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Аннотация. В статье анализируется понятие сделок с земельными участками. Рассматриваются различ-

ные определения сделок с земельными участками, представленные в научной среде, обозначены особен-
ности рассматриваемого института, приводится классификация сделок с земельными участками по раз-
личным критериям. Автором сделан вывод о том, что если в качестве предмета сделки выступает земель-
ный участок, то такие сделки следует считать земельно-правовыми 

Ключевые слова: сделка, предмет, земельный участок, договор, оборотоспособность, классификация 
 
 
Научная специальность: 5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки 
Для цитирования: К.Р. Аливердиева. Сделки с земельными участками: теоретико-правовой аспект // 

Научно-техническое обеспечение судопроизводства. 1/2023. С. 6—8. 
 
 

Land transactions: 
theoretical and legal aspect 

 

Karina Reizudinovna Aliverdieva, 
Kutafin Moscow State Law University, Moscow, Russia 
E-mail: karinaaliverdieva2107@gmail.com 
 
Abstract. The article analyzes the concept of transactions with land plots. Various definitions of transactions 

with land plots presented in the scientific community are considered, the features of the institute under considera-
tion are indicated, the classification of transactions with land plots according to various criteria is given. The au-
thor concludes that if a land plot acts as the subject of a transaction, then such transactions should be considered 
land-legal. 
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емля является ценным и уникальным ре-
сурсом, исключительная важность которой 
объясняется социально–экономическим 

значением и незаменимостью в жизнедеятель-
ности человека. 

Развитие экономических отношений, обще-
ственная значимость и многофункциональное 

значение земли, необходимость сохранения 
природных свойств земельного участка и обес-
печение его рационального использования, 
обосновывают тщательную регламентацию обо-
рота земельных участков и предполагают со-
вершенствование правового регулирования рас-
сматриваемых отношений. Современные реалии 

З 
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таковы, что рынок земельных участков посто-
янно развивается, каждый день заключаются 
тысячи сделок с земельными участками, оборот 
которых достигает несколько миллиардов руб-
лей. Сделки с земельными участками приобре-
тают все большую значимость. Именно сделки 
являются тем юридическим средством, при по-
мощи которого самостоятельные и равноправ-
ные субъекты отношений определяют границы 
своих взаимоотношений. 

Рассмотрим некоторые доктринальные оп-
ределения сделок. Так, С.С. Алексеева рассмат-
ривает сделки как»разновидность правомерных 
действий как юридических фактов. В граждан-
ском праве в соответствии с принципом дис-
позитивности–преобладающая разновидность» 
[1, с. 150]. По мнению В.М. Лебедева, сделка — 
это «волевые действия физических и юридиче-
ских лиц, выраженные в определенной форме и 
направленные на возникновение, изменение, 
приостановление, возобновление либо прекра-
щение их прав и обязанностей» [2, с. 116]. Осо-
бое мнение высказывает О.В. Гутников, кото-
рый отождествляет сделку и правоотношение, 
указывая, что «многие ученые, говоря о сделке, 
имеют в виду правоотношение», то есть права и 
обязанности определяются в законе, а в юриди-
ческом акте-сделке они раскрываются [3, с. 8]. 

Б.В. Ерофеев считает, что сделка — это дей-
ствие, обладающее следующими признаками: 

 свободная воля в совершении сделки; 
 совершается в целях установления, из-
менения или прекращения гражданских 
прав и обязанностей; 

 правомерность действия, то есть соответ-
ствия действующему законодательству и 
не противоречащему ему [4, с. 208]. 

Мы разделяем сложившееся в доктрине 
мнение, о том, что если в качестве предмета 
сделки выступает земельный участок, то такие 
сделки следует считать земельно-правовыми. 
В то же время Т.В. Кашанина считает, что 
подразделение земельного участка в качестве 
«прямого» или «косвенного» объекта при со-
вершении сделок позволяет отличать земельно-
правовые договоры от гражданско-правовых. 
Также этому способствует «принцип земельно-
го рынка», который предполагает наличие 
прямого разрешения на отчуждение земли в 
земельном законодательстве [5, с. 51] . 

Совершение сделок с земельными участ-
ками занимает особое место, так как в качестве 

предмет выступает земельный участок, имею-
щий свои особенности: 

1) ограничения в оборотоспособности зе-
мельных участков. В настоящее время земель-
ное законодательство (ст. 27 ЗК РФ) осущест-
вляет правовое регулирование оборотоспособ-
ности земельных участков, разделяя их на изъ-
ятые из гражданского оборота и ограниченные 
в обороте. 

Земельные участки, отнесенные к землям, 
изъятым из оборота, не могут предоставляться 
в частную собственность, а также быть объек-
тами сделок, предусмотренных гражданским 
законодательством. 

Земельные участки, отнесенные к землям, 
ограниченным в обороте, не предоставляются 
в частную собственность, за исключением 
случаев, установленных ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях» и ФЗ «Об 
охране окружающей среды». 

2) при совершении сделок необходимо ру-
ководствоваться категорией, целевым назна-
чением, разрешенным использованием земель; 

3) ограничение в субъектном составе, в ча-
стности, в отношении иностранных лиц, кото-
рые не вправе иметь в собственности земель-
ные участки, находящиеся на приграничных 
территориях (ст. 15 ЗК РФ) и земель сельско-
хозяйственного назначения; 

4) процедура заключения сделок может 
быть обусловлена проведением торгов (кон-
курсов, аукционов). В основном, это касается 
земельных участков, находящихся в публич-
ной собственности (гл. V.1 ЗК РФ); 

5) ограничение по использованию имуще-
ством, которые выражаются в соблюдении 
требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, нормативов (ст. 40, 42 ЗК РФ и т.д.). 

Классификация сделок имеет большое 
практическое значение для определения ха-
рактера создаваемых сделками прав и обязан-
ностей. Кроме того, она позволяет увеличить 
эффективность применения сделок в граждан-
ском обороте посредством выявления уста-
новленных нормативных требований, опреде-
ления их функциональной сути. 

Сделки с земельными участками относятся 
к группе сделок, направленных на передачу 
имущества, однако они будут иметь свою спе-
цифику, поскольку их предметом является 
земельный участок [6, с. 273]. 
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По числу субъектов сделки могут быть: 
 односторонние (например, завещание 
земельного участка) 

 двухсторонние и многосторонние (в ча-
стности, договоры дарения, мены, купли-
продажи, аренды земельных участков, 
безвозмездного пользования). 

В зависимости от перехода права собст-
венности на земельный участок, можно выде-
лить сделки: 

 связанные с переходом права собственно-
сти (например, купля-продажи, дарение) 

 не связанные с переходом прав (договор 
аренды, субаренды, безвозмездного поль-
зования). 

В зависимости от наличия или отсутствия 
встречного имущественного предоставления, 
можно выделить возмездные и безвозмездные 
сделки. В основном в гражданском обороте 
превалируют возмездные сделки с земельными 
участками. Как справедливо отмечают в лите-
ратуре: «безвозмездные сделки не характерны 
для имущественных отношений, причем полу-
чатель имущественных благ в этих случаях 
менее защищен гражданским законодательст-
вом». В качестве примера можно назвать при-
нятие несоответствующих федеральному за-
конодательству закона субъекта РФ, в резуль-
тате чего лица, получившие земельные участки 
на льготных условиях, оставались без соответ-
ствующей правовой защиты [7, с. 6]. 

Следует обратить внимание на то, что до 
совершения сделок с земельным участком 
необходимо обязательно пройти государст-
венный кадастровый учет, а также государст-
венную регистрацию прав на земельный уча-
сток, если они не были осуществлены ранее. 
Заметим, что регистрации ранее учтенного 
земельного участка предотвратит проблемы и 
«выгодна» контрагенту сделки, поскольку 
ненадлежащее оформление прав на земель-
ный участок его правообладателем может 
явиться камнем преткновения для оформле-
ния соответствующих прав. 

Таким образом, сделка с земельным участ-
ком — это земельно-правовая сделка, пред-
ставляющая собой действия физических и 
юридических лиц, цель которых должна быть 
направлена на правомерное установление, из-
менение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей в отношении земельного участка 
как предмета сделки. 
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Аннотация. В рамках настоящей статьи авторы предлагают читателям рассмотрение криминалистиче-

ских аспектов, касающихся одной из сфер экономической деятельности нашего государства — сферу 
жилищно-коммунального хозяйства. За последние годы она претерпевает ряд изменений, которые,
в свою очередь, не могут не отражаться при совершении преступных посягательств в ней. Отмечаются 
изменения, которые произошли в сфере жилищно-коммунального хозяйства в связи с цифровизацией. 
Авторы делают обзор способов совершения преступлений в указанной сфере, отмечают о возможных 
следах, которые преступники могут оставлять на месте совершения преступления и др. Кроме того, читате-
лям предлагается ознакомиться с фабулами из материалов уголовных дел по данной группе преступлений, 
которые имеют свои специфические особенности, о которых описано авторами в других трудах 
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оличественные показатели преступно-
сти в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (да-

лее по тексту — ЖКХ) вновь набирают обо-
роты. Так, по статистическим данным Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации 
в 2020 г. в сфере ЖКХ совершено 1 993; в 
2021 г. — 2 154; только за два месяца 2022 г. 
(январь — февраль) совершено 536 преступле-
ний [1]. Отметим, что анализ специальной ли-
тературы и практики внедрения цифровизации 
показывает, что в тех регионах Российской Фе-
дерации, где наблюдается низкий показатель 
уровня жизни общества (в большинстве своем 
это Северо-Кавказский федеральный округ), 
количество исследуемых преступлений гораздо 
выше, отсутствует должный контроль со сторо-
ны органов государственной власти и правоох-
ранительных структур. Помимо денежных 
вложений, направляемых из множества источ-
ников в данную сферу экономической деятель-
ности (оборот составляет примерно 4—6 трлн. 
руб. в год), наблюдаются новые способы со-
вершения указанных правонарушений, включая 
тяжкие преступления, связанных с внедрением 
нового элемента управления человеческой дея-
тельностью — цифры. 

Рассматривая цифровизацию с позиций 
криминалистической науки, мы наблюдаем, что 
наряду с открытием современных возможно-
стей для граждан нашей страны, создаются и 
новейшие криминальные угрозы, с которыми 
ранее правоприменители никогда не сталкива-
лись. К таковым относятся совершение престу-
плений в исследуемой сфере путем использо-
вания информационных технологий, в том чис-
ле Интернет, электронные площадки, электрон-
ные деньги и пр. В свою очередь, отмеченные 
обстоятельства привносят в криминальный мир 
новые цифровые инструменты совершения 
преступления, методы и способы их соверше-
ния, цифровые следы. К примеру, передавая — 
получая денежные средства при совершении 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 204, 290, 
291, 291.1, 291.2 УК РФ, мы наблюдаем, с од-
ной стороны, стандартную схему, при которой 
имеются взяткодатель, взяткополучатель, по-
средник во взяточничестве. Однако, наклады-
вая сложившуюся на сегодняшний день ситуа-

цию на составы указанных преступных деяний, 
можно констатировать, что элементы, входя-
щие в криминалистическую характеристику 
данных преступлений, изменились. Так, следовая 
картина с бумажного носителя перешла больше 
на электронную среду, отпечатки, оставляемые 
взяткополучателями и взяткодателями, исчезли, 
т.к. наличные деньги постепенно уходят в про-
шлое, преступники стараются различными схе-
мами получать безналичные расчеты и пр. 

Рассматривая составы преступных деяний, 
предусматривающие ответственность за престу-
пления в финансовой сфере (ст. 174—188 УК 
РФ), создание и деятельность в организованной 
преступной группировки (ст. 209—210 УК РФ), 
наблюдается существенно новые для кримина-
листической науки аспекты, которые появились 
благодаря внедрению цифровых технологий. 
Людям не нужно встречаться, находиться в од-
ном помещении и планировать, обдумывать 
совместно те или иные схемы совершения за-
думанного. Так, создание преступного сообще-
ства, дальнейшее руководство им, координация 
действий, разработка планов и создание усло-
вий для совершения преступлений в сфере 
ЖКХ, последующий раздел полученных де-
нежных средств, осуществляется с использова-
нием средств связи (мобильный телефон, план-
шет, компьютер). При этом не всегда в обяза-
тельном порядке они должны иметь доступ к 
Интернету. Современные реалии позволяют 
преступникам совершать тяжкие преступления 
так, чтобы посткриминальные следы в реаль-
ной жизни не оставались, т.е. преступники очно 
друг друга не видели, не встречались, общие 
знакомые отсутствуют и пр. 

Рассматривая глубже проблему финансо-
вых преступлений в сфере ЖКХ, отметим, что 
наблюдаются схемы совершения преступле-
ний, благодаря которым следователи с трудом 
могут выявить организаторов преступного 
деяния. Данные факты связаны в первую оче-
редь с тем, что цифровизация и использование 
искусственного интеллекта приводят к тому, 
что звонки, направление и получение ответов, 
запись — передача — обработка информации 
и прочее реализуется благодаря ботам, т.е. 

К
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автоматизированным программам, которые 
имеют определенные повторяющиеся задачи. 
Вторая проблема при выявлении указанных 
преступлений — это обнаружение конечных 
ресурсоснабжающей организации и организа-
ции (-ий), через которые управляющие компа-
нии, товарищества собственников жилья и пр. 
осуществляют поставку — передачу соответст-
вующих ресурсов. Практика свидетельствует, 
что зачастую они находятся за пределами Рос-
сийской Федерации. При раскрытии и рассле-
довании преступлений данное обстоятельство 
играет существенную роль в точки зрения эф-
фективности и сроков раскрытия преступления. 

Целесообразно отметить, что в сфере ЖКХ 
цифровые следы могут оставаться не только у 
управляющих компаний, товариществ собст-
венников жилья, иных ресурсоснабжающих 
организаций и компаний, а также у самих гра-
ждан, которые могут даже не подозревать, что 
в отношении последних совершается преступ-
ление. Так, не каждый проживающий в много-
квартирном доме собственник ежедневно про-
веряет наличии либо отсутствие в личном ка-
бинете на официальном портале информации 
о, например, записях использования «умного 
домофона», детали ежемесячных начислений в 
квитанциях на оплату за ЖКХ, оплату шлаг-
баумов и пр. Также не проверяются со сторо-
ны представителей власти проводимые работы 
по благоустройству придомовых территорий, 
уборок подъездов, строительство детских пло-
щадок и пр. Встречаются факты закупки опре-
деленных деталей за пониженную стоимость 
вместо запланированных, что в последующем 
сказывается на сроках эксплуатации, факты 
использования фирм-однодневок, которые по-
сле получения денежных средств не выполня-
ют определенные в договоре работы и пр. 

К примеру, каждый из нас оплачивает 
ежемесячные сборы за обращение с твердыми 
коммунальными отходами не зависимо от то-
го, заключен ли договор с региональным опе-
ратором и непосредственным потребителем 
или нет. Затрагивая вопросы, связанные с утили-
зацией отходов в больших городах, отметим, что 
модернизация «умных городов» предусматрива-

ет следующее. Цифровизация процесса сорти-
ровки и переработки мусора предполагается, что 
будет происходить путем использования интел-
лектуальных информационных систем, которые 
собирают мусор, выкладывают его на конвейер, 
после чего весь мусор путем оптического скани-
рования измеряется и распознается по категори-
ям. После данного процесса в порядке очереди 
рассортированный мусор направляется на пере-
работку либо на утилизацию. Здесь не использу-
ется человеческий фактор, все делают совре-
менные технологии. Однако требуется учесть, 
что растет количество расстояния транспорти-
ровки данного мусора в связи с дефицитом 
земли в рамках городов; с учетом происходя-
щих событий в Российской Федерации (война; 
рост цен; пандемия и пр.) не хватает рабочей 
силы для сортировки твердых бытовых отхо-
дов; внедрение отмеченных технологий требу-
ет от государства немалых затрат и постоянно-
го контроля (что сказывается на росте цен на 
оплату услуг по содержанию ЖКХ), но в связи 
с отсутствием интереса (материальной выго-
ды) это не делается. Таким образом, реализуя 
идею создания «умного города», государство 
выделяет немалые суммы денег для ее вопло-
щения в реальность, но практика показывает 
на сколько медленно все происходит либо про-
цесс замораживается в связи с тем, что выделяе-
мые денежные средства не доходят до целевого 
субъекта. На отмеченной структуре наблюдают-
ся множественные хищения денежных средств в 
разных уровнях государственного управления, 
преобладают мошеннические схемы, взяточни-
чество, иные тяжкие преступления. 

Ярким примером из следственной практи-
ки является возбужденное следственными ор-
ганами Следственного комитета Российской 
Федерации по Ивановской области уголовное 
дело в отношении бывшего главы города Ивано-
во, подозреваемого в получении взятки порядка 
13 млн. руб., который обязался помочь предпри-
нимателю в решении вопроса о переводе в арен-
ду 37 земельных участков для оборудования 
«умных остановок» общественного транспорта [2]. 

Автор настоящей статьи примечательным 
считает высказывание профессора В.Н. Караго-
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дина, отмечающего появление революционных 
идей относительно того, что арсенал кримина-
листических приемов и методов, которыми мы 
обладаем сегодня, являются непригодными с 
приходом цифровизации, неспособными выяв-
лять следы в электронном пространстве [3]. 
Накладывая данную позицию на преступления 
в сфере ЖКХ, мы отмечаем, что запас крими-
налистических средств у следователя действи-
тельно не достаточен для выявления, раскрытия 
и расследования преступлений в обозначенной 
отрасли экономической деятельности. 

Объективная реальность позволяет конста-
тировать, что исследуемый процесс, внедряясь 
в ЖКХ, способствует избыточному регулятор-
ному давлению, возрастанию конкуренции, 
стремительному развитию технологий, услож-
нению рыночных условий. Наряду с этим, 
предполагаемое уменьшение случаев хищения 
не наблюдается. Схема, в соответствии с кото-
рой ЖКХ должна представлять из себя про-
зрачную отрасль деятельности, где цифрови-
зация и «умные счетчики» не позволят управ-
ляющим компаниям воровать у граждан мно-
гоквартирных домов денежные средства, вы-
ставлять не соответствующие использованным 
ресурсам квитанции на оплату и пр., не сраба-
тывает. Наоборот, мы наблюдаем рост числа 
коррупционных преступлений. 

Вместе с тем, сокращение и переучивание 
имеющегося персонала также не реализуется, 
не смотря на то, что из государственного 
бюджета выделяются крупные денежные сред-
ства. У мигрантов продолжают списывать за-
работную плату, фальсифицируя за последних 
подписи в бухгалтерских документах; исполь-
зуются инсценированные работы для списания 
денежных средств и пр. Так, за счет использо-
вания средств цифровизации государство пы-
тается снизить трудовые и временные затраты 
граждан, работающих в производственных 
блоках с заявками по благоустройству, по тех-
ническому обслуживанию сетей и др. Т.е. бри-
гады, используя компьютерные программы, 
направляют соответствующие задания подчи-
ненным; диспетчеры выбирают имеющийся 
транспорт, который не задействован при вы-

полнении работ. При выполнении любых ра-
бот сотрудники обязаны выкладывать фото, 
видео отчеты. В период, когда в Российской 
Федерации был введен режим карантина в 
2020 году, а также в последующем 2021 г. в 
период борьбы с пандемией, все наблюдали, 
как сотрудники ЖКХ «дезинфицируют» дет-
ские площадки, придомовые территории и пр. 
Под видом работы, один из сотрудников в ка-
муфляже, обрабатывал химическим средством 
поверхности и протирал их, второй работник, 
находясь в обычной штатной одежде, шел за 
первым и фотографировал его на телефон для 
предоставления отчета. 

Таким образом, цифровизация сферы ЖКХ 
двояко отражается на жизни нашего общества. 
С одной стороны, удобство, быстрота, эффек-
тивность и рациональность, экономия начина-
ет давать положительные результаты, а с дру-
гой — наблюдаются проблемы как экономиче-
ского, административного, организационного 
и иного характера. Криминалистические при-
знаки давно изученных составов преступлений 
в связи с процессом цифровизации совершен-
ствуются, становится проблематично их рас-
познавать, меняются иные элементы кримина-
листической характеристики преступлений. 
Все это позволяет нам констатировать необхо-
димость криминалистической науки в даль-
нейшем изучении и обобщении информации о 
влиянии современных технологий на меха-
низм преступления. 
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олучение вербальной информации при 
расследовании преступлений челове-
чество интересовало с древних времен. 

Потребность в этой информации возникла 
вместе с возникновением правовых запретов 

на совершение криминализированных деяний 
(убийства, кражи и т.д.). С развитием системы 
законодательства и накопление эмпирического 
материала получение такой информации ста-
новилось все более эффективным. Нужно от-

П 
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метить, что развитие человечества напрямую 
связано с развитием технологий. Каждый тех-
нологический прорыв, а считается, что сейчас 
человечество стоит на пороге четвертой про-
мышленной революции, приводил к глубо-
чайшим изменениям в обществе. Безусловно 
это отразилось и на таком регуляторе общест-
венных отношений, которым является право. 
Выделяют четыре этапа развития права: арха-
ичный (до XI — XII в.в.), сословный (XI — 
XVII вв.), государственный (XVII — конец  
XX в.в.) и нынешний, высокотехнологичный 
(XX — по настоящее время). Поэтому вполне 
обоснованно, что по уровню процессуальной 
закрепленности, качества и количества такти-
ческих рекомендации (связанных с уровнем 
развития различных наук), можно выделить 
четыре исторических этапа развития допроса. 

Первый этап — зарождение допроса  
(ХХ в. до н.э. — XI в. н.э.). Зарождение допро-
са как способа установления истины характе-
ризуется отсутствием тактики и определенно-
го, процессуально закрепленного порядка его 
проведения. Законодателей того времени бо-
лее всего интересовали вопросы, связанные с 
количеством свидетельствуемых и их стату-
сом, который определял возможность участия 
в судебном разбирательстве. Особое внимание 
уделялось верификации показаний, которая в 
большинстве случаев осуществлялась путем 
пыток, испытаний или клятв. 

В первобытном обществе, когда людям 
были неведомы такие понятия, как «право», 
«закон», «процесс», «суд», в качестве регуля-
торов общественных отношений использова-
лись обычаи, а их выполнение гарантирова-
лось авторитетом старейшины рода (племени). 
Его власть, как правило, строилась на уваже-
нии к нему сородичей и соплеменников, но 
каждая личность пользовалась полною свобо-
дою выйти из подчинения общине, обособить-
ся. При разборе конфликтов старейшина рода 
прибегал к помощи посторонних лиц, которые 
могли засвидетельствовать воспроизводимые 
участниками спора события или факты. Види-
мо, с тех времен дошло до наших дней первое, 
содержащиеся в словарях, значение слова 
«свидетель» — человек, присутствующий 
лично при каком-либо событии, происшествии, 

очевидец [1, c. 1159].«Мы видим, — отмечал 
В.И. Ленин, — государство обычаев, авторитет, 
уважение, власть, которой пользовались ста-
рейшины рода, видим, что эта власть призна-
валась иногда за женщинами..., — но нигде не 
видим особого разряда людей, которые выде-
ляются, чтобы управлять другими...» [2, c. 437]. 
При разборе конфликтов старейшина рода 
прибегал к помощи посторонних лиц, которые 
могли засвидетельствовать воспроизводимые 
участниками спора события или факты. На 
протяжении всей истории первобытного об-
щества, от первоначальных этапов до его рас-
пада, у разных народов внутри родовых об-
щин существовали разнообразные формы 
управления, при которых все возникающие 
споры разрешались самими заинтересованны-
ми людьми при участии старейшины (вождя, 
сахема) [3, c. 33—34]. 

Одним из первых более-менее структури-
рованных норм, регламентирующих получе-
ния вербальной информации, содержится в 
дошедшем до нас законнике Хаммурапи (пра-
вил Вавилоном в XVIII в. до н.э.), где уже в 
самом начале, в 3 параграфе, устанавливается 
ответственность за дачу ложных показаний: 
«Если человек выступит в судебном деле для 
свидетельствования о преступлении и не дока-
жет сказанных им слов, то, если это судебное 
дело о жизни, этого человека должно убить» 
[4]. Наказание заслуживает и свидетель, сол-
гавший «в судебном деле о хлебе или серебре». 
Еще ряд норм рассматриваемого нормативно-
правового акта (параграфы 9—11, 13) устанав-
ливает обязательное участие свидетелей при 
рассмотрении дел о кражах и скупке краденого. 

В законах Древней Индии, названных име-
нем мифического прародителя людей Ману 
(Манавадхармашастра), составленных как ука-
зывает индийский историк и юрист К.П. Джа-
ясвала в 150—120 годы до н. э. [5], положение 
свидетеля в судебном разбирательстве выгля-
дит достаточно своеобразно. Так в п. 138 гл. 
IV, к свидетелю предъявляется требование о 
том, что «Надо говорить правду, говорить 
приятное, не следует говорить неприятную 
правду, не следует говорить приятную ложь — 
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такова вечная дхарма». При этом в п.255 ука-
зывается на то, что «кто говорит добродетель-
ным людям о себе противное истине, тот в 
этом мире самый крайний злодей» и продол-
жая осуждать лжецов в п. 256 говорится о том, 
что «Все вещи определяются словом, имеют 
основанием слово, произошли от слова; кто же 
нечестен в речи, тот нечестен во всем». 

Ну и конечно устанавливались требова-
ния к качествам допрашиваемых кого можно 
допускать или не допускать к свидетельст-
вованию: «в судебных делах должны допус-
каться и выбираться свидетели из людей, 
достойных доверия, знающих свои обязан-
ности, чуждых жадности, некорыстолюби-
вых, а других не допускать …главы семейст-
ва, люди, имеющие детей мужского пола, 
жители той же местности, принадлежат ли 
они к классу воинов, купцов или рабов, мо-
гут быть допускаемы к свидетельству, а не 
первые попавшиеся, за исключением случаев 
необходимости. 

Пусть дают свидетельские показания отно-
сительно женщин — женщины, относительно 
дважды рожденных — такие же дважды рож-
денные и т.д.». 

 «не должны допускаться к свидетельству: 
 ни заинтересованные в иске, ни родст-
венники, ни соучастники, ни враги, ни 
ранее изобличенные, ни пораженные бо-
лезнями, ни опороченные; 

 ни лица, находящиеся под влиянием де-
нежного интереса; 

 ни больные люди, способные на престу-
пления; 

 ни друзья, ни люди заведомо недобросо-
вестные. 

Нельзя «позвать в суд свидетелем ни коро-
ля, ни рабочего низшего класса, ни ученика, 
ни аскета, отрешенного от всех мирских от-
ношений, ни человека в скорби, ни пьяного, ни 
сумасшедшего, ни человека в гневе, ни вора, 
ни голодного, ни жаждущего, ни влюбленного, 
ни старика, ни ребенка, ни занимающегося 
запрещенным делом, ни человека, имеющего 
жестокое ремесло, ни человека, вполне зави-
симого». 

В комментарии к законам «Ману» обраща-
ется внимание судьи на необходимость подме-
чать такие признаки поведения свидетелей, по 
которым можно сделать вывод («подозре-
вать») о лжесвидетельстве «лживости жалобы 
или свидетельства»: «переступают с одного 
места на другое, облизывают языком углы рта, 
лица которых покрываются потом и меняются 
в цвете, отвечают медленно, голосом дрожа-
щим и обрывающимся, шевелят губами и не 
отвечают ни голосом, ни взглядом и непроиз-
вольно проявляют подобные изменения в дея-
тельности духа, тела и голоса [6]. 

Другой индийский источнике — «Нарада-
смрити» предъявляя похожие требования к 
свидетелям, признавал лживыми тех, «Кто, 
угнетенный сознанием своей виновности, 
смотрит как бы больным, постоянно перехо-
дит с места на место и бегает за каждым; кто 
кашляет без всякой причины, вздыхает, двига-
ет ногами, как будто ими пишет, машет рука-
ми; кто меняется в лице; чьё лицо потеет, а 
губы сохнут; кто смотрит вверх и по сторонам, 
кто много болтает без удержу, как человек в 
спехе, отвечает без спросу. Однако все эти ли-
ца, а также рабы и тому подобные люди, тем 
не менее, должны быть допускаемы к свиде-
тельству, причем их показания должны быть 
надлежащим образом оцениваемы». Таким 
образом, это одно из первых требований к 
оценке доказательств. 

Однако сама оценка доказательств осуще-
ствлялась в достаточно специфичном формате. 
Нормы древнеиндийских законов, созданных 
на основе законов Ману «Дхармашастра Ядж-
навалкьи» для «очищения» обвиняемого пре-
дусматривал ордалии — испытания весами, 
огнем, водой, ядом или священной водой. Они 
применялись судом в процессе допроса. 

Хотя применялись для оценки и такие спо-
собы, которые дошли и до наших времен. Так, 
другой древнеиндийский правовой источник — 
«Артхашастра» описывал рекомендации по 
производству допроса: «У взятого под подоз-
рение надлежит выведать данные относи-
тельно орудий совершения преступлений, со-
ветчиков, сообщников похищения предмета  
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и посредников. Все это должно быть сопостав-
лено с фактическим местом действия, предме-
тами и похищенным имуществом». 

В этом историческом периоде значитель-
ный интерес вызывают нормы законодательст-
ва Древней Греции и Древнего Рима, «...потому 
что культура всех европейских народов тесно 
связана с их культурой, ряд правовых форм со-
временности коренится в древнегреческих и 
древнеримских институтах; наконец, юридиче-
ские формулы и афоризмы древности сохрани-
лись до наших дней» [7, c. 77]. 

Из истории Древней Греции нам известны 
такие широко известные исторические памят-
ники как законы Драконта (около 621 г. до 
н.э.), реформы одного из «семи мудрецов» Со-
лона (594 г. до н.э.), правовые нормы его уче-
ника, а, по некоторым сведениям, и любовника 
Писистрата (560 г. до н.э.). Революция Клисфе-
на (509 г. до н.э.) низвергла аристократию, а 
вместе с ней и остатки родового строя [8,  
c. 119—120]. Судебные инстанции в это время 
находились в состоянии переходного периода. 
С одной стороны, еще сохранялся старый вари-
ант рассмотрения дел, как-то присяга или по-
единок. Но уже появляются судебные инстан-
ции как органы государственной власти. 

Главным уголовным судом Афин в тот 
период был гелия (суд присяжных), в кото-
ром гелиастами (судьями) были присяжные, 
избираемые населением страны. Законодате-
ли того времени в который раз попытались 
создать суд, в котором будет отсутствовать 
коррупция. 

Для исключения возможности психологи-
ческого воздействия свидетелей на судей раз-
бирательство дела происходило ночью, когда 
судьи не могли видеть выражения лиц высту-
пающих, а только могли слышать их голоса. 

Характерным для того времени подход за-
ключался в том, что сверх доказательством 
считалось признание обвиняемого, которого 
было достаточно для вынесения решения. На 
ложные показания суд не реагировал1. Также 
устанавливался перечень лиц, которые могут 
быть свидетелями. в гелиэе могли выступать 
только свободные люди-граждане или ино-

странцы2. Показаниям гражданина предавался 
больший вес показаниям. 

Следует отметить, что, несмотря на боль-
шое значение признание обвиняемого и полу-
ченных под пыткой показаний рабов, присяж-
ные всегда заслушивали свидетелей, которым 
свои показания необходимо было изложить 
письменно, чтобы не извратить их смысла при 
толковании. По обычаю, каждый свидетель до 
своего появления в суде представлял актуа-
риусу (по нынешним понятиям секретарю су-
да) краткое письменное изложение своих по-
казаний. Свидетели могли давать и устные по-
казания, которые обязательно заносились в 
протокол судебного заседания3. Свидетели, 
отсутствовавшие по уважительным причинам, 
присылали через доверенных письменные по-
казания, подлинность которых удостоверялась 
другими свидетелями. Организация и осуще-
ствление судебного разбирательства в гелиэе 
строились на некоторых элементах современ-
ных принципов: плановости (день судебного 
заседания объявлялся заранее); гласности (су-
дьи, стороны и свидетели выступали перед 
публикой, ораторы апеллировали к ней); ра-
зумной достаточности времени для разбира-
тельства (для речей назначалось определенное 
время, одинаковое для обеих сторон, но водя-
ные часы клепсидра — останавливались на 
время чтения законов, свидетельских показа-
ний и других документов); равенства сторон 
(несмотря на то. что первым произносил речь 
обвинитель, равное время предоставлялось и 
защите, их одинаково внимательно выслуши-
вали) [9, c. 10—15]. 

Законы XII таблиц (451—450 гг. до н.э.) в 
числе прочих правил поведения регламенти-
ровали судебное разбирательство в Древнем 
Риме, однако институт свидетеля здесь рас-
сматривается крайне скудно. Так, определяя 
количество необходимых свидетелей в табли-
це VI указывается «...если кто заключает сделку 
самозаклада4 или отчуждения вещи в присут-
ствии пяти свидетелей и весовщика, то пусть 
слова, которые пробросятся при этом, почита-
ются ненарушимыми». А в таблице II опреде-
ляется порядок вызова свидетеля, не явивше-
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гося в суд: «Пусть [тяжущийся], которому не-
достает свидетельских показаний, идет к воро-
там дома [не явившегося на разбирательство 
свидетеля] и в течение трех дней во всеуслы-
шание взывает [к нему]». В таблице VIII, в ко-
торой устанавливалась смертная казнь за це-
лый ряд правонарушений, требовалось, чтобы 
«уличенный в лжесвидетельстве сбрасывался  
с Тарпейской скалы) [10, c. 62—72]5. 

Дальнейшее развитие римского уголовного 
судопроизводства связано с созданием специ-
альных судов, восьми постоянных комиссии 
(quaestio perpetuae), каждая из которых рас-
сматривала дела в соответствии со своей под-
судностью большее число комиссии создано 
по законам Корнелия Суллы, диктатора в 81—
79 гг. до н. э. 

В соответствии с этими законами устанав-
ливалось, что «показания одного — не свиде-
тельство» при этом нужное количество свиде-
телей оставалось на усмотрения комиссии. 
Рассматривая дела о государственных престу-
плениях в качестве свидетелей привлекались  
и женщины, и даже рабы, которые давали по-
казания под пыткой; если они свидетельство-
вали против своего господина, то после суда 
становились свободными. Но использование 
пыток для получения информации все больше 
и больше завладевало умами римских законо-
дателей и при Августе (23 сентября 63 г. до 
н.э. — 19 августа 14 г. н.э.) впервые был под-
вергнут пытке при даче показаний римский 
гражданин. 

В некоторых актах более динамично раз-
вивающегося Востока можно уже найти неко-
торые первоначальные разрозненные реко-
мендации по производству допросов и поряд-
ку их процессуального закрепления. Так, из 
древнекитайского Циньского руководства по 
расследованию уголовных преступлений (до-
кумент относится к 3 в. до н.э.) рекомендует 
судьям: «Во время допроса необходимо преж-
де всего внимательно выслушать показания и 
записать их, предоставив допрашиваемому 
излагать суть дела как можно более подробно. 
Даже если становится ясным, что дающий по-
казания лжёт, не следует сразу же уличать его. 

Только после того, как показания полностью 
записаны и в них обнаруживаются противоре-
чия, следует уличить допрашиваемого. После 
этого вновь выслушивают и записывают объ-
яснения и снова уличают его в том, что со-
ставляет противоречие в показаниях. Если 
допрашиваемый был полностью уличен и не-
однократно давал ложные показания, но тем 
не менее отказывается признать себя винов-
ным, к нему в соответствии с законом следует 
применить меры физического воздействия.  
В этом случае в деле делается запись: «По-
стольку имярек неоднократно менял показания 
и противоречил самому себе, его допросили  
с применением палок». 

Второй этап (XI — XVII в.в.) развития 
допроса связан с начальной процессуальной 
регламентацией в нормативно-правовых актах 
и попыток сформулировать тактические реко-
мендации, основанные в основном на практи-
ческом опыте (т.е. придавалось особое значе-
ние определенным выражениям лица, жестам 
и другим внешним проявлениям чувств. Их 
описание обстоятельно вносилось в протокол 
допроса и им придавалось доказательственное 
значение), без использования данных других 
наук (да к тому времени они еще и не получили 
те данные, которые можно было использовать 
в практических целях при организации допросов). 

Во время судебного разбирательства сто-
роны представляли доказательства. Приговор 
выносился на основании полученных показа-
ний. Самым весомым доказательством счита-
лось признание подсудимого. 

Свидетели, которых требуется не менее 
двух, подразделялись на тех, кто видел и тех, 
кто слышал от других или высказывает лишь 
свое мнение. Свидетельским показаниям при-
давалось важное доказательственное значение. 

Основным средством получения информа-
ции становится пытка. 

В зарубежных странах допрос приобретает 
строгую правовую регламентацию. Пыточный 
метод получения вербальной информации оп-
ределяется различными правовыми нормами. 

Пытать можно не всех свидетелей или по-
дозреваемых, а только в определенных случаях. 
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Пытка применялась в отношении лиц, за-
подозренных в совершении преступления, ли-
бо в отношении тех, о ком была плохая молва. 
Пытка была основным средством получения 
от обвиняемого показаний. Так, во француз-
ском «Ордонансе о суде и охране порядка в 
королевстве. 1498 Года (изданный в Блуа в 
марте 1498 года после собрания нотаблей) 
пытка признается естественным способом по-
лучения доказательств. 

В ст. 113 Ордонанса описывается ее про-
цедура, т.е. «При производстве допроса с при-
страстием или пытки присутствует названный 
секретарь, который заносит в протокол имена 
сержантов и других присутствующих, формы 
и способы указанного допроса, количество 
воды, данной названному заключенному, 
сколько раз повторялась пытка, если такое по-
вторение имело место, вопросы и ответы, а 
также об упорстве заключенного, о подтвер-
ждении им (своих показаний) или об их изме-
нении; а на другой день после указанного до-
проса названный заключенный допрашивается 
вторично не в том месте, где он подвергался 
пытке, чтобы убедиться насколько он упорст-
вует в своих показаниях, и все это должно быть 
записано названным секретарем (в протокол). 

И в другие нормативные акты того време-
ни прослеживается тенденция к дальнейшей 
регламентации допроса и применяемых при 
этом приемов. В соответствии со ст. ХХУ 
Уголовно-судебного уложение Карла V «Ка-
ролина» (1498 г.) пытка допускается при нали-
чии восьми оснований (подозреваемый, по 
слухам, (является) таким отчаянным и легко-
мысленным человеком с дурной славой; по-
дозреваемый обнаружен или застигнут в мес-
те, опасном и подозрительном касательно пре-
ступления; виновного видели на месте престу-
пления или на пути туда или оттуда и т.д.). 

В ст. ХХ Закона говорится о том, что «ни-
кто не должен подвергаться допросу доколе не 
будут получены улики и не будет доказано то 
преступление, допрос о котором желают про-
извести. …Если же судьи нарушат сие, то они 
должны и повинны будут учинить надлежащее 
возмещение за бесчестие, страдания, судебные 

издержки тому, кто вопреки праву, без предъ-
явления доказательств, был подвергнут пытке». 

Судье рекомендовалось прибегать к неяс-
ным или даже «ловушечным» вопросам. Об-
виняемому нельзя было сообщать об обстоя-
тельствах, ставших известными следователю. 
Так, в ст. 6 и 55 прямо указывалось, что «рас-
следование может быть испорчено, если аре-
стованному при задержании или допросе бу-
дут заранее указаны обстоятельства преступ-
ления, а затем станут о них допрашивать». 

Для изобличения обвиняемого по данному 
Закону могли проводиться очные ставки со 
свидетелями и предъявляться предметы, яв-
ляющиеся вещественными доказательствами. 

В соответствии с Законом в ходе допроса к 
обвиняемому могли применяться религиозные 
увещевания или разрешалась угроза примене-
нием пытки 

В этом же Законе дается указание на то, 
что «если будет установлено преступление, 
караемое смертной казнью, или будут обнару-
жены прямые доказательства этого, то должно 
учинить допрос под пыткой в целях полного 
осведомления, потребного для открытия исти-
ны, а также для подтверждения ее признанием 
виновника …». 

Показания, данные под пыткой, протоко-
лировались и приобщались к делу. За увечье, 
причиненное рабу в процессе пытки, возна-
граждение выплачивалось его хозяину за счет 
того, кто проиграл процесс [11]. 

В Большом уголовном ордонансе Людови-
ка Х1У (1670 г.) допрос уже получает более 
четкую регламентацию: задержанные должны 
были быть допрошены в течение 24 часов; до-
прос должен производиться лично судьей; об-
виняемых надо допрашивать порознь и перед 
допросом они должны принести присягу; на 
заданный судьей вопрос обвиняемый должен 
был отвечать немедленно; допрос мог быть 
возобновлен всякий раз, когда это требовалось 
в интересах дела; протокол допроса прочиты-
вался обвиняемым и им удостоверялся. 

Этот Ордонанс подробно регламентировал 
порядок проведения допроса и очной ставки, 
которая признавалась особым видом допроса 
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подозреваемого или обвиняемого. Если против 
обвиняемого было собрано недостаточно улик 
или он не признавал себя виновным, несмотря 
на неоспоримые доказательства, его подвергали 
пытке. 

В процессе допроса обвиняемому могли 
быть предъявлены предметы, являющиеся до-
казательствами по делу. 

Расширяется и круг лиц, которые могут 
быть подвергнуты допросу. Теперь не допус-
каются лишь дети до 14 лет, безумные, глухо-
немые и «бесчестные» люди. Не могли также 
быть полноценными свидетелями женщины, 
слуги, ближайшие родственники обвиняемого 
и соучастники преступления. 

Изменение показаний в суде, как правило, 
рассматривалось как лжесвидетельство и влек-
ло наказание. 

Нельзя обойти вниманием многочислен-
ные в то время церковные суды.6 В 1215 году 
папой Иннокентием III был создан особый 
церковный суд католической церкви под на-
званием «Инквизиция». Затем инквизицион-
ные суды создавались по всей Европе. Их ос-
новной задачей являлось «обнаружение, нака-
зание и предотвращение ересей». 

Нужно особо выделить работу домини-
канского инквизитора Генриха Крамера (ла-
тинизированный вариант имени — Генрикус 
Инститор) «Молот ведьм» (1486—1487 гг.), 
которая описывала не только методы распо-
знавания ведьминских и сатанинских выхо-
док, но и указывала каким образом проводить 
допросы и какие методы приводят к эффек-
тивным признаниям. Благодаря тому, что вы-
ход книги совпал с началом практики массо-
вой печати Иоганном Гутенбергом, она полу-
чила широкое распространение и выдержала 
12 переизданий. 

Согласно этой работе к свидетельству при-
влекались практически любые люди, незави-
симо от их социального статуса. «Позорное 
пятно ереси столь велико, что для разбора это-
го преступления допускаются также крепост-
ные для свидетельства против своих господ, а 
также всяческие преступники и люди, лишен-
ные прав». Также имеются достаточно четкие 

рекомендации о тех вопросах, которые стоит 
задать обвиняемой, о порядке проведения пы-
ток. Допрос во время пыток должен фиксиро-
ваться нотариусом. 

Некоторые рекомендации Генриха Краме-
ра актуальны и в наши дни при допросе обви-
няемых: «Когда ведьма начинает признавать-
ся, то судья ни в коем случае не должен пре-
рывать ее показания. Даже если она стала при-
знаваться ночью, то он должен продолжать 
снятие допроса. Если это случилось днем, то 
пусть он не заботится о том, что придется 
позднее позавтракать или пообедать. Надо 
дослушать ее до конца в один прием, хотя бы 
и в общих чертах. Иначе она вернется к запи-
рательству и не откроет правды» [12]. 

Но в просвещённой Европе все чаще и ча-
ще стали высказываться мнения о необходи-
мости запрета пыток. 

Чезаре Беккариа, итальянский юрист, опуб-
ликовал в 1764 году «Очерк преступлений и 
наказаний», в котором утверждал, что пытки 
несправедливо наказывают невиновных и не 
должны использоваться для доказательства 
вины [13]. 

Вольтер (1694—1778) также яростно осу-
ждал пытки в некоторых своих эссе. 

В Англии суд присяжных предоставил зна-
чительную свободу в оценке доказательств и 
осуждении на основании косвенных доказа-
тельств, что сделало ненужными пытки для 
получения признательных показаний. По этой 
причине в Англии никогда не существовало 
упорядоченной системы судебных пыток и их 
использование ограничивалось политическими 
делами. 

Находясь в Египте, в 1798 году Наполеон 
Бонапарт писал генерал-майору Бертье отно-
сительно действительности пыток как инстру-
мента допроса: «Варварский обычай избивать 
людей, подозреваемых в том, что у них есть 
важные тайны, должен быть отменен. Всегда 
признавалось, что этот способ допроса мужчин, 
подвергая их пыткам, ничего не стоит. Бедные 
негодяи говорят что-то, что приходит им в го-
лову, и то, что они думают, что следователь 
хочет знать… 
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Следовательно, главнокомандующий запре-
щает использование методов, противоречащих 
разуму и человечности» [14]. 

В 1638 г. Англия первой из европейских 
стран отменила пытки, столетиями служившие 
обычным средством дознания в ходе следст-
вия по уголовным и другим делам. 

За ней последовали и остальные европей-
ские страны. 

В России, так же, как и на Западе, для вы-
бивания показаний применялись пытки самых 
разных видов. 

Когда дело касалось события, которое бы-
ло общеизвестно, которое случилось перед 
глазами самого суда, всего мира, то, вероятно, 
никаких доказательств и не требовалось. Тут 
была очевидность, исключавшая возможность 
всякого опровержения. Точно такое же убеж-
дение производили, кажется, некоторые веще-
ственные доказательства преступления, на-
пример, раны, знамения (статья Русской прав-
ды о муже крове). Найденное у кого-нибудь 
поличное рождало такое подозрение в татьбе в 
отношении к лицу, у которого это поличное 
было опознано, что оно не иначе могло очи-
стить себя, как сводом, т.е. указанием на того, 
от кого оно его получило. 

Свод стоит в отыскании истцом надлежа-
щего ответчика посредством заключи (объяв-
ление). В ст. 34—36 Русской правды (про-
странная редакция) устанавливалось, что: 
«34. Если у кого пропадет конь, оружие или 
одежда и он объявит о том на торгу, а после 
опознает пропажу в своем городе, то взять 
ему свое наличием, а за ущерб платить ему  
3 гривны. 

35. Если кто познает свое, что у него про-
пало или было украдено, или конь, или одеж-
да, или скотина, то не говори тому <у кого 
пропажа обнаружена>: «Это мое», но пойди на 
свод, где он взял, пусть сойдутся <участники 
сделки и выяснят>, кто виноват, на того и па-
дет обвинение в краже; тогда истец возьмет 
свое, а что пропало вместе с этим, то ему ви-
новный выплатит; если будет конокрад, то вы-
дать его князю на изгнание; если вор, обо-
кравший клеть, то ему платить 3 гривны. 

36. О своде. Если будет <свод> в одном 
городе, то идти истцу до конца этого свода; 
если будет свод по <разным> землям, то идти 
ему до третьего свода; а в отношении налич-
ной <краденой> вещи, то третьему <ответчи-
ку> деньгами платить за наличную вещь, а с 
наличной вещью идти до конца свода, а истец 
пусть ждет остального <из пропавшего>, а где 
обнаружат последнего <по своду>, то тому 
платить за все и штраф князю.» [15]. 

В большей части случаев достоверность 
вины и решение дела обусловливались собст-
венным признанием обвиняемого. Если доб-
ровольное признание не последовало, тогда 
надобно было прибегнуть к другим лицам, к 
послухам — свидетелям. 

В то время преследование преступника 
было дело совершенно частное и суд к лично-
сти свидетелей не питал никакого доверия. 
Являясь по ссылке сторон, они считались уча-
стниками дела, людьми, принадлежащими к 
одной из двух борющихся партий, состоящими 
с одною из сторон в стачке, в заговоре. Сила 
их показаний зависела от сторон, против кото-
рых они были представляемы. При ссылке одной 
стороны на известные доказательства, например, 
на послухов, судья обыкновенно спрашивал 
другую сторону, шлется ли она на этих же по-
слухов, т.е. допускаетли их к свидетельству. 

Наконец, и по допущении послухов к сви-
детельству от сторон зависело согласиться с 
их показаниями или опровергать эти показа-
ния. Это согласие могло быть дано до вызова 
свидетеля, т.е. , ссылаясь на свидетеля, сторо-
на могла прямо поставить исход дела в зави-
симость от показания этого свидетеля, обе-
щать, что она подчинится тому, что окажется 
из слов свидетеля. Это называлось ссылкою с 
виноватого. Если обе стороны ссылались на 
одного и того же свидетеля, то это называлось 
общею ссылкою. В обоих этих случаях пока-
зания свидетелей приобретают безусловную 
силу, но только потому, что стороны наперед 
отказались оспаривать их. Во всех остальных 
случаях сторона, даже и допустив послуха к 
свидетельству, могла уничтожить силу его по-
казания, прибегая к средству последнему, 
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крайнему, которое собственно судебным дока-
зательством названо быть не может, а есть не 
что иное, как особенная форма суда — к суду 
Божию, поединку, полю. Большая часть исков 
приходила к этому исходу; большая часть спо-
рщиков досуждалась до поля. 

Свидетельские показания, называемые 
сказкой, были основным источником доказа-
тельств. 

В литературе существует двойной подход к 
понятию «послух» и «видок». По первому, ви-
док есть очевидец совершившегося факта; по-
слух — человек, свидетельствующий по слуху. 
По второму, видок и послух означают две 
процессуальные роли, совершенно различные 
друг от друга. Видок есть простой свидетель в 
нашем смысле слова, а послух — пособник, на 
которого «послался» истец и ответчик. 

Лучшим указанием на различие послухов 
от свидетелей в нашем смысле слова есть то, 
что закон прямо требует определенного числа 
в зависимости от квалификации исследуемого 
деяния: для дел о личных оскорблениях требу-
ется по два с каждой стороны). Вероятно, 
столько же требовалось при исках о татьбе (и 
всех равных тому); это можно видеть из того, 
что при своде последний владелец вещи обя-
зан выставить двух послухов («моужа») или 
сборщика торговых пошлин; в том, что он ку-
пил вещь, а не украл ее (ст. 37 Русской прав-
ды) [15]. Число два принято было и в догово-
рах русских с немцами (по двое с каждой сто-
роны: Дог. 1229 г., ст. 13). 

При исках об убийстве обвинитель должен 
выставить 7 послухов чтобы они отвели обви-
нение; если же «обвиняемый» варяг или какой 
иной «иноземец», то выставить двух свидете-
лей (ст.17 Русской правды). 

Все эти разнообразные постановления уп-
рощаются в эпоху Псковской и Новгородской 
грамот, когда во всяких делах, требующих по-
слушества, выступает только один послух. По-
слух должен быть всегда один (Новг. судн. гр,. 
22; Пск. судн. гр., 27); свидетелей же, напро-
тив, может быть несколько в том же самом 
деле, в котором именно требуется присутствие 
лишь одного послуха (Пск. судн. гр. 27, 55). 

Послух должен быть свободный человек — 
«муж»; отсюда послушествовать и «мужевать» 
были синонимами (Рус. Пр., Кар. 99, ср. 77; 
Новг. судн. гр. 22). Но из этого допускалось 
прямое исключение: а) холопы высшего рода, 
именно дворские тиуны боярские (которые 
сами ведали суд в боярских вотчинах) и люди 
полусвободные — закупы — могут, по требо-
ванию необходимости (т.е. за недостатком 
послухов-мужей), быть признаны к послуше-
ству (Кар. 77). Второе исключение состоит в 
том, что холоп всякого рода может быть до-
пущен к послушеству в несобственном смыс-
ле, т.е. по словам холопа может быть начат 
процесс, но не окончен его показаниями; в са-
мом процессе холоп не играет роли послуха, 
не принимает присяги (Кар. 99). Наконец, в 
Новг. судн. гр. постановляется, что «холоп на 
холопа послух» (Новг. судн. гр. 22), т.е. в ис-
ках против холопа послухом может быть вы-
ставлен холоп же. 

Второе качество, требуемое от послуха, 
есть то, что он должен быть гражданин госу-
дарства, а не иноземец (Новг. судн. гр., 22). Из 
этого начала делается необходимое исключе-
ние в исках граждан с иноземцами. 

Наконец, из понятий о послухе, как муже, 
следует, что послухом не могла быть женщина. 

Послух а) должен стать на суде: неявка его 
к суду ведет за собой потерю иска для сторо-
ны, его выставившей. (Пск. судн. гр., 22). 

б) Должен был подтвердить словесно все, 
что говорила сторона, выставившая его. Тож-
дество показаний должно быть буквальное: 
«...слово противу слова» (Рус. Пр., Кар. 24). 
Если он не договорит или переговорит, то его 
послушество теряет всякое значение. (Пск. 
судн. гр., 22). Формализм такого требования 
изъясняется значением показания послуха, как 
высшего (безусловного) доказательства на 
суде, и в свою очередь указывает на то, что 
послух вовсе не есть свидетель в нашем 
смысле слова [16]. 

Судебник 1550 г. положил конец «послу-
шеству» и потребовал от свидетелей: «не ви-
дев не послушевствовать, а видевши сказать 
правду». 
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Теперь для дел собственно уголовных, или 
так называемых губных, в которых государст-
во считало себя непосредственно заинтересо-
ванным, возникла система судопроизводства 
чисто инквизиционная, которая в противопо-
ложность с прежним чисто обвинительным 
судом носит название розыска, сыска. Но как 
отыскать лихих людей? Как их обнаружить? 
Верховная власть для достижения этой цели 
прибегла к двум специфическим средствам 
получения вербальной информации: к поваль-
ному обыску и к пытке. 

Повальный обыск — это тоже свидетельст-
во, то же получение вербальной информации, 
но свидетельство целой общины. Его мы встре-
чаем в средневековой Германии. Оно является 
и в Англии под названием jurata. Из него в этой 
стране и выросло знаменитое учреждение при-
сяжных. 

Повальный обыск есть повинность, кото-
рую государство в видах благоустройства воз-
ложило на общины: выдавать государству на 
казнь всех ведомых лихих людей, злодеев. По-
вальный обыск существенно отличается и от 
старинного послушества, и от уголовного сви-
детельства под присягою; он был переходною 
ступенью от одного к другому. 

Община, где жил подсудимый, его соседи, 
люди одного с ним сословия, могли знать об 
его характере, об образе его действий, о роде 
его занятий, о его поступках, получивших ог-
ласку, хороших или худых, хотя бы никто из 
них не был лично очевидцем этих поступков. 
Государство только и добивалось от них удо-
стоверения, добрый ли человек обвиняемый 
или лихой. Против возможных ошибок оно 
старалось заручиться многочисленностью при-
влекаемых к обыску людей и страшными на-
казаниями, постигавшими их за утайку исти-
ны. Обыск шел на все четыре стороны версты 
по две, и по три, и по шести, и больше; допра-
шивалось сряду, а где по выбору, человек два-
дцать, пятьдесят, сто; запрещалось принимать 
показания от семей и заговоров, а за солгание 
или утайку ведомых лихих людей пятый или 
шестой из обыскных подвергались сечению 
кнутом. 

Однако осуждать только по одной догадке, 
по плохому поведению даже в те времена 
представлялось несправедливым. До полной 
достоверности недоставало собственного при-
знания обвиняемого; надлежало добыть это 
признание во что бы то ни стало. И тогда оче-
видное решение-пытка! 

Судья вел допрос; содержание допроса 
фиксировал в протоколе секретарь (подьячий); 
палач, растянув пытаемого на дыбы, по указа-
нию судьи бил его кнутом и т.д. 

«Пыточные речи», т.е. показания допра-
шиваемого, в протокол заносил подьячий. До-
пускалось пытать не более трех раз, а если при 
этом менялись показания, то пытать можно 
было еще три раза. 

Задержав кого-то с поличным судья осу-
ществлял повальный обыск, если задержанно-
го негативно характеризовали его подвергали 
пытке и в случае признании своей вины казни-
ли, нет помещали в тюрьму пожизненно. 

Если в процессе пытки обвиняемый давал 
показания на других соучастников, проводили 
очную ставку (с очей на очи), делали поваль-
ный обыск в отношении оговоренных и их 
также пытали. 

Со временем процедура изменилась: губ-
ный староста или воевода, созвав уездных 
жителей, допрашивал, кто у них лихие люди, 
и если они указывали на кого-нибудь, даже 
не обвиняя его в известном преступлении, 
его брали тотчас и подвергали пытке [17,  
c. 88]. 

Однако этот порядок вскоре стал испол-
нятся недобросовестно, обыскные стали зло-
употреблять своим служебным положением и 
брать взятки. 

Как писал сторонник военных и экономи-
ческих преобразований Петра I, Иван Тихоно-
вич Посошков в своем знаменитом социально-
экономическом трактате «Книга о скудости и 
богатстве, сие есть изъявление от чего при-
ключается скудость, и от чего гобзовитое бо-
гатство умножается»: «А что в проклятых по-
вальных обысках, то сам сатана сидит, а божия 
правды ни следа нет. Всех свидетелей пишут 
заочно, а и попы и дьячки, не видя тех людей, 
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на коих кто послалъся и на словах не слыша, 
да руки к обыскам прикладывают» [18, c. 64]. 

Поэтому пытка и обыск все чаще стали ма-
нятся местами и на первое место прочно вста-
ла именно пытка. 

В указанной работе И.Т. Посошков описы-
вал значение фактора внезапности при допро-
се, а также необходимость тщательной к нему 
подготовки и проведения допроса наедине. 
Так, в работе автором рекомендовалось допрос 
наедине производить в «особых чуланцах, 
чтоб во время допроса никто посторонний тут 
не был, а судье никто не мешал». 

В этой книге мы не найдем еще цельного 
учения о допросе. Там имеются отдельные ре-
комендации о необходимости тщательной под-
готовке к допросу, правильного выбора места 
допроса, о проведении подробного и раздель-
ного допроса лиц, проходящих по одному уго-
ловному делу. 

«А буде же пред судьею в канторе не по-
винитца, а в словах своих станет мятца, то та-
коваго надобно с великим тужанием напорно 
всякими образы разными допрашивать: давно 
ль то было и товарищи ево, кои в росписи на-
писаны, все ли тут были, и прежде ли ево они 
пришли или после, или все они вместе при-
шли, и отъкуду пришли и где они сошлися, и 
отъчего у них сталось и как кончилось, и о ко-
ем часе дня или ночи и в какой хоромине или 
на дворе или в ином каком месте. И буде в хо-
ромах, то в коем месте, в переднем ли углу 
или у дверей, или у печи или за столом, и сидя 
ли или стоя, и рано ль или поздно, и на дворе 
ведрено ли в то время или ненасливо было и 
после того случая, как разошлись и кто из них 
прежде пошел от него, или кто остался, или 
все вместе пошли и сколько их было и всех ли 
он знает, иль и никого не знает?» [18, c. 64]. 

Безусловно это были рекомендации такти-
ческого характера и к тому же не лишенные 
оснований. 

Петр Великий придя к власти, будучи 
ярым приверженцем западного образа жизни, 
старается ограничить пытку, ставит ее приме-
нение только при недостатке иных доказа-
тельств, как-то: 

 добровольное признание; 
 изобличение преступника достоверными 
свидетелями, которых должно быть не 
менее двух (последние не очевидцы не 
могут свидетельствовать по молве, по 
слуху); 

 полудоказательства, при этом как бы 
много не было улик, все они вместе взя-
тые, не могут составить полного доказа-
тельства, но они важны тем, что их нали-
чие предполагало использование пытки. 

Пытка допускалась только при наличии 
трех обстоятельств: преступление очевидно, 
против обвиняемого есть полудоказательства, 
и он не сознается в совершении преступлении. 

Для своего времени это была очень полез-
ная действенная система доказательств, на-
правленная на ограничение произвола судей, 
злоупотребления пыткой, но именно потому 
она, предполагая пытку, без нее становится 
бессмысленной. 

В Российской империи пытки были отме-
нены в 1801 г. в царствование Александра 1. 

Третий этап развития допроса (середина 
Х1Х в. — конец ХХ в.). На этом этапе учеными-
юристами формируется и совершенствуется 
учение о допросе. 

Радикальная судебная реформа 1864 г., 
выразившаяся в принятии четырех уставов, в 
том числе и Устава уголовного судопроизвод-
ства, взяла на вооружение теорию свободной 
оценки доказательств, отменив теорию фор-
мальных доказательств. Впервые в России был 
систематизирован порядок проведения следст-
венных действий, в том числе и допроса. 

В Кратких Наказах волостным и сельским 
начальникам по раскрытию преступлений и 
поимке преступников (1884 г.) даются некото-
рые рекомендации по закреплению показаний 
в протоколах исходя из сложившейся жизнен-
ной ситуации. Так, п. 12. указывалось, что 
«если заподозренный или кто-либо из свиде-
телей окажется тяжко больной и можно пола-
гать, что он умрет еще до прибытия судебного 
следователя, то его нужно расспросить при 
понятых и данное им показание записать; по-
том следует громко, вслух прочитать записан-
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ные показание при больном, который должен 
подписать его, а если не может, то за него 
должен расписаться тот, кого он попросит. 
Кроме того, такое показание должно быть 
подписано тем, кто его отбирал, и понятыми» 
[19, c. 8]. 

На первых порах к свидетельским пока-
заниям судьи относились с должным довери-
ем, но в конце Х1Х в., в период обострения 
классовых противоречий, доверие к ним бы-
ло поколеблено. Наблюдениями и опытами 
представителей экспериментальной психо-
логии в юридической науке была разработа-
на и обоснована частная теория, отрицающая 
доказательственное значение свидетельских 
показаний. 

В результате этого в уголовном процессе 
были предприняты попытки уменьшить зна-
чение свидетельских показаний, подменить их 
«немыми свидетелями», т.е. вещественными 
доказательствами) и так называемыми науч-
ными заключениями экспертов. 

В дальнейшем вопрос о личности свидете-
лей, доказательственном значении свидетель-
ских показаний и возможности их использова-
ния в уголовном процессе стал объектом про-
должительных споров среди ученых. 

С позиции исторического аспекта вопросы 
оценки личности в уголовном судопроизвод-
стве возникали задолго до официального осно-
вания криминалистики как науки. Так западно-
германский криминалист, Л. фон Ягеманн, 
в1838—1841 гг. представил типологию доп-
рашиваемых лиц по их личным особенностям 
в своем «Руководстве по судебному расследо-
ванию» [20, c. 65]. Р.А. Рейс — автор книги 
«Научная техника расследования преступле-
ний» (1912) [21] и А. Вейнгарт — автор «Уго-
ловной тактики: руководства к расследованию 
преступлений» (1912) [22] , также во главу 
своей научной работы ставили знания о лич-
ности участников процесса. 

В 1910 г. на международном конгрессе 
Союза криминалистов в Брюсселе основным 
предметом обсуждения стал вопросы «опас-
ность состояний преступника». В ходе работы 
этого научного форума, обсуждавшего пробле-

мы новой науки вопрос о психологии свиде-
тельских показаний (который не предполагал 
прений) вызвал особый интерес присутствую-
щих [23, c. 38—39]. 

Все это послужило тому, что в психологии 
появилось самостоятельное направление — 
психология свидетельских показаний. Наряду 
с правильными положениями о зависимости 
качества показаний от объективных и субъек-
тивных факторов восприятия, судебные пси-
хологи пришли к некоторым ошибочным вы-
водам, например, о невозможности использо-
вания свидетельских показаний в уголовном 
судопроизводстве. 

Подвергаются сомнению выводы ученых 
относительно утверждения Г. Гросса о том, 
что дети в возрасте 7—9 лет — самые лучшие 
свидетели, положение В. Штерна о меньшей 
достоверности показаний женщины, чем муж-
чины, а также о необходимости проведения 
психологической экспертизы для установления 
степени достоверности свидетельских показа-
ний и возможности их допуска в качестве су-
дебных доказательств. К данному мнению при-
соединились и российские ученые О.Б. Голь-
довский, А.В. Завадский и др. 

К чести русских юристов, в теории «недос-
товерности свидетельских показаний» быстро 
разобрались и поэтому сколько-нибудь замет-
ного отрицательного воздействия на практику 
допроса она не оказала. 

Критикуя данную частную теорию,  
А.Ф. Кони подчеркивал, что свидетельские 
показания являются одним из лучших и наи-
более веских доказательств в новом уголовном 
процессе. По этой проблеме опубликовано 
много научных трудов, в том числе, Л.Е. Вла-
димирова, А.И. Елистратова, А.Ф. Кони,  
А.В. Скопинского и др. 

Первым среди советских ученых-крими- 
налистов, обстоятельно рассмотрел проблемы 
тактики допроса и его психологические основы 
И.Н. Якимов. Он не только проанализировал 
психологические основания оценки показаний 
свидетелей, обвиняемых, но и дал сравнитель-
ное описание психологии показаний некоторых 
категорий свидетелей: женщин, детей, стари-
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ков, больных, лжесвидетелей и «умалчиваю-
щих правду» свидетелей. 

В конце 20-х годов ХХ в. И.Н. Якимов на 
психологической характеристике показаний 
построил тактику допроса названных лиц. А в 
1930 г. в своей научной работе «Допрос: прак-
тическое пособие для опрашивающих», совме-
стно с И.П. Михеевым,разработал рекоменда-
ции для работы с преступниками исходя из 
особенностей их личности, он рекомендовал 
учитывать при общении с ними их склонно-
сти, которые привели к преступным намерени-
ям субъекта.П.П. Михеев в работе «Допрос» 
делает попытку описать и классифицировать 
советы для получения правдивых показаний от 
обвиняемого [24]. 

И хотя в СССР пытки были отменены, од-
нако в период с 1935 по 1953 г.г. физическое 
воздействие для получения информации допус-
калось руководством страны. Как это видно из 
следующего документа: 

 
«ТЕЛЕГРАММА ШИФРОМ ЦК ВКП (б) 

СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМОВ, КРАЙКОМОВ, ЦК 
НАЦКОМПАРТИЙ, НАРКОМАМ ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ, НАЧАЛЬНИКАМ УНКВД. 

ЦК ВКП стало известно, что секретари 
обкомов-крайкомов, проверяя работников 
УНКВД, ставят им в вину применение физи-
ческого воздействия к арестованным, как не-
что преступное. ЦК ВКП разъясняет, что 
применение физического воздействия в прак-
тике НКВД было допущено с 1937 года с раз-
решения ЦК ВКП. При этом было указано, 
что физическое воздействие допускается, как 
исключение, и притом в отношении лишь та-
ких явных врагов народа, которые, используя 
гуманный метод допроса, нагло отказываются 
выдать заговорщиков, месяцами не дают по-
казаний, стараются затормозить разоблачение 
оставшихся на воле заговорщиков, — следо-
вательно, продолжают борьбу с Советской 
властью также и в тюрьме. Опыт показывает, 
что такая установка дала свои результаты, 
намного ускорив дело разоблачения врагов 
народа. Правда, впоследствии на практике 
метод физического воздействия был загажен 

мерзавцами Заковским, Литвиным, Успенским 
и другими, ибо они превратили его из исклю-
чения в правило и стали применять его к слу-
чайно арестованным честным людям, за что 
они понесли должную кару. Но этим нис-
колько не опорочивается сам метод, посколь-
ку он правильно применяется на практике. 
Известно, что все буржуазные разведки при-
меняют физическое воздействие в отношении 
представителей социалистического пролета-
риата, притом применяют его в самых без-
образных формах. Спрашивается, почему со-
циалистическая разведка должна быть более 
гуманной в отношении заядлых агентов бур-
жуазии, заклятых врагов рабочего класса и 
колхозников. ЦК ВКП считает, что метод фи-
зического воздействия должен обязательно 
применяться и впредь, в виде исключения, в 
отношении явных и неразоружившихся вра-
гов народа, как совершенно правильный и 
целесообразный метод. ЦК ВКП требует от 
секретарей обкомов, райкомов, ЦК нацком-
партий, чтобы они при проверке работников 
НКВД руководствовались настоящим объяс-
нением. № 1/с, 2/с, № 26/ш. 

 
СЕКРЕТАРЬ ЦК ВКП (б) И.СТАЛИН 
10/I — 39 г. 15 час» [25]. 
И только после смерти Сталина И.В. 4 ап-

реля 1953 года был издан приказ МВД СССР 
«О запрещении применения к арестованным 
каких-либо мер принуждения и физического 
воздействия», где подобные деяния категори-
чески запрещались. 

К сожалению, до начала 50-х гг. специаль-
ных исследований в области тактики допроса 
практически не велось. Литература тех лет — 
это главы в учебниках по криминалистике для 
ВУЗов и отдельные журнальные статьи обще-
го характера С.А. Голунского, Б.М. Шавера и 
некоторых других авторов. 

В конце 50-х, начале 60-х гг. ХХ в. вновь 
возрос интерес к проблемам допроса, число пуб-
ликаций по данной проблеме стало значительно 
расти, были проведены фундаментальные на-
учные исследования. К их числу можно отне-
сти работы Л.М. Карнеевой, С.С. Ордынского, 
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С.Я. Розенблита «Тактика допроса на предва-
рительном следствии» (1958), Н.И. Порубова 
«Допрос в советском уголовном процессе и 
криминалистике» (1968). 

В этих работах были рассмотрены ранее не 
исследованные вопросы: 

 тактические задачи, разрешаемые при 
допросе свидетелей; 

 тактические приемы оказания свидетелю 
помощи в припоминании забытых фак-
тов, преодолении мотивов умолчания; 

 использование для получения правдивых 
показаний обвиняемого особенностей его 
личности; 

 тактика допроса обвиняемого, заявивше-
го о своем алиби или изменившего свои 
первоначальные показания; 

 пути установления психологического кон-
такта с допрашиваемым; 

 методы правомерного психологическо-
го воздействия на личность в процессе 
допроса; 

 взаимодействие следователя с органами 
дознания на стадии подготовки к допросу; 

 особенности судебного допроса и др. 
Глубокая научная аргументация, в сочета-

нии со знанием запросов и потребностей 
практики, стала залогом долгой жизни этих 
работ, не потерявших своей значимости и в 
наши дни. 

Четвертый этап (XXI в. — наше время). 
Дальнейшее развитие уголовного процесса 

пошло по пути дополнительной регламента-
ции получения вербальной информации у раз-
личных категорий, допрашиваемых и исполь-
зование высокотехнологичных средств в след-
ственных действиях. Так, например, в ст.191 
УПК РФ получил дальнейшую регламентацию 
порядок допроса малолетних свидетелей 
«следственные действия с участием несовер-
шеннолетнего потерпевшего или свидетеля в 
возрасте до семи лет не могут продолжаться 
без перерыва более 30 минут, а в общей слож-
ности — более одного часа, в возрасте от семи 
до четырнадцати лет — более одного часа, а в 
общей сложности — более двух часов, в воз-
расте старше четырнадцати лет — более двух 

часов, а в общей сложности — более четырех 
часов в день». Проводятся исследования о 
возможностях участия в уголовном процессе 
лиц, с ограниченными возможностями (в т.ч. 
пожилых [26] и иных, с нарушениями когни-
тивного развития [27]). Организуются и прохо-
дят научные и научно-практические мероприя-
тия, в том числе международного уровня [28]. 

Получило развитие использование высоких 
технологий в вербальных следственных дейст-
виях. В статья 189.1 УПК РФ регламентирует-
ся особенности проведения допроса, очной 
ставки, опознания путем использования сис-
тем видео-конференц-связи. 

Использование новейших психологических, 
нейропсихологических и нейрофизиологиче-
ских методов позволило получить новые на-
учные данные о работе памяти человека, про-
цессе восприятия, кодировании, сохранении, 
об извлечении и передаче информации. Поя-
вились достоверные сведения о внешних про-
явлениях различных эмоций человеком, разра-
ботаны новые методики активации памяти, 
оценки достоверности показаний и т.д. Все это 
позволило существенно обновить арсенал 
тактических рекомендации по производству 
вербальных следственных действий, а в ряде 
случаев и сформулировать абсолютно новые 
принципы получения уголовно-релевантной 
информации. 
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1 Вызванный стороною свидетель мог отказаться от дачи 
показаний, заявив, что ему ничего не известно о фактах, 
для подтверждения которых он был призван. Такой отказ 
от дачи показаний допускался, но неявка свидетеля кара-
лась штрафом. Дело против лжесвидетелей могло воз-
никнуть лишь тогда, когда обвинитель усомнился в 
правдивости свидетельских показаний (к которым при-
бег обвиняемый при предварительной подготовке дела), 
из которых следовало, что обвиняемый вообще не под-
лежит суду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
2 Несовершеннолетние и близкие родственники сторон не 
допускались к даче показаний в качестве свидетелей, по-
казания рабов под пыткой были самостоятельным источ-
ником доказательств, а не свидетельскими показаниями. 
3 В этой связи следует отметить, что в афинских судах 
секретари различных рангов, подолгу работавшие на од-
ном месте и обладавшие большим опытом, очень цени-
лись. Несмотря на это, в основном они были государст-
венными рабами или беднейшими гражданами. Секретари 
записывали свидетельские показания, даваемые перед 
должностными лицами, и сверяли правильность устных 
показаний с их именным изложение в тех случаях, когда 
свидетели давали свои показания в письменном виде. 
4 Самозаложиться мог свободный человек, отдавший 
себя в рабство за деньги, которые он был должен, на 
время, пока не выплатит долг. 
5 Законы XII таблиц Текст приводится по изданию: Хре-
стоматия по истории Древнего мира. Т. III. Рим. Под ред. 
акад. В.В. Струве, М., 1953, с. 21—33. Сверено и дополне-
но примечаниями по «Хрестоматии по истории Древнего 
Рима», под ред. д. и. н. С.Л. Утченко, М., 1962, с. 62—72. 
6 Система органов, находящихся в юрисдикции той или 
иной Церкви, осуществляющая функции судебной вла-
сти на основании церковного законодательства (церков-
ного права). 
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реди проблем связанных с преступно-
стью несовершеннолетних особое место 
занимает проблема террористических 

актов совершаемых в учебных заведениях.  
В связи с участившимися случаями массовых 
убийств (mass-shooting, school-shooting), так 
называемых «колумбайнов», то есть массовы-
ми убийствами учащихся и преподавательско-
го состава со стороны как сторонних лиц, так 
и непосредственно лицами, из числа обучаю-
щихся (обучавшихся) в данном учебном заве-
дении, в нашей стране на сегодняшний день 
появилась острая необходимость в разработке 
механизма выявления и предупреждения по-
добного рода криминальных явлений [1]. 

Масс-шутинг, в дословном понимании оп-
ределения данного понятия, в переводе с анг-
лийского «mass» — «множественное, по массе 
людей, большому скоплению», «shooting» — 
«стрельба», подразумевает использование огне-
стрельного оружия для поражения множества 
живых целей, стрельба ведется беспорядочно, 
цель такого противоправного деяния одна — 
убивать ради убийства, однако, не смотря на 
название, под этим может пониматься массо-
вое убийство лиц, с использованием само-
дельных взрывных устройств, холодного ору-
жия, транспортных средств в целом [2]. 

Преступления, совершенные несовершен-
нолетними — это один из негативных и раз-
рушающих факторов жизни человека и обще-
ства в целом [3]. 

Данную тему в контексте криминологиче-
ских аспектов и предупреждения убийств в 
образовательных организациях рассматривала 
Ю. Суходольская, заместитель Егорьевского 
городского прокурора Московской области, 
которая отметила тот факт, что в уголовной 
практике США, под массовыми убийствами 
подразумевается убийство 4 и более лиц, при 
этом в рамках уголовного законодательства 
РФ, согласно п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, под 

«массовым» убийством подразумевается 
убийство 2 и более лиц [4]. 

Последние ужасные события показали, что 
от безопасности учебных заведений напрямую 
зависят жизни детей и преподавателей. Пре-
ступность несовершеннолетних стала носить 
более агрессивный, опасный характер, чем за 
все предыдущие годы существования госу-
дарства [5]. 

Основными причинами преступлений и 
правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними являются влияние средств массо-
вой информации и Интернета, точнее инфор-
мации, которая носит деструктивный характер 
для психики несовершеннолетних, отсутствие 
контроля со стороны взрослых лиц, родителей, 
законных представителей и большое количе-
ство свободного времени у несовершеннолет-
них, т.е. они часто предоставлены сами себе. 

У несовершеннолетних ввиду возраста, 
еще не сформировано рациональное мышление 
на всевозможную информацию в сети Интер-
нет. Цифровая зависимость у несовершенно-
летних выходит из под контроля [6]. 

Необходимо уделять большое внимание 
нашей молодежи, вернее ее родителям, прово-
дить беседы с психологами, экспертами, учите-
лями. Надо больше знать об увлечениях наших 
детей. Мы часто не успеваем заметить измене-
ния в ребенке. Для подросткового возраста во-
обще очень важен процесс социализации, кото-
рую в нынешнее время обеспечивает Интернет. 

Бесполезно работать с детьми, оставляя за 
скобками их родителей. Если раньше родители 
хоть как-то занимались детьми, то сейчас им 
проще дать телефон, планшет и дети воспиты-
ваются гаджетом и Интернетом. Этому поколе-
нию очень трудно концентрироваться, они с ма-
лых лет в социальных сетях и привыкли, что 
картинка меняется очень быстро. Если она не 
меняется, им становится скучно и именно по-
этому между несовершеннолетними много кон-
фликтов, в том числе в учебных заведениях [7]. 

С 
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Рассматривая данный вопрос, следует упо-
мянуть некоторые из самых громких, на сего-
дняшний день, случаев масс-шутинга в истории 
России, а именно: 

03.02.2014 года старшеклассник пришел с 
ружьем в московскую школу № 263 и выстре-
лил в учителя географии, который скончался 
на месте. Когда на место прибыли сотрудники 
правоохранительных органов, подросток начал 
стрелять в них. При этом был убит сотрудник 
полиции, еще один получил ранение. По резуль-
татам проведенной экспертизы старшеклассника 
признали невменяемым, суд отправил его на 
принудительное лечение. Этот инцидент был 
первым в России случаем масс-шутинга. 

24.04.2017 года в компьютерном зале школы 
дагестанского села Агвали произошел взрыв. 
В СК сообщили, что причиной взрыва стала 
принесенная одним из школьников граната.  
В результате 2 человека погибли, 11 пострада-
ли. Подросток нашел гранату на улице. 

17.11.2018 года студент Керченского поли-
технического колледжа взорвал на первом 
этаже здания самодельную бомбу, а после это-
го начал расстреливать людей из помпового 
ружья. Погибли 20 человек, сам нападавший 
покончил с собой, ранено было 67 человек. 

11.05.2021 года на школу № 175 в Казани 
совершили нападение с огнестрельным оружи-
ем. Один из нападавших — бывший ученик этой 
школы. Его задержали, второго злоумышленни-
ка ликвидировали, сообщали ТАСС и «Интер-
факс» со ссылкой на источники. Власти сообща-
ли, что известно только об одном стрелке. По-
гибли, по меньшей мере, 8 человек — 7 детей и 
1 учительница. Пострадали 20 человек [8]. 

20.09.2021 года было совершено нападение 
на Пермский государственный университет,  
6 человек было убито, ранено 43 [9]. 

И это лишь те нападения, в которых были 
убиты люди. Следует упомянуть, что были 
совершено большее количество нападений на 
школы, однако, в рамках освещения данной 
темы они рассмотрены не будут, так как по-
страдавшие остались живы, хотя и получили 
серьезные травмы. 

Прежде чем перейти к вопросу выявления 
и предупреждения масс-шутинга в учебных 
заведениях в сфере оперативно-розыскной 
деятельности, на наш взгляд следует выделить 
и проблематику в законодательстве, а именно — 

проанализировав законодательство в области 
профилактики правонарушений несовершен-
нолетних, Федеральный закон «Об основах 
системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации» [10], федерального 
закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» [11] и федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» [12] 
нами не установлено правовых механизмов, 
которые позволяли бы действительно эффек-
тивно выявлять подготовку к масс-шутингу и 
похожим на них криминальные акции, так как 
все виды профилактики направлены, в первую 
очередь, на лиц, у которых явно выражено де-
виантное или криминальное поведение, а как 
показала практика вышеуказанных случаев 
масс-шутинга, преступники были тихими и 
спокойными, даже прилежными учениками, 
особо не выделялись «бунтарским», девиант-
ными поведением [13]. 

Также отметим, что в Законе «Об образо-
вании» не выделено отдельных положений, 
касающихся обеспечения безопасности обу-
чающихся при нахождении в учебной органи-
зацией вооруженной охраной учебного заве-
дения, причем допустимо как наличие част-
ной, так и государственной охранной органи-
зации, с соответствующей квалификацией для 
использования огнестрельного оружия. 

С нашей точки зрения, после комплексного 
исследования проблематики, следует внести в 
закон «Об образовании» следующие поправки: 
в Главу 12 ФЗ «Об образовании» необходимо 
добавить статью об оценке безопасности обра-
зовательной организации (учреждения) от 
вооруженных нападений и террористических 
актов, по результатам которой будут даваться 
обязательные к исполнению указания уполно-
моченных на то органов, в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья обучающихся 
и сотрудников образовательной организации 
(учреждения); в ч. 3 ст. 28 Закона «Об образо-
вании» добавить пункт 15.2, который будет 
добавлять образовательной организации ком-
петенцию по обеспечению физической безо-
пасности обучающихся от вооруженных напа-
дений и террористических актов; ст. 41 посвя-
щена охране здоровья обучающихся. Считаем, 
что данную статью следует переименовать на 
«охрану жизни и здоровья обучающихся». 
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Следует также отметить, что п. 8 ч. 1 ст. 41 
Закона «Об образовании» слишком размыт, и 
его следует дополнить, расширить и внести 
конкретику о том, каким образом должна быть 
обеспечена безопасность обучающихся во 
время пребывания в организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, а п.11 
данной статьи следует дополнить, что навыкам 
оказания первой помощи должны быть обуче-
ны не только педагоги, но и хотя бы 10% обу-
чающихся. В ч. 1 ст. 41 также следует внести 
пункт о ежеквартальном обязательном вклю-
чении в учебный процесс учений по отработке 
сценариев террористического акта, масс-шу-
тинга и иных событий криминального харак-
тера, представляющих опасность для жизни и 
здоровья обучающихся, на наш взгляд, для 
этой цели идеально подойдет система, исполь-
зуемая в США, а также ряде европейских стран, 
под названием «Беги-прячься-дерись» [14], 
содержание которой доступно на множестве 
Интернет-ресурсов. 

Учебные заведения должны обеспечиваться 
вооруженной охраной для пресечения масс-
шутинга и террористических атак. При этом 
нельзя возлагать все бремя обеспечения воо-
руженной охраны на учебные заведения, надо 
обеспечить государственную поддержку учеб-
ных заведений в виде выделения денежных 
средств на заключение контрактов по воору-
женной охране учебного заведения с частными 
охранными организациями либо выделение 
государственных служащих, из числа сотруд-
ников правоохранительных органов. Для этих 
же целей на данную роль идеально бы подошли 
сотрудники ныне упраздненной вневедомст-
венной охраны МВД России, в настоящий мо-
мент идеальной кандидатурой на роль воору-
женной охраны из государственных структур 
подходят сотрудники Росгвардии [15]. 

Масштабы и острота существующих про-
блем в сфере совершения несовершеннолетними 
правонарушений и преступлений, возникающие 
новые вызовы и угрозы современности обуслав-
ливают значимость оперативно-розыскной дея-
тельности, а также обеспечения безопасности 
несовершеннолетних [16]. 

Одной из настораживающих проблем явля-
ются действия ЧВК «Рёдан» — частная военная 
компания, как ее называют сами участники, 
основывающаяся на идеологии по персонажу 

японской анимации «Hunter X Hunter» и одно-
именном комиксе (манге). Появилась новая 
субкультура «пауков», которая исповедует 
насилие и готова его применить. Эксперты счи-
тают, что в этом сообществе около 200 тысяч 
участников. Беспорядки с задержанием членов 
движения ЧВК «Рёдан» прошли в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Улан-
Удэ. Драки произошли в городах почти одно-
временно. 12-лапый паук и цифра «4» — обя-
зательный атрибут принадлежности к ЧВК 
«Рёдан». Масштабы этой субкультуры обще-
ственности неизвестны, но к этому надо быть 
готовыми. 

На наш взгляд, СМИ часто преувеличивают 
и искажают смысл идеологии, так как участ-
ники аниме-сообществ чаще мирные и некон-
фликтные. Вместе с тем, могут появится и 
другие субкультуры, пропагандирующие ди-
версии и теракты, убийства в школах. Запрос 
на агрессию в молодежной среде есть и его 
нужно жестко пресекать [17]. 

Работа учреждений образования наряду с 
привитием каждому ребенку конкретных навы-
ков физического, профессионального, духовно-
го, патриотического и нравственного характера, 
имеет и типично правовой характер, способст-
вует отрыву некоторой части нашей молодежи 
от улицы, от безделья, от совершения престу-
плений и правонарушений. Одним из важней-
ших составных процессов государственного 
строительства является воспитания общест-
венного сознания всех граждан. Оно предо-
пределяет комплекс мероприятий, проводи-
мых не только с взрослыми гражданами, но и 
главным образом с несовершеннолетними, ибо 
от заложенного в детские и юношеские годы 
мировоззренческого фундамента во многом 
будет зависеть дальнейшее направление разви-
тия личности того или иного человека, форми-
рования его установок, выработка устойчивого 
стереотипа поведения, его социальное, духов-
ное, патриотическое и нравственное лицо [18]. 

Воспитание молодежи на данном этапе 
развития государства невозможно осуществ-
лять без правильной и эффективной работы 
семьи, детских дошкольных и школьных уч-
реждений, высших учебных заведений, дея-
тельность которых имеет большое значение, 
научить подростка каким-то, может быть, да-
же ценным приемам, умениям, навыкам, но и 
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неизмеримо более широкое, представляющее 
собой один из элементов воздействия на миро-
воззренческое и поведенческие начала в жизни 
человека [19]. 

Главным управлением по противодейст-
вию экстремизму МВД России (ГУПЭ) в 2022 
году организована и проведена ежегодное об-
щероссийское оперативно-профилактическое 
мероприятие «С ненавистью и ксенофобией 
нам не по пути». В данном мероприятии при-
няли участие органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, представи-
тели институтов гражданского общества, ду-
ховенства, национальных диаспор и земля-
честв, творческих союзов и спортивных орга-
низаций [20]. 

Основная аудитория, охватываемая реали-
зуемыми мероприятиями — несовершенно-
летние и молодежь, в том числе имеющие 
склонность к радикальным взглядом и к агрес-
сии, состоящих на профилактических учетах в 
психоневрологических диспансерах, находя-
щихся в социально-опасном положении или 
трудной жизненной ситуации. 

С учетом сложившейся геополитической 
обстановки ситуации, русофобии, проведение 
специальной военной операции (СВО), особо 
акцентировать внимание на молодежь в во-
просах, посвященных духовно-нравственным, 
патриотическим и пропаганде социально зна-
чимых ценностей [21]. 

Пути борьбы с преступностью несовер-
шеннолетних весьма разнообразны и опреде-
ляются совокупностью всех мероприятий, 
проводимых государственными органами, об-
щественными организациями и органами ме-
стного самоуправления [22]. 

Разумная система взысканий не только за-
конна, отмечал А.С. Макаренко, но и необхо-
дима, она помогает оформляться крепкому 
человеческому характеру, воспитывает чувст-
во ответственности, тренирует волю, челове-
ческое достоинство, умение сопротивляться 
соблазнами и преодолевать их [23]. 

К сожалению, данные трагедии могут про-
изойти в любом городе, в любой точке мира, 
будь то США, Россия, Израиль или Лондон, и 
к этому необходимо быть готовым [24]. 

Поэтому родителям, педагогам и особенно 
в обществе нельзя нагнетать обстановку, надо 
объяснить ребенку, что в школе и ином учеб-

ном заведении он находится в безопасности, 
при этом она действительно должна обеспечи-
ваться системами безопасности, вплоть до вы-
ставления вооруженной охраны [25]. 

Террористическая и экстремистская пре-
ступность несовершеннолетних в России все-
гда относилась и относится к числу наиболее 
важных, а задачи ее минимизации и устране-
ния, своевременного предупреждения, пересе-
чения, раскрытия и расследования составляют 
в настоящее время основную стратегию в пра-
воохранительных органах [26]. 
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XXI век в Российской Федерации ознамено-
вался не только научными открытиями и тех-
ническим прогрессом, но и качественно новы-

ми видами общественно опасных деяний, со-
вершаемых с применением информационных 
технологий, в частности, киберэкстремизмом, 
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то есть преступлениями экстремистской на-
правленности, совершаемых с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей. 

Следственная практика показывает, что до 
настоящего времени расследование преступ-
лений указанного вида остается проблема-
тичным. При этом следователи не уделяют 
достаточного внимания их криминалистиче-
ской характеристике. 

Применимо именно к киберэкстремизму 
следует обратить внимание на научные разра-
ботки в данной сфере А.А. Бессонова, выде-
ляющего шесть этапов развития представле-
ний о сути криминалистической характеристики 
преступлений и ее роли в формировании мето-
дики их расследования1. Среди этапов следует 
отметить пятый и шестой. В пятом выделяются: 
углубленное изучение отдельных элементов 
криминалистической характеристики, их вза-
имных связей и использование в частных мето-
диках расследования. Шестой характеризуется 
разработкой алгоритмов и программ, позво-
ляющих с помощью компьютерной обработки 
характеристик преступления выявлять особен-
ности преступных деяний, оценивать следст-
венные ситуации, выдвигать следственные вер-
сии, планировать расследование. 

Однако необходимо обратить внимание и 
на те положения в трудах ведущих ученых-
криминалистов, в которых неизменно подчерки-
валось, что криминалистические методики для 
обеспечения надлежащего расследования любых 
преступлений основываются на положениях уго-
ловного и уголовно-процессуального права. 

В частности, тесные связи криминалистиче-
ской характеристики преступлений с действую-
щим уголовным и уголовно-процессуальным 
законодательством отмечались Е.В. Смахтиным, 
который указал, что «уголовное, уголовно-
процессуальное право и криминалистика об-
разуют единый уголовно-правовой комплекс, 
соотносятся как полноценные части единого 
целого — уголовно-правовые науки»2. 

Криминалистическая характеристика пре-
ступлений, прежде всего, тесно взаимосвязана с 
уголовно-правовой характеристикой преступле-
ний, включающей элементы состава преступле-
ния: объект, предмет, потерпевший, объективная 
сторона, субъект и субъективная сторона3. 

При этом криминалистическая характери-
стика преступлений и предмет доказывания не 

могут поглощать и подменять друг друга, ко-
торые хотя и находятся в определённой взаи-
мосвязи и взаимообусловленности, но имеют 
различное содержание, так как относятся к 
различным наукам уголовно-правового блока. 

Криминалистическая характеристика пре-
ступлений фактически является информаци-
онной моделью общественно опасного деяния. 
Она содержит сведения о взаимосвязанных 
криминалистически значимых признаках опре-
делённого вида преступлений и закономерных 
связях между ними. Поэтому и в теоретиче-
ском, и в практическом аспектах представлен-
ные совокупности взаимосвязанных элементов 
криминалистической характеристики киберэкс-
тремизма нельзя подменять признаками пред-
мета доказывания, перечень которых формали-
зован в ст. 24 и 73 УПК РФ. 

Фактически криминалистическая характери-
стика является одной из важнейших частей со-
временного криминалистического инструмента-
рия, используемого при расследовании уголов-
ного дела, который используется, в том числе, в 
качестве инструмента в установлении особенно-
стей всех признаков предмета доказывания. То 
есть, можно согласиться с мнением ряда ученых 
о том, что криминалистическая характеристика 
преступления является «вторичной» по отноше-
нию к предмету доказывания4. 

В то же время, предмет доказывания опре-
деляет структуру и содержание криминали-
стической характеристики преступлений рас-
сматриваемого вида. При этом сведения об об-
стоятельствах, подлежащих доказыванию, ря-
дом ученых предлагалось определять, как «ядро 
криминалистической характеристики преступ-
лений»5. В свою очередь уголовно-процессу-
альное право тесно связано с уголовным пра-
вом, составляя неразрывный правовой фунда-
мент уголовного судопроизводства6. Поэтому 
уголовно-процессуальное содержание элемен-
тов предмета доказывания, входящих в крими-
налистическую характеристику преступления, 
определяется уголовно-правовой характери-
стикой конкретного состава преступления. Это 
особенно важно учитывать при формировании 
криминалистической характеристики не только 
отдельных видов преступлений в сфере кибер-
экстремизма, но и для их совокупностей с раз-
личными формами соучастия. 
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Криминалистическая характеристика пре-
ступлений, как частная теория, позволяет рас-
крывать криминалистическую сущность пред-
мета доказывания, включающего в себя уго-
ловно-правовую и уголовно процессуальную 
характеристики преступления, применительно 
к различным видам преступлений для целей 
частных криминалистических методик7. 

Вместе с тем, уголовно-правовые нормы, 
устанавливающие признаки преступлений в 
сфере киберэкстремизма, носят весьма слож-
ный, бланкетный, отсылочный и смешанный 
характер. Поэтому для их правоприменения 
неизбежно приходиться формировать развер-
нутые уголовно-правовые характеристики этих 
преступлений с применением положений как уго-
ловного, так и гражданского законодательства. 

При этом важно обратить внимание на то, 
что в двух уголовно-правовых нормах, ч. 2  
ст. 280 УК РФ и ч. 2 ст. 282 УК РФ прямо ука-
зано на совершение незаконных деяний с ис-
пользованием, в частности, информационно-
телекоммуникационных сетей. Поэтому вполне 
обосновано при формировании их развернутой 
уголовно-правовой характеристики использовать 
некоторые положения уголовно-правовых норм, 
включенных законодателем в главу 28 УК РФ. 

То есть, здесь возникает необходимость 
применения определенных совокупностей уго-
ловно-правовых норм, а развернутая уголовно-
правовая характеристика преступлений в сфере 
киберэкстремизма, как уже отмечалось выше, 
приобретает определенные признаки множест-
венности преступлений. В этой связи было об-
ращено внимание на особенности следующих 
видов множественности преступлений: сово-
купность преступлений (ст. 17 УК РФ) и реци-
див преступлений (ст. 18 УК РФ). Идеальной 
совокупностью признается одно действие (без-
действие), содержащее признаки преступлений, 
предусмотренных двумя или более статьями 
УК РФ. Реальной совокупностью признается 
совершение двух или более преступлений, ни 
за одно из которых лицо не было осуждено, за 
каждое из которых оно несет уголовную ответ-
ственность. 

По преступлениям в сфере киберэкстремиз-
ма подобные совокупности вполне естественно 
образуются при организации деятельности экс-
тремистской организации (ст. 282.2 УК РФ) и 
финансирование экстремистской деятельности 

(ст. 282.3 УК РФ), организации экстремистско-
го сообщества (ст. 282.1 УК РФ) и финансиро-
вание экстремистской деятельности (ст. 282.3 
УК РФ), публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности (ст. 280 УК 
РФ) и организации деятельности экстремист-
ской организации (ст. 282.2 УК РФ) и т.п. 

Кроме этого, нередко преступления, связан-
ные с финансированием экстремистской дея-
тельности (ст. 282.3 УК РФ) сочетаются с неко-
торыми видами преступлений в сфере экономи-
ки — совершением валютных операций по пе-
реводу денежных средств в иностранной валю-
те или валюте Российской Федерации на счета 
нерезидентов с использованием подложных 
документов (ст. 193.1 УК РФ), контрабандой 
наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов (ст. 200.1 УК РФ), а также рядом 
других. 

Ряд совокупностей преступлений в сфере 
киберэкстремизма образуется при размещении 
призывов к осуществлению экстремистской 
деятельности (ст. 280 УК РФ) в сети Интернет 
путем неправомерного доступа к компьютерной 
информации (ст. 272 УК РФ), а также путем 
создания, использования и распространения 
вредоносных компьютерных программ (ст. 273 
УК РФ), позволяющих преступникам проник-
нуть на защищенные сайты определенных ор-
ганизаций, общественных объединений и от-
дельных граждан. В печати широко освеща-
лись подобные проявления киберэкстремизма, 
например, 9 мая 2020 г. хакеры атаковали сайт 
движения «Бессмертный полк», сайт трансля-
ции победного шествия, а также сайт «Волон-
теров победы», загружая их фотографиями на-
цистов под видом ветеранов и участников Ве-
ликой Отечественной войны8. Кроме того, с 
06:00 до 09:00 Дня Победы было произведено 
свыше девяти миллионов запросов к сайту, с 
целью выведения из строя системы единовре-
менными запросами9. 

Анализ реальной следственной практики 
показывает, что расследование подобных уго-
ловных дел отличается высокой трудоемкостью, 
тем более, что оно связано с необходимостью 
обработки большого количества электронных 
документов и иной информации в электронной 
форме, а также привлечения специалистов и 
судебных экспертов, обладающих необходи-
мыми специальными знаниями. Во многих 
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случаях требуется организации следственно-
оперативных групп, а также оснащение их со-
ответствующими криминалистическими мето-
диками и современным информационно-техно-
логическим инструментарием. 

При этом в рамках расследования уголовных 
дел о совершении столь сложных совокупностей 
преступлений, нередко возникаю «нестандарт-
ные» ситуации, требующие применения новых 
криминалистических методик применительно к 
вновь обнаруженной совокупности преступле-
ний. Это требует разработки не только кримина-
листических методик по определенным видам и 
разновидностям преступлений в сфере кибер-
экстремизма, а также их совокупностей. 

Необходимо обратить внимание и на особен-
ности второго вида проявлений множественно-
сти преступлений в сфере киберэкстремизма — 
рецидива преступлений. Законодателем преду-
смотрена привилегированность ряда уголовно-
правовых норм по некоторым видам преступле-
ний в сфере киберэкстремизма, а именно, осво-
бождение лиц от уголовной ответственности, 
совершивших такие преступления впервые. Для 
многих граждан, случайно оказавшихся в сфере 
влияния экстремистов и осознавших неправо-
мерность своего поведения, такая мера является 
весьма эффективным средством профилактики 
преступлений в сфере киберэкстремизма. 

Вместе с тем, эта мера не дает 100%-ной 
гарантии, что лица, привлекавшиеся к уголов-
ной ответственности за совершенные преступ-
ления в сфере киберэкстремизма по ст. 282.1, 
282.2, 282.3 и 284.1 УК РФ и освобожденные 
от уголовной ответственности, поскольку в их 
действиях не содержалось иного состава пре-
ступления, не совершат нового преступления. 
Здесь также встает ряд проблем установления 
признаков рецидива преступления, которые 
требуют выполнения специальных уголовно-
правовых исследований. 

Криминалистическая природа преступлений 
в сфере киберэкстремизма существенно отлича-
ется практически от всех других видов преступ-
лений. Если в криминалистических характери-
стиках большинства преступлений одной из ее 
составных частей является характеристика субъ-
екта преступления, выявление особенностей мо-
тива и цели его преступных действий, то для 
преступлений в сфере киберэкстремизма харак-
терна «многосубъектность», включая различные 
формы соучастия. Поэтому наряду с исследова-

нием индивидуальных психологических особен-
ностей отдельных субъектов преступлений рас-
сматриваемого вида, необходима постановка и 
выполнение исследований в сфере групповой 
или массовой психологии преступного повеле-
ния в сфере киберэкстремизма. 

При этом важно учитывать особенности 
молодых людей, которые большую часть сво-
его времени проводят в Интернете, что суще-
ственно изменяет их индивидуальную психо-
логию по сравнении с «обычными» людьми, а 
также определяет особенности групповой пси-
хологии их «друзей», сформировавшихся при 
активном общении в социальных сетях. 

Важно также обратить внимание на особен-
ности «локальной» гносеологической природы 
криминалистической характеристики преступ-
лений в сфере киберэкстремизма различного 
вида. С этой точки зрения она является не только 
средством теоретического познания криминали-
стической сущности преступлений данного вида 
и информационно-методологической основой 
формирования частных криминалистических 
методик их расследования. Криминалистическая 
характеристика преступлений в сфере киберэкс-
тремизма, а также их совокупностей с различ-
ными формами соучастия может использоваться 
и как инструмент познания динамики процессов, 
определяющих признаки каждого из преступле-
ний данного вида в процессе их возникновения, 
включая установление причин этого, а затем в 
процессе их развития и формирования взаимных 
связей, характеризующих конкретное преступ-
ление в целом и его признаки, зафиксированные 
следователем в самом начале проверки данных о 
преступлении при решении вопроса о возбужде-
нии уголовного дела. 

Особенно важно применение соответствую-
щего инструмента познания динамики процес-
сов, определяющих возникновение, формирова-
ние и развитие признаков проявлений множест-
венности конкретных преступлений в сфере экс-
тремизма, как реальных и идеальных их сово-
купностей, так и рецидива таких преступлений. 
Это позволит получить достаточно полную и 
подробную ретроспективную информационную 
модель совершённого преступления10. 

Таким образом, рассматривая криминали-
стическую характеристику киберэкстремизма 
как информационную модель преступлений 
данного вида, предлагаются восемь информа-
ционных блоков (см. рис.): 
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В первом блоке собрана информация об 
объектах киберэкстремизма: 

 конституционные права (ст. 105, 111, 
112, 115—117, 119, 136, 148, 150); 

 общая безопасность (ст. 212, 212.1 УК); 
 общественная безопасность (ст. 213, 

214 УК); 
 общественная нравственность (ст. 243, 

243.4, 244 УК); 
 основы конституционного строя и безо-
пасности государства (ст. 280—280.4, 
282—282.4, 284.1, 284.2 УК); 

 мир и безопасность человечества (ст. 354.1, 
357 УК). 

Второй блок отражает мотив киберэкстре-
мизма, который может быть не только экстре-
мистским, но и любым, то есть как корыстным, 
так и низменным (зависть, месть, бытовая не-
нависть и вражда). 

В третьем блоке размещена цель кибер-
экстремизма. 

Причем целью данного вида преступлений 
может быть как возбуждение ненависти или 
вражды по политическому, идеологическому, 
расовому, национальному или религиозному 
мотиву и ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, так и специ-
альная, предусмотренная конкретной уголов-
но-правовой нормой: 

 оскорбление религиозных чувств верую-
щих (ст. 148 УК); 

 нарушение территориальной целостно-
сти РФ (ст. 280.1 УК); 

 дискредитация использования Воору-
женных Сил РФ в целях защиты интере-
сов РФ и ее граждан, поддержания меж-
дународного мира и безопасности или 
исполнения государственными органами 
РФ своих полномочий в указанных целях 
(ст. 280.3 УК); 

 обеспечение деятельности экстремистского 
сообщества или экстремистской организа-
ции (ст. 282.3 УК); 

 пропаганда либо сбыт нацистской атри-
бутики или символики, атрибутики или 
символики, сходных с нацистской атри-
бутикой или символикой до степени 
смешения, атрибутики или символики 
экстремистских организаций, иных ат-
рибутики или символики, пропаганда 

либо публичное демонстрирование ко-
торых запрещены федеральными зако-
нами (ч. 2 ст. 282.4 УК). 

В четвертом блоке размещены сведения 
об обстановке киберэкстремизма, к основным 
элементам которой относятся время и место 
его совершения. 

Время киберэкстремизма может быть разо-
вым и одномоментным либо в виде продолжи-
тельного периода до момента задержания экс-
тремиста. 

Место киберэкстремизма обычно характе-
ризуется высокой степенью неопределенности, 
поскольку место входа в сеть Интернет может 
замаскировано с использованием соответст-
вующих информационных технологий либо 
находиться за рубежом. Так, в ходе расследо-
вания хакерских атак 9 мая 2020 г. на сайты 
трансляции победного шествия, движений 
«Бессмертный полк» и «Волонтеры Победы» 
установлено, что для незаконного внедрения 
использовалось 646 уникальных IP адреса, из 
которых: 64% расположены на территории ев-
ропейских стран, 27% — на территории Север-
ной Америки, 3% — в Азии11. 

Кроме этого, для различных видов сово-
купностей таких преступлений, например, ор-
ганизации экстремистского сообщества и фи-
нансирования его деятельности, может быть 
зафиксировано несколько мест их совершения, 
а также иные особенности многозначной ха-
рактеристики их обстановки. 

Пятый блок отражает особенности средств 
совершения киберэкстремизма. 

Следственная практика показывает, что в 
подавляющем большинстве средствами данно-
го вида преступлений являются компьютерные 
устройства и мобильные телефоны, имеющие 
выход в Интернет. 

В настоящее время создан ряд информа-
ционных технологий, позволяющих устано-
вить адрес рабочего места хакера, обеспе-
чившего незаконный доступ к определенно-
му сайту или совершившего иные противо-
правные действия. В то же время, для сово-
купностей преступлений, а также различных 
форм соучастия в них может возникнуть ряд 
неопределенностей, преодоление которых 
требует разработки специальных информа-
ционных технологий. 
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Шестой блок характеризует типовые следы 
преступления (идеальные, материальные и элек-
тронные) и вероятные места их локализации. 

Следы киберэкстремизма представляют 
собой определенную часть электронного до-
кумента в текстовой или графической форме. 
Поэтому для их обнаружения и фиксации не-
обходимо использовать определенные компью-
терные программы, позволяющие осуществить 
визуализацию электронной информации, а за-
тем использовать специальные знания специа-
листов или судебных экспертов для их иден-
тификации. В ряде случаев оказывается необ-
ходимо использовать несколько циклов взаи-
модействия следователя со специалистом и 
экспертами, включая проведение комплексных 
судебных экспертиз. 

Седьмой блок характеризует личность экс-
тремиста. 

Преступления данного вида могут совер-
шаться: «любителями», случайно или по недо-
мыслию выложившие в Интернет экстремист-
ский материал, компьютерщиком (хакером), 
имеющим навыки составления вредоносных 
программ, членами экстремистских сообществ 
или организаций, иноагентами и членами ино-
странных организаций, признанных нежела-
тельными, мигрантами и иммигрантами12. 

При этом для отмеченных выше совокуп-
ностей преступлений данного вида с учетом 
различных форм соучастия речь идет о форми-
ровании не только сведений о всех соучастни-
ках этих преступлений, но и связях между ни-
ми. Важно также учитывать, что большая 
часть составов таких преступлений имеет не 
только квалифицированный, но и привилеги-
рованный характер, предоставляя преступни-
кам возможности вовремя одуматься, прекра-
тить свое участие в преступлении и начать со-
трудничать со следствием для его пресечения. 

В восьмом блоке аккумулированы сведения 
о потерпевших от киберэкстремизма: полити-
ческих деятелях, лиц, придерживающих иной 
идеологии, представителях иных рас, нацио-
нальностей и конфессий, членах социальных 
групп. 

В случае невозможности установления 
конкретного потерпевшего, целесообразно оп-
ределить полномочного представителя или 
представителей государства и общественно-
политических структур. 

В заключение необходимо акцентировать, 
что формирование единой криминалистиче-
ской характеристики киберэкстремизма приво-
дит к весьма громоздкому описанию содержа-
ния перечисленных выше информационных 
блоков и связей между ними. Поскольку кри-
миналистическая характеристика преступле-
ния рассматривается в качестве первой части 
частной криминалистической методики его 
расследования, то такое описание с точки зре-
ния его правоприменения представляется не-
целосообразным. Поэтому вместо комплекс-
ной криминалистической характеристики ки-
берэкстремизма и создания соответствующей 
криминалистической методики его расследо-
вания необходимо формирование комплекса 
соответствующих криминалистических харак-
теристик отдельных преступлений в сфере ки-
берэкстремизма и их конкретных совокупно-
стей, а также комплекса криминалистических 
методик их расследования 
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Аннотация. Актуальность: актуальность исследования обусловлена значением методологии кримина-

листики, основывающейся на положениях теории познании, для развития и совершенствования теоре-
тических и прикладных разработок, необходимостью определения методологического инструментария 
познания и гносеологических основ криминалистического обеспечения дистанционного производства 
следственных действий как условия эффективности расследования преступлений. Постановка проблемы: 
значение познавательной деятельности для целей раскрытия и расследования преступлений неоднократ-
но становилось объектом научных исследований. Постоянная трансформация криминалистики, обу-
словленная изменением устоев общественной жизни, требует соответствующего методологического ин-
струментария познания криминалистических явлений и уточнения отдельных криминалистических по-
ложений в целях придания результативности криминалистики как прикладной науки. Цель исследования: 
определение перспектив исследования криминалистического обеспечения дистанционного производства 
следственных действий, осуществляемого на основе методологии теории познания; выработка и опреде-
ление сущности гносеологических основ криминалистического обеспечения дистанционного производ-
ства следственных действий. Методы исследования: система общенаучных и частных научных методов 
криминалистики (логический метод; методы системного анализа, синтеза и обобщения; метод модели-
рования; технико- и тактико-криминалистический методы и др.). Результаты и ключевые выводы: Гно-
сеологические основы криминалистического обеспечения дистанционного производства следственных 
действий составляют знания о его объекте, предмете и субъекте, то есть базовые, основополагающие 
компоненты этой криминалистической системы, выполняющие интегрирующую роль в функциониро-
вании и развитии криминалистического обеспечения дистанционного производства следственных дей-
ствий как целостного криминалистического института. Изучение гносеологических основ рассматривае-
мого криминалистического института определило решение следующих задач: определение методологи-
ческого инструментария для познания сущности рассматриваемого вопроса; описание содержания гно-
сеологических основ; формулирование объекта и предмета; определение субъекта; анализ «субъект-
объектных» и «объект-предметных» отношений, возникающих при этом. Для чего были проанализиро-
ваны различные философские концепции и суждения относительно особенностей природы познания 
криминалистического обеспечения следственных действий, возможности цифровых технологий для дис-
танционного производства следственных действий, вопросы отношения полученных знаний к условиям 
действительности, а также условия их истинности и достоверности 

Ключевые слова: гносеология, гносеологические основы, научное познание, следственные действия, 
дистанционное производство следственных действий, криминалистическое обеспечение, методология, 
криминалистика 
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Abstract. Relevance: the relevance of the research is due to the importance of the methodology of criminology, 

based on the provisions of the theory of cognition, for the development and improvement of theoretical and ap-
plied developments, the need to determine the methodological tools of cognition and the epistemological founda-
tions of criminalistic support for the remote production of investigative actions as a condition for the effectiveness 
of crime investigation. Problem statement: the importance of cognitive activity for the purposes of disclosure and 
investigation of crimes has repeatedly become the object of scientific research. The constant transformation of 
criminology, due to the change in the foundations of public life, requires appropriate methodological tools for un-
derstanding criminalistic phenomena and clarifying certain criminalistic provisions in order to give the effective-
ness of criminology as an applied science. The purpose of the study: to determine the prospects for the study of fo-
rensic support for the remote production of investigative actions carried out on the basis of the methodology of the 
theory of cognition; development and definition of the essence of the epistemological foundations of forensic sup-
port for the remote production of investigative actions. Research methods: a system of general scientific and private 
scientific methods of criminology (logical method; methods of system analysis, synthesis and generalization; mod-
eling method; technical and tactical forensic methods, etc.). Results and key conclusions: The epistemological 
foundations of forensic support for remote production of investigative actions are knowledge about its object, sub-
ject and subject, that is, the basic, fundamental components of this forensic system that perform an integrating role 
in the functioning and development of forensic support for remote production of investigative actions as an inte-
gral forensic institute. The study of the epistemological foundations of the criminalistic institute under considera-
tion determined the solution of the following tasks: definition of methodological tools for cognition of the essence 
of the issue under consideration; description of the content of the epistemological foundations; formulation of the 
object and subject; definition of the subject; analysis of «subject-object» and «object-subject» relations arising in 
this case. For this purpose, various philosophical concepts and judgments were analyzed regarding the peculiarities 
of the nature of cognition of forensic support for investigative actions, the possibilities of digital technologies for 
remote production of investigative actions, the relationship of the acquired knowledge to the conditions of reality, 
as well as the conditions of their truth and reliability 

Key words: epistemology, epistemological foundations, scientific knowledge, investigative actions, remote pro-
duction of investigative actions, forensic support, methodology, forensic science 

 
 

 

 
 

еловек, являясь венцом исторической 
эволюции, беспрестанно стремится к 
познанию логики и закономерностей 

окружающего мира. Познание, в этом смысле, 
есть исторически сложившаяся динамическая 
и фундаментальная потребность современного 
человека. Философия, будучи древнейшей ми-
ровоззренческой наукой, насчитывает ряд 
концепций о познаваемости окружающей дей-
ствительности: гностицизм (познавательный 
оптимизм), агностицизм (познавательный пес-
симизм), скептицизм, идеализм, материализм, 
рационализм, иррационализм, эмпиризм. 

Кратко освещая основные идеи названных 
концепций, следует обозначить их отличитель-
ные особенности. Согласно философской кон-
цепции гностицизма (познавательного опти-
мизма) явления действительности познаваемы, 
хотя мир — в силу своей неисчерпаемости — 
до конца не познаваем. В свою очередь, кон-
цепция агностицизма (познавательного песси-
мизма) провозглашает невозможность познания 
окружающей действительности вследствие ог-
раниченности ресурсов человеческого разума. 
Сторонники концепции скептицизма сомнева-
ются в возможности получения достоверных 

Ч 
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знаний о мире, абсолютизируя момент относи-
тельности в истинном знании, указывая на его 
формальную недоказуемость [1]. Идеализм, в 
свою очередь, описывает происхождение зна-
ний из нематериального источника (некого 
духовного начала). Материализм исходит из 
утверждения существования объективного 
мира как источника знания и отражения этого 
мира в сознании человека в виде субъектив-
ных образов [2, с. 6]. Сторонники концепции 
рационализма превозносят человеческий ра-
зум и признают его основой познания. Ирра-
ционалисты утверждают непостигаемый разу-
мом характер окружающей действительности, 
предполагая существование областей миропо-
нимания, недоступных разуму, и достижимых 
только через такие вещи как интуиция, чувст-
ва, вера, инстинкт, откровения и пр. Концеп-
ция эмпиризма полагается на личностный 
опыт индивидуума в вопросах познания мира. 

Современная философия, по большей час-
ти, берет за основу концепции агностицизма и 
скептицизма, хотя и не умаляет значения дру-
гих названных концепций [2]. При этом, бази-
руясь на идеях непознаваемости мира и со-
мнениях возможности познавания объектив-
ной действительности, познание существую-
щих явлений приобретает более достоверный 
характер, поскольку при восприятии конкрет-
ного явления или предмета разум придает зна-
ниям о нем системность и единство. 

Учитывая то обстоятельство, что всякое 
явление окружающего мира воспринимается 
человеком исходя из совокупности имеющих-
ся у него знаний, следует определить методо-
логию научного познания, призванную объек-
тивировать получаемые знания. Истинность 
познания зиждиться на объективных, незави-
симых от личностного восприятия, инстру-
ментах и механизмах познания. Одним из та-
ких инструментов познания являются гносео-
логические предпосылки исследования кон-
кретного явления, поскольку предполагают 
уход от субъективного восприятия исследуе-
мого явления, используя «субъект-объектные» 
и «объект-предметные» отношения, посредни-
ком которых является система средств (мето-
дов) познания. 

Познание явлений в первозданном виде яв-
ляется неким идеалом, достижению которого 
препятствует относительность человеческих 

знаний, вызванная постоянным расширением 
способов и практики познания мира. Иными 
словами, результаты познавательной деятель-
ности повсеместно будут свидетельствовать об 
отсутствии каких-либо знаний об исследуемых 
явлениях. Принимая во внимание тот факт, что 
познание идет по пути «от живого созерцания 
к абстрактному мышлению и от него к прак-
тике» [2], целесообразно говорить о повыше-
нии эвристического потенциала методологии 
познания. 

Вышеизложенное позволяет заключить что 
все, что существует объективно, то субъектив-
но познаваемо. Вопрос лишь кроется в том, 
какие способы и методы исследователь исполь-
зует для максимально достоверного и полного 
изучения интересующего явления. 

Криминалистика в этом отношении не яв-
ляется исключением. Опираясь на положения 
философии науки, представляется возможным 
проведение анализа сущности криминалисти-
ческого обеспечения следственных действий, 
производимых в дистанционном формате. Вме-
сте с тем, деятельность по расследованию пре-
ступлений, традиционно рассматривается в ка-
честве одного из объектов криминалистической 
науки. Независимо от вида совершенного пре-
ступления, наличия или отсутствия информа-
ции о лице его совершившем, а также ее объема 
и характера, основным содержанием кримина-
листики является познание события преступле-
ния [3] и определение способов получения 
криминалистически значимой информации, что 
сообразуется с сущностью теории познания. 

Криминалистическое обеспечение дистан-
ционного производства следственных действий 
предполагает наличие структурных элементов 
(теория, тактика, техника, методика и др.), изу-
чение в отдельности которых обращает к сущ-
ности общих положений криминалистического 
обеспечения. 

Цель настоящего исследования, состоит в 
конструировании гносеологических основ 
криминалистического обеспечения дистанци-
онного производства следственных действий 
как одного из элементов методологии крими-
налистических исследовании рассматриваемо-
го вопроса. Основу исследования составляет 
система представлений об объекте, субъекте и 
предмете криминалистического обеспечения 
дистанционного производства следственных 
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действий, поскольку именно они дают пони-
мание того, что именно, кем и в каком аспекте 
изучает данный раздел криминалистической 
науки, какова сущность получаемого при этом 
знания [4, с. 18]. 

Представляется необходимым решение 
следующих задач: определение методологиче-
ского инструментария для познания сущности 
рассматриваемого вопроса; определение со-
держания гносеологических основ криминали-
стического обеспечения дистанционного про-
изводства следственных действий; формулиро-
вание объекта и предмета криминалистическо-
го обеспечения дистанционного производства 
следственных действий; определение субъекта, 
деятельность которого связана с криминали-
стическим обеспечением производства следст-
венных действий с использованием дистанци-
онных технологий; исследование «субъект-
объектных» и «объект-предметных» отноше-
ний рассматриваемого криминалистического 
аспекта; систематизация знаний о криминали-
стическом обеспечении дистанционного произ-
водства следственных действий, отвечающая 
потребностям теории и практики. 

Методологический инструментарий позна-
ния криминалистического обеспечения дистан-
ционного производства следственных действий 
можно представить совокупностью следующих 
методов: 

1. Общефилософские методы. Данная груп-
па методов является универсальной, поскольку 
они используются при исследовании всех сфер 
действительности и на всех этапах каждого 
конкретного познавательного процесса [5].  
К данной группе относимы: метафизический и 
диалектический методы: 

 метафизический метод в рассматривае-
мом контексте призван исследовать 
криминалистическое обеспечение дис-
танционного производства следственных 
действий в неизменном и независимом 
от иных криминалистических явлений 
виде. С позиции данного метода, крими-
налистическое обеспечение дистанцион-
ного производства следственных дейст-
вий является результатом дифференциа-
ции научного знания, поскольку пред-
ставляет собой изолированную область 
знаний, вычлененную из криминали-
стики, и подлежащую самостоятельному 

изучению и рассмотрению вне связи  
с другими явлениями криминалистики; 

 диалектический метод направлен на 
объективное рассмотрение определенно-
го явления, достигаемое путем его исто-
рического анализа, учета противоречий, 
которые могут лежать в его природе. 
Применительно к криминалистическому 
обеспечению дистанционного производ-
ства следственных действий диалекти-
ческий метод заключается в определе-
нии философской сущности данного яв-
ления, роли его положений как для кри-
миналистики, так и для практики в во-
просах раскрытия, расследования и пре-
дупреждения преступлений. 

2. Частнофилософские методы. Данная 
группа методов является узкоспециализиро-
ванной, поскольку предполагает применение 
методов лишь в рамках определенной науки. 
Учитывая тематику настоящего исследования 
и область науки, под которую подпадает сущ-
ность рассматриваемого явления, частнонауч-
ными методами выступают: 

 физические методы, предполагающие 
использование технико-криминалисти-
ческих средств для исследования веще-
ственных доказательств (микроскопиче-
ское исследование объектов, фотогра-
фирование, использование лазерной 
техники и пр.); 

 химические методы (микрохимический 
анализ веществ, химические методы вы-
явления следов и пр.); 

 биологические методы, используемые для 
цифрового исследования объектов биоло-
гической природы (кровь, сперма, слюна, 
волосы, частицы кожи, тканей внутренних 
органов, пыльца и семена растений, их 
плоды и пр.) [6, c. 193], а также для гено-
типоскопического анализа (идентифика-
ция биологических объектов по их био-
следам); 

 антропологические, в том числе антро-
пометрические, методы (для детального 
описания внешности человека, состав-
ления субъективных портретов подозре-
ваемых, компьютерного моделирования 
их внешности и др.) [7]; 
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 социологические методы (интервьюиро-
вание, анкетирование, опрос для выяв-
ления потребности трансформации по-
рядка производства следственных дей-
ствий в техническое русло); 

 психологические методы (для разработ-
ки криминалистами тактических прие-
мов, обеспечивающих результативность 
дистанционного производства следствен-
ных действий, в том числе посредством 
правомерного психологического воздей-
ствия на лиц, невольно или преднамерен-
но противодействующих установлению 
объективных обстоятельств произошед-
шего) [7]. 

3. Специальные научные (гносеологиче-
ские) методы. Названная группа методов име-
ет особую ценность для целей прикладной 
гносеологии. С учетом тематики исследова-
ния, к числу названных методов относимы: 

 метод идеализации, направленный на 
выявление сущности криминалистиче-
ского обеспечения дистанционного про-
изводства следственных действий в 
«чистом» виде, вне зависимости от иных 
криминалистических явлений. Позволяет 
выделить его существенные признаки; 

 метод отождествления и различения, 
ориентированный на сопоставление при-
знаков явлений, смежных с криминали-
стическим обеспечением дистанционного 
производства следственных действий, и 
выделение их отличительных признаков; 

 метод конструирования и формализации 
рассчитан на теоретическое исследова-
ние криминалистического обеспечения 
дистанционного производства следст-
венных действий путем ухода от содер-
жания существующих положений; 

 метод гипотетических признаков пред-
полагает выделение признаков, обуслав-
ливающих существование криминали-
стического обеспечения дистанционного 
производства следственных действий 
как отдельного аспекта криминалистики; 

 метод «раздвоения единого» состоит в 
единстве двух противоположных про-
цессов познания: анализа (разделение 
криминалистического обеспечения дис-
танционного производства следственных 

действий на отдельные аспекты: теоре-
тический, тактико-криминалистический, 
технико-криминалистический, методи-
ко-криминалистический, организацион-
ный, управленческий и др.) и синтеза 
(нахождение взаимосвязи выделенных 
частей); 

 метод индукции применяется для позна-
ния сущности криминалистического обес-
печения дистанционного производства 
следственных действий путем движения 
мысли от частных фактов к общим вы-
водам; 

 метод дедукции служит для системати-
зации теорий о сущности криминали-
стического обеспечения дистанционного 
производства следственных действий, 
содержащих отражение отдельных его 
положений; 

 метод исторического и логического вос-
произведения предполагает последова-
тельное изложение исторических собы-
тий и фактов, раскрывающих историче-
ский путь становления и развития кри-
миналистического обеспечения дистан-
ционного производства следственных 
действий, исключая случайности и не-
существующие факты; 

 метод восхождения от абстрактного к 
конкретному предполагает переход от 
эмпирического к теоретическому. В рас-
сматриваемом контексте данный метод 
реализуется следующим образом: на-
зревшая необходимость практического 
использования технико-криминалисти-
ческих средств для целей расследования 
обуславливает теоретическое осмысле-
ние потенциала современных техноло-
гий для целей расследования, аспектов, 
связанных с организацией взаимодейст-
вия при их использовании и порядка их 
применения правоохранителями; 

 метод эффективизации определений, со-
стоящий в переходе от менее эффектив-
ных к более эффективным понятиям, 
связанным с криминалистическим обес-
печением дистанционного производства 
следственных действий посредством кри-
тического анализа существующих опре-
делений исследуемому явлению; 
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 метод введения понятий. Содержание 
названного метода в данном контексте 
раскрывается посредством альтернативы 
дедуктивного или индуктивного спосо-
бов познания. Дедуктивный способ со-
стоит в определении объема и содержа-
ния криминалистического обеспечения 
дистанционного производства следствен-
ных действий через анализ имеющихся в 
криминалистической науке вариаций его 
формулирования, а индуктивный способ 
— в определении объема и содержания 
криминалистического обеспечения дис-
танционного производства следственных 
действий через анализ примеров и контр-
примеров его осуществления; 

 метод обоснования теорий состоит в со-
циологическом подтверждении выдви-
гаемых положений. В частности, сущест-
вование воззрений криминалистического 
обеспечения дистанционного производ-
ства следственных действий видится 
обоснованным посредством построения 
гипотез и теорий путем сбора и анализа 
социологических данных (опрос, анкети-
рование, интервьюирование и др.). 

Комплекс приведенных методов теории 
познания представляется обоснованным и дос-
таточным для достижения объективных зна-
ний о сущности рассматриваемого явления, 
поскольку предполагает изучение такого 
сложного объекта познания как криминали-
стическое обеспечение дистанционного произ-
водства следственных действий с позиции раз-
личной интерпретации. 

Решение обозначенных задач обусловлено 
обращением к понятийной категории крими-
налистического обеспечения дистанционного 
производства следственных действий. В науч-
ной литературе содержится достаточно много 
позиций относительно определения сущности 
криминалистического обеспечения предвари-
тельного расследования [8, с. 57], [9, с. 143], 
[10, c. 116], [11, с. 277], [12, с. 54]. При этом, 
вопросам криминалистического обеспечения 
дистанционного производства следственных 
действий внимание практически не уделено. 
Поэтому видится логичным определение на-
званного понятия через понятие криминали-
стического обеспечения предварительного 
расследования, что обосновывается диалекти-

ческим подходом в познании, согласно которо-
му все существующие в мире явления находят-
ся во взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Отсюда, фактически криминалистическое 
обеспечение дистанционного производства 
следственных действий можно определить как 
специализированную систему теоретико-
прикладных и криминалистических (кримина-
листическая техника, тактика и методика) зна-
ний, умений и навыков, направленных на соз-
дание условий готовности и реализации след-
ственной деятельности в удаленном режиме 
посредством криминалистических приемов, 
методов и средств, интеграции цифровых тех-
нологий в правоохранительную сферу, совме-
стного планирования и дистанционного про-
ведения следственных действий в целях полу-
чения, соответствующей запросам практики, 
юридически значимой информации. 

Приведенное определение позволяет выде-
лить основополагающие характеристики кри-
миналистического обеспечения дистанционно-
го проведения следственных действий, иден-
тично воспринимаемых и вербализируемых 
всеми субъектами научного познания. К тако-
вым, по мнению автора, относимы: мотивиро-
ванность на получение необходимого и доста-
точного объема доказательственной информа-
ции; ориентация на раскрытие и расследование 
преступления; технико-, тактико- и методико-
криминалистически обеспеченный характер; 
единство составляющих его элементов; инте-
грация сил и ресурсов, обеспеченная четко 
отлаженным взаимодействием субъектов рас-
следования; информационно-содержательная 
направленность. 

Исходя из смыслового значения гносеоло-
гии как философской категории и предложен-
ного определения криминалистическому обес-
печению дистанционного производства след-
ственных действий обнаруживается возмож-
ным определение содержания гносеологиче-
ских основ рассматриваемого вопроса. По-
скольку познание является специфической 
формой взаимодействия субъекта и объекта 
познания, конечной целью которого является 
получение знания (искомого предмета) [13, с. 
73], то убедительными представляются доводы 
относительно выделения составляющих эле-
ментов процесса познания (объект, субъект и 
предмет познания). По этой причине, вопросы, 
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касающиеся объекта, субъекта и предмета как 
результата познания логично рассматривать в 
качестве гносеологических основ криминали-
стического обеспечения дистанционного про-
изводства следственных действий. 

Объектом криминалистического обеспече-
ния дистанционного производства следствен-
ных действий, с позиции автора, являются 
общественные отношения, складывающиеся в 
процессе раскрытия, расследования и преду-
преждения преступлений [14, с. 7], в которых 
реализуются задачи криминалистического 
обеспечения дистанционного производства 
следственных действий, а также задачи, осу-
ществляемые посредством совместной дея-
тельности следователя с лицами, оказываю-
щими ему содействие в удаленном проведении 
следственных действий. 

В рассматриваемом дискурсе субъектом 
выступает лицо, осуществляющее познаватель-
ную деятельности при помощи следственных 
действий, производимых в дистанционном 
формате (следователь, дознаватель, сотрудники 
подразделений и ведомств, привлекаемых 
для организации и проведения следственных 
действий). 

Предмет криминалистического обеспечения 
дистанционного производства следственных 
действий релевантно рассматривать через приз-
му закономерностей, к которым отнесены сле-
дующие: закономерности, обуславливающие 
разработку теоретических рекомендаций по ис-
пользованию технико-криминалистических ме-
тодов, средств, приемов и методик при дистан-
ционном производстве следственных действий; 
закономерности собирания (поиска, обнаруже-
ния, изъятия, фиксации), исследования, оценки и 
использования криминалистически значимой 
информации и доказательств [10], полученных 
посредством использования современных на-
учно-технических средств; закономерности 
информационно-отражательного и системно-
деятельностного взаимодействия субъектов 
расследования при удаленном проведении 
следственных действий. 

«Субъект-объектные» и «объект-предмет-
ные» отношения, под рассматриваемым углом 
зрения, состоят в непосредственном воспри-
ятии субъектом познания всего эмпирического 
материала об исследуемом объекте с после-
дующим вычленением наиболее приемлемой  

и выработкой личной позиции. В аспекте рас-
крытия и расследования преступлений сказанное 
трансформируется в русло решаемых задач и 
достигаемы целей. То есть субъект расследова-
ния во взаимодействии с привлекаемыми, тер-
риториально удаленными, субъектами, произ-
водя следственное действие, получает инфор-
мацию о расследуемом событии, после чего 
сопоставляет ее с имеющимися сведениями и 
приходит к выводу об адекватности версий, 
выдвигаемых на первоначальном этапе рассле-
дования с последующей их корректировкой. 

Упорядочение накопленного эмпирическо-
го материала, в частности об объекте, предме-
те, субъекте криминалистического обеспече-
ния дистанционного производства следствен-
ных действий, отношениях, возникающих в 
процессе исследования заявленного вопроса, 
целях и задачах, решение которых преследует 
криминалистическое обеспечение дистанци-
онного производства следственных действий, 
способах их достижения, а также порядке за-
крепления полученной информации, призвано 
систематизировать знания об изучаемом во-
просе, придав им достоверный и объективный 
характер. 

Резюмируя изложенное, стоит отметить, что 
нынешнее представление о криминалистиче-
ском обеспечении дистанционного производст-
ва следственных действия как условия эффек-
тивности расследования преступлений не по-
зволяет решать актуальные проблемы противо-
действия крайне негативному явлению как пре-
ступность, поскольку анализируемый вопрос 
полностью непознан. Сказанное подтверждает-
ся, как минимум, отсутствием общепринятой 
дефиниции изучаемому термину, разнообрази-
ем и несогласованности системно-структурного 
подхода к определению составляющих его эле-
ментов и пр. В этой связи положения и методо-
логический инструментарий гносеологии обес-
печивают возможность абсолютного познания 
объекта, исключив противоречия и громозд-
кость научного знания, а также способны све-
сти к минимуму эклектичность научного по-
знания, что в современных условиях является 
насущной проблемой. Более того, исследование 
вопросов, касающихся дистанционного произ-
водства следственных действий через гносео-
логические основы, дисциплинирует научный 
поиск и позволяет достичь желаемых целей. 
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Аннотация. В статье с позиций криминалистики на содержательном уровне рассматривается обоб-

щающее универсальное понятие «обстановка особых условий» и его структурные части — «чрезвычайное 
обстоятельство» и «чрезвычайная ситуация», формулируется их авторские определения, выделяются их 
криминалистически значимые признаки. Делается вывод о том, что нестандартное сочетание объективных 
и субъективных факторов требует не только принятия чрезвычайных мер, но и формирования в интересах 
решения задач расследования условий постоянной готовности правоохранительных органов к эффектив-
ному использованию криминалистических методов, средств и рекомендаций в обстановке особых условий. 
Отстаивается позиция о потребности не только в системно выдержанном криминалистическом знании 
о функциональной стороне противоправной деятельности, как повлекшей наступление, так и реализуемой 
в обстановке особых условий, но и в комплексах научно обоснованных и апробированных на практике 
рекомендаций по криминалистическому обеспечению процесса их расследования 
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the conditions of the constant readiness of law enforcement agencies to effectively use forensic methods, means 
and recommendations in an environment of special conditions. The position is defended about the need not only 
for systemically sustained forensic knowledge about the functional side of illegal activities, both resulting in an 
offensive and implemented in a situation of special conditions, but also in complexes of scientifically based and 
proven in practice recommendations on the forensic support of the process of their investigation 
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ачало третьего десятилетия XXI века 
характеризуется достаточно противоре-
чивой реальностью: с одной стороны — 

динамичное поступательное развитие разнооб-
разных сфер жизнедеятельности российского 
социума, вызванное научно-техническим про-
грессом, а с другой — усиление детерминант, 
оказывающих существенное влияние на фор-
мирование, как внешних, так и внутренних 
вызовов и угроз для национальной безопасно-
сти Российской Федерации [1, С. 5]. 

В аспекте последних следует вести речь об 
увеличении числа региональных конфликтов 
вблизи российских границ, террористических 
актов, действий экстремистской направленно-
сти, провоцирующих массовые беспорядки, 
религиозные и межнациональные столкнове-
ния. На фоне неблагополучного состояния ок-
ружающей среды по экологическим парамет-
рам на наиболее развитых экономических тер-
риториях страны угрожающие масштабы при-
нимают стихийные бедствия, аварии и катаст-
рофы техногенного характера. 

Безусловно, в случае наступления вышена-
званных кризисных ситуаций такая обстановка 
самым существенным образом отличается от 
обычных условий функционирования органов 
правопорядка: трансформируется структура пре-
ступности; возникает необходимость расследо-
вания преступлений, достаточно редко встре-
чающихся на практике (в их числе, например, 
массовые беспорядки, террористический акт, 
деятельность незаконных вооруженных форми-
рований и диверсионно-террористических групп 
и другие); деятельность местных органов госу-
дарственной власти и управления в ряде случаев 
оказывается частично парализованной; возника-
ет необходимость в эвакуации части населения 
из того или иного региона. 

Полагаем, что с позиций науки кримина-
листики обстановку особых условий следует 
рассматривать как субъективную детермини-
рующую систему взаимосвязанных элементов, 
представляющую двуединый объект познания: 

 во-первых, как не предусмотренную 
обычным ходом дел, нестандартную об-
становку, носящую чрезвычайный (ис-
ключительный) характер, возникающую 
в конкретный временной промежуток на 
определенной территории, объекте или в 
определенной зоне ответственности; 

 во-вторых, как специфическую среду 
функционирования социальных систем, 
субъектов и объектов государственного 
управления, в том числе осуществляю-
щих деятельность по раскрытию и рас-
следованию преступлений. 

Наступление подобной обстановки является 
результатом, как ситуаций социально-полити- 
ческого и криминального характера, вызванных 
опасными и особо опасными преступными 
проявлениями, так и ситуаций природного, 
техногенного и биолого-социального характе-
ра, вызванных опасными природными явле-
ниями, катастрофами, массовым распростра-
нением заболеваний, стихийными и иными 
бедствиями, авариями и катастрофами разного 
масштаба и степени общественной опасности, 
уровнем людских и материальных потерь. 

Несомненно, обстановке особых условий 
присущ ряд типичных свойств, значимых в 
криминалистическом аспекте, а именно: вне-
запность её возникновения, спонтанность и 
непредсказуемость развития во времени, в про-
странстве и по кругу лиц до острого кризисного 
состояния; масштабность, напряженность, кон-
фликтность, стрессовость событий, явлений и 
действий; сохранение в течение определенно-
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го временного периода: от нескольких часов 
до нескольких суток, месяцев, лет; реальность 
угроз и тяжесть последствий для личности, 
общества и государства; дезорганизация жиз-
недеятельности на определенной территории, 
объекте или в зоне ответственности. 

Изложенное выше, в порядке научной дис-
куссии, позволяет предложить следующее ви-
дение дефиниции обобщающего универсаль-
ного понятия «обстановка особых условий» — 
это повышенная по степени опасности, не 
предусмотренная обычным ходом дел (нестан-
дартная) обстановка, сложившаяся в конкрет-
ный временной промежуток на определенной 
территории, определенном объекте или в опре-
деленной зоне ответственности, характеризую-
щаяся криминалистически значимыми свойст-
вами, возникшими в результате действий (собы-
тий, явлений) социального, природного, биоло-
гического или техногенного характера, создав-
шую угрозу жизни и здоровью людей, окру-
жающей среде, конституционному строю и тер-
риториальной целостности Российской Феде-
рации, деятельности государственных органов, 
а также жизнедеятельности людей, требующая 
принятия и реализации специальных правовых, 
организационных, тактических мер воздействия 
и ресурсного обеспечения с целью ее нормали-
зации, защиты интересов личности, общества и 
государства в мирное или военное время. 

Думается, что структурными частями по-
нятия «обстановка особых условий» должны 
являться категории «чрезвычайное обстоятель-
ство» и «чрезвычайная ситуация», в качестве 
сопряжения которых должна выступать лекси-
ческая единица «чрезвычайный», обозначаю-
щая относительное негативное качество, а сам 
критерий «чрезвычайности» должен находить-
ся в прямой зависимости от степени воздейст-
вия, оказываемого на ту или иную социальную 
систему. 

При этом под категорией «чрезвычайное 
обстоятельство» предлагается понимать обста-
новку на определенной территории, сложив-
шуюся в результате противоправных деяний, 
сопровождающихся насильственными дейст-
виями, создающими непосредственную угрозу 
жизни и безопасности граждан, нормальной 
деятельности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, нормали-

зовать которую невозможно без применения 
чрезвычайных мер. 

В свою очередь, категорию «чрезвычайная 
ситуация» следует рассматривать как обста-
новку на определенной территории, сложив-
шуюся в результате процессов или явлений, 
представляющих опасность для окружающих, 
которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде, значительные матери-
альные потери и нарушение условий жизне-
деятельности людей. 

Нестандартное сочетание объективных и 
субъективных факторов требует не только 
принятия чрезвычайных мер, но и формирова-
ния в интересах решения задач расследования 
условий постоянной готовности правоохрани-
тельных органов к эффективному использова-
нию криминалистических методов, средств и 
рекомендаций в обстановке особых условий. 

В этой связи возникает закономерная по-
требность не только в системно выдержанном 
криминалистическом знании о функциональ-
ной стороне противоправной деятельности, 
как повлекшей наступление, так и реализуемой 
в обстановке особых условий, но и в комплек-
сах научно обоснованных и апробированных на 
практике рекомендаций по криминалистиче-
скому обеспечению процесса их расследования. 

В то же время, потребность в формирова-
нии концептуальных основ криминалистиче-
ского обеспечения расследования преступле-
ний в обстановке особых условий, отвечаю-
щих современным реалиям (а события, свя-
занные с проведением специальной военной 
операции, этот тезис подтвердили и продол-
жают подтверждать), представляется нам бо-
лее универсальной. Даже при стабилизации 
обстановки в государстве она не утратит сво-
его значения для практики: в жизни социума с 
объективной неизбежностью на достаточно 
регулярной основе проявляются различные 
кризисные ситуации, а также события того или 
иного рода, относящиеся к категории «чрез-
вычайный». Нет никаких гарантий, что через 
какое-то время они не проявятся вновь, при-
чем в самых неожиданных и изощренных 
формах. Очевидно и то, что правоохранитель-
ные органы должны постоянно поддерживать 
оптимальный уровень готовности к работе в 
условиях подобной обстановки, содержать для 
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этого специальную систему. Одним из элемен-
тов такой системы, на наш взгляд, должна вы-
ступить концепция криминалистического обес-
печения расследования преступлений в обста-
новке особых условий. 

В современной криминалистической лите-
ратуре, как правило, принято различать общие 
закономерности криминалистического обеспе-
чения расследования преступлений, законо-
мерности криминалистического обеспечения 
расследования однородных групп преступле-
ний и закономерности криминалистического 
обеспечения расследования конкретных видов 
преступлений [2, С. 20]. 

Полагаем, что одной из сторон объекта 
концепции криминалистического обеспечения 
расследования преступлений в обстановке 
особых условий должны выступать специфи-
ческие закономерности криминалистического 
обеспечения расследования однородных групп 
преступлений, послуживших причиной воз-
никновения особых условий, создавших для 
них обстановку либо иным образом связанных 
с ними. Более того, в этом качестве должны 
выступить лишь те закономерности кримина-
листического обеспечения, которые вызваны 
особыми условиями расследования и прояв-
ляются в ситуации подобного характера. 

В зависимости от того, о какой конкретной 
стороне деятельности, направленной на фор-
мирование условий постоянной готовности к 
решению возникающих в этой связи задач 
идет речь, в аспекте объекта рассматриваемой 
концепции также надлежит различать общест-
венные отношения, складывающиеся в процес-
се криминалистического обеспечения рассле-
дования преступных деяний в особых условиях. 

Заметим, что в традиционных условиях ве-
дения следствия проявляются и иные законо-
мерности криминалистического обеспечения, 
например, касающиеся психологии, научной 
организации труда [3, С. 12] и прочие. Однако 
применительно к обстановке особых условий в 
силу определенных оснований, на наш взгляд, 
выделять их не имеет смысла. В частности, 
психологические закономерности не являются 
в особых условиях специфическими только 
лишь для расследования преступлений, а, как 
правило, составляют объект более общей кон-
цепции о психологии деятельности сотрудников 
правоохранительных органов (в т.ч. следовате-

лей, дознавателей, оперативных уполномочен-
ных, экспертов) в экстремальных ситуациях.  
В отношении же научной организации труда 
следует отметить, что невысокий в целом ее 
уровень в обычных условиях не позволил про-
явиться каким-либо особым закономерностям 
и при расследовании преступлений в обста-
новке особых условий. 

Таким образом, изложенное выше приво-
дит к выводу о том, что объектом концепции 
криминалистического обеспечения расследо-
вания преступлений в особых условиях высту-
пают действия (события, явления, юридиче-
ские факты), которые послужили причиной, 
создали условия для возникновения или иным 
образом связаны с обстановкой особых усло-
вий, а также общественные отношения, скла-
дывающиеся в процессе криминалистического 
обеспечения расследования преступных деяний 
в особых условиях, нашедшие отражение в ра-
нее разработанных комплексах рекомендаций 
по криминалистическому обеспечению процес-
са расследования преступлений, правовых и 
организационно-управленческих документах, 
уголовных делах, опыте работы сотрудников 
правоохранительных органов в чрезвычайной 
обстановке. 

Представляется, что объект в значительной 
мере предопределяет систему рассматриваемой 
концепции, которую образуют теоретические 
положения о вызванных особыми условиями 
специфических закономерностях: характери-
стики обстановки особых условий; правового 
обеспечения (особенно в контексте закономер-
ностей, детерминируемых фактом введения 
особого правового режима того или иного ви-
да); организационного обеспечения; информа-
ционного обеспечения; научно-методического 
и научно-технического обеспечения расследо-
вания. Остановимся на некоторых из названных 
элементов подробнее. 

Положения о характеристике обстановки 
особых условий должны выступать в качестве 
базового структурного элемента концепции 
ввиду того, что основанием выделения ком-
плексов тех или иных методических рекомен-
даций по криминалистическому обеспечению 
расследования преступлений в такой обстанов-
ке, в первую очередь, являются особенности 
нестандартных чрезвычайных условий, в кото-
рых осуществляется процесс расследования. 
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Данные положения должны структурно объе-
динять, во-первых, характеристику обстановки 
особых условий в разрезе образующих её со-
ставляющих — обстановки, связанной с кате-
горией «чрезвычайное обстоятельство» и кате-
горией «чрезвычайная ситуация», как фактора-
ми, определяющими специфические законо-
мерности криминалистического обеспечения 
расследования преступлений, а, во-вторых, 
криминалистическую характеристику групп и 
видов преступлений, составляющих предмет 
расследования в обстановке особых условий. 

В этой связи следует согласиться с науч-
ной позицией А.М. Багмета, В.Н. Григорьева, 
Я.В. Комиссаровой, С.В. Маликова, Е.Н. Хо-
лоповой и других авторов, согласно которой 
криминалистическая характеристика подоб-
ных преступлений обладает некоторыми об-
щими признаками, среди которых исследова-
тели выделяют: признаки, характерные для 
всех преступлений, независимо от конкретных 
обстоятельств, при которых они совершены; 
признаки меньшей степени общности, прису-
щие той или иной группе преступлений, кото-
рые обусловлены конкретными чрезвычайными 
обстоятельствами (авт. обстановкой особых 
условий); традиционные криминалистические 
признаки, присущие отдельным видам престу-
плений [4, С. 13]. 

В аспекте правового обеспечения следует 
вести речь об изменениях и дополнениях от-
дельных элементов существующего порядка 
расследования, безусловно, не затрагивающих 
его основ, но учитывающих сложившуюся 
специфическую ситуацию деятельности следо-
вателя, вызванную обстановкой особых условий. 
Помимо особенностей уголовно-процессуаль- 
ного порядка правовое обеспечение расследова-
ния в обстановке особых условий, безусловно, 
включает в себя и особые правовые режимы (а 
именно, режим чрезвычайного положения [5], 
режим военного положения [6] и правовой ре-
жим контртеррористической операции [7]), ко-
торые призваны создать надлежащие условия 
для стабилизации складывающейся обстановки, 
восстановления законности и правопорядка, 
ликвидации последствий кризисной ситуации. 

Организационное обеспечение как элемент 
криминалистического обеспечения расследо-
вания в обстановке особых условий, с одной 
стороны, должно включать в себя вопросы, 

касающиеся системы управления деятельно-
стью органов предварительного следствия  
в особых условиях и составлять самостоятель-
ный «управленческий» элемент рассматривае-
мой концепции, а, с другой — вопросы управле-
ния деятельностью органов предварительного 
следствия по расследованию отдельных видов 
преступлений в обстановке особых условий, 
входящие в содержание частных криминалисти-
ческих методик. 

В аспекте направлений организационного 
обеспечения особо акцентируем внимание на 
необходимости разрешения проблематики, 
связанной с функционированием специальной 
организационной формы расследования пре-
ступлений в обстановке особых условий — 
специализированной следственно-оперативной 
группе, в части: разработки её оптимальной 
организационно-штатной структуры; порядка 
комплектования при наступлении кризисной 
ситуации того или иного характера; определе-
ния профессиональной пригодности её членов 
для работы в обстановке особых условий; все-
стороннего ресурсного обеспечения примени-
тельно к обстановке особых условий; привлече-
ния необходимых специалистов, а также иных 
участников процесса; организации взаимодейст-
вия с местными органами государственной вла-
сти, структурными подразделениями правоохра-
нительных органов и подразделениями Мини-
стерства обороны Российской Федерации. 

Говоря о научно-методическом обеспече-
нии как структурном элементе рассматривае-
мой нами концепции, позволим акцентировать 
внимание на его двукомпонентости в аспекте 
обеспечения субъекта расследования крими-
налистическими методами и приемами веде-
ния следствия: 

 во-первых, свое значение для деятельно-
сти следователя в обстановке особых ус-
ловий будут сохранять уже ставшие тра-
диционными частные криминалистиче-
ские методики расследования отдельных 
видов преступлений (например, убийств, 
фактов умышленного причинения вреда 
здоровью, изнасилований, разбойных 
нападений, грабежей, поджогов и т.д.); 

 во-вторых, видится крайне значимой не-
обходимость формирования базовой (ук-
рупненной) криминалистической методи-
ки расследования преступлений [8, С. 18], 
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охватывающей несколько видов и даже 
родов преступлений, совершаемых не 
вообще, а именно в специфической си-
туации, связанной с обстановкой особых 
условий. 

Рассматриваемая концепция, предполагает, 
прежде всего, адекватное разрешение с учетом 
имеющегося опыта уголовно-процессуальных 
проблем, возникающих при применении в 
районах возникновения обстановки особых 
условий, обычного порядка криминалистиче-
ского обеспечения процесса расследования. 
Речь следует вести об изменениях и дополне-
ниях отдельных элементов существующего 
порядка криминалистического обеспечения 
следственной деятельности, не затрагивающих 
его основ, но, однако, учитывающих нестан-
дартные чрезвычайные условия деятельности 
в подобной обстановке. 

Новизна поставленных в статье проблем, 
безусловно, требует проведения дальнейших 
комплексных криминалистических исследова-
ний. Достаточно часто те или иные инновации, 
даже если они лояльны существующей пара-
дигме, с большим трудом прокладывают себе 
дорогу. Однако время покажет. Главный за-
казчик и потребитель — правоприменитель, 
либо освоит новый «продукт», либо оставит 
его без внимания. 
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Аннотация. В данной статье акцентируется внимание на биометрических технологиях идентификации 
человека. Дается точное определение понятия «биометрия идентификация», что означает систему распо-
знавания людей по одной или более физическим, или поведенческим чертам. Основная цель исследования 
заключается в изучении данных технологий, раскрытии их сущности и практика применения их на деле. 
Данная тема актуализируется в условиях научно-технического прогресса, а также совершенствованием 
информационных технологий. 
В основу исследования положены описательный, аналитический методы, методы формализации 
и обобщения, методы индуктивных и дедуктивных умозаключений. 
Авторы приходят к выводу о необходимости более детального изучения и внедрения в практику применения 
биометрических технологий идентификации личности в процессе правоохранительной деятельности. Это 
связано с тем, что объекты, которые подлежат идентификации — уникальны, а использование биометри-
ческих методов, обеспечивающие безусловную идентификацию, исключит возможность фальсификации. 
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Abstract. This article focuses on biometric technologies for human identification. An accurate definition of the 
concept of «biometrics identification» is given, which means a system for recognizing people by one or more 
physical or behavioral features. The main purpose of the study is to study these technologies, reveal their essence 
and practice their application in practice. This topic is updated in the context of scientific and technological pro-
gress, as well as the improvement of information technologies. 

The study is based on descriptive, analytical methods, methods of formalization and generalization, methods of 
inductive and deductive conclusions. 

The authors conclude that there is a need for a more detailed study and introduction into practice of biometric 
technologies of identity identification in the process of law enforcement. This is due to the fact that the objects that 
are subject to identification are unique, and the use of biometric methods that provide unconditional identification 
will exclude the possibility of falsification. 

As key conclusions, the authors summarize the promising ways of recognizing individuals by one or another 
feature using biometric authentication methods that exist in modern science 
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овременная структура преступлений в 
мире претерпела, за последние годы, 
значительные изменения. Так все боль-

ше, с развитием интернет-технологий, преступ-
ления совершаются дистанционно. Совершае-
мые с неправомерным использованием компь-
ютера, компьютерной сети или сетевого уст-
ройства, киберпреступления направлены на 
получение денежных средств пострадавших. 
Киберпреступники незаконно завладевают пер-
сональными данными пострадавших: доступом 
к интернет-банкингу, госуслугам, номерам 
карт, счетов и т.д., а после от имени потерпев-
ших совершают незаконные финансовые и 
иные операции, сделки. Например в 2021 году 
было зарегистрировано более 500 тысяч кибер-
преступлений, годом ранее их было в два раза 
меньше. 

Увеличивается доля мошенничеств со-
вершаемых в России гражданами других го-
сударств. Так только за 2021 год, по оценке 
экспертов, ущерб России от действий хакеров 
составил более 160 миллиардов рублей. 

Все это способствовало созданию в Гене-
ральной Ассамблеи ООН комиссии по предот-
вращению преступлений, совершаемых с по-
мощью интернет-технологий [1]. 

В этой связи, наряду с другими возможно-
стями применения технических средств в рас-
крытии, расследовании и предупреждении, 
большое значение придается использованию 
биометрических технологий, в частности иден-
тификации личности, что подтверждается ана-

лизом отечественных и зарубежных источни-
ков [2,3,4,5,6,7]. 

Биометрическая идентификация применя-
ется в качестве специальной процедуры, на-
правленной на измерение уникальных физиче-
ских и поведенческих характеристик конкрет-
ного лица с целью удостоверения его личности 
или опознания. Иными словами, биометриче-
ские технологии признаны осуществлять рас-
познавание того или иного лица по его инди-
видуальным чертам. Идентификация человека 
по биометрическим показателям проводится 
по дактилоскопическим отпечаткам, рисунку 
сетчатки и радужки глаза и т.д. Эти биометри-
ческие параметры врожденны и уникальны 
для каждого человека. Аутентификация поль-
зователей по этим биометрическим показате-
лям обладает высокой степенью надежности 
защиты информации. 

Для криминалистики наиболее важной 
чертой биометрии является уникальность. Это 
позволяет устанавливать личность подозре-
ваемого на основании его уникальных харак-
теристик. При этом метод дает крайне низкий 
процент ошибок и достаточно надежен для 
целей криминалистики. 

Применение технологий для идентифика-
ции человека по биометрическим показателям 
в криминалистике чрезвычайно актуально.  
В первую очередь, это связано с задачами ус-
пешного и оперативного раскрытия и расследо-
вания преступлений, установления лиц прича-
стных и иных признаков состава преступления. 

С 
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Это связано с тем, что объекты, которые под-
лежат идентификации — уникальны, а исполь-
зование биометрических методов, обеспечи-
вающие безусловную идентификацию, исклю-
чит возможность фальсификации. 

Аутентификация по биометрическим пока-
зателям может быть двух видов: 

 статическая, при которой считываются 
физические параметры человека, неиз-
менные в течение всей жизни: дактило-
скопические отпечатки, параметры сет-
чатки и радужки, геометрические пара-
метры лица и кистей рук, ДНК; 

 динамическая, считывающая двигатель-
ные паттерны человека, особенности его 
движений, манеру разговора, клавиатур-
ный почерк и т.д. 

Статический метод наиболее часто приме-
няется для защиты персональных данных и 
информации. Идентификация по динамиче-
ским параметрам или комбинированный спо-
соб определения личности используются не-
часто, их доля на рынке биометрической за-
щиты небольшая, примерно 20% от общего 
[8]. Тем не менее, за последние несколько лет, 
наблюдается интенсивное развитие динамиче-
ских методов защиты. Наиболее перспектив-
ными динамическими способами аутентифи-
кации считаются аутентификация по клавиа-
турному почерку и по цифровой подписи. 

Системы биометрической идентификации 
и аутентификации пользователя строятся по 
следующему принципу. Биометрическая ин-
формация пользователя собирается, оцифровы-
вается и хранится в базах данных. При необхо-
димости пользователь прикладывает к сканеру 
верифицируемый образец. Система распознает 
образец и оцифровывает его. После этого про-
исходит сличение введенного образца с образ-
цами, хранящимися в базе данных. Система 
выносит заключение о сходстве или различии 
образцов и открывает доступ пользователю 
или блокирует его. 

В настоящее время во всем мире стреми-
тельно проводятся исследования по усовершен-
ствованию биометрических технологий иденти-
фикации личности. Мнение экспертов основано 
на том, что международный рынок устройств 
для биометрической идентификации и аутенти-
фикации устойчиво развивается и в ближайшем 
будущем также будет наблюдаться рост рынка. 

Распознавание голоса в 2018 году призна-
ли самым популярным видом биометрической 
аутентификации. Спрос на данные системы 
стремительно рос по мере того, как потребите-
ли стремились все больше применять наиболее 
безопасные механизмы идентификации. Подъем 
данного сегмента основан на технологическом 
прогрессе в области биометрии и увеличение 
использования возможностей распознавания 
голоса в финансовом секторе. В конце 2018 г. 
самой крупной в мире системой биометриче-
ской идентификации стала система Aadhaar, 
которая была основана в Индии. В этой систе-
ме зарегистрировали более 1,19 млрд. человек, 
что составляет свыше 99% граждан страны в 
возрасте от 18 лет. 

Северная Америка в 2018 году стала лиде-
ром по продажам биометрических технологий. 
Этому поспособствовало то, что, во-первых, 
там наблюдается интенсивная цифровизация в 
компаниях, во-вторых, в данном регионе по-
вышается популярность интеллектуальных 
технологий, в-третьих, внедрение биометрии в 
США и Канаде одна из первостепенных госу-
дарственных инициатив. 

Система безопасности США активно при-
меняют биометрию. Например, на основе ис-
пользования системы распознавания лиц в ба-
зах правоохранительных органов США имеется 
биометрическая информация о 117 млн. граж-
дан данной страны. У нас же, в России, одним 
из таких примеров может служить криминали-
стическая система «АДИС Папилон». АДИС 
расшифровывается как автоматизированная 
дактилоскопическая идентификационная сис-
тема. АДИС выступает как дактилоскопиче-
ский банк данных с возможностью создания 
мультибиометрических файлов. При этом про-
цесс снятия отпечатков пальцев и ладоней, их 
оцифровка, хранение, распознавание и сличе-
ние автоматизированы. При помощи этой сис-
темы криминалист может провести оператив-
ную проверку личности подозреваемого в ре-
жиме реального времени, а также получить 
информацию по ранее совершенным им пре-
ступлениям. 

Важно отметить, что на законодательном 
уровне использование биометрических техноло-
гий в РФ регулируется статьей 11 Федерального 
закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 
27 июля 2006 года, который регламентирует 
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основные особенности использования биомет-
рических данных [9]. Биометрическая иденти-
фикация может использоваться для подтвер-
ждения личности при совершении банковских 
операций, для получения образовательных ус-
луг и в иных сферах, что закреплено в Феде-
ральном законе № 482-ФЗ от 29 декабря 2017 г. 
Также следует отметить, что идентификация на 
основе биометрии нашла практическое приме-
нение и в пенитенциарной практике. В США 
биометрические данные заключенных вносят в 
общую базу данных тюрьмы. На каждого за-
ключенного заводится файл, включающий пер-
сональные данные заключенного, оцифрован-
ный скан кистей рук, дактилоскопический от-
печаток и рисунок сетчатки глаза. Таким обра-
зом, исключается возможность подмены лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений. 

На основании изложенного можно сделать 
вывод о том, что актуальность использования 
систем биометрической идентификации с ка-
ждым годом только набирает свои обороты. 
Это обуславливается общественной опасностью 
преступных проявлений, которая и понуждает к 
созданию всемирной базы данных биометриче-
ской информации. С ее помощью предполага-
ется расширить спектр задач, стоящих перед 
оперативно-розыскными и следственными под-
разделениями ОВД, существенно сократить 
время проверки и снятия информации, что не-
пременно внесет вклад в решение глобальной 
проблемы-борьбы с преступностью. 
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волюция, как известно, понимается как 
необратимое изменение любого про-
цесса, объекта, представляющее собой 

систему постепенно осуществляемых и накап-
ливаемых микроизменений1. 

Обращает на себя внимание, что отечест-
венная криминалистка оценивается только как 
система знаний. Однако, в настоящее время 
наука представляется как система взаимосвя-
занных структурных элементов, измерений: 
система знаний, познавательная деятельность, 
социальный институт, подсистема культуры, 
особая форма жизни, основа инновационной 
системы общества2. 

Представляется, что оценка состояния на-
званных элементов, измерений дается для по-
лучения более полного и объективного пред-
ставления о динамике и результативности как 
меганауки, так и отдельных научных отраслей, 
в том числе — криминалистики. 

Наука, как социальный институт, объединяет 
временные, постоянные научные коллективы, 
объединяющиеся в рамках отдельных учрежде-
ний и вне каких-либо официально зарегистриро-
ванных организаций, исследователи, осуществ-
ляющие научные изыскания индивидуально. 

В большинстве стран, в том числе и в Рос-
сии, финансирование науки, как социального 
института и как познавательной деятельности в 
основном осуществляется государством. Есте-
ственно, что органы государственного управле-
ния принимают меры к определению наиболее 
перспективных направлений научной деятель-
ности, ставят цели достижения конкретных ре-
зультатов, пытаются контролировать и стиму-
лировать получение желаемых результатов. 

Некоторые меры органов управления нау-
кой вызывают определенные сомнения. Так, в 
настоящее время, руководители экспертного 
совета по юридическим специальностям Выс-
шей аттестационной комиссии, ссылаясь на 
укрупнение научных специальностей, при под-
готовке диссертаций настоятельно рекоменду-
ют проведение межотраслевых исследований, 
не учитывая специфики избранной соискателем 
темы, особенностей отрасли научного знания, в 
рамках которого осуществляется изыскание. 
Представляется, что большинство соискателей 
ученой степени кандидата юридических наук, 
в том числе и по специальности «криминали-
стика», не обладают качествами необходимыми 

для подобных исследований. В лучшем случае, 
проведение подобного исследования будет 
подменяться весьма краткими сентенциями, 
сомнительными рекомендациями и предложе-
ниями по совершенствованию законодательст-
ва. Например, в одной из диссертаций разра-
ботаны рекомендации по применению такти-
ческих приемов по получению согласия по-
терпевших (подозреваемых) на производство 
расследования в сокращенной форме3. Подоб-
ные «рекомендации», на наш взгляд, не соот-
ветствуют ч. 2 ст. 2261 УПК РФ, по смыслу 
которой инициатором проведения дознания в 
сокращенной форме является исключительно 
подозреваемый. Разъяснение права ходатайст-
вовать о производстве такого дознания не явля-
ется следственным действием, а значит и не 
предполагает реализации тактических приемов. 

Думается, что попытки всеобщего перево-
да диссертационных исследований в форму 
междисциплинарных противоречит современ-
ным тенденциям все большего углубления 
специализации, как научных изысканий, так и 
отраслей научного знания. 

Междисциплинарные исследования обяза-
тельны там, где решение научной проблемы 
или реализация творческого подхода к ее пре-
одолению невозможно другим образом. 

Свобода творчества предполагает самостоя-
тельный выбор исследователем темы, пределов, 
подходов и средств исследования. В ведомст-
венных научных учреждениях выбор тематики 
исследования может инициироваться учреди-
телем, с учетом выявленных потребностей 
практики. Однако, в подобных случаях у ис-
следователей сохраняется право избрания 
подходов, методов, средств научного изыска-
ния. Уместно заметить, что во многом благо-
даря инициативе Председателя Следственного 
комитета России в учебных заведениях этого 
ведомства были проведены серьезные иссле-
дования, позволившие разработать ранее неиз-
вестные теории частные методики расследова-
ния таких видов преступлений как: умышлен-
ные посягательства против жизни, здоровья, 
половой неприкосновенности и свободы несо-
вершеннолетних; деяния, связанные с причи-
нением по неосторожности вреда жизни и здо-
ровью несовершеннолетних при получении 
ими образовательных, медицинских услуг, в 
сфере организации досуга, при проведении 

Э 
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свободного времени; коррупционные деликты 
в сфере проведения закупок, услуг и товаров,  
в других отраслях деятельности человека; не-
выплата заработной платы; некачественное 
оказание медицинских услуг, повлекших при-
чинение вреда жизни и здоровью; связанных с 
проявлениями экстремизма и терроризма и т.п. 

В тоже время, ученые не лишены свободы 
самостоятельного выбора темы исследования. 
Такая самостоятельность позволяет дополнять 
усилия ведомств по выявлению потребностей 
практики расследования преступлений, более 
четко определять их сущность, методологию 
разрешения. Но, как уже отмечалось, наука — 
это и форма общественной жизни. Субъекты 
научной деятельности одновременно являются 
и непосредственными участниками социаль-
ной активности. В этом качестве они воспри-
нимают доминирующие на определенном эта-
пе развития общества представления и взгля-
ды о прошлом, настоящем и будущем. Под 
влиянием этих взглядов, представлений пере-
оцениваются опыт и накопленные в предыду-
щий период научные знания, возможности их 
использования в современной практике и пер-
спективы развития. Часть субъектов научной 
деятельности под влиянием сторонних ради-
кальных взглядов о необходимости отказа от 
любых достижений в период существования 
советского государства, пытаются поставить 
под сомнение некоторые парадигмы этой  
отрасли научного знания. 

Раздаются высказывания о якобы назревшей 
необходимости изменения представлений об 
объекте и предмете криминалистики. При этом 
какой-либо серьезной аргументации подобных 
предложений не приводится. В частности, ни 
один из критиков нынешней трактовки указан-
ных парадигм, не указывает, решению каких 
именно проблем практики расследования они 
препятствуют. Фактически отсутствуют и пред-
ложения о введении новых парадигм, карди-
нально отличающихся от ныне действующих.  
В лучшем случае новации пытаются исключить 
из объекта криминалистики преступную дея-
тельность, а из предмета — закономерности 
возникновения доказательственной информа-
ции о преступлении. Наряду с этим без изме-
нений оставляются и используются кримина-
листические характеристики преступления, 
другие категории, содержащие сведения о 
содержании криминальной активности. 

Не остались равнодушными криминалисты 
и к цифровизации, активно осуществляемой и 
пропагандируемой в нашей стране. Некоторые 
из них уже заявили, что прежние методы крими-
налистики не могут быть использованы в рас-
крытии компьютерных преступлений. В связи с 
этим в научный оборот вводятся термины «циф-
ровая, компьютерная криминалистика», «кри-
миналистическая информация». Уместно на-
помнить, что попытки выделения подотраслей 
криминалистики по видам преступлений с 
учетом их распространенности, а также по 
субъектам применения практических рекомен-
даций известны уже давно и подвергались 
справедливой критике, также, как и необосно-
ванное использование термина «криминали-
стическая деятельность»4. 

Сторонники необходимости тотальных из-
менений именуют современный период функ-
ционирования отечественной криминалистики 
переходным. Обращает на себя внимание су-
щественная продолжительность этого периода 
и отсутствие анализа недостатков существую-
щих постулатов и предложений о содержании 
парадигм будущего. 

Несомненно, криминалистика не может ос-
таться неизменной в условиях современной 
информационной революции. Однако нельзя 
забывать, что цифровые технологии — это 
лишь средства как криминальной, так и следст-
венной деятельности. Появление новых средств 
не меняет сущности указанных видов деятель-
ности, а, следовательно, и представлений об 
объекте и предмете криминалистики. 

Гипотеза об ином развитии событий долж-
на не просто декларироваться, а проверяться 
на практике, не только в ходе наблюдения, но 
и научных экспериментов, а затем в процессе 
объективного исследования полученных ре-
зультатов. 

В целом попытки трансформации упомяну-
тых парадигм криминалистики следует рас-
сматривать как явление позитивное, независи-
мо от того, каковы мотивы исследователей. До-
воды дискутирующих сторон способствуют 
выявлению как достоинств, так и недостатков 
обсуждаемых парадигм. Проверка аргументов 
участников дискуссии стимулирует проведение 
новых исследований, применение ранее не ис-
пользовавшихся подходов, методов и средств. 

В частности, при проведении криминали-
стических исследований изучаются не только 
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преступная, но и сходные, а также связанные с 
ней виды деятельности. При разработке мето-
дик раскрытия преступлений, скрываемых с 
помощью инсценировок изучаются механизм 
развития и следообразования инсценируемых 
событий: самоубийств, несчастных случаев, 
безвестного отсутствия и т.п. В ходе формиро-
вания частных методик изучаются не только 
способы преступления, но и типичное пред 
криминальное и пост криминальное поведение 
субъектов посягательств. Является ли это ос-
нованием для изменения представлений об 
объекте криминалистики? Возможно ли вто-
рую часть объекта криминалистики — дея-
тельность по расследованию, рассматривать не 
как автономную активность следователя, а как 
систему отношений его с различными лицами 
в ходе уголовно-процессуального познания? 
Определенные признаки такого подхода уже 
наблюдаются в некоторых исследованиях про-
блемно-конфликтных ситуаций расследования. 

Возвращаясь к оценке состояния отечест-
венной криминалистики, нельзя отрицать на-
личие в ней эволюционных процессов. Они 
проявляются, прежде всего, в проведении на-
учных исследований на основе устоявшихся 
парадигм. В результате происходит увеличение 
объема знаний без качественного изменения 
новых постулатов. Такие процессы не могут 
быть охарактеризованы как негативные, если 
позволяют получить действительно новые на-
учные знания, востребованные практикой. 

В то же время нельзя не констатировать, 
что ряд исследований не носят научного ха-
рактера им попросту придается наукообраз-
ный вид. 

В таких исследованиях выдвигаются про-
блемы, не требующие проведения научных 
изысканий, отсутствует научная дискуссия, 
высказываемые суждения не аргументируются 
ни данными обобщения практики, ни ссылка-
ми на теоретические основания, не проводятся 
сравнения выделяемых особенностей с отли-
чающимися признаками сходных явлений. 

Научный характер исследования во многом 
определяется степенью владения понятийным 
аппаратом криминалистики. К сожалению, 
обыденностью становится неграмотное ис-
пользование средств понятийного аппарата 
криминалистики. Не только соискатели, но и 
обладатели ученых степеней употребляют вы-

ражения: «Тактика и методика расследования 
отдельных видов преступлений», «тактика 
оценки заключения эксперта» и т.п. Таких так-
тик не существует. К объекту криминалисти-
ческой тактики относится деятельность по 
расследованию независимо от вида расследуе-
мого преступления. Расследование отдельных 
видов преступлений является элементом объ-
екта криминалистической методики. 

Существует тактика следственных действий, 
но не оценки доказательств как самостоятельной 
стадии уголовно-процессуального доказывания. 

Одной из негативных тенденций анализи-
руемых процессов являются непрекращающиеся 
попытки необоснованного включения в содер-
жание криминалистики положений из других 
отраслей научного знания. Экстраполяция, как 
метод научного познания, предполагает не ме-
ханический перенос, а адаптацию, творческую 
переработку, приспособление положений одной 
отрасли научного знания, в систему другой. 

Названные черты эволюционных процессов 
криминалистики рассматриваются в качестве 
закономерностей развития гуманитарных наук 
в целом5. Это позволяет надеяться, что крими-
налистка со временем избавится от излишних, 
невостребованных в теории и практике знаний. 

Изложенное позволяет прийти к выводу, 
что эволюционные процессы в современной 
отечественной криминалистике имеют разное 
направление и соотношение. Некоторые науч-
ные исследования являются продолжением ра-
нее проводившихся изысканий, основываются 
на полученных предшественниками результа-
тах. В подобных случаях, каждое последующее 
исследование проводится для развития поло-
жений, совершенствования рекомендаций, вы-
работанных в ходе базовых изысканий. 

Иногда криминалистические исследования, 
осуществляемые разными субъектами, имеют 
общие объект и предмет. Нередко такие изы-
скания проводятся с позиций разных теорети-
ческих подходов, с использованием отличаю-
щихся методов познания. Познавательная дея-
тельность в подобных ситуациях может быть 
представлена в качестве пересекающихся  
интересов. Такие пересечения могут выра-
жаться в совпадении некоторых промежуточ-
ных выводов и в дальнейшем расхождении 
мнений и конкурирующих познавательных 
процессов. Теоретическая конкуренция такого 
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вида способна стимулировать применение 
оригинальных подходов, методов, приемов 
соперничающих ученых и получение ориги-
нальных, взаимодополняющих результатов. 

В некоторых случаях познавательные про-
цессы пересекаются в связи с получением взаи-
моисключающих выводов. Подобное антагони-
стическое пересечение чаще всего встречается 
при несовпадении взглядов относительно пара-
дигм криминалистики. В таких ситуациях по-
знавательные процессы в развитие конкури-
рующих концепций продолжаются, хотя их сто-
ронники пытаются занять лидирующее положе-
ние и ограничить влияние идей оппонентов. 
Уместно напомнить, что одним из трендов со-
временной меганауки считается толерантность, 
понимаемая как терпимость к любым взглядам и 
представлениям. К сожалению, сторонники не-
которых новаций, мягко говоря, раздраженно 
относятся к критике, не желая не только при-
слушиваться, но и просто выслушивать возра-
жения. Уместно напомнить, что в течении дли-
тельного времени в отечественной криминали-
стике доминирует теоретико-доказательственная 
концепция предмета этой отрасли научного зна-
ния. Это не мешает многим сторонникам на-
званной концепции сотрудничать с учеными, 
придерживающимся иных взглядов. 

Нельзя не отметить, что свобода и индиви-
дуальность научного творчества обуславливают 
движение познавательных процессов не в одной, 
а в различных плоскостях. При проведении не-
которых исследований ставятся задачи выявле-
ния проблем более общего характера и определе-
ния основных направлений, подходов и методов 
их разрешения. Результаты таких исследований 
могут стать не только основой, но и ориентиром 
для других более детальных исследований. 

В последнее время в криминалистике все 
чаще разрабатываются общие межвидовые 
методики расследования отдельных преступ-
лений. С учетом положений этих методик 
формируются методики отдельных видов пре-
ступлений. Например, существуют общие ме-
тодики расследования: коррупционных пре-
ступлений; получения и дачи взятки; взяточ-
ничества в сфере образования и т.д. 

Необходимо отметить, что положения этих 
методик взаимно дополняют друг друга, ино-
гда инициируют изыскания по углублению и 
расширению уже имеющихся и получению 

новых знаний. Таким же образом осуществля-
ется взаимное влияние знаний, полученных в 
ходе разных исследований. 

В завершении можно констатировать, что 
эволюционного скачка в отечественной крими-
налистике в настоящее время не наблюдается. 
Процессы, протекающие в этой отрасли науч-
ного знания, основываются на устоявшихся 
представлениях и в целом обеспечивают по-
требности теории и практики. В то же время 
нельзя исключить резкого рывка в эволюцион-
ном развитии криминалистики вследствие не-
предвиденного влияния совокупности внешних 
и внутренних факторов. 
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риминогенная ситуация в России по-
следние годы остается напряженной, 
совершается большое количество тяж-

ких и особо тяжких преступлений, в том числе 
убийств. Произошли существенные измене-
ния, как в количественных, так и качествен-
ных характеристиках умышленных убийств. 
Как показало изучение следственно-судебной 
практики, убийства стали совершаться практи-
чески во всех сферах жизни общества. Появи-
лись такие виды убийств, которые практически 
не встречались в советский период времени: 
убийства по найму (так называемые заказные 
убийства). В криминалистической науке и ра-
нее, и в настоящее время предпринимаются по-
пытки разработки частных методик расследо-
вания убийств, с учетом количественных и ка-
чественных изменений показателей данного 
вида преступлений. Так можно назвать методи-
ку расследования убийств, совершенных с це-
лью завладения жилой площадью [1, с. 72—79], 
методика расследования групповых убийств [2, 
с. 63—68], расследования убийств при отсутст-
вии трупа [3, с. 241—244] и др. 

В криминалистической науке проблеме раз-
работки и совершенствования методики рас-
следования убийств уделено большое внима-
ние. На практике правоохранительные органы 
по-прежнему зачастую сталкиваются с трудно-
стями в раскрытии и расследовании данных 
особо опасных преступлений. Это можно объ-
яснить, на наш взгляд, большим разнообразием 
способов, мотивов, мест, времени совершения 
убийств, личностей потерпевших, влекущих 
разнообразие механизма следообразования, не-
обходимость использования в целях отыскания, 
изъятия и исследования следов большого коли-
чества технических средств и т.д. 

В этих условиях, по-нашему мнению, на 
первое место должна выходить проблема над-
лежащего криминалистического обеспечения 
деятельности по предварительному расследо-
ванию и судебному разбирательству по уго-
ловным делам об убийствах. 

Мы полагаем, что криминалистическое 
обеспечение должно охватывать всю деятель-
ность по выявлению, предварительному рас-
следованию и судебному разбирательству дел 
об убийствах. Криминалистическое обеспече-
ние должно начинаться уже на этапе проверки 
сообщения о совершенном убийстве. В тех 

ситуациях, когда факт убийства носит неоче-
видный характер, требуется проведение прове-
рочных действий для установления признаков 
совершенного убийства и принятия на этом ос-
новании процессуального решения о возбужде-
нии уголовного дела. 

На этапе проверки сообщения об убийстве 
применяются такие элементы криминалисти-
ческого обеспечения, как организация деятель-
ности по проверке сообщения о совершенном 
убийстве, планирование проведения провероч-
ных действий, выдвижение и проверка версий о 
произошедшем событии преступления и со-
ставляющих его элементах, проведение следст-
венных действий, предусмотренных УПК РФ, 
взаимодействие с органами дознания. 

Как показало проведенное исследование, в 
большей степени в криминалистическом обес-
печении нуждаются стадии предварительного 
и судебного следствия по уголовным делам об 
убийствах. 

Как показало проведенное исследование, 
именно на этих стадиях возникает наибольшее 
количество проблем, требующих их разреше-
ния криминалистическими методами. Стадия 
возбуждения уголовного дела с точки зрения 
криминалистического обеспечения соединяется 
со стадией предварительного расследования. 
На стадии возбуждения уголовного дела возни-
кают исходные ситуации, которые находят свое 
дальнейшее развитие на стадии предваритель-
ного расследования, уже на стадии возбужде-
ния уголовного дела выдвигаются следствен-
ные версии, но алгоритмы по их разрешению 
уже реализуются в рамках предварительного 
следствия. В судебном разбирательстве крими-
налистическое обеспечение наиболее представ-
лено на этапе судебного следствия, в ходе ко-
торого исследуются выводы предварительного 
следствия, проводятся необходимые судебные 
действия следственного характера, в ходе кото-
рых сторонами и судом могут применяться раз-
работанные в криминалистике тактические 
приемы, возникают свои ситуации судебного 
следствия, которые могут отличаться от ситуа-
ций предварительного расследования и требу-
ют применения разработанных криминалисти-
ческих алгоритмов по их разрешению. 

Анализ криминалистической литературы 
показал, что вопрос о криминалистическом 
обеспечении расследования преступлений 

К
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остается дискуссионным в криминалистиче-
ской науке, среди ученых-криминалистов нет 
единого мнения относительно понятия, содер-
жания данной категории. 

Впервые понятие криминалистического 
обеспечения расследования преступлений было 
введено в научный оборот В.Г. Коломацким, 
который определял его как систему внедрения в 
практическую деятельность должностных лиц, 
подразделений, служб и органов внутренних 
дел по охране общественного порядка и борьбе 
с преступностью криминалистических знаний, 
воплощенных в умении работников использо-
вать научные, методические и тактические 
криминалистические рекомендации, технико-
криминалистические средства и технологии их 
применения в целях предотвращения, раскры-
тия и расследования преступлений [4, с. 62]. 

По мнению Р.С. Белкина «Под криминали-
стическим обеспечением деятельности орга-
нов внутренних дел в целом, и криминальной 
милиции, в особенности, понимается система 
криминалистических знаний, и основанных на 
них навыков и умений их сотрудников исполь-
зовать научные криминалистические рекомен-
дации, применять криминалистические сред-
ства, методы и технологии их использования в 
целях предотвращения, выявления, раскрытия 
и расследования преступлений [5, с. 64]» Как 
видно, данное определение схоже с определе-
нием В.Г. Коломацкого. 

По мнению А.Ф. Волынского «Под крими-
налистическим обеспечением понимается ком-
плексная, по своему содержанию, деятельность, 
направленная на формирование условий посто-
янной готовности правоохранительных органов 
к эффективному использованию криминали-
стических методов, средств и рекомендаций в 
целях раскрытия и расследования преступлений 
[6, c. 18—21]», т.е. он под криминалистическим 
обеспечением понимает не криминалистически 
значимую для раскрытия, расследования, су-
дебного разбирательства и предупреждения 
преступлений информацию в виде криминали-
стических знаний, а деятельность, направлен-
ную на создание условий готовности использо-
вания достижений криминалистики в деле 
борьбы с преступностью. При этом в определе-

нии не раскрывается, что автор понимает под 
созданием условий постоянной готовности. 

Анализ вышеизложенных точек зрения на 
понятие криминалистического обеспечения 
расследования показывает, что их условно 
можно разделить на две группы: одна группа 
авторов подразумевает под криминалистиче-
ским обеспечением расследования систему 
криминалистических знаний, другая понимает 
под ним деятельность, направленную на соз-
дание условий готовности применения техни-
ческих средств для раскрытия и расследования 
преступлений. 

Кроме того, проведенный анализ кримина-
листической литературы показал, что среди 
ученых пока еще не сложилось единого мне-
ния о данной научной категории: одни авторы 
говорят о технико-криминалистическом обес-
печении расследования, другие — о тактико-
криминалистическом, третьи включают в это 
понятие, наряду я техникой и тактикой, мето-
дико-криминалистические рекомендации. Кро-
ме того, как видно из вышеперечисленных оп-
ределений, все указанные авторы ведут речь о 
криминалистическом обеспечении только в 
рамках раскрытия и предварительного рассле-
дования преступлений. 

Предметом криминалистического обеспе-
чения предварительного расследования и су-
дебного разбирательства являются закономер-
ности преступной деятельности по соверше-
нию убийств, закономерности деятельности по 
предварительному и судебному следствию по 
уголовным делам об убийствах. 

Познание преступной деятельности по со-
вершению убийств осуществляется, по-нашему 
мнению, путем проведения проверочных дейст-
вий по фактам совершения действий либо обна-
ружения трупов с признаками насильственной 
смерти, следственных действий в рамках воз-
бужденных уголовных дел и оперативно-
розыскных мероприятий, также в процессе про-
ведения экспертных исследований. Исследова-
ние преступной деятельности в рамках возбуж-
денного уголовного дела по факту убийства 
осуществляется в форме доказывания в порядке, 
предусмотренном УПК РФ. Предмет доказыва-
ния по уголовным делам об убийствах — это 
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совокупность фактических обстоятельств, кото-
рые должны быть установлены по уголовному 
делу в целях его правильного разрешения. 

Доказывание по уголовным делам об убий-
ствах осуществляется практически на всех 
стадиях уголовного процесса. В досудебных 
стадиях преимущественно собираются и про-
веряются доказательства, необходимые и дос-
таточные с точки зрения следователя для уста-
новления всех обстоятельств предмета дока-
зывания. Доказывание в рамках возбужденно-
го уголовного дела об убийстве осуществляет-
ся в процессуальной форме. Устанавливая по-
рядок производства следственных действий, 
основания и цель их производства; круг участ-
ников и их статус, порядок оформления; осо-
бенности, характерные для получения отдель-
ных видов доказательств или производства в 
той или иной стадии, она придает определен-
ность процессу доказывания; обеспечивает 
соблюдение прав участников процесса дока-
зывания; позволяет предметно обжаловать и 
оспаривать допускаемые нарушения [7, с. 69]. 

В суде первой инстанции проверяются и 
оцениваются собранные на досудебных стадиях 
доказательства, что не исключает права пред-
ставить суду новые доказательства. Существу-
ют особенности процесса доказывания, харак-
терные для суда присяжных. Наряду с процес-
суальным доказыванием по уголовным делам 
об убийствах, можно, на наш взгляд, выделить 
криминалистическое доказывание по уголов-
ным делам об убийствах. 

По-нашему мнению, в целом система кри-
миналистического обеспечения уголовного су-
допроизводства по уголовным делам об убий-
ствах, включающая в себя криминалистическое 
обеспечение предварительного и судебного 
следствия, должна соответствовать системе 
криминалистической науки и включать в себя: 
общетеоретические положения о криминали-
стическом обеспечении уголовного судопроиз-
водства по уголовным делам об убийствах (по-
нятие, научные основы, правовые, организаци-
онные основы); технико-криминалистическое 
обеспечение уголовного судопроизводства по 
уголовным делам об убийствах; тактико-крими- 
налистическое обеспечение уголовного судо-

производства по делам об убийствах; методи-
ко-криминалистическое обеспечение уголов-
ного судопроизводства по уголовным делам об 
убийствах. 

Таким образом, криминалистическое обес-
печение уголовного судопроизводства по уго-
ловным делам об убийствах можно определить, 
как систему элементов технико-, тактико-, ме-
тодико — криминалистического обеспечения, 
вопросов подготовки, предоставления крими-
налистических знаний сотрудникам следствен-
ных органов, суда и прокуратуры по предвари-
тельному и судебному следствию уголовных дел. 

В криминалистической науке предприни-
мались неоднократные попытки классифика-
ции криминалистических методик, которые 
имеют практическое применение при рассле-
довании преступлений, в том числе убийств. 
Так, Н.Г. Шурухнов выделял общие и частные 
криминалистические методики — в зависимо-
сти от количества охватываемых рекоменда-
циями преступлений; простые и сложные — 
обусловленные сложностью преступлений; 
специальные и универсальные — по характеру 
и количеству поставленных целей; трансна-
циональные и национальные — по действию  
в пространстве [8, с. 252]. А.Н. Матерова,  
Л.И. Полтавцева выделяют типичные, специ-
альные и сложные методики. Они отмечают: 
«Типичными методиками являются те, кото-
рые строятся в соответствии с типами престу-
плений, предусмотренных уголовным законо-
дательством. Например, методика расследова-
ния убийств, грабежей, незаконного оборота 
наркотиков. К специальным методикам рас-
следования относятся те, которые построен-
ные не на основе уголовно-правовых видов 
преступлений, а по другим основаниям. Спе-
циальные методики, а также типичные, можно 
разделить на общие и частные. Среди них бу-
дут распространяться те, которые выделяются 
только для одной криминалистической осно-
вы, например, методика расследования пре-
ступлений на транспорте, методика расследо-
вания преступлений несовершеннолетних, по-
вторных преступлений и т.д. Частными специ-
альными методиками выступают те методики, 
которые выделяются из общих по нескольким 
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основаниям. То есть, можно разделить специ-
альные частные методики по аналогии с ти-
пичными на этапе создания (одноступенчатые, 
двухступенчатые и т.д.). Сложные методики 
расследования преступлений должны включать 
в себя комплекты методических рекомендаций, 
выделяемых на основе одновременно уголовно-
правовой и иной, криминологически значимой 
классификации преступлений [9, с. 107]» 

С.И. Земцова выделяет методики рассле-
дования определенного вида преступлений, 
более низкий уровень общности методических 
рекомендаций имеют методики расследования 
группы однородных преступлений (комплекс-
ные методики), методики расследования престу-
плений отдельного вида (это основные частные 
методики расследования отдельных видов и раз-
новидностей преступлений) [10, с. 32—33]. 

Проблемой эффективной борьбы с убийст-
вами методами криминалистики является отсут-
ствие сквозной криминалистической методики 
предварительного и судебного следствия уго-
ловных дел, которая включала бы в себя и так-
тико-методические рекомендации по проведе-
нию судебных действий следственного характе-
ра в суде, с учетом складывающихся ситуаций 
судебного следствия, как центральной, наиболее 
важной части судебного разбирательства. 

В качестве объекта сквозной криминали-
стической методики предварительного следст-
вия и судебного следствия по уголовным делам 
об убийствах выступает, с одной стороны, пре-
ступная деятельность по совершению убийств, 
с другой стороны — криминалистическая дея-
тельность по выявлению, раскрытию, предва-
рительному и судебному следствию убийств. 

В качестве предмета выступает познание 
закономерностей ситуаций преступной дея-
тельности по подготовке, совершению и со-
крытию преступлений, а также закономерно-
стей по выявлению, раскрытию и предвари-
тельному и судебному следствию преступле-
ний, в складывающихся ситуациях предвари-
тельной проверки, предварительного и судеб-
ного следствия. Необходимость разработки 
сквозной криминалистической методики обу-
славливается, на наш взгляд, их связью с точ-
ки зрения криминалистической методики. 

1. Так, имеется связь с позиции следствен-
ных действий и судебных действий следствен-
ного характера, проводимых, как на предвари-
тельном, так и в судебном следствии: 1) и там, и 
там имеют место быть осмотр места происшест-
вия, местности, помещения, предметов и доку-
ментов, вещественных доказательств; 2) и на 
предварительном следствии, и в судебном пре-
дусмотрено проведение опознания; 3) следст-
венный эксперимент; 4) проводятся допросы, 
при этом в суде у некоторых участников, при 
сохранении их личности, меняется процессуаль-
ный статус в суде (обвиняемый-подсудимый);  
5) и на предварительном, и в судебном может 
проводиться предъявление для опознания; 6) и 
там, и там предусмотрено проведение судебных 
экспертиз, допросов экспертов, специалистов, 
привлечение специалистов к участию в следст-
венных и судебных действиях (ст. 54, 80, 168, 
195—207, 270, 282, 283 УПК РФ). 

2. В пользу формирования сквозной кри-
миналистической методики предварительного 
и судебного следствия убийств свидетельст-
вует, по-нашему мнению, схожий состав их 
участников. 

А) На предварительном, и в судебном 
следствии участвуют потерпевшие, свидетели, 
эксперты, специалисты. 

Б) Имеет место быть и на предварительном, 
и в судебном следствии фигура прокурора, ко-
торый на предварительном следствии осущест-
вляет надзорные функции за предварительным 
расследованием, в суде он приобретает процес-
суальным статус государственного обвинителя. 

В) Принимает участие в ходе предвари-
тельного, и судебного следствия судья, кото-
рый на предварительном следствии рассмат-
ривает ходатайства следователя об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, ее продлении, выносит постановление о 
разрешении следственных действий, либо об 
отказе в порядке ст. 165 УПК РФ. Судья же 
после передачи дела в суд, рассматривает его в 
судебном процессе. 

Г) И на предварительном следствии, и в 
судебном разбирательстве могут принимать 
участие гражданские истцы и ответчики, кото-
рые допрашиваются в качестве таковых. 
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Д) На предварительном следствии может 
принимать участие переводчик, который мо-
жет участвовать в судебном следствии, а так-
же допрашиваться об обстоятельствах сделан-
ного им перевода в качестве свидетеля, как на 
предварительном следствии, так и в судебном. 

3. На предварительном и в судебном след-
ствии имеет место быть использование специ-
альных знаний, применение которых рассмат-
ривается в рамках указанной методики (назна-
чение экспертиз, допросы экспертов, специа-
листов, привлечение их к участию в расследо-
вании и судебном следствии). 

4. Еще одним аргументов в пользу форми-
рования сквозной криминалистической мето-
дики предварительного и судебного следствия 
убийств является наличие форм взаимодейст-
вия, как на предварительном следствии, так и в 
судебном. 

5. Субъектами, которые могут воспользо-
ваться разработанной автором сквозной кри-
миналистической методикой предварительно-
го и судебного следствия по уголовным делам 
об убийствах, являются следователь, прокурор 
(государственный обвинитель), защитник, 
эксперт, суд. 

6. В пользу формирования сквозной кри-
миналистической методики предварительного 
и судебного следствия по уголовным делам об 
убийствах свидетельствует наличие на предва-
рительном и в судебном следствии участников 
преступного события (потерпевшие, лицо, со-
вершившие преступление, свидетели, понятые). 

7. Еще одним аргументом в пользу созда-
ния сквозной криминалистической методики 
предварительного и судебного следствия по 
уголовным делам об убийствах является ис-
пользование информационных моделей, при-
меняемых, как на предварительном следствии, 
так и в суде. Речь идет об обстоятельствах, 
подлежащих установлению и доказыванию, 
типовых информационных моделях механиз-
мов убийств, информационных моделях кри-
миналистических характеристик убийств. 

8. В пользу сквозной криминалистической 
методики говорит и то, что и на предваритель-
ном следствии, и в суде исследуется одно и 
тоже событие убийства, вещественные доказа-

тельства, орудия убийства, также признаки и 
свойства обстановки совершения убийства, 
которые исследуются на предварительном 
следствии и в суде, признаки и свойства меха-
низма совершенного убийства. 

9. И предварительное, и судебное следствие 
по уголовным делам об убийствах объединяет 
общая цель — установление и изучение дейст-
вительных обстоятельств дела и вынесения за-
конного и обоснованного решения по делу. Цель 
сквозной криминалистической методики пред-
варительного и судебного следствия убийств — 
установление события преступления, изобличе-
ние лиц виновных в совершении преступления, 
доказывание виновности или невиновности, 
принятие законных и обоснованных решений 
по делу, защита прав и законных интересов. 

Структура сквозной криминалистической 
методики предварительного и судебного след-
ствия убийств, по мнению автора, включает в 
себя информационную (теоретическую) и при-
кладную (практическую) части. Информацион-
ная (теоретическая) включает в себя: понятие, 
источники формирования, принципы, задачи, 
методы, обстоятельства, подлежащие уста-
новлению и доказыванию, информационные 
модели криминалистических характеристик 
убийств и типовые модели механизма убийств. 

Прикладная (практическая) часть включает 
в себя: особенности первоначального этапа 
расследования или судебного следствия 
убийств; исходные следственные или судеб-
ные ситуации и программы по их разрешению; 
криминалистические или судебные версии и 
программы по их проверке; особенности так-
тики процессуальных действий; использова-
ние специальных знаний на предварительном 
и судебном следствии; способы взаимодейст-
вия участников предварительного и судебного 
следствия. К источникам сквозной криминали-
стической методики предварительного и су-
дебного следствия по уголовным делам об 
убийствах можно отнести информационные, 
практические, правовые и научные источники. 
К информационным источникам относятся 
данные оперативно-справочных, экспертно-
криминалистических, справочно-вспомога- 
тельных учетов. Практические источники со-
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ставляют результаты изучения и обобщения 
практики раскрытия, расследования и судебного 
рассмотрения уголовных дел об убийствах, так-
же оперативно-розыскной и экспертной дея-
тельности. К правовым источникам сквозной 
криминалистической методики предварительно-
го и судебного следствия по уголовным делам 
об убийствах относятся действующее уголовное, 
уголовно-процессуальное законодательство РФ, 
положения Конституции РФ, нормы междуна-
родного права, применяемые на территории РФ. 

К научным источникам сквозной кримина-
листической методики предварительного и 
судебного следствия по уголовным делам об 
убийствах относятся данные самой кримина-
листической науки, содержащиеся в её общих 
положениях, криминалистической технике и 
криминалистической тактики, а также данные 
других естественных гуманитарных и техни-
ческих наук, используемые в целях успешного 
выявления, расследования и судебного рас-
смотрения убийств и для профилактики этих 
преступлений. 

К числу принципов такой сквозной крими-
налистической методики можно отнести закон-
ность, всесторонность, полноту расследования, 
взаимодействие с органами дознания, исполь-
зования в расследовании помощи обществен-
ности и СМИ, использование помощи специа-
листов и экспертов в расследовании и судебном 
рассмотрении дел об убийствах, установление 
причин и условий, способствующих соверше-
нию убийств. К задачам сквозной криминали-
стической методики предварительного и судеб-
ного следствия по уголовным делам об убийст-
вах относятся обеспечение эффективного и 
оперативного выявления, раскрытия, предвари-
тельного расследования и судебного разбира-
тельства дел об убийствах, разработка и вне-
дрение в следственную и судебную практику 
методических рекомендаций по предваритель-
ному и судебному следствию дел об убийствах. 
К методам, применяемым для формирования 
сквозной криминалистической методики пред-
варительного и судебного следствия по уголов-
ным делам об убийствах, в рамках единого их 
криминалистического обеспечения, можно от-
нести методы, используемые криминалистиче-

ской наукой, такие, как диалектический метод 
(всеобщий метод познания), общенаучные ме-
тоды, частнонаучные и специальные. 

К задачам сквозной криминалистической 
методики предварительного и судебного след-
ствия по уголовным делам об убийствах отно-
сятся обеспечение эффективного и оператив-
ного выявления, раскрытия, предварительного 
расследования и судебного разбирательства 
дел об убийствах, разработка и внедрение в 
следственную и судебную практику методиче-
ских рекомендаций по предварительному и 
судебному следствию дел об убийствах. По-
мимо этого, важным направлением является 
выявление в ходе предварительного расследо-
вания и судебного следствия причин и усло-
вий, способствовавших совершению убийств и 
их устранение. 

Таким образом, сквозную криминалистиче-
скую методику уголовного судопроизводства 
по уголовным делам об убийствах автор опре-
делил, как основанную на анализе судебно-
следственной практики совокупность научно-
обоснованных рекомендаций, обеспечивающих 
и охватывающих все стадии судопроизводства. 
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Аннотация. Цель: сформулировать выводы и предложения, касающиеся структуры частной методики рас-
следования преступлений экстремистской направленности, в частности, такого элемента, как проверка 
сообщения о преступлении экстремистской направленности. 
Методология: синтез, анализ, комплексный подход, системно-структурный метод, сравнение, обобщение, 
ситуационный подход. 
Выводы. Природа, такого явления, как экстремизм разрушительна. Экстремизм не имеет границ и носит 
транснациональный характер. Доступность информационно-телекоммуникационных технологий изме-
нила качественные и количественные характеристики современных преступлений экстремистской на-
правленности. Авторами обосновывается объективная потребность в переосмыслении структуры частной 
методики расследования преступлений экстремистской направленности, обращается внимание на необ-
ходимости выделения такого элемента как проверка сообщения о преступлении. 
По мнению авторов, проверка сообщения о преступлении экстремистской направленности должна 
включать в себя следующие элементы: принятие, изучение и регистрация сообщения о преступлении; 
непосредственно проведение проверочных действий; вынесение решения по результатам проверки. 
Представляется, что в частной методике расследования данной группы преступлений обязательно дол-
жен быть разработан подробный алгоритм действий должностного лица, осуществляющего проверку 
сообщения о преступлении для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Содержание и характер 
этих действий зависит от ряда обстоятельств, в том числе складывающихся следственных ситуаций, 
которые можно сформулировать как доследственные ситуации. 
Научная и практическая значимость. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 

как в практической деятельности правоохранительных органов, так и в дальнейших теоретических разра-
ботках в рамках общей теории криминалистической методики расследования преступлений 

Ключевые слова: экстремизм, преступление, экстремистская направленность, частная методика, 
структура, проверка сообщения о преступлении 
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Abstract. Mission: formulate conclusions and proposals regarding the structure of a private methodology for inves-
tigating crimes of an extremist orientation, in particular, such an element as checking a report on a crime of an 
extremist orientation. 
Methodology: synthesis, analysis, integrated approach, system-structural method, comparison, generalization, 
situational approach. 
Conclusions. The nature of such a phenomenon as extremism is destructive. Extremism has no borders and is 
transnational in nature. The availability of information and telecommunication technologies has changed the 
qualitative and quantitative characteristics of modern extremist crimes. The authors substantiate the objective need 
to rethink the structure of the private methodology for investigating extremist crimes, draw attention to the need to 
highlight such an element as checking a crime report. 
According to the authors, verification of a message about a crime of an extremist orientation should include the 
following elements: acceptance, study and registration of a message about a crime; direct verification activities; 
making a decision based on the results of the audit. It seems that in a private methodology for investigating this 
group of crimes, a detailed algorithm for the actions of an official who checks a report of a crime in order to re-
solve the issue of initiating a criminal case must necessarily be developed. The content and nature of these actions 
depends on a number of circumstances, including emerging investigative situations that can be formulated as pre-
investigation situations. 

Scientific and practical significance. The results of the study can be used both in the practical activities of law 
enforcement agencies and in further theoretical developments within the framework of the general theory of the 
forensic methodology for investigating crimes 

Key words: extremism, crime, extremist orientation, private technique, structure, verification of a crime report 

 
 

 
 

ассовые акции преступных группи-
ровок, носящих экстремистского ха-
рактера, в мировом сообществе в на-

стоящее время получили государственную, 
политическую, национальную, религиозную и 
криминальную направленность. В том или 
ином регионе мира данные акты в процессе 
формирования механизма преступной деятельно-
сти приобретают те или иные особенности. Уг-
рожая насилием, экстремисты используют чувст-
во страха как средство для принуждения своих 
противников подчиняться их требованиям. 

Закрепилось особое направление крими-
нальной деятельности — целенаправленная 

экстремистская деятельность реже преступни-
ками-одиночками и чаще организованными 
преступными группами, преступными органи-
зациями, направленная на изменение социаль-
но-экономической формации, разрушение го-
сударственной идеологии, изменение формы 
правления и государственно-политический 
режим как в отдельном государстве (или от-
дельном регионе мира), так и в отдельном 
субъекте Российской Федерации или в госу-
дарстве в целом. 

В последние годы стала просматриваться 
тенденция кооперирования и сотрудничества 
между экстремистскими группами, оказания 

М 
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политической, моральной и материально-фи- 
нансовой помощи данным организациям и 
группам со стороны отдельных лиц и госу-
дарств — это с целью привлечения внимания 
мировой общественности к поднимаемым экс-
тремистами проблемам. Криминальная дея-
тельность подобных групп (организаций) 
складывается из отдельных преступлений экс-
тремистского характера, отличающихся по 
целям и средствам, объектам и исполнителям 
и по территории деятельности. 

Перед учеными-криминалистами, в усло-
виях расширения предмета и объектов научно-
го познания, встают задачи обеспечения ис-
следований отдельных видов деятельности, в 
первую очередь, следственной деятельности в 
рамках борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом. В ходе которой реализуются оперативно-
розыскная и экспертная деятельность. 

В связи с этим своего разрешения требует 
актуальный вопрос — определение содержания 
и структуры методико-криминалистического 
обеспечения деятельности следователя по рас-
следованию преступлений экстремистского 
характера (направленности), которая выража-
ется в структуре частной криминалистической 
методики. 

Структура частной методики расследования 
преступлений экстремистского характера (на-
правленности), на наш взгляд, сегодня сфор-
мировалась следующим образом: теоретико-
информационная часть (т.е. в нее входят ин-
формационные модели): обстоятельства, подле-
жащие доказыванию; криминалистическая ха-
рактеристика указанных преступлений; типич-
ная модель механизма преступления; приклад-
ная часть, (т.е. практическая часть): особен-
ности первоначального этапа расследования: 
типичные исходные следственные ситуации и 
типичные криминалистические версии и про-
граммы по их разрешению или проверки; осо-
бенности последующего этапа расследования: 
типичные последующие следственные ситуации 
и типичные следственные версии и программы 
по их разрешению и проверки; заключительный 
этап расследования [1, с. 201—210]. 

Во-первых, можно сделать вывод о том, 
что методико-криминалистическое обеспечение 
деятельности следователя по расследованию 
указанных преступлений — это система полу-
ченных криминалистических знаний и основан-

ных на них навыков и умений следователей 
использовать методы и методики, средства  
и рекомендации криминалистики в целях эф-
фективности выполнения своих функциональ-
ных обязанностей в борьбе с преступностью (в 
том числе, экстремистской направленности) и 
защите нарушенных прав и свобод гражданина 
и человека. 

Во-вторых, анализ судебно-следственной 
практики позволил прийти к следующему не-
утешительному выводу о том, что в настоящее 
время экстремизм становится своего рода ин-
дустрией, работающей на экспорт. Экстреми-
стские организации формируют политическое 
направление своей преступной деятельности, 
уточняют стратегические цели и новые задачи. 
Они имеют высокую организованность, иерар-
хическую структуру с руководящим звеном  
и специальной системой обеспечения безопас-
ности и конспирации. 

В своей преступной деятельности данные 
криминальные структуры используют полити-
ческие связи, сфокусированные в зоне буду-
щего противоправного акта, в том числе, и 
коррумпированные связи в различных органах 
публичной власти. В данных преступных ор-
ганизациях просматриваются несколько струк-
турных звеньев: исполнительское звено, в со-
став которого входят исполнители криминаль-
ных заказов; организованно- контрольное зве-
но, в состав которого входят лица (бригади-
ры), организующие и контролирующие дея-
тельность исполнителей, обеспечивающие 
безопасность группы и разрешающие кон-
фликты, возникающие внутри группы; руко-
водящее звено — лидеры преступной органи-
зации, вырабатывающие стратегию и тактику 
деятельности группы (организации). 

На всем протяжении экстремистской дея-
тельности, как на подготовительном этапе и 
этапе непосредственного совершения проти-
воправного акта, так и на этапе сокрытия по-
следствий преступного события, члены кри-
минальных формирований совершают дейст-
вия, которые могут квалифицироваться как 
отдельные преступления. 

Механизм деятельности преступной груп-
пировки [7 , с. 773, с. 822] (или механизм со-
вершаемых преступлений) формируется из 
следующих этапов: начальный этап формиро-
вания механизма преступной деятельности 
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экстремистской группы (организации), как пра-
вило, характеризуется образованием конфликт-
ной ситуации (политико-экономического ха-
рактера) на определенной территории страны. 

В своей подготовительной деятельности 
лидеры таких группировок, прежде всего, ис-
пользуют передовые компьютерные техноло-
гии, возможности телекоммуникационной се-
ти Интернет, спутниковую связь, мобильные 
средства связи, ноутбуки и смартфоны, раз-
личные мессенджеры и возможности социаль-
ных сетей как средств коммуникации, которые 
позволяют большинству из них эффективно и 
безопасно общаться между собой, усиливать 
действенность пропаганды идей экстремистов. 

Члены криминальных групп посредством 
современных средств связи обмениваются ин-
формацией со своими единомышленниками, 
проживающими в различных точках страны 
или за рубежом. Используя социальные сети, 
мессенджеры, имиджборды как основное сред-
ство коммуникации, куда они выкладывают 
свои реплики, манифесты, видео-ролики, ви-
део-обращения и различную информацию, тем 
самым насыщая общедоступные социальные 
сети (например, «ВКонтакте») подстрекатель-
ской риторикой, способную повлиять на умы 
людей и развить экстремизм в их мышлении. 

Данный этап формируется, как из открытых 
действий (в отдельных случаях), так и из дейст-
вий, совершаемых в условиях строжайшей кон-
спирации. Среди них можно назвать такие дей-
ствия, как: постановка программной цели со-
вершения акта политико-идеологического или 
национально-шовинистического характера; под-
бор и принятие в организацию бойцов, испол-
нителей, пособников; разработка плана даль-
нейшей деятельности (отражение в плане мо-
тивов, целей, сроков и средств реализации, а 
также исполнителей и приемов конспирации); 
выработка норм поведения в сфере взаимоот-
ношений членов такой группы между собой  
и с окружающим миром. 

На этом этапе экстремисты в рамках под-
готовки к противоправному акту: осуществ-
ляют приискание технических средств совер-
шения криминальных актов, незаконные изго-
товление или подделку паспортов либо других 
равнозначных документов, ввоз их в страну, 
приобретение, хранение фальшивых докумен-
тов, получение документов на основании лож-

ных заявлений или документов; определяют 
объекты преступного посягательства; экстре-
мисты определяются с местом и временем 
осуществления акта, приемами и направле-
ниями отхода с места совершения преступле-
ния; они формулируют (согласовывают) свои 
требования или требования заказчика данного 
акта; осуществляют действия по сокрытию 
следов подготовительной деятельности группы. 

Основной этап механизма преступной дея-
тельности экстремистской организации фор-
мируется из следующих действий и элементов: 
прибытие на место запланированного престу-
пления; ознакомление со сложившейся на дан-
ный момент обстановкой; уточнение ролевых 
функций и распределение членов группы по 
местам дислокации; корректировка плана 
дальнейших действий членов группы и откры-
тое совершение противоправного акта (актов). 

Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности»1 определяет 
достаточно широкий перечень способов со-
вершения актов экстремизма: насильственное 
изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федера-
ции; публичное оправдание терроризма и иная 
террористическая деятельность; возбуждение 
социальной, расовой, национальной или рели-
гиозной розни; пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности челове-
ка по признаку его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии; нару-
шение прав, свобод и законных интересов че-
ловека и гражданина в зависимости от его со-
циальной, расовой, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии; 
воспрепятствование осуществлению граждана-
ми их избирательных прав и права на участие в 
референдуме или нарушение тайны голосова-
ния, соединенные с насилием либо угрозой его 
применения; воспрепятствование законной дея-
тельности государственных органов, органов 
местного самоуправления, избирательных ко-
миссий, общественных и религиозных объеди-
нений или иных организаций, соединенное с 
насилием или угрозой его применения; 

 совершение преступления по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти 
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или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы; пропаганда и пуб-
личное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики либо атрибу-
тики или символики, сходные с нацист-
ской атрибутикой или символикой до 
степени смешения; публичные призывы 
к осуществлению указанных действий 
либо массовое распространение заведо-
мо экстремистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в целях 
массового распространения; публичное 
заведомо ложное обвинение лица, заме-
щающего государственную должность 
Российской Федерации или государст-
венную должность субъекта Российской 
Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязан-
ностей деяний, указанных в настоящей 
статье и являющихся преступлением; 
организация и подготовка указанных 
деяний, а также подстрекательство к их 
осуществлению и т.д. 

Согласно плану осуществление противо-
правного акта до или после его совершения 
преступники выдвигают (передают в админи-
страцию) свои или согласованные с заказчи-
ком требования политико-идеологического 
или национально-шовинистического характе-
ра; вступают в переговоры с представителями 
властных структур, после согласования неко-
торых позиций требований чаще всего пре-
ступники прекращают свою криминальную 
деятельность. На основном этапе формирова-
ния преступлений осуществляются действия 
по сокрытию следов преступной деятельности 
на месте совершения акта (как показало изу-
чение следственной практики, данные дейст-
вия осуществляются крайне редко). 

Заключительный этап механизма преступ-
ной деятельности экстремистской организации 
формируется из следующих действий и элемен-
тов: уход с места совершения противоправного 
акта с быстрым переодеванием; сокрытие или 
уничтожение плакатов, символов, использо-
ванной одежды и средств совершения преступ-
лений; выезд (вылет) по заранее приобретен-
ным билетам за границу или в другую мест-
ность, используя поддельные документы; вос-
становление кадрового потенциала группы для 
совершения новых заказных актов экстремизма. 

В-третьих, исходя из сказанного можно 
сделать вывод о том, что ввиду особой сложно-
сти следственной деятельности по противодей-
ствию экстремизму (т.е. связи с высокой степе-
нью организованности преступной группы, в 
которой её члены действуют скрытно и кон-
спиративно) и расследованию аналогичных 
преступлений, особое значение в разрабаты-
ваемых частных методиках учеными может или 
должно придаваться этапу проверки сообщения 
о преступлении, т.е. этапу доследственной 
проверки. Ранее мы обозначали этот этап как 
этап сбора и проверки материалов для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Представляется, что он должен войти в 
структуру общей и частной криминалистиче-
ской методики. В нем должно быть выделено 
особое место и описаны мероприятия по выяв-
лению признаков совершенного преступления, 
выявлению фактов о замышляемых и подго-
тавливаемых преступлений экстремистского 
характера, иными словами о скрытых (латент-
ных) преступных деяний выявляемых следова-
телем. В рамках данной деятельности следова-
тель может выявлять лиц, осуществляющих 
экстремистскую деятельность. Данная работа 
должна осуществляться во взаимодействии  
с органом дознания (дознавателем), оператив-
ными сотрудниками отделов по противодейст-
вию экстремизму (отдел «Э»), уголовного ро-
зыска, участковыми уполномоченными и дру-
гими службами органов внутренних дел. 

Анализ материалов следственной и судеб-
ной практики свидетельствует о наличии цело-
го комплекса проблем, возникающих, не толь-
ко при расследовании, но и при проверки со-
общения о преступлении, которая регламенти-
руется ст. 144, 145 УПК РФ2. Очевидно, что 
следственные ошибки в ходе доследственной 
проверки, убеждают в необходимости углуб-
ленного изучения со стороны не только прак-
тиков, но и научного сообщества. 

Р.С. Белкин сравнивал этап проверки со-
общения о преступлении «с наступлением, 
когда войска в условиях дефицита времени, 
прилагая максимальные усилия, добиваются 
успеха» [8, с.380]. Так, по его мнению, данный 
этап считается оконченным, когда все «началь-
ные доказательства» обнаружены и закрепле-
ны, все неотложные следственные действия 
произведены, все, что представлялось необхо-
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димым выполнено. В момент получения ин-
формации о преступлении следователь нахо-
дится в ситуации информационной недоста-
точности. Анализ материалов следственной 
практики, монографической литературы пока-
зал, что ситуация , в которой находится следо-
ватель на данном этапе является сложной и 
относится к ситуациям тактического риска. 
Зачастую, лицо, в отношении которого прово-
дится доследственная проверка пытается 
уничтожить следы, содержащие доказательст-
венную информацию о преступлении. 

В научной криминалистической литературе 
деятельность правоохранительных органов по 
проверке информации о преступлении до сих 
пор не обозначена единым термином и чаще 
всего именуется проверкой, проверочными дей-
ствиями, доследственной проверкой, предвари-
тельной проверкой, рассмотрением сообщений о 
преступлении и т.д. Не вдаваясь в дискуссию, 
отметим, что мы считаем необходимым исполь-
зовать словосочетание «проверка сообщения о 
преступлении», поскольку данная формулировка 
свидетельствует об указанной деятельности как 
о функционально самостоятельном этапе стадии 
возбуждения уголовного дела. 

А.Н. Ильин под проверкой сообщения о 
преступлении понимает прием и регистрацию 
информации о предполагаемом преступном 
событии, выявление в ней наличия или отсут-
ствия фактических данных, указывающих на 
признаки преступления, а также сбор допол-
нительных сведений о следах преступного со-
бытия [8, с. 33]. 

Результаты изучения судебно-следствен- 
ной практики и архивных уголовных дел, а 
также судебных приговоров показывают, что 
проверка сообщения о совершенном тяжком и 
особо тяжком преступлении проводилась поч-
ти во всех случаях — в 98%. Анкетный опрос 
следователей и дознавателей также показал, 
что их подавляющее большинство — 95% — 
считают проведение предварительной провер-
ки сообщения о преступлении — целесообраз-
ным [8, с. 85—111]. 

С учетом данного обстоятельства инфор-
мационно-поисковая направленность деятель-
ности по рассмотрению сообщения о преступ-
лении [8, с. 52; 4, с. 34] и правоприменитель-
ная практика свидетельствуют, что в методике 
расследования преступлений значительную 

роль должны играть рекомендации по оптими-
зации деятельности, связанной с рассмотрением 
сообщений об их совершении. 

Некоторые ученые-криминалисты придер-
живались и придерживаются точки зрения о 
том, что нет необходимости в разработке кри-
миналистических рекомендаций для проведе-
ния проверочных действий до возбуждения 
уголовного дела. В частности, А.Н. Васильев 
отмечал: «Рассмотрение первичных материа-
лов и возбуждение уголовного дела должно 
относиться к науке уголовного процесса, а не к 
методике расследования и не к криминалисти-
ке вообще» [7, с. 61]. Р.С. Белкин не отрицал 
необходимость разработки криминалистиче-
ских рекомендаций оценки исходных данных 
и указывал, что их следует определять в ходе 
рассмотрения вопросов направления и плани-
рования расследования, а не выделять в само-
стоятельный структурный элемент частной 
методики [8, с. 333—334]. 

И.А. Возгрин [9, с. 275, с. 294—314],  
А.Г. Филиппов [10, с. 122], Э.С. Мурадов [11, 
с. 148—152] и многие другие выделяют рас-
смотрение сообщения о преступлении в качест-
ве самостоятельного предварительного этапа. 
Иную позицию занимает Н.П. Яблоков, кото-
рый считает, что данный этап следует выделять 
в определенных случаях, например, при по 
многоэпизодным сложным преступлениям или 
по преступлениям, связанным с нарушением 
технических, технологических и иных правил 
[12, с.549]. При этом первоначальный этап рас-
следования начинается с момента вынесения 
постановления о возбуждении уголовного дела. 

С.Ю. Косарев и другие криминалисты 
включают действия по рассмотрению сообще-
ния о преступлении в начальный этап рассле-
дования [13, с. 83]. В частности, Р.С. Белкин 
отмечал: «Начальный этап фактически может 
иметь своим исходным моментом осмотр мес-
та происшествия, производимый до возбужде-
ния уголовного дела, но, как правило, — до 
принятия дела к производству расследова-
ния»[8, с. 393]. Однако мы придерживаемся 
позиции, согласно которой деятельность по 
проверке сообщения о преступлении не явля-
ется этапом расследования, поскольку само 
расследование начинается с момента возбуж-
дения уголовного дела. Таким образом, про-
верка сообщения о преступлении, по нашему 
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мнению, является криминалистическим этапом 
по установлению наличия (отсутствия) призна-
ков преступлений определенного вида. 

Проверка сообщения о преступлении как 
этап криминалистической деятельности по 
установлению наличия (отсутствия) признаков 
преступления определенного вида, обладает 
следующими признаками: имеет специфиче-
ские задачи и цели, главная из которых — 
обеспечение принятия законного и обоснован-
ного решения, предусмотренного УПК РФ; 
осуществляется в короткие сроки, предусмот-
ренные УПК РФ, и в условиях серьезной ин-
формационной неопределенности; проводится 
надлежащими субъектами; реализуется в ходе 
проведения ограниченного количества следст-
венных и иных процессуальных действий (ос-
мотр места происшествия, предметов, доку-
ментов, назначение судебных экспертиз, осви-
детельствование, получение объяснений, на-
значение исследований). 

В криминалистической литературе многими 
учеными поддерживается подход к делению дея-
тельности по рассмотрению сообщений о престу-
плении на этапы, поскольку она не является од-
нородной по содержанию и целям [14, с. 41]. 

В связи с этим полагаем, что проверка со-
общения о совершенном преступлении как 
криминалистический этап деятельности по 
установлению наличия (отсутствия) признаков 
преступлений определенного вида включает в 
себя следующие элементы: принятие, изуче-
ние и регистрация сообщения о преступлении 
(ч. 1 ст. 144 УПК РФ); непосредственно про-
ведение проверочных действий (ст. 144 УПК 
РФ); вынесение решения по результатам про-
верки (ч. 1 ст. 145 УПК РФ)3. 

В теории оперативно-розыскной деятель-
ности органов внутренних дел под выявлением 
лиц и фактов, представляющих оперативный 
интерес, понимается процесс осуществления 
комплекса оперативно-розыскных, иных ме-
роприятий, включающих поиск и получение 
первичных сведений о таких лицах и фактах, 
их проверку и принятие со следователем про-
цессуального решения. Поэтому выявление 
первичной информации о лицах или фактах, 
касающихся экстремистов и их преступной 
деятельности, может осуществляться до, вовре-
мя или после осмотра места происшествия и в 
следующем порядке: поиск и получение пер-

вичных сведений о лицах и фактах, представ-
ляющих оперативный интерес; проверка полу-
ченных первичных сведений; принятие под 
руководством следователя по вышеуказанным 
сведениям процессуального решения. 

В рамках взаимодействия следователя с 
оперативными сотрудниками предполагается 
обнаружение и фиксация сведений о подготов-
ке или совершении преступлений, а также о 
лицах, не состоящих на оперативно-розыскных 
и профилактических учетах, однако являющих-
ся носителями криминалистически значимой 
информации. Сотрудники уголовного розыска, 
используя признаки преступлений экстремист-
ского характера, могут осуществить деятель-
ность по выявлению лиц, причастных к экс-
тремизму: задержанных, арестованных, ранее 
привлекавшихся к уголовной ответственности, 
в отношении которых проводилась оператив-
ная разработка, а также отбывающих наказа-
ние за преступления, связанные с террористи-
ческой и экстремистской деятельностью; ли-
деров и боевиков незаконных вооружённых 
формирований, организованных групп, пре-
ступных сообществ (преступных организа-
ций); лиц, входящих в криминогенные группы, 
неформальные объединения экстремистской 
или террористической направленности и т.д. 

Следователь совместно с оперативными со-
трудниками на этапе сбора материалов для ре-
шения вопроса о возбуждении уголовного дела, 
по нашему мнению, должны осуществлять по-
иск следующих лиц: заподозренных в выпол-
нении следующих функции: исполнителя, не-
посредственно совершившего преступление 
экстремистского характера, организатора со-
вершения преступления или руководителя его 
совершения, а также сюда относятся следую-
щих лица: подстрекатели, вербовщики, привле-
кающие новых членов экстремистской групп, 
склоняющие их к совершению преступления; 
пособники, в той или иной мере содействую-
щие совершению преступления; укрыватели и 
недоносители; лиц, совершающих умышленные 
действия по поиску средств и орудий соверше-
ния преступления, а также по созданию других 
условий для его совершения (например, состав-
ление плана совершения преступления и т.п.); 
лиц, по поведению которых, можно ожидать 
совершения ими преступления экстремистского 
характера, а также радикалы, националисты, 
сочувствующие и т.п. 
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Полученные первичные сведения о лицах и 
фактах, связанных с криминальным событием, 
подлежат тщательной проверке. Это позволяет 
определить достоверность поступившей ин-
формации, ее полноту и возможность даль-
нейшего использования при решении вопроса 
о возбуждении уголовного дела и дальнейшего 
расследовании совершенных преступлений. 

В следственной практике имеются случаи, 
когда первоначальные сведения не соответст-
вовать действительности, а их использование 
приводит в последующем к ущемлению прав и 
законных интересов граждан, к нарушению 
законности. Поэтому в ходе доследственной 
проверки следователь должен сопоставлять 
известные признаки состава преступления с 
получаемой информацией. Среди них призна-
ки, характеризующие противоправные дейст-
вия; признаки, характеризующие антиобщест-
венное поведение; признаки, присущие спосо-
бам и средствам преступления, а также при-
знаки, характеризующие лиц, совершающих 
противоправные деяния. 

Преступления экстремистского характера 
всегда носят тщательно спланированный ха-
рактер. Они подготавливаются и совершаются 
в составе преступной группы, т.е. осуществляет-
ся планирование, распределение ролей между 
членами группы, организация материально-
технического обеспечения, разработка способов 
совершения и сокрытия совершенных преступ-
лений, принятие мер безопасности в отношении 
членов преступной группы, конспирация и т.д. 

Поэтому следователю при осуществлении 
доследственной проверки надо иметь ввиду, 
что экстремисты ставят себя и свои цели выше 
мнения общества и государства, исходя из за-
вышенной самооценки, считают себя исклю-
чительными лицами; их мотивация в действи-
ях всегда находится в области идеологии; ко-
нечным результатом их деятельности является 
признание идеи превосходства национальной, 
политической или религиозной группы и гос-
подство ее морально-ценностных ориентаций. 

Поэтому наиболее перспективными на-
правлением осуществления поиска заподоз-
ренных лиц следователем являются дача пору-
чения участковым уполномоченным полиции 
на поиск указанных лиц на территории обслу-
живания с привлечение негласного аппарата 
(доверенных лиц), а также дача поручения 

оперативным сотрудникам на поиск указанных 
лиц на объектах, которые они посещают, т.е. 
клубы, спортклубы, религиозные объекты и 
т.п. Более того, не следует упускать и иные 
объекты — объекты транспорта, места массо-
вого отдыха, базары, рынки, санатории и дома 
отдыха и т.п. Особое внимание, на наш взгляд, 
следует обращать внимание на поиск заподоз-
ренных в криминогенной среде группы лиц, 
которых объединяет антиобщественное пове-
дение экстремистской направленности, или 
лиц, ранее привлекаемых к уголовной ответст-
венности за экстремизм или терроризм. 

Важным направлением доследственной 
проверки является анализ криминалистически 
значимой информации, имеющейся в других 
отделах и подразделениях органов внутренних 
дел: сводки о совершенных преступлениях 
экстремистского характера на соседних адми-
нистративных территория и транспорта, а так-
же материалы выезда на места совершения 
подобных преступлений; материалы прове-
денных первичных проверок и оперативных 
разработок, имеющихся в соседних подразде-
лениях органов внутренних дел; архивные 
уголовные дела и дела оперативного учета, 
выделенных в отдельное производство мате-
риалов следствия и отказные материалы в от-
ношении лиц, причастных к совершению пре-
ступлений экстремистской направленности в 
других подразделениях органов внутренних 
дел; материалы мероприятий, проводимых 
оперативно-поисковыми подразделениями и 
подразделениями специальных технических 
мероприятий в отношении указанной катего-
рии лиц и т.д. 

Источниками первичной криминалистиче-
ски значимой информации на этапе проверки 
сообщения о преступлении могут быть: со-
трудники правоохранительных органов (пат-
рульная служба, участковые уполномоченные 
и др.); сотрудники визовых центров; лица, ока-
зывающие конфиденциальное содействие ор-
ганам полиции в борьбе с преступлениями 
экстремистской направленности; участники 
неформальных объединений, члены общест-
венных, политических и религиозных объеди-
нений; служащие и преподаватели ВУЗов и 
колледжей, сотрудники общежитий, спортив-
ных секций, организованных по национально-
му или идеологическому признаку, лагерей  
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и молодежных центров, где могут быть лица, 
распространяющие взгляды экстремистской 
направленности; сотрудники почтовых отде-
лений на территории обслуживания, куда по-
ступает корреспонденция и посылки для уча-
стников экстремистских объединений (органи-
заций) и служб доставки; 

консьержи жилых домов, которые получа-
ют информацию о фактах распространения 
пропагандистской печатной продукции экс-
тремистского содержания; сотрудники редак-
ций местных СМИ и типографий, которые вы-
явили или могут выявить экстремистские лис-
товки и иных материалов и факты их печати; 
сотрудники Интернет-кафе, которые знают 
лиц, распространяющих через сеть Интернет 
экстремистские взгляды; ранее судимые за 
аналогичные преступления и их близкие род-
ственники; ранее выявленные правоохрани-
тельными органами участники экстремистских 
организаций и др. 

Следователь может прийти к выводу о на-
личие признаков состава преступления по сле-
дующим выявленным фактам: обнаружение в 
почтовых ящиках жилых домов, в ВУЗах, на 
предприятиях, в мечетях и других местах ре-
лигиозного назначения, в издательствах мест-
ных СМИ подброшенных листовок, проклама-
ций, газет, специальной литературы, пропа-
гандирующей цели конкретной организации 
содержащей идеи экстремизма; печатание и 
хранение указанной выше печатной продук-
ции конкретными лицами и ее распростране-
ние; разъяснительные бесед с конкретными 
лицами, которые обладают информацией экс-
тремистского характера; склонение граждан к 
вступлению и участию в организации экстре-
мистской направленности; объединение неко-
торых лиц в группировки по интересам, свя-
занными с экстремистскими взглядами; органи-
зация и проведение сборов (в близи памятников 
истории, культуры, объектов, взятых под охра-
ну государства и др.), характер которых гово-
рит об их экстремистской направленности; по-
явление в сети Интернет и в различных мес-
сенжерах информации о конкретной организа-
ции (объединения), целью которой является 
деятельность экстремистского характера и т.д. 

Следователь, в распоряжении которого на-
ходится первичная информация о преступле-
нии экстремистского характера, на основе ее 

анализа, выделяет в ней две группы сведений: 
об обстоятельствах содеянного, т.е. месте, 
времени, участники, организаторы и т.д.); об 
источниках и носителях информации: лицо 
(лица в случае группового заявления), от кото-
рого поступила первичная информация, дру-
гие лица, могущие подтвердить изложенные 
факты или сделать по ним дополнительные 
сообщения; предметы, документы, информа-
тивные с рассматриваемой точки зрения. 

На информационной базе формулируются 
криминалистические версии (о природе собы-
тия, его видовой принадлежности, об отдель-
ных обстоятельствах и т.д.) и разрабатывается 
план их проверки с отражением вопросов, 
подлежащих выяснению (о месте, времени, 
участниках исследуемого события, его послед-
ствиях и т.д.), указывается, каким образом это 
должно быть сделано, кем и в какие сроки. 

Далее следователем в соответствии с кри-
миналистическими рекомендациями должен 
осуществить: выезд с следственно-оперативной 
группой на место происшествия и его осмотр; 
получение объяснений от лиц, от которых по-
ступила информация о совершенном преступ-
лении; от других лиц, которые могут подтвер-
дить или опровергнуть, дополнить, уточнить 
исходные данные; изучение необходимых 
предметов и документов по месту их нахожде-
ния; дача поручения специалистам провести в 
необходимых случаях документальные про-
верки, специальные исследования, обследова-
ние каких-либо объектов (баз, жилых помеще-
ний). Следователем могут быть затребованы 
имеющиеся в распоряжении соответствующе-
го средства массовой информации документы 
и материалы, подтверждающие сведения о 
преступлении, а также данные о лице, предос-
тавившем указанную информацию. 

Будучи солидарными с мнением Т.С. Вол-
чецкой [15, с. 111—114] и Д.В. Кима [16, с. 100], 
считаем, что ситуационный подход необходи-
мо применять уже на стадии приема и изуче-
ния сообщения о преступлении, где необходи-
мо сформулировать и оценить доследственные 
ситуации, в которых имеются тактические и 
иные особенности действий следователя (доз-
навателя). Содержание и характер его дейст-
вий зависят от следующих обстоятельств: от 
объёма информации, содержащейся в сообще-
нии, от источника поступления сообщения  
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и времени, прошедшего с момента совершения 
преступления. Представляется, что это вопрос 
требует отдельного исследования в рамках 
проверки сообщения о преcтуплении экстре-
мистской направленности. Затем он по факту 
выявления признаков состава совершенного 
преступления возбуждает уголовное дело и 
реализует частную методику расследования по 
конкретному совершенному преступлению. 

Особенности расследования преступлений 
экстремистской направленности, совершаемых 
организованными преступными группами, 
сказываются и на тактике допроса потерпев-
ших и свидетелей. В некоторых случаях они 
сами оказываются причастными к совершению 
противоправных действий, проживают на тер-
ритории, где действуют преступные формиро-
вания, в процессе расследования вступают в 
сговор с обвиняемыми и их представителями, 
подвергаются запугиванию, шантажу, угово-
рам, подкупу. 

При проведении следственных действий с 
участием лиц различных национальностей и 
вероисповеданий, в том числе исповедующих 
ислам, существенным является знание нацио-
нальных ритуалов и стереотипов поведения. 
При наличии такой возможности следователю 
целесообразно ознакомиться с соответствую-
щей литературой, побеседовать с лицами дан-
ных национальностей и вероисповеданий. 

В случае возникновения при назначении 
или производстве судебно-медицинской (су-
дебно-психиатрической) экспертизы необхо-
димости стационарного обследования лица, 
оно помещается в соответствующий стационар 
на основании постановления или определения 
о назначении судебной экспертизы. 

В ходе предварительного следствия по 
уголовным делам о преступлениях экстреми-
стского характера часто изымается различная 
литература, документы, блокноты и тетради с 
записями, фотографии, видео- и аудиомате-
риалы, компьютеры, смартфоны, электронные 
записные книжки с содержащейся в них ин-
формацией, зачастую, криминалистически 
значимая информация изымается с электрон-
ных ресурсов (Интернет-контента, мессендже-
ров, социальных сетей и т.д.) [17, с. 47]. 

Указанные предметы и содержащаяся в них 
информация также служат источником доказа-
тельств по уголовному делу, их необходимо 

осмотреть, признать вещественными доказа-
тельствами и приобщить к материалам дела. 
По всем указанным источникам целесообразно 
назначение и проведение соответствующих 
экспертиз (автороведческой, лингвистической, 
почерковедческой, бухгалтерской и др.) 

В процессе расследования преступлений 
экстремистской направленности следует исхо-
дить из того, что эти преступления имеют не-
традиционную структуру, обусловленную мо-
тивами преступной деятельности: посягатель-
ство на потерпевшего, его права и законные 
интересы выступает по существу средством, 
обеспечивающим воздействие на третью сторо-
ну конфликта, являющееся основной целью 
преступлений экстремистской направленности. 

При изучении и доказывании таких эле-
ментов механизма преступления, как способ, 
время и место совершения преступления, а 
также орудия преступления следует исходить 
из того, что они имеют составной характер: 
включают способ, место, время и орудия пося-
гательства на потерпевшего, а также соответ-
ственно способ, время, место и орудия воздей-
ствия на третью сторону конфликта. 

В случае, если способ преступления вклю-
чает также совершение действий пропаганди-
стского характера, необходимо учитывать, что 
передаваемая преступниками информация (со-
держащаяся в материалах экстремистского 
характера) имеет два вектора направленности: 
часть ее адресована представителям той поли-
тической партии (организации, движения), 
идеологии, расы, национальности, религиоз-
ной конфессии, социальной группы и др., по 
отношению к которой возбуждается ненависть 
или вражда (первая группа адресатов), а дру-
гая часть — позитивного характера (призывы 
к объединению) — адресована представителям 
той же политической партии (организации), 
идеологии, расы, национальности, религиоз-
ной конфессии или социальной группы, что и 
сами преступники (вторая группа адресатов). 
В таком случае структура способа совершения 
преступления усложняется еще больше. 

Однако эти обстоятельства должны найти 
свое отражение в предмете доказывания по 
уголовному делу. Исходя из специфики пред-
мета доказывания по делам о преступлениях 
исследуемой группы, необходимо определять 
перечень и последовательность следственных 
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действий, а также виды и предметы судебных 
экспертиз. 

Подводя итог, можно сделать следующие 
выводы: структура частной криминалистиче-
ской методики расследования преступлений 
экстремистской направленности, несомненно, 
должна соответствовать потребностям практи-
ки расследования данной группы преступле-
ний. Представляется, исходя из потребностей 
практики правоохранительных органов, необ-
ходимо включение в её структуру такого эле-
мента, как проверка сообщения о преступле-
нии экстремистской направленности; проверка 
сообщения о преступлении экстремистской 
направленности должна включать в себя сле-
дующие элементы: принятие, изучение и реги-
страция сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144 
УПК РФ); непосредственно проведение прове-
рочных действий (ст. 144 УПК РФ); вынесение 
решения по результатам проверки (ч. 1 ст. 145 
УПК РФ)4; в частной методике расследования 
данной группы преступлений обязательно дол-
жен быть предложен подробный алгоритм 
действий должностного лица, осуществляющего 
проверку сообщения о преступлении, имею-
щего целью принятие решения о возможности 
возбуждения уголовного дела. Содержание и 
характер этих действий зависят от следующих 
обстоятельств: от объёма информации, содер-
жащейся в сообщении, от источника поступ-
ления сообщения и времени, прошедшего с 
момента совершения преступления и напря-
мую зависят от складывающейся следственной 
ситуации, которые можно сформулировать как 
доследственные ситуации. 

Представляется, что рассмотренные вопро-
сы, касающиеся структуры частной методики 
расследования преступлений экстремистской 
направленности нуждаются в дальнейшей тео-
ретической разработке в рамках общей теории 
криминалистической методики расследования 
преступлений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются значение и необходимость использования субъектами досудебного 

уголовного судопроизводства системно-структурного подхода при исследовании и оценке заключения экс-
перта. Данный метод рассматривается в качестве элемента методологии его оценки, представляющей собой 
оптимальную совокупность научных методов, приемов познания, использование которых обеспечивает 
решение задачи о его допустимости и использовании в доказывании. Необходимость использования и со-
держание системно-структурного подхода на рассматриваемом участке уголовно-процессуальной деятель-
ности определяется рядом факторов. Ими являются полнота и законность действий: 1) следователя (обна-
ружение, изъятие, осмотр объекта, назначение экспертизы, ознакомление с постановлением о ее назначе-
нии потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, защитника, рассмотрение их ходатайств при заявлении 
таковых; 2) эксперта (производство исследования, обеспечение научной обоснованности методов исследо-
вания, подготовка и оформление заключения). Использование системно-структурного подхода как метода 
научного познания направлено также на изучение внутреннего содержания заключения эксперта, со-
стоящего из трех основных частей – вводной, исследовательской и резолютивной. Установленная зако-
нодателем структура заключения эксперта при несложном ее анализе позволяет рассматривать отдельные 
ее составляющие как частные подсистемы элементов, относящихся к отдельным критериям оценки 
доказательств и находящихся во взаимосвязи с ними, как и эти критерии во взаимосвязи между собой. 
Автор обращает внимание на круг вопросов, выясняемых в результате использования рассматриваемого 
метода. Его использование при оценке заключения эксперта представляет собой специфический и слож-
ный процесс. В его рамках осуществляется исследование внутрисистемных связей элементов заключения 
эксперта (его внутренней структуры) и его внешнесистемных связей с другими доказательствами по изу-
чаемому уголовному делу с целью уяснения отсутствия или наличия противоречий между ними. Под-
черкивается значение владения им следователем, дознавателем, органом дознания, прокурором дан-
ным методом, что является важным компонентом их профессиональной подготовки 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, досудебное производство, субъекты досудебного произ-
водства, заключение эксперта, методология оценки, системно-структурный метод 
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Abstract. The article discusses the importance of the use of a system-structural approach by the subjects of pre-

trial criminal proceedings in the study and evaluation of the expert opinion. This method is considered as an ele-
ment of the methodology of its evaluation, which is an optimal set of scientific methods of cognition techniques, 
the use of which provides a solution to the problem of its admissibility and use in proving. The necessity of using 
and the content of the system-structural approach in the area of criminal procedural activity under consideration is 
determined by a number of factors. They are the completeness and legality of actions: 1) an investigator (detec-
tion, seizure, inspection of the object of the upcoming expert study; appointment of an expert examination; famili-
arization with the decision on its appointment of the victim, suspect, accused, defender; consideration of their 
petitions when applying for such; 2) an expert (examination, ensuring the scientific validity of research methods; 
preparation and execution of the conclusion). The use of the system-structural approach as a method of scientific 
cognition is also aimed at studying the internal content of the expert»s conclusion, consisting of three parts — in-
troductory, research and operative. The structure of the expert»s opinion established by law allows us to consider 
these as private subsystems of elements related to individual criteria for evaluating evidence and related to them, as 
well as these criteria in relation to each other. The author draws attention to the range of issues that are clarified as 
a result of using the method in question. Its use in evaluating the expert opinion is a specific and complex process. 
Within its framework, research is carried out on both the intra-system connections of the elements of the expert»s 
conclusion (its internal structure) and its external system connections with other evidence in the criminal case 
under study to clarify the absence or presence of contradictions between them. The importance of the possession 
of the system-structural method by the investigator, the inquirer, the body of inquiry, the prosecutor is empha-
sized, since it is an important component of their professional training 

Key words: criminal proceedings, pre-trial proceedings, subjects of pre-trial proceedings, expert opinion, 
evaluation methodology, system-structural method 

 
 
 
 

опросам исследования и оценки заклю-
чения эксперта уделено большое вни-
мание многими учеными (Т.В. Аверья-

новой, Р.С. Белкиным, А.В. Васильевой,  
А.И. Винбергом, А.М. Зининым, Н.П. Майлис, 
И.Л. Петрухиным, Ю.К. Орловым, Е.Р. Россин-
ской и другими), с различных сторон рассмат-
ривающих возникающие при этом перед субъ-
ектами оценки задачи и средства их решения1. 
Выполнение данной работы сопряжено с выяс-
нением комплекса взаимосвязанных вопросов: 
1) о процессуальной безупречности объекта 

судебно-экспертного исследования; 2) о назна-
чения экспертизы и ее производстве надлежа-
щим субъектом в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального закона; 3) о соблю-
дении при ее назначении и производстве права 
участников процесса, названных в ст. 198 УПК 
РФ; 4) о соответствии заключения эксперта 
критериям относимости, допустимости, пол-
ноты, научной обоснованности, достоверно-
сти, а его структуры требованиям ст. 204 УПК 
Российской Федерации и ст. 25 Федерального 
закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государст-

В 
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венной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации»2; 5) об определении 
обстоятельства предмета доказывания или со-
вокупностей этих обстоятельств, устанавли-
ваемых заключением эксперта; 6) о возможно-
сти обоснования заключением эксперта того 
или иного процессуального решения; 7) о воз-
можности обосновывать им позицию стороны 
обвинения в суде3. В последнем случае наме-
чается предварительная тактика и прогнозиру-
ется вероятный результат представления за-
ключения эксперта суду как доказательства 
обоснованности выдвинутого против подсу-
димого обвинения. Исследованию перечис-
ленных вопросов в юридической литературе 
уделено значительное внимание, тем не менее, 
некоторые составляющие этой работы с точки 
зрения ее методологии еще требуют более 
углубленного анализа4. 

Исходя из содержания общего определения 
понятия методологии, рассматриваемой в том 
числе как совокупность методов, приемов ис-
следования, применяемых в науке и практике 
[8 , с. 180]5, полагаем возможным рассматри-
вать методологию анализа и оценки заключе-
ния эксперта как оптимальную совокупность 
научных методов, приемов познания, исполь-
зование которых обеспечивает решение о его 
допустимости как одной из задач уголовно-
процессуальной деятельности. Научный ха-
рактер этих приемов не означает ограничения 
сферы их применения исключительно теоре-
тическими исследованиями6. 

В теории аргументации метод рассматри-
вается как система предписаний, рекоменда-
ций, предостережений образцов и т.п., указы-
вающих, как сделать что-то [2, с. 116]. Класси-
фикация методов научного исследования, ис-
пользуется в различных сферах юридической 
деятельности, общеизвестна: 1) всеобщий диа-
лектический метод; 2) общенаучные методы; 
3) специальные методы. Общенаучные и спе-
циальные методы как методы меньшей степе-
ни общности являются элементами всеобщего 
диалектико-материалистического (философско-
го) метода как образующего систему отправных 
положений, на которых базируется использо-
вание общенаучных и специальных методов. 
Полагаем, что при оценке доказательств, в том 
числе заключений экспертов, используются 

методы всех ранее названных классификаци-
онных групп7. 

В настоящей статье анализируется содер-
жание исследования и оценки заключения 
эксперта с позиции диалектики как системы 
принципов исследования, акцентировав вни-
мание на таком из них, как принцип системно-
сти8. Системный (системно-структурный) под-
ход как метод научного познания направлен на 
изучение характеристик отдельных элементов 
изучаемого объекта с точки зрения его внутрен-
него строения и существующих в нем взаимо-
связей между составляющими его элементами9. 
Как обоснованно констатирует В.А. Новицкий, 
данный метод достаточно широко используется 
в юридическом доказывании [4, с. 60]10, что по-
зволяет считать его в полной мере относимым к 
процедуре оценки доказательств. Последняя свя-
зана с исследованием целого ряда взаимосвязан-
ных элементов в виде установленных уголовно-
процессуальным законом действий по их соби-
ранию и проверке, а также с оценкой характе-
ристик осуществляющих их субъектов, обязан-
ных соблюдать соответствующие требования 
этого закона. 

Содержание системно-структурного под-
хода к анализу заключения эксперта определя-
ется рядом факторов. Таковыми являются со-
держание процедуры его получения, разде-
ляемой на ряд действий, выполняемых: а) сле-
дователем, осуществившим обнаружение и 
изъятие, осмотр объекта будущего судебно-
экспертного исследования, вынесшим поста-
новление о назначении экспертизы и выпол-
нившим ряд действий по соблюдению прав 
других участников процесса при ее назначе-
нии; б) экспертом, осуществившим непосред-
ственное исследование представленного ему 
объекта и подготовившим заключение по ре-
зультатам этого исследования. Результаты пе-
речисленных действий названных субъектов 
создают систему информации, отраженную в 
соответствующих материалах уголовного дела 
и подлежащую анализу и оценке. 

Заключение эксперта представляет собой 
процессуальный документ, состоящий из трех 
основных частей — вводной, научно-исследо- 
вательской и резолютивной. Установленная 
законодателем структура заключения эксперта 
при несложном ее анализе позволяет рассмат-
ривать отдельные ее составляющие как частные 
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подсистемы элементов, относящиеся к отдель-
ным критериям оценки доказательств и нахо-
дящиеся во взаимосвязи с ними, как и эти кри-
терии во взаимосвязи между собой. В частно-
сти, указанные во вводной части заключения 
эксперта сведения об экспертном учреждении, 
а также данные, характеризующие эксперта 
(его образование, специальность, стаж работы, 
ученая степень и (или) ученое звание, зани-
маемая должность (п. 4 ч. 1 ст. 204 УПК РФ)11 
рассматриваются как обстоятельства, позво-
ляющие сделать вывод о производстве экспер-
тизы надлежащим субъектом12. Описание во 
вводной части заключения эксперта объектов 
исследования и материалов, представленные 
на исследование (п. 7 ч. 1 ст. 204 УПК РФ) 
подлежит сопоставлению с их описанием в 
протоколе следственного действия, при произ-
водстве которого они были обнаружены и изъ-
яты. Тем самым, устанавливается относимость 
к расследуемому преступлению, как объекту 
исследования, так и заключению эксперта. 
Существенное расхождение в таком описании 
либо наличие описания только в заключении 
эксперта может вызвать обоснованное сомне-
ние в том, что на исследование были представ-
лены именно тот объект, который действитель-
но изъял следователь. Такое сомнение обычно 
обусловлено тем, что в протоколе следствен-
ного действия содержится только перечисле-
ние обнаруженных и изъятых в ходе его про-
ведения объектов без описания их индивиду-
альных характеристик, а до направления этих 
объектов в судебно-экспертное учреждение 
(подразделение) их дополнительный осмотр не 
производился. 

В судебной практике еще продолжают 
встречаться факты исключения, как таких объ-
ектов, так и заключений экспертов по резуль-
татам их исследования в связи с неустановле-
нием их относимости к рассматриваемому 
уголовному делу. В свою очередь, имеются 
факты неполного совпадения индивидуальных 
характеристик объектов в протоколах следст-
венных действий и во вводных частях заклю-
чений экспертов, что практически всегда ис-
пользуется стороной защиты для заявления 
ходатайств в судебном следствии, а впослед-
ствии в апелляционных и кассационных жало-
бах о признании объектов исследования не 
соответствующими требованиям относимости, 

а заключений экспертов — недопустимыми13. 
Такая ситуация возникла, в частности, при 
рассмотрении Пятигорским гарнизонным во-
енным судом уголовного дела по обвинению 
бывшего военнослужащего А. в преступлении, 
предусмотренном пп. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 
УК РФ, т.е. неоднократном применении наси-
лия в отношении другого военнослужащего, 
который в итоге покончил жизнь самоубийст-
вом. В ходе судебного следствия защитник 
подсудимого заявил ходатайство о признании 
недопустимым заключения посмертной пси-
холого-психиатрической экспертизы потер-
певшего. При ее проведении в числе других 
материалов исследовались фотокопии (распе-
чатки) переписки потерпевшего с матерью и 
своим знакомым в социальной сети «Вконтак-
те», которым он сообщал о насилии со сторо-
ны А. Подсудимый и его защитник утвержда-
ли о неправомерном использовании этих мате-
риалов, приобщенных к делу следователем без 
соответствующего постановления и без прото-
кола осмотра. На данное ходатайство проку-
рор — государственный обвинитель принес воз-
ражение, отметив со ссылками на листы дела, 
что данные материалы приобщены к делу по 
ходатайству матери погибшего, признанной по-
терпевшей, с соблюдением процессуальных 
требований. По результатам рассмотрения хо-
датайства стороны защиты и возражения госу-
дарственного обвинителя председательствую-
щий вынес постановление об отказе в удовле-
творении названного ходатайства. С этим ре-
шением согласился Южный окружной военный 
суд, рассмотрев уголовное дело в апелляцион-
ном порядке14. 

Существенным недостатком, еще допус-
каемым субъектами досудебного производства, 
является ограничение процедуры оценки за-
ключения эксперта прочтением только его ре-
золютивной части. С одной стороны, следова-
тель и прокурор таким образом могут выяс-
нить, ответил ли эксперт на все поставленные 
перед ним следователем вопросы, а также на-
сколько полны эти ответы, соответствует ли 
их содержание характеру вопросов. С другой 
стороны, согласно п. 9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ 
эксперт должен отразить в заключении содер-
жание и результаты исследований с указанием 
примененных методик. Эта информация содер-
жится в исследовательской части заключения. 
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Она должна анализироваться в совокупности  
с содержанием выводов эксперта в резолютив-
ной части его заключения, которые должны 
находиться в соответствии с результатами ис-
следования, изложенными в исследователь-
ской части. Нередко в судебном следствии в 
суде первой инстанции, в апелляционных и 
кассационных жалобах стороной защиты ут-
верждается об обосновании приговора заклю-
чением эксперта, в исследовательской и резо-
лютивной частых которого по-разному изложе-
ны результаты исследования и не соответст-
вующие им окончательные выводы эксперта. 
Данное обстоятельство обязывает следовате-
лей, сотрудников подразделений процессуаль-
ного контроля и руководителей следственных 
органов, а также осуществляющих надзор в 
досудебном производстве прокуроров (в равной 
степени и прокуроров, участвующих в судеб-
ных стадиях процесса) подробно знакомиться 
не только с выводами эксперта, но и со сведе-
ниями, которыми они обоснованы. 

Приговором Архангельского областного 
суда Я. признан виновным и осужден за со-
вершение двух мошенничеств, а также приго-
товление к мошенничеству в составе органи-
зованной группы, в особо крупном размере, 
повлекшие лишение прав граждан на жилые 
помещения; убийство трех человек из корыст-
ных побуждений; подделку удостоверения с 
целью его использования. В судебном следст-
вии, а впоследствии в апелляционной жалобе 
защитник Я. утверждал о том, что причины 
смерти трех человек, убийства которых ин-
криминированы Я., объективно не установле-
ны. Ходатайство мотивировалось тем, что при 
обнаружении останков трупов потерпевших их 
осмотр не проводился, в процессе судебно-
медицинских экспертиз не исследовались 
внутренние органы трупов и костные покровы. 
В судебном следствии государственный обви-
нитель представил суду, а затем в судебных 
прениях проанализировал протоколы ряда 
следственных действий, при проведении кото-
рых были обнаружены части трупов и костные 
останки нескольких лиц, а также заключения 
ряда экспертиз (судебно-медицинских по методу 
генетической идентификации, медико-крими- 
налистических, антропологических и т.д.), про-
токолы осмотров предметов и другие исследо-
ванные материалы дела. Эти доказательства 

подтвердили происхождение останков трупов 
от потерпевших, а также причины смерти ка-
ждого из них. Например, обращалось внима-
ние суда на указание в исследовательской час-
ти экспертизы черепа одного из потерпевших 
наличия на двух фрагментах задневнутренних 
квадрантов теменных костей двух вдавленных 
переломов, морфологическая картина которых 
свидетельствовала об их образовании в ре-
зультате не менее чем от двух ударных воз-
действий тупого твердого предмета (предме-
тов) с ограниченной травмирующей поверхно-
стью, действовавшим под углом близким к 
прямому к повреждаемой области головы по-
терпевшего. Характер этих повреждений сви-
детельствовал о возможности их причинения 
металлической гирей от настенных часов, раз-
мерно-конструктивные характеристики кото-
рой соответствовали характеру названных 
выше повреждений. Об ее использовании для 
убийств ранее давал показания Я. Таким же 
образом анализировались заключения экспер-
тов по результатам исследования останков 
других потерпевших в совокупности с иными 
доказательствами, принятыми во внимание 
судом первой инстанции при постановлении 
обвинительного приговора, который оставлен без 
изменения судом апелляционной инстанции15. 

Изучение исследовательской части экс-
пертного заключения необходимо субъектам 
уголовного преследования, так как нередко 
защитники обращают внимание судов на неко-
торое лингвистическое расхождение описания 
экспертом результатов исследования в иссле-
довательской части заключения и его выводов 
в резолютивной части. Несмотря на единство 
их смысла, не допускающее иных трактовок, в 
подобных ситуациях они, тем не менее, ут-
верждают о внутреннем противоречии содер-
жания заключения эксперта, о несоответствии 
его выводов результатам исследования, хода-
тайствуя на этом основании признать заклю-
чение недопустимым. 

Таким образом, анализ и оценка содержа-
ния заключения эксперта представляют собой 
специфический и сложный процесс, в рамках 
которого осуществляется исследование внут-
рисистемных связей элементов заключения 
эксперта (внутренней структуры заключения, 
установленной в ч. 1 ст. 204 УПК РФ), и его 
внешнесистемных связей с другими доказа-
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тельствами по изучаемому уголовному делу  
с целью уяснения отсутствия или наличия про-
тиворечий между ними. В связи с этим, напри-
мер, в ряде организационно-распорядительных 
документов Генеральной прокуратуры РФ со-
держатся предписания, которые обязаны вы-
полнять прокуроры — участники уголовного 
судопроизводства16 при исследовании и оценке 
заключений экспертов. В указании от 21.092018 
№ 602 / 27 «Об усилении прокурорского над-
зора за исполнением законов при выявлении, 
пресечении, раскрытии и расследовании пре-
ступлений экстремистской направленности» 
содержится, в том числе, требование об уделе-
нии особого внимания установлению соответ-
ствия изложенных в заключениях экспертов 
выводов содержанию исследовательской части 
и отраженным в постановлении о назначении 
экспертизы (исследования) вопросам, полноте 
и всесторонности выводов, наличию в них 
противоречий, квалификации экспертов (спе-
циалистов) и наличию у них полномочий давать 
оценку изложенным фактам. Вместе с тем выяс-
нение круга этих вопросов не решает все задачи, 
возникающие при исследовании и оценке экс-
пертного заключения. Субъекты досудебного 
производства обязаны четко представлять себе 
их характер и возможности решения с исполь-
зованием не только системно-структурного, но 
и других методов, владение которыми является 
необходимым показателем их профессиональ-
ной состоятельности. 
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1 Ввиду многообразия формулировок понятия оценки 
заключения эксперта в трудах названных ученых, пола-
гаем возможным привести отдельные из них. Например, 
И.Л. Петрухин пишет, что при оценке заключения экспер-
та следует выяснить: а) были ли предоставлены эксперту 
достаточные и надлежащие объекты исследования; б) бы-
ло ли произведено экспертное исследование с достаточной 
полнотой; в) основано ли заключение эксперта на пра-
вильных научных положениях, получено ли оно в резуль-
тате применения верных методов исследования; г) обос-
нованы ли выводы эксперта; д) производило ли экспертизу 
компетентное лицо, не вышел ли эксперт за пределы своей 
компетенции; е) соблюдались ли при проведении экспер-
тизы требования уголовно-процессуального закона [6,  
с. 228—47]. Н.П. Майлис включает в содержание рассмат-
риваемой оценки определение достоверности заключения 
эксперта, его относимости; достаточность представленно-
го эксперту материала и правильность исходных данных 
для проведения исследования и его правильность; обосно-
ванность выводов; определение доказательственного зна-
чения (силы) заключения эксперта [3, с. 101].  
2 В соответствии со ст. 25 данного закона в заключении 
эксперта или комиссии экспертов должны быть отраже-
ны: время и место производства судебной экспертизы; 
основания ее производства; сведения о субъекте назна-
чения; сведения о государственном судебно-экспертном 
учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, обра-
зование, специальность, стаж работы, ученая степень и 
ученое звание, занимаемая должность), которым поруче-
но производство судебной экспертизы; предупреждение 
эксперта в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения; вопросы, поставленные перед экспертом 
или комиссией экспертов; объекты исследований и мате-
риалы дела, представленные эксперту для производства 
судебной экспертизы; сведения об участниках процесса, 
присутствовавших при производстве судебной эксперти-
зы; содержание и результаты исследований с указанием 
примененных методов; оценка результатов исследований, 
обоснование и формулировка выводов по поставленным 
вопросам; материалы, иллюстрирующие заключение экс-

                                                                     
перта или комиссии экспертов // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 04.06.2021, № 23, ст. 2291.  
3 Помимо перечисленных обстоятельств, прокурор па-
раллельно с оценкой заключений эксперта устанавливает 
правомерность обоснования им вывода органа расследо-
вания о квалификации преступления (в частности, при 
применении вреда здоровью), размера причиненного 
преступлением вреда, о направлении уголовного дела в 
суд для рассмотрения вопроса о применении к обвиняе-
мому принудительных мер медицинского характера, 
обоснования заключением эксперта гражданского иска в 
рамках уголовного дела и т.д. 
4 Соблюдение научной методологии является необходи-
мой составляющей процесса оценки доказательств в уго-
ловном процессе. На это обращает внимание, в частно-
сти, И.Л. Петрухин, формулируя определение понятия 
такой оценки как мыслительной деятельности следовате-
ля, прокурора, судей, осуществляемой в логических 
формах при соблюдении научной методологии познания, 
обеспечивающей достижение истины [12 , с. 427].  
5 Следует отметить, что понятие методологии рассматри-
вается в различном его содержании. Например, С.И. Оже-
гов трактует его как учение о научном методе вообще 
или о методах отдельных наук [5, с. 22]. В данной статье 
методология рассматривается именно в качестве сово-
купности методов, используемых в определенной сфере 
научной и практической деятельности. 
6 А.А. Эйсман справедливо отмечает, что практическая 
работа участника уголовного судопроизводства в суще-
ственной своей части носит познавательный характер и 
в этом смысле приближается к научной деятельности  
[7, с. 13]. В юридической литературе отмечается также, 
что методологический арсенал современной теории го-
сударства и права складывается из трех основных групп 
методов исследования: философские, общенаучные, ча-
стно-научные юридические. Разработка в юридической 
науке средства познания философского уровня является 
принципиальным условием не только сохранения ее соб-
ственно методологической (а следовательно и научной) 
самостоятельности, но и обеспечения надлежащего уровня 
исследовательских результатов, их защищенности от 
чьей-либо интерпретации [10 , с. 13].  
7 При этом следует учитывать, что универсального мето-
да на существует, поскольку «каждый предмет и каждая 
проблема требуют собственного метода» [12, с. 266].  
8 Данный принцип, как отмечается в философской лите-
ратуре, направляет мышление к познанию целостности 
системы, а также на оценку необходимых связей рассмат-
риваемого предмета с окружающими его предметами, 
процессами, направляет внимание на анализ, неотрывный 
от синтеза, на элементаристский подход, сопряженный  
с системным подходом [1, с. 381—382].  
9 Как отмечает В.М. Сырых, системно-структурный подход 
основывается на теории систем. Ее предметом выступают 
такие всеобщие свойства явлений и предметов материаль-
ного и духовного ми рак, как сложность, связь и целост-
ность. Согласно этой теории любое целостное явление 
(предмет) состоящее из совокупности взаимосвязанных 
элементов, представляет собой систему [9, с. 123—125]. 
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10 При этом автор обоснованно отмечает, что в ходе ис-
пользования названного метода выделяются элементы 
исследуемого объекта, устанавливается специфика их 
содержания, рассматривается их функциональная харак-
теристика. Одновременно системно-структурный метод 
позволяет установить взаимосвязи между элементами, ко-
торые придают исследуемому объекту качество единства.  
11 К числу критериев, определяющих надлежащего субъ-
екта производства экспертизы, относится и установлен-
ное в п. 5 ч. 1 ст. 204 УПК РФ требование о включении 
во вводную часть экспертного заключения сведений о 
предупреждении эксперта об ответственности за дачу 
ложного заключения. Отсутствие в заключении таких 
сведений дает основание для вывода о нарушении по-
рядка организации и производства экспертизы, установ-
ленного в п. 4 ч. 4 ст. 57 и в ч.ч. 2 и 4 ст. 199 УПК РФ. 
12 В данном случае в качестве критериев допустимости 
заключения эксперта рассматриваются соответствующие 
разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.1995 
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Консти-
туции Российской Федерации при осуществлении право-
судия» (п. 16) и от 19.12.2017 № 51 «О практике приме-
нения законодательства при рассмотрении уголовных 
дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроиз-
водства)» (п. 13). В соответствии с ними доказательства 
должны признаваться полученными с нарушением зако-
на, если при их собирании и закреплении были наруше-
ны гарантированные Конституцией Российской Федера-
ции права человека и гражданина или установленный 
уголовно-процессуальным законодательством порядок 
их собирания и закрепления, а также если собирание и 
закрепление доказательств осуществлено ненадлежащим 
лицом или органом либо в результате действий, не пре-
дусмотренных процессуальными нормами. См.: Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 1996. № 1. С. 6.; Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2018. № 3. С. 5. 
13 Так происходит, в частности, в связи с несоблюдением 
следователями следственных подразделений Следствен-
ного комитета РФ требований Инструкции о порядке 
изъятия, учета, хранения и передачи вещественных дока-
зательств, ценностей и иного имущества по уголовным 
делам в Следственном комитете Российской Федерации,  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
утвержденной приказом Следственного комитета Рос-
сийской Федерации от 30.09.2011 № 142. предметы и 
документы, за исключением документов (в том числе 
личных), которые будут храниться непосредственно в 
деле, должны быть упакованы, опечатаны, заверены под-
писями следователя, понятых и других участников след-
ственного действия (п. 5). Упаковка должна обеспечи-
вать невозможность подмены или изменения содержимо-
го без нарушения ее целостности и сохранность изъятого 
от повреждения, порчи, ухудшения или утраты свойств, 
в силу которых оно имеет значение вещественного дока-
зательства. На упаковке должна быть пояснительная 
надпись с перечнем ее содержимого и указанием вида, 
даты и места следственного действия, номера уголовного 
дела и (или) его краткой фабулы, полного наименования 
должности лица, производившего следственное действие 
(п. 6). Не допускается направления объектов для эксперт-
ных исследований без их надлежащей упаковки (п. 22). 
14 Апелляционное определение судебной коллегии по 
уголовным делам Южного окружного военного суда от 
02.10.2020 № 22А-357/2020 // СПС «КонсультантПлюс». 
Дата обращения 10.12.2022.Данное определение не пуб-
ликовалось.  
15 Апелляционное определение Второго апелляционного 
суда общей юрисдикции от 06.04.2021 по делу № 55—
130/2021 // СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 
15.03.2023. Данное определение не публиковалось. 
16 В частности, в приказе от 17.09.2021 № 544 «Об орга-
низации прокурорского надзора за процессуальной дея-
тельностью органов предварительного следствия проку-
рорам предписывается обращать внимание на соблюде-
ние при назначении и производстве судебных исследова-
ний и экспертиз требований УПК РФ, в том числе ка-
сающихся обеспечения принципа независимости экспер-
та, а также его компетентности, включая наличие атте-
стации на право самостоятельного производства экспер-
тизы, проведенной в порядке, установленном соответст-
вующими федеральными органами исполнительной вла-
сти, и лицензии, если этого требуют действующие нор-
мативные правовые акты в сфере судебно-экспертной 
деятельности (п. 1.14).  
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Аннотация. В данной статье автор рассматривает вопросы использования экономических знаний в рас-

следовании преступлений (в первую очередь, преступлений в сфере экономики). Автором приводится 
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ассмотрению проблемы использования 
экономических знаний в расследовании 
преступлений должно предшествовать 

решение вопроса допустимости использования 
терминов «познание» и «знание» как идентич-
ных. До настоящего времени данный вопрос яв-
ляется дискуссионным. Некоторые ученые, сре-
ди которых Е.Р. Россинаская [1, с. 8], С.А. Шей-
фер [2, с. 134—135], полагая, что между поня-
тиями «знание» и «познание» отсутствуют 
существенные смысловые различия, придержи-
ваются мнения об их синонимичности и воз-
можности использования как равнозначных. 

Подобный подход, на наш взгляд, обуслов-
лен отсутствием терминологического единства 
в действующем законодательстве, где в одних 
случаях законодатель использует понятие 
«специальные знания» (ст. ст. 57, 58, 195 УПК 
РФ, ст. ст. 49, 50 КАС РФ, ст. ст. 19, 55, 551 
АПК РФ, ст. ст. 79, 85 ГПК РФ и др.), а в дру-
гих — «специальные познания» (ст. ст. 25.8, 
25.9, 26.4 КоАП РФ, ст. 95 НК РФ и др.). Дру-
гие ученые склоняются к тому, что термины 
«знание» и «познание» не являются тождест-
венными. Указанная позиция, которой при-
держиваемся и мы, исходит из трактовки дан-
ных терминов в философских словарях и эн-
циклопедиях в гносеологическом аспекте, со-
гласно которой знание есть результат позна-
ния, а познание, в свою очередь, представляет-
ся собой деятельность по приобретению зна-
ний [3, с. 123, 293; 4, с. 33, 66; 5, с. 20, 30—31; 
6, с. 51, 259]. 

Ряд ученых-исследователей, в частности 
Р.С. Белкин, И.Н. Сорокотягин, неоднократно 
предпринимали попытки привести дефиницию 
понятия «специальные знания». Устоялось мне-
ние, отраженное еще в УПК РСФСР 1960 года 
(ст. 78) и наблюдаемое в ряде действующих 
нормативных правовых актов (например, ч. 1 
ст. 79 ГПК РФ, ч. 1 ст. 25.9 КоАП РФ, ст. 2 
Федерального закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» и др.), согласно которому под 
специальными знаниями понимаются науч-
ные, а также практические познания в науке, 
технике, искусстве или ремесле. При этом, как 
полагает И.Л. Бедняков, отсутствие их обще-
доступности и общеизвестности, приобрете-
ние в процессе профессионального обучения, 
научно-исследовательской деятельности, прак-

тического применения компетенций, возмож-
ность неоднократного применения, а также 
вовлечение в уголовное судопроизводство в 
порядке, предусмотренном законом, являются 
обязательными признаками специальных зна-
ний [7, с. 5]. 

В доктрине уголовно-процессуального 
права нет единого мнения по поводу того, кто 
из участников уголовного судопроизводства 
может быть наделен специальными знаниями. 
Некоторые ученые считают, что такими субъ-
ектами могут быть исключительно эксперт и 
специалист, другие полагают, что к субъектам 
специальных знаний также необходимо отне-
сти лиц, которые осуществляют расследование 
преступления, в частности, указывая, что доз-
наватель, следователь, прокурор, состав суда 
используют специальные знания при реализа-
ции процессуальных функций по собиранию, 
исследованию, а также оценке доказательств 
по уголовному делу. 

Представляется более обоснованной первая 
точка зрения относительно субъектов специаль-
ных знаний, поскольку эксперт и специалист 
оказывают содействие как органам предвари-
тельного расследования, так и суду в расследо-
вании уголовного дела, и именно они в законо-
дательно регламентированном порядке вводят 
специальные знания в уголовно-процессуальную 
деятельность. Системное толкование дейст-
вующего процессуального законодательства 
также позволяет прийти к такому выводу, по-
скольку, с одной стороны, законодателем спе-
циально выделены такие источники доказа-
тельства, как заключение и показания эксперта 
и специалиста (п. 3 и 31 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), а 
с другой стороны, вовлечение в уголовно-
процессуальную деятельность эксперта и спе-
циалиста как носителей специальных знаний 
призвано обеспечить закрепленную в ст. 15 
УПК РФ состязательность сторон уголовного 
судопроизводства, ограничивая возможность 
предрешать доказанность определенных об-
стоятельств, имеющих значение для правиль-
ного рассмотрения уголовного дела со стороны 
лиц, осуществляющих производство по уголов-
ному делу, несмотря на возможное наличие у 
них необходимых специальных знаний. 

Рассмотрев общие вопросы, связанные с 
определением специальных знаний в уголов-
ном процессе, определимся с дефиницией 

Р 
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субъектов экономических знаний, под кото-
рыми, на наш взгляд, следует понимать све-
дущих лиц, обладающих необходим профес-
сиональным образованием, знаниями, умения-
ми, компетенциями, практическим опытом, 
осуществляющих профессиональную деятель-
ность в соответствующей области экономиче-
ских знаний, постоянно повышающих свою 
профессиональную квалификацию, не имею-
щие не снятой или не погашенной судимости и 
наделенных процессуальным статусом спе-
циалиста либо эксперта. 

Следует также отдельно остановиться на 
некоторых теоретических аспектах дискусси-
онных вопросов использования экономиче-
ских знаний в расследовании преступлений. 

Уголовно-процессуальным законодатель-
ством предусматривается обязанность следо-
вателя удостовериться в компетентности спе-
циалиста до проведения следственного дейст-
вия (ч. 2 ст. 168 УПК РФ), однако в законе не 
раскрывается процессуальный порядок, в ко-
тором должно осуществляться такое удостове-
рение. Определяя данное требование для спе-
циалиста, законодатель, на наш взгляд, не-
обоснованно устранился от закрепления тре-
бований аналогичного характера в отношении 
эксперта, ограничившись лишь неконкретной 
формулировкой, согласно которой экспертиза 
проводится лицами, обладающими специаль-
ными знаниями (ч. 2 ст. 195 УПК РФ). Ука-
занные пробелы, по нашему мнению, нужда-
ются в устранении путем уточнения законода-
телем соответствующих норм уголовно-
процессуального закона либо разъяснения 
данных вопросов в толкованиях Верховного 
Суда РФ, закрепленных в соответствующих 
пленумах (например, постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О 
судебной экспертизе по уголовным делам»). 

В юридической литературе неоднократно 
отмечается, что в содержание специальных 
знаний не могут включаться правовые знания, 
поскольку последние являются одной из со-
ставляющих профессиональной компетенции 
осуществляющих расследование лиц. Указан-
ная позиция отражена и в судебной практике 
Верховного Суда РФ. 

Можно выделить по меньшей мере два про-
блемных фактора, обуславливающих необхо-
димость использования экономических знаний 

в расследовании преступлений. Во-первых, 
имеют место некоторые пробелы в законода-
тельном регулировании, позволяющие пре-
ступникам использовать разнообразные спо-
собы совершения преступлений с документа-
ми, основными средствами и материально-
производственными запасами, денежными 
средствами и их эквивалентами, цифровыми 
финансовыми активами, используя последние 
для совершения новых преступлений. Во-
вторых, наблюдается недостаточный уровень 
специальных экономических знаний сотруд-
ников правоохранительных органов, нередко 
обуславливающий неспособность своевре-
менного выявления преступлений, в том чис-
ле в сфере экономики, а также своевременно-
го установления субъектов совершения пре-
ступления и сбора необходимых доказательств 
по уголовному делу. Одновременно с этим, 
следует отметить отсутствие в научной литера-
туре единства мнений по вопросу привлечения 
специалиста-экономиста при расследовании 
преступлений. 

Автор считает необходимым также акцен-
тировать внимание на таком частном вопросе 
использования экономических знаний, как 
проблема классификации экспертиз экономи-
ческой направленности. По данному вопросу 
нет единства мнений ни в ведомственных 
нормативных правовых актах, ни в разрабаты-
ваемых законопроектах, ни в научном сообще-
стве. Так, например, Минюстом России пред-
лагается деление такого рода экспертиз на су-
дебно-бухгалтерскую и судебную финансовую 
экспертизу (приказ Минюста России от 
27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня 
родов (видов) судебных экспертиз, выполняе-
мых в федеральных бюджетных судебно-
экспертных учреждениях Минюста России, и 
Перечня экспертных специальностей, по кото-
рым представляется право самостоятельного 
производства судебных экспертиз в федераль-
ных бюджетных судебно-экспертных учреж-
дениях Минюста России»). Вместе с тем, в 
приказе МВД России от 29.06.2005 № 511 
«Вопросы организации производства судеб-
ных экспертиз в экспертно-криминалистичес- 
ких подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации» предлагается иная 
классификация, предполагающая выделение 
бухгалтерской, финансово-аналитической, 
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финансово-кредитной и налоговой экспертиз. 
Т.П. Москвина в своей работе «Возможности 
производства судебной экспертизы в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России» предлагается выделять фи-
нансово-кредитную, налоговую, инженерно-
экономическую экспертизы и экспертизу фи-
нансового состояния хозяйствующего субъек-
та [8, с. 369]. В диссертации М.Г. Нерсесян 
предлагается, следуя подходу Минюста России, 
выделять судебно-бухгалтерскую и судебную 
финансово-экономическую экспертизу, послед-
нюю подразделяя на финансово-кредитную, 
налоговую, экспертизу финансового состояния 
экономического субъекта и экспертизу стои-
мости долевых инструментов (в будущем 
трансформируемую в оценочно-стоимостную) 
[9, с. 29]. 

В научной литературе также отмечается, 
что неверный выбор вида экспертизы может 
повлечь за собой желание заинтересованных 
лиц признать соответствующее заключение 
эксперта недопустимым доказательством по 
уголовному делу, в связи с чем на практике 
зачастую назначаются комплексные эксперти-
зы в соответствии со статьей 201 УПК РФ. 
Полагаем, что следует согласиться с М.Г. Нер-
сесян, которая считает целесообразным в та-
ком случае, не прибегая к комплексной экс-
пертизе, рассматривать вопрос о проведении 
просто судебной экономической экспертизы, 
оставляя при этом выделение соответствую-
щего вида экспертизы применительно к каж-
дому из поставленных перед экспертом вопро-
сов на его усмотрение [9, с. 29]. 

Большое разнообразие предлагаемых видов 
судебно-экономических экспертиз, в частности, 
таких как бухгалтерская, налоговая, налоговед-
ческая, финансово-экономическая, финансово-
аналитическая, финансово-кредитная, учетно-
экономическая, кредитно-денежная, планово-
экономическая, инженерно-экономическая, эко-
номико-статистическая, строительно-бухгал- 
терская, экономико-трудовая и т.д., обуслав-
ливает необходимость скорейшего законода-
тельного регулирования данного вопроса. 

Проблемным вопросом в доктрине уголов-
ного процесса и криминалистической тактике, 
на наш взгляд, является также вопрос недоста-
точного регулирования такого метода сбора 
доказательств, как ревизия, предусмотренная 

нормами ч. 1 и 3 ст. 144 УПК РФ. Несмотря на 
то, что дознаватель и следователь вправе тре-
бовать производства ревизий, порядок их про-
ведения нормами уголовно-процессуального 
закона не определен. Источником доказа-
тельств в данном случае должен выступать 
документ, составляемый по результатам про-
ведения ревизии (например, акт ревизии). 
Вместе с тем, в ряде случаев остаются неяс-
ными вопрос субъектного состава лиц, прово-
дящих ревизию (специалист, эксперт, аудитор, 
ревизионная комиссия либо работники реви-
зуемого хозяйствующего субъекта), а также 
вопрос, к какому виду доказательств, указан-
ных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, следует относить 
документ, составляемый по результатам реви-
зии (заключение эксперта, специалиста либо 
иные документы). 

На наш взгляд, учитывая значимость акта 
ревизии как источника доказательств для рас-
следования уголовных дел в сфере экономики, 
целесообразно включить его в число доказа-
тельств в ч. 2 ст. 74 УПК РФ и закрепить в 
нормах уголовно-процессуального закона по-
рядок его получения с привлечением не аффи-
лированных с ревизуемым хозяйствующим 
субъектом специалистов, поскольку в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 58 УПК РФ специалист, в част-
ности, оказывает содействие в обнаружении, 
закреплении и изъятии предметов и докумен-
тов при расследовании уголовного дела. По-
скольку вопросы проведения ревизии затраги-
ваются только в отдельных нормативных пра-
вовых актах, которые определяют порядок ее 
проведения в рамках государственного, муни-
ципального или бюджетного контроля в отно-
шении государственных и муниципальных 
экономических субъектов в ходе реализации 
административно-властных полномочий вы-
шестоящими инстанциями и не регулируют 
такой порядок в отношении коммерческих орга-
низаций, то в целях информационного обеспе-
чения криминалистической тактики расследова-
ния преступлений в сфере экономики следует 
разработать Инструкцию, регламентирующую 
единообразный порядок проведения проверок 
(ревизий), которая, в частности, может быть 
утверждена совместным приказом Минюста 
России, Минфина России, Генеральной проку-
ратуры РФ, Следственного комитета России, 
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МВД России и иных заинтересованных мини-
стерств и ведомств. 

В заключение следует остановиться на от-
дельных аспектах судебно-следственной прак-
тики использования экономических знаний в 
расследовании преступлений. 

Заметим, что следственная практика в во-
просе исполнения закрепленной ст. 168 УПК 
РФ обязанности следователя удостовериться в 
компетентности специалиста перед проведе-
нием следственного действия является неод-
нозначной. Такое удостоверение реализуется 
либо посредством приобщения к материалам 
уголовного дела заверенных копий докумен-
тов, подтверждающих образование, квалифи-
кацию и стаж работы специалиста, либо 
оформлением и последующим приобщением к 
материалам дела объяснения специалиста по 
соответствующим вопросам его квалифика-
ции, либо проведением беседы с руководите-
лем экспертной организации, в которой осу-
ществляет свою деятельность привлекаемый к 
участию в следственном действии специалист. 
Как отмечалось ранее, вопрос проверки и 
оценки компетентности специалиста и экспер-
та нуждается в уточнении, причем, наиболее 
оправданным представляется первый из ука-
занных подходов следственной практики, по-
скольку, на наш взгляд, он согласуется с пози-
цией Верховного Суда РФ в отношении него-
сударственного эксперта, изложенной в абз. 2 
п. 3 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 21.12.2010 № 28, в соответствии с кото-
рым в отношении такого эксперта суд, в числе 
прочего, предварительно запрашивает сведе-
ния, свидетельствующие о надлежащей ква-
лификации и компетентности эксперта (в ча-
стности, об образовании, специальности, ста-
же работы судебным экспертом и т.д.) и при 
необходимости приобщает заверенные копии 
подтверждающих указанные сведения доку-
ментов к материалам уголовного дела. 

В декабре 2022 года Минюстом России 
предложен проект распоряжения Правительства РФ 
«О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 16.11.2021 
№ 3214-р», зарегистрированный за номером 
01/23/12—22/00133976. Несмотря на то, что 
указанным законопроектом перечень экспертиз, 
проводимых исключительно государственными 
судебно-экспертными организациями, допол-

нен судебной экономической экспертизой 
(включающей в указанном проекте в себя фи-
нансово-экономическую, финансово-аналити-
ческую и налоговую), отсутствие единой зако-
нодательно закрепленной классификации экс-
пертиз, предполагающих использование специ-
альных экономических знаний, позволит в ряде 
случаев проводить такого рода экспертизы и в 
негосударственных экспертных организациях. 
Такое заключение можно сделать по результа-
там анализа правоприменительной судебной 
практики, в частности, кассационного опреде-
ления Четвертого кассационного суда общей 
юрисдикции от 22.11.2022 № 88а-37531/2022 по 
делу № 8а-32342/2022 [10]. 

В указанном деле рассматривался вопрос 
об установлении кадастровой стоимости зе-
мельного участка, и для его разрешения была 
назначена судебная оценочная экспертиза, по-
рученная негосударственному экспертному 
учреждению. Доводы административного от-
ветчика о недопустимости поручения проведе-
ния экспертизы негосударственному эксперту, 
мотивированные тем, что судебная экспертиза 
по определению рыночной стоимости объек-
тов землеустройства в рамках установления их 
кадастровой стоимости согласно распоряже-
нию Правительства РФ от 16.11.2021 № 3214-р 
включена в перечень судебных экспертиз, 
проводимых исключительно государственны-
ми судебно-экспертными организациями, су-
дом кассационной инстанции были отклонены. 
Свое определение кассационная инстанция 
мотивировала решением Верховного Суда РФ 
от 24.03.2022 № АКПИ22—93 [11], в котором 
указано, что суд, с учетом фактических об-
стоятельств дела, сам определяет характер и 
виды необходимых ему для правильного рас-
смотрения дела специальных познаний и при-
нимает решение о назначении экспертизы, в 
том числе и вне государственных судебно-
экспертных учреждений, несмотря на утвер-
жденный перечень видов судебных экспертиз, 
проводимых исключительно государственны-
ми судебно-экспертными организациями. 

При рассмотрении субъектов экономиче-
ских знаний мы уже обращали внимание на то, 
что в теории уголовного процесса и судебной 
экспертизы преобладает мнение, согласно ко-
торому правовые вопросы не могут включаться 
в содержание специальных знаний, субъектами 
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которых являются эксперты и специалисты. 
Судебная практика также придерживается ука-
занной позиции. Как отмечается в пункте 4 
постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2010 № 28 (в редакции постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 
№ 22), не допускается постановка перед экс-
пертом вопросов, которые связаны с оценкой 
деяния, а также вопросов, связанных с оцен-
кой достоверности полученных в ходе произ-
водства следственных действий показаний, 
поскольку разрешение такого рода вопросов 
не входит в компетенцию эксперта и является 
в силу положений ст. 88 УПК РФ прерогативой 
лиц, осуществляющих производство по уго-
ловному делу. 

Проблемным на наш взгляд является во-
прос правоприменительной практики при 
оценке доказательств, получаемых с привле-
чением специалистов, поскольку данные ими 
заключения судами зачастую расцениваются 
как менее значимые по сравнению с заключе-
ниями экспертов, в частности, по мотивам не-
предупреждения специалиста об уголовной 
ответственности. 

Так, например, апелляционным определе-
нием судебной коллегии по уголовным делам 
Московского городского суда от 14.10.2021 по 
делу № 10—10782/2021 по уголовному делу 
по обвинению в незаконной банковской дея-
тельности было отказано в признании в каче-
стве допустимых доказательств заключений 
специалистов, опровергающих выводы судеб-
ных бухгалтерских экспертиз. Суд апелляци-
онной инстанции в своем определении указал, 
что, во-первых, давшие заключение специали-
сты не предупреждались об уголовной ответ-
ственности, а, во-вторых, заключение специа-
листа не обладает присущей заключению экс-
перта доказательственной силой [12]. 

Несмотря на то, что в соответствии с ч. 2 
ст. 17 УПК РФ и разъяснениями Конституци-
онного Суда РФ, содержащимися в его поста-
новлении от 14.07.2017 № 21-П [13], никакие 
доказательства не имеют для суда заранее ус-
тановленной силы и приоритета перед други-
ми доказательствами, а в силу п. 31 ч. 2 ст. 74 
УПК РФ заключение специалиста является 
одним из источников доказательств по уго-
ловному делу и в соответствии с п. 6 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам» может быть приобщено к 
материалам уголовного дела и использоваться 
в процессе доказывания, вместе с тем, подоб-
ного рода суждения о приоритете заключения 
эксперта перед заключением специалиста в 
судебных актах — не редкость. 

На наш взгляд, для решения указанной 
проблемы в правоприменительной практике 
необходимо, с одной стороны, рекомендовать 
законодателю внести изменения в уголовный и 
уголовно-процессуальный закон по вопросу 
предупреждения специалиста об уголовной 
ответственности при даче им заключения, а, с 
другой стороны, обеспечить реализацию ин-
ститута частных определений в судах кассаци-
онной и надзорной инстанций в соответствии с 
ч. 4 ст. 29 УПК РФ в отношении нижестоящих 
судов, допустивших грубое нарушение уго-
ловно-процессуального закона, которое могло 
повлиять на законность и обоснованность по-
становленного приговора по уголовному делу. 

Изложенные проблемные вопросы исполь-
зования экономических знаний в расследова-
нии преступлений требуют адекватного реаги-
рования как со стороны законодателя, так и со 
стороны правоприменителей, в первую оче-
редь — со стороны Верховного Суда РФ, ко-
торый осуществляет толкование действующих 
норм законодательства для правильного их 
применения. Такое реагирование должно быть 
реализовано путем корректировки или допол-
нения существующих правовых норм в дейст-
вующем уголовно-процессуальном законе, 
разъяснениях Пленумов Верховного Суда РФ 
и утверждаемых им обзоров судебной практики. 
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Abstract. The author focuses on the use of blockchain technology for the needs of the domestic criminal process in 
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ХХI век является наиболее прорывным 

относительно развития цифровых технологий. 
В настоящее время взаимодействие между 
людьми, различными организациями, оказы-
вающими услуги (юридические, медицинские, 

консультационные), гражданами и государст-
венными органами осуществляется с исполь-
зованием информационных технологий. Безус-
ловно, столь экспоненциальный рост техноло-
гий оказывает на общество как положительное, 
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так и отрицательное влияние. Однако хотелось 
бы отметить, что технологии создают условия 
для качественной и эффективной работы госу-
дарственных или коммерческих органов. 

К примеру, благодаря цифровым техноло-
гиям практически во всех учреждениях, орга-
низациях, в том числе и правоохранительных 
органах, осуществляется электронный доку-
ментооборот, что способствует сокращению 
как временных ресурсов, так и материальных 
расходов. Президент Российский Федерации 
Владимир Владимирович Путин, выступая на 
конференции «Путешествие в мир искусст-
венного интеллекта» 24 ноября 2022 года, от-
метил, что в предстоящие 10 лет в нашей 
стране надо обеспечить массовое внедрение 
искусственного интеллекта во все сферы, вне-
дрить его технологии в каждый нацпроект и 
госпрограмму [1]. Слова Президента дополни-
тельно подтверждают то, что государство учи-
тывает научно-технический прогресс. 

Разумеется, цифровые технологии должны 
быть внедрены в отечественное уголовное судо-
производство. Это необходимо для того, чтобы 
правоохранительные органы, осуществляющие 
предварительное расследование, могли свое-
временно выявлять и пресекать преступления, 
а также качественно и эффективно их рассле-
довать. Стоит отметить, что без цифровых 
технологий крайне сложно расследовать пре-
ступления, совершаемые с использованием 
сети Интернет. 

Актуальность исследуемой темы не вызы-
вает сомнений. Изучение массива научных 
трудов позволяет заметить, что среди работ 
наиболее часто цитируемыми являются иссле-
дования, связанные с цифровизацией. Также 
различные конференции посвящены проблемам 
использования цифровых технологий в право-
охранительной деятельности. 

П.С. Пастухов вполне обоснованно аргу-
ментирует, что «процесс доказывания в усло-
виях современного информационного общест-
ва претерпел кардинальные изменения, так как 
современные цифровые устройства, интернет-
сервисы повсеместно фиксируют информацию 
о многочисленных аспектах человеческой дея-
тельности» [2, с. 558]. 

На сегодняшний день в научном сообщест-
ве для решения уголовно-процессуальных про-
блем учеными предлагаются различные виды 
технологий. Применяемые для защиты прав 
граждан цифровые технологии имеют много 
граней, одной из которых является блокчейн 
технология. 

Блокчейн (англ. blockchain или block chain) — 
это распределенная база данных, у которой 
устройства хранения данных не подключены к 
общему серверу. Эта база данных хранит по-
стоянно растущий список упорядоченных за-
писей, называемых блоками. Каждый блок со-
держит метку времени и ссылку на предыду-
щий блок. Чаще всего копии цепочек блоков 
хранятся и независимо друг от друга обраба-
тываются на разных компьютерах [3, с. 228]. 

Основным принципом функционирования 
новой технологии является прозрачность со-
вершаемых операций с невозможностью их 
изменения лицами, не имеющими к ней санк-
ционированного доступа. Каждая запись пред-
ставлена в виде блока, а каждый блок связан 
вместе, следуя хронологическому порядку. 
Именно поэтому термин «блокчейн» перево-
дится как «цепочка блоков» [4]. 

Применение шифрования гарантирует, что 
пользователи могут изменять только те части 
цепочки блоков, которыми они «владеют» в 
том смысле, что у них есть закрытые ключи, 
без которых запись в файл невозможна. Кроме 
того, шифрование обеспечивает синхрониза-
цию копий распределённой цепочки блоков у 
всех пользователей [5]. 

Н.С. Зиновьева отметила, что «блокчейн-
технология использует криптографию и циф-
ровые подписи для удостоверения личности: 
транзакции прослеживаются вплоть до крип-
тографических идентификационных данных, 
которые теоретически анонимны, но могут 
быть прикреплены к реальным идентификаци-
онным данным после некоторого инженерного 
анализа» [6, с. 185]. 

В научном сообществе учеными предлага-
ются различные варианты для апробации блок-
чейн технологии в уголовном судопроизводст-
ве. Исследуемая технология имеет как плюсы, 
так и минусы. А.И. Халиуллин указал, что од-
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ним из плюсов этой системы является факт то-
го, что невозможно подделать запись только в 
одном или десятках блоков, а требуется внести 
изменения сразу в блоки, хранящиеся у всех 
пользователей базы данных, иначе они будут 
считаться нелегитимными, [7, с. 383] а в каче-
стве минуса отметил, что для внедрения этой 
системы необходимы высокопроизводительные 
компьютеры и высокоскоростные магистрали 
передачи данных. Следовательно, в настоящее 
время изложенное реализуемо в ограниченных 
случаях [7, с. 384]. 

Н.С. Зиновьева считает, что необходимо ис-
пользовать особенности блокчейн-технологии, 
которые позволят помочь правоохранительным 
органам найти необходимые им связи и после-
довательность переводов. Человек, который 
осуществляет транзакции с криптовалютой, мо-
жет быть неизвестен, но всегда возможно отсле-
дить движение его средств [6, с.188]. В.Б. Хар-
ченко предлагает использовать блокчейн техно-
логии при проведении судебной экспертизы [8, 
с. 78]. Аналогичную позицию занимает также 
Л.В. Бертовский [3, с. 229]. 

Так, Л.В. Бертовский справедливо отметил, 
что «безопасность в технологии блокчейн обес-
печивается через децентрализованный сервер, 
проставляющий указанные метки времени, и 
одноранговые сетевые соединения. В результате 
формируется база данных, которая управляется 
автономно, без единого центра. Это делает це-
почки блоков очень удобными для регистрации 
событий (например, фиксации поступивших до-
кументов, протоколов проведенных следствен-
ных действий, получение решения суда об из-
брании или продлении меры пресечения, внесе-
ния медицинских записей) и операций с данны-
ми, управления идентификацией и подтвержде-
ния подлинности источника» [3, с.229]. 

А.И. Халиуллин указал, что преимущество 
внедрения технологии блокчейна в уголовное 
судопроизводство заключается «в сокращении 
временных интервалов взаимодействия между 
участниками уголовного судопроизводства и 
оперативностью получения разрешенной в рам-
ках закона информации, что будет способство-
вать соблюдению разумных сроков уголовного 
судопроизводства» [7, с.384]. 

Л.В. Бертовский пишет, что «цифровое су-
допроизводство — урегулированная нормами 
процессуального права деятельность суда, 
участвующих в деле лиц и других участников 
процесса, а также органов исполнения судеб-
ных решений по разрешению юридических 
дел, в которой ключевым фактором являются 
данные в цифровом виде, обработка и исполь-
зование результатов анализа которых по срав-
нению с традиционными формами судопроиз-
водства позволяют существенно повысить его 
эффективность; Можно выделить несколько 
основных направлений развития цифрового 
судопроизводства: нормативное регулирова-
ние, кадры и образование, формирование ис-
следовательских компетенций и технических 
заделов, информационная инфраструктура и 
информационная безопасность» [3, с.227] 

Учитывая изложенное, следует констатиро-
вать, что нам явлена тотальная цифровизация 
общества и вероятность того, что уголовное 
судопроизводство также перейдет на «цифро-
вые рельсы» крайне высока, это всего лишь де-
ло времени. Данный процесс уже не остано-
вить, а нам необходимо его адаптировать под 
нужды уголовного судопроизводства [9, с. 91]. 

Ведь как обоснованно указали О.С. Кучин 
и Я.О. Кучина «уровень современного научно-
технического прогресса сам по себе предопре-
деляет безусловное использование его дости-
жений для повышения эффективности приме-
нения высоких технологий при выявлении, 
раскрытии, расследовании и превенции пре-
ступлений» [10, с. 84]. 

Примером применения высоких техноло-
гий видится в следующем. Использование 
блокчейн технологии в рамках электронного 
уголовного дела [11] позволит: 

 аутентифицировать и верифицировать 
всех участников уголовного судопроиз-
водства, а также объем их процессуаль-
ных полномочий. К примеру, защитник 
при проведении допроса подозреваемого 
лица предъявляет удостоверение адвока-
та и ордер, которые при их внесении в 
протокол допроса автоматически в него 
«подтянутся» при наличии сведений в 
реестре адвокатов. В случае подтвер-
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ждения его статуса блокчейн технология 
позволит продолжить следственное дей-
ствие. Процесс установления валидности 
статуса защитника наглядно будет вы-
глядеть также, как при внесении каких-
либо данных через портал Госуслуги 
(рисунок 1). 

 контролировать сроки производства 
следственных действий. К примеру, со-
гласно ч. 2 ст. 187 УПК РФ допрос без 
перерыва не должен проводиться более 

4 часов. Блокчейн технология позволит 
отследить точную продолжительность 
следственного действия, не позволяя 
превысить допустимую УПК РФ протя-
женность допроса. Применение данного 
механизма обеспечит соблюдение прав 
допрашиваемого лица и исключит влия-
ние человеческого фактора, связанного  
с возможным превышением времени, 
отведенного на проведение процессуаль-
ного действия. 

 

 
 

Рис. 1. Пример проверки документа, удостоверяющего личность 
 
 
Таким образом, думается, что внедрение 

блокчейн технологии в уголовное судопроиз-
водство позволит формировать любой процес-
суальный документ в виде последовательной 
цепочки блоков, выполнение условий заполне-
ния которых предоставит возможность иденти-
фицировать участников уголовного процесса, 
выявлять объем их полномочий, устанавливать 
факты представления недействительных, под-
дельных документов, контролировать соблюде-
ние процессуальных сроков, выполнение иных 
требований, предъявляемых к доказательствам 
и процессу доказывания. При этом, ни сторона 
обвинения, ни сторона защиты не смогут воз-
действовать, искажать информацию в «закры-
тых, отработанных» блоках процессуального 
документа. 
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онституционное развитие Российской 
Федерации [1; 2; 3; 4; 5], получившее 
новый импульс после принятия Закона 

Российской Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации от 14 марта 
2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов организации и 
функционирования публичной власти» [6], 
оказало влияние и на функционирование су-
дебной системы Российской Федерации, в дея-
тельности которой накопился ряд проблем [7; 
8]. С целью совершенствования функциониро-
вания российской судебной системы необхо-
димо изучение зарубежного опыта судебно-
правовых реформ и учет положительного опы-
та в российских условиях. Рассмотрим опыт 
Республики Узбекистан, где в последнее время 
достаточно активно проводятся судебно-пра-
вовые реформы. 

Осуществленные в Республике Узбекистан 
последние годы судебно-правовые реформы 
наряду с обеспечением независимости судеб-
ной власти, открытости и прозрачности судов 
предоставили возможность усиления гарантий 
защиты прав и законных интересов граждан и 
предпринимателей. Вместе с тем дальнейшее 
расширение доступа населения к правосудию 
в рамках принципа «Новый Узбекистан — но-
вый суд» потребовало ускорения реформиро-
вания судебно-правовой системы, внедрения 
передовых международных стандартов в рас-
сматриваемую сферу для решения этих задач 
Указом Президента Республики Узбекистан от 
16 января 2023 г. № УП-11 «О дополнитель-
ных мерах по дальнейшему расширению дос-
тупа к правосудию и повышению эффективно-
сти деятельности судов» [9] были приняты 
краткосрочная Стратегия поднятия на качест-
венно новый уровень судебной системы на 
2023—2026 годы (далее — Стратегия), а также 
утверждена Программа действий по реализа-
ции краткосрочной Стратегии поднятия на ка-
чественно новый уровень судебной системы 
на 2023—2026 годы. 

В рамках Стратегии определены следующие 
приоритетные задачи обеспечения правосудия: 

 формирование подлинной справедливой 
судебной системы на основе идеи «Во 
имя чести и достоинства человека» и на-
правление ее деятельности на эффектив-

ную защиту интересов народа и досто-
инства человека; 

 укрепление доверия народа, в том числе 
предпринимателей, к судебной системе 
путем достижения принятия справедли-
вых судебных решений, утверждение в 
создании каждого гражданина образа 
суда и судей как своих надежных за-
щитников; 

 совершенствование законодательства, 
направленного на создание всех воз-
можностей для граждан и предпринима-
телей по защите своих прав и законных 
интересов в судах, полную реализацию 
принципов состязательности и равенства 
сторон в судопроизводстве, обеспечение 
объективности судов на практике; 

 полная цифровизация деятельности су-
дов, внедрение технологий искусственно-
го интеллекта, улучшение межведомст-
венного обмена электронными данными, 
расширение возможностей дистанцион-
ного участия в судебных заседаниях; 

 усиление гарантий независимости и не-
прикосновенности судей, разработку эф-
фективных механизмов предупреждения 
случаев проявления неуважения к суду и 
вмешательства в судебные дела; 

 обеспечение неукоснительного исполне-
ния судебных решений, повышение от-
ветственности государственных и мест-
ных органов в этом направлении; 

 формирование у каждого гражданина и 
предпринимателя, обратившегося в суд, 
чувства удовлетворенности судом, а в 
конечном итоге — государством, путем 
привития высокой культуры общения 
судьям и работникам судов. 

В целях создания удобного и упрощенного 
для граждан порядка проверки законности, 
обоснованности и справедливости принятия 
судебных решений по уголовным делам Вер-
ховным судом совместно со Службой государ-
ственной безопасности, Генеральной прокура-
турой и Министерством юстиции разработан 
проект закона, предусматривающий: 

 пересмотр дел, рассмотренных межрай-
онными, районными, городскими суда-
ми в первой инстанции, в областных и 
приравненных к ним судах в апелляци-
онном или кассационном порядке; 

К
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 пересмотр дел, рассмотренных област-
ными и приравненными к ним судами в 
апелляционном или кассационном по-
рядке, в этих же судах в ревизионном 
порядке; 

 пересмотр дел, рассмотренных област-
ными и приравненными к ним судами в 
ревизионном порядке, в судебных кол-
легиях Верховного суда в ревизионном 
порядке; 

 отмену порядка направления вышестоя-
щими судами дел на новое рассмотрение в 
нижестоящие суды и возложение на вы-
шестоящие суды ответственности за вы-
несение окончательного решения по делу. 

Это потребует от Верховного суда совме-
стно с заинтересованными министерствами и 
ведомствами принятие организационных мер, 
необходимых для своевременного и эффек-
тивного внедрения на практике предлагаемого 
порядка, а также подробного разъяснения на-
селению его сути и содержания. 

Важнейшей предпосылкой обеспечения 
подлинной независимости судей государством 
является создание условия для строгого нака-
зания за любое вмешательство в деятельность 
судей, их безопасную работу. 

Усилению независимости судов и обеспе-
чению неприкосновенности судей будут спо-
собствовать следующие меры: 

 разработка эффективных механизмов 
предупреждения случаев проявления не-
уважения к суду, для достижения этой 
цели — усиление мер административной 
ответственности и установление уголов-
ной ответственности; 

 усиление мер ответственности за вмеша-
тельство в разрешение судебных дел и 
неисполнение судебных актов, а также 
внедрение действенных механизмов, на-
правленных на обеспечение исполнения 
судебных актов; 

 внедрение порядка обязательного ин-
формирования общественности об ито-
гах каждого уголовного дела касательно 
вмешательства в деятельность по осуще-
ствлению правосудия через средства 
массовой информации; 

 установление порядка проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий, ограни-

чивающих права судей на неприкосно-
венность жилища, тайну переписки, те-
лефонных и иных переговоров, почто-
вых, курьерских отправлений и теле-
графных сообщений, передаваемых по 
каналам связи, а также направленных на 
получение информации о соединениях 
между абонентами или абонентскими 
устройствами, исключительно на основа-
нии санкции Генерального прокурора; 

внедрение практики рассмотрения органа-
ми юстиции обращений физических и юриди-
ческих лиц непроцессуального характера каса-
тельно вопросов предоставления правовых 
разъяснений. 

В рамках внедрения новых механизмов, 
направленных на полную реализацию принци-
пов состязательности и равенства сторон на 
всех стадиях судопроизводства, обеспечение 
беспристрастности судов на практике, по пред-
ложению Генеральной прокуратуры и Верхов-
ного суда предполагается создание в раках Ге-
неральной прокуратуры Корпуса специализи-
рованных прокуроров по оказанию содействия 
в отправлении правосудия (далее — Корпус 
специализированных прокуроров). 

Корпусом специализированных прокуроров 
определены: управления Генеральной прокура-
туры по обеспечению полномочий прокурора 
при рассмотрении уголовных, гражданских, 
экономических, административных дел в судах; 
соответствующие отделы и подразделения про-
куратур Республики Каракалпакстан, областей 
и города Ташкента по обеспечению полномо-
чий прокурора при рассмотрении уголовных, 
гражданских, экономических, административ-
ных дел в судах; соответствующие заместители 
и помощники прокуроров районов (городов) по 
вышеуказанным направлениям. 

Определены основные задачи Корпуса 
специализированных прокуроров, которыми 
стали: обеспечение полномочий прокурора 
при рассмотрении дел в судах в порядке, уста-
новленном в Законе «О прокуратуре» и про-
цессуальном законодательстве; оказание со-
действия в эффективном осуществлении дея-
тельности правосудия с использованием рав-
ных прав наряду с другими участниками су-
дебного процесса, качественную поддержку 
государственного обвинения в судах по уго-
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ловным делам, основываясь исключительно на 
законе с сохранением беспристрастности; дос-
тижение эффективной судебной защиты прав 
и законных интересов граждан и юридических 
лиц; оказание содействия в работе по повыше-
нию практических навыков и квалификации 
сотрудников органов дознания и следствия 
исходя из судебной практики. 

Эффективность деятельности Корпуса спе-
циализированных прокуроров будет подкреп-
лена установлением следующих мер: сотрудни-
ки Корпуса специализированных прокуроров 
осуществляют свои полномочия независимо от 
любого органа и должностного лица, подчиня-
ясь только закону, не допускается какое-либо 
вмешательство в их деятельность, связанную с 
участием в судах, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством; в Корпус 
специализированных прокуроров областных и 
приравненных к ним прокуратур привлекаются 
сотрудники, проработавшие, как правило, не 
менее трех лет в соответствующих направлени-
ях районных (городских) прокуратур, в Корпус 
специализированных прокуроров Генеральной 
прокуратуры — проработавшие как правило не 
менее пяти лет; сотрудники Корпуса специали-
зированных прокуроров могут быть переведе-
ны на другие направления, как правило, после 
непрерывной трехлетней работы в сфере обес-
печения полномочий прокурора в судах; пере-
вод сотрудников Корпуса специализированных 
прокуроров на другие направления осуществ-
ляется с согласия заместителя Генерального 
прокурора по соответствующему направлению. 

Определены меры, направленные на обес-
печение результативности деятельности Корпу-
са специализированных прокуроров, такие, как: 

 сотрудник Корпуса специализированных 
прокуроров является независимым в 
поддержке, изменении или отказе от об-
винения (гражданского иска) по делам, 
рассматриваемым в судах, в том числе 
по вопросам применения норм Уголов-
ного кодекса, назначения вида и размера 
наказания, основывается на требованиях 
закона и исходя из всех обстоятельств 
дела — своем убеждении; 

 на каждой территории создаются Кон-
сультативные советы из числа сотрудни-
ков Корпуса специализированных проку-

роров прокуратур Республики Каракал-
пакстан, областей, города Ташкента и 
соответствующих районных (городских) 
прокуратур и опытных работников, 
имеющих многолетний опыт работы в 
других направлениях; 

Консультативные советы оказывают содей-
ствие в работе по поиску решений на основе 
взаимного обсуждения дел категории особой 
сложности, правильной ориентации молодых 
кадров и развитию у них практических навыков; 

 заместителям прокуроров Республики 
Каракалпакстан, областей и города Таш-
кента, ответственным за деятельность 
Корпуса специализированных прокуро-
ров, разрешается привлекать сотрудни-
ков Корпуса специализированных про-
куроров, соответственно, областных, 
районных (городских) прокуратур по их 
специализации с учетом объема работы 
в областных, межрайонных, районных 
(городских) судах. 

Формирование Корпуса специализирован-
ных прокуроров предполагается из числа опыт-
ных, профессиональных кадров, способных эф-
фективно выполнять поставленные задачи, 
имеющих безупречную репутацию в органах 
прокуратуры. Будет разработан и утвердить 
внутренний порядок, предусматривающий эф-
фективную организацию деятельности Корпуса 
специализированных прокуроров, а также дей-
ственные механизмы, направленные на преду-
преждение любого влияния и вмешательства 
заместителей прокуроров и сотрудников по дру-
гим направлениям прокуратур Республики Ка-
ракалпакстан, областей, города Ташкента, про-
куроров районов (городов), их заместителей и 
сотрудников по другим направлениям, которые 
могут вызвать необъективность в деятельности 
Корпуса специализированных прокуроров. 

В целях обеспечения эффективной реали-
зации актуальных задач, стоящих перед су-
дебной системой, предполагается усовершен-
ствовать структуру Верховного суда в рамках 
ее действующей штатной численности, создав 
на базе Управления анализа законодательства 
в судебно-правовой создать Департамент ана-
лиза законодательства в сфере правосудия (да-
лее — Департамент). На созданный Департа-
мент будут возложены следующие задачи: 
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осуществление нормотворческой деятельности 
в сфере правосудия; разработка предложений 
по системному анализу проблем законодатель-
ства в сфере судебной деятельности и право-
судия, дальнейшему совершенствованию за-
конодательства в судебно-правовой сфере, су-
дебной практики и системы судопроизводства; 
анализ эффективности правосудия на основе 
передового зарубежного опыта и современных 
тенденций развития; принятие системных и 
последовательных мер по улучшению позиций 
Республики Узбекистан в международных рей-
тингах и индексах в сфере правосудия; изуче-
ние общепризнанных международных принци-
пов и норм гражданского, уголовного, эконо-
мического и административного законодатель-
ства в сфере обеспечения независимости судов, 
разработку предложений по их имплементации 
в национальное законодательство. 

В этих же целях создается Ситуационный 
центр информационно-коммуникационного мо-
ниторинга, на который возлагаются следующие 
основные задачи: онлайн-анализ ситуации, свя-
занной с рассмотрением дел во всех судах 
республики, осуществление мониторинга со-
блюдения процессуальных порядка и сроков 
при работе с обращениями населения и рас-
смотрении дел в судах; анализ преступности и 
правонарушений с разделением дел на катего-
рии в разрезе областей, районов (городов) и 
махаллей, повышение правовой культуры на-
селения, подготовку данных, направленных на 
решение споров; осуществление постоянного 
контроля за своевременным проведением су-
дебных заседаний, состоянием работы сервер-
ного оборудования и программ. 

На базе Управления взаимодействия с об-
щественностью и средствами массовой инфор-
мации создается Центр взаимодействия с обще-
ственностью (далее — PR-центр), определяют-
ся основные задачи этого центра, а также пресс-
служб областных и приравненных к ним судов: 
формирование и продвижение среди населения 
положительного имиджа судебной власти; ре-
гулярное, полное и оперативное представление 
населению информации о судебной деятельно-
сти посредством средств массовой информа-
ции, социальных сетей, иных информационных 
ресурсов, в том числе путем организации пресс-
конференций, брифингов и медиатуров; осуще-

ствление постоянного мониторинга информа-
ционного пространства, анализ и прогнозиро-
вание общественного мнения по информации 
касательно деятельности судов, оперативное 
реагирование на критические и широко обсуж-
даемые материалы, информационные воздейст-
вия; формирование на официальных веб-сайтах 
судов и регулярное обновление баз данных, 
состоящих из текстовых, фото-, аудио- и ви-
деоматериалов касательно их деятельности. 

Верховному суду совместно с Конституци-
онным судом, Высшим судейским советом и 
Ассоциацией судей Узбекистана предложено 
разработать и утвердить Концепцию инфор-
мационной политики судебной системы на 
2023—2026 годы. 

В целях обеспечения активного участия в 
формировании у населения положительного 
имиджа судебной власти Ассоциации судей 
Узбекистана рекомендовано: наладить объек-
тивное и оперативное реагирование почетны-
ми представителями судебной власти на каж-
дый случай незаконной и необоснованной 
публикации информации о деятельности судей 
в средствах массовой информации и социаль-
ных сетях; обращаться в суды по вопросам 
защиты прав и интересов судей и судебной 
власти. 

По мнению автора, ознакомление с поло-
жениями Стратегии поднятия на качественно 
новый уровень судебной системы на 2023—
2026 годы, принятой в Республике Узбеки-
стан, а также с мерами, направленными на их 
реализацию, позволит расширить методологи-
ческие рамки оценки деятельности судов, 
функционирующих в рамках демократическо-
го правового государства [10; 11; 12], скоррек-
тировать направленность научных исследова-
ний в данной области [13; 14], а также вырабо-
тать реализуемые в российских условиях 
предложения по совершенствованию функ-
ционирования российской судебной системы 
[15; 16]. В этих целях необходимо развивать 
сравнительно-правовые исследования в данной 
области [17]. 
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Аннотация. Хищения, совершаемые в сфере энергоресурсов, являются причиной опасных последствий 

для общества. Например, они могут нарушить работу предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность 
большого количества людей, привести к неблагоприятным экономическим, экологическим и социаль-
ным последствиям. Следовательно, к вопросам предупреждения таких преступлений, методике их рас-
следования и тактике проведения отдельных следственных действий нужно относится особенно тща-
тельно. Важную информацию можно получить в ходе осмотра места происшествия – одного из неотлож-
ных следственных действий. Осмотр места происшествия по делам о хищении в сфере энергетических 
ресурсов (например, по делам о хищениях нефти и нефтепродуктов) имеет ряд особенностей. В данной 
статье освещены особенности осмотра места происшествия по уголовным делам о хищениях в сфере 
энергоресурсов, и даны практические рекомендации для проведения данного следственного действия 
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Abstract. Thefts committed in the field of energy resources are the cause of dangerous consequences for society. 

For example, they can disrupt the work of enterprises that provide for the livelihoods of a large number of people, 
lead to adverse economic, environmental and social consequences. Consequently, the issues of preventing such 
crimes, the methodology of their investigation and the tactics of conducting individual investigative actions should 
be treated especially carefully. Important information can be obtained during the inspection of the scene of the 
incident – one of the urgent investigative actions. Inspection of the scene of an incident in cases of theft in the 
field of energy resources (for example, in cases of theft of oil and petroleum products) has a number of features. 
This article highlights the features of the inspection of the scene of the incident in criminal cases of theft in the 
field of energy resources, and provides practical recommendations for conducting this investigative action 
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головно-процессуальная наука и уго-
ловно-процессуальное законодательст-
во выделяет ряд следственных дейст-

вий, проводимых не только после возбуждения 
уголовного дела, но и на стадии доследствен-
ной проверки. Одним из таких действий явля-
ется следственный осмотр. К следственным 
осмотрам относят, в том числе, осмотр места 
происшествия.  

Под осмотром места происшествия пони-
мают неотложное следственное действие, реа-
лизуемое непосредственно на месте хищения и 
направленное на изучение обстановки, меха-
низма и всех обстоятельств произошедшего, 
выявление, фиксацию и последующее изъятие 
следов преступления и преступника. В ходе 
осмотра места происшествия можно обнару-
жить и изъять максимальный объем матери-
альных следов преступления, поэтому данное 
следственное действие нужно проводить осо-
бенно тщательно, активно используя совре-
менные технические и тактические средства  
и методы.  

Обязательное проведение осмотра места 
происшествия уголовно-процессуальным за-
коном не предусмотрено. Ввиду полной бес-
перспективности или отсутствия необходимо-
сти в проведении, от осмотра места происше-
ствия следователь может отказаться [4, c. 61]. 
Например, в случае хищения руководящими 
лицами управляющей компании денежных 
средств, перечисленных жителями многоквар-
тирных домов за поставленную электроэнер-
гию, осмотр места происшествия не является 
столь необходимым, как ряд иных следствен-
ных действий (например, допросы представи-
телей организации, признанной потерпевшей). 
Однако, например, в случае бездоговорного 
или безучетного потребления электрической 
энергии, хищения энергетических ресурсов, 
имеющих материально выраженную форму, 
осмотр места происшествия необходим. Решая 
вопрос о целесообразности проведения данно-
го следственного действия, нужно помнить, 
что надлежащий осмотр места происшествия 
позволяет избежать необоснованного возбуж-
дения уголовного дела по факту совершения 
преступления в условиях неочевидности.  

Качественно осмотреть место происшест-
вия без понимания конструктивных особен-
ностей осматриваемых объектов (например, 

резервуаров и складов, где на хранении нахо-
дились похищенные энергетические ресурсы), 
а также без знания специфики работы органи-
зации, на территории которой было совершено 
хищение, невозможно. В связи с этим целесо-
образно привлекать к проведению осмотра 
места происшествия представителя организа-
ции, на территории которой совершено хище-
ние, а также (при необходимости) более узкого 
специалиста – сотрудника организации, отве-
чающего за осуществление конкретного рабо-
чего процесса. 

При поступлении информации о соверше-
нии преступления, на место происшествия вы-
двигается следственно-оперативная группа, в 
состав которой включены, как правило, опер-
уполномоченный уголовного розыска, следо-
ватель, специалист-криминалист. Следователь 
руководит осуществлением данного следст-
венного действия, определяя границы осмотра, 
последовательность его проведения, анализи-
руя обстановку, указывая на необходимость 
выполнения иным участникам следственного 
действия тех или иных манипуляций, фикса-
ции и последующего изъятия тех или иных 
следов преступления. Кроме того, следователь 
составляет протокол проводимого следствен-
ного действия, приобщает к нему необходи-
мые планы и схемы [3, c. 367]. Иные участни-
ки следственно-оперативной группы совмест-
но с представителями территориальных струк-
тур полиции осуществляют охрану места про-
исшествия, занимаются установлением оче-
видцев преступного деяния. 

В ходе осмотра можно найти следы обуви 
или (в некоторых случаях) босых ног, отдель-
ные носильные вещи или их фрагменты, следы 
рук, следы биологического происхождения, 
орудия, используемые преступником при со-
вершении преступного деяния, следы зубов, 
следы губ, запаховые следы, микрочастицы 
(частицы волос, волокна ткани, кожи, древе-
сины, металла, пластмассы, стекла, почвенные 
и иные загрязнения, микрочастицы раститель-
ного происхождения, и т.д.). При работе с 
микрочастицами, чтобы их не утратить или не 
повредить, а также чтобы не принести на ме-
сто происшествия инородные частицы, реко-
мендуется осматривать место происшествия в 
халатах, бахилах и резиновых перчатках. Как 
показывает практика, данная рекомендация 

У 
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соблюдается далеко не всегда. Изымать мик-
рочастицы следует (если имеется такая воз-
можность) вместе с предметом – носителем 
этих частиц. До того, как эти микрочастицы 
будут изъяты, их следует зафиксировать по-
средством узловой (общий вид предмета-
носителя на месте происшествия), детальной 
(расположение микрочастиц на предмете-
носителе), а также макрофотосъемки, после 
чего детально описать в протоколе. При со-
ставлении протокола важно отобразить по-
верхность сосредоточения микрочастиц, осо-
бенности их размещения, количественные и 
качественные характеристики, обстоятельства 
обнаружения, а также используемые при обна-
ружении, фиксации, изъятии средства и мето-
ды, упаковку, в которую частицы были поме-
щены. Если на месте кражи были разлиты или 
рассыпаны вещества с сильным запахом (такие 
вещества могут использовать профессиональ-
ные преступники, чтобы помешать примене-
нию для преследования преступника служеб-
но-розыскной собаки), необходимо изъять 
пробы этих веществ, или предметы с их сле-
дами, упаковав изъятое в герметично закры-
вающиеся емкости. Следует помнить, что ин-
формация о материальных следах, обнаружен-
ных в ходе осмотра места происшествия при 
расследовании хищений необходимы, в том 
числе, руководителям следственных и опера-
тивных подразделений для правильной орга-
низации работающих непосредственно на мес-
тах происшествия подчиненных, оценки эф-
фективности их работы. 

При обнаружении следов крови, указанный 
след лучше изымать вместе с предметом-
носителем, или делать (в случае невозможно-
сти изъятия) соскоб при помощи скальпеля 
или ножа. После этого изъятое вещество по-
мещается в стерильную пробирку с плотно 
прилегающей крышкой и отверстиями для 
воздуха (это необходимо, чтобы биологиче-
ский образец не был испорчен), которое упа-
ковывается в конверт, опечатываемый спосо-
бом, исключающим свободный доступ к со-
держимому без нарушения упаковки, снабжа-
ется пояснительной надписью, подписями 
участников осмотра, и скрепляется печатью. 
После осмотра, изъятые следы преступления 
направляются в лаборатории для дальнейшей 
работы, нацеленной на определение их при-

годности для идентификации или проведения 
сравнительного исследования. Далее, в отно-
шении пригодных для исследования образцом 
следователем может быть назначена эксперти-
за, посредством проведения которой изъятые 
следы будут окончательно процессуально за-
креплены, для дальнейшего использования  
в качестве доказательств [2, c. 109]. 

В ходе осмотра места происшествия спе-
циалист играет особую роль, изучая совместно 
со следователем обстановку, принимая меры к 
охране и должному изъятию объектов, кото-
рые могут подвергнуться исследованию, обна-
руживая, фиксируя, изымая и упаковывая с 
целью последующего сохранения следы и 
иные объекты, отбирая сравнительные и кон-
трольные образцы, тесно взаимодействует со 
следователем, предоставляя ему (если нужно) 
необходимую помощь, осуществляя дополни-
тельную фиксацию следов и вещественных 
доказательств на месте происшествия, помогая 
следователю максимально точно отобразить 
полученную информацию, а также данные о 
применении криминалистических средств и 
методов [2, c. 146-147].  

Осмотр места происшествия рекомендует-
ся проводить с применением фото-и видео-
съемки. Сделанные в ходе осмотра места про-
исшествия фотографии оформляются в фото-
таблицу, которая приобщается (по мере изго-
товления последней) к тексту составленного 
протокола. Данный прием дает возможность 
наглядно запечатлеть обстановку места про-
исшествия, а лицам, не присутствовавшим на 
месте преступления (в том числе, изучающему 
поступившее с обвинительным заключением, 
обвинительным актом или обвинительным по-
становлением уголовное дело прокурору, су-
дье) в максимально возможном объеме с этой 
обстановкой ознакомиться. В начале съемки 
требуется зафиксировать общий вид здания 
или иного сооружения, в котором было со-
вершено преступление, потом – проход в это 
здание и общий вид помещения с прилегаю-
щими к ней объектами окружающей обстанов-
ки, после чего — группы обнаруженных на 
месте происшествия следов, а затем — от-
дельные следы с миллиметровым масштабом. 
Видеосъемка дает возможность, в отличие от 
фотографирования, запечатлеть всю процедуру 
фиксации следов преступления, вместе с ди-
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намикой их обнаружения, фиксации и после-
дующего изъятия, в связи с чем следует, если 
есть возможность, дополнять фотосъемку ви-
деозаписью.  

Осмотр места происшествия, на основании 
требований ст. 170 УПК РФ, может осуществ-
ляться без участия понятых, с применением 
фотосъемки, либо же с участием последних.  
В том случае, если поиск, фиксация и после-
дующее изъятие следов преступления осуще-
ствляется в присутствии понятых, указанные 
участники уголовного судопроизводства долж-
ны удостоверить своими подписями правиль-
ность записей в протоколе осмотра места про-
исшествия. Понятые должны присутствовать с 
момента начала проведения следственного 
действия, и вплоть до его завершения. В неко-
торых случаях следователю или дознавателю, 
а также участвующему в осмотре места про-
исшествия специалисту, следует прокоммен-
тировать свои действия на месте происшест-
вия. Это необходимо для того, чтобы присут-
ствующие на месте понятые четко понимали, 
как осуществляется сбор доказательственной 
информации. Данная рекомендация связана с 
требованием закона, указывающего на необ-
ходимость участия понятых, с целью удосто-
верения факта следственного действия, его 
содержания, хода и результатов, которая воз-
можна полноценно только в том случае, если 
понятой понимает, что именно он наблюдает и 
проведение каких именно действий он под-
тверждает своей подписью [1, c. 12]. 

Осмотры мест происшествия по некото-
рым преступления в сфере энергетических ре-
сурсов имеют свою специфику, которую необ-
ходимо осветить. К таким осмотрам относятся: 
осмотр «врезки» в магистральный нефтепро-
дуктопровод, осмотр автомобильного транс-
порта, на котором перевозились похищенные 
нефть и нефтепродукты, осмотр места проис-
шествия, связанного с вагоном-цистерной или 
иным резервуаром, осмотр места происшест-
вия — автозаправочной станции. 

Под «криминальной врезкой» понимается 
отверстие, выполненное в стенке корпуса тру-
бопровода с целью последующего совершения 
хищения нефти и нефтепродуктов. При осмотре 
«криминальной врезки» следует отразить в 
протоколе осмотра конструкцию трубопровода, 
его диаметр, вид защитного покрытия, распо-

ложение подходов или подкопов к нему, их 
форма и размеры, диаметр врезки и ее распо-
ложение, способ ее выполнения. Также следует 
отразить в протоколе осмотра места происше-
ствия состояние защитного покрытия, распо-
ложенного около места врезки. В ходе осмотра 
необходимо выявить, имеются ли на месте про-
исшествия приспособления, с помощью кото-
рых злоумышленник проник в тело трубы, 
имеются ли около места врезки металлические 
стружки или оплавленные капли металла. Сле-
дует отразить, как замаскирована врезка, в ка-
ком состоянии грунт около врезки, имеется ли 
на месте происшествия запах нефтепродуктов, 
следы человека или транспортных средств.  

Для перевозки похищенных нефти и неф-
тепродуктов злоумышленники могут исполь-
зовать как специализированный автомобиль-
ный транспорт, так и легковые или грузовые 
машины с самодельными емкостями. В ходе 
осмотра места происшествия следует обратить 
внимание на расположение емкости, при на-
личии — способы ее маскировки, материал, из 
которого изготовлена емкость, ее размеры и 
вид, наличие на емкости маркировок, сливных 
приспособлений, наличных горловин и их ис-
полнение, пломб, следов человека. Также сле-
дует обратить внимание на наличие в емкости 
жидкости, ее отличительные признаки и коли-
чество. Если хищение было осуществлено пу-
тем внесения конструктивных изменений в 
автоцистерны, нужно обратить внимание на 
наличие пломб и их состояние, расположение 
врезок в корпусе автоцистерны, способ вы-
полнения врезки и диаметр выполненного от-
верстия, наличие присоединенных к врезке 
шлейфов, их маскировка и способ крепления, 
наличие специально предназначенной для 
слива нефти и нефтепродуктов емкости, ее 
размеры, материал, из которого она изготов-
лена, наличие в ней жидкости.  

В процессе осмотра цистерн устанавлива-
ется их тип, исследуются ее составляющие. За 
наружным осмотром следует внутренний ос-
мотр цистерны. В ходе осмотра определяется 
высота налива груза в цистерне. Участники 
осмотра должны иметь средства индивидуаль-
ной защиты, перед осмотром нужно убедиться, 
что в цистерне нет вредных и взрывоопасных 
паров перевозимой жидкости.  
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В ходе осмотра автозаправочной станции 
необходимо, чтобы все манипуляции с техни-
ческими средствами проводили лицо, произво-
дящее осмотр, либо специалист. В ходе осмотра 
нужно установить наименование осматривае-
мого оборудования, индивидуализирующие его 
признаки (серийные и инвентарные номера, 
номера модели), описать все подключенные к 
нему устройства и способы их подключения. 
Необходимо тщательно описать технологиче-
ское оборудование, используемое для отпуска 
нефтепродуктов, соответствие подключения 
технологических устройств схеме подключения. 
Следует также отразить, правильно ли подклю-
чена топливно-раздаточная колонка к контрол-
леру управления и к датчикам объема отпуска 
нефтепродуктов, целостность пломб на них. 
Нужно обратить внимание, в каком состоянии 
находятся клеммные разъемы. Также особое 
внимание нужно обратить на соблюдение тре-
бований безопасности [5, c. 128-135]. 

Осмотр места происшествия, проводимый 
при расследовании хищений в сфере энергети-
ческих ресурсов, требует особенной тщатель-
ности, так как нередко возникают ситуации, 
когда осмотреть место происшествия повторно 
или дополнительно невозможно. Это связано с 
невозможностью повторной остановки произ-
водственного процесса организации (если хи-
щение было совершено в производственных 
цехах), необходимостью ликвидации неблаго-
приятных последствий совершенного хищения 
(например, хищение нефтепродуктов посред-
ством «врезки», которую необходимо ликви-
дировать). Поэтому нужно исключить необхо-
димость проведения повторного или дополни-
тельного осмотра, выполнив максимально ка-
чественно первоначальный осмотр, в ходе ко-
торого нужно изъять все следы и предметы, 
которые могут представлять ценность для сле-
дователя или оперативных сотрудников с точки 
зрения раскрытия и расследования совершен-
ного преступления [2, c. 60]. 
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ризнаки и свойства личности преступ-
ника выступает центральным элемен-
том криминалистической характери-

стики преступлений. Следователь проводит 
ряд мероприятий для изучения и установления 
личности правонарушителя, а в случае, когда 

преступление было совершено несовершенно-
летним лицом, перечень таких мероприятий 
увеличивается. Изучение особенностей пове-
дения, психологических и возрастных особен-
ностей подростка — важные составляющие 
для выбора тактических приемов при проведе-
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нии следственных действий и установления 
контакта с подозреваемым (обвиняемым). 

Н.Т. Ведерников пишет, что «когда личность 
рассматривается как социальный тип в соотно-
шении с понятиями «общество», «государство», 
вполне правомерно полное абстрагирование от 
биологических качеств человека. Но как только 
объектом исследования становится конкретный 
индивид, мы не можем ограничиться одной со-
циальной, общественной стороной личности, но 
обязаны учитывать его биологическую, «телес-
ную» субстанцию» [1, с. 10]. 

В.К. Гавло подчеркивает, что «криминали-
стику и ее методику интересуют такие данные 
о личности субъекта преступления, которые 
указывают на закономерные связи между ним 
и совершенным преступлением, проявляю-
щиеся вовне, — в различных последствиях 
содеянного. В этом плане личность надо изу-
чать как следообразующий объект, источник 
информации о совершенном преступлении и 
как средство его раскрытия [2, с. 197]. 

Н.Т. Ведерников отмечает «для решения 
криминалистических задач должны быть най-
дены разумные с учетом задач судопроизвод-
ства и практических возможностей органов 
следствия и суда пределы сборы необходимой 
информации о личности обвиняемого» [1,  
с. 41—43]. Основной проблемой является сбор 
достоверной информации, которая дает полное 
представление о личности подростка, совер-
шившего корыстное преступление. 

К основным признаком и свойствам лично-
сти несовершеннолетнего, подлежащим уста-
новлению, относятся: 

1) возраст несовершеннолетнего, число, 
месяц и год рождения; 

2) условия жизни и воспитания несовер-
шеннолетнего, уровень психического развития 
и иные особенности его личности; 

3) влияние на несовершеннолетнего стар-
ших по возрасту лиц. 

Понятие «возраст» в уголовном праве ба-
зируется на общем понимании возраста и на 
теоретических разработках психологии и со-
циологии [3, с. 6]. Г.И. Щукиной было отме-
чено, что возрастом принято называть период 
развития человека, который характеризуется 
качественными изменениями в физических  
и психических потребностях1 [5, с. 3]. 

Целесообразно рассмотреть возрастной 
этап от 14 до 18 лет, так как уголовной ответ-
ственности (в зависимости от деяния) может 

подлежать подросток, находясь в юношеском 
возрасте. Подростки в этом возрасте старают-
ся подражать взрослым, но в силу психики и 
малого жизненного опыта не всегда способны 
воспринимать поступки взрослых правильно. 

Дети вступают в фазу так называемого 
«переходного возраста», в их поведении пре-
обладает резкость, грубость, чувствительность 
к замечаниям со стороны окружающих, появ-
ляется излишняя самоуверенность. Данный 
возрастной период характеризуется карди-
нальной физиологической и психологической 
перестройкой личности, ростом физических и 
интеллектуальных сил, возможностей. Подро-
стки попадают под влияние «авторитетов» — 
взрослых лиц или ровесников, которые оказы-
вают влияние на еще неустойчивую психику. 

В зависимости от возрастного периода скла-
дываются особенности развития и становления 
личности. Каждый этап взросления характеризу-
ется определенным уровнем развития ее позна-
вательных способностей, мотивационной и эмо-
ционально-волевой сферы. Понимание возрас-
тных особенностей и их влияния на психологию 
несовершеннолетних имеет решающее значение 
для применения конкретных законов, касаю-
щихся дел с участием несовершеннолетних. Это 
помогает выявить все имеющие отношение к 
делу обстоятельства и грамотно проводить след-
ственные и судебные действия. 

Помимо возрастных особенностей, которые 
оказывают влияние на мотивацию поведения 
несовершеннолетнего, так же оказывают влия-
ние психологические особенности, которые 
включают в себя: раздражительность, эмоцио-
нальную возбудимость, резкую смену настрое-
ния. В связи с этим при работе с несовершен-
нолетними необходимо учитывать социально-
психологические аспекты, которые влияют на 
формирование личности. Психологическими 
особенностями выступают нетипичные свойст-
ва психической активности личности, выра-
жающиеся в темпераменте, характере, чувствах 
и эмоциях, а также в проявлении воли. 

Л.М. Семенюк выделяет три группы факто-
ров, влияющих на формирование личности под-
ростка, на его психологическое развитие, ими 
выступают «семья», «школа», «улица» [4, с. 219]. 

Рассмотрим первый фактор «семья», первое 
психологическое воспитание, которое получает 
ребенок, происходит в семье (или например, в 
центре помощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей). Именно благодаря людям, ко-
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торые занимаются воспитанием ребенка с мла-
денчества, формируется его отношение к миру 
и характер. В некоторых семьях законные 
представители могут злоупотреблять запре-
щенными веществами, спиртными напитками, 
вести паразитический образ жизни, что являет-
ся дурным примером для несовершеннолетнего 
и откладывается на его подсознании, в даль-
нейшем влияет на поведение, психику. 

Формирующийся и закрепляющийся сте-
реотип поведения, как пример от родителей, 
входит в привычку, становится чертой харак-
тера. Как правило, такие несовершеннолетние 
имеют извращенное представление о дружбе, 
обществе и мире в целом. Следователю необ-
ходимо работать с такими детьми крайне ос-
торожно, применяя различные тактики, чтобы 
ребенок не замкнулся в себе. 

«Школа» выступает следующим форми-
рующим личность фактором, здесь отношения 
складываются между педагогом, одноклассни-
ками и непосредственно самим подростком. 
Некоторые педагоги в своей работе не харак-
теризуются стремлением ликвидировать по-
рождающие причины, негативно влияющие на 
несовершеннолетних. Непринятие подростка 
в коллектив выступает ведущей причиной, ко-
торая способствует их вступлению в марги-
нальные группы. 

Третий социальный фактор, влияющий на 
психологическое состояние несовершеннолет-
него это «улица». Подросток, отверженный, не 
нашедший поддержки и общения в семье и 
школе, начитает искать их в другой среде. Та-
кой средой выступает так называемая «улица», 
в которую входят лица маргинального поведе-
ния, лица, ведущие незаконной образ жизни, 
присутствует употребление алкоголя и запре-
щенных веществ. В такой компании ребенок 
легко попадет под «дурное» влияние, формиру-
ется негативное психологическое воспитание. 

Значительное влияние на несовершенно-
летних оказывают средства массовой инфор-
мации, также как Интернет. Негативные тен-
денции, которые развиваются и набирают по-
пулярность в сети, могут влиять на психику и 
формирование личности подростков. Это по-
стоянная демонстрация сцен насилия, жесто-
кости, сексуальных извращений, пропаганда 
уголовных норм, принижение общечеловече-
ских моральных и нравственных ценностей. 
Под воздействием на личность несовершенно-
летнего понимается общественно значимые 

формы информационного и духовного влия-
ния, что приводит к снижению интеллектуаль-
ного уровня, зарождению антиобщественных 
идей, злости и грубости по отношению к опре-
деленным группам или обществу в целом со 
стороны несовершеннолетнего лица. 

Условия жизни и воспитания подростка, 
уровень психического развития и иные осо-
бенности его личности устанавливаются пу-
тем: истребования характеристик (по месту 
жительства, с места работы, с места учебы); 
проведения медицинского освидетельствова-
ния; назначения психологической, комплекс-
ных психолого-психиатрической и психолого-
педагогической экспертиз; проведения обсле-
дования условий проживания подростка; про-
изводство допросов законных представителей 
несовершеннолетнего. 

Проведя анализ уголовных дел по преступ-
лениям против собственности, совершенных 
несовершеннолетними, пришли к заключению, 
что по делам данной категории целесообразно 
запрашивать сведения из ПДН о факте нахож-
дения подростка на учете, дате постановки на 
учёт. К тому же считаем необходимым запра-
шивать характеризующий материал, в котором 
должны быть указаны следующие сведения: 
правонарушения, которые совершал подрос-
ток; был ли замечен в употреблении запре-
щенных веществ, спиртных напитков; участие 
в общественных объединениях; пропускал ли 
систематически занятия в учебном заведении; 
какие меры профилактики применялись к под-
ростку и его родителям. 

Социальные роли и статусы в подростко-
вом возрасте достаточно разнообразны. Несо-
вершеннолетний еще не определился с жиз-
ненными перспективами, поэтому стремится к 
тому, чтобы попробовать как можно большее 
количество различных видов деятельности. 
Необходимо подчеркнуть, что в данный пери-
од за жизнь и поведение подростка ответст-
венность несут законные представители, по-
этому важную роль играет именно семейное 
воспитание. Новые знакомства, расширение 
дружеских и приятельских знакомств, наце-
ленность на эксперименты с образом жизни и 
с внешностью — это все сказывается на соци-
альных ролях и статусе. В данный возрастной 
период несовершеннолетний может обладать 
следующими социальными ролями: сын (дочь), 
сестра (брат), ученик, друг, спортсмен и дру-
гие. Подросток пробует для самого себя новые 
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формы деятельности, которые воспитывают в 
нем ряд качеств — инициативность, ответст-
венность, целеустремленность и другие. 

Важным элементом формирования личности 
подростка выступает влияние на него со сторо-
ны взрослых лиц. Установление факта вовлече-
ния несовершеннолетнего в преступную дея-
тельность представляется важным условием 
изучения личности. Так как взрослые лица чаще 
всего передают «преступный опыт», искаженное 
представление об общепринятых ценностях и 
нормах. Подростка могут заставлять участвовать 
в преступных действиях под грозой физического 
и психического насилия, путем обмана, запуги-
вания. Негативно влиять на подростка могут как 
взрослые знакомые, так и законные представи-
тели. Если родители ведут противозаконный, 
паразитический образ жизни, то ребенок с дет-
ства будет считать такой образ жизни «нормой» 
и будет стремиться жить, как его научили. 

С помощью криминалистически значимых 
сведений о личности несовершеннолетнего 
преступника можно установить важную для 
уголовного дела информацию: определить от-
личительные черты свойств личности подро-
стка при подготовке, совершении и сокрытии 
преступлений; определить план поисковых 
работ скрывающегося преступника; устано-
вить взаимозависимость и взаимосвязи между 
социальными, психологическими и биологи-
ческими свойствами подростка, содержащиеся 
в источниках информации о нем; в зависимости 
от личности, определить тактические приемы, 
которые целесообразно применять в конкрет-
ном следственном действии; рассмотреть во-
прос об отражении свойств личности в матери-
альных следах; разработать систему типовых 
личностей преступников — подростков в зави-
симости от совершаемого им преступления. 

Особенностью криминалистического иссле-
дования личности несовершеннолетнего, совер-
шившего преступление против собственности 
является то, что принимаются во внимание те 
данные, которые помогут быть полезными при 
расследовании конкретного преступления. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что следователю необходимо дос-
таточно подробно изучить признаки и свойства 
личности несовершеннолетнего подозреваемо-
го (обвиняемого) для дальнейшего производст-
ва по делу. Подробное изучение поможет вы-
брать приемлемые тактические приемы, вы-
строить психологический контакт с подростом 

и получить достаточно информации для рас-
следования уголовного дела. Знание психолого-
возрастных особенностей необходимо для того, 
чтобы правильно применять специальные нор-
мы закона, относящиеся к производству, обес-
печить выявление всех существенных обстоя-
тельств дела, тактически правильно осущест-
вить следственные и судебные действия, в ко-
торых участвуют несовершеннолетние. 
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1 К.Д. Ушинский выделяет следующие основные возрас-
тные периоды: от рождения до 1 года — ранее младенче-
ство; от 1 года до 3 лет — собственно младенчество; от 3 
до 6 лет — ранее детство; от 6 до 8 лет — собственно 
детство; от 8 до 11 лет — предподростковый период; от 
11 до 14 лет — отроческий, подростковый возраст; от 14 
до 18 лет — юношеский возраст. 
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згляды на судопроизводство по уголов-
ным делам как на весьма специфиче-
скую и безусловно серьезную сферу 

человеческой деятельности традиционно пре-
валируют в обществе. Изредка встречающиеся 
в литературе и искусстве попытки подшутить 
над отдельными участниками уголовного про-

цесса чаще всего выглядят робкими и дели-
катными улыбками, чем стремлением их авто-
ров подвергнуть осмеянию то, от чего могут 
зависеть человеческие судьбы. Вероятно по-
этому первая часть названия книги Ю.А. Цвет-
кова — « Игры, в которые играют судьи»1 может 
вызвать недоумение у неискушенного читателя 

В 
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(«Какие еще игры? Как можно играть, рас-
сматривая уголовные дела?»), но на самом де-
ле за необычным названием кроется успешная 
попытка автора применить интересную науч-
ную теорию к столь сложному социальному 
феномену, как уголовное судопроизводство. 

Надо отдать должное оригинальному за-
мыслу: попытки использования теории игр, 
одним из авторов и популяризаторов которой 
не без оснований считается известный в нашей 
стране Э. Берн2, в исследованиях, связанных с 
применением права, практически не встреча-
ются в специальной литературе. Отечественные 
юристы, прочно стоящие на традиционных 
позициях правового позитивизма, привычно 
рассуждают о поведении, поступках и реше-
ниях участников уголовного судопроизводства 
в категориях «должное-сущее», то есть пред-
писанное нормами права и складывающееся  
в действительности. Но в этих рассуждениях  
в большей степени содержится поиск и кон-
статация фактов, чем попытки разобраться во 
всех возможных причинах тех или иных дей-
ствий. Будучи прекрасно осведомленным об 
этой особенности отечественной юридической 
науки, Ю.А. Цветков предпринял нестандарт-
ный подход, прибегнув к использованию в 
своем научном исследовании достаточно не-
обычного для отечественных правоведов ме-
тода правового реализма. Удивительное дело: 
в государстве, где реализм совсем недавно был 
провозглашен чуть ли не всеобъемлющим ме-
тодом в культуре и искусстве (правда, с опре-
делением « социалистический»…), реализму 
правовому совсем не нашлось место в арсенале 
юридической науки! Разумеется, можно ут-
верждать, что практически общеобязательные 
диалектический и материалистический мето-
ды, упоминание о которых встречается во всех 
диссертациях по общественным наукам в по-
следние сто лет, подразумевают и правовой 
реализм, но будем откровенны: далеко не все-
гда исследователи-юристы изучали объект 
своих научных интересов столь глубоко, пы-
таясь понять не цели, а мотивы тех или иных 
действий участников правоотношений. 

Правовой реализм — это метод, который 
был впервые обоснован американским юристом 
Б. Кардозо в двадцатых годах прошлого века3  
и впоследствии развит в работах его последова-
телей. Практически одновременно с работой  
Б. Кардозо появилась и первая отечественная 

публикация на эту же тему4. Ее автор, А.С. Та-
гер, не употребляя самого термина «правовой 
реализм», тем не менее, призывал к тому же, к 
чему склоняли и иностранные исследователи — 
изучению реальных явлений уголовного про-
цесса, включая и те побудительные силы, ко-
торые движут его участниками. За рубежом 
пик интереса к правовому реализму пришелся 
на шестидесятые годы прошлого века, а в на-
шей стране это, в какой-то мере модное, науч-
ное течение оказалось практически незамечен-
ным, что и неудивительно — опубликованная в 
давно забытом журнале единственная статья 
А.С. Тагера, репрессированного по ложному 
обвинению в 1939 г., просто не могла привлечь 
большого внимание специалистов в условиях 
доминирования нормативистских подходов к 
изучению права. К слову сказать, по наблюде-
нию автора этих строк, интерес к правовому 
реализму в последние десятилетия не очень 
силен и на родине его основоположника — в 
США. По крайней мере, поговорить о научных 
взглядах Б. Кардозо с американскими колле-
гами мне удалось лишь однажды. Во всех ос-
тальных случаях собеседники-юристы лишь 
обозначали свое знакомство с громким именем 
знаменитого правоведа, уходя от дискуссии и 
обсуждений. Впрочем, поверхностное, а то и 
вовсе никакое знание классики юридической 
литературы характерно и для некоторых рос-
сийских современных молодых ученых… 

Но вернемся к интересной монографии 
Ю.А. Цветкова. Следует отдать должное авто-
ру: понимая очевидную неподготовленность 
читателей к восприятию его работы, он под-
робно и понятно изложил первооснову своего 
труда во введении, разъяснив, что следует по-
нимать под деконструкцией как методом на-
учного исследования. Согласимся с ученым — 
отказ от фокусирования всего внимания на 
нормах права и перенос его на теорию игр в 
применении к праву позволил увидеть в пра-
восудии и судебной деятельности то, что 
раньше было незаметно при обычных научных 
подходах, и предоставил новые возможности 
для совершенствования исследуемых явлений. 
Последовательная приверженность позициям 
правового реализма помогла автору увидеть 
факторы, которые, наряду с правовыми предпи-
саниями, влияют на отправление правосудия — 
всевозможные политические, управленческие 
и психологические причины и явления. 
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Удаляясь все дальше и дальше от традици-
онных научных подходов, применяемых в 
юриспруденции, Ю.А. Цветков провозглашает 
своим основным методом в исследовании по-
ведения участников судебного процесса имен-
но математическую теорию игр. И хотя нелю-
бовь юристов к математике общеизвестна, ав-
тор не ограничивается констатацией матема-
тических моделей, знакомым по работам ино-
странных исследователей и ,адаптированных 
преимущественно к англо-американскому уго-
ловному процессу, а развивает их и предлагает 
собственные модели применительно к иссле-
дуемой сфере деятельности таким образом, 
чтобы они были применимы к российским 
реалиям. Предлагая участникам уголовного су-
допроизводства оптимальные схемы взаимодей-
ствия (для этого автор использует собственный 
термин «выгодные стратегии»), Ю.А. Цветков 
стремится показать систему производства по 
уголовным делам на более глубоком уровне, 
увидеть механизмы ее функционирования и 
предложить пути их усовершенствования. Ма-
тематическая теория игр, а также комплекс 
примыкающих к ней идей и концепций разви-
ваются автором в шести разделах («Правосудие 
и судебная деятельность на платформе теории 
игр», «Большая игра»: направление уголовного 
дела в суд», «Скрининг-технология подготовки 
к судебному заседанию», ««Невидимая рука» 
уголовного судопроизводства», «Суд присяж-
ных: тотализатор, подающий государству сиг-
налы», «Ошибка Сократа и суд будущего»). 
Непривычно звучащие для отечественных пра-
воведов названия многих разделов не должны 
смущать читателя — в них идет речь о вполне 
понятных и привычных для российских юри-
стов явлениях, но умение автора по-новому 
взглянуть на известное и, казалось бы, понят-
ное, приводит подчас к весьма неожиданным и 
даже парадоксальным выводам. Следует огово-
риться: для Ю.А. Цветкова парадоксальность и 
оригинальность не являются целью. Его задача — 
глубоко и по-настоящему разобраться в том,  
в чем ранее пытались разобраться другие ис-
следователи, и надо признать, что поставленная 
задача оказалась вполне по силам автору. 

Для выполнения поставленной задачи автор 
успешно использовал и другие редко приме-
няемые в юриспруденции научные методы: 
теорию вероятностей (раздел «Судебный риск-
менеджмент»), функциональный анализ (раз-

дел «Возвращение уголовного дела прокурору: 
явные и латентные функции»), теорию комму-
никации и математическая логика (раздел 
«Судебные коммуникации и парадоксы право-
судия»), теория управления (разделы «Незави-
симость судей в механизме судебного менедж-
мента», «Мировые судьи: симулякры демокра-
тии или «предохранительные клапаны» импе-
рии?», «Судебный тайм-менеджмент»), психо-
логические теории и методы когнитивных наук 
(разделы «Протокол судебного заседания: канон 
и апокриф», «Как мыслят судьи, рассматривая 
дела и принимая решения», «Чему учить и как 
воспитывать судей?», «Судья vs искусственный 
интеллект: кто победит на рынке труда?»). Ис-
пользованные названия разделов монографии 
одновременно показывают не только широту 
рассмотренных проблем и необычность их фор-
мулирования, но и умение автора увидеть явле-
ние в необычном и даже неожиданном ракурсе. 

Без сомнения, в данном случае очень боль-
шим подспорьем для проведения исследования 
послужил личный опыт автора в уголовном су-
допроизводстве — уверен, что не-профессионал 
просто не смог бы так глубоко прочувствовать 
психологию многих судейских (да и не только 
судейских) действий и решений. В этом отно-
шении Ю.А. Цветков является последователем 
другого судьи-ученого, чья переведенная на рус-
ский язык работа5 послужила предметом при-
стального внимания и изучения не только пред-
ставителями судейского сообщества, но и всеми 
другими юристами. 

Но, в отличие от монографии судьи Верхов-
ного Суда Государства Израиль А. Барака, ис-
следование российского правоведа имеет еще и 
мощную теоретическую и теоретико-истори-
ческую основу. Именно этому посвящена первая 
глава монографии Ю.А. Цветкова, которая и на-
зывается соответствующим образом — «Судеб-
ная доктрина». Автор буквально погружает чи-
тателя в многочисленные источники и тем са-
мым вводит в отечественный научный оборот 
множество новых имен и публикаций, причем не 
компиляторного толка, а тех, что без сомнения 
следует обозначить как научную первооснову. 
Разбираясь во всех хитросплетениях научных 
взглядов и дискуссий, излагаемых автором, 
нетерпеливый читатель может решить, что 
рассмотрению теоретических вопросов уделено 
даже слишком много внимания, однако полагаю, 
что подобный вводно-ознакомительный экскурс 
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все-таки нужен, поскольку слишком непривыч-
ная для отечественных юристов трактовка мно-
гих процессуальных ситуаций нуждается в 
предварительной подготовке и объяснениях. 

По всей видимости, работая над своей руко-
писью, автор прекрасно понимал, что обширное 
изложение теоретических основ применяемого 
метода может оттолкнуть тех читателей, кото-
рые стремятся во всем найти некий практиче-
ский интерес или почерпнуть «практико-ориен-
тированные знания», и действуя на упреждение, 
прямо подсказал выход, который состоит в пе-
реходе сразу ко второй главе монографии. 
Вполне возможно, что кто-то сделает именно 
так, но полагаю, что поступиться ценным и под-
робным комментарием Ю.А. Цветкова к работам 
зарубежных коллег все же не следует хотя бы из 
уважения к автору, вложившему в свою моно-
графию свои знания и труд. 

В общепринятом научном обиходе рецен-
зирование предполагает подробный анализ 
авторской позиции по всем вопросам, рас-
смотренным в работе. Но рецензируемая рабо-
та по-своему уникальна: в ней очень мало на-
учной полемики и, как уже отмечалось, чаще 
всего автор просто анализирует психологию 
рассуждений и поступков участников, исполь-
зуя различные математические модели и опи-
раясь на примеры из судебной практики. На 
мой взгляд, специфика монографии Ю.А. 
Цветкова такова, что с его выводами нельзя не 
соглашаться — он описывает реальные уго-
ловно-процессуальные ситуации, связанные с 
некими узловыми точками производства по 
уголовному делу. По крайней мере, автор этих 
строк, имевший в прошлом скромный опыт 
поддержания государственного обвинения  
в суде, не смог обнаружить изъянов в рассуж-
дениях ученого. 

Полагаю, что особого внимания заслуживает 
раздел, в котором анализируется возможность 
применения искусственного интеллекта в право-
судии. Модная ныне тема предстает здесь в 
ином свете: Ю.А. Цветков на примере уголовно-
го дела по обвинению М. Ефремова убедительно 
показывает, возможные результаты такого при-
менения и приходит к выводу о том, что «право-
судие и неотъемлемая его составляющая — 
институт наказания — продукт человеческого 
интеллекта, который не сводится к вычислени-
ям. Поэтому ИИ (искусственный интеллект — 
С.М.), работающий только на основе вычисле-

ний, не сможет превзойти судью в этом «чело-
веческом, слишком человеческом» деле»6. 

В последнем разделе монографии, носящем 
интригующее название «Appendix. Ошибка 
Сократа и суд будущего», автор не стремится к 
однозначному выводу о том, каким будет право-
судие через несколько десятилетий или даже 
еще больший период времени. Справедливо об-
ращая внимание на то, что многие состоявшиеся 
изменения уголовно-процессуального закона 
привели совсем не к тем последствиям, которые 
предполагались при их введении, Ю.А. Цветков 
предоставляет право поразмышлять об этом 
своим читателям, которых, безусловно, должно 
быть много — написанная хорошим языком ин-
тересная по содержанию книга обязательно бу-
дет внимательно изучаться заинтересованными 
участниками уголовного правосудия и учеными. 
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остановка проблемы 
История возникновения и развития 

в нашей стране криминалистики и су-
дебной экспертизы представлена в основном в 
виде формальной констатации дат, событий, 
явлений и причастных к ним лиц [1, 2]. При 
этом меньше всего обращалось внимание на те 
процессы в жизни государства и общества, на 
те социальные условия, в которых проходили 
соответствующие события. В советский пери-
од об этом не принято было говорить и писать 
по идеологическим причинам. 

Между тем, в истории названных наук про-
слеживаются связи настоящего с прошлым, про-
являются ориентиры на будущее; в их истории 
кроются причины их современных проблем, в 
том числе в организационном и правовом обес-
печении реализации их возможностей в раскры-
тии и расследовании преступлений; в истории 
лежат объяснения «традиционных» межведом-
ственных противоречий в отношении экспертно-
криминалистической деятельности (ЭКД) в сис-
теме МВД России и судебно-экспертной дея-
тельности (СЭД) в системе Минюста России [3]. 
В связи с этим целесообразно рассмотреть исто-
рические факты в развитии отечественной кри-
миналистики и судебной экспертизы и оценить 
их во взаимосвязи с принимаемыми организаци-
онными и правовыми решениями. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. К числу основных научных публи-
каций, освещающих тему исследования, отно-
сятся следующие: Белкин Р.С. История отече-
ственной криминалистики. М.: НОРМА. 1999. 
486 с., Колдаев В.М. Из истории практической 
криминалистики в России. Антология кримина-
листики. М.: Лекс Эст. 2005. 373 с., Крылов И.Ф. 
Очерки истории криминалистики и криминали-
стической экспертизы. Ленингр. 1975, 188 с., 
Россинская Е.Р. Воплощение идей Р.С. Белкина 
в современной теории и практике судебной 
экспертизы // Теория и практика судебной 
экспертизы. М. 2017. Т. 12. № 3. С. 54—61, и 
другие. Позиция автора по теме исследования 
также изложена в публикациях: Волын-
ский А.Ф. Предмет криминалистики и «науч-
ный сепаратизм»: последствия и возможности 
их преодоления // Труды Академии управле-
ния МВД России. 2018. № 1. (45). С. 175—185, 
Волынский А.Ф. К столетию экспертно-
криминалистической службы МВД России // 
Труды Академии управления МВД России. 

2019. № 4. (52). С. 90—100, Волынский А.Ф. 
Необходимость государственной системы на-
учно-технического обеспечения уголовного 
судопроизводства // Теория и практика судеб-
ной экспертизы. Научно-практический жур-
нал. Том 16. № 1. 2021. С. 130—140. 

Выделение нерешенных ранее частей 
общей проблемы. Необходимость формиро-
вания единой государственной системы научно-
технического обеспечения уголовного судо-
производства, включая экспертно-криминалис-
тическую деятельность и судебно-экспертную 
деятельность. 

Формулирование целей статьи. Акценти-
ровать внимание на необходимости формирова-
ния общей государственной системы научно-
технического обеспечения уголовного судопро-
изводства, включая экспертно-криминалисти-
ческую и судебно-экспертную деятельность, в 
которой организационно-правовые формы ис-
пользования специальных знаний будут соответ-
ствовать современному уровню развития науки, 
техники и информационных технологий. 

Изложение основного материала. 
Становление и развитие отечественной 
криминалистики и судебной экспертизы 

В специальной литературе история возник-
новения криминалистики и судебной эксперти-
зы связывается с ситуативно проявившимися 
фактами, например, производства медицинских 
исследований в целях установления причин 
смерти или «графологических» исследований в 
целях установления исполнителя рукописного 
текста [2]. Однако такие факты свидетельству-
ют о ситуативно проявляющихся потребностях 
следственной практики в соответствующих 
знаниях и опыте «сведущих лиц», но не о сис-
темно организованной деятельности на основе 
обобщенных научных данных. 

Явно выраженные признаки такой дея-
тельности в раскрытии и расследовании пре-
ступлений проявились в Российской империи 
на рубеже XIX и XX веков, когда в условиях 
бурного развития капиталистического произ-
водства население массово переселялось из 
сельской местности в города, обусловливая 
критический рост преступности. Положение в 
этом отношении осложнилось последствиями 
неудач в войне с Японией и назревавшими ре-
волюционными событиями (1905 г.). 

П 
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Власть и общество все острей ощущали 
потребность в более гуманных (по сравнению 
с клеймением и пытками), а вместе с тем в бо-
лее эффективных средствах и методах борьбы 
с преступностью. Именно в это время в нашей 
стране вводится уголовная регистрация лиц, 
осужденных за совершение преступления; в 
1890 г. — антропологическая, а в 1906 г. — 
дактилоскопическая [4]. Такие лица содержа-
лись в местах лишения свободы, находивших-
ся в ведении Минюста России, где и были соз-
даны регистрационные бюро (кабинеты). 

Фактически с них начиналась практическая 
криминалистика как организационная система 
собирания, исследования и использования ис-
точников розыскной и доказательственной 
информации в целях раскрытия и расследова-
ния преступлений. Вновь поступающая в эти 
бюро информация, естественно, исследовалась 
в сравнении с ранее зарегистрированной, то 
есть, по существу, проводились криминали-
стические идентификационные «экспертизы». 
Значение таких исследований возрастало по 
мере распространения объектов регистрации, в 
частности, включения в их число следов рук, 
изымаемых на местах происшествий. 

Постепенно становилось все более очевид-
ным, что уголовная регистрация (так она назы-
валась в то время) — это средство, прежде всего, 
раскрытия преступлений и розыска лиц, их со-
вершивших. В 1908 г. ее ведение передано в Де-
партамент полиции, где для этого было создано 
Центральное регистрационное бюро. Аналогич-
ные бюро были созданы в губернских управлени-
ях полиции, специалисты которых стали привле-
каться для участия в осмотрах мест происшест-
вий, производстве иных следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий. 

Такая организация их деятельности, в ко-
торой совмещены функции эксперта и специа-
листа, сохранена до сих пор, что крайне отри-
цательно сказывается на производительности 
их труда в статусе первого и на его результа-
тивности — второго, к тому же за истекшие 
сто с лишним лет техника, как собирания, так 
и исследования доказательств, стала много-
сложной конструктивно и более разнообразной 
функционально. Ее эффективное использова-
ние требует специализации и высоко профес-
сиональной подготовки не только экспертов, но 
и специалистов-криминалистов. Так изначально 
еще на этапе становления отечественной кри-
миналистики и судебной экспертизы в условиях 

организационной неопределенности прояви-
лись причины их противоречивого развития  
в будущем [5]. 

Своеобразные, во многом противоречивые, 
а вместе с тем поучительные исторические 
факты в развитии отечественной криминали-
стики и судебной экспертизы отмечаются в 
советское время, начиная с создания Кабинета 
судебной экспертизы в Центророзыске — пер-
вого марта 1919 г. — дата, которая признана 
днем создания экспертно-криминалистической 
службы МВД России. И это при том, что спус-
тя два года указанный Кабинет был преобра-
зован в научно-технический подотдел, а затем 
в отдел фактически с теми же задачами и 
функциями, которые ранее выполнялись реги-
страционными бюро. 

По существу, в МВД России была реаними-
рована система регистрационных бюро, напом-
ню, действовавших в стране с 1890 г, а в органах 
полиции России с 1908 года. Фактически из ис-
тории отечественной криминалистики и судеб-
ной экспертизы, по идеологическим предпочте-
ниям и с революционным пристрастием, было 
«вычеркнуто» около тридцати лет с весьма по-
учительным опытом организации, разработки и 
использования технико-криминалистических 
методов и средств в раскрытии и расследовании 
преступлений. 

К тому же в то время было положено начало 
несогласованного и противоречивого отношения 
правоприменительных и правоохранительных 
ведомств страны к организации деятельности 
судебных экспертов (СЭД) и экспертов-кри-
миналистов (ЭКД). В условиях идеологизиро-
ванной кампании «борьбы с культом личности и 
преодоления его последствий» (середина 50-х-
60-е годы прошлого века), такие отношения 
приобрели бескомпромиссный характер, с явно 
выраженным корпоративным интересом и, соответ-
ственно, с разрушительными последствиями [5]. 

В то время было ликвидировано МВД 
СССР (1960 г.), а во вновь созданных респуб-
ликанских министерствах охраны обществен-
ного порядка (МООП) ранее действовавшие 
НТО милиции были расформированы, штаты 
их сотрудников, на четверть сокращенные, 
были «скрыты» в оперативно-технических 
подразделениях. Заметим, что это был резуль-
тат в основном надуманных, голословных об-
винений НТО милиции в нарушениях социа-
листической законности и даже в причасти  
к репрессиям 30-х годов. 
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Тогда не придавалось значение тому, что в 
те трагические годы истории нашей страны в 
ней действовало не МВД, а НКВД (создано в 
1934 г.), в составе которого было два основ-
ных главных управлениях — государственной 
безопасности и рабоче-крестьянской милиции. 
Не учитывалось и то, что репрессии осуществ-
лялись по признакам социальной принадлеж-
ности — в отношении бывших царских офи-
церов, попов, кулаков и т.д. Для их выявления 
и доказывания их «вины» не требовались ни 
экспертизы, ни эксперты. Странно, что это до 
сих пор не поняли те, кто сочиняет монографии 
о «кризисе отечественной криминалистики». 

Скорей предлогом, а не только предметом 
бескомпромиссных дискуссий, стал в то время 
принцип процессуальной независимости су-
дебного эксперта, который «не соблюдался» 
экспертами НТО милиции как представителя-
ми правоохранительного органа «заинтересо-
ванного в исходе дела». В этой связи в то вре-
мя (1966 г.) в УПК РСФСР появилось допол-
нение к ст. 67 (п. 3а), запрещающее назначать 
экспертизы лицам, принимавшим участие в 
осмотре места происшествия по тому же делу, 
то есть экспертам милиции. Кстати, судебным 
экспертам системы Минюста СССР вообще 
запрещалось ведомственным приказом прини-
мать участие в следственных действиях. 

Абсурдность упомянутых организационных 
и правовых решений того времени в отношении 
ЭКД и СЭД вскоре была доказана реалиями 
следственной практики. Уже в 1967 г. было 
восстановлено союзное МООП (МВД) СССР, а 
в нем стала возрождаться система НТО мили-
ции в виде экспертно-криминалистических 
подразделений. Однако проблема процессуаль-
ной независимости судебных экспертов в иска-
женно-абсолютизированном виде представля-
ется до сих пор, причем законодательно (ст. 7 
Федерального закона о СЭД в РФ, где упоми-
нается «орган, назначивший экспертизу»). Но 
экспертизу назначает не орган, а конкретное 
должностное лицо (следователь, дознаватель, 
судья), которое несет личную ответственность 
за выбор эксперта, в том числе не заинтересо-
ванного в исходе дела. 

К тому же понятие независимости человека 
в социуме весьма условно, а в деятельности 
судебных экспертов, что хорошо известно, ино-
гда она определяется суммой гонорара. Следо-
вательно, обеспечить ее можно не формальны-
ми ограничениями по признакам ведомствен-

ной принадлежности, а сбалансированной сис-
темой организации их деятельности и контроля 
за ее результатами. Например, в зарубежных 
странах осуществляется реестр (учет) частных 
судебных экспертов, что позволяет должност-
ному лицу, назначающему экспертизу, выбрать 
специалиста требуемой сферы знаний, с соот-
ветствующим опытом и, что не менее важно, с 
наработанной им репутацией как эксперта. Не 
менее значимой гарантией объективности и 
достоверности заключения судебного эксперта 
является возможность назначения альтернатив-
ной судебной экспертизы. 

Последствия дифференциации  
научных знаний в сфере криминалистики  

и судебной экспертизы 
«Борцы с культом личности» в судебной 

экспертизе инициировали ее отпочкование от 
криминалистики в качестве самостоятельной 
науки, используя общую обстановку, обуслов-
ленную соответствующей кампанией. При 
этом, как правило, следовали ссылки на одну 
из общих закономерностей развития наук — 
их дифференциацию, которая к тому времени, 
необходимо признать, конечно же, назрела в 
криминалистике [3]. Но ее поспешное, сти-
хийное проведение, причем с откровенно раз-
рушительной целью в отношении исторически 
сформировавшейся и в целом успешно дейст-
вовавшей системы НТО милиции, выразилось 
в результатах, далеких от желаемых. 

Тогда не были учтены особенности диффе-
ренциации знаний прикладных наук, таких как 
криминалистика, в которых рвутся, разруша-
ются не только учения, теории и научные ка-
тегории, но и практически значимые интегра-
ционные связи, а вместе с тем традиционные 
организационные формы их реализации. Само 
определение предмета криминалистики, дан-
ное Р.С. Белкиным и Ю.И. Краснобаевым в 
1967 г., с последующим редакционным уточ-
нением, как «науки о закономерностях меха-
низма преступления, возникновения информа-
ции о преступлении и его участниках… соби-
рания, исследования и использования доказа-
тельств» оказалось в очевидном противоречии 
с реалиями следственной практики [3]. Во вся-
ком случае, невозможно себе представить соби-
рание доказательств без оперативно-розыскной 
деятельности, а их исследование без судебной 
экспертизы. Не были в то время учтены особен-
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ности задач, решаемых органами внутренних 
дел в порядке реагирования на сообщения о пре-
ступлениях и выполнения функций органа доз-
нания, что неизбежно связано с использованием 
криминалистических методов и средств как со-
бирания, так и исследования материальных ис-
точников розыскной и доказательственной ин-
формации. В этой связи было бы оправдано, ес-
ли не оставлять в сфере деятельности этих орга-
нов криминалистическую экспертизу, то законо-
дательно признать, с учетом опыта зарубежных 
стран, доказательственное значение результатов 
исследования специалистов-криминалистов. 
Иначе говоря, дифференцируя научные знания, 
следовало бы дифференцировать и организаци-
онно-правовые формы их использования в уго-
ловном судопроизводстве [3]. 

Однако, отпочковавшись от криминалисти-
ки, судебная экспертиза как наука фактически 
самоустранилась от процесса раскрытия и рас-
следования преступлений в уголовно-правовом 
смысле этих понятий, сосредоточив свое вни-
мание на проблемах общей теории и совершен-
ствовании методик экспертного исследования 
отдельных видов доказательств. Уже в 2017 
году на одном из публичных мероприятий в 
Московском университете МВД России имени 
В.Я. Кикотя представители этой науки иниции-
ровали дискуссию по вопросу о ее названии 
(теория СЭД, экспертология, экспертика), кото-
рая прекратилась только после реплики из за-
ла: «Какая же у вас наука, если за 60 лет вы не 
договорились даже о ее названии?». 

И тем не менее эта наука откровенно пре-
тендует на нечто большее, чем средство дока-
зывания. Предметы судебной экспертизы и 
криминалистики перекрываются, утверждают 
представители судебно-экспертного сообще-
ства, следовательно, делается вывод, только в 
рамках экспертологии возможна разработка 
единых подходов к получению доказательст-
венной информации с использованием специ-
альных знаний [6]. Таким образом, судебная 
экспертиза абсолютизируется не только на 
практике, но и в теории, с явно выраженной 
попыткой включить в нее, если не всю крими-
налистику, то как минимум ЭКД. Так созда-
ются проблемы для новых длительных и бес-
плодных межведомственных дискуссий. И это 
вместо того, чтобы объединять усилия на фор-
мировании общей государственной системы 
НТО уголовного судопроизводства, включая 
ЭКД и СЭД; системы, в которой организацион-

но-правовые формы использования специаль-
ных знаний соответствовали бы современному 
уровню развития науки, техники и информаци-
онных технологий. 

Тем не менее, следует признать, что отпоч-
кование судебной экспертизы от криминали-
стики способствовало росту ее популярности в 
общественном сознании правоприменителей, 
предопределило ее законодательную регламен-
тацию (Федеральный закон от 31 мая 2001 года 
№ 73-ФЗ) и положительные тенденции ее 
дальнейшего развития. В современных усло-
виях расширения международных связей су-
дебная экспертиза приобретает черты не толь-
ко организационно-правовой, но и политико-
правовой категории. Ее возможности реали-
зуются при расследовании международных 
военных конфликтов, при разрешении межго-
сударственных экономических споров [7]. Но 
при этом следует понимать, что в уголовном 
судопроизводстве есть не только СЭД, но и 
ЭКД, к тому же, они тесно взаимосвязаны, 
эффективность первой непосредственно зави-
сит от результативности второй. 

Несовершенство теории СЭД, а в опреде-
ленном смысле и ее беспомощность, проявля-
ются в истории имплементации положений 
резолюции Комиссии ООН по предупрежде-
нию преступности и уголовному правосудию 
«О судебно-экспертной деятельности», при-
нятой в 2010 году. Рассмотренный еще в 
2013 году в Государственной Думе в первом 
чтении проект соответствующего закона до 
сих пор остается проектом. Инициированное в 
этой связи Генеральной прокуратурой России 
рассмотрение проблем СЭД в Комиссии по 
общественной безопасности Совета безопас-
ности России (март 2018 г.), завершилось ре-
шением, предопределившим создание системы 
судебно-экспертных учреждений еще в одном 
правоохранительном ведомстве — в Следст-
венном комитете России (Федеральный закон 
от 26 июля 2019 г. № 224-ФЗ). 

При этом, что принципиально важно, в от-
личии от ЭКП системы МВД России, эти уч-
реждения организационно обособлены от кри-
миналистической службы, основу которой со-
ставляют следователи-криминалисты, осуще-
ствляющие поисково-познавательную дея-
тельность при расследовании преступлений с 
использованием методов и средств кримина-
листической техники [8]. Опыт их деятельно-
сти, как нам подставляется заслуживает более 
основательного изучения и, возможно, распро-
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странения в деятельности органов внутренних 
дел, тем более в современных условиях прак-
тически неконтролируемого распространения 
высокотехнологичной преступности и особен-
ностей практики борьбы с ней [9]. 

И в это время практически незаметным ос-
тается факт законодательного признания в ка-
честве одного из основных направлений дея-
тельности органов внутренних дел «осуществ-
ление экспертно-криминалистической деятель-
ности» (ФЗ «О полиции» № 3 от 07.02.2011). 
Во всяком случае, до сих пор не предприняты 
даже попытки научно обосновать методологи-
чески важнейшие категории: понятие, содер-
жание, задачи этой деятельности, методы и 
средства их решения, ее соотношение с судеб-
но-экспертной деятельностью. Получается, что 
осуществляем деятельность, о которой не имеем 
системного представления. 

Выводы 
В настоящее время очевидно, что возмож-

ности экстенсивного развития экспертно-
криминалистической службы МВД России 
(расширение сети ЭКП и увеличение их шта-
тов при неизменной с начала XX века органи-
зации их деятельности) себя полностью ис-
черпали. При этом уровень развития кримина-
листической техники оказался в явном проти-
воречии с организацией ее использования. По-
пытки разрешить это противотечение с пози-
ции узковедомственных подходов приобрета-
ют характер затяжных и бесплодных дискус-
сий. Очевидна необходимость формирования 
единой государственной системы научно-
технического обеспечения уголовного судо-
производства, включая ЭКД и СЭД. 
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