сельской местности, со-
ответственно, совершено 22 % всех изу-
ченных убийств6.

Чаще всего подростки совершают 
убийства посредством причинения мно-
жественных телесных повреждений хо-
лодным оружием, бытовыми предмета-
ми, палками, камнями, из огнестрельно-
го оружия с близкого расстояния.

Важное значение имеет время со-
вершения преступления. В большинстве 
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случаев убийства совершаются несовер-
шеннолетними в весенне-летний период 
с 22.00 до 24.00 ч, в осенне-зимний пери-
од – с 19.00 до 22.00 ч.

Как правило, потерпевшими высту-
пают родители, близкие родственники, 
сверстники, бездомные, пожилые люди 
и случайные прохожие. Чаще подрост-
ки нападают на заведомо слабых жертв, 
которые не в состоянии дать отпор несо-
вершеннолетним преступникам.

Из всего сказанного можно сделать 
вывод о том, что убийства с особой же-
стокостью, совершаемые несовершен-
нолетними, являются наиболее опас-
ными уголовно наказуемыми деяниями 
среди подростков, что, в свою очередь, 
обусловливает необходимость их крими-
нологического изучения для разработки 
наиболее эффективных мер предупреж-
дения и профилактики данного вида пре-
ступлений.

1 О судебной практике по делам об убийстве : постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 (в ред. от 03.03.2015). До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.10.2018).

2 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности : постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 28.10.2018).

3 См.: Преступность и правонарушения (2013–2017) : статистический сборник // 
Министерство внутренних дел Российской Федерации. М., 2018. С. 63.

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ  (в ред. 
от 03.10.2018). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обра-
щения: 28.10.2018).

5 См.: Лунеев В. В. Криминология : учебник для академического бакалавриата. М., 
2019. С. 644.

6 См.: Григорян З. М. Убийства, совершаемые несовершеннолетними (кримино-
логический аспект) // Вестник СГЮА. 2012. № 1 (84). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/ubiystva-sovershaemye-nesovershennoletnimi-kriminologicheskiy-aspekt (дата 
обращения: 28.10.2018).
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ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ 
В МЕХАНИЗМЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

А н н о т а ц и я: рассматриваются сущностные характеристики предъявления для 
опознания. Обращается внимание на вопросы качества производства данного след-
ственного действия. Анализируются возможные следственные ошибки в механизме 
предъявления для опознания.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: расследование,  преступление, предъявление для опознания, 
следственная ошибка.

POSSIBLE MISTAKES IN MECHANISM 
OF SUBMISSION FOR IDENTIFICATION

A b s t r a c t: the article is devoted to essential characteristics of submission for identification. 
Attention directed to questions of production quality of this investigating action. Possible 
mistakes in mechanism of submission for identification are analyzed.
K e y  w o r d s: investigation, crime, submission for identification, investigating mistake.

 Поступила в редакцию 11 октября 2019 г.

В системе деятельности по расследо-
ванию преступлений особое место зани-
мает предъявление для опознания – не-
повторимое следственное действие (уни-
кальный механизм), от результатов ко-
торого во многом зависит достижение 
целей (назначения) уголовного судопро-
изводства. Однако, как свидетельствуют 
обобщения следственной практики, реа-
лизация данного мероприятия, к сожале-
нию, не всегда безошибочна.

Так, к числу факторов, детермини-
рующих следственные ошибки в системе 
предъявления для опознания, но в то же 
время создающих методологическую ос-
нову для их классификации, можно отне-
сти (назовем лишь некоторые):

– незнание норм закона и непони-
мание правил его толкования (соответ-

ственно, можно выделить юридические, 
логические ошибки);

– нигилистическое отношение к за-
кону и к правоприменительной деятель-
ности (правоприменительные, психоло-
гические ошибки);

– не отвечающее психологическим 
требованиям, правилам психологиче-
ской науки восприятие и «принятие» 
следователем показаний «будущих опо-
знающих» (неверное представление о 
формировании их показаний – психоло-
гические ошибки);

– не соответствующие устоявшимся 
криминалистическим рекомендациям и 
правилам «особенности» тактики про-
изводства предъявления для опознания 
(тактические, гносеологические ошиб-
ки) и др. 

Механизм предъявления для опо-
знания, как известно, включает в себя 
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три необходимых элемента – подготов-
ку, производство и фиксацию резуль-
татов данного следственного действия. 
Это, в свою очередь, предполагает потен-
циальные ошибки на соответствующих 
тактических этапах его реализации. Со-
ответственно, можно выделить ошибки, 
допускаемые на подготовительном, ра-
бочем и заключительном этапах тактики 
предъявления для опознания.

В контексте рассмотрения первич-
ной (базовой) основы для систематиза-
ции ошибок при реализации механиз-
ма предъявления для опознания следует 
отметить и такой структурообразующий 
компонент (основание), как феномен 
противодействия расследованию. 

Указанное обстоятельство, на наш 
взгляд, также позволяет выделить не-
сколько классов ошибок:

– ошибки, обусловленные противо-
действием, исходящим от опознаваемого 
объекта (субъекта); 

– ошибки, обусловленные противо-
действием, исходящим от опознающего 
субъекта;

– ошибки, обусловленные «противо-
действием», исходящим от самого сле-
дователя (например, при осуществле-
нии действий, сопряженных с необосно-
ванным тактическим риском; при нека-
чественной подготовке / производстве 
предъявления для опознания).

Не преследуя в настоящей статье 
цель на «исчерпывающее классифици-
рование» ошибок в механизме предъяв-
ления для опознания,  попутно заметим, 
что любая классификация относительна, 
условна и представляет собой некое огру-
бление действительности, и вряд ли мож-
но найти такой универсальный признак 
в качестве основания классификации, 
с тем чтобы последняя могла охватить 
все без исключения элементы исследу-
емого объекта. Именно таковым огруб-

лением может быть названа повторяе-
мость одних и тех же элементов (в дан-
ном случае – ошибок) в ячейках разных 
классификационных подсистем исследу-
емого объекта (предъявления для опо-
знания). 

Но вместе с тем классификационное 
разнообразие, выведение  взаимозависи-
мостей между различными объектами и 
их классами в системе предъявления для 
опознания вооружает следователя, сни-
жая вероятность ошибочных действий и, 
как следствие, способствуя повышению 
качества следственной деятельности.

Так, учитывая индивидуальные и 
типологические особенности опознава-
емых и опознающих лиц (а таковыми, 
как известно, являются не просто субъ-
екты различного процессуального стату-
са, а люди – мужчины и женщины; несо-
вершеннолетние и взрослые; с психиче-
скими аномалиями и без них; имеющие 
криминальный опыт и без такового), «по 
адресату», думается, можно вести речь 
о возможных ошибках следователя, до-
пускаемых в отношении того или иного 
класса лиц. 

По содержанию же можно говорить об 
ошибках следователя в общении, об ошиб-
ках в организации самого процесса опо-
знания (в том числе по получению от «бу-
дущего» опознающего определенной в ч. 2 
ст. 193 УПК РФ информации в ходе пред-
шествующего опознанию допроса – это, 
так сказать, ошибки следователя в оценке 
и протокольной фиксации показаний). 

Нельзя не согласиться в этой связи 
с мнением Е. Ю. Самолаевой в том, что 
психологический контакт, необходимый 
при производстве всех следственных дей-
ствий, должен устанавливаться не толь-
ко в ходе предъявления для опознания, 
а ранее – при предшествующих ему до-
просах. Кроме того, следователь должен 
знать тактические приемы психологиче-
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ского воздействия на определенные типы 
лиц в целях получения достоверного ре-
зультата. И это вполне закономерно. 

К примеру, на предшествующем опо-
знанию общении с лицами, имеющи-
ми психические недостатки, ошибочно 
игнорирование их особенностей памя-
ти (что, в частности, субъект опознания 
лучше запоминает: цифры, даты, цвет, 
фасон одежды и т. п.), мышления, состо-
яния органов чувств. Напротив, тактиче-
ски целесообразным будет установление 
указанного рода обстоятельств с после-
дующей постановкой этим лицам кон-
трольных вопросов1. 

Очевидцы определенных событий в 
своих показаниях на допросе, предше-
ствующем опознанию, как показывает 
сложившаяся практика, нередко ошибоч-
но указывают на определенные харак-
теристики, например, роста (достаточ-
но часто встречающемся в протоколах 
допроса, предшествующего опознанию, 
элементе внешности), воспринятого ими 
(в момент события) субъекта, указывая, 
что тот был, скажем, «высокого роста». 

Но, уточняя сведения о росте, следо-
ватель не должен ограничиваться фикса-
цией в протоколе лишь того, что свиде-
тель-очевидец ему сообщает. Следовате-
лю, во избежание ошибок, необходимо 
выяснить, что имеет в виду очевидец под 
«высоким ростом», какой рост у самого 
очевидца и как он его оценивает (субъ-
ективизм в такой оценке нередко явно 
заметен в соотношении с существующей 
рубрикацией роста человека). 

Что касается соответствующих по-
казаний малолетних очевидцев, то они 
чаще всего вообще не могут определить 
рост человека в сантиметрах, а потому 
криминалистами рекомендуется, чтобы 
они его не называли, а показывали на 
высотомере2.

Вот что сообщает об оценке малолет-
ними лицами этого же признака внеш-

ности (роста человека) Е. И. Николаева: 
«Размеры вещей определяются их значи-
мостью для ребенка. Однажды мы изуча-
ли то, как дети оценивают рост близких 
людей. У меня была палка с делениями 
высотой 2 метра 5 сантиметров. Чтобы 
ребенок мог достать до любого деления, 
к палке приставлялась лесенка. Когда де-
тей просили показать рост отца, все без 
исключения поднимались на последнюю 
ступеньку и указывали на отметку 2 ме-
тра 5 сантиметров. Мамы получались 
чуть меньшего роста – дети останавли-
вали руку около отметки 1 метр 90 сан-
тиметров… Если у них были братья и се-
стры, то их рост напрямую зависел от 
возраста. Если родственники были стар-
ше ребенка, то обычно их рост стреми-
тельно приближался к росту родителей. 
Если они были младше, то их рост оказы-
вался где-то 10–20 сантиметров от пола. 
Но это не значит, что дети обманывали. 
Они так чувствовали. Значимость и лю-
бовь придавали взрослым фантастиче-
ские размеры»3.

Существенное влияние на результат и 
доказательственную ценность предъявле-
ния для опознания могут также оказать:

1) ошибки в определении опознавае-
мого объекта (и признаков, по которым 
будет производиться опознание – так, 
например, весьма рискованным можно 
назвать опознание по голосу и речи из-за 
отсутствия разветвленной классифика-
ции признаков указанных объектов – го-
лоса и речи человека). 

Во-первых, как то следует из ч. 1 
ст. 193 УПК РФ, «следователь может 
предъявить для опознания лицо или 
предмет свидетелю, потерпевшему, подо-
зреваемому или обвиняемому. Для опо-
знания может быть предъявлен и труп». 

Буквальное толкование соответству-
ющей нормы (что может быть не учтено 
правоприменителем) предполагает нали-
чие опознаваемого в единственном числе 



119ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. Nº 6 (23). 2020 

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ В МЕХАНИЗМЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

(мы не касаемся здесь объективизирую-
щего данный процесс «информационно-
го шума», в частности, так называемых 
статистов – лиц, сходных по внешним 
признакам с опознаваемым субъектом, 
либо однородных предметов). При этом, 
как сказано в уголовно-процессуальном 
законе, это правило не распространяется 
на опознание трупа, как известно, предъ-
являемого в единственном числе.

Во-вторых, практике известны слу-
чаи предъявления для опознания лица, 
которое знакомо с опознающим, а так-
же «личностно известных» опознающе-
му статистов. Очевидно, подобная ошиб-
ка, суггестивно воздействуя на сознание 
опознающего, неизбежно повлияет на 
доказательственное значение результата 
предъявления для опознания, обуслов-
ливая его ничтожность;

2) ошибки в выборе опознающего 
лица.

Как следует из ст. 193 УПК РФ, в ка-
честве опознающего лица может высту-
пать не только потерпевший или сви-
детель, но и сам обвиняемый (подозре-
ваемый). При этом в случае опознания, 
произведенного обвиняемым (подозре-
ваемым), доказательственная ценность 
результатов такого действия существен-
но возрастает. 

Учитывая соответствующие положе-
ния закона, а также тактические реко-
мендации, касающиеся доказательствен-
ного значения такого акта, подозрева-
емый (обвиняемый) может стараться 
убедить следователя в целесообразности 
предъявления ему для опознания потер-
певшего или свидетеля, рассчитывая в 
конечном счете на визуальный контакт с 
опознаваемым, а также на последующее 
умышленное отрицание факта узнавания 
предъявленного лица. 

Сложившаяся ситуация, очевидно, 
обусловливает невозможность «обратно-
го» опознания (опознания данным потер-

певшим данного подозреваемого), если 
первое было проведено в условиях визу-
ального контакта опознающего и опозна-
ваемого. Как видно, в подобной ситуации 
следователь действует в условиях такти-
ческого риска. При этом риск следователя 
можно признать необоснованным (а сле-
довательно, ошибкой – в ситуации, сле-
дователем не проверенной, предполагаю-
щей явную неубежденность следователя в 
искренности «такого опознающего»).

Поэтому выбор подозреваемого или 
обвиняемого в качестве опознающе-
го лица для предупреждения потенци-
ального с его стороны противодействия 
следует осуществлять с учетом различ-
ных факторов (важно, в частности, учи-
тывать личностные особенности подо-
зреваемого (обвиняемого), наличие до-
казательств, уличающих данное лицо в 
совершении преступления, а также, что 
особо значимо, характер отношения по-
дозреваемого или обвиняемого к собы-
тию преступления и линию поведения 
этого лица в период расследования);

3) ошибки в выборе момента предъ-
явления для опознания. 

Приведем гипотетический пример. На 
улице ночью Б. была жестоко избита при 
оказании сопротивления грабителю. У нее 
были отобраны ценности (денежные сред-
ства, сумка, шуба). На допросе Б. заяви-
ла, что, возможно, опознает преступника, 
хотя его приметы описать не смогла (ука-
зав лишь, что он был высокого роста, одет 
в пальто и шапку). Следователь, получив 
на следующий день сведения о возмож-
ной причастности к этому преступлению 
П., решил немедленно предъявить его для 
опознания потерпевшей. Потерпевшая 
опознала его… по одежде(!). 

Думается, что в данной ситуации сле-
дователь допустил существенную ошиб-
ку (обусловленную отсутствием «добро-
качественных» показаний Б. о признаках 
внешности преступника; не учел следо-
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ватель и психологический феномен ре-
минисценции). 

Как, совершенно объективно оце-
нивая подобные ситуации, указывает 
О. Я. Баев, «дело в том, что если опо-
знаваемый действительно является тем, 
кого имел в виду опознающий в своих ра-
нее данных показаниях, но опознающий, 
добросовестно заблуждаясь или умыш-
ленно, его не опознает, то это не только 
“собьет” следователя с правильной вер-
сии, поставит ее под сомнение, но и укре-
пит психологическую установку подо-
зреваемого на отрицание своего участия 
в преступлении… Поэтому если у следо-
вателя есть хотя бы небольшие сомнения 
в успехе предъявления для опознания..., 
то до его проведения следует использо-
вать все иные реальные возможности 
для проверки выдвинутой версии и изо-
бличения подозреваемого, а уже затем 
предъявлять его для опознания»4;

4) ошибки в создании «информаци-
онного шума» (в частности, в подборе 
статистов).

При расследовании уголовного дела, 
возбужденного по факту причинения те-
лесных повреждений Р. по признакам 
преступления, предусмотренного п. «г» 
ч. 2 ст. 111 УК РФ, заместителем руко-
водителя Р-ского МСО СУ СК России по 
Курской области, опознание лица потер-
певшим Р. проведено в нарушение требо-
ваний ст. 193 УПК РФ, так как в качестве 
статистов были привлечены свидетели 
по данному уголовному делу, т. е. фак-
тически в одном следственном действии 
проведено опознание двух лиц (подозре-
ваемого и свидетеля)5.

Проанализируем в этой связи и дру-
гую ситуацию. 

По факту совершения преступле-
ния в сельской местности был задержан 
гражданин, не являющийся жителем 
данного села. Для проведения предъяв-
ления для опознания задержанного лица 

свидетелем (местным жителем) следова-
тель пригласил в качестве статистов жи-
телей этого же села, сходных с задержан-
ным по внешним признакам. Опознаю-
щий опознал в предъявленном ему лице 
(подозреваемом) человека, которого он 
видел на месте происшествия. 

Очевидно, к подобному акту предъ-
явления для опознания следует отне-
стись критически, поскольку опознаю-
щий (свидетель) на предшествующем 
опознанию допросе заявил, что на месте 
происшествия видел человека, не явля-
ющегося жителем этого села (поскольку 
всех жителей он знает в лицо). Поэтому 
одним из принципов организации данно-
го следственного действия, обеспечива-
ющих процессуальное требование объ-
ективности и достоверности опознания, 
является предъявление опознаваемого 
среди лиц, неизвестных опознающему6;

5) ошибки в процессе фиксации и 
оценки результатов предъявления для 
опознания.

При опознании, как верно об этом 
пишут криминалисты, весь механизм 
мыслительного информационно-логиче-
ского процесса узнавания скрыт от сле-
дователя и не подлежит количественным 
измерениям и математическим описани-
ям. Следователю сообщаются опознаю-
щим лишь конечные результаты, надеж-
ность которых он должен проверить пу-
тем анализа и сопоставления с другими 
доказательствами7. 

При этом «конечные результаты» 
должны содержать указание на кон-
кретный идентификационный комплекс 
признаков (идентификационное поле), 
позволяющий объективно оценить ре-
зультат состоявшегося акта предъявле-
ния для опознания и избежать ошибок в 
дальнейшем процессе расследования. 

Криминалистами в этой связи, наря-
ду с традиционными и наиболее распро-
страненными способами, предлагаются и 
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достаточно оригинальные (хотя, на наш 
взгляд, в определенной степени дискус-
сионные) способы такой проверки-объ-
ективизации конечного результата опо-
знания. 

Например, практике известны слу-
чаи назначения логопедической экспер-
тизы после опознания лица по голосу и 
речи (для констатации экспертом нали-
чия специфических особенностей речи, 
а также ее дефектов, обусловливающих 
возможности хорошего запоминания 
речи); биомеханической экспертизы (для 
установления особенностей походки и 
придания большего доказательственного 
значения опознанию, проведенному по 
соответствующим признакам)8. 

Отдельные авторы считают, что при 
проверке результатов предъявления для 
опознания весьма полезным может ока-
заться и применение полиграфа (особен-
но в тех случаях, когда имеются основа-
ния предполагать, что опознающий ка-
ким-либо образом заинтересован в ис-
ходе дела и мог умышленно исказить ре-
зультат следственного действия в целом). 

В частности, рассуждая об этом, 
Я. В. Комиссарова и В. В. Семенов при-
водят следующий пример. 

При расследовании угона дорогой 
иномарки были установлены и задержа-
ны двое из трех предполагаемых преступ-

ников. Один из них – П. – факт участия в 
угоне не отрицал, но утверждал, что зна-
ет только одного соучастника, выражая 
готовность в случае необходимости его 
опознать. Когда же П. были предъявле-
ны изображения нескольких лиц, и в их 
числе – второго подозреваемого – В., он 
заявил, что никого не узнает. 

Однако при последующем предъ-
явлении П. тех же изображений в ходе 
опроса с использованием полиграфа бы-
ли получены устойчивые психофизио-
логические реакции на изображение В., 
а результаты опроса в целом свидетель-
ствовали о том, что П. знает В. как чело-
века, участвовавшего в угоне машины9.

Как видно, ошибки при предъявле-
нии для опознания разнообразны. 

Одни обусловливаются объективны-
ми факторами (законодательные пробе-
лы, специфика процессуально-тактиче-
ского механизма предъявления для опо-
знания и др.), другие – субъективными 
причинами (непрофессионализм право-
применителя, нигилистическое отноше-
ние к закону и т. п.).

В свою очередь, эти обстоятельства, 
подлежащие анализу в своем комплек-
се, создают основу для систематизации 
(классификации) соответствующих оши-
бок, их всестороннего изучения и мини-
мизации.
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Внедрение информационных тех-
нологий не только влияет на все обще-
ственные отношения, но и накладывает 
отпечаток на процесс расследования пре-
ступления. На сегодняшний день доста-
точно большое количество информации 
содержится на электронных носителях 
информации, в сети Интернет, локаль-
ных сетях различных организаций, что 
не только положительно влияет на об-
щественные процессы, но и позволяет 
криминальным лицам использовать ее 
в конкретных преступных корыстных 
целях. Достаточно часто доступ к такой 
информации осуществляется удаленно, 
путем похищения информации с помо-
щью вирусных программ, что затруд-

няет поиск преступников. Актуальность 
данной тематики обусловлена и тем, что 
в настоящее время крайне мало практи-
ческих рекомендаций по расследованию 
преступлений, совершаемых с помощью 
социальной инженерии. Следователи 
и оперативные работники продолжают 
пользоваться рекомендациями по рас-
следованию компьютерных преступле-
ний, хотя расследование данных видов 
преступлений, несомненно, имеет свою 
специфику. 

Понятие и виды социальной инжене-
рии. Данные преступления достаточно за-
труднительно выявить и пресечь до того, 
как объективная сторона преступления 
будет уже выполнена, поскольку харак-
терной особенностью социальной инже-
нерии как способа совершения преступ-
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лений является полная убежденность 
жертвы в том, что действия мошенников 
являются законными. В связи с этим при 
выявлении и обнаружении данных пре-
ступлений целесообразно пользовать-
ся методами выявления и обнаружения 
мошенничества, поскольку содержания 
данных понятий частично совпадают. 
Так, Д. З. Абышов и Н. Н. Потапова ука-
зывают, что для выявления информации, 
представляющей оперативно-разыскной 
интерес, в первую очередь используется 
поиск по информационным ресурсам Ин-
тернета. Информация может быть пред-
ставлена в виде sms-рассылок, обсужде-
ний на форумах и ссылок на мошенни-
ческие сайты1 (например, клоны бан-
ковских сайтов). Однако, на наш взгляд, 
мониторинг интернет-пространства по-
зволяет выявить лишь небольшую долю 
подобных преступлений, поскольку от-
личительной особенностью социальной 
инженерии является ее направленность 
на использование психологических осо-
бенностей жертвы, что предполагает ин-
дивидуальный характер взаимодействия 
с жертвой (звонки по телефону, общение 
в личной переписке, личный контакт), в 
связи с чем уровень латентности подоб-
ных преступлений не может быть снижен 
в силу высокого процента естественной 
латентности. 

Преступления, совершенные при по-
мощи социальной инженерии, обладают 
рядом характерных черт, которые и по-
зволяют рассматривать их как отдель-
ную разновидность преступлений. 

В первую очередь данные престу-
пления следует рассматривать как вид 
компьютерных преступлений, посколь-
ку даже если контакт с жертвой и осу-
ществляется без использования ком-
пьютерных технологий (например, те-
лефонный звонок или личный контакт), 
действия преступника направлены на 
то, чтобы получить от жертвы инфор-

мацию или заставить жертву совершить 
действия, так или иначе связанные с до-
ступом к какой-либо компьютерной си-
стеме. Второй особенностью является 
то, что при совершении преступления с 
помощью социальной инженерии обя-
зательным этапом является получение 
доступа к какой-либо информации, ко-
торая в дальнейшем используется для 
осуществления преступного умысла. 
Третьей характерной чертой является 
направленность на использование сла-
бых мест в психике человека, предпола-
гающее взаимодействие между преступ-
ником и жертвой. При отсутствии дан-
ного элемента речь будет идти об обыч-
ном хакинге без каких-либо признаков 
социальной инженерии. 

Исходя из этих особенностей, можно 
сформулировать следующее определение 
социальной инженерии: социальная ин-
женерия – это вид совершения компью-
терных преступлений, направленный на 
несанкционированное получение инфор-
мации путем использования слабых мест 
в психике человека2.

К основным видам социальной инже-
нерии можно отнести следующие. 

1. Фишинг (от англ. phishing – рыбная 
ловля)3, суть которого заключается в по-
лучении необходимой информации при 
помощи рассылки электронных сообще-
ний от имени популярных брендов или 
администрации ресурса, которым поль-
зуется жертва. Данный вид является са-
мым распространенным. Чаще всего осу-
ществляется через электронную почту, 
сервисы мгновенного обмена сообщени-
ями или социальные сети. Имеет три ос-
новных разновидности: 

а) направленный фишинг (spear phi-
shing) – атака, направленная на конкрет-
ную жертву и цель. Для проведения дан-
ного вида атаки злоумышленник пред-
варительно собирает необходимую ин-
формацию о жертве. На данный момент 
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считается наиболее успешной техникой 
и составляет 91 % от всех цифровых атак 
социальных инженеров4;

б) в качестве отдельной разновидно-
сти направленного фишинга можно вы-
делить охоту на китов (также встречает-
ся вариант «уэйлинг» от англ. whailing) –  
фишинговые атаки, ориентированные 
на руководителей высшего звена. В дан-
ном случае для успешной атаки требует-
ся крайне высокий уровень подготовки 
и сходства с достоверными источника-
ми. В качестве содержимого писем для 
подобной атаки чаще всего использу-
ются фальшивые повестки в суд, жало-
бы от клиентов или распоряжения руко-
водства, включающие в себя какие-ли-
бо критические проблемы, касающиеся 
всей компании;

в) фишинг-клонирование (clone phi-
shing) – тип атаки, при которой создается 
идентичная копия электронного письма 
от легитимного пользователя, содержа-
щего в себе какую-либо ссылку или вло-
жение. В копии письма ссылка или вло-
жение заменяется на вредоносное, после 
чего данная копия отправляется с элек-
тронного адреса, до степени смешения 
похожего на адрес легитимного пользо-
вателя5.

2. Близким к фишингу по сути и по-
пулярности является претекстинг (от 
англ. pretext – в законодательстве США 
под данным термином понимаются лож-
ные причины, покрывающие истинные 
намерения или мотивацию юридически 
значимых действий6) – действия по соз-
данию и использованию вымышленно-
го сценария для того, чтобы поставить 
жертву в ситуацию, в которой увеличит-
ся вероятность получения информации 
или совершения действий, что было бы 
менее вероятно при других обстоятель-
ствах. Чаще всего осуществляется путем 
лжи, основанной на предварительно по-
лученных сведениях о жертве или лице, 

за которого выдает себя атакующий (на-
пример, имя, дата рождения, номер со-
циального страхования), которые ис-
пользуются для того, чтобы создать ил-
люзию легитимности. 

3. Одним из важных элементов со-
циальной инженерии является исполь-
зование «троянского коня», или «троя-
на», – вредоносной программы, кото-
рую введенный в заблуждение злоумыш-
ленником пользователь самостоятельно 
устанавливает на свой компьютер. Такие 
программы могут использоваться для 
получения информации, контроля над 
компьютером жертвы, блокирования 
или уничтожения файлов на зараженном 
компьютере. 

4. Особенно тесно с подобными про-
граммами связан бейтинг (от англ. bait – 
приманка, в некоторых источниках так-
же называется «дорожное яблоко»7.) Ха-
рактерной особенностью этого вида яв-
ляется частичный выход за пределы циф-
рового пространства в физическое. Для 
осуществления такой атаки социальные 
инженеры оставляют диски, USB-нако-
пители, карты памяти и другие носите-
ли информации, зараженные вредонос-
ным программным обеспечением, в пу-
бличных местах, где их можно легко об-
наружить. Чаще всего на этих носителях 
оставляют какие-либо привлекающие 
внимание надписи или отметки. Напри-
мер, логотип компании, в которой рабо-
тает жертва, и наименование «Зарплат-
ная ведомость, 1 кв. 2019». Затем атаку-
ющий оставляет носитель в лифте или 
коридоре компании, являющейся целью 
атаки. Какой-либо сотрудник может най-
ти этот носитель и либо запустить его на 
своем компьютере из любопытства, либо 
«вернуть» его в бухгалтерию. В любом 
случае носитель оказывается запущен 
на компьютере, и часто достаточно все-
го лишь вставить диск в дисковод для ав-
томатической фоновой установки вредо-
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носного ПО, которое предоставляет ата-
кующему доступ к необходимой ему ин-
формации, компьютеру жертвы или всей 
корпоративной локальной сети. 

5. Среди социальных инженеров так-
же широко распространена техника quid 
pro quo (лат. «то за это»), которая может 
проявляться в двух разновидностях: 

– атакующий планомерно обзвани-
вает по корпоративному телефону боль-
шое количество сотрудников компании-
жертвы, представляясь сотрудником тех-
нической поддержки. Рано или поздно 
он находит человека, столкнувшегося с 
определенными техническими пробле-
мами. Полагая, что техническая под-
держка знает о проблеме и звонит для 
того, чтобы помочь ему решить эту проб-
лему, сотрудник с готовностью назовет 
требуемые сведения, в том числе и соб-
ственный пароль; 

– атакующий предлагает жертве ка-
кое-либо небольшое вознаграждение за 
разглашение необходимой информации. 
Так, проведенное в 2003 г. исследование 
показало, что 90 % офисных работников 
готовы разгласить конфиденциальную 
информацию, например, свои пароли, в 
обмен на недорогую подарочную ручку8.

Также для осуществления атак соци-
альные инженеры достаточно активно 
собирают сведения из открытых источ-
ников. Большое количество информации 
о жертве можно получить из ее страницы 
в социальных сетях. С их помощью злоу-
мышленник может узнать не только имя 
или место работы жертвы, но и ее пред-
почтения, график жизнедеятельности, 
друзей.

Составы преступлений, совершаемых 
с использованием социальной инженерии. 
Существует несколько составов престу-
плений, предусмотренных российским 
уголовным законодательством, для ко-
торых использование в качестве спосо-
ба совершения социальной инженерии 

более характерно, чем для других. Изна-
чально социальная инженерия возникла 
как способ совершения мошенничества 
(ст. 159 УК РФ), и большинство соци-
альных инженеров до сих пор пользуют-
ся ею для хищения чужого имущества9. 
В частности, в сфере информационных 
технологий социальной инженерией 
пользуются для осуществления мошен-
ничества с использованием платежных 
карт (ст. 159.3 УК РФ) и мошенниче-
ства в сфере компьютерной информации 
(ст. 159.6 УК РФ). Так, например, мо-
шенникам удалось обойти систему за-
щиты крупного регистратора доменных 
имен GoDaddy при помощи социальной 
инженерии и редактировании цифрово-
го изображения. Мошенник обратился в 
службу технической поддержки GoDaddy 
и попросил восстановить забытый па-
роль, используя доступные в сети персо-
нальные данные одного из пользовате-
лей. Один из этапов подтверждения лич-
ности включал в себя предоставление фо-
тографии документов, удостоверяющих 
личность. После некоторого времени ра-
боты в графическом редакторе злоумыш-
ленник смог предоставить необходимое 
фото, после чего смог получить полный 
доступ к аккаунту одного из пользовате-
лей, а вместе с ним и возможность рас-
порядиться всеми зарегистрированными 
на этом аккаунте доменными именами и 
перепродать их третьим лицам10.

Подобная схема может быть исполь-
зована и на сайтах интернет-магазинов 
(например, eBay), которые в процессе 
восстановления утраченного пароля мо-
гут запрашивать фото платежной карты 
клиента с лицевой стороны. 

Наряду с мошенничеством, социаль-
ная инженерия часто применяется в це-
лях вымогательства (ст. 163 УК РФ).

Примером может послужить вирус 
«WannaCry», распространившийся 12 мая 
2017 г. более чем на 150 стран и заразив-
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ший более 400 тысяч компьютеров. Вирус 
шифровал почти все хранящиеся на ком-
пьютере файлы и требовал уплаты денеж-
ного выкупа за их расшифровку11.

Несмотря на то что на данный мо-
мент вирус классифицируется как сете-
вой червь и большинство источников го-
ворит о том, что вирус самостоятельно 
сканировал сеть в поисках компьютеров 
с открытым ТСP-портом 445, ФинЦЕРТ 
Банка России заявляет, что банковские 
компьютеры были заражены вирусом 
путем рассылки сообщений12, что можно 
соотнести с фишинговой атакой.

Также достаточно типичным яв-
ляется использование социальной ин-
женерии для получения неправомерно-
го доступа к компьютерной информации 
(ст. 272 УК РФ). Социальная инженерия 
используется как средство совершения 
данного преступления для получения и 
копирования какой-либо охраняемой за-
коном информации, чаще всего состав-
ляющих корпоративную тайну, а так-
же для удаления с серверов компании-
конкурента информации, критически 
важной для продолжения работы компа-
нии. Для получения доступа к компью-
терной информации злоумышленники 
часто комбинируют приемы социальной 
инженерии с использованием различных 
программных уязвимостей корпоратив-
ной сети. 

К примеру, в январе 2010 г. произо-
шла громкая атака на ряд американских 
компаний, впоследствии получившая 
название «Aurora», нанесшая огромный 
ущерб более чем тридцати крупным кор-
порациям13. 

Одной из жертв данной атаки ста-
ла компания Google, всегда славивша-
яся высочайшим уровнем компьютер-
ной безопасности. Однако несмотря на 
огромное количество программного обе-
спечения, предназначенного для защиты 
от взлома, в результате этой атаки экс-

перты в области компьютерной безопас-
ности стали сравнивать защиту Google с 
бочкой без крышки: «высокие и толстые 
стенки кажутся абсолютно непробива-
емыми, но если вам потребуется поме-
стить внутрь, скажем, теннисный мяч, то 
всегда можно перебросить его сверху»14. 

Несмотря на то что главным элемен-
том этой атаки являлось использование 
уязвимости браузера Internet Explorer, в 
основе ее лежало использование соци-
альной инженерии, поскольку вредонос-
ный код должен был быть запущен не-
посредственно с компьютера сотрудни-
ка компании. Для того чтобы добиться 
этого, инициаторы атаки использовали 
фишинг, с помощью которого заставля-
ли сотрудников компаний скачать файл 
или перейти по ссылке из электронного 
письма. 

Кроме того, осуществление непра-
вомерного доступа к компьютерной ин-
формации в большинстве случаев тесно 
сопряжено с созданием, использованием 
и распространением вредоносных ком-
пьютерных программ (ст. 273 УК РФ), 
а вирусы, получающие неправомерный 
доступ к информации, могут не только 
передать конфиденциальную информа-
цию злоумышленникам, но и вовсе унич-
тожить информацию на компьютере, 
что порой может привести к куда более 
серьезным последствиям. 

Так, самым известным вирусом, ме-
нявшим и уничтожавшим файлы на 
компьютерах жертв, является вирус 
ILOVEYOU, действовавший в 2000 г. и 
нанесший ущерб мировой экономике, 
оцениваемый примерно в 10–15 мил-
лиардов долларов США15. Вирус рас-
пространялся по электронной почте. 
В качестве темы письма было указано 
«ILOVEYOU», в самом сообщении содер-
жался следующий текст: «kindly check the 
attached LOVELETTER coming from me». 
И, соответственно, в письме имелось вло-
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жение с названием «LOVE-LETTER-FOR-
YOU.TXT.vbs». Большинство пользова-
телей незамедлительно кликало по ссыл-
ке, в результате чего вирус либо уничто-
жал, либо изменял определенные файлы 
на их компьютерах, а всем контактам из 
адресной книги Outlook рассылал пись-
ма с полностью идентичным содержани-
ем. Данный вирус является классическим 
примером фишинговой атаки. 

Личность преступника – социально-
го инженера и его жертвы. Рассматри-
вая особенности социального инженера, 
следует отметить, что физические пара-
метры максимально варьируются: та-
кие преступления совершают мужчины и 
женщины разных возрастных категорий, 
включая несовершеннолетних. Однако 
особое внимание стоит уделить психо-
логическим особенностям личностей, со-
вершающих преступления с использова-
нием социальной инженерии. Социаль-
ные инженеры – тонкие манипуляторы, 
разбирающиеся в психологии поведения 
и социологии. Существует ряд приемов, 
которыми они пользуются для успешно-
го получения информации. 

Р. Чалдини выделяет шесть «черт че-
ловеческой натуры»16, которые исполь-
зуются для манипуляции: 

– уважение к авторитету. Людям 
свойственно желание выполнять любые 
распоряжения тех, кто имеет авторитет 
или власть. Если сотрудник уверен, что 
обращающийся к нему человек обладает 
авторитетом или властью, то почти на-
верняка выдаст необходимую информа-
цию или совершит требуемые действия;

– умение расположить к себе. Люди 
охотнее выполнят просьбы располагаю-
щего к себе человека и имеющего сход-
ные интересы, взгляды или проблемы;

– взаимность. По мнению Р. Чалди-
ни, если кто-то оказывает человеку мел-
кую услугу, тот испытывает сильное же-
лание сделать что-то взамен. (Однако 

в настоящее время психологи придер-
живаются противоположной точки зре-
ния и говорят о так называемом эффекте 
Бенджамина Франклина, суть которого 
заключается в следующем: «Тот, кто од-
нажды сделал вам добро, охотнее снова 
поможет вам, чем тот, кому вы сами по-
могли»17. Социальные инженеры, при-
держивающиеся этой концепции, сперва 
просят о какой-то мелкой и незначитель-
ной услуге, после чего просят уже о не-
обходимой информации или действиях);

– ответственность. Люди имеют 
привычку исполнять обещания. Пообе-
щав что-то сделать, большинство сде-
лает все возможное, чтобы не получить 
репутацию не заслуживающего доверия 
человека;

– конформность. Людям свойствен-
но не выделяться из коллектива, и если 
человек уверен в том, что все остальные 
поступают каким-либо образом, он будет 
поступать так и сам;

– осознание ограниченности благ. Че-
ловек куда охотнее сделает что-либо, 
если будет верить в то; в ответ он полу-
чает что-то, доступное только в данный 
момент или только ограниченному кру-
гу лиц.

Злоумышленники, использующие со-
циальную инженерию, в своих атаках по-
лагаются на использование именно этих 
шести черт человеческой натуры. 

Так, для фишинга наиболее типично 
использование уважения к авторитету 
и осознания ограниченности благ. Чаще 
всего в фишинговых электронных сооб-
щениях можно увидеть либо имитацию 
письма от легитимного пользователя, 
например, техподдержки Google, заявля-
ющей, что жертва подверглась попытке 
взлома и должна перейти по вложенной 
ссылке для того, чтобы сменить пароль, 
иначе аккаунт будет заблокирован; либо 
сообщение о выигрыше в конкурсе или 
предложение скидочной акции, которое 
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предполагает, что жертва должна опять 
же перейти по ссылке для того, чтобы за-
брать приз или приобрести какой-либо 
продукт по скидке. Разумеется, в сооб-
щении говорится о том, что количество 
призов или участвующих в акции това-
ров ограничено. 

Такие же рычаги давления характер-
ны для рассылки троянских коней, но в 
случае с троянами пользователю предла-
гается скачать какой-либо исполняемый 
файл. Так, для социальных инженеров, 
атакующих своих жертв с помощью тро-
янских коней, достаточно типична схе-
ма, в которой социальный инженер спер-
ва создает какие-либо неполадки в сети, 
к которой подключен компьютер, после 
чего звонит жертве и представляется со-
трудником техподдержки и утверждает, 
что для того, чтобы избавиться от непо-
ладок, необходимо скачать и установить 
программу, которую он предоставит.

Атаки вида «quid pro quo» использу-
ют осознание ограниченности благ или 
взаимность (в традиционном ее понима-
нии, предложенном Р. Чалдини).

Претекстингу противостоять слож-
нее, чем другим видам социальной инже-
нерии, поскольку подобная атака может 
использовать любую из шести черт или 
же определенные их сочетания.

Характеристика жертвы преступле-
ний, совершенных при помощи социаль-
ной инженерии, во многом совпадает с 
характеристикой жертв мошенничества. 
Так, например, жертвами и мошенников, 
и социальных инженеров женщины ста-
новятся немного чаще мужчин в связи с 
тем, что женщины в большинстве своем 
обладают большей эмпатией, чаще стре-
мятся помочь другим людям, в том чис-
ле и незнакомым, и более склонны дове-
рять другим людям. Тем не менее в пер-
вую очередь при рассмотрении профиля 
жертвы социального инженера акцент 
следует делать на уровне подготовки. 

Жертвами социальных инженеров гораз-
до чаще становятся люди, обладающие 
лишь минимальными навыками рабо-
ты с компьютером, плохо понимающие 
принципы работы информационных си-
стем и недооценивающие значимость со-
общаемой ими информации. Высокий 
уровень компьютерной грамотности, а 
также осведомленность о видах и мето-
дах совершения преступлений с исполь-
зованием социальной инженерии значи-
тельно снижает риск стать жертвой тако-
го рода преступлений. 

Следы, возникающие при совершении 
компьютерных преступлений. В совре-
менной криминалистической доктрине 
существует плюрализм мнений относи-
тельно самого понятия «след». Тем не 
менее большинство авторов единодуш-
ны в мнении о том, что основным свой-
ством следа преступления является его 
информационная значимость18. Все сле-
ды содержат информацию как о них са-
мих, так и о следообразующем объекте, 
механизме и условиях следообразования 
и обстоятельствах происшествия. Следы 
важны именно потому, что информация, 
которую они несут, важна при решении 
задач уголовно-процессуального иссле-
дования преступления. 

Основываясь на этом, предлагалось 
следующее понятие следов преступления: 
«след преступления есть часть информа-
ции (материальной или идеальной), объ-
ективно возникающей в результате пре-
ступления и на стадиях его совершения 
(приготовления, исполнения, сокрытия), 
применительно к которой имеются на-
учно обоснованные, практически прове-
ренные и допустимые средства, приемы и 
методы ее обнаружения, извлечения, ис-
следования использования и оценки»19. 

Однако поскольку преступления, со-
вершенные при помощи социальной ин-
женерии, – это преступления, совершае-
мые в цифровой среде, механизм следо-
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образования при совершении преступле-
ния при помощи социальной инженерии 
имеет определенные особенности. Так, 
основной вид следов, образующихся при 
совершении данных преступлений, – не 
материальные или идеальные, а вирту-
альные. В. А. Мещеряков выделяет следу-
ющие особенности виртуальных следов.

1. При использовании цифровой за-
писи фиксируется не сам исходный объ-
ект или его полное отражение (напри-
мер, звуковая волна или электрический 
сигнал магнитофона), а его математиче-
ская модель.

2. При цифровой записи информации 
на материальном носителе вместо реаль-
ного объекта со всем многообразием его 
индивидуальных признаков записывает-
ся исключительно последовательность 
чисел, которая характеризует параметры 
математической модели. Из этого следу-
ет два важных вывода: 

а) для интеллектуальных следов пол-
ностью нивелируются понятия «ориги-

нал» и «копия», поскольку последова-
тельность чисел, характеризующая па-
раметры модели, будет оставаться неиз-
менной и полностью идентичной ориги-
налу вне зависимости от того, какое ко-
личество копий будет сделано и на каком 
носителе эти копии будут записаны;

б) отождествлять цифровые записи 
с вещественными доказательствами не-
резонно, поскольку сам материал но-
сителя информации никакой значимо-
сти для расследования дела не имеет, а 
вся значимая информация содержится 
в цифровом виде и может полностью и 
без каких-либо искажений быть перене-
сена на любой другой материальный но-
ситель20.

Исходя из того, что речь идет об от-
дельной категории следов, при их обна-
ружении, исследовании и использовании 
в процессе доказывания  целесообразно 
применять специальные методики рабо-
ты с виртуальными следами и носителя-
ми компьютерной информации.
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А н н о т а ц и я: общеизвестно, что процесс раскрытия и расследования преступле-
ний сопровождается назначением и производством различного рода экспертиз. В свя-
зи с тем, что сфера преступной деятельности рассматриваемой категории престу-
плений сопряжена с большим количеством документооборота, большое значение в 
процессе их раскрытия и расследования имеют технико-криминалистическая экспер-
тиза документов, почерковедческая, автороведческая экспертизы.
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OF RAILWAY TRANSPORT

A b s t r a c t: it is well known that the process of disclosing and investigating crimes is 
accompanied by the appointment and production of various kinds of examinations. Due to the 
fact that the sphere of criminal activity of the considered category of crimes is associated with 
a large amount of document circulation, technical and forensic examination of documents, 
handwriting, author's examination are of great importance in the process of their disclosure 
and investigation.
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Технико-криминалистическое обе-
спечение раскрытия и расследования 
экономических преступлений в сфе-
ре железнодорожного транспорта на-
правлено на достижение задач наиболее 
полного и эффективного сбора доказа-
тельств по уголовному делу.

В настоящее время число экономиче-
ских преступлений растет, в связи с чем 
вопросам разработки новых и совершен-
ствования имеющихся методик расследо-
вания различных видов экономических 
преступлений в науке отводится значи-
тельное место. Методика расследования 
преступлений в целом и экономических 
преступлений в сфере железнодорожно-
го транспорта в частности направлена на 
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собирание доказательств. В значитель-
ной части этот процесс сопровождается 
назначением и производством различно-
го рода экспертиз. Это обусловлено тем, 
что сфера преступной деятельности рас-
сматриваемой категории преступлений 
сопряжена с изучением большого коли-
чества документов. Так, объектами изу-
чения в рамках раскрытия и расследова-
ния преступлений являются акты, блан-
ки, договоры, записки, заявления, изве-
щения, кассовые чеки, квитанции, пла-
тежные поручения, приходные и расход-
ные кассовые ордера, свидетельства, сче-
та-фактуры, товарные чеки и др. В ходе 
их изучения могут быть установлены не-
соответствия между реквизитами в доку-
ментах, между документами и учетными 
регистрами, между документами, счета-
ми и отчетностью1. Дальнейший деталь-
ный анализа в рамках экспертного иссле-
дования может указывать на признаки и 
следы преступления.

Эффективность обнаружения и ис-
следования документов в ходе раскры-
тия и расследования экономических пре-
ступлений в сфере железнодорожного 
транспорта непосредственно связана с 
его технико-криминалистическим обе-
спечением. Однако его реализация имеет 
ряд проблем организационного, кадро-
вого и методического характера. В част-
ности, на сегодняшний день Линейные 
отделы МВД России на транспорте испы-
тывают дефицит в сотрудниках эксперт-
но-криминалистических подразделений, 
в связи с чем справиться с объемом ра-
боты становится все сложнее. Эксперты 
экспертных подразделений МВД России 
на транспорте производят, как правило, 
«традиционные  криминалистические 
экспертизы», а «нетрадиционные крими-
налистические экспертизы»2 производят 
эксперты узкого профиля, которые дис-
лоцируются в территориальных органах 
МВД России. Это обусловливает увели-

чение сроков производства экспертиз и, 
как следствие, затягивает сроки предва-
рительного расследования преступле-
ния.

Следует отметить некоторые особен-
ности производства рассматриваемых 
видов экспертиз. Методика исследования 
объектов технико-криминалистической, 
почерковедческой, автороведческой экс-
пертиз постоянно совершенствуется. Од-
нако для ее реализации необходимы до-
рогостоящее оборудование и специали-
сты соответствующего профиля. 

Так, основными диагностическими 
и идентификационными задачами тех-
нико-криминалистической экспертизы 
документов являются установление спо-
соба изготовления документов, давно-
сти нанесения реквизитов, содержания 
залитых, замазанных, угасших записей, 
отождествление конкретных техниче-
ских средств, использованных для изго-
товления документов, и т. д.3 В связи с 
этим содержание экспертной деятельно-
сти в данном случае, определение задач 
исследования зависят от объема доказа-
тельственной информации, которая име-
ется в распоряжении следователя, а так-
же характеристик объектов, передавае-
мых эксперту. 

Эффективность технико-кримина-
листического обеспечения раскрытия и 
в целом расследования рассматриваемых 
преступлений во многом зависит от ис-
пользования следователем специальных 
знаний. Это дает возможность формиро-
вать его компетентность в вопросах на-
значения экспертизы и тактически гра-
мотного планирования расследования 
экономического преступления4.

Затрагивая вопросы техническо-кри-
миналистического обеспечения эксперт-
ной деятельности в целом и криминали-
стического исследования документов в 
частности, при раскрытии и расследова-
нии экономических преступлений в сфе-
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ре железнодорожного транспорта необ-
ходимо отметить вопрос технического 
оснащения экспертных подразделений. 
Так, например, в экспертной практике 
поднимается вопрос об использовании 
новейшей разработки в сфере цифровой 
микроскопии – микроскопа Leica DVM6 
(производитель Leica Microsystems, Гер-
мания). Данный прибор обладает уни-
кальным набором оптических и про-
граммных характеристик, которые зна-
чительно расширяют возможности тех-
нико-криминалистической экспертизы 
документов и других видов экспертиз. 
Одним их преимуществ указанного при-
бора является возможность построения 
моделей в 3D, что облегчает проведение 
идентификационных криминалистиче-
ских исследований. 

Недостатком практики использова-
ния данного микроскопа является высо-
кая стоимость. По этой причине не все 
государственные органы могут его при-
обрести. Вариантом решения указанной 
проблемы может стать «разработка отече-
ственного аналога, что значительно упро-
стит процедуру их государственных заку-
пок для экспертных целей, а также помо-
жет негосударственным экспертам приме-
нять новейшие методы исследования5.

Существуют уникальные компакт-
ные приборы для оперативного и углуб-
ленного исследования защищенных до-
кументов, многофункциональное кри-
миналистическое оборудование и специ-
ализированные экспертные приборы, 
полностраничные считыватели докумен-
тов, удостоверяющих личность, инфор-
мационно-справочные системы6, кото-
рые в условиях функционирования же-
лезнодорожного транспорта характери-
зуются широким спектром применения 
различного рода программных продук-
тов, автоматизированных систем. Они 
могут оказать значительную помощь со-
трудникам правоохранительных органов 

в установлении лиц, совершивших пре-
ступление.

К сожалению, не все приборы име-
ются в распоряжении сотрудников как 
территориальных органов МВД, так и 
линейных подразделений. В связи с этим 
актуальным остается вопрос о пополне-
нии экспертных подразделений совре-
менным комплексом аппаратно-техни-
ческих средств, что положительно ска-
жется на технико-криминалистическом 
обеспечении субъектов криминалисти-
ческого исследования документов.

В рамках производства судебных 
почерковедческих экспертиз, назначае-
мых по экономическим преступлениям 
в сфере железнодорожного транспорта, 
остается проблема широкого примене-
ния компьютерной техники. Ее исполь-
зование позволило бы увеличить число 
экспертных исследований, графическим 
объектом которых является подпись. 

В последнее время подпись граждан 
характеризуется упрощенным строени-
ем, что не обеспечивает ее юридическую 
защиту. Вследствие указанного обстоя-
тельства данный объект исследования 
является малоинформативным объектом 
судебной почерковедческой экспертизы, 
что влияет на ее эффективность.

Одной из проблем судебной почер-
коведческой экспертизы является на-
личие большого количества вероятных 
выводов и выводов формы «НПВ» (от-
ветить на вопрос не представляется воз-
можным). Причиной этому служит пре-
доставление недостаточного количества 
образцов почерка и подписей проверяе-
мых лиц, предоставление несопостави-
мых образцов, непредставление свобод-
ных образцов, представление на исследо-
вание копий документов, качество кото-
рых не позволяет признать исследуемые 
объекты пригодными для идентифика-
ционного исследования, а также крат-
кость и простота исследуемых объектов. 
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В связи с изложенным считаем справед-
ливой точку зрения В. А. Мещерякова и 
А. Л. Пошвина, указывающих на то, что 
«решение идентификационных задач 
почерковедческой экспертизы без пред-
варительного проведения технико-кри-
миналистического исследования доку-
мента, направленного на экспертизу, не 
только не целесообразно, но и следует 
запретить нормативно. Только убедив-
шись в рукописной природе документа 
и отсутствии признаков полной или ча-
стичной подделки, можно будет приме-
нять весь арсенал методов и средств по-
черковедческой экспертизы»7.

С учетом повсеместного распростра-
нения компьютерной техники считаем 
необходимым проведение компьютер-
ных экспертиз, которое сопутствует тех-
нико-криминалистическому и почерко-
ведческому исследованию. Оно долж-
но включать изучение программного 
обеспечения и зафиксированных в нем 
следов преступления. При разрешении 
частных вопросов, таких как, например, 
на каком аппаратно-программном ком-
плексе был изготовлен исследуемый до-
кумент, целесообразным представля-
ется назначение комплексной экспер-
тизы, включающей изучение програм-
много обеспечения компьютера и следов, 
оставленных исполнительными элемен-
тами печатающего устройства8. 

Документ как объект криминалисти-
ческого анализа может быть исследован с 
его содержательной стороны в рамках ав-
тороведческой экспертизы с целью уста-
новления автора текста. Конечно, дан-
ный вид экспертизы нельзя назвать од-
ним из самых распространенных, однако 
его актуальность и практическое значе-
ние от этого не уменьшаются. Так, сегод-
ня, в условиях всеобщей компьютериза-
ции всех сфер деятельности, на первый 
план выдвигается интернет-переписка 
лиц, причастных к совершению престу-

пления, обмен информацией в локаль-
ных сетях организаций, документы, со-
держащие криминалистически значимую 
информацию об авторе текста и его инди-
видуально-личностных характеристиках.

В данном случае объектом авторо-
ведческого исследования является текст 
как носитель речи автора, т. е. зафикси-
рованное в тексте использование авто-
ром языковых средств в процессе комму-
никации. Сроки ее производства обычно 
длительные и зависят от характеристик 
исследуемого материала, а также коли-
чества объектов. В связи с этим следует 
уделять должное внимание выбору объ-
ектов, предоставляемых на исследова-
ние. Так, если в распоряжении инициа-
тора имеется корпус текстов, то из них 
должна проводиться выборка наиболее 
представительных текстов, отвечающих 
требованиям необходимости, достаточ-
ности и относимости к преступлению. 

В современных условиях, когда тех-
нические средства связи получили мощ-
ное развитие, одной из актуальных задач 
автороведческой экспертизы является 
разработка методических подходов к вы-
явлению признаков синтеза речи и ана-
лизу характеристик авторов текстов, соз-
даваемых с использованием специализи-
рованных программ.

В качестве перспектив развития тех-
нического обеспечения в области кри-
миналистического исследования фоно-
грамм (устной речи) на предмет выяв-
ления наличия−отсутствия признаков 
синтезированной речи можно обозна-
чить потребность в разработке соот-
ветствующего аппаратно-программного 
комплекса9.

Изменение в настоящее время ха-
рактеристик объектов рассматриваемых 
экспертиз и методических подходов к их 
исследованию привело к необходимости:

– совершенствования технического 
оснащения экспертов территориальных 
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и линейных подразделений полиции, за-
нимающихся производством указанных 
видов экспертиз, и модернизации аппа-
ратно-программных комплексов, необ-
ходимых для их проведения; 

– совершенствования методики про-
изводства рассматриваемых экспертиз; 

– повышения квалификации экспер-
тов соответствующих экспертных специ-
альностей. 

Успешное решение задач кримина-
листического исследования документов в 
процессе раскрытия и расследования эко-

номических преступлений, совершаемых 
в сфере железнодорожного транспорта, 
зависит от эффективного использования 
специальных знаний. Следователю в це-
лях оптимизации процесса расследова-
ния и его организации необходимо зна-
ние методических основ проведения раз-
личного вида экспертиз, особенностей ее 
назначения и проведения. Это формирует 
его компетентность в вопросах назначе-
ния экспертизы и тактически грамотного 
планирования расследования указанных 
преступлений.
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