


 
 

 

1/2020 
CRIMINAL PROCEDURE:  
PROBLEMS OF THEORY  
AND PRACTICE 

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ 
ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: 
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ 

È ÏÐÀÊÒÈÊÈ

 
Editorial Board         Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ 

 
Yu.M. Antonyan,  
doctor of jurisprudence, 
professor, honored worker of science 
Þ.Ì. Àíòîíÿí, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ 
 
E.A. Antonyan, 
doctor of jurisprudence, professor 
Å.À. Àíòîíÿí, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
 
S.N. Baburin,  
doctor of law, professor 
Ñ.Í. Áàáóðèí, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
 
A.A. Bakradze, 
doctor of jurisprudence 
À.À. Áàêðàäçå, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê 
 
V.V. Bachila,  
candidate of law,  
assistant professor 
Â.Â. Áà÷èëà, 
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò 
 
A.R. Belkin, 
doctor of law, 
professor, academician of RAEN 
À.Ð. Áåëêèí, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
àêàäåìèê ÐÀÅÍ 
 
G.A. Vasilevich,  
doctor of law, 
professor, honored lawyer  
of the Republic of Belarus 
Ã.À. Âàñèëåâè÷, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé þðèñò ÐÁ 
 
A.F. Volynsky, 
doctor of jurisprudence, professor,  
honored lawyer of the Russian Federation 
À.Ô. Âîëûíñêèé, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ 

B.Ya. Gavrilov, 
doctor of jurisprudence, professor 
Á.ß. Ãàâðèëîâ, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
 
A.Y. Grishko,  
doctor of law, professor 
À.ß. Ãðèøêî, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
 
G.S. Gurbanov,  
doctor of law, professor 
Ã.Ñ. Ãóðáàíîâ, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
 
M.D. Davitadze,  
doctor of law, professor 
Ì.Ä. Äàâèòàäçå, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
 
S.V. Dubrovin,  
doctor of law, 
professor, honored worker of higher school  
of Russia 
Ñ.Â. Äóáðîâèí, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê âûñøåé øêîëû ÐÔ 
 
I.E. Zvecharovsky,  
doctor of law, 
professor, honored lawyer of the Russian 
Federation 
È.Ý. Çâå÷àðîâñêèé, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ 
 
N.G. Ivanov,  
doctor of law, professor,  
honored lawyer  
of the Russian Federation 
Í.Ã. Èâàíîâ, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ 



 
 

N.G. Kadnikov, 
doctor of law, professor Honorary worker  
of higher professional education of Russia 

Í.Ã. Êàäíèêîâ, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê âûñøåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÔ 
 

R. Kvaratskhelia, 
doctor of law 

Ð. Êâàðàöõåëèÿ 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê 
 

N.A. Kolokolov,  
doctor of law, professor 

Í.À. Êîëîêîëîâ, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
 

O.S. Kuchin, 
doctor of law, associate Professor,  
academician of RAE, Honored worker  
of science and technology HEAVEN. 

Î.Ñ. Êó÷èí, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò,  
àêàäåìèê ÐÀÅ, Çàñëóæåííûé äåÿòåëü  
íàóêè è òåõíèêè ÐÀÅ. 
 

V.P. Lavrov, 
doctor of jurisprudence, professor, 
Honored worker of science of the  
Russian Federation 

Â.Ï. Ëàâðîâ, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
Çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ 
 

S.Ya. Lebedev, 
doctor of legal sciences, professor,  
Honored lawyer of Russia 

Ñ.ß. Ëåáåäåâ, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
Çàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ 
 

V.O. Luchin, 
doctor of law, professor, 
honored lawyer of the Russian Federation 
honored worker of science 

Â.Î. Ëó÷èí, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ çàñëóæåííûé  
äåÿòåëü íàóêè ÐÔ 
 

N.P. Mailis, doctor of law, professor, 
honored lawyer of the Russian Federation 
honored worker of science 

Í.Ï. Ìàéëèñ, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ 
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ 

G.B. Mirzoev,  
doctor of law, professor, honored lawyer  
of the Russian Federation 
Ã.Á. Ìèðçîåâ, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
çàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ 

S.B. Rossinsky, 
doctor of jurisprudence 

Ñ.Á. Ðîññèíñêèé, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê 
 

Z.B. Soktoev,  
doctor of law 

Ç.Á. Ñîêòîåâ, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê 
 

B.A. Spasennikov,  
doctor of law doctor of Medical  
Sciences professor 

Á.À. Ñïàñåííèêîâ,  
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê  
äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê ïðîôåññîð 
 

O.V. Staroverova,  
doctor of law 

Î.Â. Ñòàðîâåðîâà, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê 
 

A.G. Khabibulin,  
doctor of law, professor 

À.Ã. Õàáèáóëèí, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
 

R. Chenghis, 
president of Law enforcement  
University, professor 

Ð. ×èíãèç, 
Ïðåçèäåíò Óíèâåðñèòåòà  
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ Ìîíãîëèè, 
ïðîôåññîð 
 

L.T. Chikhladze, 
doctor of jurisprudence, professor 

Ë.Ò. ×èõëàäçå, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
 

N.D. Eriashvili, 
candidate of historical sciences,  
candidate of law, doctor of economic 
sciences,professor 

Í.Ä. Ýðèàøâèëè, 
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, 
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, äîêòîð 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 



 
 

 
                                                                                                          CONTENTS  1/2020 
                                                                                    

 
V All-Russian Scientific and Practical Conference 5
N.V. OSMANOVA. Determination of Jurisdiction in the 
Verification of a Report of an Unknown Disappearance of a Person 6
L.N. POSELSKAYA. Improvement of Private Forensic Methods 
úof Investigation of Crimes in the Sphere of Economic Activity  
in the Conditions of Transition to Digital Technologies 11
A.V. AKCHURIN. About Problems of Realization by Employees  
of Federal Penitentiary Service of Russia of Criminal Procedural 
Powers in Pre-trial Production 15
V.D. DARMAEVA. Features of Teaching Criminal Procedural Law 
at the Moscow Academy of the Investigative Committee of the 
Russian Federation 19
N.D. ERIASHVILI. About Features of a Technique of 
Investigation of Appropriations or Embezzlement of Property  
in the Russian Federation 22
A.M. BAGMET. Features of Training of Investigators  
and Forensic Investigators at the Moscow Academy of the 
Investigative Committee of the Russian Federation 26
V.V. BYCHKOV. The Stage of Initiating a Criminal Case Through 
the Prism of the Constitutional Rights of Citizens 31
M.A. VASILEVA. Integration Processes of Branches of Science as 
a Factor of Optimization of Investigation of Environmental Crimes 36
N.N. ILYIN. Transport and Technical Forensic Expertise as a 
Means of Establishing the Circumstances of Transport Offences 40
D.A. KRAVCOV. Crime Prevention of the Disappearance of People 43
S.E. KUZNETSOV. Means of Forensic Aerial Photography: 
Classification and Place in the System of Technical and Forensic 
Means 46
A.A. LEBEDEVA. Ways of Commission Remote Frauds in Places 
of Detention 50
V.A. PRORVICH. Procedural Aspects of Algorithmization of 
Investigative Actions to Identify, Solve and Investigate Crimes in 
the «Traditional» and Digital Economy 54
S.Y. SKOBELIN. Inspection of Details of Subscriber Connections 
(Tactical Aspects) 60
V.V. SIDELEV. Positive Experience in the Investigation  
of Criminal Cases of Kidnapping and Imprisonment of Drug 
Addicts During their Rehabilitation 64
A.Z. SARKISYAN. Criminological Characteristics of Crimes 
Committed in the Information and Communication Technologies 69
A.N. KUFTERIN, Alexander Alekseevich RUDAVIN. Technical 
and Criminalistic Provision of the Method of Restoration of 
Destroyed Marking Labels on Firearms and Ammunition — 
Modern Features and Innovations 75
V.V. FOMIN. Complications of Evidence in Criminal Investigation 
About Bribery and Commercial Bribing 81
I.I. UKHOVA. Foundations and Motives of Election Preventive 
Measures in the View of Security Conclusion 87
O.M. DECHKIN. Features of Considering Some Typical Situations 
in the Investigation of Intentional Crimes Against Health 
Committed by Condemned in Corrective Institutions 91
T.A. SULEYMANOV. Evaluation of Information Received with the 
Application of a Polygraph, as Evidence of a Criminal Case 96
E.A. EFREMOVA. Legal Basis of the Organization in the 
Preliminary Investigation Bodies in the System of the Mia of 
Russia Storage, Accounting and Transfer of Material Evidence 100
L.V. SHCHERBACHEVA. Russia’s Judicial System: Historical 
Analysis 106
N. VASHAKIDZE. Factors of Depression at Teenagers: Reasons, 
Manifestations and Presentation 112
P.I. IVANOV, R.S. SHEGABUDINOV. On the Issue of Developing 
an all-Russian System for Ensuring the Economic Security of the 
Social-Budget Sphere 121
L.E. CHISTOVA. Features of Criminal Proceedings for Theft  
of Narcotic Drugs or Psychotropic Substances 128
A.Y. KAPUSTIN, R.H. KALAMKARYAN, S.A. LOBANOV,  
N.D. ERIASHVILI. Review of the monograph «Theoretical and 
legal aspects of the fight against terrorism. Modern approaches / 
Scientific publication. Edited by Professor V.V. Alyoshin. 
RussianStateUniversityfortheHumanities. Moscow, 2019. p. 264.» 133

Registration sertificate 
404499217 

Editor-in-chief 
N.P. Mailis, 
doctor of law, professor, 
honored lawyer of the Russian 
Federation honored worker  
of science 
Representations in Russia: 

Chief editor 
of Joint editorial 
N.D. Eriashvili, 
candidate of historical sciences, 
candidate of law, doctor of 
economics, professor, laureate  
of the Russian Federation 
Government prize in Science  
and Technology. 
Representations 

in Russia: 
V.N. Zakaidze, 
CEO of publishing house 
«UNITY-DANA» 
1 Irina Levchenko, 
Moscow, 123298 

in Georgia: 
 

A. Kldeiseli, 
44 A. Kazbegi Avenue, Tbilisi, 
0186, Righteous Georgia  
Tel./Fax: +995322421207/08 
E-mail: sama_saqartvelo@mail.ru 

in USA: 
D. Skhirtladze, MD, MPH 
3565 Edencroft Road, Huntingdon 
Valley, Pennsylvania  
+12157605939 
E-mail: 
dr.david.skhirtladze@gmail.com 

in Israel: 
L.N. Tepman, 
doctor of economical sciences, 
professor  
3, Tze’Elim, Yokneam 
E-mail: tepmn32@list.ru 

in Republic of Kazakhstan: 
I.T. Chariev, 
doctor of pedagogical sciences, 
ðrofessor, academician of the IASP 
30, Gagarin str., Shymkent 
Òål: +77012608938 
E-mail: ergash-39@mail.ru 

Editorial staff and external 
reviewers are not responsible for the 
quality, accuracy and correctness  
of Responsibility for the quality, 
accurace and correctness of citing  
of works solely lies with the 

 
www.unity-dana.ru 

www.niion.org 



 
 

 

                                                                                 ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ  1/2020 
 
                                                       
 

V Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ 5
Í.Â. ÎÑÌÀÍÎÂÀ. Îïðåäåëåíèå ïîäñëåäñòâåííîñòè ïðè ïðîâåðêå 
ñîîáùåíèÿ î áåçâåñòíîì èñ÷åçíîâåíèè ëèöà 6
Ë.Í. ÏÎÑÅËÜÑÊÀß. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ÷àñòíûõ 
êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ ìåòîäèê ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé  
â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â óñëîâèÿõ ïåðåõîäà íà 
öèôðîâûå òåõíîëîãèè 11
À.Â. ÀÊ×ÓÐÈÍ. Î ïðîáëåìàõ ðåàëèçàöèè ñîòðóäíèêàìè ÔÑÈÍ 
Ðîññèè óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûõ ïîëíîìî÷èé â äîñóäåáíîì 
ïðîèçâîäñòâå 15
Â.Ä. ÄÀÐÌÀÅÂÀ. Îñîáåííîñòè ïðåïîäàâàíèÿ óãîëîâíîãî-
ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà â Ìîñêîâñêîé àêàäåìèè Ñëåäñòâåííîãî 
êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 19
Í.Ä. ÝÐÈÀØÂÈËÈ. Îá îñîáåííîñòÿõ ìåòîäèêè ðàññëåäîâàíèÿ 
ïðèñâîåíèé èëè ðàñòðàòû èìóùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
(êðèìèíàëèñòè÷åñêèé àñïåêò) 22
À.Ì. ÁÀÃÌÅÒ. Îñîáåííîñòè ïîäãîòîâêè ñëåäîâàòåëåé  
è ñëåäîâàòåëåé-êðèìèíàëèñòîâ â Ìîñêîâñêîé àêàäåìèè 
Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 26
Â.Â. ÁÛ×ÊÎÂ. Ñòàäèÿ âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà ÷åðåç ïðèçìó 
êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí 31
Ì.À. ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. Èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû îòðàñëåé íàóê êàê 
ôàêòîð îïòèìèçàöèè ðàññëåäîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèé 36
Í.Í. ÈËÜÈÍ. Òðàíñïîðòíî-òåõíè÷åñêèå ñóäåáíûå ýêñïåðòèçû êàê 
ñðåäñòâî óñòàíîâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ òðàíñïîðòíûõ ïðåñòóïëåíèé 40
Ä.À. ÊÐÀÂÖÎÂ. Êðèìèíàëèñòè÷åñêîå ïðåäóïðåæäåíèå 
áåçâåñòíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ ëþäåé 43
Ñ.Å. ÊÓÇÍÅÖÎÂ. Ñðåäñòâà êðèìèíàëèñòè÷åñêîé àýðîñúåìêè: 
êëàññèôèêàöèÿ è ìåñòî â ñèñòåìå òåõíèêî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ 46
À.À. ËÅÁÅÄÅÂÀ. Ñïîñîáû ñîâåðøåíèÿ äèñòàíöèîííîãî 
ìîøåííè÷åñòâà â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû 50
Â.À. ÏÐÎÐÂÈ×. Ïðîöåññóàëüíûå àñïåêòû àëãîðèòìèçàöèè 
ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé ïî âûÿâëåíèþ, ðàñêðûòèþ  
è ðàññëåäîâàíèþ ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå «òðàäèöèîííîé»  
è öèôðîâîé ýêîíîìèêè 54
Ñ.Þ. ÑÊÎÁÅËÈÍ. Îñìîòð äåòàëèçàöèè ñîåäèíåíèé àáîíåíòîâ 
(òàêòè÷åñêèå àñïåêòû) 60
Â.Â. ÑÈÄÅËÅÂ. Ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíûõ 
äåë î ïîõèùåíèè è ëèøåíèè ñâîáîäû íàðêîçàâèñèìûõ ëèö ïðè 
èõ ðåàáèëèòàöèè 64
À.Æ. ÑÀÐÊÈÑßÍ. Ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé: ïîíÿòèÿ è îñîáåííîñòè 69
À.Í. ÊÓÔÒÅÐÈÍ, À.À. ÐÓÄÀÂÈÍ. Òåõíèêî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå ìåòîäèêè âîññòàíîâëåíèÿ óíè÷òîæåííûõ 
ìàðêèðîâî÷íûõ îáîçíà÷åíèé íà îãíåñòðåëüíîì îðóæèè  
è áîåïðèïàñàõ – ñîâðåìåííûå îñîáåííîñòè è èííîâàöèè 75
Â.Â. ÔÎÌÈÍ. Ñëîæíîñòè äîêàçûâàíèÿ ïðè ðàññëåäîâàíèè 
ïðåñòóïëåíèé î âçÿòî÷íè÷åñòâå è êîììåð÷åñêîì ïîäêóïå 81
È.È. ÑÓÕÎÂÀ. Îñíîâàíèÿ è ìîòèâû èçáðàíèÿ ìåðû ïðåñå÷åíèÿ 
â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó 87
Î.Ì. ÄÅ×ÊÈÍ. Îñîáåííîñòè ðàññìîòðåíèÿ íåêîòîðûõ òèïè÷íûõ 
ñèòóàöèé ïðè ðàññëåäîâàíèè óìûøëåííûõ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ 
çäîðîâüÿ, ñîâåðøåííûõ îñóæäåííûìè â èñïðàâèòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ 91
Ò.À. ÑÓËÅÉÌÀÍÎÂ. Îöåíêà ñâåäåíèé, ïîëó÷åííûõ ñ ïðèìåíåíèåì 
ïîëèãðàôà, â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâ ïî óãîëîâíîìó äåëó 96
Å.À. ÅÔÐÅÌÎÂÀ. Ïðàâîâàÿ îñíîâà îðãàíèçàöèè â îðãàíàõ 
ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ â ñèñòåìå ÌÂÄ Ðîññèè õðàíåíèÿ, 
ó÷åòà è ïåðåäà÷è âåùåñòâåííûõ äîêàçàòåëüñòâ 100
Ë.Â. ÙÅÐÁÀ×ÅÂÀ. Ñóäåáíàÿ ñèñòåìà â Ðîññèè: èñòîðè÷åñêèé 
àíàëèç 106
Í. ÂÀØÀÊÈÄÇÅ. Ôàêòîðû äåïðåññèè ó ïîäðîñòêîâ: ïðè÷èíû, 
ïðîÿâëåíèÿ è ïðåâåíöèÿ 112
Ï.È. ÈÂÀÍÎÂ, Ð.Ø. ØÅÃÀÁÓÄÈÍÎÂ. Ê âîïðîñó î ðàçðàáîòêå 
îáùåðîññèéñêîé ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè ñîöèàëüíî-áþäæåòíîé ñôåðû 121
Ë.Å. ×ÈÑÒÎÂÀ. Îñîáåííîñòè âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà ïî 
õèùåíèÿì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èëè ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ 128
À.ß. ÊÀÏÓÑÒÈÍ, Ð.À. ÊÀËÀÌÊÀÐßÍ, Ñ.À. ËÎÁÀÍÎÂ,  
Í.Ä. ÝÐÈÀØÂÈËÈ. Ðåöåíçèÿ íà ìîíîãðàôèþ «Òåîðåòè÷åñêèå  
è ïðàâîâûå àñïåêòû ïðîòèâîäåéñòâèÿ òåððîðèçìó. Ñîâðåìåííûå 
ïîäõîäû / Íàó÷íîå èçäàíèå. Ïîä îáù. ðåä. ïðîôåññîðà Â.Â. Àë¸øèíà 133

 

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
404499217 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
 

Í.Ï. Ìàéëèñ, 
äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê 
ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé þðèñò ÐÔ 
çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè ÐÔ 
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà 
â Ðîññèè: 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð  
Îáúåäèíåííîé ðåäàêöèè 
Í.Ä. Ýðèàøâèëè, 
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê,  
êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê,  
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,  
ïðîôåññîð, ëàóðåàò ïðåìèè 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ  
â îáëàñòè íàóêè è òåõíèêè 
 

Â.Í. Çàêàèäçå,  
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
èçäàòåëüñòâà «ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ»  
123298 Ìîñêâà, 
óë. Èðèíû Ëåâ÷åíêî, ä. 1 
â Ãðóçèè: 
À. Êëäåèñåëè, 
0177 Òáèëèñè, 
ïð. Àëåêñàíäðà Êàçáåãè, ä. 44, 
Ñïðàâåäëèâàÿ Ãðóçèÿ. Òåë./ôàêñ: 
+995322421207/08 
E-mail: sama_saqartvelo@mail.ru 
â ÑØÀ: 
 Ä. Ñõèðòëàäçå, äîêòîð ìåäèöèíû  
 øòàò Ïåíñèëüâàíèÿ,  
 ã. Õàíòèíãäîí Âýëè, 
óë. Ýäåíêðîôò Ðîóä 3565 
E-mail: 
dr.david.skhirtladze@gmail.com 

â Èçðàèëå:  
Ë.Í. Òåïìàí, äîêòîð 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð  
Èîêíåàì, óë. Öååëèì, ä. 8 
E-mail: tepmn32@list.ru 
â Ðåñïóáëèêå Êàçàõñòàí:  
È.Ò. ×àðèåâ, äîêòîð 
ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, 
àêàäåìèê ÌÀÍÏÎ  
ã. Øåìêåíò, óë. Ãàãàðèíà,  
ä. 30, êâ. 57 
Òåë: +77012608938 
E-mail: ergash-39@mail.ru 

 

Отпечатано в цифровой типографии 
ООО «Буки Веди» 
на оборудовании Konica Minolta 
105066, Москва, ул. Новорязанская,  
д. 38, стр. 1, пом. IV 
Заказ 
 

Ðåäàêöèÿ è âíåøíèå ðåöåíçåíòû  
íå íåñóò îòâåòñòâåííîñòè çà 
êà÷åñòâî, ïðàâèëüíîñòü  
è êîððåêòíîñòü öèòèðîâàíèÿ 
ïðîèçâåäåíèé àâòîðàìè ñòàòåé.  
Îòâåòñòâåíнîñòü çà êà÷åñòâî, 
ïðàâèëüíîñòü è êîððåêòíîñòü 
öèòèðîâàíèÿ ïðîèçâåäåíèé íåñóò 
èñêëþ÷èòåëüíî àâòîðû 
îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ 

 

www.unity-dana.ru 
www.niion.org 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2020 5

 

 

 
V Âñåðîññèéñêàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ: 

 
Óãîëîâíûé ïðîöåññ è êðèìèíàëèñòèêà:  

òåîðèÿ, ïðàêòèêà, äèäàêòèêà  
(ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû äîñóäåáíîãî ïðîèçâîäñòâà:  

óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûå, êðèìèíàëèñòè÷åñêèå  
è îðãàíèçàöèîííûå àñïåêòû) 

 
 

 
 
 
 
 
На основе совместных усилий с коллекти-

вами столь именитых вузов — Академии 
управления МВД России и Московской ака-
демии Следственного комитета Российской 
Федерации, 6 декабря 2019 года в г. Рязань 
состоялась V Всероссийская научно-практи-
ческая конференция «Уголовный процесс  
и криминалистика: теория, практика, дидак-
тика». 

Наиболее «больной» темой в современном 
уголовном процессе является досудебное 
производство. Многочисленные баталии во-
круг вопросов приема, регистрации и рас-
смотрения заявлений и сообщений о преступ-
лениях, дальнейших перспектив стадии воз-
буждения уголовного дела, проблем защиты 
прав и свобод участников уголовного судо-

производства, подследственности являются 
предметом острых дискуссий ученых и прак-
тиков не первый год. Актуальность данных 
вопросов и предопределила повестку дня дан-
ной конференции. 

Цель конференции — это расширение 
границ представлений об объеме, содержании 
и структуре уголовно-процессуальной дея-
тельности современных правоохранитель-
ных органов, определение возможностей 
повышения эффективности подготовки высо-
коквалифицированных специалистов в дан-
ной области. 

В данном выпуске журнала представлены 
научные статьи ученых и практиков, а также 
адьюнктов, аспирантов, соискателей и слуша-
телей по вопросам досудебного производства. 
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó óãî-
ëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñ-
òè îïðåäåëåíèÿ ïîäñëåäñòâåííîñòè ïðè ïðîâåð-
êå ñîîáùåíèÿ î áåçâåñòíîì èñ÷åçíîâåíèè ëèöà, 
ïðîöåññóàëüíîãî ïîðÿäêà âîçáóæäåíèÿ óãîëîâ-
íîãî äåëà, àíàëèçèðóåòñÿ äåéñòâóþùåå çàêîíî-
äàòåëüñòâî. Ïðîâîäèòñÿ ñðàâíèòåëüíî-ïðàâîâîé 
àíàëèç íîðì óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ðåñïóáëèêè Áåëà-
ðóñü è Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí. Àâòîðîì ñòàòüè 
íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ 
ïðåäëàãàåòñÿ îòêàçàòüñÿ îò êâàëèôèêàöèè 
ïðåñòóïëåíèÿ ïî êîíêðåòíîé ñòàòüå óãîëîâíî-
ãî çàêîíà ïðè âîçáóæäåíèè óãîëîâíîãî äåëà ïî 
ôàêòó áåçâåñòíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ ëèöà. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of 
criminal procedure legislation in terms of deter-
mining jurisdiction if you check the message on the 
disappearance of persons, procedural order of a 
criminal case, analyzed the existing legislation. The 
comparative legal analysis of the norms of criminal 
procedure law of the Russian Federation and the 
Republic of Belarus and the Republic of Kazakh-
stan is carried out. The author of the article on the 
basis of the conducted research proposes to aban-
don the qualification of a crime under a specific 
article of the criminal law when initiating a crimi-
nal case on the fact of an unknown disappearance 
of a person. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: îïðåäåëåíèå ïîäñëåäñòâåííî-
ñòè, áåçâåñòíîå èñ÷åçíîâåíèå ãðàæäàí, ïðîâåð-
êà ñîîáùåíèÿ î ïðåñòóïëåíèè, ïðèíÿòèå ðåøå-
íèÿ, âîçáóæäåíèå óãîëîâíîãî äåëà, óãîëîâíîå 
ñóäîïðîèçâîäñòâî, çàêîííîñòü, ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà, âçàèìîäåéñòâèå 

Key words: definition of investigation, unknown 
disappearance of citizens, verification of the mes-
sage on a crime, decision-making, initiation of 
criminal case, criminal proceedings, legality, im-
provement of the legislation, interaction 

 
* Данная статья впервые была опубликована в книге: Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика 
(современные проблемы досудебного производства: уголовно-процессуальные, криминалистические и организационные 
аспекты): сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. (Рязань, 6 декабря 2019 г.) / под общ. ред. А.В. Акчурина. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2019. С. 181—186. 
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Постановка проблемы. По общему пра-
вилу уголовное дело, поводом для возбужде-
ния которого явилось сообщение о безвестном 
исчезновении человека, возбуждается по ч. 1 
ст. 105 УК РФ. Следует учитывать, что поми-
мо убийства безвестное исчезновение может 
быть связано и с похищением людей, рабо-
торговлей, сексуальным насилием, значи-
тельная доля которых совершается в услови-
ях неочевидности. Преступники специально 
маскируют указанные деяния под безвестное 
исчезновение граждан. 

Одной из нерешенных ранее проблем в 
сфере расследования безвестного исчезнове-
ния лиц является определение подследствен-
ности по сообщениям о безвестном исчезно-
вении лица, определение которой не всегда 
представляется возможным, а в некоторых 
случаях и целесообразным. 

Целью настоящей статьи является ис-
следование нерешенных проблем, а также 
проведение сравнительно-правового анализа 
Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Изложение основного материала. Так, 
согласно УПК РБ основанием к возбуждению 
уголовного дела помимо наличия достаточ-
ных данных, указывающих на признаки пре-
ступления, при отсутствии обстоятельств, ис-
ключающих производство по уголовному де-
лу, является исчезновение лица, если в течение 
10 суток с момента подачи заявления опера-
тивно-розыскными мероприятиями, прове-
денными в этот срок, установить местона-
хождение лица не представляется возмож-
ным (ст. 167 УПК РФ). Возбуждение уголов-
ного дела осуществляется посредством выне-
сения постановления при наличии поводов и 
оснований. В постановлении о возбуждении 
уголовного дела по факту исчезновения лица 
статья УК РБ не указывается (ч. 3 ст. 175 
УПК РБ). 

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство Республики Казахстан в качестве повода 
к началу досудебного расследования закреп-
ляет достаточные данные, указывающие на 
признаки уголовного правонарушения, при 
отсутствии обстоятельств, исключающих 
производство по делу, — заявление физиче-

ского лица либо сообщение должностного 
лица государственного органа или лица, вы-
полняющего управленческие функции в орга-
низации, об уголовном правонарушении либо 
безвестном исчезновении лица (ст. 180 УПК 
РК). Таким образом, несмотря на отсутствие 
стадии возбуждения уголовного дела УПК РК 
предусматривает начало досудебного произ-
водства с момента регистрации сообщения о 
безвестном исчезновении лица. В случае, ко-
гда по делу, расследуемому по указанному 
поводу установлены признаки совершения 
уголовного правонарушения, деяние квалифи-
цируется по соответствующей статье УК РК. 

Применяя положения уголовно-процес-
суального законодательства Республики Бе-
ларусь и Республики Казахстан относительно 
проблем применения норм УПК РФ, а также 
складывающейся в России правопримени-
тельной практики и поставленных в настоя-
щей статье проблем организационного и про-
цессуально-правового характера, полагаем 
возможным заимствование положительного 
опыта указанных зарубежных государств. 
Так, ч. 2 ст. 140 УПК РФ может быть допол-
нена и изложена в следующей редакции: «Ос-
нованием для возбуждения уголовного дела 
является наличие достаточных данных, ука-
зывающих на признаки преступления, а в слу-
чаях исчезновения лица, отсутствие сведений 
о его местонахождении в течение 10 суток». 
Принципиальным вопросом в изложении уго-
ловно-процессуальной нормы является не 
только установление факта исчезновения, но 
и срок в течение которого должно быть при-
нято решение о возбуждении уголовного дела. 

Возможность возбуждения уголовного де-
ла по факту исчезновения лица без указания в 
соответствующем постановлении статьи уго-
ловного закона также представляется весьма 
логичным, поскольку на этапе проверки со-
общения установить признаки конкретного 
преступления достаточно проблематично.  
В связи с этим ст. 146 УПК РФ может быть 
дополнена частью 21 в следующей редакции: 
«При отсутствии признаков совершения в 
отношении пропавшего без вести лица пре-
ступления в постановлении о возбуждении 
уголовного дела статья УК РФ не указывается». 
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Несмотря на имеющиеся, по нашему мне-
нию, недостатки уголовно-процессуального 
законодательства, работа следственных орга-
нов СК России на этапе проверки сообщения 
о безвестном исчезновении лица осуществля-
ется четко и грамотно — налажено взаимо-
действие с иными правоохранительными ор-
ганами, следователи активно сотрудничают с 
поисковыми отрядами, волонтерами и други-
ми добровольческими движениями. Для розы-
ска пропавших в зависимости от обстоя-
тельств происшествия используется весь кри-
миналистический потенциал ведомства (бес-
пилотные летательные аппараты, тепловизо-
ры, геолокаторы, гидролокаторы и др.). 

Анализ сообщений о пропавших без вести 
показывает, что количество случаев исчезно-
вения за два десятилетия увеличилось в разы — 
данные показатели могут быть обусловлены 
не только криминогенной обстановкой в 
стране, но и проводимой правоохранитель-
ными органами эффективной работой по вы-
явлению фактов безвестного исчезновения 
людей, в том числе СК России. 

За время существования СК России про-
ведена значительная работа по уголовным 
делам о преступления прошлых лет, возбуж-
денных по факту безвестного исчезновения. 

С началом работы СК России как само-
стоятельной структуры удалось серьезно 
улучшить работу в этом направлении — в 
следственных подразделениях созданы анали-
тические группы, предметом изучения кото-
рых являются как «отказные» материалы, так 
и «залежавшиеся» уголовные дела, многие из 
которых удалось раскрыть. 

1) Наглядным примером является практи-
ка следственных подразделений СК России в 
Республике Татарстан. Так, в 2003 году по 
факту по факту безвестного исчезновения Б. 
органами внутренних дел Республики Татар-
стан было заведено розыскное дело, однако 
должных оперативно розыскных мероприя-
тий проведено не было. Уголовное дело воз-
буждено СО по Кировскому району г. Казани 
СУ СК РФ по Республике Татарстан 
18.02.2013 г. по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по истече-

нии 10 лет только после изучения материалов 
криминалистами СУ СК РФ по Республике 
Татарстан. 

В ходе расследования уголовного дела ус-
тановлено, что Б. 12.11.2003 г. ушел из зда-
ния станции скорой медицинской помощи, 
расположенной в доме № 23 по ул. Железно-
дорожников города Казани, и пропал без вес-
ти. При изучении личности Б. установлен 
круг лиц, с которыми он общался (Д., ч. и К.). 
В ходе допроса Ч. пояснил, что Б., Д. и К. за-
нимались «выбиванием» долгов и распростра-
нением героина. Незадолго до пропажи Б. за-
должал Д. и К. деньги в связи с присвоением 
наркотиков. В результате грамотно сплани-
рованных следственных действий и проведе-
ния очных ставок, К. признал свою вину, ука-
зал мотивы преступления, а также место 
захоронения трупа. 

02.08.2013 Кировским районным судом г. 
Казани К. осужден к 8 годам 6 месяцам ли-
шения свободы. 

2) Представляет интерес практика след-
ственных подразделений СК России Иркут-
ской области. Так, в 2003 г. С., специализиро-
вавшийся на купле-продаже автомашин с 
Дальнего Востока в европейскую часть Рос-
сийской Федерации, перестал выходить на 
связь со своей сожительницей Б. По факту 
безвестного исчезновения С. было заведено 
розыскное дело. Уголовное дело по факту ис-
чезновения С. в 2003 году не было возбужде-
но. Уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
возбуждено 28.02.2013 г. — спустя 10 лет 
после поступления информации о безвестном 
исчезновении С. 

В ходе расследования уголовного дела ус-
тановлено, что в период с 25 по 28 ноября 
2003 г. Б., И. и М. с целью завладения чужим 
имуществом совершили убийство С. и завла-
дели его автомашиной, которую он перегонял 
с Дальнего Востока в г. Воронеж для реали-
зации заказчику. В целях сокрытия следов 
преступления тело С. было сожжено, а ма-
шина по поддельным документам реализована 
добросовестным приобретателям. 
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Решение о возбуждении уголовного дела, 
установление лиц, причастных к совершению 
преступления, а соответственно и судебное 
решение могли быть приняты еще в 2003 г., 
на что указывают следующие, установлен-
ные в ходе предварительного следствия, об-
стоятельства: 

 02.12.2003, т.е. спустя 5 дней после со-
вершения преступления, Б., И. и М. на 
похищенной автомашине были задер-
жаны сотрудниками ДПС, при этом у Б. 
был изъят пистолет с боевыми патрона-
ми, а из машины нож, которым он нано-
сил телесные повреждения С.. В ходе 
расследования уголовного дела по об-
винению Б. по ст. 222 УК РФ нож ста-
новился предметом только судебной 
экспертизы холодного оружия; 

 в 2006 г. Б., И. осуждены за совершение 
преступлений, предусмотренных ч. 1  
ст. 209, п. «а» ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 105 
УК РФ, а М. — в 2008 г. за совершение 
убийства и ряда имущественных пре-
ступлений. Своевременное возбуждение 
уголовного дела и задержание винов-
ных лиц позволило бы пресечь даль-
нейшую противоправную деятельность; 

 Б. в судебном заседании по факту со-
вершения убийства С. показал, что в 
2005 г. говорил следователю прокура-
туры, расследовавшему уголовное дело, 
по которому он был осужден в 2006 го-
ду, о совершенном им убийстве, однако, 
с его слов, следователь не придал дан-
ному факту особого внимания. Факт на-
личия у органов предварительного рас-
следования в 2005 году информации о 
совершении преступления дополнитель-
но подтверждается показаниями Х. — 
заказчика автомобиля, который перего-
нял для него С. — согласно которым 
ему в 2004 г. звонил следователь с 
Дальнего Востока и интересовался его 
взаимоотношениями с С. 

03.03.2015 приговором Иркутского обла-
стного суда Б., И. и М. признаны виновными в 
совершении преступлений, предусмотренных 
п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ и им назначено наказание в виде лишения 
свободы сроками от 23 до 25 лет. 

3) Примером полного отсутствия взаи-
модействия сотрудников органов внутренних 
дел и прокуратуры, является случай, связан-
ный с расследованием уголовного дела по 
факту безвестного исчезновения малолетнего 
И., который еще в 2006 г. самовольно покинул 
ГУ «Социальный приют для детей и подро-
стков «Текстильщики», и его местонахожде-
ние до последнего времени не установлено. 
Сотрудниками оперативно-розыскного отде-
ла территориального подразделения полиции, 
несмотря на имеющееся заявление о пропав-
шем ребенке, в течение пяти лет не было за-
ведено даже розыскное дело, имелся лишь 
материал проверки по обращению об исчезно-
вении ребенка с приложенной фотографией 
пропавшего. Уголовное дело по факту без-
вестного исчезновения И. было возбуждено 
ГСУ СК России по г. Москве лишь в 2013 г. по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Приведенная следственная практика пока-
зывает, что заявление об исчезновении граж-
данина и первоначальные материалы провер-
ки по данному факту не всегда своевременно 
передаются из органов внутренних дел в 
следственные подразделения, что препятству-
ет применению всего спектра процессуальных 
и следственных действий, направленных на 
поиск пропавшего лица. Отсутствие своевре-
менности обусловлено и уголовно-процес-
суальными недостатками законодательства,  
в том числе обязательного требования квали-
фикации преступления при возбуждении уго-
ловного дела. 

Важнейшее значение на первоначальном 
этапе приобретает взаимодействие следствен-
ного подразделения и органа внутренних дел, 
которое должно быть выстроено таким обра-
зом, чтобы соответствующие материалы на-
правлялись в следственные органы незамед-
лительно. Особое внимание необходимо об-
ращать на материалы по заявлениям о внезап-
ном исчезновении малолетних и несовершен-
нолетних. При наличии признаков совершен-
ного в отношении пропавшего преступления 
уголовное дело должно возбуждаться без 
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промедления, а следственные действия про-
водиться в тесном взаимодействии с подраз-
делениями уголовного розыска. 

Анализ исследований по расследованию 
уголовных дел, возбуждаемых по сообще-
ниям об исчезновении людей. В следствен-
ных подразделениях СК России по всем субъ-
ектам РФ с целью устранения отмеченных 
выше недостатков взаимодействия выработа-
ны схожие по своему содержанию методики 
по проведению проверок в порядке ст. 144—
145 УПК РФ и расследованию уголовных дел, 
возбуждаемых по сообщениям об исчезно-
вении людей. Аналогичная методика рас-
следования данного вида преступлений под-
готовлена и сотрудниками Московской ака-
демии Следственного комитета Российской 
Федерации [2]. 

Проведенный авторский анализ позволяет 
выделить следующие проблемы исследуемой 
сферы: 

1) значительное количество преступлений, 
совершенных в отношении граждан в услови-
ях неочевидности, расследование которых 
было начато по заявлениям о фактах безвест-
ного исчезновения, не удалось и не удается 
раскрыть не только в силу их тщательной 
подготовки преступником, сокрытия следов 
преступления, сокрытия трупа, но и из-за 
имеющихся недостатков и просчетов в орга-
низации работы по заявлениям о пропаже лиц, 
прежде всего, на этапе проведения предвари-
тельных проверок, это выражается в несогла-
сованной работе дежурных частей отделов 
полиции, уголовного розыска и следственных 
подразделений. Деятельность по розыску 
пропавших безвести не всегда достигает по-
ложительного результата вследствие как 
субъективных, так и объективных причин. К 
ним, на основании проведенного Гридневой 
Д.А. [1] исследования, можно отнести недос-
таток опыта практической работы сотрудни-
ков органа дознания; занятость сотрудника по 
другим линиям работы — розыск без вести 
пропавших лиц осуществляется специально  
 

выделенным сотрудником лишь в 33% случаев; 
необходимость выполнения иных служебных 
задач. При этом в ходе проверки следователю 
порой трудно выстроить действенные рабочие 
отношения с сотрудниками уголовного ро-
зыска — пока событие преступления не ус-
тановлено, отсутствует и оперативное со-
провождение (нет оснований для заведения 
оперативно-поискового дела); 

2) с учетом того, что в момент поступле-
ния сообщения о безвестном исчезновении 
лица, как правило, отсутствуют очевидные 
данные, указывающие на признаки состава 
преступления, а внезапность и беспричин-
ность исчезновения не рассматриваются как 
таковые, то на этапе проверки сообщения в 
порядке ст. 144—145 УПК РФ следователь 
решает задачу установления признаков пре-
ступления или их отсутствие. 

Выводы проведенного исследования и 
авторские предложения. На с основании из-
ложенного полагаем, что порядок возбужде-
ния уголовного дела по факту безвестного 
исчезновения граждан требует законодатель-
ного пересмотра, предложенные нами изме-
нения уголовно-процессуального законода-
тельства в значительной степени будут спо-
собствовать улучшению правоприменитель-
ной деятельности по сообщениям о безвест-
ном исчезновении лица, возбуждению по 
данных факта уголовных дел, поиску про-
павших, а значит и обеспечению прав и за-
конных интересов участников уголовного 
судопроизводства. 
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Общие теоретические положения крими-
налистической методики расследования от-
дельных видов преступлений представляют 
собой методологическую основу создания и 
совершенствования частных методических 
рекомендаций. При этом методика не являют-
ся догматической структурой, наоборот, в ин-
тересах раскрытия и расследования преступ-
лений аккумулирует передовые технологии и 
научные достижения и рекомендации в опре-
делении стратегии и тактики создания ее ча-
стных теорий. Это обусловливает необходи-
мость изучения и обобщения опыта расследо-
вания преступлений в сфере экономической 
деятельности, разработку или совершенство-
вание существующих методик расследования 
отдельных видов преступлений. 

В свое время И.А. Возгрин определял ча-
стные методики расследования отдельных 
видов преступлений как комплексы методиче-
ских рекомендаций по рациональной органи-
зации выявления и изобличения лиц, совер-
шивших преступные деяния [2, с. 288—289]. В 
современном понимании термин методика в 
криминалистике понимается как совокупность 
приемов и методов работы по выявлению, со-
биранию и исследованию доказательств и до-
казательственной информации в процессе рас-
следования преступлений [4, с. 381—383]. 

Ключевым словом инновационного пре-
ображения частных методик расследования 
является как раз деятельность по выявлению, 
собиранию и фиксации нового вида информа-
ции — цифровой, существующей на элек-
тронных носителях и передаваемой с помощью 
современных компьютерных технологий. В ме-
тодике как завершающей части криминалисти-
ки проявляется взаимосвязь теоретического и 
прикладного уровней познания. Соответствен-
но, не менее важной задачей является приобре-
тение следователями знаний и опыта по работе 
с так называемыми цифровыми следами. 

Какие детерминанты действуют в совре-
менных условиях, обеспечивающие совер-
шенствование частных криминалистических 
методик. 

Необходимо отметить, что любая методика 
расследования содержит в себе лишь пример-
ный, типичный перечень необходимых для оп-
ределенной категории дел первоначальных 
следственных и оперативно-розыскных дейст-
вий и наиболее целесообразную последователь-

ность их проведения. Особенностью расследо-
вания преступлений в сфере экономической 
деятельности является то, что методика рассле-
дования детерминирована этапом расследова-
ния и содержанием следственной ситуации, так 
как все основные действия по выявлению, фик-
сации и изъятию доказательственной информа-
ции происходит именно на первоначальном 
этапе расследования, и даже при осуществле-
нии первоначальных следственных действий.  
В дальнейшем, уже после их производства, не 
выявленная информация и ее носители, могут 
быть немедленно уничтожены преступниками. 

Таким образом, основным элементом 
предмета методики на первое место выдвига-
ются закономерности возникновения, сохра-
нения и использования информации, имею-
щей доказательственное и ориентирующее 
значение, и соответственно закономерности 
преступной деятельности в сфере экономики. 
А ее приоритетными задачами является соз-
дание новых и совершенствование сущест-
вующих методических рекомендаций по рас-
следованию отдельных видов преступлений с 
учетом изменений в законодательстве, и со-
временных реальностей выявления и описа-
ния закономерностей, присущих подготовке, 
совершению и сокрытию преступлений в сфе-
ре экономической деятельности в условиях 
перехода экономики на цифровые технологии. 

Тенденции развития частных методик рас-
следования преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности, прежде всего, связаны с 
изменениями, вносимыми в уголовное и уго-
ловно-процессуальное законодательство, но в 
тоже время, обусловлены и формированием в 
законодательстве экономической концепции 
развития государства, формированием новых 
экономических инструментов [5]. 

Создание новых и совершенствование су-
ществующих частных методик расследования 
преступлений в сфере экономики связано с ис-
пользованием информационных и, в частности, 
компьютерных технологий, которые позволяют 
произвести информатизацию и алгоритмизацию 
самого процесса расследования преступления, 
обусловят новые возможности программирова-
ния и планирования расследования. 

В последнее время придается новое звуча-
ние термину «программа расследования». Все 
более востребованным это понятие стало заме-
няться термином алгоритмизация расследова-
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ния. Его сущность состоит в пошаговом опи-
сании по типу инструкции порядка и правил 
действий. Этому вопросу было посвящено ис-
следование А.С. Шаталова, который определил 
теоретические основы криминалистической 
алгоритмизации и программирования рассле-
дования [6, с. 41—42], и в дальнейшем убеди-
тельно развивает эту теорию [7, с. 155—172]. 

Современные исследования в области 
криминалистического знания показывают 
влияние организационно-управленческих ре-
шений органов предварительного расследова-
ния на совершенствование частных методик 
расследования преступлений. Другим факто-
ром обновления методических рекомендаций 
отмечается связь методики расследования 
преступлений в сфере экономики с такими 
экономическими дисциплинами как бухгал-
терский учет, экономическая теория, финан-
совым и банковским правом, и другими. При 
этом все указанные дисциплины переходят 
фазу апгрейда основных теорий при переходе 
на цифровые технологии. Все это отражает 
важную черту обновления методики — по-
требность в использовании достижений, раз-
работанных названными науками и приспо-
собленных в интересах раскрытия и расследо-
вания этой группы преступлений. 

Организацию расследования преступле-
ний в сфере экономики в общетеоретическом 
плане необходимо рассматривать в рамках 
групповой методики расследования преступ-
лений. Групповая методика позволяет выявить 
и обобщить необходимые типичные элементы 
криминалистической характеристики, исход-
ной информации о преступлении, типичные 
следственные ситуации, типовой способ пре-
ступления. Другим приемлемым видом могут 
быть и межвидовые методики. Но межвидовые 
группы могут образовываться на базе общно-
сти других признаков преступлений, таких как 
предмет преступного посягательства, способ 
преступления, место совершения преступле-
ния, что не типично для преступлений в сфере 
экономической деятельности. 

Состав элементов частной криминалистиче-
ской методики расследования отдельных видов 
преступлений, которые в разных изданиях на-
учной литературы существенно варьируются, 
например, в трудах Л.В. Бертовского [1, с. 72—
75], А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича [3, c. 120]. 

Мы полагаем, в современных условиях 
развития криминалистического знания могут 
оставаться в рамках традиционного подхода. 
Достаточно того, что частная криминалисти-
ческая методика определяет то типичное, что 
характерно для расследования преступлений 
определенного вида, и представляет собой 
упорядоченную систему элементов. Основ-
ными традиционно являются криминалисти-
ческая характеристика преступлений опреде-
ленного вида; типичные следственные ситуа-
ции первоначального и последующего этапов 
расследования; типовые программы расследо-
вания отдельных видов преступления; осо-
бенности тактики отдельных следственных 
действий на первоначальном и последующем 
этапах расследования. 

В научную основу совершенствования 
криминалистической характеристики рассмат-
риваемого вида преступлений в современных 
условиях может составлять развитие учения о 
криминалистической диагностике и идентифи-
кации новых объектов, применительно к совре-
менным тенденциям цифровизации экономики, 
социальной, образовательной и иных сфер. 

Структуру криминалистической характе-
ристики преступлений в сфере экономики, как 
ранее нами было уже отмечено, составляют 
такие базовые элементы как: характеристика 
исходной информации; сведения о предмете 
преступного посягательства; данные о способе 
совершения и сокрытия преступлений; обстоя-
тельства, подлежащие установлению и доказы-
ванию; установление типологических особен-
ностей личности вероятных преступников. 

Остается ли прежней роль типичных след-
ственных ситуаций при формировании новой 
концепции частной криминалистической ме-
тодики расследования преступлений в сфере 
экономической деятельности. Рассмотрим 
роль и значение. Так, содержание следствен-
ной ситуации является основанием для вы-
движения следственных версий и определяет 
возможность планировать расследование. 
Конкретизируя данное положение, приходим 
к выводу, что следственная ситуация опреде-
ляет цель и направление расследования в це-
лом. Применительно к преступлениям в сфере 
экономической деятельности, когда расследо-
вание начинается в условиях математической 
модели — многие неизвестные из многих 
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данных, то следственные ситуации определяют 
направление поиска неизвестного. 

Нужна только исходная точка поиска, ко-
торая и обозначена в типичных следственных 
ситуациях. Так, типичные следственные си-
туации первоначального этапа расследования 
преступлений в сфере экономической дея-
тельности в обобщенном виде могут быть 
двух типов: преступление выявлено по резуль-
татам проверок государственных правоохрани-
тельных или контролирующих органов; пре-
ступление выявлено по результатам проведен-
ных оперативно-розыскных мероприятий. 

При расследовании рассматриваемых пре-
ступлений необходимо учитывать, что в отли-
чие от общеуголовной преступности, где рас-
следование отталкивается от преступного ре-
зультата и его последствий к раскрытию, по 
экономическим преступлениям подход иной, от 
выявления преступления и преступников рас-
следование направлено к истокам преступной 
деятельности. И в этом смысле имеют значение 
основания создания частных криминалистиче-
ских методик. Как мы уже отметили, они могут 
создаваться по различным основаниям, этими 
основаниями являются, во-первых, уголовно-
правовая норма. На ее основе количество част-
ных методик расследования отдельных видов 
преступлений в сфере экономики может соот-
ветствовать количеству составов преступлений, 
определяемых уголовным законодательством 
Российской Федерации. 

Примером могут служить методики: рас-
следования криминальных банкротств, лега-
лизации (отмывания) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем, расследование налоговых престу-
плений и другие. Во-вторых, в зависимости 
от субъекта преступления, например, методи-
ка расследования преступлений, совершаемых 
должностными лицами; в-третьих — в зави-
симости от места совершения преступления. 
Например, расследование преступлений в 
сфере банковской деятельности или регистра-
ция незаконных сделок с землей. 

При переходе экономики на цифровые 
технологии необходимо совершенствование 
криминалистических методов и средств рас-
крытия и расследования преступлений в сфе-
ре экономической деятельности. Частные ме-
тодики расследования очень чувствительны к 
переменам в законодательстве, появлению 

новых экономических условий развития госу-
дарства, новых цифровых технологий, отра-
жают вопросы организации и проведения рас-
следования отдельных видов преступлений. 
Однако, в настоящее время правоохранитель-
ные органы переживают сложный период ра-
боты в условиях перехода к тотальной цифро-
визации жизни общества. Совершенствование 
частных криминалистических методик рас-
следования преступлений должно осуществ-
ляться не по традиционным канонам, то есть 
после того как будет накоплен достаточный 
опыт расследования преступлений, а опере-
жающими темпами, давая возможность прак-
тическим работникам правоохранительных 
органов сориентироваться для работы с при-
менением цифровых технологий. 
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ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ îñóæäåííûìè 
â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. 

Abstract. The article analyzes the problems of 
normative regulation of the criminal procedure 
status of employees of the criminal Executive sys-
tem. Inconsistency of the existing legal norms 
regulating the criminal procedural status of em-
ployees of the Federal penitentiary service of Rus-
sia is revealed. Some issues of law enforcement 
practice in the process of investigation of crimes 
committed by convicts in correctional institutions 
are touched upon. 
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Лица, отбывающие наказание в виде ли-
шения свободы, ежегодно совершают около 
800—900 новых преступлений. В этой связи 
обеспечение качественного и своевременного 
предварительного расследования подобных 
преступлений способствует реализации прин-
ципа неотвратимости наказания, что, безус-
ловно, является лучшей профилактикой кри-
минального поведения лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях. 

Анализ уголовно-процессуального зако-
нодательства позволяет признать, что уголов-
но-процессуальные полномочия учреждений 
и органов УИС в досудебном производстве 
имеют свое закрепление в соответствующих 
правовых нормах, однако сделано это весьма 
абстрактно и не последовательно. 

Действующий Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации (далее — УПК 
РФ) не содержит четких и однозначных норм, 
закреплявших за учреждениями, органами или 
должностными лицами уголовно-исполнитель-
ной системы (далее — УИС) процессуальный 
статус органа дознания, что зачастую затруд-
няет осуществление противодействия пенитен-
циарной преступности. 

Так, УПК РФ лишь в нескольких статьях за-
крепляет нормы, которые имеют отношение к 
уголовно-процессуальной деятельности учреж-
дений и органов УИС. В п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ 
перечисляются государственные органы, кото-
рые относятся уголовно-процессуальным зако-
нодательством к органам дознания. Прямого 
указания учреждений и органов УИС данная 
статья не содержит. Однако, формулировка ука-
занного пункта «иные органы исполнительной 
власти, наделенные в соответствии с федераль-
ным законом полномочиями по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности» позволяет 
нам (на основе ст. 13 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыс-
кной деятельности»), отнести к подобным орга-
нам и Федеральную службу исполнения наказа-
ний (далее — ФСИН России). Если же быть 
точнее и придерживаться буквы закона, то не 
просто ФСИН России, а ее оперативные под-
разделения. 

Однако, ФСИН России в организационно-
структурном плане имеет довольно большую 
систему учреждений и органов. Поэтому за-
кономерно возникает вопрос: оперативные 

подразделения каких именно учреждений и 
органов УИС могут осуществлять оперативно-
розыскную деятельность, а соответственно и 
подпадать под действие нормы, закрепленной 
в п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ? Данное уточнение 
можно найти в Законе РФ от 21 июля 1993 г. 
№ 5473-I «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы», где отмечается, что право осуществ-
лять оперативно-розыскную деятельность пре-
доставлено именно учреждениям, исполняю-
щим наказания (ст. 14). Однако, виды учреж-
дений, исполняющих наказания определяются 
Уголовно-исполнительным кодексом Россий-
ской Федерации (далее — УИК РФ), который 
относит к учреждениям УИС, исполняющим 
наказания следующие (ч. 14, ст. 16 УИК РФ): 
уголовно-исполнительные инспекции; испра-
вительные центры; арестные дома; колонии-
поселения; воспитательные колонии; лечебные 
исправительные учреждения; исправительные 
колонии общего, строгого или особого режи-
ма; тюрьмы; следственные изоляторы (в отно-
шении отдельной категории лиц). 

Таким образом, именно эти учреждения 
УИС можно по логике законодателя рассмат-
ривать в качестве органа дознания. 

Если рассматривать данные учреждения в 
качестве таковых процессуальных субъектов, 
то необходимо обратиться к процессуальным 
полномочиям, предусмотренным для органа 
дознания (ст. 40 УПК РФ). Но производить 
дознание в полном объеме данные учреждения 
не могут, поскольку уголовно-процессуальное 
законодательство не выделяет подследствен-
ности уголовных дел для учреждений и орга-
нов УИС (ст. 151 УПК РФ). Более того, в 
штатных расписаниях учреждений и органов 
УИС отсутствуют соответствующие должно-
сти дознавателей, предусматривающие осуще-
ствление функций предварительного расследо-
вания. Вместе с тем, указанные учреждения 
УИС должны принять, зарегистрировать, про-
верить сообщение о любом готовящемся или 
совершенном преступлении и принять по нему 
процессуальное решение. 

В УПК РФ кроме указанной нормы, соз-
дающей предпосылки для рассмотрения уч-
реждений и органов УИС в качестве органа 
дознания, имеется и иная норма, которая 
предписывает производство неотложных 
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следственных действий начальникам учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы — по уголовным делам о преступле-
ниях против установленного порядка несения 
службы, совершенных сотрудниками соответ-
ствующих учреждений и органов, а равно о 
преступлениях, совершенных в расположении 
указанных учреждений и органов иными ли-
цами (п. 5, ч. 2, ст. 157 УПК РФ). Однако, и 
эта норма не дает нам основания говорить о 
наличии у учреждений и органов УИС пол-
номочий органа дознания в полном объеме, 
поскольку речь идет только о выполнении 
разовых процессуальных действий и передачи 
полученных результатов по подследственно-
сти компетентным органам. 

Кроме проблем правовой регламентации 
уголовно-процессуальных полномочий сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы сле-
дует отметить и ряд проблем иного характера. В 
числе факторов, которые осложняют процесс 
расследования преступлений, совершаемых 
осужденными в исправительных учреждениях, 
на наш взгляд является кадровый фактор, кото-
рый проявляется в отсутствии у большинства 
сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы большого профессионального опыта, не-
умение реализовывать уголовно-процессуаль-
ные полномочия по производству неотложных 
следственных действий, фиксации следов пре-
ступления, их изъятия, и соответствующего до-
кументального оформления. 

Согласимся с И.Б. Казаком, который отме-
чает, что современное кадровое ядро уголовно-
исполнительной системы представлено доми-
нирующим числом сотрудников, имеющим не-
значительный профессиональный опыт. Около 
2/3 сотрудников имеют стаж службы в уголов-
но-исполнительной системе менее пяти лет [1]. 

Следует признать, что в результате воздей-
ствия целого комплекса субъективных и объек-
тивных обстоятельств, компетентность сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы в во-
просах уголовного судопроизводства и крими-
налистического обеспечения расследования 
преступлений, совершаемых осужденными  
в исправительных учреждениях, снизилась. 

Этому способствовала, как ни странно, 
передача в конце 90-х годов прошлого столе-
тия учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, из системы МВД Рос-

сии во ФСИН России. В результате большое 
количество специалистов, имеющих значи-
тельный опыт и знания в области предвари-
тельного расследования, в т.ч. в условиях ис-
правительных учреждений, остались служить 
в органах внутренних дел. Подобная тенден-
ция имела место и в системе ведомственного 
образования, осуществляющего целевую под-
готовку специалистов для учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказания. 

Сложившаяся ситуация осложнилась с при-
нятием нового Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, в котором, пол-
номочия учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы как органа дознания, 
хотя и нашли отражение, однако, отсутствовала 
четкость и конкретика норм, закреплявших по-
добную функцию, а некоторые положения по-
добных норм имели и противоречия [2, 3, 4]. 
Подобная правовая неопределенность породила 
соответствующую противоречивую правопри-
менительную практику. В одних исправитель-
ных учреждениях, при наличии признаков со-
става преступления, администрация сообщала 
соответствующим органам предварительного 
расследования, которые по прибытию в испра-
вительное учреждение, осуществляли самостоя-
тельно процесс расследования. В других — воз-
буждались уголовные дела (выносились поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного 
дела), самой администрацией исправительного 
учреждения, а далее передавались по подслед-
ственности компетентным органам. 

Подобная разрозненная практика не еди-
ножды становилась объектом пристального 
внимания для органов прокуратуры, что в ре-
зультате заставило обратить на это внимание 
Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, которая прямо указала: «в учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной сис-
темы сложилась порочная практика проведе-
ния проверок и принятия решений по сооб-
щениям о преступлениях неуполномоченны-
ми должностными лицами, сокрытия престу-
плений» [5]. После этого, практика возбужде-
ния уголовных дел в исправительных учреж-
дениях фактически сошла на нет, как и прак-
тика вынесения постановлений об отказе в 
возбуждении уголовных дел. 

Как итог, ни руководители различных 
уровней ФСИН России, ни рядовые сотруд-
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ники исправительных учреждений не стали 
придавать значимости в формировании по-
требности в знаниях, умениях и навыков в 
сфере уголовного процесса и криминалисти-
ки, полагая, что подобного рода компетенции 
имеют ведомственное значение лишь для со-
ответствующих правоохранительных органов, 
осуществляющих следствие, либо дознание 
(прежде всего это МВД России и СК России). 

Усугубил подобную ситуацию переход с 
2011 г. ведомственного образования на уров-
невую систему подготовки и новые федераль-
ные государственные образовательные стан-
дарты. Ранее, несмотря на выделение из систе-
мы вузов МВД России образовательных орга-
низаций, специализирующихся на подготовке 
специалистов для уголовно-исполнительной 
системы, усвоению криминалистических зна-
ний и выработке умений и навыков уделялось 
по-прежнему существенное внимание, что 
подтверждалось преподаванием учебной дис-
циплины «Криминалистика» в объеме часов, 
сравнимом с вузами МВД России (300 часов). 
Однако, с 2011 года количество учебных ча-
сов по указанной учебной дисциплине в вузах 
ФСИН России снизилось, практически в два 
раза и составило всего 180 часов, из которых 
аудиторных осталось только 90 часов. 

Примерно в этот же период времени начал-
ся процесс оптимизации штатной численности 
сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, вызванный необхо-
димостью реформирования системы денежно-
го содержания и социальной поддержки со-
трудников. В.И. Огородников, В.Н. Летунов 
отмечают, что позитивный замысел данной 
оптимизации, направленный на сокращение 
избыточного количества управленческого и 
обслуживающего аппарата, большинством ру-
ководителей территориальных органов ФСИН 
России, реализовывался в виде текущего со-
кращения штатов, чем достигались плановые 
показатели: не продлевались сроки службы 
новыми контрактами, лицам, у которых преж-
ние контракты были реализованы; подлежали 
увольнению сотрудники, достигшие мини-
мального предельного возраста пребывания на 
службе в уголовно-исполнительной системе 
(45 лет); сокращались должности тех, кто уво-
лился, вне зависимости от значимости этих 
должностей в функциональном механизме 

исправительного учреждения и т.п. В резуль-
тате кадровое ядро уголовно-исполнительная 
система было существенным образом размыто. 
Оно лишилось значительной доли сотрудни-
ков, имевших существенный профессиональ-
ный опыт при наличии трудоспособного воз-
раста. На службе остались преимущественно 
сотрудники, у которых стаж службы в кален-
дарном исчислении составлял 5—7 лет [6]. 

Все перечисленные обстоятельства не 
смогли не сказаться на состоянии кадрового 
ядра исправительных учреждений и его ком-
петентности в вопросах реализации хотя и не 
основных функций, но весьма значимых  
в процессе противодействия противоправной 
деятельности осужденных. 
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ôîðì çàíÿòèé â âèäå äåëîâûõ èãð, ïîñåùåíèé ñó-
äåáíûõ çàñåäàíèé è ïð. Òàêæå óêàçûâàåòñÿ íà 
íåîáõîäèìîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì 
ïðîöåññå âåäîìñòâåííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ñïå-
öèàëèçèðóþùèõñÿ íà ïîäãîòîâêå êàäðîâ ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíîé ñèñòåìû 

Abstract. The article discusses the features of 
teaching the discipline «Criminal Procedure Law 
(Criminal Procedure)», aimed at the formation of 
students of the Moscow Academy of the 
Investigative Committee of the Russian Federation 
practical skills needed in further professional 
activities. The importance of various forms of 
classes in the form of business games, visits to 
court hearings, etc. is noted. The need for 
interaction in the educational process of 
departmental educational institutions specializing 
in the training of law enforcement personnel is also 
indicated. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîå ïðà-
âî, ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ, ñëåäñòâåííàÿ 
äåÿòåëüíîñòü, ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè, ôîðìû 
çàíÿòèé 

Key words: criminal procedure law, training of 
specialists, investigative activities, practical skills, 
forms of employment 
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Áåñêîðûñòíàÿ óâëå÷åííîñòü ðàáîòîé, äîáðîæåëàòåëüíîñòü ê 
ëþäÿì, íåòåðïèìîñòü êî çëó, ñòðåìëåíèå ê ñïðàâåäëèâîñòè, 
æàæäà áîëüøå óñèäåòü, óçíàòü, ïîíÿòü — ïðåêðàñíûå ÷åëî-
âå÷åñêèå ÷åðòû. Òîò, êòî ñîõðàíÿåò èõ â ñåáå, ìîæåò õîðîøî 
è äîëãî ðàáîòàòü ñëåäîâàòåëåì. 

À.Ì. Ëàðèí. ß — ñëåäîâàòåëü1 
 

В Следственном комитете Российской 
Федерации поставлена задача обучения и под-
готовки кадрового состава следственных и 
криминалистических подразделений, способ-
ного выполнять на высоком уровне стоящие 
перед ними задачи по раскрытию и расследо-
ванию преступлений. Председатель СК России 
А.И. Бастрыкин подчеркивает, что система 
нашего образования ориентирована на кон-
кретные следственные задачи: «будущих сле-
дователей необходимо обучать не просто тео-
ретическим основам, но и практическим навы-
кам в профессии следователя, закладывать ос-
новы их будущей качественной профессио-
нальной деятельности»2. 

Формированию навыков по применению 
уголовно-процессуального законодательства, 
особенно на досудебных стадиях уголовного 
процесса направлен весь образовательный 
процесс в Московской академии Следственно-
го комитета Российской Федерации. Несо-
мненно, что одной из основных учебных дис-
циплин, позволяющих будущим следователям 
обобщить и системно использовать получен-
ные знания на практике является уголовно-
процессуальное право. Уголовно-процессуаль-
ное право является дисциплиной базовой части 
учебного плана по специальности — 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безо-
пасности», общая трудоемкость составляет  
12 зачетных единиц (432 часа), из них занятия 
практического типа — 108 часов. 

Занятия подобного рода направлены на 
формирование у обучающихся практических 
умений и навыков, необходимых в профес-
сиональной деятельности по расследованию 
уголовных дел, защите прав и законных инте-
ресов потерпевших от преступлений, уста-
новлению виновных в их совершении, защите 
личности от незаконного обвинения, осужде-
ния, ограничения ее прав и свобод. Достиже-
нию этих задач служат различные формы за-
нятий, как деловые игры, занятия в специаль-
но оборудованном зале судебных заседаний, 

посещение судебных заседаний, иных органи-
заций и учреждений, взаимодействие с кото-
рыми возникает в ходе производства по уго-
ловным делам, ознакомление с содержанием 
их работы. Кроме того, наиболее сложные 
вопросы выносятся на обсуждение в форме 
дискуссий, с представлением и обоснованием 
различных мнений, приглашение специали-
стов, правоприменителей в качество экспер-
тов. Так, например при проведение деловой 
игры — судебного следствия участвовали су-
дья в отставке, адвокат, что обеспечило опре-
деленную приближенность к реальному су-
дебному разбирательству, а также компетент-
ный разбор итогов занятия. 

В связи с тем, что проблемы образова-
тельного процесса на данной конференции 
обсуждаются с коллегами Федеральной служ-
бы исполнения наказаний, хотелось бы выра-
ботать непосредственные пути решения об-
щих задач, стоящих перед ведомствами. Такое 
взаимодействие между учебными заведения-
ми можно трансформировать в учебные семи-
нары между обучающимися, курсантами, со-
вместные практические занятия. Имеющийся 
небольшой опыт показал эффективность та-
ких форм. Например, в рамках практических 
занятий по дисциплине Уголовно-процес-
суальное право обучающиеся посещали Фе-
деральное казенное учреждение «Следствен-
ный изолятор № 5 Управления ФСИН по г. 
Москве». Обучающиеся были ознакомлены с 
режимом и особенностями содержания несо-
вершеннолетних обвиняемых, с порядком ра-
боты следователей в следственных кабинетах 
следственных изоляторов. Сотрудниками уч-
реждения разъяснили различные вопросы, 
связанные с деятельностью по выявлению об-
стоятельств совершения преступлений, дан-
ных, характеризующих личность обвиняемых. 
Особый интерес у обучающихся вызвали во-
просы психологического состояния несовер-
шеннолетних обвиняемых, установления мо-
тивов и цели совершения ими преступлений. 
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Несомненным является тот факт, что в период 
предварительного расследования сотрудники 
учреждений уголовно-исполнительной систе-
мы, воспитатели непосредственно общаются с 
несовершеннолетними обвиняемыми, органи-
зовывают образовательную и воспитательную 
деятельность, хорошо знают физическое и 
психологическое состояние несовершенно-
летнего. Поэтому такое посещение показало, 
что следователи должны активно взаимодей-
ствовать с сотрудниками учреждений уголов-
но-исполнительной системы для установле-
ния обстоятельств совершения преступления. 

Одной из эффективных форм обучения яв-
ляется занятия в научном кружке по дисцип-
лине. В рамках заседаний научного кружка 
появляется дополнительная возможность об-
суждения отдельных проблем теоретического 
плана именно в связи с ее практической реали-
зацией. Например, были рассмотрены наибо-
лее часто встречающиеся проблемы в следст-
венной практике при окончании предваритель-
ного следствия, ознакомлении обвиняемого и 
его защитника с материалами уголовного дела 
и направлении уголовного дела прокурору с 
обвинительным заключением. Кроме повтора 
знаний норм Уголовно-процессуального ко-
декса РФ, обучающиеся изучили следственную 
и судебную практику, подготовили выступле-
ния с учетом такой практики, а разбор кон-
кретных следственных ситуаций проводился с 
участием следственных работников, имеющих 
большой практический опыт — аспирантов 
Московской Академии СК России. 

Необходимо отметить, что задача анализа 
и поиска решений конкретных практических 
ситуаций диктуется и запросами самих обу-
чающихся, которые непосредственно на прак-
тике в качестве помощников следователей 
сталкиваются со сложными проблемами.  
В ходе опроса обучающиеся указывают на 
необходимость проведение большего количе-
ства занятий в форме ролевых (деловых) игр,  
 

 
 
 
 
 
 
 

проведение занятий в игровой форме; прове-
дение выездных занятий в правоохранитель-
ные органы для ознакомления с непосредст-
венной деятельностью: суд, следственные ор-
ганы, учреждения уголовно-исполнительной 
системы; приглашение на занятия практиче-
ских работников, а именно следователей. 

Такой обмен мнениями между педагогами 
и обучающимися очень важен и показывает, 
что в современных реалиях уголовного судо-
производства выпускник Московской Акаде-
мии Следственного комитета РФ должен полу-
чить навыки практической деятельности, кото-
рые позволят ему сразу приступить к рассле-
дованию уголовных дел. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå íà îñíîâå àíàëèçà þðè-
äè÷åñêîé ëèòåðàòóðû è çàêîíîäàòåëüñòâà î 
êðèìèíàëèñòè÷åñêîì àñïåêòå ìåòîäèêè ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ ïðèñâîåíèé èëè ðàñòðàòû èìóùå-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âûñêàçàíî íå-
ñêîëüêî ñóæäåíèé: ïðèñâîåíèå è ðàñòðàòà ÷ó-
æîãî èìóùåñòâà íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü â 
êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíûõ ôîðì õèùåíèÿ, òî 
åñòü êàê ñîñòàâû ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîò-
ðåííûå â Îñîáåííîé ÷àñòè Óãîëîâíîãî êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ðåçóëüòàòû îïåðàòèâ-
íî-ðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè ìîãóò áûòü èñ-
ïîëüçîâàíû ïðè äîêàçûâàíèè ïî óãîëîâíûì 
äåëàì çà ïðèñâîåíèå è ðàñòðàòó ÷óæîãî èìó-
ùåñòâà; äîêàçûâàíèå ïî óãîëîâíûì äåëàì çà 
ïðèñâîåíèå è ðàñòðàòó ÷óæîãî èìóùåñòâà, êàê 
ïðàâèëî, äîëæíû îñóùåñòâëÿòü óïðàâîìî÷åí-
íûå äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëü-
íîãî ðàññëåäîâàíèÿ; ïðè äîêàçûâàíèè ïî óãî-
ëîâíûì äåëàì çà ïðèñâîåíèå è ðàñòðàòó èìó-
ùåñòâà äîïóñòèìî èñïîëüçîâàíèå äîñòèæåíèé 
êðèìèíàëèñòè÷åñêîé ìåòîäèêè. 

Abstract. In the article on the basis of the analysis 
of legal literature and legislation on the criminalis-
tic aspect of the methodology of investigation of 
appropriation or embezzlement of property in the 
Russian Federation several judgments are made: 
misappropriation and embezzlement of another»s 
property must be considered as independent forms 
of plunder, that is, as offences provided for in the 
Special part of the Criminal code of the Russian 
Federation; the results of operational-investigative 
activity may be used in averment on criminal cases 
of misappropriation and embezzlement of another’s 
property; proof in criminal cases for misappropria-
tion and embezzlement of another’s property usu-
ally needs to carry out authorized officials of the 
bodies of preliminary investigation; when proving 
in criminal cases for embezzlement and embezzle-
ment of property is permissible to use the achieve-
ments of forensic techniques. 

 

* Данная статья впервые была опубликована в книге: Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика 
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аспекты): сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. (Рязань, 6 декабря 2019 г.) / под общ. ред. А.В. Акчурина. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2019. С. 300—304. 
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Предметом данной статьи является мето-

дика расследования присвоений или растраты 
имущества в Российской Федерации1. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, В.О. Лапин при криминалистической 

характеристике расследования присвоения и 
растраты чужого имущества выделяет «пред-
мет преступного посягательства; способы хи-
щения и типичные следы их применения; об-
становку совершения хищения; сведения о 
личности расхитителя»2. 

С.Ю. Журавлев полагает что данный «вид 
преступной деятельности присущ сотрудни-
кам учреждений и организация, применяю-
щих технологии хищения, основанные на дос-
тупности денежных средств и имущества, ко-
торые им вверены в рамках занимаемого слу-
жебного положения»3. 

В.А. Жбанков обосновал следующее суж-
дение: «Общие положения криминалистиче-
ской методики выполняют роль методлог-
тич6кой основы в познании закономерностей 
совершения преступлений и их расследова-
нии. Они включают: науковедческие, методо-
логические положения; основы научной орга-
низации раскрытия, расследования и преду-
преждения отдельных видов преступлений»4. 

По мнению авторов — единомышленников 
(Г.М. Меретуков и С.А. Данильян) «единой ме-
тодики расследования» преступлений, совер-
шаемых в сфере экономики «не существует»5. 

Н.В. Кручина утверждает следующее: 
«Успешная борьба с этими преступлениями 
зависит от многих факторов, и не в послед-
нюю очередь от эффективности деятельности 
лиц, призванных выявлять и расследовать 
преступления, которые должны быть воору-
жены современными методиками расследо-
вания»6. Здесь лишь обращаем внимание на 

несовершенство использованной доктрины 
борьбы с преступностью7. 

С.Ю. Субачев и Э.В. Третьяков сумели 
определить «характерные черты» присвоения: 
«а) активная адаптация расхитителей к новым 
формам и методам предпринимательской дея-
тельности. Как показывает практика, лица, 
занимающиеся присвоением чужого имуще-
ства, достаточно оперативно реагируют на 
специфику, конъюнктуру и технические но-
вации формируемых рыночных отношений, 
совершая преступления при помощи поддель-
ных ценных бумаг, банковских документов, 
электронных кредитных карточек, средств 
связи и оргтехники (компьютеров, факс-
модемов, множительных аппаратов); б) со-
вершение присвоений под видом заключения 
и осуществления от имени юридических лиц 
законных гражданско-правовых договоров. 
Такие действия, направленные на достижение 
преступного умысла, проводятся под прикры-
тием различного рода сделок и финансовых 
операций, к которым относятся купля-
продажа, подряд, кредитование и т.д.; в) пря-
мое или косвенное вовлечение в преступную 
деятельность банковских структур. При со-
вершении присвоений активно используются 
банковские операции с целью манипулирова-
ния денежными средствами, включая безна-
личные расчеты и противоправные сделки по 
обналичиванию денег для дальнейшего их 
хищения; г) кооперация расхитителей с обще-
уголовной преступностью, включая организо-
ванные преступные группы. Такое взаимодей-
ствие осуществляется в интересах достижения 
единых преступных целей: более эффективной 
подготовки, совершения и сокрытия присвое-
ний, поиска новых источников приобретения  
и путей сбыта похищенного, расширения пре-
ступной деятельности»8. 
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В. Хилюта обосновал следующий вывод: 
«Растрата, искусственно выделенная в форму 
хищения в советское время, не может оста-
ваться таковой в новых современных эконо-
мических условиях, когда возникает необхо-
димость четкого обособления таких понятий, 
как завладение имуществом и получение 
имущественной выгоды. Сегодня растрата 
отнесена к форме хищения только по воле 
законодателя и без учета этимологической 
сущности данного понятия. Тем не менее рас-
трата не может одновременно отождествлять-
ся с отчуждением вверенного имущества (не-
поступлением в преступное владение винов-
ного) и его потреблением (по сути, завладени-
ем, обращением в свои имущественные фон-
ды). Поэтому в современном понимании зна-
чения этого слова растрата, по мнению автора 
настоящей статьи, не является самостоятель-
ной формой хищения»9. 

Т.А. Плаксина рассматрела «особенности 
субъекта незаконных действий с арестован-
ным имуществом (ч. 1 ст. 312 УК РФ)» («По-
скольку субъектом данного преступления мо-
жет быть только лицо, которому имущество, 
подвергнутое описи или аресту, вверено для 
хранения или охраны, автор анализирует си-
туации, в рамках которых происходит подоб-
ное вверение, и обозначает обстоятельства, 
препятствующие и не препятствующие при-
знанию тех или иных категорий лиц субъек-
тами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
312 УК РФ»)10. 

Вероятно, не столь совершенные резуль-
таты научных изысканий относительно крими-
налистической методики расследования при-
своений или растраты имущества предопреде-
лены и несовершенством уголовного законода-
тельства11 о присвоении и растрате чужого 
имущества, а также уголовно-процессуальным 
законодательством12 о расследовании преступ-
лений в сфере экономики. 

В первую очередь обращаем внимание на 
Уголовный кодекс РФ от 24 мая 1996 г.13, вве-
денном в действие с 1 июля 1997 г.14. В этом 
нормативном правовом акте, по юридической 
силе приравниваемом к федеральному закону 
РФ15, имеется лишь одна статья 160 «При-
своение или растрата». 

Порядок же привлечения к уголовной от-
ветственности за преступления урегулирован 

в Уголовно-процессуальном кодексе РФ от  
22 ноября 2001 г.16, введенном в действие с  
1 июля 2002 г.17. Именно в этом нормативном 
правовом акте определено содержание про-
цессуальной деятельности управомоченных 
процессуальных органов18. 

Таким образом, относительно методики 
расследования присвоений или растраты иму-
щества в Российской Федерации необходимо 
продолжить научные исследования, в том числе 
и специалистами в области криминалистики. 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, присвоение и растрата чужого 
имущества необходимо рассматривать в каче-
стве самостоятельных форм хищения, то есть 
как составы преступления, предусмотренные 
в Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Во-вторых, результаты оперативно-розыс-
кной деятельности могут быть использованы 
при доказывании по уголовным делам за при-
своение и растрату чужого имущества. 

В-третьих, доказывание по уголовным 
делам за присвоение и растрату чужого иму-
щества, как правило, должны осуществлять 
управомоченные должностные лица органов 
предварительного расследования. 

В-четвертых, при доказывании по уго-
ловным делам за присвоение и растрату иму-
щества допустимо использование достижений 
криминалистической методики. 
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cifics of the training of future investigators and 
forensic investigators are revealed. The possibili-
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Московская академия Следственного ко-
митета Российской Федерации (далее — Ака-
демия) создана в 2014 году с целью подготовки 
квалифицированных следователей для такой 
достаточно новой, эффективной и столь необ-
ходимой государству и обществу, самостоятель-
ной, подчиняющейся напрямую Президенту 
России, правоохранительной структуры — 
Следственного комитета Российской Федера-
ции (далее — СК России). 

Весь профессорско-преподавательский со-
став Академии состоит из бывших практиче-
ских работников — следователей СК России, 
прокуратуры и органов внутренних дел, судей 
и военнослужащих, что позволяет подходить 
к процессу обучения нетривиально. При этом 
большинство из них имеют и большой педа-
гогический и научный опыт работы, а также 
научные степени и звания. 

В Академии осуществляется подготовка 
следователей и следователей-криминалистов 
для СК России по образовательным програм-
мам специалитета и магистратуры. 

В настоящее время расследование престу-
плений против личности, экстремистского и 
террористического характера, многоэпизод-
ных экономических преступлений, авиаката-
строф, неосторожных преступлений, повлек-
ших гибель множества людей, и др. требует 
от следователя комплексности знаний в раз-
личных сферах, помимо права. Это и медици-
на, и техника, и экономика. Работа с мигран-
тами, заграничные командировки требуют от 
следователя знаний иностранных языков. 
Следователь сам должен быть как детектор 
лжи — сразу видеть и чувствовать лукавит 
человек или говорит правду. А значит, он 
должен быть хорошим психологом. Причем 
ведь часто человек наговаривает на себя сам. 
Следователь обязан распознать и ложь, и са-
мооговор, докопаться до истины. 

В Академии при обучении будущих сле-
дователей повышенное внимание уделяется 
криминалистической составляющей предва-
рительного следствия. 

Современная криминалистическая техни-
ка, на которой учатся работать студенты Ака-
демии, позволяет решать многие задачи уго-
ловного судопроизводства. Однако какой бы 
современной и волшебной не была техника, в 
руках неуча она ничто. В Академии учат не 

просто работать на ней, а интуитивно чувст-
вовать где, каким способом и что применить. 

Работая с современными образцами кри-
миналистической техники студенты приуча-
ются не сдаваться и не опускать руки, рабо-
тать усердно и комплексно, используя весь 
арсенал криминалистической техники. 

Сегодня появились высокотехнологичные 
способы обнаружения и идентификации сле-
дов пальцев рук на любой поверхности, после 
длительного пребывания в воде, в огне. Поро- 
и эджиоскопия позволили работать с такими 
следами рук, которые ранее считались непри-
годными. Тоже самое касается и биологиче-
ских следов: кровь, пот, сперма, эпителий. Их 
обнаруживали и ранее, но порой не было воз-
можности выйти на преступника из-за малого 
количества, либо их смеси. 

Обнаружить и изъять такие следы не про-
сто. Особенно когда преступник тщательно 
готовит свое деяние, скрывает, смывает, сжи-
гает и иным образом уничтожает какие бы то 
ни было следы. При этом необходимо учиты-
вать сложность и повышенную общественную 
опасность преступлений, расследуемых сле-
дователями СК России. Это убийства, причи-
нение тяжкого вреда здоровью, изнасилова-
ния, похищения людей, преступления терро-
ристического и экстремистского характера, 
экономические, должностные и налоговые 
преступления, тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, совершенные несовершеннолетними 
и в отношении несовершеннолетних. Конеч-
но, это не полный список и наблюдается не-
уклонная тенденция передачи СК России 
иных преступлений, расследование которых 
представляет особую сложность — запутан-
ных, групповых, транснациональных. 

Например, следователь и следователь-
криминалист при расследовании уголовного 
дела по факту обнаружения утопленника со 
следами насильственной смерти должны ана-
лизировать обстановку: учитывать русло, глу-
бину реки, скорость течения, закоряженность, 
вес и габариты орудия или тела. Уточнить 
было ли ранение проникающим и не привязы-
вали к телу груз. Кроме всего прочего важно и 
время, когда это произошло. Целесообразно 
провести следственный эксперимент — по-
добрать соответствующий по весу манекен  
и сбросив его в реку в это же месте. 
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В Академии функционирует криминали-
стические лаборатория и полигоны, основной 
задачей которых является внедрение в учеб-
ный процесс современных методов и тактиче-
ских приемов использования криминалистиче-
ской техники и специальных средств, способ-
ствующих быстрому и качественному раскры-
тию и расследованию уголовных дел различ-
ной категории, отысканию орудий, следов пре-
ступления, иных вещественных доказательств. 

В криминалистической лаборатории пред-
ставлены более сотни образцов самой совре-
менной, в том числе высокотехнологичной 
криминалистической техники. 

Во-первых, последние образцы поисковой 
техники, функционирующей посредством 
геолокации, металлодетекции, световой и не-
линейной локации. Указанные приборы пред-
назначены для поиска захороненных либо 
утопленных трупов, тайников, металлических 
объектов, средств мобильной связи их частей, 
а также средств скрытой видео и аудио фик-
сации («Оптик-2» и «Самурай»). 

Во-вторых, на вооружении лаборатории 
имеются современные средства обнаружения 
и изъятия отпечатков пальцев рук с различ-
ных поверхностей. Новейшие дактилоскопи-
ческие порошки позволяют визуализировать 
отпечатки пальцев на гладких поверхностях, 
дереве, полиэтилене, на бумаге, штукатурке, 
ленте скотч. Криминалистической лаборато-
рией при выявлении пальцевых отпечатков, 
применяется цианоакрилатовая и нингидри-
новая камеры, позволяющие выявлять отпе-
чатки пальцев рук на таких поверхностях как 
металл, дерево, целлофан, бумага и др. 

В-третьих, для фиксации обстановки на 
месте происшествия используются современ-
ные образцы фото- и видеотехники, позво-
ляющей фиксировать ход и результат следст-
венных действий, с соблюдением имеющихся 
криминалистических требований. Широко 
используется установка для изготовления 
компьютерной сферической панорамы и вир-
туальных туров мест происшествий, что обес-
печивает наглядность и виртуальное присут-
ствие на месте преступления. Это необходимо 
при рассмотрении уголовных дел в суде  

с участием присяжных заседателей, для фор-
мирования представления о месте совершения 
преступления, количестве потерпевших, на-
личие у них телесных повреждений, а также 
последствий преступного посягательства. 

В-четвертых, в последнее время с разви-
тием электронной техники большое значение 
при раскрытии и расследовании уголовных 
дел, приобретают электронные следы, храня-
щиеся в памяти мобильных устройств, план-
шетах, навигаторах, съемных носителей и т.д. 
Академия обеспечена криминалистическими 
средствами обнаружения, изъятия и анализа 
информации, содержащейся в мобильных 
устройствах, что позволяет с высокой точно-
стью установить место пребывания подозре-
ваемых в момент совершения преступления, 
либо получить иную ориентирующую (дока-
зательственную) информацию о совершенном 
преступлении. 

В-пятых, обучаемые Академии имеют 
возможность использовать в ходе производст-
ва осмотра места происшествия, обыска или 
иных следственных действий беспилотные 
летательные квадрокоптеры, источники кри-
миналистического света, эндоскопы, микро-
скопы, лупы, ультрафиолетовые и инфракрас-
ные осветители, магнитометры, тесты для вы-
явления латентных (невидимых или слабови-
димых) следов преступления биологического 
происхождения, микроволокон, спрятанных 
или закамуфлированных объектов. 

Весь комплекс криминалистической тех-
ники и средств широко применяется при про-
ведении учебных занятий. При этом занятия с 
использованием криминалистической техники 
проводятся в виде деловых игр, практикумов, 
моделирования преступных событий. Практи-
куются занятия на криминалистических поли-
гонах, что обеспечивает получение слушате-
лями знаний и навыков работы с современной 
криминалистической техникой. 

В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном коми-
тете Российской Федерации» к задачам ве-
домства отнесены не только раскрытие и рас-
следование преступлений, но и их профилак-
тика, выявление причин и условий, подготовка 
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обязательных к исполнению представлений  
в различные организации по устранению де-
терминант преступности. 

Педагогический процесс в Академии имеет 
свою специфику. С одной стороны, традици-
онно для отечественного образования гото-
вятся молодые специалисты. С другой — вряд 
ли в стране найдется образовательное учреж-
дение, где был бы сделан такой упор на раз-
носторонность в обучении: практический ук-
лон, инновационные методы в обучении, пат-
риотическое и творческое воспитание лично-
сти. В частности, студенты, уже начиная со 
второго курса, в качестве общественных по-
мощников проходят практику в следственных 
подразделениях СК России Москвы и Мос-
ковской области. 

В Академии образован научный кружок 
«Юный криминалист». Со студентами на по-
стоянной основе проводятся заседания, на ко-
торых углубленно обсуждаются проблемные 
вопросы, связанные с раскрытием и расследо-
ванием преступлений. В частности, рассматри-
ваются следующие темы: современные техни-
ко-криминалистические средства; проблемы 
использования нетрадиционных методов; воз-
можности производства различных родов и 
видов судебных экспертиз (фоноскопических, 
лингвистических, трасологических, ольфак-
торных, психиатрических и др.); тактика про-
изводства отдельных следственных действий. 

В рамках научного кружка проходят засе-
дания, приуроченные к памятным датам,  
в частности, ко Дню образования службы кри-
миналистики, посвященные 95-летию со дня 
рождения Р.С. Белкина, 170-летию со дня 
рождения основоположника криминалистики  
Г. Гросса. 

Для повышения интереса и получения но-
вых знаний проводятся выездные лекционно-
практические занятия в различных учреждени-
ях: на базе отдела экспертиз запаховых следов 
человека управления медико-биологических 
экспертиз и учетов, отдела фоноскопических, 
лингвистических и автороведческих экспертиз 
управления инженерно-технических экспер-
тиз ЭКЦ МВД России, ФГБУ «ФМИЦПН  
им. В.П. Сербского» Минздрава России. 

В целях развития профориентационной 
работы и укрепления сотрудничества в Кадет-
ском корпусе СК России имени Александра 
Невского в рамках научного кружка прово-
дятся практические занятия с кадетами, на 
которых демонстрируются возможности кри-
миналистической техники при раскрытии  
и расследовании преступлений. С кадетами 
отрабатываются навыки по фиксации и изъя-
тию следов рук, осуществлению опознаватель-
ной фотосъемки и фотосъемке в ходе осмотра 
места происшествия, выявлению скрытых 
камер видеонаблюдения, обнаружению ме-
таллических предметов с помощью различных 
средств металлодетекции, следов крови, ис-
пользованию информации о запаховых следах 
человека и др. 

Наряду с этим, с кадетами проводится 
спортивно-познавательная игра «Юный сле-
дователь». При участии студентов Академии 
кадеты делятся на команды, называемые 
«Следственные группы». Задача каждой 
группы заключается в прохождении всех эта-
пов игры, оформлении «дела» и «раскрытии 
преступления». В заключительной части со-
ревнований составляется упрощенный вари-
ант обвинительного заключения, где необхо-
димо указать преступника и мотив соверше-
ния преступления. Все это позволяет приоб-
ретать новые знания по криминалистике. 

Ежегодно проводится открытый интеллек-
туальный конкурс «Юный криминалист», ре-
зультаты которого учитываются при приеме 
на обучение в Академию. В индивидуальном 
конкурсе, суть которого состоит в подготовке 
эссе по криминалистической тематике, на 
добровольной основе принимают участие 
обучающиеся по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего 
образования. 

На занятиях с обучающимися Академии  
и кадетами также проводятся деловые встречи 
с привлечением практических сотрудников 
правоохранительных органов. 

Будущий следователь должен с самого на-
чала идентифицировать себя с профессией 
следователя: знать закон и применять его на 
практике, работать с людьми, участвовать  



CRIMINAL PROCEDURE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

¹ 1 / 2020 30 

в проведении следственных действий, в том 
числе осмотре трупов, эксгумаций, вскрытий. 
Так сказать, всем телом и душой прочувство-
вать нелегкую, но интересную работу следо-
вателя. Результаты следственной практики 
подтверждают это. 

В заключении необходимо акцентировать, 
что построенный процесс обучения в Академии 
позволит гордиться нашими выпускниками  
и они действительно станут качественными сле-
дователями и следователями-криминалистами. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ ïîëîæå-
íèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, 
îòíîñÿùèõñÿ ê ñòàäèè âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî 
äåëà, ñ òî÷êè çðåíèÿ çàùèòû êîíñòèòóöèîí-
íûõ ïðàâ ãðàæäàí. Èññëåäóåòñÿ îáåñïå÷åíèå 
êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí íà äàííîé 
ñòàäèè ÷åðåç ïðèçìó ïðîöåññóàëüíûõ, â òîì 
÷èñëå ñëåäñòâåííûõ, äåéñòâèé. Ôîðìóëèðóåòñÿ 
íåîáõîäèìîñòü óïðàçäíåíèÿ ñòàäèè âîçáóæäå-
íèÿ óãîëîâíîãî äåëà â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì 
êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí. 

Abstract. The stage of initiating a criminal case 
through the prism of the constitutional rights of 
citizens. The constitutional rights of citizens at 
this stage are investigated through the prism of 
procedural, including investigative, actions. The 
need to abolish the stage of initiating a criminal 
case in connection with violation of the constitu-
tional rights of citizens is formulated. 
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Отечественным законодателем продекла-
рировано, что порядок уголовного судопроиз-
водства на территории Российской Федерации 
устанавливается УПК РФ, основанным на 
Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 1 
УПК РФ). 

На мой взгляд, в стадии возбуждения 
уголовного дела конституционные права 
граждан не обеспечены на должном уровне 
[1, с. 41—52]. 

С момента принятия УПК РФ нормы Раз-
дела VII «Возбуждение уголовного дела» из-
менялись и дополнялись более десяти раз, 
фактически каждый год. Причем к настояще-
му времени стадия возбуждения уголовного 
дела фактически превратилась в еще одну 
форму расследования наряду с предваритель-
ным следствием и двумя формами дознания 
(«обычного» — гл. 32 УПК РФ и «сокращен-
ного» — гл. 32.1 УПК РФ). 

Изначально законодателем не были опре-
делены процессуальные действия, с помощью 
которых могла быть осуществлена проверка 
сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144 УПК 
РФ). Однако, исходя из положения ч. 1 ст. 146 
УПК РФ, в соответствии с которым к поста-
новлению о возбуждении уголовного дела, на-
правляемому прокурору, должны были прила-
гаться материалы проверки сообщения о пре-
ступлении, в том числе протоколы осмотра 
места происшествия и освидетельствования, 
назначение судебной экспертизы (ч. 4 ст. 146 
УПК РФ). Тем самым, при проверке сообще-
ния о преступлении допускалось производство 
двух следственных действий: осмотра места 
происшествия и освидетельствования. Вызы-
вало недоумение возможность только назна-
чения экспертизы без ее проведения. То есть 
допускалась возможность возбуждения уго-
ловного дела без специального исследования, 
например, объектов на предмет преступления. 
Данное положение было исключено только  
в 2007 г. 

В 2003 г. при проверке сообщения о пре-
ступлении было разрешено требовать произ-
водства документальных проверок, ревизий и 
привлекать к их участию специалистов (ч. 1 
ст. 144 УПК РФ). 

С 2010 г. кроме производства докумен-
тальных проверок, ревизий и привлечения  

к участию в них специалистов стало возможно 
исследование документов, предметов и трупов. 

С 2010 г. кроме этих процессуальных дей-
ствий стало возможно давать органу дознания 
письменное поручение о проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

С 2013 г. лицам, осуществляющим провер-
ку сообщения о преступлении, было предос-
тавлено право: получать объяснения, истребо-
вать документы и предметы, изымать их, тре-
бовать производства документальных прове-
рок, ревизий, исследований документов, пред-
метов, трупов, давать органу дознания поруче-
ние о проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий, а также производить следственные 
действия: получение образцов для сравнитель-
ного исследования, судебную экспертизу, ос-
мотр места происшествия, документов, пред-
метов, трупов, освидетельствование. 

Возможность получения объяснения при 
проверке сообщения о преступлении, надо 
думать, по мнению законодателя, должно по-
высить качество собираемых материалов. 

Кстати, объяснения и так брались у участ-
ников проверки сообщения о преступлении 
[2, с. 18], несмотря на исключение из УПК РФ 
2001 г. этого действия. 

Получение объяснений в ходе проверки 
сообщений о преступлениях, несмотря на за-
конодательный запрет, регламентировалось и 
ведомственными нормативными актами, в 
частности: Инструкцией о порядке рассмот-
рения обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации; Инст-
рукцией об организации приема, регистрации 
и проверки сообщений о преступлении в 
следственных органах (следственных подраз-
делениях) системы Следственного комитета 
Российской Федерации; Инструкцией о еди-
ном порядке организации приема, регистра-
ции и проверки в Федеральной службе судеб-
ных приставов сообщений о преступлениях; 
Инструкцией о приеме, регистрации и про-
верке в учреждениях и органах Уголовно-
исполнительной системы сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях; Инструкцией о 
порядке приема, регистрации и проверки со-
общений о преступлениях и иных происшест-
виях в органах Государственной противопо-
жарной службы Министерства Российской 
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Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. При этом 
объяснения оформлялись на бланках протоко-
лов допросов, которые в случае решения об 
отказе в возбуждении уголовного дела преоб-
разовывались в бланки объяснений. 

С законодательным введением объясне-
ния, как процессуального действия по сбору 
информации, сделана акцентация на обеспе-
чение прав опрашиваемых. Однако ничего не 
говорится об их обязанностях, например, не 
отказываться от показаний и давать показания 
в отношении лиц, не являющихся их близки-
ми родственниками. Они не могут быть при-
влечены к уголовной ответственности за заве-
домо ложные показания (ст. 307 УК РФ) и за 
отказ от дачи показаний (ст. 308 УК РФ). 

Ныне существующий на данной стадии 
перечень процессуальных действий вызывает 
пока не разрешенные вопросы, в частности, о 
соотношении: возможности изъятия докумен-
тов и предметов со следственными действия-
ми обыск и выемка, запрещенными при про-
верке сообщения о преступлении, а также 
производства экспертизы с исследованием 
документов, предметов и трупов [3, с. 39]. 

Имеется мнение, что изменения уголовно-
процессуального закона в части исследования 
предметов и документов свидетельствуют о 
появлении принципиально нового вида про-
цессуальных действий по собиранию доказа-
тельств на стадии возбуждения уголовного 
дела. При этом законодателем не предусмот-
рена процессуальную форму их проведения 
[4, с. 2—4]. 

Поддерживаю мнение ученых [5, с. 120], 
считающих, что расширение перечня прове-
рочных действий на стадии возбуждения уго-
ловного дела, посредством добавления след-
ственных действий, ведет не только к увели-
чению сроков проверки сообщений о престу-
плениях, но и к нарушению конституционных 
прав граждан, в частности, существенным ог-
раничениям неприкосновенности личности, 
жилища, тайны личной жизни, к ущемлению 
чести и достоинства гражданина. 

Кстати, по УПК РСФСР 1960 г. в ходе 
проверки сообщении о преступлении могли 
быть истребованы необходимые материалы  

и получены объяснения, однако запрещено про-
изводство следственных действий (п. 2 ст. 109). 

Право на неприкосновенность жилища (ст. 
25 Конституции РФ) закреплено в ст. 12 УПК 
РФ «Неприкосновенность жилища», в кото-
рой закреплено, что осмотр жилища произво-
дится только с согласия проживающих в нем 
лиц или на основании судебного решения, за 
исключением случаев, предусмотренных за-
конодателем (ч. 1), а обыск и выемка в жи-
лище могут производиться на основании су-
дебного решения, за исключением случаев, 
предусмотренных опять же УПК РФ (ч. 2). 

Однако в рассматриваемой стадии воз-
можны только определенные виды осмотра: 
места происшествия, предметов, документов, 
а производство выемки и обыска запрещены. 
А что мешает осмотреть жилище, произвести 
обыск и выемку в жилище в рамках осмотра 
места происшествия? Что на практике и осу-
ществляется. Кстати в рамках осмотра места 
происшествия производились и выемка, и ос-
мотр, и обыск, введенные в данную стадию  
с марта 2013 г. 

До настоящего времени законодательно не 
определен порядок получения и обработки 
при осмотре предметов (в частности, средств 
мобильной связи) и документов информации 
о частной жизни, личной и семейной тайне, то 
есть персональных данных, в уголовном про-
цессе, в общем, и в стадии возбуждения уго-
ловного дела, в частности. Тем самым, воз-
можно нарушение права на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени 
(ч. 1 ст. 23 Конституции РФ), а также права на 
тайну переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений (ч. 
2 ст. 23 Конституции РФ). 

При этом нарушается и Федеральный за-
кон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (далее — Закон о персо-
нальных данных), в соответствии с которым 
под персональными данными понимается лю-
бая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу или субъекту персональ-
ных данных (п. 1 ст. 3). Под обработкой пер-
сональных данных понимается любое дейст-
вие (операция) или совокупность действий 



CRIMINAL PROCEDURE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

¹ 1 / 2020 34 

(операций), совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, дос-
туп), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных (п. 3 ст. 3 
Закона о персональных данных), которая мо-
жет осуществляться с согласия субъекта пер-
сональных данных на обработку его персо-
нальных данных (п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона о пер-
сональных данных). 

В настоящее время обнаруженные в ходе 
осмотра места происшествия документы 
(письма, записные книжки, блокноты и т.п.) и 
предметы: средства мобильной связи (сотовые 
телефоны, смартфоны, планшеты и т.п.) и 
другие электронные устройства (цифровые 
фото- видеокамеры, видеорегистраторы и 
т.п.), содержащие персональные данные, ос-
матриваются как «обычные» предметы и до-
кументы. Поверхностный (наружный) осмотр 
указанных предметов и документов согласия 
их владельца не требует. Однако получение и 
обработка персональных данных должна 
осуществляться в соответствии с Законом о 
персональных данных. 

В Законе о персональных данных указано, 
что без согласия субъекта обработка его лю-
бых персональных данных, применимо к до-
судебному производству, возможна в случае 
защиты его жизни, здоровья или иных жиз-
ненно важных интересов либо жизни, здоро-
вья или иных жизненно важных интересов 
других лиц (п. 6 ч. 1 ст. 6; п. 3 ч. 2 ст. 10). 

Кроме того, без согласия субъекта обра-
ботка персональных данных возможна в соот-
ветствии с законодательством РФ об обороне, 
о безопасности, о противодействии террориз-
му, о транспортной безопасности, о противо-
действии коррупции, об оперативно-разыскной 
деятельности, об исполнительном производ-
стве, уголовно-исполнительным законода-
тельством, но только если информация отно-
сится к расовой, национальной принадлежно-
сти, политическим взглядам, религиозным 
или философским убеждениям, состоянию 
здоровья, интимной жизни (п. 7 ч. 2 ст. 10 За-
кона о персональных данных). 

В других случаях, например, когда нару-
шаются тайны: коммерческая, налоговая, бан-
ковская, нотариальная, адвокатская, аудитор-
ская, страхования, завещания, усыновления и 
др., в ходе проверки сообщения о преступле-
нии перед осмотром предметов (в частности, 
средств мобильной связи [6]) или документов, 
в которых могут содержаться указанные виды 
тайны, с целью соблюдения конституционных 
прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защиту своей чес-
ти и доброго имени, а также на тайну пере-
писки, телефонных переговоров и иных со-
общений, у владельца необходимо в письмен-
ной форме получать согласие на изъятие и 
обработку его персональных данных. 

При отказе владельца от дачи согласия на 
обработку персональных данных, содержа-
щихся в предметах и документах, их осмотр 
должен быть ограничен описанием внешних 
признаков. Особенно это касаться заявителей 
или пострадавших и очевидцев с их стороны 
при проверке сообщения о преступлении. 

В настоящее время участники проверки 
сообщения о преступлении могут быть преду-
преждены о неразглашении данных доследст-
венной проверки (ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ). Од-
нако данное требование декларативно, так как 
не обеспечено ответственностью за наруше-
ние данного положения по ст. 310 УК РФ, ко-
торое относиться только к предварительному 
расследованию. 

Таким образом, стадия проверки сообще-
ния о преступлении, так называемая стадия 
возбуждения уголовного дела, утратив былое 
значение и правозащитный потенциал [7,  
с. 38—40; 8, с. 56—58], фактически превра-
тившись в еще одну форму расследования, 
является источником нарушения конституци-
онных прав граждан и тем самым должна 
быть упразднена. 

На мой взгляд, не стадия возбуждения 
уголовного дела и установленный процессу-
альный порядок этой стадии являются для 
потерпевшего единственной и необходимой 
процедурой доступа к правосудию, гаранти-
рованной ст. 52 Конституции РФ [9, с. 3—6], а 
именно немедленное возбуждение уголовного 
дела. При этом стадия возбуждения уголовно-
го дела ограничивает не только конституци-
онное право граждан на доступ к правосудию 
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[10, с. 17; 11, с. 27; 12, с. 48—51], но и другие 
конституционные права: обеспечение судеб-
ной защиты; получение квалифицированной 
юридической помощи; использование помо-
щи адвоката (защитника) с момента задержа-
ния; неприкосновенность жилища и частной 
жизни; личная и семейная тайна; защита сво-
ей чести и доброго имени; тайна переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений и др. 

Дознание или предварительное следствие 
должно начинаться с момента получения со-
общения о преступлении. Должностное лицо, 
уполномоченное принимать и разрешать со-
общения о преступлениях, обязано немедлен-
но выносить постановление о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в возбуждении 
уголовного дела, либо о передаче сообщения 
по подследственности. Причем отказ в возбу-
ждении уголовного дела может быть только в 
случаях явного отсутствия события преступ-
ления или состава преступления. В случае ма-
лейшего сомнения — возбуждение уголовно-
го дела. Только в рамках возбужденного уго-
ловного дела возможно полное обеспечение 
конституционных прав всех участников уго-
ловного процесса. 

Кстати, вопреки мнению о догматичности 
стадии возбуждения уголовного дела, следует 
напомнить, что она была введена УПК 
РСФСР 1960 г., а до этого, и в Российской 
империи (Устав уголовного судопроизводства 
1864 г.), и в Советской России (УПК РСФСР 
1922 г. и 1923 г.) решение о начале уголовно-
го преследования не ограничивалось фор-
мальным требованием проверки сообщения о 
преступлении [14; с. 8]. 

Кроме того, следует заметить, что проти-
водействие отмене данной стадии исходит, в 
не меньшей степени, и от надзирающих орга-
нов. Увеличение количества прекращенных 
дел как раз и будет свидетельствовать о про-
фессионализме должностных лиц, рассле-
дующих преступления. Противодействие над-
зирающих органов в данном вопросе основа-
но на «палочной системе» и продиктовано не 
защитой конституционных прав граждан,  
а утерей возможности ведомственного давле-

ния на органы расследования в досудебном 
производстве. 
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Рассмотрение вопросов экологии на госу-

дарственном уровне, признание экологиче-
ской безопасности составной частью нацио-
нальной безопасности, совершенствование 
уголовного законодательства, в том числе по 
рассматриваемой категории уголовных дел, 
влечет потребность активизации криминали-
стических исследований в области экологии. 
Предложены пути совершенствования качест-
ва расследования экологических преступле-
ний. Автор указывает на необходимость более 
активного использования комплексности зна-
ний, их интеграции в криминалистику для 
решения ее задач, в том числе в методике рас-
следования экологических преступлений. 

Постановка проблемы. Проблема сохра-
нения природных компонентов окружающей 
среды из года в год становится все более акту-
альной. Острота ситуации растет по мере осоз-
нания того, что от ее решения зависит жизнь 
всех людей, их здоровье и благосостояние. 
Вместе с тем, качественного улучшения реали-
зации мер уголовной ответственности за со-
вершение экологических преступлений, как 
одного из самых эффективных способов сдер-
живания социально неодобряемого поведения, 
не наблюдается. Большинство экологических 
преступлений стабильно приостанавливаются 
в связи с не установлением лиц, подлежащих 
привлечению в качестве обвиняемых, что ука-
зывает на недостатки расследования этой ка-
тегории уголовных дел и необходимость их 
оптимизации. 

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Проблеме повышения качества рас-
следования экологических и связанных с ни-
ми преступлений посвящали свои труды  
Бычков В.В., Васильева М.А., Головань Е.М., 
Егошин В.В., Майорова Е.И., Осипова Е.В., 
Рузметов С.А., Попов В.А., Петрухина О.А., 
Тарайко В.И., Унжакова С.В., Шурухнов Н.Г. 
и др. В качестве особо значимого в разрезе 
рассматриваемой в данной статье тематики 
хотелось бы отметить научную работу  
В.Н. Карагодина, Л.А. Ивановой «Методика 
расследования преступлений, связанных с за-
грязнением вод и атмосферы». 

Выделение нерешенных ранее частей 
общей проблемы, которым посвящается ста-
тья. В качестве негативных тенденций следует 

отметить стабильно высокие показатели реги-
страций совершенных экологических престу-
плений (большинство которых оканчиваются 
производством через приостановление по п. 1 
ч. 1 с. 208 УПК РФ), недостаточную с точки 
зрения криминалистики разработанность ме-
тодики расследования этой категории престу-
плений, недооценку необходимости активиза-
ции интеграции знаний других наук в крими-
налистику для повышения качества расследо-
вания. Так, с 2014 г. по 2018 г. совершено бо-
лее 120 тысяч экологических преступлений, 
зарегистрированных в Российской Федерации 
различными правоохранительными органами, 
в то же время отсутствует тенденция сущест-
венного спада количества экологических пре-
ступлений. При этом, несмотря на развитие 
технических средств и рост накопленного по-
ложительного опыта по расследованию пре-
ступлений данной категории, динамика этого 
показателя относительно стабильна, характе-
ризуется то незначительным ростом (в 2017 г. 
на 3,6%), то минимальным снижением (в 
2018 г. на 2%). 

Формулирование целей статьи. В статье 
уделено внимание необходимости и способам 
усиления интеграционных процессов отрас-
лей наук, позволяющего детерминировать по-
вышение качества расследования экологиче-
ских преступлений. 

Изложение основного материала иссле-
дования с полным обоснованием полученных 
научных результатов. 

Уголовно-исполнительное право, крими-
налистику, уголовное, уголовно-процессуаль-
ное право традиционно относят к наукам 
юридического цикла. Они обладают качеством 
системности и представляют собой комплекс 
объективных, достоверных знаний о государ-
стве и праве, основываются на достижениях 
других общественных наук, а также проверя-
ются практикой. 

Системность указанных наук проявляется 
по-разному. Она может выражаться в инте-
гративном взаимодействии наук, благодаря 
которому происходит обмен опытом, послед-
ними достижениями, что качественно преоб-
ражает используемые отдельно в рамках каж-
дой науки средства, методы. В криминалисти-
ке — благодаря адаптированным под свои 
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цели и задачи новым научным подходам и 
решениям совершенствуется деятельность, 
направленная на профилактику, выявление, 
раскрытие, расследование преступлений. 

Любые новые достижения наук рассмат-
риваются на предмет имплементации положи-
тельный опыта другими науками, качествен-
ные изменения в рамках какой-либо науки 
затрагивают и другие науки. 

При этом стоит отметить, что все сущест-
венные изменения в большинстве своем не 
внезапны, не хаотичны, но закономерны и 
отражают современные запросы общества. 

Вопросы сохранения природных компо-
нентов, окружающей среды в настоящее вре-
мя достаточно актуальны. Повышенный инте-
рес граждан на поддержание экологического 
благополучия и защиту от незаконных пося-
гательств в этой сфере находит отражение в 
решениях, принимаемых на государственном 
уровне, как общего, так и отраслевого харак-
тера. Так, вполне предсказуемо в ответ на по-
требности общества подготовлен Указ Прези-
дента Российской Федерации от 19.04.2017 
№ 176 «О Стратегии экологической безопас-
ности Российской Федерации на период до 
2025 года», где криминализация и наличие 
теневого рынка в сфере природопользования 
отнесены к внутренним вызовам экологиче-
ской безопасности; Указ Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года», где определена задача сохранения 
биологического разнообразия. 

Федеральный закон № 340 от 16.10.2019 г. 
«О внесении изменений в статью 258.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» 
также является наглядным примером отклика 
государства на современные вызовы общест-
ву. Новая редакция ст. 258.1 УК РФ «Неза-
конные добыча и оборот особо ценных диких 
животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации и (или) ох-
раняемым международными договорами Рос-
сийской Федерации» связана с ужесточением 
ответственности за совершение указанного 
деяния и расширением перечня особо квали-
фицируемых признаков. Так, усиление санк-
ции включает увеличение продолжительности 

принудительных работ и лишения свободы. 
Появление в части третьей признака «совер-
шенные группой лиц по предварительному 
сговору», который теперь применяется наряду 
с используемым в этой же части «совершен-
ные организованной группой», также расши-
ряет сферу применения данной нормы. 

Полагаем, что содержащиеся в данном 
нормативном правовом акте изменения доста-
точно существенны, указывают на переоценку 
характера и степени общественной опасности 
рассматриваемого преступления, помимо со-
вершенствования отрасли уголовного права 
повлекут в силу системности юридических 
наук, как было сказано выше, изменения и 
тесно взаимодействующих с ней отраслей 
права, в первую очередь криминалистики, 
уголовно-исполнительного права. 

Исполнение наказаний, ставших более су-
ровыми для экологических преступников, 
должно иметь профилактическое значение и 
удержать лицо от совершения рассматривае-
мого деяния с большей вероятностью. 

С точки зрения криминалистики измене-
ния действующего законодательства также 
весьма значимы. Так, следователь в ходе рас-
следования экологических преступлений все-
гда учитывает бланкетный характер норм, 
включенных в главу 26 Уголовного кодекса 
РФ «Экологические преступления» и отсле-
живает изменения действующего законода-
тельства в этой области, так как они имеют 
значение даже не только для квалификации, 
но и для определения обстоятельств, подле-
жащих доказыванию в ходе расследования. 

Вместе с тем, с позиций криминалистики 
расследование экологического преступления, 
совершенного группой лиц по предваритель-
ному сговору, и совершенного организован-
ной группой имеет существенные отличия, в 
последнем варианте характеризуется гораздо 
более сильным уровнем противодействия рас-
следованию. 

Из анализа научной литературы и практи-
ки усматривается, что именно при раскрытии 
и расследовании экологических преступлений 
наиболее часто упоминается и используется 
интеграция знаний в криминалистику, причем 
не только из юридических наук, но и из наук 
«неюридических» (неправовых): биологии, 
основ безопасности жизнедеятельности чело-
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века, экологии, лесоведения, почвоведения, 
гидрологии, ихтиологии, орнитологии и пр. 

Стоит отметить, что вопросы интеграции 
издавна присутствовали в развитии кримина-
листических знаний и значимы для понима-
ния сущности взаимосвязей других наук с 
криминалистикой, между разделами крими-
налистики, а также между отдельными кате-
гориями в рамках ее того или иного раздела. 

В ходе подготовки кадров для следствен-
ных органов Следственного комитета Россий-
ской Федерации, где вопросам качества обра-
зования уделяется особое внимание, удается 
рассмотреть подробно интегративные связи 
отраслей науки, что позволяет обучающимся 
иметь комплексное всестороннее представле-
ние о криминалистической технике, тактике и 
методике расследования преступлений и ус-
пешно применять на практике в ходе рассле-
дования экологических преступлений. 

Выводы из данного исследования и пер-
спективы. Исходя из вышесказанного, пред-
ставляется необходимым актуализировать 
фундаментальные и прикладные научные ис-
следования в области охраны окружающей 
среды и природопользования с учетом и более 
активным использованием комплексности 
знаний, их интеграции в криминалистику для 
решения ее задач, в том числе в методике рас-
следования экологических преступлений. Это 
будет способствовать большей надежности 

осуществляемой правоохранительными орга-
нами деятельности, направленной на защиту 
окружающей среды и законных интересов 
граждан в сфере экологии. 
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Постановка проблемы. В уголовном пра-
ве преступлениями против безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта признаются 
общественно опасные деяния, предусмотрен-
ные Уголовным кодексом Российской Феде-
рации (глава 27 УК), посягающие на нор-
мальное функционирование автомобильного, 
железнодорожного, воздушного, морского и 
внутреннего водного транспорта, метрополи-
тена, причинившие вред жизни и здоровью 
граждан либо ущерб различного характера1. 

Изложение основного материала: Ввиду 
того, что большинство преступлений, преду-
смотренных главой 27 УК России, относятся к 
категории небольшой и средней тяжести, зна-
чительная часть уголовных дел прекращается. 
Одним из таких оснований является истечение 
сроков давности, когда расследование престу-
пления осуществляется в течение нескольких 
лет (свыше двух лет). В этой связи, как нам 
представляется, утрачивается криминалисти-
чески значимая информация о совершенном 
преступлении и лице, его совершившем, кото-
рая, как справедливо отмечает О.А. Соколова, 
может быть получена в результате отражения 
его действий в материально-фиксированных 
или идеальных отображениях2. 

Именно по этим причинам объясняется 
столь невысокое количество назначаемых авиа-
ционно-технических, водно-технических и же-
лезнодорожно-технических судебных экспертиз 
по сравнению с автотехническими экспер-
тизами. Кроме этого, три первых рода 
транспортно-технических судебных экспер-
тиз выполняются на платной основе и явля-
ются дорогостоящими. 

Вместе с тем, несмотря на существующие 
проблемы в расследовании, следователями 
следственных управлений на транспорте 
Следственного комитета Российской Федера-
ции в настоящее время достаточно часто ис-
пользуются возможности транспортно-техни-
ческих судебных экспертиз при расследова-
нии транспортных преступлений, подслед-
ственных им в соответствии с ч. 2 ст. 151 
УПК России, чего нельзя было сказать де-
сять лет назад. 

При производстве по уголовному делу при 
расследовании любого преступления подле-
жат доказыванию определенные обстоятель-

ства, закрепленные в ст. 73 УПК России. Их 
установление, как отмечает А.Р. Белкин, яв-
ляется обязательным условием разрешения 
уголовного дела по существу3. Кроме того, 
перечень обстоятельств, составляющих пред-
мет доказывания, может дополняться в соот-
ветствии с уголовно-правовой квалификацией 
преступления, поскольку является типовым, 
своего рода определенным минимумом4. 

Выводы из данного исследования. При 
производстве по уголовному делу при рассле-
довании преступлений против безопасности 
движения и эксплуатации транспорта с помо-
щью транспортно-технических судебных экс-
пертиз можно установить: 

1) некоторые обстоятельства, указанные в 
ст. 73 УПК России: 

 время, место, способ и другие обстоя-
тельства преступления (подробное опи-
сание происшествия с указанием после-
довательности всех маневров транс-
портного средства, скорости хода, за-
груженности транспортного средства, 
распоряжений, команд, сигналов лиц, 
участвовавших в происшествии, и т.д.); 

 обстоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления (неудовлетво-
рительное состояние путей сообщения 
или объектов транспортной инфра-
структуры, проявляющееся в различных 
дефектах или недостатках в организа-
ции движения (отсутствие дорожных 
знаков, светофоров, недостаточное ос-
вещение на путях сообщения и т.д.); 
производство ремонтных работ с нару-
шением правил техники безопасности и 
др.); 

2) обстоятельства, вытекающие из ст. 73 
УПК России и непосредственно связанные с 
расследованием преступления: 

 характер повреждений узлов, деталей и 
составных частей транспортного сред-
ства (корпуса, механизмов, двигателей, 
рулевых устройств и т.д.); 

 технические последствия образовав-
шихся повреждений (затопление отсе-
ков речного судна, падение воздушного 
судна, отцепка вагона от пассажирского 
или пригородного поезда в пути следо-
вания и т.п.); 
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 время и место наступления технических 
последствий и нарушения правил безо-
пасности, из-за которых они произошли; 

 оценка фактического состояния транс-
портного средства, а также объектов 
транспортной инфраструктуры (соот-
ветствие требованиям нормативных до-
кументов); 

 технические причины транспортных 
происшествий и иных событий (послед-
ствий), связанных с нарушением правил 
безопасности движения, эксплуатации и 
ремонта транспорта; 

 наличие причинно-следственной связи 
между техническими нарушениями пра-
вил безопасности движения, эксплуата-
ции, ремонта транспорта и наступивши-
ми техническими последствиями5; 

 характер действий (бездействия) лиц, 
управляющих транспортным средством, 
перед транспортным происшествием, в 
момент его наступления, а также их по-
следующие действия; 

 характер действий (бездействия) лиц, 
ответственных за эксплуатацию и ремонт 
транспортных средств (соответствие тре-
бованиям нормативных документов, 
регламентирующих безопасность дви-
жения), которые привели или способст-
вовали возникновению транспортных 
происшествий, связанных с нарушением 
правил безопасности движения и экс-
плуатации транспорта (с технической 
точки зрения). 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ îäíî èç 
íàïðàâëåíèé êðèìèíàëèñòè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè íàïðàâëåííîé íà ïðåäóïðåæäåíèå áåçâåñò-
íîãî èñ÷åçíîâåíèÿ ëþäåé. Îïðåäåëåíû íà-
ïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâà â ïðåäó-
ïðåæäåíèè áåçâåñòíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ ëþäåé, à 
òàêæå ñïîñîáû îáåñïå÷åíèÿ òàêîé äåÿòåëüíî-
ñòè. Óêàçàíû âûâîäû ïîëó÷åííûå íà îñíîâå 
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ñëåäñòâåííîãî 
êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè 
óñòàíîâëåíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿ ïðîïàâøèõ 
áåçâåñòè. 

Abstract. The article deals with one of the areas of 
forensic activity aimed at preventing the disap-
pearance of unknown people. The directions of ac-
tivity of the state in prevention of unknown disap-
pearance of people, and also ways of ensuring such 
activity are defined. The conclusions obtained on 
the basis of practical activities of the Investigative 
Committee of the Russian Federation in the field of 
locating missing persons are indicated. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íîâûå òåõíîëîãèè, ïðåäó-
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В наше время в мире глобальной компью-
теризации, человек и его жизнь остается наи-
высшей ценностью, однако во всем мире про-
должает оставаться огромной подчас нере-
шаемой проблемой безвестное исчезновение 
людей. 

Вместе с тем развитие новых технологий 
позволяет значительно повысить уровень за-
щищенности человека. 

Так с учетом мировой практики, видится, 
что для успешной работы в области преду-
преждения безвестного исчезновения челове-
ка, наряду с общими мерами необходимо ак-
тивнее применять технические средства, и по 
нашему мнению необходимо предусмотреть 
на законодательном уровне некоторые меры, 
которые будут способствовать уменьшению 
фактов безвестного исчезновения человека, в 
частности необходимо в отношении опреде-
ленных категорий граждан (дети, лица с пси-
хическими заболеваниями, пожилые граждане 
и.т.п.) принять программу по обязательному 
обеспечению специальным датчиком скрыто-
го ношения (размещается, прикрепляется к 
одежде, личных вещах, брелок, часы и т.д.) 
фиксирующим местонахождения (существую 
различные устройства трекеры). 

Следующие это получение биометриче-
ских данных, для возможности установления 
личности и местонахождения человека. 

Необходимо отметить, что создание ком-
плексных баз биометрических данных являет-
ся перспективным направлением (с приняти-
ем общего нормативного акта, регулирующе-
го систематизацию различных биометриче-
ских данных). В числе первых государств, 
пошедших по данному пути, считаются Объе-
диненные Арабские Эмираты, создавшие та-
кую мегабазу, содержащую 103 млн записей: 
отпечатки пальцев, ладоней, оцифрованные 
фотографии лиц и личных подписей пятна-
дцати миллионов человек. Подобной по объе-
му информации базы нет нигде в мире, и она 
будет в дальнейшем расширяться. Аналогич-
ным путем идут и правоохранительные орга-
ны Китая. 

Так китайская компания Hikvision, кото-
рая является крупнейшим производителем 
камер безопасности, постоянно разрабатывает 
и совершенствует свои камеры, так они сооб-
щили, что новые камеры смогут лучше скани-

ровать номерные знаки на автомобилях, за-
пускать распознавание лиц для поиска потен-
циальных преступников или пропавших без 
вести людей и автоматически обнаруживать 
подозрительные аномалии, такие как бесхоз-
ные сумки в переполненных местах. Hikvision 
утверждает, что теперь они могут достичь 
99% точности с их передовыми приложения-
ми визуальной аналитики. 

Так в качестве успешного примера 
hikvision приводится падение преступности на 
65% в городе Си-Пойнте, Южная Африка дос-
тигнутое после введения системы камер.[1] 

Целью нормального функционирования 
любого общества не может заключаться лишь 
в том, чтобы просто поймать преступника, 
приоритетным направлением должно быть 
предупреждение преступлений, приведем при-
меры, как это достигается с помощью искусст-
венного интеллекта уже в настоящее время. 

В настоящее время компания — Predpol, 
использует большие объемы данных и ма-
шинное обучение, чтобы предугадать, когда и 
где произойдет преступление. В компании 
утверждают, что, анализируя существующие 
данные о прошлых преступлениях, они могут 
предсказать, когда и где скорее всего, про-
изойдут новые преступления.[2] 

Алгоритм деятельности указанных систем 
основан на наблюдении, и выявление опреде-
ленных закономерностей, в соответствии с 
которыми определенные типы преступлений, 
как правило, группируются во времени и про-
странстве. Используя имеющиеся данные и 
наблюдая, где были совершены последние 
преступления, они утверждают, что могут оп-
ределить, где будущие преступления, вероят-
нее всего произойдет. Например, серия краж в 
одном районе может коррелировать с боль-
шим количеством краж в близлежащих рай-
онах в ближайшем будущем. Они называют 
эту технику прогнозированием эпизоотиче-
ской последовательности в реальном времени. 
Их система выделяет возможные горячие точ-
ки на карте а правоохранительные органы 
должны усилить патрулирование. 

Одним из успехов, отмеченных компани-
ей, является город Мерседе, где в 2016 году 
общая преступность снизилась на 2%, самый 
большой скачок в статистике пришелся на 
убийства, в 2016 году зарегистрировано одно 
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преступление в 2015—11, количество ограб-
лений упало на 11 процентов, а разбои и кра-
жи со взломом сократились на 6 %. 

Сама преступность является очень слож-
ной проблемой с многочисленными и много-
гранными причинами, которые практически 
невозможно изолировать. Вместе с тем и на 
приведенных примерах видно, что примене-
ние подобных систем ведет к значительному 
снижению преступности в целом. 

Также вызывает большой интерес разра-
ботки китайских специалистов, так компания 
Cloud Walk Technology с помощью техноло-
гий по распознаванию лиц пытается решить 
задачу по предупреждению преступления. 
Компания использует искусственный интел-
лект чтобы установить конкретную личность 
в действиях которой содержаться признаки 
подготовки к совершению преступления. 

Система обнаружит, есть ли какие-либо 
подозрительные изменения в поведении или 
необычных движениях, действиях. Например, 
если человек, ходит туда и обратно в опреде-
ленном районе снова и снова, указывая, что он 
может быть карманником или изучать область 
для будущего преступления. В связи с чем он 
будет отслеживаться системой в дальнейшем. 

Например: кто-то покупает кухонный нож, 
это не вызывает моментальных подозрений, 
но если человек также в дальнейшем приоб-
ретает мешок и молоток, этот человек стано-
вится подозрительным для системы. 

Также необходимо создание банка данных 
генетических образцов для последующей генной 
идентификации без вести пропавших людей. 

Так в Объединенных Арабских Эмиратах 
успешно осуществляется создание первой в 
мире общенациональной базы данных ДНК не 
только осужденных и преступников, но и все-
го населения, в том числе несовершеннолет-
них и эмигрантов. В базу ежегодно вносится 
около 1 миллиона образцов (это более 2700 в 
день). Кроме того, начался процесс сбора 
данных о стоматологических особенностях 
граждан, радужной оболочке глаз и фото-
портретов. Это, по мнению полицейского ру-
ководства ОАЭ, позволит сэкономить время и 
усилия по раскрытию преступлений и окажет 
существенную помощь при идентификации 
личности жертв катастроф и дорожно-тран-
спортных происшествий. 

Практика расследования преступлений, 
связанных с безвестным исчезновением лю-
дей в современном мире, остается актуальной. 
При этом существенно велика роль судебной 
экспертизы. Поэтому представляется необхо-
димым совершенствовать методики таких ви-
дов экспертиз, как дактилоскопическая, су-
дебная молекулярно-генетическая, судебно-
портретная, судебная компьютернотехниче-
ская и ряда других. Кроме того, необходимо 
активнее использовать зарубежный опыт и 
опыт международных неправительственных 
судебно-экспертных организаций, специали-
зирующихся на идентификации человека. 

Из сказанного следует, что необходимо 
точно сформулировать и для уменьшения из-
держек максимально унифицировать перво-
очередные требования к такому виду деятель-
ности как предупреждение безвестного исчез-
новения граждан с помощью средств искусст-
венного интеллекта. Для того, чтобы не рас-
трачивать драгоценное время, брать за основу 
уже как указанные примеры, так и ряд других 
уже успешно внедренных и применяемых  
в настоящее время. 

Разработчикам подобных систем необхо-
димо обратить внимание, что большинство 
этих технологий, которые разрабатываются 
или будут разрабатываться главным образом с 
учетом интересов государства, несут в себе 
как основные так и дополнительные выгоды, 
так как кроме государства в подобных системах 
всегда будут заинтересованы и частные компа-
нии. Подобные технология, используемые для 
предупреждения, прогнозирования преступно-
сти и автоматического выявления подозритель-
ного поведения или подозрительных лиц, может 
помогать в предупреждении преступлений на 
предприятиях. С учетом изложенного указанное 
направление должно стать приоритетным в по-
литике государства в целом. 

 
 
 

                                             
1 http://hikvision.org.ua/ru/news/v-si-poynte-posle-
ustanovki-smart-kamer-hikvision-nablyudaetsya-sniz-
henie-urovnya-prestupnosti (äàòà îáðàùåíèÿ 27.03. 
2019) 
2 http://www.predpol.com/technology/ (äàòà îáðà-
ùåíèÿ 27.03.2019) 
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà òàêîìó ñïîñîáó 
ôèêñàöèè îáúåêòèâíîé ðåàëüíîñòè êàê àýðî-
ñúåìêå, êîòîðàÿ ïîëó÷àåò âñå áîëüøîå ðàñïðî-
ñòðàíåíèå íà ïðàêòèêå. Â ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ 
êëàññèôèêàöèÿ òåõíèêî-êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ 
ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà àýðî-
ñúåìêè. Êðîìå òîãî äàíà ïîïûòêà îïðåäåëèòü 
óêàçàííûå ñðåäñòâå â ñèñòåìå òåõíèêî-êðèìè-
íàëèñòè÷åñêèå ñðåäñòâ. Çàòðîíóòû ñëó÷àè, êîãäà 
ïðèìåíåíèå àýðîñúåìêè ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì 
è ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü ðàññëåäîâàíèþ ôèêñè-
ðóåìûõ ñîáûòèé ëèáî èõ ïîñëåäñòâèé. Ñïåêòð 
ñëó÷àåâ ïðèìåíåíèÿ ìîæåò ðàñøèðÿòüñÿ, â 
çàâèñèìîñòè îò çàäà÷, âîçíèêàþùèõ â õîäå 
ðàññëåäîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ äàííîãî ñïîñîáà 
ôèêñàöèè. 

Abstract. The article is devoted to such a method 
of fixing the objective reality as aerial photogra-
phy, which is becoming increasingly common in 
practice. The article presents the classification of 
technical and forensic tools used for the production 
of aerial photography. In addition, an attempt is 
made to determine these means in the system of 
technical and forensic means. Cases where the use 
of aerial photography is necessary and can contrib-
ute to the investigation of recorded events or their 
consequences are touched upon. The range of appli-
cations can be expanded, depending on the tasks 
arising during the investigation and the application 
of this method of fixation. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ àýðî-
ñúåìêà; êèíîñúåìêà; âèäåîçàïèñü; ôîòîñúåì-
êà; áåñïèëîòíûé ëåòàòåëüíûé àïïàðàò 

Key words: forensic aerial photography; filming; 
video recording; photography; unmanned aerial 
vehicle 

 
* Данная статья впервые была опубликована в книге: Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика 
(современные проблемы досудебного производства: уголовно-процессуальные, криминалистические и организационные 
аспекты): сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. (Рязань, 6 декабря 2019 г.) / под общ. ред. А.В. Акчурина. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2019. С. 135—139. 
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В последнее время, часто применяются раз-
личные технико-криминалистические средст-
ва для фиксации различных событий с воздуха. 
Данный способ применяется для фиксации мас-
штабных мест происшествий большой площади, 
для этого осуществляется фиксация с помощью 
фото и видеосъемки с летательных аппаратов с 
высоты «птичьего полета». Для таких целей 
используются летательные аппараты, т.е. техни-
ческие устройства, которые предназначаются для 
полетов в воздушном пространстве, но до сих пор 
не определено их место в системе технико-
криминалистических средств, не дана им класси-
фикация и не обозначены случаи, при которых 
их стоит применять. В данной статье попытаем-
ся восполнить данный пробел. 

Для производства аэросъемки в кримина-
листических целях используются летательные 
аппараты различной конструкции, но основ-
ной целью применения летательного аппарата 
является транспортировка оборудования, с 
помощью которого осуществляется съемка. 
Для транспортировки съемочного оборудова-
ния используются различные летательные ап-
параты, как пилотируемые, так и беспилот-
ные. К пилотируемым летательным аппаратам 
относятся воздушные судна, управляемые в 
полете пилотом, находящимся на его борту 
[2]. Такими являются самолеты и вертолеты, 
на которых может монтироваться соответст-
вующее оборудование для съемки либо могут 
использоваться для транспортировки оператора, 
использующего средства съемки. Ранее данный 
способ был наиболее распространен, однако по 
известным причинам он является наиболее за-
тратным с экономической точки зрения и слож-
ным с организационной. В вязи с чем, данный 
способ отошел на второй план, так как в распо-
ряжение криминалистов были получены беспи-
лотные летательные аппараты (далее БПЛА). 

Беспилотный летательный аппарат — это 
воздушное судно, управляемое, контролируе-
мое в полете пилотом, находящимся вне борта 
такого воздушного судна (внешний пилот) [2]. 
Как правило, в криминалистических целях 
используются БПЛА управляемые с земли. В 
свою очередь беспилотные летательные аппа-
раты делятся на два вида, первые летают за 
счет подъемной силы, которая создается за 
счет геометрической поверхности крыльев, к 
таким беспилотным летательным аппаратам 
относятся аппараты имеющие конструкцию 

самолета, только в уменьшенном виде. К ука-
занным БПЛА можно отнести «Иркут-10», 
который использовался криминалистически-
ми подразделениями СК России. Его преиму-
щества заключались в возможности долгого 
нахождения в полете (порядка 2,5 часов), 
большого радиуса действия от пульта управ-
ления. Основной недостаток данного БПЛА 
заключается в сложности управлении, в связи 
с чем, предпочтительней стали БПЛА другой 
конструкции, относящиеся ко второму виду. 

Ко второму виду летательных аппаратов 
можно отнести винтокрылые БПЛА, подъем-
ная сила обеспечивающая полет возникает за 
счет вращения несущих винтов, что позволяет 
реализовать возможность вертикального взле-
та и посадки, и во многом упростить их 
управление. Данные БПЛА получили широ-
кое распространение в подразделениях кри-
миналистики СК России именно благодаря 
указанному преимуществу. По конструкции 
данные БПЛА напоминают вертолет в миниа-
тюре, масса которых может быть до 1 кг., ука-
занные винтокрылые аппараты получили на-
звание «дрон» (в переводе с английского пче-
ла, трутень), из-за шума исходящего от винтов. 
Указанные БПЛА могут снабжаться видео — и 
фотоаппаратурой производителем, и использо-
ваться для фиксации криминалистически зна-
чимой информации с воздуха. К таким БПЛА 
можно отнести «Фантом» различной модифи-
кации, которые получили широкое распро-
странение в системе СК России. Также име-
ются БПЛА, снабженные подвесной системой 
для крепления различной фото- и видеотехни-
ки, либо иного оборудования, например теп-
ловизора, определяющего температуру фик-
сируемых объектов, что помогает в поиске 
живых лиц с высоты «птичьего полета». 

Далее необходимо отнести БПЛА аэросъем-
ки к технико-криминалистическим средствам 
определенной группы. Так в науке криминали-
стики выделяют три группы технико-крими-
налистических средств по возникновению: 

1) созданные и используемые только в 
криминалистической практике; 

2) средства, заимствованные из других об-
ластей науки и техники и приспособленные 
для решения криминалистических задач; 

3) средства, заимствованные из общей тех-
ники и используемые без изменений. [3, с. 14]. 
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Перечисленные средства авиасъемки из-
начально разрабатывались не для криминали-
стических целей, но используются для реше-
ния криминалистических задач, в связи с чем, 
технико-криминалистические средства авиа-
съемки необходимо отнести к третьей группе, 
т.е. к средствам заимствованным из общей 
техники и используемым без изменений. 

Необходимо также определить целевое на-
значение БПЛА используемых для выполне-
ния криминалистических задач. В криминали-
стике выделяют технико-криминалистические 
средства обнаружения, фиксации, закрепле-
ния и изъятия. [4, с. 33] Несомненно, технико-
криминалистические средства авиасъемки 
относятся, прежде всего, к средствам фиксации, 
так как с использованием фото — и видеозапи-
си решают задачи связанные с запечатлением 
криминалистически значимой информации. Но 
возможности аэросъемки этим не ограничива-
ются, так как имеется техническая возможность 
использования тепловых устройств — теплови-
зоров. В связи с чем, технико-криминалисти-
ческие средства аэросъемки можно отнести и к 
средствам обнаружения различных объектов, 
предметов либо живых лиц. 

По субъекту применения технико-крими-
налистические средства авиасъемки можно 
подразделить на средства применяемые: 

1) следователями — для собирания дока-
зательственной информации; 

2) экспертами — при производстве экс-
пертных исследований; 

3) специалистами — при производстве 
следственных действий; 

4) оперативными работниками — при про-
изводстве оперативно-розыскных мероприятий. 
[4, с. 33] Мы сознательно назвали экспертов 
субъектами применения технико-криминалис-
тических средств аэросъемки, так как аэро-
съемка предполагает возможность фиксации  
в различных спектрах электромагнитных волн, 
что может быть использовано и при производ-
стве экспертиз. 

Аэросъемка непосредственно связана с 
фото и видеозаписью и реализуется, по сути, с 
применением фото и видеоустройств. Говоря 
о фото- и видео съемки выделяют две — иссле-
довательскую и запечатлевающую. [7, с. 291] 
Известно, что в криминалистике, чаще всего, 
средства авиасъемки используются именно 
для производства фото- и видеосъемки обста-
новки места происшествия, что кончено отно-

сится к группе запечатлевающей съемке. Учи-
тывая что в ходе аэросъемки возможна фик-
сация в различных спектрах электромагнит-
ных волн, не видимых человеческому глазу, 
аэросъемку можно использовать и в исследо-
вательских целях, таким образом, аэросъемка 
может быть как запечатлевающей так и иссле-
довательской. 

По нашему мнению криминалистическую 
аэросъемку целесообразно использовать в 
следующих случаях: 

 фиксация масштабных мест происшест-
вий, таких как места крушения воздуш-
ных судов, обширных мест техногенных 
происшествий, т.е. тех мест которые 
сложно полностью запечатлеть не-
сколькими кадрами с земли, для форми-
рования полного представления об об-
становки происшествия. При фиксации 
указанной обстановки с воздуха воз-
можно зафиксировать обширную по ве-
личине площадь местности, на которой 
располагаются криминалистически зна-
чимые объекты; 

 производство ориентирующей съемки, 
которая осуществляется с целью запе-
чатления общего вида места происшест-
вия с охватом окружающей обстановки, 
[6, с. 85] относительно определенных 
ориентиров. При фиксации масштабных 
мест происшествий, возникают опреде-
ленные трудности при его запечатлении 
относительно определенных ориенти-
ров, так как размер не позволяет зафик-
сировать относительно окружающей 
местности. Данная задача может быть с 
легкостью решена посредством крими-
налистической аэросъемки, которая по-
зволяет с легкостью запечатлеть само 
место происшествия, а также окружаю-
щий рельеф местности, населенные пунк-
ты, автомобильные дороги и т.д., что по-
зволит сформировать представление о 
расположении фиксируемого места; 

 фиксация различных экологических 
преступлений либо их последствий, в 
результате незаконной рубки, уничто-
жении или повреждении лесных насаж-
дений, загрязнения вод (слив нефтепро-
дуктов в водоемы), фактов незаконной 
охоты, кроме того с помощью кримина-
листической аэросъемки возможна 
оценка степени задымления при произ-
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водстве различных видов работ и т.д. 
Так в марте 2017 года в г. Домодедово 
Московской области был зафиксирован 
факт слива нефтепродуктов в проте-
кающую по территории города реку. 
Площадь загрязнения составила 10 км², 
зафиксировать подобную площадь тра-
диционными средствами фото и видео-
фиксации невозможно, однако это не 
составит труда при использовании аэро-
съемки, кроме того в данном случае 
возможно и установление источника 
распространения нефтяного пятна; 

 фиксация деяний или событий, не окон-
ченных к моменту прибытия правоох-
ранительных органов, в литературе 
встречаются рекомендации по началу 
производства осмотра места происше-
ствия до окончания фиксируемого со-
бытия, когда изменения в обстановки 
продолжается. [5, с. 28] Здесь можно 
сказать, прежде всего, о массовых бес-
порядках (массовые протестные акции в 
Москве и Санкт-Петербурге 04 декабря 
2011), участниками которых стали ты-
сячи граждан. Зафиксировать передви-
жение такого скопления людей (которое 
также занимает большую площадь) воз-
можно именно с воздуха, т.е. возможна 
фиксация не самого факта беспорядков, 
но и механизма протекания события, 
что несомненно может оказаться клю-
чевым доказательством организации и 
руководства определенными инициа-
тивными группами, что несомненно по-
ложительно скажется на окончательной 
квалификации деяний виновных. 

Здесь же можно указать и фиксацию меро-
приятий по задержанию вооруженных участ-
ников бандформирований, забаррикадировав-
шихся в жилых домах. Возможна фиксация 
преступных действий каждого преступника, 
что поможет квалифицировать их действия с 
одной стороны и оценить правомерность дей-
ствий сотрудников правоохранительных орга-
нов с другой. 

Если говорить о протекающих стихийных 
процессах, то с помощью аэросъемки воз-
можна фиксация процесса горения различных 
объектов (зданий, сооружений). Запись в даль-
нейшем может помочь установить и очаг воз-
горания, с этой целью, например, возможно 

применение съемки в инфракрасном диапазоне 
волн посредством тепловизора. 

 фиксация дорожной обстановки, прежде 
всего данный вид съемки можно ис-
пользовать для фиксации фактов нару-
шения правил дорожного движения. На 
практике известны случаи привлечения 
к административной ответственности на 
основании видеоматериалов записанных 
с помощью «дронов», при этом аэро-
съемка ведется самими сотрудниками 
ГИБДД, в качестве специальных средств. 
Авиасъемку можно использовать и при 
фиксации противоправных действий 
лиц, нарушающих правила эксплуатации 
транспортных средств, действий сотруд-
ников правоохранительных органов пре-
секающих нарушения; 

 поиск живых посредством применения 
тепловизионного оборудования, кото-
рое возможно фиксировать на БПЛА. 

Спектр применения аэросъемки в крими-
налистике очень широк и не ограничивается 
перечисленными выше. Аэросъемка получила 
широкое применение в криминалистике не так 
давно, в связи с чем, потребуется определенное 
время для накопления опыта ее применения и 
дальнейшего теоретического осмысления. 
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Àííîòàöèÿ. Äèñòàíöèîííîå ìîøåííè÷åñòâî â 
ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû — âûñîêîäîõîäíûé 
áèçíåñ ñ ÷åòêî âûñòðîåííîé èåðàðõèåé ïîä÷è-
íåíèÿ ìíîæåñòâîì èñïîëíèòåëåé. Ñ ïîìîùüþ 
ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ îñóæäåííûå ìîãóò íå 
òîëüêî ñîâåðøàòü ìîøåííè÷åñòâà, íî è äàâèòü 
íà ñâèäåòåëåé, êîîðäèíèðîâàòü ïðåñòóïíûå 
ãðóïïèðîâêè è ìíîãîå äðóãîå. Â ñòàòüå ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ îñíîâíûå ñïîñîáû ñîâåðøåíèÿ 
äèñòàíöèîííîãî ìîøåííè÷åñòâà â ìåñòàõ ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû. Àâòîðîì îòìå÷åíî, ÷òî óêàçàííûå 
ñïîñîáû äèñòàíöèîííîãî ìîøåííè÷åñòâà â ìåñ-
òàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû íå ÿâëÿþòñÿ èñ÷åðïû-
âàþùèìè. Îäíàêî äàæå óêàçàíèå íà íèõ, äàåò 
îñíîâàíèå ïîëàãàòü î íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè 
êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïðåñå÷åíèå 
óêàçàííûõ ïðåñòóïíûõ ïðîÿâëåíèé. 

Abstract. Remote fraud in places of detention — 
highly profitable business with accurately built 
hierarchy of submission by a great number of per-
formers. By means of mobile phones convicts can 
not only commit frauds, but also press on wit-
nesses, coordinate criminal groups and many other 
things. In article the main ways of commission of 
remote fraud in places of detention are considered. 
The author noted that the specified ways of remote 
fraud in places of detention are not exhaustive. 
However even the instruction on them, suggests 
about need of development of a package of meas-
ures, the specified criminal manifestations directed 
to suppression. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: äèñòàíöèîííîå ìîøåííè÷å-
ñòâî, êðèìèíàëèñòèêà; ñïîñîáû ñîâåðøåíèÿ, 
ìåñòà ëèøåíèÿ ñâîáîäû, ðàññëåäîâàíèå 

Key words: remote fraud, criminalistics; ways of 
commission, place of detention, investigation 
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В настоящее время в следственной и су-
дебной практике закрепилось понятие «Дис-
танционное мошенничество» [1, с. 73], объек-
тивно поглотившее: Телефонное мошенниче-
ство; Мошенничество с использованием сети 
Интернет (ст. 159.6 УК РФ); Мошенничество 
с использованием электронных средств пла-
тежа (ст. 159.3 УК РФ). Однако суть пробле-
мы заключается не только в отсутствии ле-
гального понятия, но и в распространении 
общественно опасного виновно совершенного 
деяния, направленного на хищение обманным 
путем денежных средств граждан. 

Анализ последних публикаций в СМИ, а 
также следственно-судебной практики пока-
зал, что дистанционное мошенничество в мес-
тах лишения свободы — высокодоходный 
бизнес с четко выстроенной иерархией под-
чинения множеством исполнителей. Несмотря 
на то, что внутренний распорядок исправи-
тельных учреждений запрещает использова-
ние телефонов как осужденными, так сотруд-
никами колоний, ежегодно там изымается 
около 60 тысяч телефонов. 

Целью настоящей статьи является рас-
смотрение наиболее распространенных спо-
собов совершения дистанционного мошенни-
чества в местах лишения свободы с целью 
выявления криминалистически значимой ин-
формации, пригодной для использования при 
расследовании уголовных дел по рассматри-
ваемой категории преступлений. 

С помощью мобильных телефонов осуж-
денные могут не только совершать мошенни-
чества, но и давить на свидетелей, координи-
ровать преступные группировки и многое 
другое. 

Дистанционному мошенничеству мошен-
ничество в местах лишения свободы присущи 
такие признаки, как. 

1. В качестве предмета преступного пося-
гательства выступают денежные средства; 

2. Способ хищения — исключает визуаль-
ный контакт преступника с предполагаемой 
жертвой, а платеж осуществляется на так на-
зываемом «удаленном доступе», путем пере-
вода денежных средств со счета на счет; 

3. Преступник воздействует на предпола-
гаемую жертву путем убеждения, обмана, 
введение в заблуждение на расстоянии или по 

средствам исключает какой-либо контакт  
с жертвой, используя средства телекоммуни-
каций, сотовую связь. 

4. Использование административного ре-
сурса исправительных учреждений лишения 
свободы. 

Так, согласно п.п.10, 12, 54, должностной 
инструкции, утвержденной начальником 
ФКУ ИК-6 УФСИН России по УР 27 апреля 
2015 г., Огородников М.С. должен осуществ-
лять надзор за осужденными; требовать от 
осужденных выполнения установленных пра-
вил поведения и соблюдения режима отбыва-
ния наказания; докладывать дежурному по-
мощнику начальника колонии (далее — ДПНК) 
о нарушителях установленного порядка от-
бывания наказания, об изъятии запрещенных 
вещей и передавать рапорты, акты и другие 
документы, а также изъятые запрещенные 
предметы и вещества, деньги и ценности 
ДПНК для учета в соответствующих журна-
лах. В один из дней августа 2015 года осуж-
денный А.А.Д., отбывающий наказание в виде 
лишения свободы в ФКУ ИК-6 УФСИН Рос-
сии по УР, находясь в жилой зоне ФКУ ИК-6 
УФСИН России по УР, предложил Огородни-
кову М.С. доставить на территорию жилой 
зоны ФКУ ИК-6 УФСИН России по УР и пе-
редать ему мобильные телефоны сотовой 
связи, сообщив при этом, что за это Огород-
ников М.С. получит денежные средства в 
сумме 10000 рублей. В этот момент у Ого-
родникова М.С. из корыстных побуждений 
возник преступный умысел, направленный на 
получение взятки от А.А.Д. за совершение 
незаконных действий — доставление на тер-
риторию исправительного учреждения и пере-
дачу сотовых телефонов осужденному А.А.Д.1 

В местах лишения свободы злоумышлен-
ники используют сотовую связь для соверше-
ния дистанционного мошенничества. Для дос-
тижения преступной цели используются раз-
личные тактики. Мошенники умело исполь-
зуют доступную информацию, применяя ме-
тоды и способы социальной инженерии.2 

Рассмотрим наиболее распространенные 
способы дистанционного мошенничества в 
местах лишения свободы: 

 «Развод на любовь» — Так, путем набо-
ра случайных номеров телефона, лицом, 
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отбывающим наказание, находится под-
ходящая одинокая женщина (побывав-
шая ранее в браке, имеющая мужа алко-
голика, воспитывающих детей без му-
жа). После знакомства мошенник про-
никает в доверие, проявляет дружеское 
участие в ее проблемах, жалеет. Заводит 
переписку, делает признание в любви и 
предложение выйти замуж. Вводя в за-
блуждение предполагаемым замужест-
вом, так называемая «невеста» ставится 
перед необходимостью оплаты счета 
телефона, а также перевода денежных 
средств на обозначенные номера карт, 
«передачки». 

 Звонок от «близкого друга» [2, с. 35]. 
Так, абонент получает на мобильный 
телефон малоинформативное сообще-
ние о наличии у «друга или члена се-
мьи» проблем, для решения которых 
необходимо позвонить по указанному в 
текстовом сообщении номеру; поло-
жить на указанный телефонный номер 
определенную денежную сумму либо 
перевести деньги на определенный счет. 

Так, Чичерюкин А.Ю., отбывая наказание 
в виде лишения свободы в ФКУ «Исправи-
тельная колония №, осознавая возможность 
обогащения за счет систематического хище-
ния чужого имущества путем обмана по-
средством использования сотовой связи, соз-
дал организованную группу из осужденных 
данного учреждения, в которую входили: 
Дашков Р.А., Евграфов Е.Е. 

После получения необходимой информа-
ции, в выбранный город с сотового телефона 
с заранее приготовленной для совершения 
преступления сим-карты, путем случайного 
набора цифр Дашковым Р.А., а также Ев-
графовым Е.Е. осуществлялись звонки на до-
машние телефоны незнакомым гражданам, 
которым они представлялись родственника-
ми потерпевших и психологически воздейст-
вуя на них путем обмана сообщали, что с их 
близкими родственниками произошло ДТП с 
тяжкими последствиями и необходима боль-
шая денежная сумма, чтобы уладить все во-
просы с пострадавшим и избежать уголовной 
ответственности. Затем звонивший, пред-
ставляясь «следователем», предлагал передать 

крупную сумму денег якобы за прекращение 
уголовного преследования.3 

 Хищение «от имени банка». Абоненту 
приходит смс уведомление о блокировки 
платежной карты, а также номер спра-
вочной службы, позвонив на который, 
ему сообщают об электронном сбое в 
системе, и необходимости сообщить 
идентификационные данные банковской 
карты для ее разблокировки. Указанные 
действия приводят к несанкционирован-
ному снятию денежных средств со счета 
владельца банковской карты. 

 «Получение данных банковской кар- 
ты» — На сайте объявлений под пред-
логом оплаты предполагаемой услуги, 
вполне определенного предмета, про-
давцу, в телефонном разговоре предла-
гается сообщить данные банковской 
карты, на которую должен поступить 
платеж, вынуждая подключить к их 
банковской карте услугу «мобильный 
банк» с номером мобильного телефона 
мошенника. 

Так, 26-летний осужденный исправитель-
ной колонии ФКУ ИК № 1 строгого режима, 
осужден за 12 эпизодов мошенничества с ис-
пользованием сотового телефона. Так, в пе-
риод с июля 2014 года по февраль 2015 года 
осужденный, отбывая наказание в исправи-
тельной колонии № 1, посредством мобильно-
го телефона находил в сети «Интернет» на 
популярных сайтах объявления о продаже 
мебели. По телефонам, указанным в объявле-
ниях, он связывался с продавцами и сообщал, 
что желает приобрести мебель. Однако, по 
причине того, что находится за пределами 
населенных пунктов проживания потерпев-
ших, предлагал оплатить покупку путем пе-
ревода денежных средств на счета их бан-
ковских карт. В связи с этим, он просил по-
терпевших дойти до ближайшего банкомата 
для подтверждения платежа. Потерпевшие, 
введенные в заблуждение относительного 
истинных намерений преступника, подходили 
к банкомату и, следуя указаниям, подключали 
к своей банковской карте услугу «мобильный 
банк» к номеру мобильного телефона мошен-
ника и сообщали последнему идентификатор 
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и пароль. В результате этого, мошенник полу-
чал доступ ко всем счетам потерпевших, пе-
реводил с них денежные средства, как на сче-
та различных банковских карт, так и на счета 
абонентских номеров сотовых операторов. 

 «Сообщение о выигрыше в акции». 
Абоненту приходит смс о том, что он 
выиграла в какой-нибудь акции. Но для 
того чтобы забрать свой приз или полу-
чить денежную компенсацию, необхо-
димо перечислить определенную сумму 
на определенный номер. 

 «Благодарность за найденную вещь». 
На сайтах объявлений находят сообще-
ния о пропаже. Из мест лишения свобо-
ды звонят, сообщая о находке, и просят 
за нее предоплату. В противном случае 
грозятся выбросить документы или при-
своить вещь. 

Указанные способы дистанционного мо-
шенничества в местах лишения свободы не 
являются исчерпывающими. Однако даже 
указание на них, дает основание полагать о 
необходимости разработки комплекса мер, 
направленных на пресечение указанных пре-
ступных проявлений. 

Так, МВД России, ФСИН, ФСБ и Роском-
надзору следует направить скоординирован-
ные усилия на рассмотрение вопроса об уста-
новке «блокираторов» сигнала сотовой связи 
на территории исправительных учреждений, 
повышение качества взаимодействия с аген-
турным аппаратом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Указанные меры должны быть направле-
ны на невозможность использования уст-
ройств мобильной связи в колониях в рамках 
борьбы с дистанционным мошенничеством. 
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Àííîòàöèÿ. Ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè ïðîöåñ-
ñóàëüíîé ðåãëàìåíòàöèè àëãîðèòìîâ ñëåäñò-
âåííûõ äåéñòâèé íà ðàçëè÷íûõ ñòàäèÿõ âûÿâ-
ëåíèÿ, ðàñêðûòèÿ è ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëå-
íèé â ñôåðå ýêîíîìèêè — êàê «òðàäèöèîí-
íîé», òàê è öèôðîâîé. Âûäåëåíî íåñêîëüêî 
óðîâíåé ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ôîðìèðîâàíèåì 
èåðàðõèè àëãîðèòìîâ èíôîðìàöèîííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ òàêèõ äåéñòâèé. Ïðåäëîæåíû îñíîâ-
íûå ñïîñîáû èõ ðåøåíèÿ ñèëàìè ñïåöèàëèñòîâ 
âûñøåé êâàëèôèêàöèè. Â îñíîâó èõ âçàèìî-
äåéñòâèÿ çàëîæåíî èñïîëüçîâàíèå åäèíîãî 
þðèäè÷åñêîãî àëãîðèòìè÷åñêîãî ÿçûêà. Åãî 
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîëæíà ñòàòü ñèñòåìà 
äèíàìè÷åñêèõ òåçàóðóñîâ, îáúåäèíÿþùàÿ ñèñ-
òåìó ïîíÿòèé íàóê óãîëîâíî-ïðàâîâîãî áëîêà. 

Abstract. The peculiarities of procedural regula-
tion of investigative algorithms at various stages 
of detection, disclosure and investigation of crimes 
in the economic sphere — both «traditional» and 
digital — are considered. Several levels of problems 
related to the formation of a hierarchy of informa-
tion support algorithms have been identified. The 
main ways to solve them by the forces of specialists 
of higher qualifications are proposed. Their inter-
action is based on the use of a single legal algo-
rithmic language. Its integral part should be a sys-
tem of dynamic thesaurus, uniting the system of 
concepts of sciences of the criminal-legal bloc. 

 
* Данная статья впервые была опубликована в книге: Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика 
(современные проблемы досудебного производства: уголовно-процессуальные, криминалистические и организационные 
аспекты): сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. (Рязань, 6 декабря 2019 г.) / под общ. ред. А.В. Акчурина. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2019. С. 218—225. 
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Проникновение современных информаци-

онных технологий во все сферы экономики, 
социальной сферы, государственного управле-
ния, привело не только к возникновению основ 
для создания нового, информационного обще-
ства, но к появлению новых видов преступле-
ний в сфере экономики. Чтобы успешно пари-
ровать атаки криминала, использующего са-
мый современный инструментарий, приспо-
собления к нуждам следствия компьютерной 
техники и программных средств, разработан-
ных и предназначенных совсем для других це-
лей, уже оказывается недостаточно. Нередко 
проявляется и ряд тенденций технократическо-
го отношения к использованию следователями 
различных компьютерных программ, когда не 
обращается должного внимания на процессу-
альные особенности регламентации соответст-
вующих следственных действий, что приводит 
к возникновению юридических ошибок1. 

Оговорки об использовании лицензиро-
ванных программ не позволяют выяснить, кто 
именно создал эти программы, для чего они 
были предназначены. Привлечение к лицен-
зированию компьютерных программ, приме-
няемых для целей уголовного судопроизвод-
ства, представителей следствия, прокуратуры 
или судейского корпуса вряд ли поможет ре-
шить все проблемы. Чтобы придать правовой 
статус доказательствам, полученным с помо-
щью таких программ, о месте и времени со-
вершения преступления общеуголовного ха-
рактера, расшифровать переговоры или пере-
писку соучастников преступления, внесен ряд 
дополнений в УПК РФ. Значительная часть 
новых криминалистических методик работы с 
электронными и цифровыми следами таких 
преступлений фактически представляет собой 
различные варианты практической реализа-
ции подобных подходов. 

Но для преступлений в сфере экономики, 
совершенных с помощью современных инфор-

мационных технологий, характерны длитель-
ные сроки приготовления, многоэпизодность, 
сложные формы соучастия, распределенный во 
времени и в пространстве характер, выходящий 
даже за границы России. К тому же, большая 
часть незаконных транзакций замаскирована 
под деятельность законопослушных экономиче-
ских субъектов. Особенно сложно выявить 
криминальные рыночные операции в системе 
обязательственных прав, когда сделки совер-
шаются при выполнении определенных усло-
вий, оговоренных сторонами «умных» контрак-
тов, а платежи осуществляются с помощью раз-
личных видов криптовалют. 

Приходится учитывать и ряд обстоя-
тельств, которые еще более осложняют даже 
выявление признаков таких преступлений, не 
говоря уже об их раскрытии и расследовании. 
Прежде всего, само понятие рыночной стои-
мости любого объекта, который может стать 
предметом преступления, законодатель связал 
с вероятностью его отчуждения на открытом 
рынке, при выполнении ряда условий. Поэто-
му и признаки большей части преступлений, 
связанных с рыночными операциями различ-
ного вида, неизбежно приобретают вероятно-
стный характер, что играет на руку преступ-
никам. К тому же, законодатель использует 
подобный подход для криминализации и бо-
лее сложных рыночных отношений экономи-
ческих субъектов, например, связанных с ма-
нипулированием рынком (ст. 1853 УК РФ). 
Решить эти проблемы возможно с применени-
ем ряда проблемно-ориентированных алго-
ритмов информационного обеспечения след-
ственных действий. 

Кроме этого, значительная часть подоб-
ных преступлений совершается с помощью 
электронных документов, которые передаются 
с помощью компьютерных сетей, а соответст-
вующие транзакции совершаются с помощью 
цифровых кодов в виртуальном информаци-
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онно-сетевом пространстве. Поэтому при вы-
полнении ОРМ, нацеленных на выявление 
признаков таких преступлений, а также ряда 
следственных действий, важно учитывать 
особенности информационно-сетевого вирту-
ального пространства. Речь идет не столько о 
тех его особенностях, которые связаны с пе-
редачей закодированных электронных сигна-
лов, их считыванием и расшифровкой с по-
мощью компьютерных программ. Эти про-
блемы детально описываются в рамках ин-
форматики и других наук, а также решаются 
практически с помощью алгоритмических 
языков программирования различной сложно-
сти. Намного сложнее решить проблемы юри-
дического характера, чтобы обеспечить необ-
ходимый правовой статус выявленных и за-
фиксированных с помощью разнообразных 
компьютерных программ сведений о фактах и 
обстоятельствах, выполнив соответствующие 
требования процессуального законодательства. 

Ряд соответствующих дополнений в УПК 
РФ, установивших порядок использования 
электронных документов в уголовном судо-
производстве, пока еще ограничивается введе-
нием возможностей для подачи в суд хода-
тайств, заявлений и жалоб, а также материалов, 
проложенных к ним, в форме электронного 
документа, подписанного лицом, направившим 
такой документ, электронной подписью. Кроме 
этого, и определенные виды судебных реше-
ний также могут быть изготовлены в форме 
электронных документов, которые подписы-
ваются судьями усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. При этом допол-
нительно изготавливается экземпляр судебного 
решения на бумажном носителе. 

То есть, процессуальную регламентацию 
начальных и конечных стадий уголовного су-
допроизводства законодатель уже связал с 
положениями действующего законодательст-
ва об электронном документообороте и элек-
тронной подписи. Выдвигается ряд предло-
жений и о применении электронных докумен-
тов на различных этапах досудебного произ-
водства, вплоть до весьма экзотических, на-
целенных на регламентацию следственных 
действий в виртуальном пространстве компь-
ютерных сетей. Но пока еще на практике дело 
ограничилось введением ч. 3 ст. 1641 УПК РФ, 
предоставившей следователю возможность 

копирования информации, обнаруженной на 
электронном носителе при производстве 
следственного действия, с отражением этого 
действия в протоколе. 

В то же время, вопросы организации пре-
следования следователем преступников в вир-
туальном пространстве компьютерных сетей, 
проведения обысков и выемки электронной 
документации и иных цифровых данных, со-
держащих идеальные и материальные цифро-
вые следы реальных преступлений, пока еще 
далеки от надлежащего разрешения. Вместе с 
тем, любые процессуально регламентирован-
ные действия в виртуальном информационно-
сетевом пространстве должны выполняться в 
полном соответствии с требованиями дейст-
вующего законодательства. А чтобы доказа-
тельства, полученные следователем по соот-
ветствующим уголовным делам, не преврати-
лись в виртуальные, он должен оставаться 
юристом, даже при наличии глубоких специ-
альных знаний и профессиональных компе-
тенций в сфере информатики. 

Анализ правоприменительной практики 
показывает, что многие вопросы уголовно-
правовой защиты общественных отношений 
при переходе к новому, информационному 
обществу, формирования новых отраслей 
цифровой экономики, нередко переводятся из 
сферы юридической в техническую, либо ин-
формационно-технологическую. Чаще всего 
это происходит из-за вполне понятного жела-
ния найти простые и понятные способы ре-
шения этих проблем и реализовать их как 
можно быстрее. Но простые рецепты здесь 
нередко приводят лишь к многочисленным 
ошибкам, характерным как для правотворче-
ства, так и для правоприменения, которые на 
руку лишь криминалу. 

Наиболее ярко это проявляется в связи с 
недавним введением в гражданское законода-
тельство понятия «цифровые права», которое 
было связано с определенной информацион-
ной системой и их обладателем. При этом 
данный вид прав отнесен к вещным правам, а 
понятие информационной системы, как и ста-
тус их обладателя, не определены. В то же 
время, в праве собственности законодатель 
выделил триаду «владение, пользование, рас-
поряжение», а понятие «обладание» не исполь-
зовал. Его нет и в системе иных вещных прав, 
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а также обязательственных прав. В результате 
законодатель создал ряд дополнительных про-
блем при выявлении, раскрытии и расследова-
нии преступлений в сфере экономики, совер-
шенных с помощью компьютерной техники  
и современных информационных технологий. 

Проведенные исследования показали, что 
попытки приспособить отдельные разработки 
ученых и специалистов в сфере информатики 
для нужд следствия могут дать лишь локаль-
ный и временный эффект. Не исключая необ-
ходимости соответствующих разработок для 
решения ряда конкретных проблем работы 
следователя с электронными документами, 
необходимо обратить внимание на процессу-
альные и иные аспекты сложившейся ситуа-
ции в данной сфере. Прежде всего, речь идет 
об обширной совокупности проблем правово-
го характера, с которыми сталкивается следо-
ватель, поскольку преступления в сфере эко-
номики связаны с нарушениями вещных или 
обязательственных прав экономических субъ-
ектов различного вида и уровня (а теперь еще 
и цифровых прав данных субъектов), совер-
шенных преступниками с помощью совре-
менных информационных технологий. 

Нередко это обусловлено тем, что при со-
вершении определенной совокупности не впол-
не корректных транзакций экономическими 
субъектами, количество правонарушений граж-
данского и специального законодательства пе-
реходит в новое качество преступления в сфере 
экономики. При этом характер некоторых сово-
купностей гражданско-правовых сделок оказы-
вается настолько сложным, что на их фоне 
трудно выявить признаки преступления, осо-
бенно при использовании специальных средств 
кодирования информации данных субъектов. 

Кроме этого, приходится учитывать, что 
законодатель криминализовал соответствую-
щие деяния в сфере экономики, в весьма об-
щем виде. Практически все диспозиции уго-
ловно-правовых норм по таким преступлени-
ям, включенным в раздел VIII УК РФ, носят 
бланкетный или смешанный характер, а для 
их раскрытия и формирования развернутой 
уголовно-правовой характеристики преступ-
ления, идентификации его признаков, прихо-
дится использовать большое количество по-
ложений гражданского и специального зако-
нодательства. Поскольку данный процесс 

формализован в минимальной степени, при 
этом возникает высокий уровень рисков со-
вершения юридических ошибок, которые мо-
гут повлечь, в свою очередь, следующие 
ошибки уже при формализации характеристик 
преступного деяния, его квалификации, сборе, 
проверке и оценке доказательств и т.д. То 
есть, речь идет даже не об отдельных ошиб-
ках следствия, а о своеобразных цепных реак-
циях таких ошибок, для профилактики кото-
рых необходимы меры системного характера2. 

По результатам проведенных исследова-
ний сделан ряд выводов, в том числе связан-
ных с особенностями той информации, с ко-
торой приходится сталкиваться следствию 
при выявлении, раскрытии и расследовании 
преступлений рассматриваемого вида. Речь 
идет не только и не столько об электронной 
или цифровой форме такой информации, а об 
особенностях того информационного поля, 
которое характерно для таких преступлений. 
Многие экономические субъекты передают 
распоряжения об условиях многомиллионных 
транзакций в устной закодированной форме, 
как лично, что создает проблемы при опросе 
свидетелей, так и по телефону, используют 
закрытые каналы связи, шифрование посла-
ний с помощью технологии блокчейн и т.п. 
Ряд их партнеров по бизнесу может выпол-
нять такие операции, которые имеют опреде-
ленные признаки возможного соучастия в 
преступлении. 

Фактически, речь идет об определенных 
«фазовых переходах» в информационном по-
ле, аналогичных хорошо известным фазовым 
переходам вещества, например, воды, из 
твердого состояние в жидкое, затем в пар и 
плазму. Но в природе наблюдаются одновре-
менно все виды таких состояний, которые ха-
рактеризуются другим понятием — кругово-
рот воды в природе, со всеми вытекающими 
из него экологическими и иными последст-
виями. Важно учитывать, что для изучения 
элементарных процессов и их определенных 
совокупностей в рамках различных наук при-
меняются принципиально различные подходы 
и инструментарий. 

То есть, когда следователи делают акцен-
ты на проблемах выявления признаков пре-
ступлений в электронных документах, иден-
тификации цифровых следов в виртуальном 
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информационно-сетевом пространстве, при-
менения для этого специальных знаний и т.п., 
прослеживая действия подозреваемого, они 
сосредотачивают внимание на элементарных 
информационных процессах. Но в рамках та-
ких подходов неизбежно возникновение не-
преодолимых препятствий для следствия, ко-
гда преступники используют технологию 
блокчейн или еще более современные средст-
ва шифрования информации. 

Понятно, что для повышения эффективно-
сти следственных действий нужны новые 
подходы к фиксации и обработке криминаль-
ной информации как единого комплекса, це-
лостной совокупности всех ее видов — от 
макроуровня информационных моделей «эта-
лонных» правоотношений соответствующих 
экономических субъектов, в т.ч., в рамках 
цифровой экономики, до конкретных сведе-
ний различного вида, которые раскрываются в 
недавно вышедшей монографии3. Учитывается 
динамика изменения всех видов информации, 
включая особенности ее фазовых переходов, 
как на уровне фактов и обстоятельств, харак-
теризующих действия экономических субъек-
тов, так и соответствующих юридических со-
ставов гражданско-правового характера. Пред-
ложены методы структурирования всего ком-
плекса информации о конкретном преступле-
нии с выделением нескольких групп сведе-
ний, имеющих правовой статус, для иденти-
фикации его признаков. 

В рамках соответствующих подходов речь 
идет о применении современных средств вы-
явления и фиксации информации, имеющей 
значение для следствия, полностью отвечаю-
щих требованиям действующего законода-
тельства. При этом использование соответст-
вующих мер информационной поддержки 
следственных действий на всех стадиях выяв-
ления, раскрытия и расследования преступле-
ний рассматриваемого вида, должно опирать-
ся на систему алгоритмов обработки инфор-
мации, имеющей правовой статус, а также 
многомерных классификаторов и иного инст-
рументария, описанного в указанных выше 
публикациях. В рамках таких алгоритмов 
предусмотрены специальные средства для 
контроля правового статуса как промежуточ-
ных, так и итоговых результатов обработки 
данной информации. 

При разработке системы алгоритмов для 
информационного обеспечения следственных 
действий по преступлениям в сфере экономи-
ки, совершенным с использованием современ-
ных информационных технологий, в первую 
очередь учитывались особенности правовых 
основ уголовного судопроизводства. Специ-
ально обращено внимание на то, что и в Уго-
ловном кодексе РФ, и в Уголовно-процес-
суальном кодексе РФ можно выделить опре-
деленные совокупности алгоритмов, которые 
выполняются в параллельно-последователь-
ном режиме с определенными обратными свя-
зями, разветвлениями и слияниями регламен-
тированных действий, позволяющими в ко-
нечном итоге установить истину по уголов-
ному делу. При этом ведущие ученые отме-
чают неразрывное единство уголовного и уго-
ловно-процессуального права. Материальное 
уголовное право объединяет нормы, касаю-
щиеся существа опасного для общества и за-
прещенного под угрозой наказания поведе-
ния, т.е. нормы о преступлениях и наказаниях 
за них. Уголовно-процессуальное право объе-
диняет нормы, касающиеся юридических про-
цедур рассмотрения и разрешения споров, вы-
текающих из нарушения уголовно-правовых 
запретов. Поэтому уголовное право может 
применяться исключительно в уголовно-про-
цессуальной форме. И наоборот, уголовный 
процесс существует только для применения 
материального уголовного права4. 

При выстраивании иерархической системы 
алгоритмов, предназначенных для процессуаль-
но регламентированной информационной под-
держки соответствующих следственных дейст-
вий, необходимо учитывать особенности их ор-
ганизации и выполнения. Пример построения 
подобной иерархической системы алгоритмов, 
включающей восемь их различных модулей, а 
также определенные средства сопряжения алго-
ритмов из различных модулей и классификато-
ров, обеспечивающих включение необходимых 
обратных связей между ними, приведен в уже 
упоминавшейся выше монографии. 

Особое значение имеет применение алго-
ритмов, с помощью которых возможно вы-
полнять «перманентную» квалификацию пре-
ступления на основе собранной совокупности 
доказательств, прошедших надлежащую про-
верку и оценку. При этом выявление инфор-
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мационных пробелов в сформированной для 
квалификации преступления системе юриди-
ческих тождеств позволяет запланировать до-
полнительные следственные действия для по-
лучения недостающих доказательств по рас-
следуемому уголовному делу. Завершающий 
модуль включает в себя группу алгоритмов, 
позволяющих следователю не только система-
тизировать все собранные по расследуемому 
делу доказательства, прошедшие надлежащую 
проверку в соответствии с требованиями ст. 87 
УПК РФ и оценку по критериям относимости, 
допустимости и достоверности, введенными 
ст. 88 УПК РФ, но и сформировать итоговый 
вариант системы юридических тождеств для 
квалификации преступления. Наличие или 
отсутствие пробелов в сформированной сле-
дователем системе юридических тождеств 
может использоваться в качестве критерия 
достаточности собранной совокупности дока-
зательств, введенного ст. 88 УПК РФ, для за-
вершения расследования уголовного дела. 

Для объединения усилий разработчиков 
алгоритмов различного вида, входящих в со-
став единой иерархической системы алгорит-
мов информационного обеспечения следст-
венных и иных процессуально регламентиро-
ванных действий по преступлениям рассмат-
риваемого вида, необходимо создание и ис-
пользование соответствующего юридического 
алгоритмического языка, опираясь на интег-
рированный научный фундамент. Иначе до-
биться полного взаимопонимания ученых и 
специалистов высшей квалификации в раз-
личных отраслях юридических наук уголов-
но-правового блока друг с другом, а также со 
своими коллегами-экономистами, крайне 
сложно, если вообще возможно. 

Знание этого языка поможет разработчи-
кам соответствующих алгоритмов избежать 
юридических ошибок, связанных с выходом 
специалистов по современным информацион-
ным технологиям за рамки действующего за-
конодательства. При этом юристам-правопри-
менителям будет значительно проще описать 
те особенности преступных схем, которые 
используются криминалом в рамках приготов-
ления преступлений в сфере экономики с при-
менением компьютерной техники и современ-
ных информационных технологий. Аналогич-
ный вывод можно сделать и в отношении опи-

сания действий преступников при совершении 
преступлений данного вида и сокрытия их сле-
дов, а затем и противодействия расследованию 
соответствующих уголовных дел. 

Важно обратить внимание на то, что в 
рамках данного языка ученые и специалисты 
в результате выполнения исследований неиз-
бежно приходят к одному и тому же логиче-
ски обоснованному выводу. При этом ситуа-
ции, когда два юриста после обсуждения оп-
ределенной проблемы вырабатывают три 
мнения, становятся невозможными. Значи-
тельно повышается и эффективность исполь-
зования выводов ученых следователями и их 
руководителями, поскольку с использованием 
данного языка устраняется возможность разъ-
яснений типа: «с одной стороны…», но «с 
другой стороны…», в пользу единственно 
возможного варианта их рекомендаций. 

С использованием данного языка гораздо 
продуктивнее и быстрее может происходить 
обсуждение соответствующих алгоритмов 
специалистами, представляющими различные 
отрасли наук уголовно-правового блока, эко-
номики и информатики. После отработки 
важнейших особенностей данных алгоритмов 
на их основе можно будет достаточно просто 
подготовить тексты соответствующих пакетов 
программ и осуществить их отладку. В ре-
зультате могут быть созданы высокопроизво-
дительные интерактивные экспертные систе-
мы не только для следователей, но и для дру-
гих участников уголовного судопроизводства, 
а их пользователи смогут быстро овладеть 
соответствующим инструментарием. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîç-
ìîæíîñòè ïîèñêà êðèìèíàëèñòè÷åñêè çíà÷è-
ìîé èíôîðìàöèè ïðè îñìîòðå ïîëó÷åííîé 
èíôîðìàöèè î ñîåäèíåíèÿõ ìåæäó àáîíåíòàìè 
è (èëè) àáîíåíòñêèìè óñòðîéñòâàìè â ïîðÿäêå 
ñò. 186.1 ÓÏÊ ÐÔ. Îïðåäåëÿþòñÿ öåëè è âîç-
ìîæíîñòè ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé. Ðàçúÿñíåíû 
ïðèíöèïû ñîòîâîé ñâÿçè. Âíîñÿòñÿ íåêîòîðûå 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïîäãîòîâè-
òåëüíîé ÷àñòè äàííîãî ñëåäñòâåííîãî äåéñòâèÿ. 
Äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåê-
òèâíîñòè ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ñîåäèíå-
íèÿõ è ïîñëåäóþùåãî îñìîòðà äåòàëèçàöèè íà 
îñíîâå êîíêðåòíûõ ïðèìåðîâ ñëåäñòâåííîé 
ïðàêòèêè è ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèé. 

Abstract. The article discusses the possibilities of 
searching for criminally relevant information when 
examining the received information about the con-
nections between subscribers and (or) subscriber 
devices in accordance with Article 186.1 of the 
Code of Criminal Procedure of the Russian Federa-
tion. The goals and possibilities of investigative 
actions are determined. Explained the principles of 
cellular communications. Some suggestions are 
made to improve the preparatory part of this inves-
tigative action. Recommendations are given on im-
proving the efficiency of obtaining information 
about compounds and the subsequent inspection of 
detailing based on specific examples of investiga-
tive practice and various situations. 
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Если ряду следственных действий обяза-
тельно предшествует иное следственное дей-
ствие (например, опознанию и проверке пока-
заний на месте всегда предшествует допрос), 
то при проведении следственного действия, 
предусмотренного ст.186.1 УПК (получение 
информации о соединениях между абонента-
ми1 и (или) абонентскими устройствами2) , 
наоборот, после получения информации о со-
единениях, как правило, следует осмотр по-
лученной детализации (осмотр документов), а 
также не редко и повторение анализируемого 
следственного действия, но уже относительно 
новых, выявленных в ходе первого обстоя-
тельств (по иным номерам и абонентам). 

Общеизвестно, что получение информа-
ции и соединениях нацелено на: 

1. Детализацию соединений абонента 
(возможно еще не установленного) в опреде-
ленное время — получение сведений о дате, 
времени, продолжительности, частоте соеди-
нений между абонентами (либо отсутствии 
соединений), типе соединения (входящий, 
исходящий звонок, СМС); 

2. Получение информации о втором або-
ненте с которым производилась связь (або-
нентский номер, ФИО, адрес регистрации, в 
свою очередь дальнейшее получение инфор-
мации о его соединениях); 

3. Определение места нахождения устрой-
ства (телефона, смартфона, планшета) и его 
пользователя на момент первого соединения с 
базовой станцией (адрес базовой станции, 
участок местности, в котором находился або-
нент в определенное время). 

4. Установление маршрута и способа (пеш-
ком или на транспорте) движения абонента в 
определенное время по адресам базовых стан-
ций, азимуту — зоне покрытия ее ретрансля-
тора, мест встреч абонентов. 

Кроме того, внимательные анализ полу-
ченной по решению суда от оператора детали-
зации соединений (биллинговой информации) 
позволяет решить дополнительные, кримина-
листически важные задачи (подтвердить факт 
подготовительной преступной деятельности, 
ее сокрытие; раскрыть неочевидное преступле-
ние и выявить всех его соучастников, свидете-
лей (в том числе с помощью фильтрации мест-
ных жителей от преступников-«гастролеров», 
либо выявления скрывшихся после соверше-

ния преступления лиц, которые прекратили 
соединения, выключили или выбросили теле-
фон); установить место нахождения пропав-
шего без вести, скрывающегося преступника; 
вскрыть новые эпизоды противоправной дея-
тельности, ее серию; доказать структуру, ус-
тойчивость преступной группы; идентифици-
ровать труп абонента и др.) [1, с. 54]. 

В ходе осмотра детализации обращается 
внимание на тип соединения (входящий или 
исходящий звонок, СМС), частоту соединений. 
Следственная практика подтверждает, что в 
ходе подготовки, совершения и сокрытия пре-
ступления интенсивность и продолжительность 
соединений соучастников, либо преступника и 
жертвы резко увеличивается. В случаях, когда 
в таблице детализации отражаются данные о 
текстовых сообщениях (СМС, чаты), в после-
дующем необходимо изымать гаджеты прове-
ряемых лиц и знакомиться с соответствующей 
текстовой информацией, содержащейся в них, 
восстанавливать с помощью специализиро-
ванной криминалистической техники (X-
RAY, UFED, Мобильный криминалист) уда-
ленные сообщения, скорее всего уличающие 
данных лиц в совершенном преступлении, 
либо ориентирующие следователя, помогаю-
щие ему выбрать верное, оптимальное на-
правление расследования. 

При анализе времени соединений, необхо-
димо сопоставлять время совершения престу-
пления, смерти пострадавшего. Часто престу-
пления против личности совершаются в ноч-
ное время, следовательно ночные соединения 
всегда привлекают внимание следствия. Про-
должительность соединений может указывать 
за тщательную проработку деталей планируе-
мого или скрываемого преступления в ходе 
разговора по сотовому телефону, либо, на-
оборот, коротких команд организаторов. 

По номеру абонента и типу соединения 
можно определить регион и страну оператора 
связи, а также марку мобильного телефона. 
Такая информация представляет интерес в 
ситуациях, когда в качестве основной прове-
ряется версия о том, что преступление совер-
шил преступник-гастролер, то есть житель 
другого региона или страны. 

Адреса базовых станций указывают на ме-
сто нахождения гаджета в момент соединений 
и его владельца, маршрут движения прове-
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ряемого лица. По делам об изнасилованиях, 
убийствах, похищении человека или корыст-
но-насильственных преступлениях, в которых 
предметом хищения является смартфон, пре-
ступник и потерпевший (а следовательно и их 
телефоны) находятся в одном месте их встречи, 
передвигаются в одном направлении, либо по-
хищенный телефон находится у преступника. 

Полезным в этом случае получать одно-
временно информацию о соединениях потер-
певшего и подозреваемого [2, с. 97]. Если же 
преступление не раскрыто и личность (также 
как и абонентский номер) преступника не ус-
тановлена — производится массовый биллинг 
по тем базовым станциям, с которыми соеди-
нялся телефон потерпевшего. Таким образом, 
с использованием специализированных про-
грамм и комплексов (Сигмент-С и др.) воз-
можно вычислить абонентский номер, кото-
рый регистрировался в тех же местах, с теми 
же базовыми станциями, то есть двигался па-
раллельно с телефоном потерпевшего. 

Решению этой задачи способствует то об-
стоятельство, что на смартфоны приходит 
большое количество рекламных сообщений, 
либо сообщений в групповых чатах, а также и 
звонки родственников, самих сотрудников 
правоохранительных органов, СМС — сооб-
щения. Причем, даже если гаджет выключен, 
а СМС отправлено, оно хранится несколько 
суток на сервере оператора и при включении 
телефона — доставляется, то есть происходит 
соединение. 

В этой связи сотрудники правоохрани-
тельных органов отправляют СМС сообщения 
даже на выключенные номера лиц, пропав-
ших без вести, которых похитили и т.п., для 
последующего определения точки регистра-
ции их телефона с базовой станцией и, соот-
ветственно, предположительного места нахо-
ждения разыскиваемого лица. 

По делам, связанным с безвестным исчез-
новением людей полезным для их поиска яв-
ляется установление точки последней регист-
рации абонента. Также осуществляется ро-
зыск лиц, скрывающихся от следствия в от-
дельном месте и производящие звонки с при-
вязкой к конкретной (одной и той же) базовой 
станции. 

Имея информацию о месте нахождения 
такой станции, зная азимут ее действия (угол 

от 0 до 360 градусов)3 и показатель Timing 
Advance (опережение по времени, то есть 
приблизительное расстояние звонившего до 
базовой станции)4, с помощью компаса, карты 
и транспортира можно определить участок 
местности и даже высоту (этаж), где находил-
ся и возможно еще находится смартфон и его 
пользователь. 

Подобные иллюстрированные приложения 
к протоколу осмотра детализации (докумен-
тов) в виде социального графа связей, участ-
ков карт с обозначением зон покрытия и мар-
шрутов движения, довольно успешно лежать-
ся в основу доказательств в судах, в том числе 
с участием присяжных заседателей. 

В Следственном комитете Российской Фе-
дерации распространена практика, когда сле-
дователи и следователи-криминалисты исходя 
из сложившейся ситуации, особенностей об-
становки совершенного преступления (к при-
меру, убийство и предшествующее переме-
щение живого человека или в последующем 
сокрытие трупа в ином месте, похищение, пе-
ремещение и удержание человека, изнасило-
вание группой лиц, грабеж и изъятие сотового 
телефона жертвы, террористический акт, где 
средством инициирования взрыва был мо-
бильный телефон, безвестное исчезновение 
ребенка с телефоном и т.п.) для решения вы-
шеуказанных задач тщательно готовятся к 
проведению следственного действия. 

Подготовка заключается, во-первых, в 
примерном моделировании поведения участ-
ника исходя из анализа следовой обстановки, 
показаний самого проверяемого или других 
участников процесса. Во-вторых, в измерени-
ях радиоэлектронной обстановки и сбора дан-
ных о базовых станциях. Например, по делам 
о безвестном исчезновении людей или по не-
очевидным преступлениям в ходатайстве в 
суд и, соответственно, в постановлении суда 
перечисляются конкретные базовые станции, 
которые необходимо проверить (с зоной по-
крытия в месте совершения преступления, 
обнаружения трупа, либо по маршруту дви-
жения преступников и пр.). 

Современные криминалистические прибо-
ры — датчики оценки радиоэлектронной об-
становки, стоящие на вооружении правоохра-
нительных органов, а также находящиеся  
в свободном доступе программы Netmonitor, 
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G-nettrack и др. позволяют следователям са-
мостоятельно или с привлечением специали-
ста в рамках следственного осмотра (либо 
следственного эксперимента) отследить и за-
фиксировать в конкретном месте или по оп-
ределенному маршруту базовые станции раз-
личных типов сети (2G, 3G, LTE) всех опера-
торов связи одновременно и сделать операто-
ру точечный запрос с указанием идентифика-
ционных данных станций (LAC , CID — для 
типа сети 2G, 3G либо TAC и CL — для LTE). 
В этом случае, оператор будет точно знать, 
какие базовые станции ему необходимо про-
верить на предмет телефонных голосовых со-
единений абонентов и передаче текстовых 
сообщений в указанный следователем период 
времени. 

Перед тем как направить в суд и операто-
ру постановление, следователь с участием 
специалиста (инженера сотовых сетей или 
криминалиста, имеющих познания в области 
принципов построения и работы сотовой свя-
зи) оценивает радиоэлектронную обстановку 
на месте происшествия: определяет при по-
мощи указанных программ расстояние до ба-
зовых станций с сильным сигналом, их азимут 
действия, импортирует на карту Google Maps, 
SAS-GIS, Яндекс и др. местонахождение или 
маршрут предполагаемого движения прове-
ряемых абонентов. Все эти данные целесооб-
разно указать в документах, направляемых 
оператору связи. 

Большое значение имеет выверенное оп-
ределение временного интервала за который 
необходимо получить информацию о соеди-
нениях. Такой период определяется не только 
предполагаемым временем совершения пре-
ступления, но зависит также от того соверше-
но ли преступление с внезапно возникшим 
умыслом или планировалось заранее (период 
подготовки также необходимо включать), ме-
стным жителем или заезжим преступником из 
другого региона (в таком случае для после-
дующей грамотной выборке запрашивать пе-
риод предшествующий преступлению и после-
дующий период — несколько дней) [3, с. 29], 
единичный ли это преступный эпизод, или 
длящееся преступление во времени и про-
странстве и т.п. 

 
 

Также в постановлении делается акцент на 
необходимость включение в таблицу детали-
зации азимута действия базовой станции или 
показателя TA — Timing Advance. 
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1 Абонент — это пользователь услугами связи, с кото-
рым заключен договор об оказании таких услуг при 
выделении для этих целей абонентского номера или 
уникального кода идентификации (п. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»). 
2 Абонентское (пользовательское или оконечное) обору-
дование (базовая станция) — это технические средства 
для передачи и (или) приема сигналов электросвязи по 
линиям связи, подключенные к абонентским линиям и 
находящиеся в пользовании абонентов или предназна-
ченные для таких целей (п. 10 ст. 2 Закона «О связи»). 
3 Базовая станция покрывает угол равный 60 градусам. 
Азимут (угол), который указывает оператор в отчете — 
это вектор, который высчитывается от 0 градусов (севе-
ра) и разделят угол покрытия пополам, то есть по 30 
градусов в разные стороны.  
4 К примеру, если показатель ТА равен 0, то мобильное 
устройство (работающее по типу сети 2 или 3G) и ско-
рее всего его пользователь находились на расстоянии от 
0 до 550 метров от базовой станции, показатель 1 — от 
550 до 1100 метров в направлении указанного азимута 
(60 градусов) и т.д. 
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Äëÿ öèòèðîâàíèÿ. Â.Â. ÑÈÄÅËÅÂ. Ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíûõ äåë î ïîõèùåíèè  
è ëèøåíèè ñâîáîäû íàðêîçàâèñèìûõ ëèö ïðè èõ ðåàáèëèòàöèè // Óãîëîâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî:  
ïðîáëåìû òåîðèè è ïðàêòèêè. 1/2020. Ñ. 64—68. 

 
Àííîòàöèÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû, â ñâÿçè ñ âûñî-
êîé íàðêîòèçàöèåé íàñåëåíèÿ ñòðàíû, áîëüøîå 
ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëè, òàê íàçûâàåìûå 
÷àñòíûå ðåàáèëèòàöèîííûå öåíòðû, â êîòîðûõ 
ïîä ïðèêðûòèåì ðàçëè÷íûõ íåêîììåð÷åñêèõ 
ôîíäîâ ïðîõîäÿò ðåàáèëèòàöèþ ëèöà, ñòðà-
äàþùèå íàðêîìàíèåé è àëêîãîëèçìîì. Ñîòðóä-
íèêàìè äàííûõ öåíòðîâ, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿþò-
ñÿ ðàíåå ïðîøåäøèå êóðñ ðåàáèëèòàöèè íàðêî-
çàâèñèìûå íàõîäÿùèåñÿ â ñîñòîÿíèè äëèòåëü-
íîé ðåöåññèè. Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðè-
ìåíÿåìûå ïîäõîäû è ìåòîäû ðàáîòû ñîòðóäíè-
êîâ äàííûõ öåíòðîâ çà÷àñòóþ âûõîäÿò çà ãðàíè 
Çàêîíà. Â ÷àñòíîñòè, äåÿòåëüíîñòü íåêîòîðûõ 
öåíòðîâ íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ íàñèëüñòâåííîé 
ðåàáèëèòàöèåé, âûðàæàþùåéñÿ â ïîõèùåíèÿõ 
íàðêîçàâèñèìûõ, ëèøåíèè èõ ñâîáîäû, ïðèìå-
íåíèè ôèçè÷åñêîé ñèëû, ñèñòåìàòè÷åñêèìè 
óíèæåíèÿìè, èñòÿçàíèÿìè, íàðóøåíèåì îñ-
íîâíûõ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàíèíà. 
Íà îñíîâå ïðèìåðà èç ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ àâòî-
ðîì ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû îðãàíèçàöèè 
ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíûõ äåë, ñâÿçàííûõ ñ íà-
ñèëüñòâåííîé ðåàáèëèòàöèåé íàðêîçàâèñèìûõ. 

Abstract. In recent years, in connection with the 
drug addiction of the population of the country, 
the so-called rehabilitation centers have become 
widespread, in which under the guise of various 
non-profit foundations, persons suffering from 
drug addiction and alcoholism are rehabilitated. 
Employees of these centers, as a rule, are previ-
ously rehabilitated drug addicts in a state of pro-
longed recession. Practice shows that the applied 
approaches and methods of work of employees of 
these centers often go beyond the boundaries of the 
Law. In particular, the activities of some centers 
are directly related to forced rehabilitation, which 
is expressed in the use of physical force, kidnap-
ping drug addicts, deprivation of their freedom, 
systematic humiliation, torture, violation of fun-
damental rights and freedoms of citizens. 
On the basis of examples from the practical activi-
ties of the preliminary investigation bodies, the 
author considers the organization of the investiga-
tion of criminal cases related to the forced rehabili-
tation of drug addicts. 

 
* Данная статья впервые была опубликована в книге: Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика 
(современные проблемы досудебного производства: уголовно-процессуальные, криминалистические и организационные 
аспекты): сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. (Рязань, 6 декабря 2019 г.) / под общ. ред. А.В. Акчурина. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2019. С. 240—246. 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû 

Обозначенная проблема обусловлена от-
сутствием отработанной нормативной базы 
регулирующей правоотношения в сфере реа-
билитации наркозависимых и, в первую оче-
редь, правил получения добровольного согла-
сия наркозависимого на проведение его реаби-
литации в условиях изоляции от общества в 
специализированных реабилитационных цен-
трах. Наркозависимые лица на первоначальном 
этапе, как правило, противятся реабилитации и 
их направление в реабилитационные центры 
осуществляется насильственным способом. Со 
стороны сотрудников реабилитационных цен-
тров и связанных с ними лиц применяются об-
ман, шантаж, насильственная доставка путем 
похищения с места постоянного пребывания с 
перемещением к месту реабилитации. Реаби-
литационные центры напрямую заинтересова-
ны в как можно большем количестве реабили-
тируемых, так как от родственников наркоза-
висимых по заключаемым договорам ежеме-
сячно поступают материальные средства. Род-
ственники наркозависимых лиц в свою очередь 
также заинтересованы в направлении больных 
наркоманией близких для вывода их из состоя-
ния повышенной наркотизации в надежде на 
прекращение употребления ими наркотических 
средств и алкоголя. За это они готовы платить 
значительные суммы (в среднем от 20 до 45 
тысяч рублей в месяц) на протяжении всего 
срока реабилитации, который составляет длит-
ся от 6 до 9 месяцев. Все это время реабилити-
руемые лица, у которых не получено добро-
вольное согласие на прибытие в реабилитаци-
онный центр и нахождение в нем, фактически 
подвергаются насильственной реабилитации и 
находятся в изолированном от общества месте. 

Другим, не менее важными обстоятельст-
вом, влияющим соблюдение законности при 
проведении реабилитации, являются отсутст-
вие единого подхода государственных орга-
нов и общественных организаций к функцио-
нированию реабилитационных центров. Дан-
ная проблема отражается и на деятельности 

правоохранительных органов, которые в своей 
деятельности достаточно часто сталкиваются с 
определенными сложностями при рассмотре-
нии сообщений и расследовании фактов похи-
щений и незаконного лишения свободы нарко-
зависимых лиц в связи осуществлением в от-
ношении них насильственной реабилитации. 

Так, следственными работниками различ-
ных субъектов Российской Федерации по ре-
зультатам рассмотрения сообщений и в по-
следующем при расследовании преступлений, 
как правило, дается достаточно схожая квали-
фикация действий виновных лиц по соответст-
вующим статьям УК РФ. Практика же рас-
смотрения дел в судах по существу значитель-
но разнится и очень редко случается, когда вы-
воды следствия и суда по квалификации дейст-
вий виновных лиц полностью совпадают. За-
частую, сторона обвинения в процессе судеб-
ного рассмотрения дела по тем или иным при-
чинам отказывается от поддержания обвине-
ния, в части наиболее тяжкого состава, связан-
ного с похищением. Представляется, что при-
чинами данного подхода могут являться, как 
слабая доказательственная база виновности 
конкретных лиц с одной стороны, так и в зна-
чительной степени достаточно мотивирован-
ная с точки зрения морали и справедливости 
(борьба с социальным злом в виде реабилита-
ции наркозависимых) позиция стороны защи-
ты, с другой. Не останавливаясь на теме мо-
рали в вопросах реабилитации наркозависи-
мых, сделаем лишь следующие выводы: 

1. Деятельность государственных меди-
цинских реабилитационных центров в силу их 
малочисленности (в среднем 1—2 медицин-
ских центра на федеральный субъект) не мо-
жет решить проблему наркотизации страны. 

2. Развитие системы частных реабилита-
ционных центров объективная необходимость 
нашего общества. 

3. Родственники и близкие люди наркоза-
висимых лиц имеют право на спокойную 
жизнь и надежду на возвращение в лоно се-
мьи их близких, отказавшихся от наркотиков 
и алкоголя. 
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4. Наркозависимые же, в свою очередь, 
имеют все права, предусмотренные Консти-
туцией Российской Федерации. Без соответст-
вующего согласия или судебного решения 
они не должны подвергаться насильственно-
му изъятию из общества (по факту — похи-
щению) и принудительному содержанию в 
местах реабилитации (по факту -лишению 
свободы). В период реабилитации они вправе 
не подвергаться со стороны персонала наси-
лию (по факту — истязаниям), сохранить свои 
жизнь и здоровье, осуществлять свои консти-
туционные права в полном объеме. 

5. Реабилитационные центры, в силу спе-
цифики проводимой деятельности, должны 
иметь право на применение в особых случаях 
и в строго установленной форме принуди-
тельных методов реабилитации. 

6. И наконец, без урегулирования выше-
указанных общественных отношений в дейст-
виях виновных сотрудников реабилитационных 
центров усматриваются составы преступлений 
против личности, таких как ст. 126 УК РФ — 
похищение человека, ст. 127 УК РФ — неза-
конное лишение свободы, ст. 117 УК РФ — ис-
тязание, а в случае наступления смерти реа-
билитируемого лица и соответствующие со-
ставы тяжких и особо тяжких преступлений 
против жизни и здоровья. 

Тем самым, следователям в ходе рассле-
дования уголовных дел данной категории, в 
целях соблюдения требований ст. 73 УПК РФ 
о полном и всестороннем установлении всех 
обстоятельств, следует сосредоточится на до-
казывании вины конкретных лиц в соверше-
нии конкретных действий. При этом, важ-
нейшее значение приобретает планирование и 
организация предварительного следствия. 

Изложение основного материала: Одним 
из положительных примеров судебно-след-
ственной практики является расследованное в 
2015—2016 годах следственным управлением 
Оренбургской области уголовное дело о похи-
щении и незаконном содержании в реабилита-
ционных центрах наркозависимых граждан. На 
примере данного уголовного дела в настоящей 
статье рассматриваются вопросы организации и 
планирования предварительного следствия. 

В ходе предварительного следствия по 
вышеуказанному уголовному делу 1установ-
лены следующие факты и обстоятельства. 

С ноября 2013 года на территории Орен-
бургской области осуществляло деятельность 

ООО «Социальная помощь». Это Общество 
действовало под эгидой Некоммерческого 
Фонда «Здоровая Страна». Уставными целями 
данного ООО «Социальная помощь» декла-
рировались предоставление персональных 
услуг реабилитации и ресоциализации лиц, 
нуждающихся в социальных услугах вследст-
вие злоупотребления психо-активных веществ 
на основе так называемой программы «Вер-
шина», разработанной НФ «Здоровая Стра-
на». С этой целью ООО «Социальная по-
мощь» были образованы два реабилитацион-
ных центра — терапевтических сообщества 
(далее по тексту — ТС) «Вершина-Оренбург» 
и «Вершина-Бугуруслан», располагавшиеся 
соответственно в пригороде г. Оренбурга и в 
г. Бугуруслан Оренбургской области. В дан-
ных реабилитационных центрах на основании 
договоров об оказании платных услуг, заклю-
ченных с родственниками наркозависимых, 
проходили курс реабилитации лица, злоупот-
ребляющие психо-активными веществами, 
которые доставлялись в данные центры из 
различных регионов Российской Федерации. 

В 2014—2015 годах граждане Л., П., Н. и 
А., пройдя каждый в свое время курс реаби-
литации и социальной адаптации, на добро-
вольных началах стали осуществлять дея-
тельность в вышеуказанных реабилитацион-
ных центрах по реабилитации лиц, злоупот-
ребляющих психо-активными веществами. 

Другие будущие соучастники выявленных 
преступлений — гражданине Д. и М., зная о 
работе реабилитационных центров, владея 
приемами самообороны и оказания физиче-
ского воздействия, не позднее июля 2015 года 
предложили свои услуги руководству ООО 
«Социальная Помощь», после чего на добро-
вольной основе осуществляли за соответст-
вующую плату, получаемую от родственни-
ков наркозависимых, функции по доставке 
лиц, употребляющих психо-активные вещест-
ва, в реабилитационные центры ТС «Верши-
на-Оренбург» и ТС «Вершина-Бугуруслан». 

В период с июля 2014 года по 26 августа 
2015 года, вышеуказанные лица, действуя в 
разных составах, находясь в г. Оренбурге, со-
вершили умышленное похищение ряда нарко-
зависимых граждан и, игнорируя ст. ст. 21, 22 
и 27 Конституции Российской Федерации, 
согласно которым каждый имеет право на 
свободу и личную неприкосновенность, право 
свободно передвигаться, выбирать место пре-
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бывания и жительства, насильно, помимо во-
ли, применяя к потерпевшим психическое и 
физическое насилие, на автомобилях, нахо-
дящихся в их распоряжении, насильственно 
перевозили потерпевших в помещения закры-
того типа, а именно в реабилитационные цен-
тры ТС «Вершина-Оренбург» и ТС «Вершина-
Бугуруслан», для последующего незаконного 
удержания и насильственной реабилитации. 

Сотрудники вышеуказанных реабилита-
ционных центров Л., П., Н. и А., обладая не-
обходимыми навыками реабилитации нарко- 
и алко- зависимых, но ложно понимая моти-
вы, методы, цели и задачи данной деятельно-
сти, достоверно зная о том, что среди реаби-
литируемых находятся лица, доставленные в 
реабилитационные центры не на доброволь-
ной основе, действуя умышленно, с целью 
лишения свободы и осуществления насильст-
венной реабилитации двух и более лиц, всту-
пив между собой и неустановленными лицами 
в предварительный сговор, совместно и со-
гласовано совершили действия, направленные 
на длительное, незаконное удержание граж-
дан, не желавших добровольно находиться в 
реабилитационном центре и проходить в нем 
курс реабилитации и ресоциализации. 

Сотрудники вышеуказанных реабилита-
ционных центров Л., П., Н. и А. и неустанов-
ленные лица на неоднократные требования 
потерпевших освободить их отвечали отка-
зом. С целью прекращения высказывания ука-
занных законных требований и с целью под-
чинения реабилитируемых лиц установлен-
ному режиму содержания, для продолжения 
незаконного удержания реабилитируемых 
лиц, применяли различные методы подавле-
ния воли последних: неоднократное физиче-
ское насилие, выражавшееся в нанесение ру-
ками и ногами ударов по различным частям 
тела, причинявших физическую боль потер-
певшим; психическое насилие, выражавшееся 
в угрозах применения физического насилия, 
криках и унижении и оскорблении их досто-
инства; закрытие в изолированную комнату, 
обливание холодной водой, ношение тяжелых 
предметов, лишение сна и пищи, связывание 
нескольких реабилитируемых лиц одной ве-
ревкой и другие незаконные методы, проти-
воречащие принципам добровольной реаби-
литации. Кроме того, с целью исключения 
возможности самовольного выхода реабилитан-
тов из помещения реабилитационного центра, 

входная дверь постоянно находилась закрытом 
состоянии, ключ от которой находился в иной 
изолированной комнате. Для осуществления 
постоянного визуального контроля за реаби-
литантами и пресечения возможных попыток 
побега по периметру помещения и здания бы-
ли установлены высокий забор и видеокамеры. 

Незаконная деятельность Л., П., Н., А., Д., 
М. и неустановленных лиц пресечена 
26.08.2015, когда в ходе проведения проверки 
сотрудниками прокуратуры и полиции уста-
новлены факты лишения свободы и наруше-
ния прав и законных интересов граждан. Со-
ответствующие материалы в установленном 
порядке направлены для проведения процес-
суальной проверки в органы Следственного 
комитета Российской Федерации. 

Незамедлительно после возбуждения уго-
ловного в помещениях реабилитационных 
центров произведены обыски и осмотры, в 
ходе которых обнаружены и изъяты предметы 
и документы, подтверждающие их преступ-
ную деятельность. 

Учитывая тот факт, что на первоначаль-
ном этапе расследования отсутствовали пря-
мые доказательства вины конкретных лиц, и 
все фигуранты дела находились на свободе, 
органами предварительного следствия был 
составлен и согласован с оперативными под-
разделениями подробный план следственных 
действий и оперативно-разыскных мероприя-
тий, включавший в себя перечень последова-
тельных и комплексных действий. 

Органы предварительного следствия на 
момент возбуждения уголовного дела не рас-
полагали результатами оперативно-разыскной 
деятельности, которые помогли бы объектив-
но оценить характер действий, совершенных в 
отношении потерпевших в период насильст-
венной реабилитации. В связи с этим основ-
ные усилия в доказывании на первоначальном 
этапе были направлены на получение от по-
терпевших подробных, детальных показаний 
и исключение оказания на них воздействия 
заинтересованных лиц с целью отказа от дан-
ных показаний. 

По поручению органа следствия специа-
лизированным подразделением УМВД России 
по Оренбургской области в отношении потер-
певших избраны меры государственной защи-
ты, обеспечивающие их безопасность. 

Следующим важным и значительным 
пунктом запланированных действий по уго-
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ловному делу стало проведение комплекса 
оперативно-разыскных действий, направлен-
ных на получение полной совокупности дока-
зательств умысла и роли конкретных лиц 2  
в совершении похищений потерпевших и не-
законного лишения их свободы. 

На основании судебных решений опера-
тивными подразделениями по поручению ор-
гана следствия осуществлено прослушивание 
телефонных переговоров установленных в 
ходе допросов потерпевших фигурантов. 
Представленные в уголовное дело результаты 
оперативно-разыскной деятельности содержа-
ли записи телефонных переговоров фигуран-
тов о планировании ими мер противодействия 
органам следствия, а также о ранее совершен-
ных преступлениях. Данные записи в полной 
мере подтверждали показания потерпевших о 
совершенных в отношении них незаконных 
действиях и о роли каждого из участников. 
Также членами следственной группы в судеб-
ном порядке получены и проанализированы 
сведения о телефонных соединениях и место-
нахождении лиц в период таких соединений. 

Таким образом, за относительно непро-
должительное время, органам предваритель-
ного следствия удалось собрать необходимую 
совокупность доказательств и следующим 
направлением в доказывании стало поэтапное 
привлечение виновных к уголовной ответст-
венности. Данной работе предшествовала 
кропотливая деятельность по изучению осо-
бенностей личностей фигурантов, в том числе 
их морально-волевых качеств. 

Как уже указывалось выше, органы пред-
варительного следствия систематически по-
лучали результаты контроля и записи теле-
фонных соединений. Это позволило в полной 
мере изучить характер взаимоотношений ме-
жду интересующими следствие лицами и пре-
вентивно принимать меры по предотвраще-
нию их планов противодействия следствию. 

Определив последовательность работы с 
фигурантами, следователи начали с задержа-
ния и последующего допроса в качестве по-
дозреваемого гражданина П. Последнему были 
предъявлены имеющиеся доказательства ви-
новности, после чего подозреваемый П. согла-
сился сотрудничать с органами следствием  
и дал подробные изобличающие показания о 
собственной роли и роли иных соучастников  
в совершении расследуемых преступлений. 
Учитывая значимость полученных показаний,  

с обвиняемым П. заключено досудебное со-
глашение о сотрудничестве, которое исполне-
но последним в полном объеме. Все показания 
обвиняемого П. подвергались в ходе следствия 
детальной проверке и нашли свое объективное 
подтверждение иными материалами дела. 

Дальнейшие действия органов предвари-
тельного следствия по привлечению к уголов-
ной ответственности других причастных лиц 
и их изобличение в совершении инкримини-
руемых преступлений велась также плано-
мерно на основе уже имеющихся доказа-
тельств виновности. Данная совокупность до-
казательств явилась достаточной для предъ-
явления обвинения еще пяти фигурантам в 
совершении ряда тяжких и особо тяжких пре-
ступлений против свободы. В последующем, 
вышеуказанные доказательства виновности 
обвиняемых нашли свое подтверждение в хо-
де проведенных судебных заседаний, обви-
няемые признаны виновными и приговорены 
к различным срокам лишения свободы. 

Âûâîäû èç äàííîãî èññëåäîâàíèÿ 

Следует выделить важность планирования 
и организации поэтапного выполнения след-
ственных действий и оперативно-разыскных 
мероприятий, как на первоначальном, так и на 
последующем этапах расследования. Именно 
грамотная расстановка приоритетов в доказы-
вании, правильный выбор последовательности 
проведения тех или иных действий, использо-
вание результатов оперативно-разыскных дей-
ствий и допустимых тактических приемов, по-
зволили вывести ход расследования на долж-
ный уровень, закрепить имеющиеся и полу-
чить новые доказательства, чем в конечном 
итоге обеспечить успешное окончание рас-
следования уголовного дела. 

 
 
 
 

                                             
1 Материалы уголовного дела № 511/29—15 СУ СК Рос-
сии по Оренбургской области (архив Оренбургского 
районного суда Оренбургской области). 
2 Правовые основы проведения оперативно-разыскных 
мероприятий в целях выявления и документирования 
получения взяток: учебно-методическое пособие /  
М.Л. Родичев, А.И. Тамбовцев, А.Е. Чечетин, А.В. Шахма-
тов. СПб: ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации», 2018, 143 c. 
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Àííîòàöèÿ. Íà îñíîâå àíàëèçà ïîíÿòèéíîãî 
àïïàðàòà è êðèìèíîëîãè÷åñêîé õàðàêòåðèñòè-
êè êîìïüþòåðíûõ ïðåñòóïëåíèé ñäåëàí âûâîä 
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â ñôåðå êîìïüþòåðíîé èíôîðìàöèè, íî è ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñåòè Èíòåðíåò è èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé. 

Abstract. Based on the analysis of the conceptual 
apparatus and criminological characteristics of 
computer crimes, author tried to draw the main 
conclusions that it is necessary to develop a typol-
ogy of not only computer crimes, but also acts us-
ing the Internet and through information and 
communication technologies. 
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В конце XX — начале XXI в. бурное раз-
витие цифровых технологий и их распростра-
нение практически на все сферы жизнедея-
тельности человека предопределило возник-
новение новых общественных отношений. 

В Уголовный кодекс Российской Федера-
ции 1996 г. была включена глава 28 «Престу-
пления в сфере компьютерной информации», 
куда вошли три состава (ст. 272—274 УК РФ). 
В 2012 г. в уголовный кодекс была введена 
новая норма, предусматривающая ответст-
венность за совершения мошенничества в 
сфере компьютерной информации (ст. 159.6 
УК РФ).1 Но если ранее для квалификации 
компьютерных преступлений, вышеперечис-
ленных норм было достаточно, то сегодня 
рост технических возможностей обусловил 
возможность неправомерных действий с ис-
пользованием сетей и информационно-
телекоммуникационных технологий (далее — 
ИTT) не только в сфере информации, но и в 
иных сферах жизни. 

Важной составляющей национальной 
безопасности Российской Федерации стало 
обеспечение безопасности информационных и 
телекоммуникационных систем основной ин-
фраструктуры и объектов повышенной опас-
ности, а также повышение уровня защищенно-
сти корпоративных и индивидуальных инфор-
мационных систем (см. Указ Президента РФ от 
31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации»).2 

Анализ современной литературы позволя-
ет прийти к выводу, что вопрос о преступле-
ниях в сфере ИTТ в настоящее время не ре-
шен, нет общепризнанной типологии таких 
преступлений, не разработан детально поня-
тийный аппарат, не определены многие тер-
мины. В современном уголовном праве не 
отражены новейшие общественные отноше-
ния и соответствующие им деяния. 

Между тем компьютерная преступность 
(киберпреступность) приобретает разнообраз-
ные формы, связанные как с проникновением 
в компьютеры, так и с использованием сети 
Интернет. 

Широк спектр повседневных угроз: спам, 
производство и рассылка вирусов, хакерство, 
кражи персональных данных, раскрытие кон-
фиденциальной информации, мошенничество, 

сексуальные домогательства в отношении 
детей, вовлечение их в проституцию, изго-
товление детской порнографии. 

Глобальную угрозу представляет собой 
кибертерроризм, связанный с разрушением 
основной инфраструктуры или использовани-
ем компьютеров как оружия для блокировки 
важнейших систем либо создания угрозы для 
целых групп населения. 

ИТТ способствуют появлению как новых 
инструментов для совершения «традицион-
ных» преступлений, так и новых их форм. Ор-
ганизованные преступные группировки для 
масштабного мошенничества и краж широко 
используют Интернет, позволяющий преступ-
никам действовать анонимно и создавать сети, 
а чтобы уйти от ответственности умело поль-
зуются различиями в юридических системах 
разных стран. Кроме того, Интернет позволяет 
облегчить отмывание денег, получаемых от 
«традиционных» преступлений: кибераукцио-
ны, выставление завышенных или заниженных 
счетов, электронные банки, используемые для 
передвижения потоков «грязных денег», обна-
личивание криптовалюты и др. 

Полагаем, что в скором времени на зако-
нодательном уровне будут разработаны новые 
составы в УК РФ в сфере ИТТ. Возможно, 
появится отдельная глава, включающая го-
раздо больше составов, чем есть в настоящее 
время в главе 28, или в имеющиеся нормы УК 
РФ будут внесены новые квалифицирующие 
составы. Прежде всего, это необходимо для 
профилактики преступлений, совершаемых в 
сфере и средствами ИТТ, а также для разра-
ботки методики и тактики их расследования. 

Прежде чем говорить о преступлениях, 
совершаемых в сфере ИТТ, нам следует разо-
браться в преступлениях в сфере компьютер-
ной информации. Для этого необходимо рас-
крыть уголовно-правовую характеристику 
преступлений, предусмотренных в главе 28. 

Для примера возьмем норму 272 УК РФ 
«Неправомерный доступ к компьютерной ин-
формации», которая носит бланкетный харак-
тер. Многие термины, используемые законода-
телем, дефинируются в отраслевых и специ-
альных нормативных актах, основным из кото-
рых является Федеральный закон от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2020 71

(в ред. от 21 июля 2011 г.), где определен,  
в частности, термин «информация». 

Исходя из состава преступления статьи 272 
УК РФ следует, что эта норма защищает об-
щественные отношения, обеспечивающие ин-
формационную безопасность, право собст-
венника или иного законного владельца по 
реализации своих полномочий в установлен-
ных законом пределах на информацию, произ-
водство, владение, использование, распоряже-
ние, защиту от неправомерного воздействия. 

Непосредственный объект — обществен-
ные отношения, обеспечивающие информа-
ционную безопасность, право собственника 
или иного законного владельца по реализации 
своих полномочий в установленных законом 
пределах на информацию, производство, вла-
дение, использование, распоряжение, защиту 
от неправомерного воздействия. 

Дополнительный объект — может высту-
пать какая-либо тайна — государственная, 
коммерческая, банковская, личная, налоговая, 
врачебная, адвокатская, нотариальная, тайна 
исповеди т др. 

Объективная сторона — составляет не-
правомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации. 

Субъективная сторона — характеризует-
ся умышленной формой вины по отношению 
к совершаемым действиям. 

Субъект — любое вменяемое физическое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

По мнению многих авторов, компьютер-
ные преступления определяются как вирту-
альная преступность, или деяния, посягающие 
исключительно на безопасность компьютер-
ных данных и систем.3 Полагаем такое опре-
деление слишком узким, не отвечающим со-
временным реалиям и не охватывающим все-
го спектра преступлений. 

Другие авторы считают, что при соверше-
нии компьютерных преступлений необходи-
мым условием считается деяние, произведен-
ное через сеть (прежде всего, Интернет).4 С 
этим трудно не согласиться, так как сеть Ин-
тернет, дав огромные возможности в областях 
передачи, распространения и рассылки ин-
формации, финансово-банковских операций, 
торговли и коммуникаций, несет новые угро-
зы и активно используется преступниками для 
совершения общественно опасных деяний.5 

Количество пользователей Интернета по-
стоянно растет. В России с 2003 по 2014 г. 
число пользователей Интернета выросло поч-
ти в 7,5 раз (с 12 до 87,5 млн).6 В 2018 году 
этот показатель, по данным Президента России, 
превысил 90 млн человек.7 Несомненно, что с 
ростом количества пользователей сети Интер-
нет увеличится и число киберпреступлений. 

При анализе рассматриваемого вопроса 
нам необходимо принять во внимание между-
народные Соглашения, касающиеся сотруд-
ничества в сфере борьбы с компьютерными 
преступлениями. Однако предварительно мы 
обсудим отечественное законодательство в 
сфере компьютерной информации. 

1. Прежде всего, это Конституция Россий-
ской Федерации, закрепляющая приоритет 
прав и свобод человека и гражданина в дея-
тельности органов государственной власти, 
обязывает органы государственной власти 
обеспечивать правильный порядок оборота 
информации и защищать его в случае посяга-
тельства (статьи 17, 18, 24 и 29). 

2. Уголовный кодекс РФ, закрепляющий 
уголовную ответственность за совершение пре-
ступлений в сфере компьютерной информации 
(статьи 272 «Неправомерный доступ к компью-
терной информации», 273 «Создание, использо-
вание и распространение вредоносных компью-
терных программ» и 274 «Нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей»). 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 
отражающий отдельные особенности оборота 
на досудебных стадиях компьютерной ин-
формации, электронных носителей информа-
ции (статьи 81, 82, 166, 182 и 183). 

4. Федеральный закон РФ от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информа-
ции», отражающий специфику оборота ин-
формации, в том числе и компьютерной. Здесь 
определены основные понятия (информация, 
информационно-телекоммуникационная сеть, 
электронный документ, доменное имя); прин-
ципы правового регулирования отношений  
в сфере информации, информационных техно-
логий и защиты информации; обязанности от-
дельных участников (например, обязанность 
организатора распространения информации  
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в сети Интернет по хранению на территории 
России информации об электронных сообще-
ниях пользователей сети Интернет и информа-
ции об этих пользователях в течение 6 месяцев 
с момента окончания осуществления таких 
действий), порядок использования информа-
ционно-телекоммуникационных сетей и др. 

5. Федеральный закон РФ от 7 июля 
2003 г. № 126-ФЗ «О связи». Данный закон 
отражает специфику организации связи, в том 
числе каналов (аппаратных и программных 
устройств), по которым передается компью-
терная информация. Здесь представлены основ-
ные понятия (абонент, линии связи, пользова-
тельское оборудование, оператор связи и др. 

Одновременно применяются иные феде-
ральные законы, отдельные положения кото-
рых могут использоваться в ходе расследова-
ния по уголовному делу (например, ст. 13 Фе-
дерального закона РФ от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности»). Особо следует выделить 
федеральные законы, регулирующие сферу, в 
которую вторгаются преступники. Речь идет, 
например, о части 4 Гражданского кодекса РФ 
(права на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации); фе-
деральных законах РФ от 21 июля 1993 г. 
№ 5485-1-ФЗ «О государственной тайне», от 
29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне», от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных». 

6. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. 
№ 188 «Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера». В нем утвер-
жден перечень сведений, являющихся объек-
том охраны со стороны федерального закона 
«О коммерческой тайне». 

7. Указ Президента РФ от 15 января 2013 г. 
№ 51с «О создании государственной системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак на информа-
ционные ресурсы Российской Федерации». 
Создание и функционирование системы вклю-
чено в компетенцию ФСБ РФ, в том числе 
определение порядка обмена информацией 
между федеральными органами исполнитель-
ной власти о компьютерных инцидентах, свя-
занных с функционированием информацион-
ных ресурсов Российской Федерации. 

8. Постановление Правительства РФ от  
21 апреля 2005 г. № 241 «О мерах по организа-
ции оказания универсальных услуг связи».  
В данном постановлении закреплены правила 
оказания соответствующих услуг (в том числе 
касающиеся оборота сообщений в форме 
компьютерной информации), а также возмож-
ности, предоставляемые пользователю услуг 
связи. 

9. Приказ МВД РФ от 29 июня 2005 г. 
№ 511 «Вопросы организации производства 
судебных экспертиз в экспертно-криминалисти-
ческих подразделениях органов внутренних дел 
Российской Федерации», регулирующий произ-
водство, в том числе, и компьютерной экспертизы. 

10. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ 
№ 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, 
ФСКН РФ № 333, ФТС РФ № 971 от 6 октяб-
ря 2006 г. «Об утверждении Инструкции по 
организации информационного обеспечения 
сотрудничества по линии Интерпола», в кото-
ром закрепляется возможность взаимодейст-
вующих органов направлять запросы по кана-
лам Интерпола в правоохранительные органы 
иностранных государств-членов Интерпола  
о преступлениях в сфере компьютерной ин-
формации. 

11. Основным для России международным 
нормативно-правовым актом является Согла-
шение от 1 июня 2001 г. «О сотрудничестве 
государств-участников СНГ в борьбе с пре-
ступлениями в сфере компьютерной инфор-
мации», г. Минск (ратифицирована Россией с 
оговоркой). Соглашение формулирует основ-
ные понятия (преступление в сфере компью-
терной информации, компьютерная информа-
ция, вредоносная программа, неправомерный 
доступ), закрепляет характер сотрудничества 
(непосредственно между компетентными ор-
ганами), определяет основание и формы со-
трудничества, а также порядок направления и 
исполнения запросов. 

Если говорить о широком международном 
сотрудничестве в решении данной проблемы, 
то прежде всего следует обратиться к Кон-
венции Совета Европы от 23 ноября 2001 г. 
«О преступности в сфере компьютерной ин-
формации», г. Будапешт (далее — Будапешт-
ская конвенция). На сегодня ее ратифициро-
вали 53 страны и подписали еще четыре, 
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включая США, Японию, Австралию, Израиль 
и все страны ЕС, кроме России. 

Конвенция определяет основные понятия 
«компьютерные данные», «компьютерная сис-
тема», «данные о потоках информации»8, «по-
ставщик услуг». В ней выделяются четыре 
типа киберпреступлений: 

 Преступления против конфиденциаль-
ности, неприкосновенности и доступно-
сти компьютерных данных и систем 
(незаконный доступ к компьютерным 
системам, незаконный перехват, вмеша-
тельство в данные, вмешательство в сис-
темы и злоупотребление оборудованием); 

 Преступления, связанные с компьюте-
рами (подлог компьютерных данных; 
компьютерное мошенничество: (a) лю-
бые ввод, изменение, стирание данных; 
(b) любое вмешательство в функциони-
рование компьютерной системы); 

 Преступления, связанные с контентом 
(с детской порнографией, а также, со-
гласно протоколу к Конвенции, с ра-
сизмом и ксенофобией); 

 Преступления, связанные с нарушением 
авторского права и смежных с ним прав. 

При этом лишь первый тип преступлений 
можно отнести к собственно компьютерным, 
остальные три — либо связаны с компьюте-
ром (computer-related), либо совершаются с 
помощью компьютера (computer-facilitated). 

Конвенция устанавливает процедуры для 
повышения эффективности проведения рас-
следований: 

 немедленное сохранение компьютерных 
данных; 

 власти вправе запрашивать передачу 
конкретных компьютерных данных; 

 следователи получают возможность со-
бирать данные о трафике и перехваты-
вать контент в реальном времени. 

В соответствии с Будапештской конвен-
цией предполагается экстрадиция индивидов 
за вышеперечисленные преступления, если у 
потерпевших государств имеются санкции в 
виде лишения свободы не менее года9. 

Примечательно, что в 2005 г. Президент 
РФ издал документ «О подписании конвенции 
о киберпреступности», в котором определено 
условие, при выполнении которого Российская 

Федерация намерена принять участие в Буда-
пештской конвенции, — если будет изменен 
пункт «b» статьи 32 о трансграничном досту-
пе к хранящимся компьютерным данным, ко-
торая позволяет спецслужбам без официаль-
ного уведомления проводить операции в ком-
пьютерных сетях третьих стран. Власти РФ 
сочли, что это будет угрожать безопасности и 
суверенитету страны. Поскольку этот пункт 
был оставлен без изменений, в 2008 году Пре-
зидент РФ утвердил новое распоряжение, по 
которому предыдущее утратило силу10. 

Вместе с тем, в России применяются иные 
международные акты общего характера (на-
пример, Конвенция от 15 ноября 2000 г. 
«Против транснациональной организованной 
преступности»). 

Но Россия заинтересована в сотрудниче-
стве с другими государствами в сфере борьбы 
с киберпреступниками. Потери российской 
экономики в результате деятельности кибер-
преступников в 2018 году зампредседателя 
правления Сбербанка С. Кузнецов оценил в 1 
трлн руб. В 2017 году Сбербанк оценивал со-
ответствующие потери экономики в 600—650 
млрд руб.11 

Как альтернативу Будапештской конвен-
ции Россия предложила проект конвенции 
ООН «О сотрудничестве в сфере противодей-
ствия информационной преступности», под-
готовленный МИД России при содействии 
ряда других профильных ведомств12. Цель 
Конвенции — «содействие принятию и укре-
плению мер, направленных на эффективное 
предупреждение преступлений и иных проти-
воправных деяний в сфере информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ) 
и борьбу с ними».13 В документе описываются 
12 типов преступлений (статьи 6—17). Стать-
ей 18 предусмотрены деяния с использовани-
ем ИКТ, признанные преступлениями в соот-
ветствии с международным правом.14 

Как видим, и Будапештская конвенция, и 
российский проект Конвенции по противо-
действию информационной преступности ох-
ватывают более широкий спектр противо-
правных деяний, чем отечественный уголов-
ный кодекс. Это не только деяния в сфере 
компьютерной информации, но и деяния с 
использованием сети Интернет и посредством 
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ИКТ; а также деяния, связанные с содержанием 
контента. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-
лать вывод, что в уголовном законодательстве 
на современном этапе недостаточно акценти-
ровать внимание только на преступлениях в 
сфере компьютерной информации. С учетом 
стремительного развития в современном об-
ществе цифровых технологий и сетей необхо-
димо на уровне отечественного уголовного 
законодательства разработать понятийный 
аппарат, касающийся терминологии в сфере 
противодействия преступности в сфере ИТТ. 

Кроме того, принимая во внимание, что в 
современном мире средствами ИТТ и сети 
Интернет можно совершить преступления, 
касающееся в части объекта большинства 
сфер общественного порядка. В мире уже есть 
практика, когда убийца лишил человека жиз-
ни дистанционно15. Злоумышленникам уже не 
нужны ни слежка, ни оружие. Проще нажать 
на кнопку клавиатуры, чем на курок. Это оче-
редной раз подтверждает тот факт, что отече-
ственные законодатели пока не готовы к 
борьбе с преступностью в сфере ИТТ. Эта не-
зримая угроза реально стоит на пороге нашего 
дома. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration 
of modern features and innovations in the technical 
and forensic support of the methodology for the 
restoration of destroyed markings on firearms and 
ammunition in the investigation of crimes related to 
the illicit trafficking of firearms and ammunition. 
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Одним из факторов, влияющих на крими-
ногенную ситуацию в России, является неза-
конный оборот огнестрельного оружия и бое-
припасов. Так по статистическим данным Су-
дебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в 2016 г. в целом по 
ст. 222—226 УК РФ за незаконные действия и 
нарушение правил обращения с оружием, бо-
еприпасами, взрывчатыми веществами и 
взрывными устройствами количество осуж-
денных к различным видам наказаний соста-
вило 8568, в 2017 году по тем же статьям — 
9062, за 2018 г. — 8730. Данные за последнее 
десятилетие о количестве лиц, осужденных в 
Российской Федерации, за незаконные дейст-
вия или нарушение правил обращения с ору-
жием, взрывчатыми веществами, взрывными 
устройствами и боеприпасами, говорят о по-
стоянной динамике роста за последние пять 
лет с некоторым снижением в 2018 г., после 
пикового роста 2017 г. Минимальное количе-
ство лиц (7660) было осуждено в 2011 году, а 
максимальное (9062) в 2017 году, среднее ко-
личество осужденных по данным анализа по-
следних десяти лет составило 7459. 

Что касается количества преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия, то 
за последние десять лет их количество умень-
шилось примерно на двадцать процентов —  

с 34,2 тыс. в 2009 году до 27,5 тыс. в 2018 году. 
В первом полугодии 2019 года количество вы-
явленных преступлений составило 15,8 тыс., 
что соответствует показателям 2010 или  
2017 года. Минимум был достигнут в 2014 году 
(26,2 тыс.), небольшой пиковый рост показа-
телей (28,9 тыс.) зафиксирован в 2017 году, 
среднее же значение по преступлениям соста-
вило 28,4 тыс. 

Вышеуказанные преступления, в свою 
очередь, создают условия для совершения 
других, более тяжких преступлений — разбоев, 
убийств, актов терроризма и тому подобное. 
Преступления, совершаемые с применением 
огнестрельного оружия, имеют высокую об-
щественную опасность, наносят непоправи-
мый вред жизни и здоровью граждан. 

Важнейшим моментом при следственном 
осмотре огнестрельного оружия является вы-
явление на нем маркировочных обозначений 
и серийных номеров. Нередко такие обозна-
чения обнаружить не удается из-за того, что 
они были уничтожены преступниками. В по-
пытке скрыть происхождение нумерованного 
оружия, знаки и числа маркировки часто сти-
раются, вытравливаются или удаляются с по-
мощью механических методов, таких как спи-
ливание, шлифование (рис. 1), иногда с нане-
сением новых номеров и обозначений. 

 

 
 

Рис. 1. Маркировочная площадка оружия, на которой сошлифован серийный номер 
 
 
Номерные обозначения, как правило, нано-

сятся на металлической раме, затворе или дру-
гих частях оружия с помощью ударных клейм 

(штампов). Экспертно-криминалистические под-
разделения сегодня обладают необходимыми 
возможностями по идентификации оружия  
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с использование серийных номеров [7]. Методы 
восстановления могут включать в себя исполь-
зование магнитных свойств металла (рис. 2) 
или использование химического травления по-
верхности оружия (рис. 3). 

Обычно место, где номер был срезан, либо 
перебит, шлифуют и осматривают под микро-

скопом − кристаллическая структура металла 
в местах, где были выбиты знаки маркировки, 
уплотнена и иногда номер возможно прочи-
тать [1]. Основным недостатком данной мето-
дики является применение ручного труда, что 
требует значительных временных затрат и 
сегодня малоэффективно. 

 

 
 

Рис. 2. Выявление уничтоженной маркировки с помощью магнитных полей  
(визуализация магнитным дактилоскопическим порошком) 

 
 

 
 

Рис. 3. Способ травления маркировочной площадки кислотой 
 
 
Сегодня задача идентификации оружия по 

серийным номерам решается с применением 
современных технологий, основанных на ме-
тодах визуализации магнитных полей. К та-
ким методам сейчас относятся магнитопо-
рошковый, магнитно-оптический методы или 

метод магнитно-силовой микроскопии [2]. 
Данные технологии при использовании маг-
нитного силового микроскопа, пленок фер-
рит-гранатов или магнитного порошка, могут 
стать основой для создания автоматизирован-
ной системы — рабочего места эксперта по 
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идентификации уничтоженных обозначений и 
выявлению перебивки индивидуальных номе-
ров огнестрельного оружия. 

Современная технология визуализирует поля 
рассеяния намагниченного объекта путем ис-
пользования магниточувствительной жидкости. 
Такой способ позволяет получить более высокую 
чувствительность и увеличить разрешающую 
способность [3]. После обработки жидкостью 
необходимо считать полученную информацию. 
В магнито-оптических устройствах типа «Регу-
ла», данную работу выполняет USB- устройство 
магнитооптической визуализации. Полученная 
информация преобразуется в цифровой сигнал и 
поступает на компьютер для исследования и об-
работки полученного изображения. 

Метод магнито-оптической визуализации 
позволяет обнаружить признаки, недоступные 
для традиционных методов (например, нахо-
дящиеся в поверхностном слое ржавчины). Он 
применим к ферримагнитным материалам, с 
допустимой толщиной немагнитного покры-
тия 0,1—0,5 мм, при толщине удаленного по-
верхностного слоя металла до 1,0 мм [2]. 

Автоматизированная система, основанная 
на магнитно-оптической визуализации, по-
зволяет выявлять номера, после обработки 
маркировочной площадки давлением, пайки 
символов и цифр, пайки самой площадки, за-
ливки площадки полимером, после вырубки 
знаков, запрессовки, при коррозии поверхно-
сти площадки или ее полной шлифовки [4]. 

За рубежом разработано и используется 
современное высокотехнологичное оборудо-
вание, основанное на вышеописанной техно-
логии, предназначенное для работы с марки-
ровочными площадками на оружии и бое-
припасах. 

Рассмотрим принцип работы рабочей 
станции «Регула 7517» для судебной экспер-
тизы идентификационных номеров огне-
стрельного оружия и боеприпасов к нему. 

Устройство предназначено для обнаруже-
ния, проверки подлинности идентификацион-
ных номеров, огнестрельного оружия и бое-
припасов, выявления признаков фальсифика-
ции и восстановления первоначальных иден-
тификационных номеров. 

 

 
 

Рис. 4. Рабочая станция «Регула 7517» 
 
 

Устройство «Регула 7517» разработано 
как компактный комплекс для настольного 
использования. Рабочая станция включает в 

себя регулируемые намагничиватели, USB 
устройство для магнито-оптической визуали-
зации, может поставляться с портативным 
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компьютером для сбора, хранения, обработки, 
передачи изображения и отображения инфор-
мации; периферийными устройствами, а так-
же различные аксессуары, держатель для 
оружия и специализированное программное 
обеспечение (используется для загрузки и об-
работки изображений идентификационных 
номеров, измерения линейных и угловых, пе-
чати полученных изображений). 

Устройство USB используется для скани-
рования магнитных данных и получения пано-
рамного изображения огнестрельного оружия 
и идентификационного номера, преобразова-

ния магнито-оптического изображения в циф-
ровой видеосигнал. 

Вышеописанные методы и оборудование 
сегодня уже не являются инновационными, о 
чем свидетельствуют публикации о новых ис-
следованиях команды ученых из Национально-
го института стандартов и технологий (NIST) 
[4] в США, которые продемонстрировали тех-
нологию исследования деформации кристал-
лической решетки в металлах, которая может 
восстановить удаленные серийные номера на 
металлических объектах, например таких как 
огнестрельное оружие. 

 

 
 

Рис. 5. Держатель оружия рабочей станции «Регула 7517» 
 
 
Исследователи NIST предложили исполь-

зовать технологию, называемую дифракция 
отраженных электронов (EBSD), для изучения 
кристаллической структуры, под индивиду-
альными номерами оружия, которые были 
удалены путем шлифовки. В технологии 
EBSD, электронный микроскоп сканирует по-
верхность кристаллического материала, тако-
го как металл, пучком электронов. Чем со-
вершеннее кристаллическая структура мате-
риала, тем сильнее и яснее рисунок. Про-
граммное обеспечение путем соответствую-
щих расчетов может показать места разруше-
ния кристаллической решетки и дать качест-
венную картинку. 

Подводя итог вышеизложенному отме-
тим, что краткий анализ вариантов появле-
ния оружия на черных рынках и способов 
фальсификации фабричных идентификаци-
онных данных показывает что, уже сущест-
вующие системы и технологии для проверки 
подлинности оружия не совсем справляются 
со своими основными задачами. Разработка 
же отечественной автоматизированной сис-
темы идентификации и проверки подлинно-
сти номера огнестрельного оружия, на осно-
ве методов магнито-оптической визуализа-
ции или технологии дифракции отраженных 
электронов, может стать более эффектив-
ным способом установления источников  
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незаконного оборота оружия, боеприпасов  
и взрывных устройств. 

Повышение же эффективности борьбы с 
незаконным оборотом оружия [5] и боеприпа-
сов в целом возможно только в рамках ком-
плексного подхода, включающего в себя со-
вершенствование отечественного законода-
тельства, международное сотрудничество, 
внедрение новых технологий при производст-
ве оружия в целях защиты его от уничтоже-
ния маркировки, переделки (например, из га-
зового в огнестрельное), облегчения его иден-
тификации по пулям, гильзам серийным но-
мерам, а также разработку государственной 
стратегии и целевых программ по пресечению 
незаконного оборота оружия и боеприпасов. 
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process of proving corruption-related crimes, fac-
tors that may lead to the inadmissibility of evi-
dence obtained as a result of the implementation of 
the ORM are analyzed. The author expresses the 
position about the inadmissibility of «provocation» 
during the ORM. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïðåäâàðèòåëüíîå ðàññëåäîâà-
íèå, äîêàçûâàíèå, ðåçóëüòàòû îïåðàòèâíî-ðî-
çûñêíîé äåÿòåëüíîñòè, îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, ïðîâîêàöèÿ 

Key words: preliminary investigation, proving, 
results of operational-search activities, operational-
search measures, provocation 

 
 
 

* Данная статья впервые была опубликована в книге: Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика 
(современные проблемы досудебного производства: уголовно-процессуальные, криминалистические и организационные 
аспекты): сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. (Рязань, 6 декабря 2019 г.) / под общ. ред. А.В. Акчурина. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2019. С. 276—282. 
 



CRIMINAL PROCEDURE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

¹ 1 / 2020 82 

Одной из приоритетных задач правоохра-
нительных и государственных органов явля-
ется борьба с коррупцией во всех ее проявле-
ниях. Анализ уголовных дел по фактам кор-
рупции и взяточничестве показывает, что по 
указанному виду преступлений уровень ла-
тентности остается высоким. Одной из при-
чин является тот факт, что взяткодатели при 
сравнительно небольших для них затратах 
имеют существенную выгоду от действий 
(бездействий) взяткополучателя и довольно 
часто своевременно не сообщают правоохра-
нительным органам о фактах вымогательства. 

По результатам изучения уголовных дел 
выявлен ряд общих недостатков, влияющих 
на результативность и состояние расследова-
ния этих преступлений: 

 неполная доследственная проверка за-
явлений о вымогательстве взяток, не-
удовлетворительная профессиональная 
подготовка сотрудников и недостатки 
взаимодействия между службами (от-
сутствие аудио- и видеозаписей, поме-
ток предмета взятки, несвоевременное 
уведомление следствия о реализации 
материалов, отсутствие при осмотре 
специалистов) приводит к признанию 
доказательств недопустимыми; 

 проведение оперативно-технических ме-
роприятий, связанных с документиро-
ванием и фиксацией преступных дейст-
вий подозреваемых лиц, сотрудниками 
оперативных подразделений осуществ-
ляется с нарушением требований Феде-
рального закона № 144 от 12 августа 
1995 г. «Об ОРД» (ФЗ «Об ОРД»), 

Инструкции «О порядке представления 
результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти дознавателю, органу дознания, следовате-
лю, прокурору или в суд», утвержденной меж-
ведомственным приказом МВД России, ФСБ 
России, ФТС России, СВР России, ФСИН Рос-
сии, ФСКН России, Минобороны России от 17 
апреля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147: 

 в актах наблюдения не в полном объеме 
находят отражение наблюдаемые собы-
тия и иная известная из оперативных ис-
точников информация (например, фами-
лии фигурантов, суммы передаваемых 
денег, наименование материальных 
ценностей); 

 при применении видеосъемки на видео-
кассетах не фиксируется предваритель-
ная запись о месте, времени, цели опе-
ративного мероприятия, составе при-
сутствующих лиц, иногда отсутствует 
аудиозапись разговора подозреваемых; 

 ошибки при проведении задержания  
с поличным; 

 ошибки в выборе методики и тактики 
реализации оперативных материалов. 
Изучение материалов уголовных дел по-
казывает, что в разных регионах 

России порядок возбуждения уголовных 
дел различный. 

Иногда уголовные дела возбуждаются на 
основании заявления об имевших место в 
прошлом фактах совершения преступлений, 
после чего с целью сбора доказательств осу-
ществляется подробный допрос заявителя и 
другие следственные действия, а также в по-
рядке ст. 145 Уголовно-процессуального РФ 
(УПК РФ) направляется поручение органу 
дознания о проверке заявления оперативным 
путем. Только после этого орган дознания 
организует проведение оперативно-розыскных 
мероприятий. 

В большинстве случаев подобный способ 
представляется неверным, так как часто из-за 
неполноты доследственной проверки уголов-
ные дела приходится прекращать по реабили-
тирующим основаниям. 

В связи с этим на практике предпочтение 
отдается другому способу — возбуждению 
уголовного дела по факту задержания подоз-
реваемого лица с поличным. В данном случае 
после принятия заявления (или получения 
оперативными сотрудниками информации о 
наличии фактов коррупции в деятельности 
того или иного органа или должностного ли-
ца) организуется проверка, которая чаще все-
го сводится к проведению комплекса опера-
тивно-технических мероприятий. Подобные 
проверки, как правило, проводятся сотрудни-
ками оперативных подразделений по борьбе с 
экономическими преступлениями или органи-
зованной преступностью. В рамках ФЗ «Об 
ОРД» выносится постановление о проведении 
оперативного эксперимента. Заявителю вы-
даются соответствующие технические средст-
ва (аудио- и/или видеозаписывающая аппара-
тура) и помеченные деньги, после чего под 
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контролем сотрудников полиции создаются 
условия, в которых проверяемый ставится пе-
ред выбором между правомерным и противо-
правным поведением. 

Ход и результаты данного эксперимента 
фиксируются. В случае если проверяемый 
выбрал противоправную линию поведения, 
проводится единственно возможное до воз-
буждения уголовного дела следственное дей-
ствие — осмотр места происшествия, в рам-
ках которого изымаются помеченные денеж-
ные средства (иное имущество, используемое 
в качестве взятки), а также иные предметы и 
документы, могущие иметь значение для дела. 
Кроме того, в протоколе отражаются обстоя-
тельства, при которых происходит осмотр: 
описание самого места происшествия; распо-
ложение проверяемого, заявителя и иных уча-
стников оперативного эксперимента; действия 
проверяемого по сокрытию следов преступ-
ления и воспрепятствованию осуществлению 
данного следственного действия, если тако-
вые имели место; заявления, сделанные как 
участниками оперативного эксперимента, так 
и участниками осмотра места происшествия 
по обстоятельствам самого оперативного экс-
перимента, а также проводимого осмотра 
происшествия. После этого принимается ре-
шение о возбуждении уголовного дела и за-
держания подозреваемого лица. 

В большинстве случаев доводы защиты о 
нарушениях закона, якобы допущенных при 
производстве осмотра места происшествия, 
признаются судами необоснованными, по-
скольку следственные действия производятся 
в соответствии с требованиями ст. 176, 177 и 
180 УПК РФ. Надо отметить эффективность 
использования видеосъемки при задержании 
взяткополучателя и осмотре места происше-
ствия. При этом нужно иметь в виду, что ви-
деокамера одинаково фиксирует как доказа-
тельства вины проверяемого, так и процессу-
альные ошибки оперативных сотрудников, 
поэтому следует строго и неукоснительно со-
блюдать требования уголовно-процессуаль-
ного закона при проведении данного следст-
венного действия. С этой целью целесообраз-
но подбирать для участия в оперативном экс-
перименте и осмотре места происшествия 
процессуально грамотных оперативных со-
трудников, имеющих достаточный опыт про-

ведения подобных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Также представляется целесообразным 
рассмотреть один из самых важных вопросов 
в доказывании данной категории преступле-
ний — разграничение «оперативного экспе-
римента» «провокации взятки либо коммер-
ческого подкупа» (провокация). В соответст-
вии с требованиями законодательства, регла-
ментирующего ОРД, проведение данного 
оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) 
возможно исключительно в целях выявления 
преступлений средней тяжести, тяжких или 
особо тяжких, то есть преступлений, макси-
мальное наказание за которые превышает два 
года лишения свободы. Таким образом, в рас-
сматриваемой ситуации проведение опера-
тивного эксперимента недопустимо в целях 
выявления преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 159, ч. 1 ст. 160, ч. 1. ст. 204, ч. 1 ст. 292 
Уголовного кодекса РФ (УК РФ). Вместе с 
тем, учитывая конструкцию правовой нормы, 
регламентирующей проведение оперативного 
эксперимента, следует отметить, что выше-
указанное ограничение (по тяжести преступ-
лений) касается исключительно цели, но ни-
как не результата данного ОРМ. Другими 
словами, в ситуации, когда оперативный экс-
перимент проводился в целях выявления пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 204 УК 
РФ, а в результате его проведения или позд-
нее в ходе следствия или судебного разбира-
тельства действия проверяемого (подозревае-
мого, обвиняемого, подсудимого) квалифици-
рованы по ч. 1 ст. 204 УК РФ, формально, с 
точки зрения «буквы закона», требования ФЗ 
«Об ОРД» нарушены не будут. 

Разграничивая вышеуказанные понятия, 
следует прежде всего сказать о том, что их 
объединяет. Так, и оперативный эксперимент, 
и провокация, есть не что иное, как искусст-
венное создание определенных условий (мо-
делирование определенной ситуации). При 
этом на первый взгляд может показаться, что 
даже цель у них одинаковая — получение до-
казательств совершения преступления. Но это 
не так! Оперативный эксперимент — это ис-
кусственное создание условий, при которых 
проверяемое лицо (в отношении которого 
имеется оперативная информация о соверше-
нии им аналогичных преступлений) ставится 
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перед выбором между правомерным и проти-
воправным поведением. При этом произво-
дится документирование и фиксация при по-
мощи технических средств хода и результатов 
данного эксперимента (что впоследствии ле-
гализуется в установленном порядке и ис-
пользуется в качестве доказательств по уго-
ловному делу). 

Основное здесь — это чтобы он его само-
стоятельно и добровольно сделал, а также 
чтобы его добровольное согласие на получе-
ние (дачу) предмета взятки, либо так назы-
ваемое непротивление (конклюдентное со-
гласие) было надлежащим образом задоку-
ментировано. Именно в этом и состоит глав-
ное отличие оперативного эксперимента от 
провокации. 

При провокации искусственно создаются 
доказательства виновности, а не условия, в 
которых у проверяемого имеется выбор меж-
ду правомерным и противоправным поведе-
нием. «Провокаторы» не оставляют «прово-
цируемому» никакого выбора, их не интере-
сует, какую линию поведения он изберет — 
правомерную или противоправную, даст ли 
согласие на получение (передачу) предмета 
взятки или ответит отказом. 

Для наглядности модно привести сле-
дующие часто встречающиеся заблуждения и 
ошибки. 

Одним из самых распространенных за-
блуждений является мнение о том, что в си-
туации, когда оперативные сотрудники (а 
равно и иные привлеченные ими участники 
данного ОРМ) в ходе проведения оперативно-
го эксперимента первыми делают предложе-
нии проверяемому лицу о передаче (получе-
нии) взятки либо начинают разговор о сумме 
взятки, это является провокацией. Однако 
диспозиция ст. 304 УК РФ подобно уголовно-
правового запрета не содержит, в ней идет 
речь лишь о «попытке передачи должностно-
му лицу… без его согласия денег…». Други-
ми словами, неважно от кого исходит инициа-
тива (первоначальное предложение) по да-
че/получению взятки, важно, чтобы разраба-
тываемый имел реальный выбор между пра-
вомерным и противоправным поведением, в 
той или иной форме дал свое согласие (сделал 
этот выбор) на передачу/получение взятки 
перед тем, как это произойдет. 

Применительно к рассматриваемой ситуа-
ции в научной литературе авторы высказыва-
ют мнение о том, что вышеуказанные дейст-
вия оперативных сотрудников образуют со-
став подстрекательства к совершению того 
преступления, с целью выявления которого 
проводится оперативный эксперимент. Одна-
ко с подобной позицией никак нельзя согла-
ситься хотя бы потому, что в действиях опе-
ративных сотрудников (а равно и иных при-
влеченных ими участников данного ОРМ) не 
будет субъективной стороны данного престу-
пления. Так как умысел подстрекателя всегда 
направлен на склонение другого лица к со-
вершению преступления, а в случае оператив-
ного эксперимента «умысел» оперативных 
сотрудников (а равно и иных привлеченных 
ими участников данного ОРМ) должен быть 
направлен исключительно на выявление пре-
ступления путем создания условий, в которых 
проверяемое лицо ставится перед выбором 
между правомерным и противоправным пове-
дением. Другими словами, подстрекатель хо-
чет, чтобы преступление было совершено,  
а участник оперативного эксперимента — 
проверить, совершит ли его лицо, находящее-
ся в оперативной разработке, в ситуации, ко-
гда у него будет выбор, или откажется от его 
совершения. 

По ряду уголовных дел, возбужденных по 
ст. 209 УК РФ, возникают вопросы, связанные 
с так называемой «конкуренцией правовых 
норм, предусмотренных ст. 290 УК РФ и ст. 
575 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ)». 

В ст. 575 ГК РФ установлен запрет даре-
ния служащим, служащим муниципальных 
учреждений и ряду других лиц подарков, 
стоимость которых превышает пять мини-
мальных размеров оплаты труда — это та 
граница, которая отделяет подарок от взятки. 
До того, как начало действовать указанное 
положение ГК РФ, согласно установившейся 
практике и рекомендациям ученых нередко 
прекращались уголовные дела в отношении 
тех, кто передал или получил в качестве взят-
ки незначительные ценности, например, цве-
ты, конфеты, недорогое шампанское. При 
этом более ценное спиртное считалось пред-
метом уголовно наказуемой взятки. Но такое 
прекращение дел мотивировалось именно 
незначительностью суммы, что с известной 
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долей условности можно считать соблюдением 
указаний УК РФ об освобождении от уголов-
ной ответственности в связи с малозначитель-
ностью преступления. 

С появлением же нового гражданского за-
конодательства правоприменительная практи-
ка была серьезно дезориентирована. По смыс-
лу названной статьи получается, что допуска-
ется дарение обычных подарков, стоимость 
которых не превышает пяти установленных 
законом минимальных размеров оплаты тру-
да, в частности государственным служащим и 
служащим органов муниципальных образова-
ний в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими служебных 
обязанностей. Следовательно, дарить в ука-
занных пределах можно именно в связи с 
должностным положением служащего и ис-
полнением им своих служебных обязанностей 
(что, собственно, в чистом виде является 
взяткой). Коллизия между данными положе-
ниями Гражданского кодекса РФ (ГК РФ)  
и УК РФ на правоприменительном уровне 
разрешается неоднозначно. 

На уровне доктринального (научного) 
толкования казанного противоречия учеными-
правоведами также высказываются различные 
мнения, которые в обобщенном виде можно 
свести к двум позициям. 

Первая носит более либеральный характер 
и заключается в том, что положение ст. 575 
ГК РФ применительно к ст. 290 и 291 УК РФ 
конкретизировало положение ч. 2 ст. 14 УК 
РФ, что не является преступлением деяние, 
хотя формально и содержащее признаки со-
става преступления, но в силу малозначитель-
ности не представляющее общественной 
опасности, тем самым частично декриминали-
зировав указанные два состава преступления 
по такому формальному признаку, как размер 
(стоимость) передаваемой (получаемой) взят-
ки. При этом данная позиция также не одно-
значна, так как некоторые юристы считают, 
что передача взятки в виде денег не может 
быть признана «обычным подарком», преду-
смотренным ст. 575 ГК РФ, и даже если сум-
ма не превышает 5 минимальных размеров 
оплаты труда, то действия должностных лиц, 
а также лиц, передающих деньги, все равно 
образуют состав преступления, предусмот-
ренный ст. 290 или 291 УК РФ. Противники 

данной позиции утверждают, что денежные 
средства могут быть признаны «обычным по-
дарком» точно так же, как любые другие 
предметы материального мира, аргументируя 
свое мнение распространенностью их дарения 
в области личных (родственных, дружеских и 
т.п.) отношений. При этом утверждается, что 
законодатель, вводя термин «обычные подар-
ки», под остальными, то есть «не обычными», 
подразумевал не деньги, а предметы матери-
ального мира, но неординарные либо не 
имеющие цены, либо такие, стоимость кото-
рых явно не превышает указанную в ст. 575 
ГК РФ (редкая почтовая марка, бутылка кол-
лекционного вина и т.п.). Также сторонники 
данной позиции в ее подтверждение приводят 
то обстоятельство, что четкое ограничение 
взятки, в том числе и в виде денег, по призна-
ку малозначительности от деяния, не являю-
щегося преступлением, уже давно требовало 
законодательного закрепления, что обуслов-
лено необходимостью единообразного пони-
мания и применения данных норм УК РФ. 

Вторая позиция доктринального толкова-
ния конкуренции положений ст. 575 ГК РФ и 
ст. 290 и 291 УК РФ заключается в том, что 
независимо от размера незаконное вознаграж-
дение должностного лица за выполнением им 
действия (бездействия) с использованием 
служебного положения должно расцениваться 
как взятка в следующих трех случаях: 

 если имело место вымогательство того 
вознаграждения; 

 если вознаграждение (или соглашение о 
нем) имело характер подкупа, обуслав-
ливало соответствующее, в том числе и 
правомерное, служебное поведение долж-
ностного лица; 

 если вознаграждение передавалось долж-
ностному лицу за незаконные действия. 

По этому пути ограничения действий по-
ложений ГК, по данным статистики, в боль-
шинстве случаев и идет правоприменительная 
практика. И подобная позиция представляется 
нам наиболее верной. 

В настоящее время практику привлечения 
врачей к уголовной ответственности по ст. 
290 УК РФ за выдачу ими больничных листов 
за денежные вознаграждения можно считать 
относительно устоявшейся. Практически во 
всех регионах Российской Федерации вопрос 
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о том, что является ли в рассматриваемой си-
туации врач должностным лицом и подлежит 
к уголовной ответственности по ст. 290 УК 
РФ, не считается дискуссионным. 

При этом, следует отметить, что врач (как 
и преподаватель) не во всех случаях является 
должностным лицом в том смысле, в котором 
это необходимо для квалификации его дейст-
вий по получению денежного вознаграждения 
по ст. 290 УК РФ. Так, врач (равно, как и пре-
подаватель либо иной специалист), помимо 
наличия у него функций и полномочий долж-
ностного лица (выдача больничных листов, 
принятие дежурным врачом решения о госпи-
тализации и т.д.), является специалистом, то 
есть обладает определенными специальными 
познаниями и практическим опытом (образо-
вание, ученые степени и звания, опыт прове-
дения операций и т.п.). И получение денежно-
го вознаграждения за использованием врачом 
его личных специальных познаний и опыта в 
чистом виде не может квалифицироваться по 
ст. 290 УК РФ, хотя и может быть запрещено 
иными (не уголовно-правовыми) норматив-
ными актами и внутренними документами 
организации, в которой работает врач. Если 
проводить аналогию с преподавателем, то 
действительно, вряд ли кому-нибудь придет в 
голову квалифицировать действия преподава-
теля, который дает платные уроки, по ст. 290 
УК РФ. Другое дело, если преподаватель дан-
ными платными занятиями (либо просто пла-
той за них) обуславливает успешную сдачу 
экзамена теми студентами, которые занима-
ются с ним дополнительно (платят ему за до-
полнительные занятия), независимо от их ре-
альных знаний предмета на экзамене. 

Другими словами, в ситуации, когда врач 
получает вознаграждение за использование 
своих должностных полномочий, а также спе-

циальных знаний и опыта, его действия под-
лежат квалификации по ст. 290 УК, но только 
в части использования им должностных пол-
номочий. 

Основными проблемами, возникающими в 
следственной и судебной практике при рас-
следовании уголовных дел о взяточничестве, 
коммерческом подкупе и иных коррупцион-
ных преступлениях, являются: 

 неполнота собранных материалов про-
верки (отсутствие должным образом 
проведенных и оформленных ревизий 
по делам о хищениях, ошибки, допу-
щенные при фиксации результатов опе-
ративных экспериментов по должност-
ным преступлениям); 

 слабое взаимодействие служб как при 
производстве первоначальных следст-
венных действий, так и в процессе всего 
предварительно следствия; 

 в ряде случаев отсутствие должного ве-
домственного контроля за расследова-
нием уголовных дел, согласованности 
действий с органами государственного 
обвинения, судебными органами; 

 разрозненность судебной практики по 
уголовным делам; 

 формальный характер осуществляемой 
по уголовным делам профилактической 
деятельности. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ 
îñíîâàíèé è ìîòèâîâ èçáðàíèÿ ìåðû ïðåñå÷å-
íèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó. Ëþáàÿ 
ìåðà ïðåñå÷åíèÿ äîëæíà ïðèìåíÿòüñÿ òîëüêî 
ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ íå 
äîëæíî âûçûâàòü ñîìíåíèé. Ê ñîæàëåíèþ, 
ïðàâîïðèìåíèòåëüíàÿ ïðàêòèêà, èñïîëüçóÿ 
íåäîñòàòêè çàêîíîäàòåëüíîé ðåãëàìåíòàöèè 
èçáðàíèÿ ìåð ïðåñå÷åíèÿ, èäåò ïî ïóòè èçáðà-
íèÿ äàæå òàêîé æåñòêîé ìåðû ïðåñå÷åíèÿ êàê 
çàêëþ÷åíèå ïîä ñòðàæó, áåç äîêàçàííûõ îñíî-
âàíèé. Çàêîíîäàòåëü íå ñòðåìèòñÿ ðàçðåøèòü 
äàííûé âîïðîñ, ââîäÿ âñëåä çà Ïëåíóìîì Âåð-
õîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé òåðìèí «ìîòèâû», 
òåì ñàìûì, äàâàÿ ïîíÿòü, ÷òî â ðÿäå ñëó÷àåâ 
ìîòèâàìè ìîãóò áûòü çàìåíåíû îñíîâàíèÿ. 
Äàåòñÿ îöåíêà ïîñëåäíèì çàêîíîäàòåëüíûì 
íîâåëëàì â ÷àñòè èçáðàíèÿ ìåð ïðåñå÷åíèÿ è 
ïðîäëåíèÿ èõ ñðîêîâ. Îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå 
íà ïðèîðèòåòíîñòü óñòàíîâëåíèÿ (äîêàçûâàíèÿ) 
íàëè÷èÿ îñíîâàíèé èçáðàíèÿ ìåð ïðåñå÷åíèÿ. 

Abstract. The article considers the grounds and 
motives for choosing a preventive measure in the 
form of detention. Any preventive measure should 
be applied only if there are grounds, the presence 
of which should not be in doubt. Unfortunately, 
the law enforcement practice, taking advantage of 
the shortcomings of the legislative regulation of 
the selection of preventive measures, goes along 
the path of choosing even such a strict preventive 
measure as detention, without proven grounds. The 
legislator does not seek to resolve this issue by in-
troducing the term after the Plenum of the Su-
preme Court of the Russian Federation «Motives’» 
thereby making it clear that in some cases, motives 
can be replaced by foundations. An assessment is 
made of the latest legislative innovations regarding 
the selection of preventive measures and the exten-
sion of their terms. Attention is drawn to the pri-
ority of establishing (proving) the existence of 
grounds for choosing preventive measures. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåðû ïðåñå÷åíèÿ, çàêëþ÷å-
íèå ïîä ñòðàæó, îñíîâàíèÿ è ìîòèâû èçáðàíèÿ 
ìåðû ïðåñå÷åíèÿ 

Key words: preventive measures, detention, grounds 
and motives for choosing a preventive measure 
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Особое место среди всех мер уголовно-
процессуального принуждения занимают ме-
ры пресечения, которые обычно применяются 
к обвиняемому, чтобы пресечь ему возмож-
ность скрыться, иным способом уклониться 
от дознания, предварительного следствия или 
суда, воспрепятствовать установлению исти-
ны, заниматься преступной деятельностью, а 
также, чтобы обеспечить исполнение приго-
вора. Для того чтобы применение мер пресе-
чения не привело к злоупотреблениям, к ума-
лению прав и свобод граждан, они могут при-
меняться лишь при наличии соответствующих 
оснований с соблюдением предусмотренных 
законом условий [8, с. 170]. 

Это аксиоматичное положение ясно выте-
кает из положений Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК России), который предусматривает при-
менение в отношении подозреваемого или 
обвиняемого меры процессуального пресече-
ния лишь при наличии достаточных основа-
ний полагать, что это лицо скроется от дозна-
ния, предварительного следствия или суда, 
может продолжить заниматься преступной 
деятельностью, может угрожать свидетелю 
или иным участникам процесса, а также 
уничтожить доказательства или иным путем 
воспрепятствовать производству по уголов-
ному делу. 

Кроме того, мера пресечения избирается 
для обеспечения приговора. В законе сделана 
соответствующая оговорка о том, что дозна-
ватель, следователь, прокурор, а также суд 
избирают одну из предусмотренных мер пре-
сечения при наличии достаточных оснований 
полагать, что подозреваемый, обвиняемый 
может совершить указанные выше действия. 

Принимая во внимание, что обоснован-
ность применения мер пресечения сегодня 
оставляет желать много лучшего (обществен-
ность осведомлена о многочисленных резо-
нансных случаях необоснованного избрания 
меры пресечения даже в виде заключения под 
стражу), можно отметить, что причина этого 
во многом кроется и в просчетах законодате-
ля, которые используются правопримени-
тельной практикой. УПК России крайне скупо 
регламентирует стандарты доказывания осно-

ваний избрания мер пресечения. В этой связи 
законодатель стремится по возможности ис-
пользовать наиболее строгие меры пресече-
ния, поскольку доказанность оснований даже 
для их избрания также регламентирована 
весьма аморфно. Меры пресечения, связанные 
с ограничениями личной свободы человека, 
по-прежнему остаются широко распростра-
ненными (в 2015 году: заключение под стра-
жу применялось в 140 457 случаях (45% от 
всех возможных случаев [9]), домашний арест 
в 4676 случаях, залог в 190 случаях; в 2016 го-
ду: заключение под стражу — 121 796 (43% от 
всех возможных случаев), домашний арест — 
6056, залог 229; в 2017 году: заключение под 
стражу — 123 296 (48% от всех возможных 
случаев), домашний арест — 6442, залог — 
135, в 2018 году заключение под стражу — в 
98 158 случаях (46,6% от всех возможных 
случаев), домашний арест — 6329, залог — 
118). На чрезмерные объемы избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
обращает внимание и Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации [1]. 
Разъяснения Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, которые направлены на 
избрание заключения под стражу в качестве 
исключительной меры, также не могут пере-
ломить правоприменительную практику. 

Очевидно, без вмешательства законодате-
ля проблему непомерных масштабов заклю-
чения под стражу решить вряд ли удастся. 
Однако законодатель явно не спешит устра-
нять даже явные просчеты в этой части и, пре-
жде всего, в системе норм, предусматриваю-
щих основания применения мер пресечения. 

В юридической литературе под основанием 
понимают «совокупность предусмотренных 
законодательством обстоятельств, условий, 
фактов и предпосылок, обеспечивающих насту-
пление юридических последствий» [7, с. 352]. 
Ученые-процессуалисты предлагают разные 
подходы к пониманию оснований применения 
мер пресечения, которые можно условно раз-
делить на две основные группы: 1) основанием 
применения меры пресечения может считаться 
только достоверно доказанное неподобающее 
поведение обвиняемого (подозреваемого);  
2) основанием применения меры пресечения 
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достаточно считать даже вероятность ненад-
лежащего поведения обвиняемого, которое 
прогнозируется в сознании следователя исхо-
дя из его предыдущего профессионального  
и жизненного опыта [2, с. 79]. 

Последнее утверждение, на первый взгляд, 
основано на положениях УПК России, где 
прямо не требуется доказывать наличие осно-
ваний избрания мер пресечения. Законодатель 
пользуется формулировкой «избрание меры 
пресечения допускается при наличии доста-
точных оснований полагать, что имеются ос-
нования» (ч. 1 ст. 97 УПК России), а каким 
образом эти «достаточные основания» уста-
навливать — умалчивает. 

От прямого требования подтверждать на-
личие оснований доказательствами законода-
тель уклонился даже в ч. 1 ст. 108 УПК Рос-
сии, отметив только при этом, что запрещено 
избирать указанную меру пресечения на ос-
новании данных, не проверенных в судебном 
заседании, в частности результатов оператив-
но-розыскной деятельности, представленных 
в нарушение требований ст. 89 УПК России 
[6, с. 104]. 

О необходимости подтверждения наличия 
оснований для избрания меры пресечения в 
виде заключения под стражу доказательства-
ми законодатель указывает только в п. 3 ч. 7 
ст. 108 УПК. Однако это указание касается 
частного случая и правоприменитель не скло-
нен рассматривать его как общее правило, в 
части продления срока задержания по хода-
тайству одной из сторон для представления ей 
дополнительных доказательств. В постанов-
лении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации [4] (далее — Пленум Верховного 
Суда) также большей частью не содержится 
прямых предписаний доказывать основания 
избрания меры пресечения в виде заключения 
под стражу доказательствами. Так, обосно-
ванность подозрения должна подтверждаться 
«наличием данных», «материалов»; суду, рас-
сматривая ходатайство следователя, следует 
убедиться, что оно содержит конкретные 
«сведения»; основания — это «данные» о 
возможности совершения действий, преду-
смотренных ст. 97 УПК; в качестве оснований 
могут быть признаны «фактические обстоя-

тельства»; решение суда о продлении срока 
содержания под стражей следует основывать 
на «фактических данных». 

Таким образом, следователь (дознаватель) 
в ходатайствах об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу практически 
всегда ограничивается банальным перечисле-
нием всего перечня оснований избрания меры 
пресечения, содержащихся в УПК России, не 
подтверждая их какими-либо доказательства-
ми, формально даже не нарушая уголовно-
процессуальный закон. Случаи воздействия 
на следователя со стороны руководителя 
следственного органа, безропотно соглашаю-
щегося с данным ходатайством, в целях хотя 
бы минимально доказать наличие оснований 
для избрания заключения под стражу, еди-
ничны и всегда неофициальны. 

«Достаточные основания полагать» трак-
туются как вероятность. Вероятность, дейст-
вительно, — всегда недостаточная обосно-
ванность. В связи с этим возникает резонный 
вопрос, который законодатель никак не реша-
ет и фактически игнорирует, необходимо ли 
добиваться достоверности при установлении 
оснований избрания заключения под стражу, 
какова должна быть эта достоверность, до ка-
кого предела необходимо ее достигать в про-
цессе доказывания. 

В литературе о мерах пресечения автори-
тетных специалистов необходимость под-
тверждать наличие оснований применения 
мер пресечения именно доказательствами 
считается аксиоматичной [3, с. 14]. Поэтому, 
полагаем, следует жестко обозначить в ст. 97 
УПК, что основания избрания мер пресечения 
должны быть подтверждены исключительно 
доказательствами. 

Однако законодатель, стремясь ограни-
чить возможность избрания заключения под 
стражу и продления ее срока, идет по друго-
му, полагаем порочному, пути. Наряду с тер-
мином основание избрания меры пресечения, 
он вводит понятие «мотив» (ч. 8 ст. 109 УПК 
России). Пленум Верховного Суда также ак-
тивно пользуется этим термином и указывает, 
что «в случаях, когда ходатайство о продле-
нии срока содержания под стражей возбужда-
ется перед судом неоднократно и по мотивам 
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необходимости выполнения следственных 
действий, указанных в предыдущих ходатай-
ствах, суду надлежит выяснять причины, по 
которым они не были произведены» [5]. 

Таким образом, Пленум же Верховного 
Суда ориентирует следователя на возмож-
ность обращения с ходатайством о продлении 
срока содержания под стражей, ориентируясь 
не на наличие оснований, их доказанность, 
сохранение к моменту принятия решения о 
продлении срока содержания под стражей, а 
на необходимость производства следственных 
действий, которая само по себе не имеет ни-
какого отношения к доказательствам наличия 
(отсутствия) оснований для заключения под 
стражу. 

Надо полагать, что законодатель (Феде-
ральный закон «О внесении изменений в ста-
тьи 108 и 109 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» [4]) идет за Пле-
нумом Верховного Суда. В ч. 8 ст. 108 УПК в 
постановлении о возбуждении ходатайства о 
продлении срока содержания под стражей 
требуется излагать основания и мотивы даль-
нейшего продления срока содержания под 
стражей. При этом под мотивами понимается, 
в том числе, необходимость производства 
следственных и иных процессуальных дейст-
вий. Постановление Пленума Верховного 
Суда требует от судьи оценить приведенные 
мотивы, учесть правовую и фактическую 
сложность материалов уголовного дела, но, 
отнюдь, не основания. Об основаниях избра-
ния меры пресечения и об их доказанности 
вновь умалчивается. 

Меры пресечения в уголовном судопроиз-
водстве представляются необходимыми сред-
ствами обеспечения его назначения. Однако 
произвольное их избрание, включая наиболее 
строгие, сказывается на достижении назначения 

уголовного судопроизводства отрицательно, 
подрывая веру в справедливость как у участ-
ников уголовного судопроизводства, так и у 
населения страны. 
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Abstract. The article discusses the features of 
some typical situations in the investigation of in-
tentional crimes against health of various gravity 
committed by convicts in correctional institutions. 
The program of activities of the investigator (in-
terrogator) and employees of operational units, 
aimed at the correct choice of the direction of the 
investigation, depends on their content. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñëåäñòâåííûå ñèòóàöèè, 
óìûøëåííûå ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ çäîðîâüÿ, 
ðàñêðûòèå è ðàññëåäîâàíèå ïðåñòóïëåíèÿ, 
îñóæäåííûé, èñïðàâèòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå 

Key words: investigative situations, intentional 
crimes against health, disclosure and investigation 
of a crime, convicted person, correctional institu-
tion 

 
 
 

* Данная статья впервые была опубликована в книге: Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика 
(современные проблемы досудебного производства: уголовно-процессуальные, криминалистические и организационные 
аспекты): сб. материалов V Всерос. науч.-практ. конф. (Рязань, 6 декабря 2019 г.) / под общ. ред. А.В. Акчурина. Рязань: 
Академия ФСИН России, 2019. С. 86—91. 
 



CRIMINAL PROCEDURE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

¹ 1 / 2020 92 

Расследование преступлений, в том числе 
связанных с умышленным причинением вреда 
здоровью различной тяжести осужденными  
в учреждениях пенитенциарной системы, осу-
ществляется в определенных условиях време-
ни, места, окружающей его среды, взаимосвя-
зях с другими процессами объективной дей-
ствительности и под воздействием иных для 
следователя (дознавателя) факторов. Данная 
система взаимодействия образует обстановку, 
которая получила в криминалистической науке 
название следственной ситуации [2, с. 70]. 

Особый интерес к проблеме следственных 
ситуаций проявляли и продолжают проявлять 
ряд ученых-криминалистов, например, такие как, 
И.Ф. Герасимов, В.К. Гавло, Р.С. Белкин, Н.А. 
Селиванов, А.М. Кустов и другие. Предметом 
научных обсуждений явились, как само по-
нятие следственной ситуации, так ее содер-
жание, основные виды и т.д. Не углубляясь 
в суть этих дискуссий, следует в рамках на-
стоящего исследования определить нашу 
точку зрения относительно рассматриваемого 
вопроса. 

Автор разделяет мнение Р.С. Белкина, ко-
торый наиболее содержательно и полно рас-
крыл понятие следственной ситуации и ее со-
держание в целом. Под данным термином 
следует понимать совокупность факторов (ус-
ловий), в которых в данный момент осущест-
вляется расследование, то есть та обстановка, 
где протекает процесс доказывания [1, с. 70]. 

Будучи сложным и неоднородным по сво-
ему составу образованием, следственная си-
туация является развивающейся структурой, 
которая включает в себя следующие данные: 
а) информационного характера, то есть объем 
доказательственной и ориентирующей ин-
формации о событии преступного деяния и ее 
участниках, их вид, количество, устойчивость 
против внешних воздействий; б) психологи-
ческого характера, которые состоят из личных 
качеств участников процесса, характера от-
ношений между ними, общественной оценки 
противоправного деяния; в) материального и 
организационно-технического характера, пред-
полагающие оснащенность научно-техничес-
ким средствами и методиками, возможности 

криминалистических и иных экспертных ис-
следований, степень загруженности субъектов 
доказывания; г) данные процессуально-такти-
ческого характера включают в себя уровень 
или степень доказанности уголовно-процес-
суальными средствами обстоятельств проис-
шедшего, причисленных в законе [5, с. 67—68]. 

Указанные сведения придают следствен-
ной ситуации индивидуальный характер и иг-
рают особую роль в ее изменении. Они возни-
кают, существуют и изменяются в процессе 
расследования преступления. Так, оценка лю-
бой следственной ситуации влияет на органи-
зацию, планирование расследования и в це-
лом на качественное изменение ее структуры 
[4, с. 139]. 

Раскрывая содержание следственной си-
туации, В.А. Образцов, отмечал, что основ-
ными задачами ее изучения и оценки являют-
ся: 1) определение состояния расследования с 
позиции уровня решения всех его задач, а 
также наличие существующих проблем, тре-
бующих разрешение в нужную сторону; 

2) разработка программы дальнейшего рас-
следования [3, с. 53]. 

Отсюда, следственная ситуация самым 
тесным образом взаимосвязана, как с самим 
процессом расследования преступления, так и 
непосредственно с каждым ее этапом. Так, в 
своей работе Е.Г. Сахарова, в подтверждении 
этому, подчеркнула, что сформировавшись в 
том или ином виде к моменту отдельного эта-
па, ситуация в процессе его непрерывно 
трансформируется, приобретая одни и изме-
няя другие признаки. Так, переход от одного 
этапа к другому является определенным пере-
ходом от одной ситуации к другой, от одних 
целей и задач к иным и т.д. [6, с. 87]. 

Одним из первых при расследовании 
умышленных преступлений против здоровья 
различной тяжести, совершенных осужден-
ными в местах лишения свободы, является 
предварительный этап. Он начинается с мо-
мента получения первичной информации о 
преступном деянии, с последующим его рас-
смотрением в порядке ст. 144 УПК РФ, и за-
канчивается принятием соответствующего 
решения, предусмотренного ст. 145 УПК РФ. 
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Умышленные преступления против здоро-
вья, в том числе совершенные в местах лише-
ния свободы, неповторимы и индивидуальны 
в своем многообразии, тем не менее, следст-
венная практика таких противоправных дея-
ний показывает, что подавляющее большин-
ство случаев их расследования имеет общие, 
типичные черты. Тем самым на предвари-
тельном этапе расследования рассматривае-
мых преступлений характерны и типовые 
следственные ситуации. От их содержания 
зависит программа деятельности следователя 
(дознавателя) и оперуполномоченных, на-
правленная на правильный выбор направле-
ния расследования. 

По нашему мнению, первую группу со-
ставляют ситуации, при которых известно ли-
цо, совершившее преступление, и достоверно 
известен характер противоправного деяния. 
Вторая группа, включает в себя следственные 
ситуации, когда есть информация об умыш-
ленном причинении вреда жизни и здоровью, 
но не известно лицо, его совершившее. 

В настоящем исследовании остановимся 
более подробно на первой группе следствен-
ных ситуаций, так как, на наш взгляд, она 
представляет определенный интерес. Несмот-
ря на то, что на первый взгляд, следственные 
ситуации данной группы кажутся простыми, а 
их решение не требует больших затрат, сил и 
средств, все же имеют некоторые особенно-
сти, которые следует раскрыть. Так, Н.Г. Шу-
рухнов в подтверждении этому, отмечает, что 
зачастую именно простые следственные си-
туации оказываются более сложными и кон-
фликтными [7, с. 87]. 

В первую очередь, как нам видится, это 
связано с тем, что следователь (дознаватель) 
на предварительном этапе по ряду различных 
причин не проявляет должной активности в 
раскрытии и расследовании преступления. 
Тем самым субъект преступления, может от-
казываться от предоставления сведений, либо 
сообщить ложную информацию при получе-
нии с него объяснения по существу проводи-
мой проверки и т.п. Следует отметить, что 
такой подход характерен и для очевидцев 
(свидетелей), а в некоторых случаях и самих 

потерпевших, если они являются осужденны-
ми, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы. Для того чтобы избежать этого, уже 
на предварительном этапе расследования не-
обходимо проделать значительный объем ра-
боты по сбору сведений, которые могут иметь 
особое значение в рамках предварительной 
проверки и дальнейшего расследования уго-
ловного дела, а также решить ряд организа-
ционных вопросов, обеспечивающих нор-
мальных ход раскрытия и расследования 
преступления. 

В данной группе стоит остановиться более 
подробно на таких следственных ситуациях, 
когда осужденные после совершения престу-
плений исследуемых видов приходят в де-
журную часть и рассказывают об этом. Такие 
явки с повинной могут являться результатом 
обдуманного поведения самого лица, испол-
нения указания других осужденных либо по-
пыткой таким образом скрыться от основной 
массы осужденных, чтобы избежать их мести. 

В процессе решения следственных ситуаций 
этой группы, на наш взгляд, может возник-
нуть необходимость в выдвижении и провер-
ке, помимо заявленной версии, двух других: 
а) лицо, являющееся с повинной, не является 
преступником, а умышленное причинение 
вреда здоровью различной тяжести совершено 
другим осужденным; б) преступления рас-
сматриваемых видов совершены в соучастии с 
другими осужденными, которые наряду с 
явившимся лицом выступали исполнителями. 

Во-первых, выдвижение и проверка версии 
о том, что явившийся с повинной осужденный 
не совершал преступления, а оно совершено 
другим лицом, должны входить составной 
частью в план деятельности следователя (доз-
навателя) на предварительном этапе рассле-
дования. Следует отметить, что случаи лож-
ных явок осужденных с повинной о преступ-
лениях, совершенных в период отбывания на-
казания, не так часты. Однако работа по этой 
версии должна постоянно проводиться в слу-
чаях совершения рассматриваемых преступ-
лений в условиях неочевидности. 

В процессе проверки версии за короткое 
время нужно провести комплекс процессу-



CRIMINAL PROCEDURE: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

 

¹ 1 / 2020 94 

альных и следственных действий, таким обра-
зом, чтобы одно действие сменялось другими. 
Только таким путем можно выявить и устано-
вить противоречия в сведениях явившегося 
лица с повинной и своевременно определить 
нужное направление в расследовании. 

Проверку данной версии следует начинать 
с получения объяснения явившегося лица для 
того чтобы установить: все обстоятельства 
случившегося события; возможных очевидцев 
(свидетелей) преступления; сведения о потер-
певшем лице; причины и условия, способст-
вующие совершению преступления и т.п. Оп-
рашиваемому лицу следует предложить вы-
дать орудие совершения преступления, пока-
зать на себе, местности либо в других местах 
следы преступления. Перечень выясняемых 
обстоятельств зависит от конкретной ситуа-
ции. Однако надо стремиться получить сведе-
ния, которые предопределяли бы выбор по-
следующих следственных и процессуальных 
действий, при необходимости оперативно-
розыскных и режимных мероприятий. 

В проверке рассматриваемой версии зна-
чительную роль играет осмотр места проис-
шествия. Он должен быть своевременным и 
целенаправленным. С точки зрения кримина-
листической тактики он должен быть постро-
ен так, чтобы с его помощью можно было 
проверить сведения лица, явившегося с по-
винной. Для проверки сведений, полученных 
от опрашиваемого лица, следует привлекать 
последнего в производстве данного следст-
венного действия. 

Большое значение в проверке версии име-
ет освидетельствование. Наличие на теле и 
одежде лица телесных повреждений, различ-
ных микрообъектов может подтверждать дан-
ные о том, что преступление совершено в оп-
ределенном месте, определенным способом и 
в определенное время. Следует говорить об 
освидетельствовании не только потерпевшего 
лица, но и непосредственно осужденного, 
явившегося с повинной в дежурную часть ис-
правительного учреждения. 

При установлении очевидцев произошед-
шего события и непосредственно самого по-
терпевшего, с данных лиц берутся объясне-

ния, где подробно описываются обстоятельст-
ва, которые известны им, в том числе в обяза-
тельном порядке устанавливаются сведения о 
преступнике. Учитывая специфические нор-
мы, нравы, традиции и в целом общий уклад 
жизни в местах лишения свободы, следует не 
придавать определенной огласке проведение 
данного процессуального действия среди дру-
гих осужденных. В целях предотвращения 
угрозы жизни и здоровью опрашиваемых лиц 
следует принять все возможные меры по 
обеспечению их безопасности. 

В зависимости от результатов уже прове-
денных следственных и процессуальных дей-
ствий осуществляется получение образцов 
для сравнительного исследования, истребова-
ние необходимых предметов и документов, 
имеющих значение для предварительной про-
верки; производится назначение судебной 
экспертизы и т.п. 

Одновременно с данными действиями в 
обязательном порядке оперуполномоченными 
исправительного учреждения проводиться 
оперативно- розыскные мероприятия, направ-
ленные на проверку сведений явившегося лица 
с повинной. Например, оперуполномоченные с 
помощью лиц, оказывающих им негласное со-
действие, могут провести: опрос лиц, от кото-
рых получена информация об обстоятельствах 
совершения преступления и причастности к 
нему лица, явившегося с повинной; наведение 
справок; наблюдение и другие. 

Во-вторых, план действия следователя 
(дознавателя) должен включать выдвижение и 
проверку версии о том, что рассматриваемые 
преступления совершены в соучастии с дру-
гими осужденными, которые наряду с явив-
шимся лицом выступали исполнителями пре-
ступления. В местах лишения свободы неред-
ки случаи, когда преступления, в том числе 
связанные с умышленным причинением вреда 
здоровью, совершаются в группе лиц, а ответ-
ственность «возлагается» только на одного из 
осужденных. 

Для проверки версии необходимо тесное 
взаимодействие следователя (дознавателя) с 
сотрудниками оперативного подразделения 
исправительного учреждения, в котором  
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совершено противоправное деяние. Уже на 
предварительном этапе следует планировать 
совместные мероприятия, проводить совмест-
ный обмен информацией в целях установле-
ния причастности всех лиц к совершению 
преступления, роли каждого. Практика пока-
зывает, что хорошие результаты можно полу-
чить при обсуждении уже проведенных про-
цессуальных, следственных действий, а также 
оперативно-розыскных и режимных меро-
приятий. Как правило, это дает возможность 
совместными усилиями определить наиболее 
оптимальный путь проверки версии и получе-
ния положительного результата в познании 
расследуемого события. Результаты проверки 
во многом зависят от качества проведения 
осмотра места происшествия, получения объ-
яснений, освидетельствования и т.д. 

Таким образом, определив вид следствен-
ной ситуации можно определить примерный 
перечень необходимых следственных, процес-
суальных действий, оперативно-розыскных и 
иных мероприятий, а также совокупность сил 
и средств, используемых для проведения эф-
фективного раскрытия и расследования пре-
ступления. 
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В теории и в практике уголовного процес-
са продолжается дискуссия по вопросу оцен-
ки сведений, полученных с применением по-
лиграфа, в качестве доказательства по уго-
ловному делу. В силу своей неопределенности 
и сложности оценка результатов применения 
полиграфа, при производстве следственных 
действий, находится в центре внимания уче-
ных и практиков уголовного процесса. Допус-
тимость ссылки на результаты применения 
психофизиологического исследования (поли-
графа), при производстве следственных дей-
ствий, как самостоятельного вида доказатель-
ства, определяется действующим уголовно-
процессуальным законодательством и сло-
жившейся следственно-судебной практикой 
по данному вопросу [9, с. 347]. 

На настоящий момент правовое регулиро-
вание применение полиграфа регламентируют 
ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности»[9], которая допускает возможность 
применения технических средств при произ-
водстве оперативно-розыскных мероприятий 
(ОРМ), например, при производстве опроса 
граждан, и Инструкция о порядке применения 
полиграфа при опросе граждан [6, п. 1.1], по-
следняя предусматривает, что использование 
полиграфа при опросе граждан является раз-
новидностью оперативно-розыскного меро-
приятия — опроса граждан с использованием 
технических средств и представляет собой 
проводимую по специальным методикам бе-
седу с опрашиваемым лицом с фиксацией его 
психофизиологических параметров (реакций) 
на задаваемые вопросы. 

Несмотря на требование закона об обяза-
тельности оценки доказательств, следователь 
(дознаватель) не может опираться только на 
формальное изложение фактов, изложенных в 
материалах дела, иначе уголовный процесс 
давно бы был переведен в автоматизирован-
ный режим и процессуальные решения при-
нимались бы не человеком, а полиграфом. 
Принимая решения в уголовном судопроиз-
водстве, субъект доказывания оперирует та-
кой категорией, как внутреннее убеждение [2, 
с. 4]. Следователь находится в неопределен-
ной ситуации, так как не совсем уверен в до-

пустимости доказательств, полученных по-
добным способом. Вместе с тем следственная 
практика испытывает большую потребность  
в использовании в доказывании результатов 
психо-физиологического исследования (поли-
графа). 

Господствующей точкой зрения среди 
ученых и практиков является положение о 
том, что по смыслу действующего уголовно-
процессуального законодательства и подза-
конных нормативных актов, применение по-
лиграфа, вероятно, возможно исследовать  
в трех направлениях: в ходе производства опе-
ративно-розыскных мероприятий, при допросе 
или иных следственных действиях, где необ-
ходимо получение вербальной информации, и 
при производстве судебно-психологической 
экспертизы [5, с. 192]. 

По поводу применения полиграфа в след-
ственной практике, еще в свое время, выска-
зался Р.С. Белкин, в частности, он отмечал, 
что получение вербальной информации в 
рамках уголовного дела есть одно из четырех 
существующих форм фиксации доказательст-
венной информации [4, с. 214], при получении 
которой могут применяться научно-техни-
ческие средства. Роль следователя сводится к 
профессиональному использованию навыков 
для обнаружения, изъятия и фиксации доказа-
тельств. При допросе субъективизм воспри-
ятия и фиксация показаний допрашивающим 
выступают в значительной мере. Представление 
об этом дает описание допроса как познава-
тельного процесса в изложении С.А. Шейфера: 
«Поисковый характер каждого следственного 
действия побуждает следователя не включать 
в протокол допроса сведения, явно не отно-
сящиеся к делу, а также повторения, второ-
степенные детали. Упрощение изложения в 
этом направлении представляется закономер-
ным и объясняется различием в объектах по-
знания: следователь воспринимает факт, о 
котором рассказывает свидетель, под углом 
зрения предмета доказывания, свидетель же 
описывает его во всем многообразии связей с 
окружающей обстановкой, в том числе и не-
существенных связей» [10, с. 114]. Все сказан-
ное С.А. Шейфером верно, но «угол зрения» 
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следователя способен весьма существенно 
повлиять на объективность передачи инфор-
мации в протоколе допроса. 

Действующее законодательство не огра-
ничивает эксперта в выборе технических 
средств исследования. Если техническое 
средство и методика его применения при про-
изводстве экспертизы научно обоснованы, то 
оно допустимо для применения экспертом 
при решении задач экспертизы, в соответст-
вии с условиями исследования и процессу-
альным порядком экспертизы. Поэтому нет 
видимых оснований для возражения против 
использования полиграфа экспертом — пси-
хологом, вместе с тем психофизиологическая 
экспертиза представляет собой допрос с при-
менением полиграфа и ее заключение не мо-
жет иметь силу судебных доказательств. В 
данном случае заключение эксперта не осно-
вано на статистических данных, оно является 
результатом оценочных суждений на основе 
экспертного профессионального опыта. В по-
следние годы в отечественной юриспруден-
ции все настойчивее звучат утверждения эн-
тузиастов о внедрении в правоприменитель-
ную деятельность, так называемой, «психофи-
зиологической экспертизы». Такое «нововве-
дение», на наш взгляд, является аналогией 
закона, попыткой обойти закон и подзаконные 
нормативные акты. Трансформация результа-
тов опроса на полиграфе как одного из видов 
оперативно-розыскных мероприятий в про-
цессуальную форму для последующего ис-
пользования в процессе доказывания нашла 
свое распространение в ряде регионов России 
[4, с. 5]. В ходе проведения психо-физиологи-
ческого исследования при расследовании уго-
ловного дела, полиграфолог устанавливает 
наличие в памяти лица информации о собы-
тиях прошлого, имеющего значение для дела. 
При этом речь идет о его субъективном вос-
приятии происходящего, а не воспроизведе-
нии событий объективной реальности. 

Поэтому данные, полученные с помощью 
полиграфа, не могут иметь доказательствен-
ного значения, в том числе потому, что они не 
отвечают признакам доказательства. Оценка 
такого рода доказательств с точки зрения  

относимости, допустимости и достоверности 
вообще представляется невозможной [1, с. 37]. 

В тоже время группа исследователей-
процессуалистов полагает, что отсутствие за-
конодательных актов, допускающих призна-
ние в качестве доказательств результатов тес-
тирования с помощью полиграфа во время 
допроса, сдерживает развитие научных иссле-
дований в этом направлении, не позволяет в 
полной мере использовать возможности ука-
занного метода для сбора и оценки доказа-
тельств. Поэтому в настоящее время этот ме-
тод на практике реализуется в основном лишь 
в целях получения ориентирующей, а не дока-
зательственной информации [7, с. 13]. Ис-
пользование полиграфа дает следователю 
возможность получить значительный объем 
доказательств, сориентироваться в механизме 
противоправного деяния, деятельности от-
дельных участников. А также выдвинуть и в 
последующем проверить обоснованные вер-
сии и представить для себя картину произо-
шедшего события. 

Вместе с тем, согласно отмеченной Инст-
рукции о порядке использования полиграфа 
при опросе граждан, во-первых, для такого 
опроса должно быть письменное согласие ис-
следуемого; во-вторых, результаты опроса не 
могут иметь доказательственного значения. 
«Энтузиасты»-оптимисты поступили очень 
просто: обследование, проводимое операто-
ром-полиграфологом, назвали не опросом, а 
«заключением эксперта», а самого оператора 
переименовали в 

«эксперта». Фактически получилось, что 
справка специалиста-полиграфолога стало 
заключением эксперта. В ходе производства 
психофизиологической экспертизы, полигра-
фолог оценивает психофизиологические ре-
акции опрашиваемого лица на те или иные 
раздражители, выносит суждение об их субъ-
ективной значимости, которая свидетельству-
ет о наличии в памяти человека идеальных 
следов определенного события или его от-
дельных составляющих. Выявление таких 
следов может служить лишь основанием для 
решения вопроса о сокрытии опрашиваемым 
лицом информации о расследуемом событии, 



ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ: ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÅÎÐÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

 

¹ 1 / 2020 99

но никак не может оцениваться как доказа-
тельство. Проведение допроса с использова-
нием технических средств (полиграфа) в на-
учной литературе называют «лазейкой» для 
следователей [1, с. 38]. 

Применительно к нашему вопросу, полез-
но обратить внимание на позицию Верховно-
го Суда РФ, изложенную в кассационном оп-
ределении от 30 августа 2012 года по делу 
№ 69-О12—6. Судебная коллегия указала, что 
«считает недопустимым использование данных, 
полученных на полиграфе, в качестве доказа-
тельств, поскольку специалист-полиграфолог, 
по существу, оценивает достоверность пока-
заний, что в соответствии с законом он осу-
ществлять не может, оценка достоверности 
либо недостоверности показаний является 
исключительной прерогативой суда». Как ви-
дим, мнения по поводу способов использования 
полиграфа сложились неоднозначные, как и 
практика в различных регионах России. Такое 
положение вещей в силе исправить только при-
нятие Закона, регулирующего данный вопрос. 

В Государственной Думе РФ находится на 
рассмотрении проект Федерального закона «О 
применении полиграфа». Принятие такого 
закона положит конец спорам о правомерно-
сти и условиях использования полиграфа. 
Также проект предусматривает, что примене-
ние полиграфа может быть добровольным и 
принудительным. Органы государственной 
власти имеют право проводить добровольные 
опросы с использованием полиграфа в ходе 
оперативно-розыскной деятельности и в ходе 
предварительного расследования по уголов-
ному делу. Причем проведение в ходе рассле-
дования и судебного разбирательства добро-
вольного опроса с использованием полиграфа 
в форме экспертизы будет осуществляться в 
соответствии с процессуальными нормами 
Российской Федерации. Результаты опроса 

лица с использованием полиграфа в ходе рас-
следований и судебных разбирательств, могут 
являться доказательством по делу в соответ-
ствии с процессуальным законодательством 
Российской Федерации. Предлагается лицам, 
получившим квалификацию полиграфолога, 
зарегистрироваться в Государственной ко-
миссии по опросам с использованием поли-
графа и проходить переподготовку не реже 
одного раза в два года. 
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Субъекты управления органами предвари-
тельного следствия в системе МВД России, 
организуя деятельность подчиненных долж-
ностных лиц по расследованию преступлений, 
вовлекаются в различные виды общественные 
отношения. В этой связи у соответствующих 
субъектов возникает необходимость в умении 
выделять из всей совокупности общественных 
отношений те, которые характерны только 
для организации определенного направления 
деятельности, в том числе и в сфере хранения, 
передачи, учета вещественных доказательств 
по уголовным делам. 

Правильное определение границ правово-
го регулирования организации рассматривае-
мого направления деятельности способствует 
повышению эффективности юридического 
воздействия субъектов управления, осуществ-
ляемого посредством установления для объ-
ектов управления общих правил поведения. 

Первостепенной структурной единицей 
права является норма права, которой свойст-
венен обязательный, всеобщий характер, об-
ращенный к участникам определенных обще-
ственных отношений придерживаться зало-
женному в ней правилу поведения, призна-
ваемому и обеспечиваемому государством. 
Как известно, группа правовых норм, которые 
регулируют сходные общественные отноше-
ния, определяемые особым предметом право-
вого регулирования, представляет собой пра-
вовой институт. Правовой институт организа-
ции хранения, учета и передачи веществен-
ных доказательств по уголовным делам, нахо-
дящимся в производстве следователей орга-
нов внутренних дел, является по своему со-
ставу комплексным правовым образованием, 
поскольку представлен не только уголовно-
процессуальными правовыми нормами, но и 
нормами иных отраслей права, в большинстве 
своем, административного. 

Помимо отраслевой неоднородности пра-
вовой институт организации в органах пред-
варительного следствия в системе МВД Рос-
сии хранения, учета и передачи вещественных 
доказательств характеризуется наличием в 
нем общих и специальных правовых норм, 
что обусловлено встроенностью органов 
предварительного следствия в две взаимосвя-
занные системы: в общегосударственную сис-
тему органов, уполномоченных реализовы-

вать функцию предварительного следствия, и 
в систему федерального органа исполнитель-
ной власти — МВД России. Так, нормы, оп-
ределяющие процессуальные полномочия 
следователя и руководителя следственного 
органа, в том числе применительно работе с 
вещественными доказательствами, не преду-
сматривают каких-либо особенностей в зави-
симости от ведомственной подчиненности 
таких субъектов; но организованность долж-
ностных лиц органов внутренних дел обеспе-
чивается установленными общеобязательны-
ми правилами, ориентированными исключи-
тельно на сотрудников и работников системы 
МВД России. 

Рассматривая систему норм обозначенно-
го правового института, следует начать с кон-
ституционных норм, которые провозглашают 
права и свободы человека высшей ценностью, 
возлагают на государство и его органы обя-
занность признавать, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина, оп-
ределяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность законодательной и ис-
полнительной власти, местного самоуправле-
ния и обеспечиваются правосудием [1, ст. 2, 
17, 18]. Указанные положения являются обя-
зательными для всех государственных орга-
нов и их должностных лиц, в том числе, и 
субъектов управления органами предвари-
тельного следствия, так как они обязаны 
обеспечить выполнение норм основного зако-
на Российской Федерации в повседневной 
деятельности подчиненных, а также строго 
следовать им при формировании, оформлении 
и реализации управляющих воздействий. 

Кроме того, государство принимает на се-
бя обязанность по обеспечению потерпевшим 
от преступлений не только доступа к право-
судию, но и компенсации причиненного им 
ущерба [1, ст. 52], в том числе, в виде возвра-
та похищенного имущества, признаваемого 
вещественным доказательством по уголовно-
му делу. В этой связи, согласно разделу 18 
формы федерального статистического наблю-
дения № 1-Е «Сведения о следственной рабо-
те и дознании» [2], изъятые по уголовным де-
лам следователями органов внутренних дел 
деньги, ценности, имущество учитываются в 
обеспечение возмещения причиненного пре-
ступлениями ущерба, что, в свою очередь, 
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способствует достижению целевых значений 
данного показателя, установленных для орга-
нов предварительного следствия в системе 
МВД России государственной программой 
Российской Федерации «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие пре-
ступности» [3]. 

В рамках российского уголовного судо-
производства посредством вещественных до-
казательств устанавливается наличие или от-
сутствие обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию при производстве по уголовному делу, 
а также иных обстоятельств, имеющих значе-
ние для уголовного дела (ст. 74 УПК РФ). 
Данные положения, в свою очередь, требуют 
от руководителей органов предварительно- 

 го следствия в системе МВД России 
обеспечить сохранность изъятых по находя-
щимся в производстве уголовным делам соот-
ветствующих предметов посредством соблю-
дения подчиненными следователями порядка 
учета и хранения вещественных доказа-
тельств, установленного законодательством 
Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами МВД России [4]. 

Анализ действующих в соответствующей 
сфере нормативных правовых актов позволяет 
разделить все нормы на общие, специальные 
и дополнительные. 

В систему общих входят нормы, регла-
ментирующие основные требования к рас-
сматриваемому виду деятельности без каких-
либо изъятий. 

В частности, при организации хранения, 
учета и передачи вещественных доказательств 
по уголовным делам, исходя из процессуаль-
ного характера деятельности должностных 
лиц, осуществляющих досудебное производ-
ство, должны учитываться требования, зафик-
сированные в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве, устанавливающие: 

 содержание вещественных доказательств, 
общие правила работы с ними (ст. 81 
УПК РФ); 

 порядок признания предметов и доку-
ментов вещественными доказательства-
ми по уголовным делам о преступлениях 
в сфере экономики (ст. 81.1 УПК РФ); 

 виды вещественных доказательств и 
способы их хранения (ст. 82 УПК РФ). 

Кроме того, УПК РФ определяет полно-
мочия следователя и руководителя следст-
венного органа, регулирует их уголовно-
процессуальные отношения между собой, в 
том числе и при осуществлении рассматри-
ваемой деятельности. 

Вытекающие из процессуальной деятель-
ности права и обязанности устанавливаются 
нормами, закрепленными в иных правовых 
актах, выполнение которых должно быть 
обеспечено и поставлено субъектами управ-
ления органами предварительного следствия 
на контроль. 

Основными нормативными правовыми ак-
тами в соответствующей части, распростра-
няющими свое действие на все правоохрани-
тельные органы, выступают утвержденные 
Правительством РФ Правила хранения, учета 
и передачи вещественных доказательств по 
уголовным делам [5] и Положение о реализа-
ции или уничтожении предметов, являющих-
ся вещественными доказательствами, хране-
ние которых до окончания уголовного дела 
или при уголовном деле затруднено [6]. В ор-
ганах внутренних дел в целях обеспечения 
сохранности вещественных доказательств, 
устранения причин и условий, которые могут 
повлечь их утрату, подмену, повреждение или 
порчу, а также в целях предупреждения иско-
вых требований к МВД России о возмещении 
вреда, установлены ведомственные требова-
ния к организации соответствующего вида 
деятельности [7]. 

В систему специальных правил входят 
нормы, устанавливающие: 

1) условия хранения, учета и передачи от-
дельных видов вещественных доказательств: 

 наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров, 
сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ, а также инструментов и оборудо-
вания, используемых для производства  
и изготовления наркотических средств  
и психотропных веществ [8]; 

  этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции [9]; 

 животных, физическое состояние кото-
рых не позволяет возвратить их в среду 
обитания [10]; 
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 оружия, боеприпасов, патронов к ору-
жию, взрывных устройств, взрывчатых 
веществ [11]; 

2) порядок организации отдельных направ-
лений деятельности, связанной с хранением, 
учетом и передачей вещественных доказа-
тельств, в частности: 

 порядок организации внешнего взаимо-
действия органов предварительного 
следствия с иными субъектами право-
охранительной деятельности, федераль-
ными и региональными органами вла-
сти, применяемый, в том числе, в части 
хранения и передачи вещественных до-
казательств основан на требованиях 
Указа Президента Российской Федера-
ции от 18 апреля 1996 г. № 567 «О ко-
ординации деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступ-
ностью» [12]; 

 между МВД России и Федеральным 
агентством по управлению государст-
венным имуществом заключено согла-
шение [13], нормы которого определяют 
основания, порядок, условия, сроки и 
последовательность действий следовате-
лей в системе МВД России и уполномо-
ченных лиц Росимущества (его террито-
риальных органов) при приеме-передаче 
для реализации или уничтожения пред-
метов, являющихся вещественными до-
казательствами; 

 Инструкция по организации учета, хра-
нения и инвентаризации уголовных дел 
в следственных подразделениях и под-
разделениях дознания (организации 
дознания) органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации [14] содержит, в 
том числе, требования к действиям 
должностных лиц соответствующих ор-
ганов в части работы с вещественными 
доказательствами при передаче уголов-
ных дел и сдаче их в специальное по-
мещение на хранение. 

Систему дополнительных правил состав-
ляют нормы, способствующие применению 
основных и специальных норм, детализи-
рующие или раскрывающие их. 

Так при осуществлении передачи изъятых 
по уголовным делам товаров легкой промыш-
ленности для уничтожения необходимо руко-

водствоваться их перечнем, установленным 
постановлением Правительства РФ от 7 марта 
2014 г. 

№ 180; наркотических средств — списком 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, оборот которых в РФ запрещен в соот-
ветствии с законодательством РФ и междуна-
родными договорами РФ, утвержденным по-
становлением Правительства РФ от 1 октября 
2012 г. № 1002; технологического оборудова-
ния для производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции — перечнем данных предметов и 
продукции, утвержденным распоряжением 
Правительства РФ от 13 января 2006 г. № 17-р. 

Многочисленные акты Следственного де-
партамента МВД России, например, в части 
контроля за обеспечением сохранности вещест-
венных доказательств в виде денежных средств 
(указание Следственного департамента МВД 
России от 27 июня 2014 г. № 17/3—17001), тре-
буют от начальников органов предваритель-
ного следствия в системе МВД России разра-
ботки и принятия организационных мер на 
данном направлении. 

 Вопросы организации работы с вещест-
венными доказательствами в конкретных тер-
риториальных органах МВД России отража-
ются в правовых актах начальников террито-
риальных органов МВД России на региональ-
ном уровне, которым предоставлено такое 
право в соответствии с пп. 20 п. 19Типового 
положения о территориальном органе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федера-
ции по субъекту Российской Федерации [15], 
и их заместителей — начальников ГСУ (СУ, 
СО) в соответствии с п.15.7 приложения № 1 
к приказу МВД России от 9 января 2018 г. 
№ 1, например: 

 приказ УМВД России по Астраханской 
области от 13 февраля 2017 г. 

 № 79 «Об организации работы по обес-
печению сохранности и учета вещест-
венных доказательств и иных изъятых 
предметов и документов в территори-
альных органах УМВД России по Аст-
раханской области»; 

 распоряжения СУ УМВД России по Ас-
траханской области от 25 февраля 
2019 г. № 22/6 «О совершенствовании 
деятельности органов предварительного 
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следствия УМВД России по Астрахан-
ской области по инвентаризации веще-
ственных доказательств по уголовным 
делам» и от 4 марта 2019 г. № 22/9 «О 
совершенствовании деятельности орга-
нов предварительного следствия УМВД 
России по Астраханской области по 
уничтожению вещественных доказа-
тельств по уголовным делам»; 

 приказ МВД по Республике Северная 
Осетия — Алания от 9 апреля 2019 г. 
«О мерах по упорядочению учета, хра-
нения и передачи на утилизацию изъя-
той из незаконного оборота алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции»; 

 приказ СУ МВД по Республике Север-
ная Осетия — Алания от 28 февраля 
2018 г. № 32 «Об усилении ведомствен-
ного процессуального контроля по ма-
териалам проверок и уголовным делам 
по преступлениям, связанным с неза-
конным оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции». 

Следует отметить, что помимо отмечен-
ных правовых норм организация рассматри-
ваемого направления деятельности устанав-
ливается и иными правилами, принятыми на 
межведомственном уровне, не обличенными в 
форму общеобязательного акта, но прочно 
установившимися и соблюдающимися в прак-
тике правоохранительных органов. К таковым 
относится единая Инструкция о порядке изъя-
тия, учета, хранения и передачи веществен-
ных доказательств по уголовным делам, цен-
ностей и иного имущества органами предва-
рительного следствия, дознания и судами от 
18 октября 1989 г. № 34/15 [16], но в части, не 
противоречащей действующим нормативным 
правовым актам. 

На формирование правовых основ органи-
зации хранения, учета и передачи веществен-
ных доказательств по уголовным делам, а 
также правоприменительную практику орга-
нов предварительного следствия в системе 
МВД России, существенное влияние оказы-
вают решения Конституционного суда Рос-
сийской Федерации и Верховного суда Рос-
сийской Федерации. Их решения не создают 
норм, но такими решениями нормы, ранее 
включенные в правовые акты, могут быть 

признаны противоречащими Конституции 
Российской Федерации, федеральному закону 
либо другому нормативному правовому акту, 
имеющему большую юридическую силу, что 
препятствует их применению к обществен-
ным отношениям после вступления в силу 
постановлений Конституционного суда Рос-
сийской Федерации или решений Верховного 
суда Российской Федерации. 

Соответственно, можно заключить, что 
правовая основа организации хранения, учета 
и передачи вещественных доказательств по 
уголовным делам, находящимся в производ-
стве следователей органов внутренних дел — 
это совокупность правовых норм, регули-
рующих общественные отношения, возни-
кающие в результате упорядочивания процес-
суальной и иной, связанной с ней, служебной 
деятельности на соответствующем направле-
нии, закрепленных в Конституции Российской 
Федерации, федеральных законах, указах 
Президента Российской Федерации, поста-
новлениях и распоряжениях Правительства 
Российской Федерации, межведомственных 
нормативных правовых актах, приказах Ге-
неральной прокуратуры РФ, приказах и рас-
поряжениях МВД России, приказах Следст-
венного департамента МВД России, прика-
зах и распоряжениях министерств внутрен-
них дел по республикам, ГУ (У) МВД России 
по иным субъектам Российской Федерации по 
вопросам организации хранения, учета и пе-
редачи вещественных доказательств по уго-
ловным делам. 

Учитывая многообразие норм, состав-
ляющих правовую основу организации хране-
ния, учета и передачи вещественных доказа-
тельств, начальники органов предварительно-
го следствия в системе МВД России обязаны 
обеспечивать своевременное изучение каж-
дым подчиненным сотрудником новых зако-
нодательных и иных нормативных правовых 
актов, регламентирующих соответствующее 
направление деятельности, что способствует 
системному восприятию и комплексному их 
применению. Знание правовых основ органи-
зации хранения, учета и передачи веществен-
ных доказательств позволит субъектам управ-
ления упорядочить процессуальную и слу-
жебную деятельность подчиненных органов 
предварительного следствия и их должност-
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ных лиц в соответствии с требованиями зако-
нов и иных нормативных правовых актов, 
правильно применить в складывающейся опе-
ративной обстановке предоставленные им 
процессуальные и служебные полномочия. 
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Àííîòàöèÿ. Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü 
âûâîä, ÷òî ñóäû ÿâëÿþòñÿ ïåðâîíà÷àëüíûì 
çâåíîì, à äàëåå âûòåêàåò ïîÿâëåíèå ãîñóäàð-
ñòâà. Èñòîðèÿ ïîÿâëåíèÿ ñóäîâ, êîòîðàÿ ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ èìååò ñâîþ ñïåöèôèêó è íå ïîõî-
æà íà èñòîðèþ ïîÿâëåíèÿ ñóäîâ äðóãèõ ãîñó-
äàðñòâ. Àâòîð îòìå÷àåò, ÷òî â äåÿòåëüíîñòè 
ñóäåáíîé ñèñòåìû çàìåòíî óñèëèëèñü äåìîêðà-
òè÷åñêèå íà÷àëà, êîòîðûå ïîëó÷èëè çàêðåïëå-
íèå â Êîíñòèòóöèè ÐÔ 1993 ãîäà, òàêèå êàê 
ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíîñòè, ðàâíîïðàâèå ñòîðîí, 
ñîñòÿçàòåëüíîñòè ïðîöåññà è ïðàâî îáâèíÿåìîãî 
íà çàùèòó. 

Abstract. This article leads to the conclusion that 
the courts are the original link, and then the 
emergence of the state follows. The history of the 
appearance of the courts, which seems to have its 
own specificity and is not similar to the history of 
the appearance of courts of other states. The 
author notes that the activities of the judicial 
system have significantly increased democratic 
origins, which were enshrined in the Constitution 
of the Russian Federation in 1993, such as the 
presumption of innocence, equality of the parties, 
the adversarial process and the right of the accused 
to Protection. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñóä, ñóäåáíàÿ èíñòàíöèÿ, 
ñóäåáíàÿ ðåôîðìà, ñóäîïðîèçâîäñòâî, ñóäåá-
íûé êîíòðîëü 

Key words: court, court, judicial reform, judicial 
process, judicial control 

 
 
 
По мере развития государственного меха-

низма и после образования специального ап-
парата возникают суды. Суды выделяются в 
самостоятельную систему. Принято считать, 
что суды образовываются вместе с государст-
вом. Необходимо отметить, что суды являют-
ся первоначальным звеном, а далее вытекает 

появление государства. История появления 
судов, которая представляется имеет свою 
специфику и не похожа на историю появления 
судов других государств. История судов как 
учреждений определялась «принятием в кон-
кретных социально-политических условиях 
законодательных актов, существенно изме-
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нявших организацию этих учреждений и со-
держание их деятельности, складывающимся 
в обществе и государстве отношением к за-
конности и к правам и свободам граждан,  
а также признанием или непризнанием незави-
симости судов, установлением форм и спосо-
бов их взаимодействия с другими государст-
венными органами» [1]. 

В период своего правления он проводил 
реформы на основе опыта западноевропей-
ских государств. Он предпринял попытку от-
деления судебной власти от исполнительной. 
Но при этом такое отделение было непосле-
довательное и имела в себе ряд несостыковок. 
В 1713 г. в губерниях была учреждена долж-
ность судьи (ландрихтера), а затем (в 1718 г.) — 
оберландрихтера. Правда компетенция судей 
не была четко определена, и, если попадались 
более сложные дела, таким судьям необходи-
мо было обращаться в Юстиц-коллегию. Пер-
вой инстанцией был городовой суд в уезде, 
второй являлся суд провинции (они объеди-
няли несколько уездов), высшим судом гу-
бернии — надворный суд, заседавший под 
председательством губернатора. Петр I так же 
учредил духовный суд, коммерческий суд и 
военный суд. Стоит отметить, что немало-
важное значение в развитие судебной систе-
мы нашего государства во второй половине  
18 века имел нормативный акт от 7 ноября 
1775 г. «Учреждение для управления губер-
ний Всероссийской империи». Именно благо-
даря этому акту была создана система мест-
ных судов, а именно: общесословных (палаты 
гражданского и уголовного суда); специаль-
ного назначения (совестной и надворный су-
ды); сословных (губернские и уездные суды). 
В уездах действовали сословные суды первой 
инстанции, уездный суд — для дворян, город-
ской магистрат или ратуша — для горожан, 
нижняя расправа — для крестьян, не нахо-
дившихся в собственности помещиков. Со-
словные суды в губерниях рассматривали в 
апелляционном порядке уголовные и граж-
данские дела: а например, дворян — верхний 
земский суд, горожан — губернский магист-
рат, государственных, экономических, двор-
цовых крестьян, крестьян-однодворцев — 
верхняя расправа. Главной целью совестного 
суда была в том, что необходимо достичь 
примирения сторон. А если согласие было 

невозможным, то дело передавалось в обыч-
нее суды. Одно их важных мест занимали 
верхние и нижние надворные суды, созданные 
в столицах. Такие суды рассматривали чинов-
ников и разночинцев. А апелляционными ин-
станциями являлись губернские палаты граж-
данского и уголовного суда. Стоит отметить, 
что губернские судебные палаты по собствен-
ной инициативе и независимо от других су-
дов, могли рассматривать решение ниже-
стоящих судов. И по некоторым делам, они 
могли выступать судами первой инстанции. 
Самой главной и высшей судебной инстанци-
ей был Сенат (в том числе первой инстанцией 
по делам крупных чиновников). Сенат имел 
два отделения: один в Москве, а другой в 
Санкт- Петербурге. Но если возникали разно-
гласия в Сенате, то такое дело рассматрива-
лось в Государственном совете, который в 
свою очередь являлся высшим законосовеща-
тельном органом Российской империи. Если 
рассматривать вопросы духовенства, то для 
них высшим судебным органом был Синод. 
Некоторые отдельные вопросы судоустройст-
ва регулировали иные акты, которые были 
помещены в различные части Свода законов 
Российской империи 1832 г. Но законодатель-
ство о судоустройствах и о его процессах не 
было до конца кодифицировано и именно 
множество противоречий. В связи с этим 
структура судебной системы и подсудность 
судов не были четко определены, что явля-
лось большим минусов судов того периода. 
Далее помимо судов общей юрисдикции в 
данный период так же продолжали действо-
вать традиционные квазисудебные органы. 
Квазисудебные органы — это особые суды 
так называемых национальных окраин и 
«привилегированных» областей. И именно их 
наличие нарушало единство имперской су-
дебной системы [2]. До 1864 года сохранялась 
зависимость судов от императора и исполни-
тельных органов. Император в свою очередь 
назначал или смещал судей, утверждал и вы-
бирал составы судов, так же обладал правом 
помилования. Губернаторы имели право про-
водить ревизии и дисциплинарные взыскания 
по отношению к уездным судам, надворным и 
магистратам. В дела судов беспрепятственно 
могли вмешиваться чиновники третьего отде-
ления. Судьи нередко занимали администра-
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тивные должности, при этом продолжали вы-
полнять судебные функции. Помимо того, что 
уездные суды были первой инстанцией для 
мелких уголовных и гражданских дел, они 
еще занимались несудебными делами, такими 
как: хранение планов, межевых книг, прове-
дение ревизий уездного казначейства, а его 
крепостное отделение занималось оформле-
нием актов и документов [3]. В период с 18 до 
начала 19 века предпринималась попытка уп-
рощения такой громоздкой структуры судеб-
ных учреждений. Для упрощения необходимо 
было упразднить верхние суды, а далее от-
дельно нижестоящее суды. Но в целом, можно 
сказать, что множественность судов осталась 
неизменной, но в то же время сохранились 
особенности судопроизводства для каждого 
из вида судов. 

Из вышеизложенного прослеживается по-
следовательное отделение судебной власти от 
власти местного уровня, что мы не могли на-
блюдать при Петре I. Это привело к сущест-
вованию системы местных административных 
и судебных органов. Однако, представляется, 
что имелись крупные недостатки в системе 
дореформенных судов, в них отсутствовала 
гласность, которая в настоящее время являет-
ся неотъемлемой частью судопроизводства. 
Суды были сословными, существовал поли-
цейский произвол, что и привело к порожде-
нию кризиса феодально-крепостнических по-
рядков в России в первой половине XIX века 
[4]. Учитывая преобразования в других сфе-
рах, в судоустройстве была необходима ко-
ренная реформа. И в 30-х года 19 века нача-
лась тщательная подготовка в судебной ре-
форме. Лучшие специалисты того времени 
были привлечены для ее осуществления.  
И первые шаги были сделаны уже в 1865 года, 
когда приняли судебный устав. Далее в мае 
1860 года был принять закон о судебных 
следствиях, а уже в апреле 1862 разработана 
концепция судебной реформа, которая в по-
следствие получила название «Основные по-
ложения преобразования судебной части в 
России». Обсуждение опубликованного доку-
мента привело к более тщательной доработке 
уже имевшегося на тот момент проекта су-
дебных уставов. И в середине 19 века была 
проведена судебная реформа. А именно ре-
форма 1864 года, благодаря которой и появи-

лись судебные уставы, такие как: устав уго-
ловного и гражданского судопроизводства; 
устав о наказаниях, которые налагают миро-
вые судьи. Стоит отметить, что на окраинах 
России уставы вводились с изменениями, и 
только в 1896 года завершился процесс их 
формирования. Реформа 1864 года приводит к 
тому, что сокращаются число судебных ин-
станций; отменяется сословный принцип по-
строения судов; вводится всесословный суд. 
Судебная система строится на два уровня и 
строится в зависимости от значимости рас-
сматриваемых дел: мировая юстиция, которая 
занималась малозначительными делами и об-
щие судебные места, которые занимались де-
лами неограниченными тяжестью преступле-
ний или ценой иска. Создавались судебные 
окружные суды в каждых судебных округах. 
Окружные суды состояли из двух палат — 
уголовные и гражданские. Судебные палаты 
создавались на территориях нескольких гу-
берний. И к 1914 году уже существовало  
14 судебных палат. Судебные палаты брали 
дела первой инстанции и дела крупных чи-
новников. К 19 века образовался высший су-
дебный орган, который именовали Прави-
тельствующий сенат. В его состав входили 
кассационные департаменты двух видов — 
уголовный департамент и гражданский Ос-
новной задачей Сената было решений судеб-
ных дел в кассационном порядке. Одно из 
важных и обособленных мест занимал Вер-
ховный уголовный суд. Он образовывался дл 
решения дел чрезвычайной важности. В его 
состав входили члены, которых назначали 
руководители департаментов государственно-
го совета. Особая роль отводилась судам ме-
стного значения. Т. к. они должны были быть 
ближе к населению и его проблемам. Такие 
суды создавались в уездах или городах. Каж-
дый уезд составлял мировой округ, который 
разделялся на мировые участки. Мировые су-
дья, находящиеся на мировых участках осу-
ществляли правосудие единолично. Такие су-
дьи выбирались земскими собраниями и ут-
верждались Сенатом. Апелляционной инстан-
цией выступал съезд мировых судей, который 
состоял из всех судей мировых округов. Над-
зор за ними осуществляли судебные палаты, 
министры юстиций и департамент Сената по 
кассационным делам. Реформа 1864 года, без-
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условна привнесла свои плоды в судебную 
систему нашего государства, но относительно 
других государств, наша система к тому вре-
мени уже была устаревшей. Но, несмотря на 
это, некоторые ее идея до сих пор актуальны. 
До нашего времени дошли такие основы как 
гласность, презумпция невиновности, состя-
зательность процесса, право на защиту. 

Формирование судебных органов совет-
ского периода происходило неорганизованно 
и во многом стихийно. Например, где-то еще 
сохранялись мировые суды. В губерниях су-
допроизводство осуществлялось по-разному. 
Можно сказать, что судебная системы была не 
до конца проработанной, и как минимум 
отсутствовала своя законодательная база. 
Одним из первых законодательных актов 
внесшим системность в суды стал декрет  
СНК 22 ноября 1917 года «О суде». Первые 
статьи останавливали действие мировых су-
дов и отменяли остальные суды. Вместо них 
учреждались местные суды, именно эти суды 
стали избираться на основе демократии. Таким 
образом кассационной инстанцией для таких 
судов были съезды местных судей. Следствие 
в свою очередь возлагалось на местных судей. 
А в качестве защитников и обвинителей могла 
выступать абсолютно все граждане. Октябрь-
ская революция внесла некоторые изменения 
в систему судебной власти. Правда этот про-
цесс начался немного раньше. Уже 22 марта 
1917 г. издана Инструкция для временных 
судов, где основным веном судебной системы 
стали временные суды. Так же начали процесс 
создания военно-революционных судов. На-
зывались они: революционный народный суд, 
суд общественной совести, революционный 
трибунал, крестьянский суд и т.п. и возникали 
в разное время [5]. Интересен тот факт, что 
при создании новых советских судов, старые 
все еще функционировали и выносили приго-
воры от имени свергнутого Временного пра-
вительства. Необходимо было исправлять 
данную ситуацию. В 1918 году выходит вто-
рой декрет о суде. Этот декрет расширял и 
дополнял первый. Благодаря второму декрету 
образовались окружные народные суды, чьи 
члены избирались Советом Рабочих Солдат-
ских и Крестьянских Депутатов (СРСКД). 
При этом отменялись апелляционные обжало-
вания, и возможны были только обжалования 

в кассационном порядке. Далее в Петрограде 
учреждается Верховный Судебный Контроль, 
который выполняет кассационную и надзор-
ную функцию ко всем остальным судам.  
В этот же год принимается третий декрет, ко-
торый сильно расширил юрисдикцию мест-
ных судов. Теперь вместо областных судов 
учреждался ЕКС — Единый Кассационный 
Суд, он же заменяет Верховный Судебный 
Контроль. 

В конце 1918 года создается ЕНД — Еди-
ный Народный Суд. Такой суд находился на 
территории каждого района и рассматривал 
все уголовные и гражданские дела. Кассаци-
онной инстанцией для такого суда выступал 
Совет Народных Судов. В последствие эти 
суды были упразднены и преобразованы в 
областные суды. При народных судах сущест-
вовали дежурные камеры народного суда. Их 
функция была в том, чтоб быстро выносить 
судебные решения, иногда такие решения вы-
носились в день задержания обвиняемого. 

К двадцатым годам двадцатого века на 
территории РСФСР действовали две ветви 
судебной системы: Народные Суды, Советы 
Народных Судей губернии, Единый Кассаци-
онный Суд, так же различные революционные 
трибуналы [6]. В 1922 году принимается По-
ложение о судоустройстве РСФСР, которое 
упраздняет революционные трибуналы и ус-
танавливают единую систему судов, в кото-
рую входило три звена — народные суды, гу-
бернские суды и Верховный Суд РСФСР, ко-
торый начал свое функционирование только в 
1923 году. После того как в 1924 году образо-
вался СССР свою деятельность начал Верхов-
ный Суд СССР, он действовал в составе пле-
нарного заседания, уголовно-судебной, граж-
данско-судебной, военной и военно-тран-
спортной коллегий и прекратил свое сущест-
вования уже после распада СССР. В годы  
Великой Отечественной Войны судебной сис-
теме требовалась срочная реорганизация для 
того, чтобы отвечать жестким требованиям 
военного времени. Необходимо было создать 
быструю и эффективную судебную систему. 
При этом полномочия военных трибуналов 
были расширены. В местах, где было объяв-
лено военное положения, суду военного три-
бунала подлежали все дела, направленные на 
государственную безопасность. Большинство 
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дел рассматривалось в течение 24 часов после 
вручения обвинительного заключения обви-
няемому, а приговоры подлежали немедлен-
ному исполнению. Во главе военного трибу-
нала стояла Военная Коллегия Верховного 
Суда СССР. И она же разбирала особо важ-
ные дела, была кассационной инстанцией для 
военных трибуналов и надзорной инстанцией 
для остальных трибуналов. 

После же окончания войны большинство 
военных трибуналов были упразднены, рас-
смотрение судебных дел упрощено. Упро-
щенная система о рассмотрении дел по госу-
дарственным преступлениям — отменялась.  
В РСФСР особенность деятельности централь-
ных органов судебного управления в 1956—
1970 гг. была связана с изданием Указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 4 авгу-
ста 1956 г., который упразднил управления 
министерств юстиции союзных республик и 
передал функции судебного управления на 
местах краевым, областным судам. После это-
го центральные органы судебного управления 
РСФСР организационное руководство судами 
в краях (областях) стали осуществлять именно 
через краевые (областные) суды [7]. В 1958 г. 
Принят ряд законов: «Основы законодатель-
ства о судоустройстве Союза ССР, союзных и 
автономных республик», а также «Основы 
уголовного судопроизводства Союза ССР и 
союзных республик» и «Основы гражданско-
го судопроизводства Союза ССР и союзных 
республик», которые послужили базой для 
последующего принятия законов о судах, су-
доустройстве, уголовно-процессуальных и 
гражданских процессуальных кодексов союз-
ных республик. Заметный след в истории су-
допроизводства оставили три нормативных 
акта, принятые в 1960 году Верховным Сове-
том РСФСР. Эти акты именовались «Закон о 
судоустройстве», Уголовный кодекс и Уго-
ловно-процессуальный кодекс. Так же стоит 
сказать и о принятой в 1978 году новой Кон-
ституции РСФСР, которая повлекла за собой 
пересмотр некоторых законодательных актов. 
В 1981 году был принят новый закон о судо-
устройстве РСФСР. Но даже, несмотря на хо-
рошую законодательную базу РСФСР, это не 
решало проблемы кризиса политической и 
экономической системы, а отсюда вытекаю-
щей судопроизводственной система. Посте-

пенно накапливался отрицательный потенци-
ал во всех сферах государственной жизни, 
начали появляться деструктивные тенденции, 
которые привели к полному краху государст-
ва. Единственным и объективным выходом 
было создание демократического правового 
государства, причем прологом которого стала 
судебная реформа, которая началась в 1990-х 
годах. После провозглашения суверенитета и 
независимости РФ наступает новый этап в 
системе правосудия. Приходит прочное осоз-
нание того, что обеспечение прав и свобод 
человека, справедливость, демократия, чест-
ная рыночная экономика, все это может на-
ступить только при сильном государстве и 
справедливом суде [8]. Поэтому 15 декабря 
1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР 
принял решение об образовании Конституци-
онного Суда РСФСР, а 24 мая 1991 г. — ар-
битражных судов. 28 декабря 1991 г. принято 
постановление Президиума Верховного Сове-
та РСФСР «О военно-судебных органах, дис-
лоцированных на территории РСФСР», в со-
ответствии с которым эти органы перешли 
под юрисдикцию России. В последствие в 
1991 году Верховный Совет РСФСР принял 
постановление, где определялись главные за-
дачи судебной реформы. Судебная реформа 
того времени имела приоритетную направ-
ленность как необходимость в становление 
демократического государства. В последствие 
многие положения Концепции судебной ре-
формы вошли в Конституцию РФ, принятую 
12 декабря 1993 г., составив основную зако-
нодательную базу формирования и функцио-
нирования судебной власти нынешней демо-
кратической России. Одним из важнейших 
судебных законов стал Закон «О статусе су-
дей в Российской Федерации» от 26 июня 
1992 г. Закон содержит в себе правовые га-
рантии самостоятельности судей и их достой-
ное материальное и социальное обеспечение. 
Так же в нем закрепляются новые положения 
о судебной власти, самостоятельность и неза-
висимость судей, и непосредственно ее место 
в государственной системе. Произошло при-
нятие и ряда других законов, которые внесли 
существенные изменения в организацию су-
дов. Это законы о Конституционном Суде РФ, 
об арбитражных судах, о судебном контроле 
за законностью ареста и т.д. Немаловажное 
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значение имеет для судебной реформы Феде-
ральный конституционный закон «О судебной 
системе Российской Федерации» от 31 декаб-
ря 1996 г. Значение такого закона заключается 
в том, что он основополагающий для преодо-
ления пути реформирования судебной систе-
мы. На примере этого закона начали прини-
маться новые и более современные законы. 
Что впоследствии приводит к судебной сис-
теме настоящего времени. В 2001 году поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации была утверждена программа, основан-
ная на развитие судебной системы в РФ. Такая 
программа включала в себя комплекс меро-
приятий, направленных на совершенствование 
материального, кадрового обеспечения судов. 
Отметим, что за период 1991—2007 год был 
создан один из важнейших судов- Конститу-
ционный Суд Российской Федерации, кото-
рый осуществляет конституционное судопро-
изводство. Для лучшего и полного осуществ-
ления правосудия в сфере экономики была 
создана система арбитражных судов, а под-
система судов общей юрисдикции пополни-
лась большим отрядом мировых судей [9].  
В деятельности судебной системы заметно 
усилились демократические начала, которые 
получили закрепление в Конституции РФ 
1993 года, такие как презумпция невиновно-
сти, равноправие сторон, состязательности 
процесса и право обвиняемого на защиту. За 
весь рассматриваемый период судебное зако-
нодательство полностью обновлено — приняты 
новые АПК РФ, УПК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ 
и дважды Закон «Об исполнительном произ-
водстве». Если давать объективную оценку 
судебной реформы 90-х годов и судопроиз-
водству настоящего времени, то можно ска-
зать, что по основным и важным направлени-
ям все функционирует успешно. Разумеется,  
 

судебная система настоящего времени имеет  
в себе некоторые нюансы и проблемы, однако 
учитывая весь этап ее формирования, и ак-
центируя внимание на том, что этап формиро-
вания ее не закончен, мы смеем предполагать, 
что в настоящее время она достигла своего 
апофеоза. 
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Àííîòàöèÿ. Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìàì 
ïîäðîñòêîâîé äåïðåññèè. Ðàññìàòðèâàþòñÿ 
ïðèçíàêè è îñîáåííîñòè ïðîÿâëåíèÿ äåïðåñ-
ñèâíûõ ñîñòîÿíèé â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå, 
îïðåäåëÿþòñÿ îáùèå ôàêòîðû âîçíèêíîâåíèÿ 
äåïðåññèâíûõ ðàññòðîéñòâ ó ïîäðîñòêîâ, 
à òàêæå îñîáåííîñòè íàðóøåíèé â ïîâåäåí÷å-
ñêîé è ýìîöèîíàëüíîé ñôåðå ïîäðîñòêîâ. Âû-
äåëÿþòñÿ íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ äåïðåññèè 
ó ïîäðîñòêîâ è îïðåäåëÿþòñÿ ïðîôèëàêòèêà 
äåïðåññèè è ìåðû ïðåâåíöèè. Ïðåäëàãàþòñÿ 
ñïîñîáû ïðîôèëàêòèêè è ïðåâåíöèÿ äåïðåññèè 
â ïîäðîñòêîâûé ïåðèîä. 

Abstract. The article is devoted to the problems of 
teenage depression. The signs and features of the 
manifestation of depressive states in adolescence 
are considered, the general factors for the occur-
rence of depressive disorders in adolescents are 
determined, as well as the features of disorders in 
the behavioral and emotional sphere of adolescents. 
The negative effects of depression in adolescents 
are highlighted and the prevention of depression 
and preventive measures are determined. Proposed 
methods of prevention and prevention of depression 
in adolescence. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîäðîñòêîâàÿ äåïðåññèÿ, äå-
ïðåññèâíûå ðàññòðîéñòâà, ôàêòîðû äåïðåññèè, 
ïðîôèëàêòèêà è ïðåâåíöèÿ 

Key words: teenage depression, depressive disor-
ders, depression factors, prevention and prevention

 
 
 

Ââåäåíèå 

В современном обществе, устоявшимся 
считается мнение, что понятие «депрессия» 
относится только к людям работоспособного 
возраста. В качестве причин депрессии как 
правило называют переутомление на работе, 
глубокие переживания, проблемы самореали-
зации и здоровья. Однако депрессия свойствен-
на и подросткам, которым сегодня приходится 
жить в мире сложном по своему содержанию, 
что зачастую приводит к эмоциональному не-

благополучию, которое все чаще становится 
объектом пристального внимания педагогов, 
психологов, социальных работников, родите-
лей и воспитателей. Исследователи утвер-
ждают, что только своевременная и качест-
венная диагностика такого неблагополучия, 
адекватные коррекционные меры могут 
уменьшить риск возникновения нежелатель-
ных тенденций в развитии личности 9, с. 6. 

Одно из явных проявлений эмоционально 
неблагополучия — депрессивное состояния. 
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Ученые считают, что депрессии, как серьез-
ному эмоциональному расстройству могут 
быть подвержены люди всех возрастов, в том 
числе и дети, и подростки. 

Депрессия оказывает влияние на весь орга-
низм человека, на его чувства, мысли и по-
ступки, а также на его социальную адаптацию. 
Проблемам депрессии посвящают исследова-
ния ученые многих стран. 

Сложность исследования депрессии обу-
словлена тем, что она отличается многообра-
зием и разновидностью проявлений, и отсут-
ствием единства подхода в понимании дефи-
ниции «депрессия». депрессивным состояни-
ям подростков были посвящены исследования 
отечественных и зарубежных ученых А. Адлер, 
Л.И. Божович, А.И. Захаров, К.Э. Изард,  
Д.Н. Исаев, Г.В. Ковалев, И.Ф. Мягков,  
И.П. Павлов, A.M. Прихожан, Г. Селье,  
И.М. Сеченов, З. Фрейд, О.И. Шмырева  
К. Юнг и других. 

В разных источниках депрессия определяет-
ся как заболевание, симптом, синдром. При этом, 
специалисты, до сегодняшнего момента не уста-
новили четкие клинико-психопатоло-гические 
границы этого явления, а в литературе встре-
чаются самые противоречивые классификации; 
не в полной мере изучены психологические и 
психолого-педагогические аспекты депрессив-
ных состояний у подростков 11, с. 22. 

Исследования показывают, что в послед-
ние 10—20 лет распространенность депрессии 
у детей и подростков значительно возросла, и 
зачастую проявляется в форме соматизиро-
ванных депрессий. Серьезность проблемы 
депрессивных состояний у подростков сего-
дня подтверждается тяжелыми социальными 
последствиями, такими как поведенческие 
девиации, насилие, наркомания, самоубийст-
ва. Особую тревожность вызывают у специа-
листов депрессивные состояния в подростко-
вом возрасте, которые сопряжены с суици-
дальным поведением. 

Исследователи едины в том, что подрост-
ковая депрессия — это не просто плохое на-
строение, а серьезная проблема, которая нега-
тивно влияет практически на все аспекты 
жизни подростка. 

Депрессия может уничтожить саму сущ-
ность личности подростка, вызывая непре-
одолимое чувство грусти, отчаяния или гнева. 

Отечественные ученые убеждены, что под-
ростковую депрессию не следует воспринимать 

только как медицинской явление. В большей 
степени депрессия — явление социальное. Но 
при этом, лечение этого негативного явления 
находится в сфере современной психиатрии. 

Специалисты разных стран признаки де-
прессивного состояния подростков классифи-
цируют по-разному. Отечественные психиатры 
и психологи, основой депрессивного состояния 
подростков считают причинные факторы. 

Ïðèçíàêè è îñîáåííîñòè  
ïðîÿâëåíèÿ äåïðåññèâíûõ ñîñòîÿíèé  

â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå 

Депрессия характеризуется угнетенным на-
строением, тяжелыми душевными страдания-
ми, помимо этого снижается способность по-
лучать удовольствие, психическая активность, 
что сопровождается разнообразными отклоне-
ниями в работе внутренних органов. Депрес-
сивные расстройства сопровождаются тоской, 
тревогой, страхом, скукой, а клиническая кар-
тина характеризуется так называемым дисфо-
рическим фоном настроения, раздражительно-
стью, гневливостью, злобностью и агрессией. 

Также исследователи отмечают, что вспыш-
ки ярости, активное сопротивление, драчли-
вость, грубость, брань и другие негативные 
проявления провоцируются извне и сменяются 
периодами слезливости и подавленности. 

Тяжелое, мрачное, угрюмое, безрадостное 
настроение сочетается с недовольством собой 
и окружающими, всем миром, враждебностью, 
замкнутостью, напряженностью, малодоступ-
ностью, ворчливостью; при этом преобладают 
такие высказывания как «Я злой (ая)», «Всех 
ненавижу», «Вокруг все грязное, мерзкое, и я 
сам (а) не лучше», «Всех бы разорвал (а)», 
«Дайте автомат — всех перестреляю и себя 
убью» и др. Достаточно часто наблюдается 
необъяснимая и необоснованная неприязнь по 
отношению к самым близким людям 8, с. 42. 

Специалисты выделяют несколько видов 
депрессивных проявлений: 

 грусть, угрюмость, тоска являются час-
тыми аффективные проявлениями, кото-
рые сопровождаются отсутствием инте-
ресов, внезапными и беспричинными 
приступами плаксивости по совершенно 
незначительному поводу. Такие состоя-
ния характеризуются изменчивостью, 
зависят от внешних обстоятельств и могут 
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сопровождаются сильным влечением  
к употреблению сигарет, алкоголя; к со-
вершению определенного негативного 
поступка, которые внезапно охватывают 
всю его психическую деятельность. 

 тревожно-депрессивный кризис, соче-
тающий тревожные, грустные мысли 
(опасение потерпеть неудачу, не высто-
ять, пропустить «удар») и нарушение 
сна и питания (пропажа аппетита, бу-
лимия или их чередование). Этот кризис 
является своего рода ориентиром, ко-
торый потенциально позволяет зафик-
сировать патологию, при которой под-
росток чувствует, что не в силах про-
тивостоять проблеме (даже при усло-
вии того, что проявления кризиса на 
этом этапе вполне можно устранить), 
посредством рефлексии и проработки 
своих переживаний. 

 эпизод большой депрессии проявляется 
прежде всего в угнетенном состоянии, 
он не понимает причины своего эмо-
ционального расстройства и в такой си-
туации подросток начинает проявлять 
враждебность, отказывается контакти-
ровать («оставьте меня в покое»). При 
этом наблюдается незначительная за-
медленность психомоторных функций, 
которая чаще всего взрослыми воспри-
нимается как лень, безразличие, инерт-
ность. Возможны проявления раздражи-
тельности, увеличивается чувство внут-
реннего напряжения, выражаемое в 
приступах гнева без видимой причины; 
изменчивость состояния в течение дня, 
которая чередуется периодами замкну-
тости, инертности и повышенной ак-
тивности. В этом случае типичными 
симптомами являются: утрата интереса 
к окружающему, ощущение своей бес-
полезности; нравственные страдания; 
мысли о смерти и даже самоубийстве; 
снижение внимания; усталость, нару-
шения сна, аппетита и т.д. 

 непосредственно само состояние де-
прессивности (дистимия) при которой 
очевидные симптомы отходят на второй 
план, «скрываются» под различными 
формами психологической защиты или 
отрицанием, проявляющимися в повто-

ряющихся импульсивных поступках 
или в действиях (привычное употребле-
ние алкоголя, психоактивных веществ, 
самолечение). Все это ведет к дополни-
тельным осложнениям: расстройство 
пищевого поведения; затяжной кон-
фликт с родителями, следствием чего 
могут стать приступы гнева, побеги из 
дома и т.д. Неудачи в школе и «разрыв» 
со школьной средой усугубляют психи-
ческое страдание и приводят к сопутст-
вующим расстройствам личности (ко-
морбидность). Неизбежным на этом 
этапе является реакции горя и о депрес-
сии. Утраты, переносимые подростком 
(реальные или мнимые) вызывают ре-
акции, которые напоминают реакцию 
горя и происходят на различных уров-
нях. Специалисты выделяют следующие 
утраты: физического благополучия; 
стабильности образа тела; потенциаль-
ной детской бисексуальности, а также 
разрыв эдипальных отношений. Учены-
ми установлено, что в период полового 
созревания усиливаются неосознанные 
влечения, которые ощущаются подро-
стком как на физическом, так и на пси-
хическом уровне 2, с. 30. При этом 
они могут быть и сексуальными, и аг-
рессивными, проявляющимися в чувст-
ве внутреннего напряжения, которое 
первоначально подростком осознается а 
затем возникает стремление избавиться 
от него посредством поиска выхода в 
различных видах сублимации. Изна-
чально, подросток воспринимает это 
внутреннее возбуждение как проявле-
ние выраженной агрессивности, а затем 
как чувство виновности, которое под-
крепляется высказываниями окружаю-
щих. В этот период подросток все чаще 
испытывает сомнения относительно са-
мопознания, процесса идентификации, 
разрыва с прежними интересами, след-
ствием чего становится замкнутость и 
поиск ответов на онтологические во-
просы («Кто я?»), которые тем болез-
неннее и настойчивее, чем сильнее под-
росток ощущает многочисленные пере-
мены, неуверенность, противоречия, 
носителем которых является он сам. 
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Как известно, в подростковый период идет 
глубинная переоценка системы идеалов, ро-
дители перестают быть идеальными в созна-
нии подростка, и начинает преобладать их 
неадекватная оценка. 

Медики отмечают значение гормональных 
нейроэндокринных факторов в этот период и 
указывают на неразрывную связь между пе-
риодом полового созревания и депрессией. 
Подростки в этот период жалуются на бес-
причинную грусть, чувство тревоги, уныние, 
скуку, нежелание ничего делать, что с их точ-
ки зрения «не совсем правильно». Пытаясь 
справиться с грустью, скукой, унынием, под-
ростки заставляют себя делать что-нибудь 
полезное, но чаще всего такие попытки не-
удачны. При этом повышенное самомнение «я 
сам могу» справиться с возникшими пробле-
мами приводит к тому, что подростки выхо-
дят на процесс группирования с подростками, 
которые отличаются отклонениями в поведе-
нии, начинают злоупотреблять алкоголем, ПАВ, 
возрастает риск делинквентных поступков. 

Усиливающееся чувство тревоги (особен-
но в вечернее время) сопровождается появле-
нием страха за будущее, чувства бесперспек-
тивности жизни, возникновением суицидаль-
ных мыслей с попытками их реализации. При 
этом, подростки быстро утомляются, особен-
но во второй половине дня, им необходим по-
слеобеденный отдых 18, с. 36. 

Подростковая депрессия имеет значитель-
ные гендерные отличия. Девочки-подростки 
испытывают депрессивные расстройства, чем 
юноши, так как они загоняют свои проблемы 
внутрь, что способствует развитию депрессии. 
При этом, специалисты не пришли к единому 
мнению относительно этого гендерного раз-
личия при проявлении депрессии. Ряд психо-
логических исследований показывает, что это 
может быть связано со значительным сниже-
нием самоуважения, опосредованного влия-
нием полоролевой социализации, сопровож-
дающей половое созревание. Давление со 
стороны сверстников и СМИ побуждает де-
вушек стремиться быть более привлекатель-
ными и ценить отношения выше достижений. 
Отсюда такие нарушения пищевого поведе-
ния, как анорексия и булимия. 

Для юношей-подростков велика опасность 
втягивания в антиобщественные формы пове-
дения (деликвентность, употребление нарко-

тиков). Для юношей подростков депрессия 
может сопровождаться срывами. 

Е.В. Филипова утверждает, что депрессия 
и тревожные состояния, депрессия и поведен-
ческие нарушения, достаточно часто прояв-
ляются совместно 17, с. 115. 

Таким образом, депрессивные состояния 
подростков накладывают отпечаток на все 
стороны личности, приводят к отчуждению и 
одиночеству, что еще более усиливает со-
стояние депрессии. Депрессивные состояния 
приводят подростка к дезадаптации, что за-
трудняет процесс преодоления трудностей, 
которые сопутствуют подростковому периоду. 

Îáùèå ôàêòîðû âîçíèêíîâåíèÿ  
ïîäðîñòêîâîé äåïðåññèè 

Для того, чтобы переходный возраст про-
шел с минимальным риском возникновения 
депрессивных состояний, следует понимать и 
учитывать факторы, способствующие возник-
новению депрессии, которые весьма разнооб-
разны. Безусловно, депрессивное состояние 
возникает не без причины, оно формируется на 
основе объективных и субъективных факторов. 

В первую очередь следует учитывать та-
кой объективный фактор как гормональная 
перестройка организма в процессе которой 
происходят значительные изменения в физио-
логии, при этом химические процессы, проис-
ходящие в организме, могут стать причиной 
перепадов настроения, беспокойства, тревоги. 

Вторым фактором выступают неудачи в 
школьной жизни, так как неуспеваемость или 
низкая успеваемость, отверженность со сто-
роны одноклассников, отсутствие взаимопо-
нимания с педагогами повышают уровень 
эмоциональной нестабильности и делают 
подростка несчастным. Практически все ро-
дители уверены, что подростки недостаточно 
занимаются. Несмотря на то, что подростки 
стремятся не показывать свои страхи и волне-
ния и зачастую скрывают их под личиной 
фальшивого бахвальства или безразличия, это 
приводит к появлению тайной подавленности. 

К третьему фактору, специалисты относят 
социальный статус. Если подросток не поль-
зуется авторитетом среди сверстников, под-
вергается насмешкам с их стороны, а его мне-
ние не ценится и не принимается в расчет, то 
это также подавляет подростка, делает его 
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одиноким. Подавленное состояние подростка 
прямо зависит от его социального статуса и 
положения в социальной группе, что в глазах 
его сверстников имеет большое значение. 
Практически каждый подросток имеет жела-
ние если не лидировать в группе, то хотя бы 
пользоваться авторитетом и влиять на ровес-
ников, а также желает, чтобы к его мнению 
прислушивались. 

К факторам депрессивных расстройств от-
носится и несчастная первая любовь, так как в 
этом возрасте реакция на возникающие чувст-
ва обостряются, тем более, что как правило, 
первые чувства чаще всего безответны, и со-
ответственно у подростков возникает крити-
ческое отношение к своему телу и прежде 
всего к внешности. У них снижается само-
оценка, пропадает уважение к себе, закрепля-
ется мнение, что их не любят, так как их не за 
что любить и итогом этого становится отчая-
ние и депрессия. 

Следующим фактором депрессивного со-
стояния подростков считается и сексуальная 
направленность, но исследования доказыва-
ют, что подавленность у подростков в силу 
этого фактора проявляется не часто. Чаще 
всего, они не понимают, как им правильно 
поступать. 

В современный период значимым факто-
ром депрессии у подростков является инфор-
мационная перегрузка, избыточная стимуля-
ция нервной системы, что является следстви-
ем воздействие цифровых технологий, при 
том, что доказанным фактом является то, что 
социальные медиа оказывают не лучшее 
влияние на развитие подростков. 

Следует упомянуть и такой фактор как за-
вышенные требования родителей, которые 
устанавливают для подростков высокую 
планку требований, непосильную для школь-
ников, что опосредует появления таких 
чувств, как неуверенность, страх наказания за 
недостигнутый результат, боязнь еще боль-
ших требований. 

Практически все исследователи в качестве 
самого значимого фактора подростковой де-
прессии определяют семейное неблагополу-
чие. Так как именно семейные отношения 
оказывают большое влияние на эмоциональное 
состояние ребенка. Рассмотрим этот фактор 
более подробно. 

Ñåìåéíîå íåáëàãîïîëó÷èå  
êàê îñíîâíîé ôàêòîð äåïðåññèè  

ó ïîäðîñòêîâ 

Как известно, семья — это неотъемлемая 
часть жизни практически каждого человека, а 
семейные взаимоотношения определяют эмо-
циональный опыт человека. Отношения в се-
мье могут быть теплыми и благополучными, а 
могут характеризоваться острыми разногла-
сиями и проблемами, которые могут довести 
подростков до отчаяния, глубочайшего чувст-
ва тревоги и вины, и в конечном счете к де-
прессивному состоянию 3, с. 56. 

Проявления неблагополучия семьи самые 
разнообразные. Это может быть жесткое об-
ращение с детьми, аморальный образ жизни 
родителей или одного из них, равнодушие к 
детям, запугивание детей «для их же блага», 
эксплуатация детского труда, не создание ус-
ловий для нормального развития и т.д. Имен-
но семейное неблагополучие опосредует по-
явление проблем в поведении детей и их под-
ростков, в их развитии, образе жизни и при-
водит не только к нарушению ценностных 
ориентаций, но и к нарушению эмоциональ-
ного фона, что является толчком к появлению 
депрессивных расстройств. Ведь именно глу-
бокие душевные раны, полученные ребенком 
в неблагополучной семье от родителей, во-
площаются в неврозах, депрессиях, разнооб-
разных психосоматических заболеваниях, от-
клоняющемся поведении, потере ценности 
себя, неумении строить свою жизнь. 

Любой вид жестокости по отношению к 
ребенку в семье приводит к негативным по-
следствиям, и это прежде всего ущерб для 
здоровья или опасность для жизни подростка. 

Исследователями на основе эмпирических 
данных доказано, что абсолютное большинст-
во детей из неблагополучных семей отлича-
ются определенными личностными, эмоцио-
нальными и поведенческими особенностями, 
которые в конечном итоге приводят к депрес-
сивным расстройствам. Так, по результатам 
одного из исследований (по методике Рокича), 
проведенного специалистами центра социаль-
но-психологической адаптации «Генезис», 
которая занимается проблемами подростков с 
1996 года, было установлено, что подростки 
(выборка 4000 человек) в качестве одной из 
главных жизненных ценностей называли цен-
ность счастливой семейной жизни. Также было 
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выявлено, что уровень тревоги и стресса под-
ростка, депрессивные расстройства непосред-
ственным образом связаны с характеристика-
ми родительского отношения: отсутствием 
позитивного интереса со стороны матери, 
враждебностью и непоследовательностью ро-
дительских проявлений отца 12, с. 44. 

Л.Я. Олиференко отмечает, что ситуация в 
тех семьях, где дети сомневаются в позитив-
ных чувствах матери по отношению к себе 
или находятся в постоянном ожидании нега-
тивной или непредсказуемой реакции отца, 
способствует невротизации подростков, пре-
вращают их в высоко тревожные личности, 
что непосредственно сказывается на уровне 
их социальной адаптации и школьной успеш-
ности и приводит к депрессивным расстрой-
ствам 13, с. 11. Важным негативным факто-
ром семейного неблагополучия выступает и 
«плохая» психологическая обстановка в се-
мье, что опосредует появление у подростков 
подавленности. В том случае, если скандалы в 
семье подростка явление обыденное, то чув-
ство дискомфорта у него возрастают. При этом 
родители ошибочно думают, что подросток не 
чувствует напряжения, если они скрывают 
ссоры между ними. Еще большую опасность 
представляют открытые дебоши с участием 
подростка. Зачастую подростковый максима-
лизм приводит к тому, что даже безобидные 
критические замечания со стороны родителей 
воспринимаются подростками в штыки. 

Неблагополучие семьи проявляется и в 
том, что в современный период во многих 
семьях изменилась сама парадигма семейного 
воспитания, если ранее, родители не воспри-
нимающие или не способные к личностно-
ориентированному воспитанию, использовали 
авторитарные, доминантные методы, то сего-
дня чаще встречаются отношения невмеша-
тельства, которые по мнению родителей более 
гуманные и соответствуют «веяниям време-
ни». Однако, это не оправданные методы. 

Американскими исследователями семей-
ной психологии (К. Маданес и др.) была уста-
новлена непосредственная связь между лично-
стными и поведенческими проблемами подро-
стков с неблагополучием семьи. В частности, 
исследователи отмечают, что неблагополучные 
семьи характеризуются неблагоприятными 
социально-психологическими факторами, кото-
рые превращают такие семьи в конфликтные, 

где отношения между супругами (родителями) 
хронически обострены. Можно выделить и пе-
дагогически несостоятельные семьи с низкой 
психолого-педагогической культурой родите-
лей, неправильным стилем детско-родитель-
ских отношений. В таких семьях, как правило 
имеют место разнообразные стили непра-
вильных родительско-детских отношений: 
отстраненно-равнодушный, непоследова-
тельный, жестко-авторитарный, педантично-
подозрительный, увещевательный, попусти-
тельски-снисходительный и др. К наиболее 
неблагополучным семьям относят семьи с 
криминальными факторами риска, в которых 
родители ведут антиобщественный или пре-
ступный образ жизни, и, следовательно, в та-
ких семьях отсутствуют элементарные условия 
для воспитания детей, имеет место жестокое 
обращение с детьми, женщинами, а в отдель-
ных случаях подростки осознано вовлекаются 
родителями в преступную и антиобществен-
ную деятельность, что превращает такие семьи 
в институты десоциализации, и жизнь детей в 
них может находится под угрозой. 

Безусловно, деформация семьи опосредует 
негативные последствия в развитии личности 
подростка и является фактором, увеличиваю-
щим риск наступления у подростков депрес-
сивных состояний. Таким образом, семейные 
отношения оказывают огромное влияние на 
эмоциональное состояние подростка. 

Íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ  
äåïðåññèè ó ïîäðîñòêîâ 

Самое трагическое последствие подрост-
ковой депрессии –суицид. Материалы стати-
стики шокируют: тысячи подростков ежегод-
но предпринимают попытки суицида пятна-
дцать из которых заканчиваются смертью 7, 
с. 9. При этом, более 30 % подростков в воз-
расте от 14—17 лет совершают такие попытки 
повторно 14, с. 117. 

Современные исследователи проблем 
подросткового суицида А.Г. Амбрумова,  
О.И. Ефимова, Е.П. Ильин, А.Б. Леонова,  
А.Е. Личко, В.А. Тихоненко и другие призна-
ют подростковый возраст суицидально опас-
ным. Возрастному периоду от 14 до 17 лет 
свойственны повышенная конфликтность, 
возбудимость и агрессивность; внешние и 
внутренние потрясения; эгоцентричность, 
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максимализм, отсутствие умения прогнозиро-
вать собственную жизнь 10, с. 823. Также этот 
возраст характеризуется противоречивостью, 
склонностью к впадению в крайности, зависи-
мость от внешних влияний, неустойчивостью 
поведения, что опосредует возникновению 
серьезных социальных проблем, таких как ран-
няя алкоголизация, наркомания 4, с. 5, делин-
квентаное поведение, причинами которых мо-
жет быть и депрессивное состояние подростков. 

Общеизвестна связь подростковой депрес-
сии с риском суицидов. Это связано с психоло-
гическим кризисом личности, который пред-
ставляет собой особое эмоциональное состоя-
ние, которое может быть вызвано личностно 
значимыми психотравмирующими событиями 
и осложняется депрессией, которая может уг-
лубляться наличием сильных психологических 
травм. Результатом этого становится социаль-
но-психологическая дезадаптация подростков, 
вызывающая застойный очаг негативных эмо-
ций: грусть, гнев, отвращение, страх, накопле-
ние которых является своего рода пусковым 
механизмом суицидального поведения. 

Ученые выделяют две формы суицидаль-
ного поведения — внутреннее и внешнее. 
Наиболее опасной является внутренняя фор-
ма, которая проявляется в суицидальных 
мыслях, замыслах, намерениях и соответст-
вующим эмоциональным фоном. Результатом 
психотравмирующих обстоятельств жизни 
подростка является депрессивное состояние, 
которое со временем перерастает в риск раз-
вития суицидального поведения. 

С.Г. Анисимова, Т.А. Гаврилова, С.А. По-
пова на основе эмпирических исследований 
установили, что к мотивам суицидального 
поведения относятся: переживание обиды, 
непонимание, одиночество, чувство вины, 
страх наказания, насмешек, позора или уни-
жения, стремление к месте и др. В последнее 
время распространение получило и такое яв-
ление как подражание («эффект Вертера»). 

Е. Вроно описывает эмоциональное со-
стояние подростка, который совершил попыт-
ку суицида следующим образом: «Чувство 
одиночества, испытываемое подростком в 
этот момент для него, является реальностью, 
несмотря на то, что в действительности это 
может быть и не так» [5, с. 82]. 

Исследования, проводимые в школах Рос-
сии показывают, что в качестве основных нега-

тивных эмоций у российских школьников 
практически всех возрастов эмоции страха, 
обиды и гнева. Что касается возрастных отли-
чий, то они имеют тенденцию к увеличению 
при приближении к подростковому возрасту и 
снижаются у старшеклассников. 

Трудно не согласиться с А.А. Свиридо-
вым, утверждающим, что «Суицидальное по-
ведение в подростковой среде — это плод 
эмоций, а не размышлений», что подтвержда-
ет прямую связь депрессии и суицидального 
поведения подростков 15, с. 64. 

Еще одним негативным проявлением де-
прессивного состояния может стать наркоти-
ческая зависимость. Долгое время преобладал 
подход согласно которому, депрессия счита-
лась проявлением и следствием наркотиче-
ской зависимости подростков, однако сегодня 
установлено, что чаще всего имеет обратная 
зависимость, именно депрессивное состояние 
толкает подростков попробовать наркотики 
или другие психоактивные вещества. 

Современные специалисты отмечают и та-
кое негативное явление среди подростков как 
компьютерная или игровая зависимость, ко-
торую ставят в один ряд с наркотической за-
висимостью подростков. Так, С.В. Фадеева 
отмечает по этому поводу, что оба вида зави-
симости (наркотическая и компьютерная) яв-
ляются разными формами психологической 
привязанности, в основе которых одно пато-
логическое стремление постоянно или перио-
дически испытать определенные ощущения 
или снять явления психического дискомфор-
та, посредством наркотиков или компьютера. 
Результаты эмпирических исследований, про-
водимых учеными разных стран, сегодня по-
зволяют с уверенностью утверждать, что од-
ной из причин появления депрессии являются 
указанные аддикции 16, с. 220. 

Заслуживает внимание мнение В.А. Попо-
ва, который указывает на то, что степень рис-
ка приобщения к наркотикам у подростков 
повышается с появлением у них эмоциональ-
ных и физических стрессовых состояний, ко-
торые требуют от подростка снятия напряже-
ния и одним из способов выхода из депрессии 
становится уход в свой внутренний мир, ко-
торый может стать миром наркотических или 
виртуальных видений 18, с. 132. 

Абсолютна доказана и связь депрессии 
подростков с противоправным поведением. 
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Известно, что при депрессии способствует 
искажению восприятия и интерпретации эмо-
циональной экспрессии, важной составляю-
щей социальной коммуникации человека, а 
также нарушению произвольного контроля 
поведения. Именно это является причиной 
того, что подростки начинают воспринимать 
модель криминального поведения, а также и 
потому, что подросток в состоянии депрессии 
просто не в состоянии противостоять нега-
тивным воздействиям среды. Ограниченность 
способности контроля собственных эмоций 
способствует тому, что рискованные формы 
поведения, в том числе и делинквентность 
воспринимаются подростками как способ 
справиться с депрессивными проявлениями, 
что в конечном итоге может иметь самые тя-
желые последствия для его психического и 
физического благополучия. 

Ïðîôèëàêòèêà äåïðåññèè  
è ìåðû ïðåâåíöèè 

Надежный способ предотвращения подро-
стковой депрессии сегодня отсутствует. Одна-
ко можно применить ряд мер, которые могут 
снизить риск негативных проявлений. Совре-
менные условия требуют формирования эф-
фективной комплексной системы государст-
венной поддержки семьи, которая должна 
включать в себя диагностические, профилак-
тические, а самое главное социально-
реабилитационные мероприятия. Необходимо 
создавать оптимальную среду для жизнедея-
тельности семьи и детей, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации, а также опти-
мизировать социальную профилактику се-
мейного неблагополучия. 

Прежде всего необходимо принимать ме-
ры, направленные на укрепление психическо-
го здоровья подростков, которые помогут 
усилить защитные факторы и расширить круг 
альтернатив рискованным формам поведения. 
Это будет способствовать формированию у 
подростков адаптивности, которая позволит 
им более успешно справиться с трудной жиз-
ненной ситуацией или неблагоприятными 
факторами. Необходимо повсеместно и на 
всех уровнях внедрять программы укрепления 
психического здоровья, которые должны быть 
рассчитаны на всех подростков, и особые про-
филактические программы для подростков, 
которые подверженных риску депрессивных 
психических расстройств. Следует активнее 

для этих целей использовать самые различные 
платформы, прежде всего цифровые средства 
коммуникации и социальные сети. Необходи-
мо объединять усилия учреждений здраво-
охранения и социальной сферы, учебных за-
ведений и некоммерческих организаций, а 
также всех институтов гражданского общест-
ва. В частности, возможен следующий пере-
чень мероприятий: организация и популяри-
зация психологического консультирования, 
психологических тренингов и занятий (инди-
видуальных и групповых) в том числе и в он-
лайн режиме. Необходимы организационные 
изменения, состоящие в том, чтобы в каждом 
учебном заведении действовали психологиче-
ские службы и была введена должность соци-
ального педагога. Обучение всех педагогиче-
ских работников методам выявления риска 
самоубийств и предоставление им актуальной 
информации по оказанию первой базовой по-
мощи. Следует разрабатывать и внедрять про-
граммы, направленные на воспитания поло-
жительных лидеров и наставников в подрост-
ковой среде. Иными словами необходимы 
многосекторальные программы профилактики 
суицидов, злоупотребления алкоголем и пси-
хоактивными веществами. Считаем необхо-
димым обеспечить доступность в каждом на-
селенном пункте телефона доверия, по кото-
рому специалисты могут оказать первичную 
необходимую помощь подростку. 

Важное значение имеет ранее выявление и 
лечение депрессивных расстройств, следует 
оперативно реагировать на нужды подростков 
с депрессивными проявлениями. 

Ключевым направлением всех мероприя-
тия должно стать обеспечение прав детей в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах 
ребенка и другими международными доку-
ментами по правам человека. Также следует 
учитывать и значимость раннего обнаружения 
психических и наркологических расстройств 
и принятия научно обоснованных мер. В пер-
вую очередь в силу недостаточности ресур-
сов, наиболее приемлемым вариантом, на наш 
взгляд, является обучение подростков мето-
дам самопомощи, которые не требуют е кон-
троля со стороны специалиста, убеждать под-
ростков в необходимости посещения специа-
листа-психолога. И только при неэффектив-
ности психосоциальных методов допускается 
направление проблемных подростков на 
специализированное лечение, но лишь при 
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наличии клинических показаний и информи-
рованного согласия 6, с. 24. 

Полагаем, что проблему депрессивных 
расстройств невозможно решить без помощи 
семьи, а для этого необходимо более активно 
искать и оптимизировать методы воспитания 
родителей, сделать действенной систему от-
ветственности родителей за недобросовестное 
выполнение ими обязанностей по созданию 
для подростка комфортной и безопасной среды. 

Главное понимать, что подростковая де-
прессия — это, по утверждению специалистов 
серьезное заболевание, которое при прогрес-
сирующем характере должно лечиться спе-
циалистами. Депрессивные состояния оказы-
вают сильное негативное влияние на хрупкую 
психику подростка, и сама собой проблема 
разрешиться не может. 

Более быстрый выход из депрессивного 
состояния свойственен тем подросткам, кото-
рые окружены вниманием, ощущают под-
держку и принятие со стороны семьи и учеб-
ного коллектива. Рациональное питание, здо-
ровый образ жизни, физические нагрузки, 
прогулки на свежем воздухе, положительные 
эмоции, здоровые отношения в семье и с 
друзьями, занятие любимыми делами гаран-
тируют мягкость протекания подростковой 
депрессии. Подростки могут быть выведены 
из депрессивного состояния намного быстрее, 
если в семье будет положительная атмосфера 
любви и взаимопонимания. 

Эффективная профилактика депрессив-
ных состояний у подростков невозможна без 
участия в ней СМИ, на представителей кото-
рых возлагается моральная ответственность 
за качество информационной продукции и ее 
содержание. 

Таким образом, сегодня необходима ком-
плексная система психологической и социальной 
поддержки, обеспечивающая помощь подрост-
кам, реализуемая под патронажем государства. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ àâòîð-
ñêèé âàðèàíò îáùåðîññèéñêîé ñèñòåìû îáåñïå-
÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñîöèàëüíî-
áþäæåòíîé ñôåðû, äàåòñÿ õàðàêòåðèñòèêà îò-
äåëüíûõ åå ýëåìåíòîâ. Ñîäåðæàíèåì íàçâàííîé 
ñèñòåìû îáðàçóåò ñîâîêóïíîñòü ìåð, íîñÿùèõ 
òåîðåòè÷åñêèé, íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé, îðãàíè-
çàöèîííûé, èíôîðìàöèîííûé, àíàëèòè÷åñêèé, 
îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêèé, êîîðäèíàöèîííûé è, 
íàêîíåö, ìåòîäè÷åñêèé õàðàêòåð. Êàæäûé èç 
ýòèõ ìåð ïðåñëåäóåò îäíó è òó æå öåëü, íî ó 
íèõ ðàçíûé íàáîð ñðåäñòâ åå äîñòèæåíèÿ. 
Ïðåäëîæåííàÿ àâòîðàìè íàñòîÿùåé ñòàòüè ñèñ-
òåìà âûñòóïàåò íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ Êîíöåï-
öèè ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèþ) äîõîäîâ, 
ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñèðî-
âàíèþ òåððîðèçìà, óòâåðæäåííîé Ïðåçèäåíòîì 
ÐÔ 30.05.2018 г. Ìíîãèå ïîëîæåíèÿ, çàêðåï-
ëåííûå â óêàçàííîé Êîíöåïöèè, àâòîðàìè âçÿ-
òû çà îñíîâó ïðè ðàçðàáîòêå îáùåðîññèéñêîé 
ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè ñîöèàëüíî-áþäæåòíîé ñôåðû. 

Abstract. The article discusses the author»s ver-
sion of the all-Russian system for ensuring eco-
nomic security of the socio-budget sphere, and 
gives a description of its individual elements. The 
content of this system forms a set of measures that 
are theoretical, regulatory, organizational, infor-
mational, analytical, operational-tactical, coordi-
nating and, finally, methodological in nature. Each 
of these measures has the same goal, but they have 
a different set of means to achieve it. The system 
proposed by the authors of this article is an inte-
gral part of the Concept for the development of a 
national system for combating the legalization 
(laundering) of proceeds from crime and the financ-
ing of terrorism, approved by the President of the 
Russian Federation on 05/30/2018. Many of the 
provisions enshrined in this Concept were taken as 
a basis for the development of the All-Russian sys-
tems for ensuring economic security of the social 
and budgetary sphere. 
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Объективная необходимость разработки 

общероссийской системы обеспечения эконо-
мической безопасности социально-бюджет-
ной сферы во многом продиктована принятой 
Стратегией экономической безопасности Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года1. 
Те вызовы и угрозы экономической безопас-
ности, которые указаны в этом документы, 
они присуще и социально-бюджетной сфере, а 
именно: высокий уровень криминализации и 
коррупции, сохранение значительной доли те-
невой экономики. Представляется, что только 
посредством принятия комплекса мер они от-
части могут быть нейтрализованы. В из числе 
важное место занимает разработка общерос-
сийской системы обеспечения экономической 
безопасности социально-бюджетной сферы. 

В рамках настоящей статьи нами пред-
принята попытка предложить читателям ав-
торский вариант рассматриваемой системы. 

Вначале, на наш взгляд, следует опреде-
литься с понятием «общероссийская система 
обеспечения экономической безопасности 
социально-бюджетной сферы», под которой 
нами понимается совокупность федеральных 
органов исполнительной власти, других госу-
дарственных органов и организаций, реали-
зующих государственную политику в сфере 
экономической безопасности, во взаимодей-
ствии с правоохранительными и контрольно-
надзорными органами, осуществляющими 
борьбу с преступлениями экономической и 
коррупционной направленности на объектах 
указанной сферы посредством принятия ком-
плекса мер в первую очередь в целях предот-
вращения угроз экономической безопасности, 
создающих прямую или косвенную возмож-
ность нанесения ущерба экономическим ин-
тересам государства. 

Изучение и анализ законодательных и 
иных нормативных правовых актов, научной 

литературы, а также правоприменительной 
практики показывает, что среди комплекса 
принимаемых в указанных целях мер наиболее 
значимыми выступают теоретические, норма-
тивно-правовые, организационные, информаци-
онные, аналитические, оперативно-тактические, 
координационные и методические. 

Реализуя названные виды мер, следует 
иметь в виду, что обеспечение экономической 
безопасности социально-бюджетной сферы на 
основе постоянного мониторинга рисков и 
угроз2, возникающих, в том числе в результа-
те совершения преступлений экономической 
и коррупционной направленности, — общего-
сударственная задача. Успешное ее решение 
немыслимо без укрепления взаимодействия 
органов внутренних дел (ОВД) и их подразде-
лений экономической безопасности и проти-
водействия коррупции (далее — ЭБиПК) с 
органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, институтами граж-
данского общества и средствами массовой 
информации. Говоря об этом, хотим подчерк-
нуть, что в системе ОВД головной службой по 
организации обеспечения экономической безо-
пасности и противодействия коррупции вы-
ступают подразделения ЭБиПК. 

Как уже указывалось, общероссийская 
система обеспечения экономической безопас-
ности социально-бюджетной сферы, пресле-
дующая цель предотвращения угроз экономи-
ческой безопасности, создающих прямую или 
косвенную возможность нанесения ущерба, 
прежде всего, экономическим интересам го-
сударства, в свою очередь предполагает: 

1) соблюдение законодательства о защите 
бюджетных средств от преступных посяга-
тельств физическими и юридическими лицами, 
осуществляющими операции с бюджетными 
денежными средствами или иным имуществом; 
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2) повышение уровня прозрачности эконо-
мики, в том числе за счет применения меха-
низма установления бенефициарных владель-
цев хозяйствующих субъектов; 

3) своевременное предупреждение неце-
левого расходования бюджетных средств, 
выделяемых для реализации государствен-
ных программ (национальных проектов), 
крупных инвестиционных проектов, и обес-
печение повышения эффективности их ис-
пользования. 

Рассмотрим более подробно вышеуказан-
ную систему мер. 

Меры теоретического характера в обще-
российской системе обеспечения экономиче-
ской безопасности социально-бюджетной сфе-
ры направлены на: 

 определение понятийного аппарата (ос-
новные понятия: общероссийская сис-
тема обеспечения экономической безо-
пасности; социально-бюджетная сфера; 
угроза экономической безопасности; ее 
уязвимость; риск совершения сомни-
тельных операций (сделок) в целях из-
влечения преступных доходов; проти-
водействие угрозам экономической 
безопасности; минимизация преступных 
последствий); 

 установление закономерностей возник-
новения, существования и изменения 
организованной экономической пре-
ступности, сопряженной с коррупцией, 
как социального явления; 

 изучение состояния и тенденций разви-
тия экономической преступности, со-
пряженной с коррупцией, сущности и 
форм ее проявления; 

 криминологическую характеристику лиц, 
совершающих преступления экономи-
ческой направленности3; 

 исследование принципов организации 
деятельности по обеспечению экономиче-
ской безопасности социально-бюджетной 
сферы; 

 анализ общих (специфических) обстоя-
тельств, способствующих криминальным 
деяниям на объектах социально-бюд-
жетной сферы. 

Меры нормативно-правового характера в 
рассматриваемой системе, помимо теоретиче-
ских, занимают весомое место, которые, в ча-
стности, предполагают: 

 совершенствование нормативно-правового 
регулирования и правоприменительной 
практики в сфере обеспечения экономи-
ческой безопасности; 

 адаптацию отечественного законодатель-
ства и правоприменительной практики по 
мере необходимости к зарубежному по-
ложительному опыту; 

 совершенствование нормативно-право-
вого регулирования социально-бюджет-
ной сферы, связанной с цифровой (элек-
тронной) валютой. 

 обеспечение неукоснительного выпол-
нения правоохранительными органами 
требований законодательных и иных 
нормативных правовых актов в части 
усиления борьбы с преступлениями эко-
номической и коррупционной направ-
ленности в сфере бюджетного финанси-
рования путем принятия комплекса 
оперативно-разыскных мер; 

 принятие законодательных и иных мер, 
направленных на недопущение лиц, 
имеющих неснятую или непогашенную 
судимость за преступления, совершен-
ные в сфере экономики, преступления 
против государственной власти, к бене-
фициарному владению организациями, 
осуществляющими сомнительные опе-
рации с денежными средствами и иным 
имуществом; 

 повышение профессиональной подго-
товки кадров в первую очередь право-
охранительных органов в целях активи-
зации борьбы с экономическими пре-
ступлениями, в том числе противодей-
ствием легализации (отмывания) дохо-
дов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

Относительно самостоятельную группу 
образуют меры организационного характера, 
которые направлены на: 

 формирование государственной поли-
тики в области обеспечения экономиче-
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ской безопасности социально-бюджетной 
сферы, в том числе, когда основным ис-
точником угрозы выступают хищения 
бюджетных средств и их нецелевого 
расходования; 

 возложение функции оценки угроз эко-
номической безопасности, возникаю-
щих в результате совершения сомни-
тельных операций (сделок) с бюджет-
ными денежными средствами или иным 
имуществом, и по выработке мер про-
тиводействия этим угрозам, на Феде-
ральную службу по финансовому мони-
торингу (Росфинмониторинг); 

 создание единой информационной сис-
темы в сфере борьбы с экономическими 
преступлениями, включая противодей-
ствие легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма; 

 совершенствование механизма участия 
в деятельности предлагаемой нами сис-
темы негосударственных организаций 
правоохранительной направленности по 
защите бюджетных средств от преступ-
ных посягательств (в первую очередь 
бюджетополучателями, осуществляю-
щими сомнительные операции с денеж-
ными средствами и иным имуществом); 

 осуществление постоянного монито-
ринга реализации названной системы, 
корректировки ее целей и основных на-
правлений по его результатам. На наш 
взгляд, дальнейшее развитие предла-
гаемой нами системы (в случае ее при-
нятия) следует ставить в зависимость от 
изменений нормативных правовых ак-
тов, правоприменительной практики, 
складывающейся оперативной обстанов-
ки на объектах социально-бюджетной 
сферы. Эти параметры, как показывает 
исследование, оказывают существенное 
влияние на состояние общероссийской 
системы обеспечения экономической 
безопасности названной сферы; 

 определение научно обоснованных ко-
личественных и качественных критери-
ев и показателей оценки эффективности 

функционирования указанной системы, 
ее отдельных элементов и механизмов. 

Следующую отдельную группу в рассмат-
риваемой совокупности действий составляют 
меры информационного характера, принятие 
которых способствует: 

 расширению информационно-техноло-
гических возможностей ОВД и их под-
разделений ЭБиПК по сбору, своевре-
менной обработке, анализу, хранению и 
передаче необходимой информации 
оперативным подразделениям полиции; 

 использованию информации, получен-
ной из сети Интернет, в выявлении и 
пресечении экономических преступле-
ний. С использованием современных 
информационно-телекоммуникационных 
технологий чаще всего стали совершать-
ся факты мошенничества. Для того что-
бы своевременно и быстро пресечь по-
добного рода преступления оперативно 
значимую информацию можно получить 
из социальных сетей, сервисов мгно-
венных сообщений, электронной почты, 
платежных систем. Надолго остается 
информация в электронной форме, что 
позволяет эффективно решать тактиче-
ские задачи, возникающие в процессе вы-
явления, предупреждения и раскрытия 
экономических преступлений, совершае-
мых с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая установление события преступ-
ления, совершившего его лица (лиц). 

Наряду с указанными мерами неотъемле-
мой частью предлагаемой системы, по мне-
нию авторов настоящей статьи, должен вы-
ступать совокупность действий аналитиче-
ского плана. Эти действия преследуют цель: 
определения состояния рисков и угроз безо-
пасности (совокупность условий и факторов, 
создающих прямую или косвенную возмож-
ность нанесения ущерба консолидированную 
бюджетную систему страны); установления 
уязвимых мест предлагаемой системы (сово-
купности условий и факторов, приводящих к 
нарушениям организационного, нормативно-
правового, материально-технического и иного 
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характера, затрудняющих деятельность в пер-
вую очередь правоохранительных органов); 
наконец, заблаговременного установления 
возможных потенциальных рисков совершения 
сомнительных операций (сделок) бюджетными 
средствами, когда слишком высока вероят-
ность нанесения материального ущерба. 

В системе мер еще имеется так называе-
мая совокупность действий, охватываемый 
понятием «меры оперативно — тактического 
характера». Основная суть этих мер заключа-
ется в упреждении совокупности условий и 
факторов, создающих прямую или косвенную 
возможность нанесения ущерба, на раннем 
этапе их формирования. Здесь речь идет о 
рисках различного вида, а именно: 

а) риски совершения операций (сделок) в 
кредитно-финансовой сфере, проявляющиеся 
в виде: 

 осуществления фиктивной финансово-
экономической деятельности; 

 перевода безналичных денежных средств 
в теневой наличный оборот; 

 незаконного вывода денежных средств 
и иных активов за рубеж; 

б) риски совершения операций (сделок) в 
бюджетной сфере, находящиеся отражение 
виде: 

 хищений бюджетных средств при осу-
ществлении поставщиками (подрядчи-
ками, исполнителями) закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд; 

 неэффективного расходования бюджет-
ных средств, в особенности в жилищно-
коммунальном хозяйстве; 

в) коррупционные риски совершения опе-
раций (сделок), проявляющиеся в виде: 

 легализации доходов, полученных в ре-
зультате совершения коррупционных 
преступлений; 

 несоблюдения ограничений и нарушение 
запретов, установленных законодатель-
ством о противодействии коррупции; 

 лоббирования корыстных интересов при 
заключении контрактов (договоров, со-
глашений); 

г) риски совершения операций (сделок), 
связанные с преступлениями, совершаемыми 

в целях систематического получения крупного 
дохода: 

 легализация доходов, полученных вслед-
ствие уклонения от уплаты налогов. 

Осуществление в рамках предлагаемой об-
щероссийской системы экономической безо-
пасности комплекса оперативно-розыскных и 
иных мероприятий по обеспечению прозрач-
ности финансовых операций, а также дея-
тельности хозяйствующих субъектов, органи-
заций, осуществляющих сомнительные опе-
рации с бюджетными денежными средствами 
и иным имуществом позволяет минимизиро-
вать указанные виды рисков. А вследствие 
минимизации рисков можно добиться сниже-
ния уровня экономической и коррупционной 
преступности, связанной с освоением бюд-
жетных средств. 

Оперативно-тактические меры направле-
ны на поиск оптимальной модели осуществ-
ления действий, преследующих цель недопу-
щения совершения преступлений экономиче-
ской и коррупционной направленности. 

В системе анализируемой группы мер 
оперативно-розыскные мероприятия играют 
не менее важную роль. Они в первую очередь 
нацелены на получение новой информации о 
противоправной деятельности лиц, совер-
шающих либо совершивших преступления 
экономической направленности в социально-
бюджетной сфере. При этом отправной точ-
кой выступает знание сотрудниками подраз-
делений ЭБиПК совокупности признаков, 
указывающих на это. Приведем наиболее часто 
встречающиеся в практике их деятельности. 

Такого рода признаками распознания 
представляющих оперативный интерес объек-
тов воздействия являются: 

 запутанный или необычный характер 
сделки, не имеющей очевидного эконо-
мического смысла или очевидной за-
конной цели; 

 несоответствие сделки целям деятель-
ности организации, установленным уч-
редительными документами этой орга-
низации; 

 выявление неоднократного совершения 
операций или сделок, характер которых 
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дает основание полагать, что целью их 
осуществления является уклонение от 
процедур обязательного контроля, пре-
дусмотренных действующим законода-
тельством; 

 потенциальные возможности использо-
вания неконтролируемых со стороны 
правоохранительных и надзорных орга-
нов наличных денежных средств в инте-
ресах финансирования экстремистской 
деятельности и терроризма. Пока суще-
ствуют «площадки» по обслуживанию 
теневых потоков (признаки незаконной 
банковской деятельности (ст. 172 УК 
РФ)) продолжают сохраняться риски; 

 фиктивная внешнеэкономическая дея-
тельность юридического лица; 

 использование иностранных юридиче-
ских лиц и образований (трастов), заре-
гистрированных преимущественно в 
стране со льготным налогообложением; 

 участие номинальных юридических лиц 
— резидентов (фирм-однодневок) в це-
почках финансовых трансакций; 

 необоснованный вывод средств за ру-
беж (нарушение банковского законода-
тельства и нормативов, установленных 
Банком России). 

Предлагаемая нами система не может 
обойтись без принятия мер координационного 
характера4. В реализации перечисленных мер 
должны быть задействованы достаточно мно-
го субъектов, что, безусловно, объективно 
возникает необходимость их координации и 
взаимодействия. В частности, вышеназванные 
меры нацелены на: 

 обеспечение координации деятельности 
органов, предприятий, учреждений и 
организаций, входящих в рассматри-
ваемую систему, и усиление взаимодей-
ствия между ними; 

 совершенствование правоприменитель-
ной практики и модернизация механиз-
мов межведомственной координации в 
сфере борьбы с преступлениями эконо-
мической и коррупционной направлен-
ности на объектах социально-бюджетной 
сферы. 

В предлагаемой общероссийской системе 
обеспечения экономической безопасности 
социально-бюджетной сферы особое место 
занимают меры методического обеспечения, 
преследующие цель: 

 разработки на основе глубокого мони-
торинга методики выявления, преду-
преждения, раскрытия и расследования 
преступлений экономической и корруп-
ционной направленности, связанных с 
освоением бюджетных средств; 

 совершенствования механизмов конфи-
скации и иных форм изъятия доходов, 
полученных преступным путем, у лиц, 
совершивших преступления, а также 
возмещения ущерба, причиненного про-
тивоправными деяниями государству, 
организациям и индивидуальным пред-
принимателям, оказывающим посред-
нические услуги; 

 совершенствования деятельности госу-
дарственных судебно-экспертных учре-
ждений (подразделений) в целях повы-
шения эффективности экспертного со-
провождения при расследовании и рас-
смотрении уголовных дел, связанных с 
освоением бюджетных средств и кор-
рупцией; 

 расширения правоприменительной прак-
тики по своевременному выявлению и 
блокированию (замораживанию) акти-
вов, предназначенных для финансиро-
вания экстремизма и терроризма; 

 совершенствования механизмов кон-
троля за надлежащим расходованием 
бюджетных средств при осуществлении 
закупок товаров, работ и услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд, в 
том числе посредством казначейского и 
банковского сопровождения контрактов; 

 обобщения положительного опыта осу-
ществления правоприменительной прак-
тики по выявлению правоохранитель-
ными органами совместными усилиями 
Росфинмониторинга бенефициарных 
владельцев хозяйствующих субъектов, 
находящихся на оперативном обслужи-
вании у этих органов. 
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Завершая рассмотрение обозначенной темы, 
считаем важным отметить следующее. 

Во-первых, разработка общероссийской 
системы обеспечения экономической безо-
пасности социально-бюджетной сферы — на-
сущная потребность в современных условиях, 
Она должны выступать составной частью 
Концепции развития национальной системы 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, утвержденной 
Президентом РФ 30.05. 2018 г. 

Во-вторых, под общероссийской систе-
мой обеспечения экономической безопасно-
сти социально-бюджетной сферы нами по-
нимается совокупность рисков и угроз, соз-
дающих возможность нанесения ущерба 
консолидированному бюджету страны. Риск 
характеризуется, прежде всего, вероятно-
стью нанесения такого ущерба путем со-
вершения незаконных финансовых опера-
ций. В то же время одной из опаснейших 
угроз продолжает оставаться совершение 
преступлений экономической и коррупци-
онной направленности, в том числе совер-
шение незаконных финансовых операций в 
целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В-третьих, отсутствие на сегодня обще-
российской системы обеспечения экономиче-
ской безопасности социально-бюджетной сфе-
ры, по мнению авторов, является уязвимым 
фактором, приводящим к рискам и угрозам 
экономической безопасности названной сферы. 

В-четвертых, содержанием системы яв-
ляется совокупность мер, которые в первую 
очередь направлены на минимизацию вероят-
ности нанесения ущерба консолидированному 
бюджету страны. 

 
                                             
1 О Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ 
от 13.05.2017 г. № 208 // Собрание законодательства РФ, 
15.05.2017, № 20, ст.2902. 
2 Иванов П.И. Система мониторинга деятельности под-
разделений БЭП. // Теоретико-правовая модель. Вестник 
Академии управления МВД России. М.: Академия эко-
номической безопасности России, 2007. № 2. С. 7-11. 
3 При анализе особое внимание должно быть обращено 
на возможные противоправные действия со стороны 
криминальных структур, в том числе сформированных 
по этническому принципу. Об этом см.: Иванов П.И. О по-
нятии этнической организованной преступности сферы эко-
номики // Оперативник (сыщик). 2013. № 2 (35). С. 48-55. 
4 Одним из условий успешного осуществления этих мер 
служит наличие правовых предпосылок. Об этом см.: 
Указ Президента РФ от 18.04.1996 г. № 567 «О коорди-
нации деятельности  правоохранительных органов по 
борьбе с преступностью» // Собрание законодательства 
РФ от 24.04. 1996 г. № 17. Ст. 1958. 
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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ïîäðîáíî ðàññìàòðèâà-
þòñÿ íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëüçóåìûå áóõãàëòåð-
ñêèå ìåòîäû âûÿâëåíèÿ õèùåíèé íàðêîòè÷å-
ñêèõ ñðåäñòâ èëè âåùåñòâ ïóòåì ïðèñâîåíèÿ 
èëè ðàñòðàòû â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
ïðåäïðèÿòèÿõ, èñïîëüçóåìûõ â ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè òàêèå ñðåäñòâà èëè âåùåñòâà. Îáðàùàåò-
ñÿ âíèìàíèå è íà ïðîâåäåíèå ïðîâåðî÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé ïî èíûì ôîðìàì õèùåíèé ðàñ-
ñìàòðèâàåìûõ ñðåäñòâ èëè âåùåñòâ. 

Abstract. The article discusses in detail the most 
commonly used accounting methods for detecting 
the theft of narcotic drugs or substances by appro-
priation or embezzlement in the health sector and 
in enterprises used in their activities such funds or 
substances. Attention is also drawn to conducting 
verification measures on other forms of theft of 
the funds or substances under consideration. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà, ïñè-
õîòðîïíûå âåùåñòâà, îñîáåííîñòü âîçáóæäåíèÿ 
óãîëîâíîãî äåëà, ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîâåðêà 

Key words: narcotic drugs, psychotropic sub-
stances, peculiarity of a criminal case, preliminary 
check 

 
 
Преступления, связанные с хищением нар-

котических средств или психотропных веществ, 
обладают высокой степенью латентности, в свя-
зи с чем представляют особую сложность в их 
выявлении. В большинстве случаев такие пре-
ступления обнаруживаются оперативным пу-
тем, в связи с чем возбуждение уголовного дела 

по данным фактам имеет свои особенности, за-
ключающиеся в том, что, прежде чем принять 
такое решение, необходимо провести предвари-
тельную проверку. 

Особенность предварительной проверки 
по делам о хищениях наркотических средств 
и психотропных веществ с использованием 
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должностного положения состоит в использо-
вании в ее процессе, в основном, бухгалтер-
ских методов выявления этих хищений. 

Одним из таких методов является встреч-
ная проверка документов. Она заключается в 
том, что разные экземпляры одного и того же 
документа (например, накладной) находящие-
ся в разных организациях, базах, медицинских 
учреждениях сопоставляются по содержанию. 

Например, при проверке материалов по 
факту хищения наркотикосодержащих расте-
ний с полей их произрастания во время убор-
ки встречная проверка осуществляется сле-
дующим образом. Перед началом уборочных 
работ бухгалтерия сельхозпредприятия, кото-
рая занимается уборкой наркотикосодержа-
щих растений, выдает каждому комбайнеру 
под расписку блокнот реестров с частично 
заполненными реквизитами (название пред-
приятия, табельный номер комбайнера и т.д.) 
Блокноты регистрируются в специальной ве-
домости. Каждые три экземпляра бланков 
реестров в блокноте заранее нумеруются од-
ним и тем же номером. 1-й экземпляр остает-
ся у комбайнера, где указывается собранная 
масса урожая и отгруженная в конкретную 
автомашину для отправки урожая на склад. 2-
й экземпляр передается шоферу, 3-й остается 
у весовщика склада. При встречной проверке 
эти документы сопоставляются по содержа-
нию. Если при этом будут выявлены какие-то 
несоответствия или обнаружены вместо ко-
пий подлинники одного и того же документа, 
это может являться одним из признаков веро-
ятного хищения. 

Таким же способом проверяются соответ-
ствующие документы при направлении нар-
котикосодержащих растений с сельскохозяй-
ственных предприятий на перерабатывающие, 
фармацевтические предприятия; с фармацев-
тических предприятий наркотикосодержащей 
продукции на склады и базы, оттуда в аптеки, 
больницы и другие медицинские учреждения. 

Как совершенно верно заметил С.А. Звягин, 
«используя метод встречной проверки, можно 
выявлять злоупотребления, при которых дву-
сторонние операции получают разное отраже-
ние у каждой из сторон или вообще не отра-
жаются одной из них»1. 

Анализ транспортных документов дает 
возможность проверить или опровергнуть пе-

ревозку и получение определенной наркоти-
косодержащей продукции. В качестве транс-
портной накладной обычно используется 
один из экземпляров накладной на отпуск то-
варов. Эти накладные с подписью получателя 
товара и штампа соответствующей организа-
ции или медицинского учреждения хранятся в 
организациях или складах (базах), которые 
данную продукцию отправляли. По этим до-
кументам проверяется действительное коли-
чество поступившей наркотикосодержащей 
продукции и дату ее получения. 

Метод взаимного контроля применяется в 
тех случаях, когда сведения о проведенной 
операции, нашедшей отражение в различных 
документах, сопоставляются между собой. 
Или, иными словами, в тех случаях, когда 
«каждая хозяйственно-финансовая операция 
отражается прямо или косвенно в различных 
бухгалтерских счетах и документах одного 
или нескольких взаимосвязанных организа-
ций»2. Выполняемая операция может отра-
жаться не только в разных бухгалтерских до-
кументах, но также в учетных данных и иных 
документах (например, черновых записях ма-
териально-ответственных лиц, транспортных 
документах и т.д.). 

Например, количество поступивших нар-
котикосодержащих лекарственных средств в 
медицинское учреждение отражается не толь-
ко в общей накладной. Поскольку эти лекар-
ственные средства передаются по отделениям, 
а затем соответствующим медицинским ра-
ботникам для введения инъекций больным, то 
движение этих средств фиксируются как в 
специальных журналах, так и каждым меди-
цинским работником, которые используют их 
в своей медицинской практике. 

Анализ вспомогательных документов охва-
тывает документы, которые составляются 
внутри конкретной организации или учрежде-
ния, по которым материально-ответственные 
лица передают для использования наркотико-
содержащую продукцию. Эта операция отра-
жается во внутренних накладных. Например, 
с фармацевтического склада фармацевтиче-
ского предприятия отпускается определенное 
количество наркотических средств или психо-
тропных веществ в соответствующие цеха или 
отделы этого предприятия для изготовления 
наркотикосодержащих лекарственных средств 
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или иной наркотикосодержащей продукции. 
Это находит отражение в соответствующих 
накладных, а, поскольку, каждый работник 
получает определенное количество этих 
средств и веществ для изготовления опреде-
ленной продукции, он для себя помечает по-
лученное количество в соответствующих за-
писях. Эти записи к отчету не прилагаются и 
поэтому в них содержатся не искаженные 
сведения о полученных и израсходованных 
наркотических средствах и психотропных ве-
ществах. 

Кроме того, для выявления хищений, мо-
гут использоваться и другие бухгалтерские 
методы, например, арифметическая проверка 
содержания определенного документа; анализ 
ежедневного движения наркотикосодержа-
щей продукции в том или ином учреждении 
или организации; сопоставления фактиче-
ского наличия наркотикосодержащей продук-
ции с записями бухгалтерии о расходе и све-
дений, содержащихся в первичных докумен-
тах; контрольное сличение остатков нарко-
тикосодержащей продукции по результатам 
предыдущей инвентаризации с документально 
отраженным поступлением и расходом такой 
продукции и т.д. 

В процессе проведения проверочных ме-
роприятий могут использоваться специальные 
методы исследования3. 

Одним из таких методов является техно-
логический анализ. С его помощью возможно 
выявить особенности, например, изготовления 
наркотикосодержащих лекарственных средств 
в аптеках и других предприятиях, которые 
другими методами установить невозможно. 

Прежде чем приступить к технологиче-
скому анализу необходимо изучить соответ-
ствующую литературу по вопросам техноло-
гии изготовления лекарственных средств или 
другой продукции из наркотических средств 
или психотропных веществ. Для этого при-
глашается соответствующий специалист для 
помощи в изучении этого материала и жела-
тельно следователю лично ознакомиться с 
технологической линией. 

Затем изучается ГОСТ или ТУ на нарко-
тикосодержащие лекарственные средства или 
другую наркотикосодержащую продукцию. 
После этого происходит сопоставление выяв-
ленных фактов с параметрами стандарта. 

В случаях выявления таких расхождений 
выясняется их причина и формулируются вы-
текающие из анализа выводы и решения. 

Экономическому анализу может подвер-
гаться деятельность учреждений, организаций, 
предприятий по изготовлению соответствую-
щей продукции из наркотических средств и 
психотропных веществ. С помощью данного 
анализа исследуются соответствующие эконо-
мические показатели применительно к выяв-
лению признаков хищения. 

Следует отметить, что изменения в эконо-
мических показателях не всегда служат дока-
зательством хищения. Например, увеличение 
необходимых наркотических средств и психо-
тропных веществ для изготовления наркоти-
косодержащей продукции может происходить 
из-за того, что на данное предприятие посту-
пило не совсем доброкачественное сырье 
(наркотикосодержащие растения не успели 
полностью созреть в связи с неблагоприятны-
ми погодными условиями). Нарушение техно-
логии производства может произойти в след-
ствии халатности соответствующих работни-
ков и т.д. Однако в большинстве случаев дан-
ные нарушения свидетельствуют о соверше-
нии на данном предприятии хищения и в не-
которых случаях, совершенных группой лиц. 

Контрольное взвешивание и контрольный 
замер могут проводиться в случаях проверки 
информации о хищении наркотикосодержа-
щих растений с полей произрастания в период 
их уборки путем занижения веса собранного 
урожая, при приемке зав. током или храни-
лищем и т.д. При этом могут быть выявлены 
следующие способы занижения веса: 

 путем неисправности весов в сторону 
занижения фактического веса взвеши-
ваемого урожая; 

 неправильной маркировки заранее изме-
ренной тары — в сторону занижения по 
сравнению с фактической вместимостью; 

 завышение в актах приемки урожая со-
держания примесей по сравнению с 
фактическим наличием. 

Однако данное мероприятие может быть 
проведено только в период уборки урожая. 

На стадии проверки может проводиться 
инвентаризация, суть которой состоит в «пе-
рерасчете, обмере, взвешивании ценностей, 
сверке с дебиторами и кредиторами и после-
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дующем сопоставлении фактического нали-
чия имущества с учетными данными»4 . 

Проведение ее возможно в медицинских 
лечебных учреждениях, аптеках, базах, скла-
дах, фармацевтических и сельскохозяйствен-
ных предприятиях, деятельность которых свя-
зана с использованием наркотических средств 
и психотропных веществ. В процессе инвен-
таризации происходит снятие остатков таких 
средств и веществ или же продукции, их со-
держащей (например, лекарственных средств). 
Последующее сравнение результатов прове-
денной инвентаризации с данными, отобра-
женных в соответствующих документах, 
позволяет выявить недостачу или излишки 
наркотических средств или психотропных 
веществ, а также продукции, изготавливае-
мой из них. 

Чтобы инвентаризация прошла успешно, 
необходимо соблюдать основное требование, 
предъявляемое к этому мероприятию — вне-
запность. В производстве инвентаризации 
обязательно должны участвовать материаль-
но-ответственные лица. Если же проверяется 
деятельность нескольких объектов (например, 
аптеки и склада, откуда поступали наркотико-
содержащие лекарственные средства или базы 
и фармацевтического предприятия, изготав-
ливающего наркотикосодержащую продук-
цию из сырья, поступающей с этой базы и 
т.д.), то в инвентаризации участвуют все ма-
териально-ответственные лица, а само меро-
приятие проводится на всех объектах одно-
временно. 

К проведению инвентаризации привлека-
ются опытные бухгалтера, счетные работни-
ки, товароведы и другие члены инвентариза-
ционных комиссий. Кроме опыта эти члены 
комиссии должны обладать доверием следст-
венных органов. 

К числу важнейших способов, используе-
мых для выявления признаков хищений, от-
носится документальная ревизия. 

В состав комиссии, проводимой ревизию в 
медицинском учреждении или организации, 
деятельность связана с легальным оборотом 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ, могут входить: ревизор, врач-нарколог, 
работник аптекоуправления и иные лица. 

Комиссия может истребовать для изуче-
ния следующие документы: 

 журналы учета поступления, хранения и 
выдачи наркопрепаратов; 

 листки назначений наркопрепаратов для 
инъекций больным; 

 истории болезни лиц, находившихся в 
стационаре в проверяемый период; 

 приказы и распоряжения главного врача 
об определении круга работников, от-
ветственных за получение, хранение и 
выдачу наркотических средств и психо-
тропных веществ и лиц, осуществляю-
щих контроль за этим; 

 иные документы, содержащие прове-
денные операции с наркотическими 
средствами и психотропными вещест-
вами в зависимости от назначения дан-
ной организации или учреждения; 

Изучив соответствующие документы, (на-
пример, в лечебном медицинском учрежде-
нии), ревизор может дать ответы на следую-
щие вопросы: 

 соответствует ли установленному по-
рядку учет наркотических средств и 
психотропных веществ в лечебном уч-
реждении при поступлении и их выдаче 
для лечения больных; 

 соблюдается ли в учебном учреждении 
установленный приказами и инструк-
циями порядок при их получении, вве-
дении их больным, отчете данных непо-
средственными исполнителями; 

 кому конкретно из больных были на-
значены препараты, содержащие нарко-
тические средства или психотропные 
вещества, каковы обоснованность их 
назначения и дозировка; 

 имеются ли факты необоснованного на-
значения больным (пациентам) наркоти-
косодержащих лекарственных средств; 
завышения их дозировки (кем из врачей, 
по каким историям болезней); 

 имеется ли недостача (излишки), в ка-
ком размере; 

 причиненный от недостачи ущерб. 
При выявлении хищений наркотических 

средств или психотропных веществ могут ис-
пользоваться и другие методы. 

Однако, прежде чем отдать предпочтение 
какому-либо из существующих методов вы-
явления хищения, необходимо учитывать 
специфику учреждения или предприятия, где 
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выявляется хищение, предполагаемый способ 
и другие обстоятельства. 

Помимо этого, в процессе предваритель-
ной проверки от должностных и материально-
ответственных лиц получают объяснения; 
даются поручения органам дознания о прове-
дении оперативных мероприятий и в зависи-
мости от особенностей каждого проверяемого 
события могут проводиться и другие действия 
и мероприятия. 

Что касается других форм хищения нарко-
тических средств или психотропных веществ, 
то предварительная проверка может осущест-
вляться иными методами. 

При совершении мошеннических дейст-
вий с целью завладения наркотическими 
средствами или психотропными веществами 
предварительная проверка может заключаться 
в проведении следующих действий: получе-
нии объяснений от работников аптеки, вы-
явивших поддельный льготный рецепт на 
бесплатное получение наркотических средств 
или психотропных веществ; если были при 
этом свидетели, то получение объяснений по 
этому поводу и от них. Объяснение необхо-
димо получить и от лица, предъявившего этот 
рецепт. После чего истребуются и изучаются 
соответствующие документы, подтверждаю-
щие или опровергающие объяснение заподоз-
ренного о том, что он действительно имеет 
право на бесплатное получение наркотиче-
ских средств или психотропных веществ. В 

некоторых случаях проводятся консульта-
ции с соответствующими специалистами, а 
если это необходимо — предварительные ис-
следования. Одновременно проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия. 

В зависимости от каждого конкретного 
деяния могут проводиться и другие действия, 
необходимые для принятия следователем так-
тического решения о необходимости возбуж-
дении уголовного дела по данному факту5. 

При совершении некоторых способов вы-
могательства наркотических средств или пси-
хотропных веществ в сообщениях заявителя 
может содержаться недостаточно информации 
о преступном событии или эта информация 
может быть противоречивой. 

 
 

В подобных ситуациях в процессе предва-
рительной проверки собираются дополни-
тельные сведения о происшедшем событии. С 
этой целью подробно опрашивается сам зая-
витель; лица, которым что-либо известно о 
данном факте; изучаются письма с угрозами, 
полученные заявителем и т.д. При этом про-
верочные мероприятия проводятся очень ос-
торожно, чтобы преступник не смог догадать-
ся, что заявитель обратился в правоохрани-
тельные органы и не привел свои угрозы в 
исполнение6. 

Наряду с мероприятиями, проводимыми 
следователем, на стадии предварительной 
проверки проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на выяснение 
всех обстоятельств происшедшего события. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
1 Звягин С.А. Исследование документов при производ-
стве судебно-бухгалтерской экспертизы- //Бухгалтер и 
закон. 2005. № 7 (79). С. 30. 
2 Еремин С.Г. Общие принципы использования методов 
документального контроля в бухгалтерском учете с це-
лью обнаружения признаков преступлений //Бизнес в 
законе. 2006. № 3-4. С. 18. 
3 Журавлев С.Ю. Расследование экономических престу-
плений. М., 2005. С. 32-54. 
4 Абдурахманов Р.А. Выявление признаков хищений, 
совершенных у юридических лиц путем подлога. - // 
https://cyberleninka.ru/article/n/vyyavlenie-priznakov-
hischeniy-sovershennyh-u-yuridicheskih-lits-putem-
podloga. Дата обращения 13.12.2019 г. 
5 См.: Криминалистика. Учебник для экспертов-крими-
налистов под ред. А.Г. Филиппова (по специальности 
350600 «Судебная экспертиза» со специализацией 
«Криминалистические экспертизы» и по специальности 
350600 «Судебная экспертиза». М.,2005. С. 321-322. 
6 См.: Криминалистика. Учебник под ред. А.Г. Филип-
пова. М., 2009., Сер. Университеты России (4-е изд. пе-
рераб. и дополн.). С. 612-615. 
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Показательно значимым академическим 
событием Российской науки международной 
юриспруденции является выход в свет науч-
ного труда «Теоретические и правовые аспек-
ты противодействия терроризму. Современ-
ные подходы» под общей редакцией профес-
сора В.В. Алёшина. Представленный акаде-
мический труд объективно обозначает себя в 
качестве капитального исследования по про-
блематике международно-правовой включен-
ности Российской Федерации как Великой 
державы, постоянного члена Совета Безопас-
ности ООН в дело по обеспечению междуна-
родной законности и правопорядка. При об-
стоятельствах, когда на Совет Безопасности 
возложена главная ответственность за под-
держание международного мира и безопасно-
сти (п.1 ст.24 Устава ООН) в книге правильно 
показана значимость вклада России в дело 
пресечения международного терроризма, 

поддержания целостности системы универ-
сальной международной безопасности на ос-
нове целей и принципов Устава ООН  
(с. 136—211); показательно четко представле-
на система национальных органов противо-
действия терроризму (с. 181—197); всесто-
ронним образом обозначены правовые пози-
ции Конституционного Суда Российской Фе-
дерации по проблематике пресечения терро-
ризма (с. 154—163); предметно установлены 
международно-правовые формы включенно-
сти России в процесс противодействия ис-
пользованию террористическими организа-
циями каналов миграции и вовлечения граж-
дан России в террористическую деятельность 
за рубежом (с. 197—211). Выход работы на 
четко обозначенный концептуальный позитив 
действия установлен по обстоятельствам кон-
статации, согласно которой международный 
терроризм подрывает международно-право-
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вые основы современного миропорядка, со-
ставляет собой серьезную угрозу для системы 
международной безопасности согласно Уста-
ву ООН (с. 59); носит целевой характер (с 
учетом направленности на реализацию соот-
ветствующих целей и задач); имеет юридиче-
ски предметно установленный противоправ-
ный, преступный характер (с. 43—53). По об-
стоятельствам заявленной приверженности 
мирового сообщества верховенству права (Дек-
ларация тысячелетия 2000 г., п. 3; Итоговый 
документ Всемирного саммита 2007 г., п. 2); 
предметной констатации востребованности 
укрепления Организации Объединенных На-
ций в целях повышения ее авторитета и эф-
фективности (Итоговый документ Всемирного 
саммита 2005 г., п. 146) однозначно верно зву-
чит заключение о потенциально негативных 
последствиях международного терроризма для 
всего мирового сообщества в целом (с. 7). 
Предметная значимость представленного ака-
демического труда обозначена по объектив-
ным показателям качественности и закончен-
ности научного исследования международного 
терроризма как феномена современного миро-
порядка, выполненного на уровне современной 
науки юриспруденции. В параметрах трех 
главного построения монографии академиче-
ский и реально существующий феномен меж-
дународного терроризма как специальная  
отрасль международного права в формате 
противодействия международной преступно-
сти обозначен в режиме целостного академи-
ческого труда. Логически правильное построе-
ние монографии установлено по обстоятельст-
вам последовательного показа теоретических 
основ противодействия терроризму (с. 20—38); 
раскрытия методологических и теоретических 
аспектов международно-правового определе-
ния понятия «терроризм» (с. 38—62); установ-
ления международно-правовых механизмов 
противодействия терроризму (с. 62—136); 
представления национального законодательства 
в сфере противодействия терроризму (с. 136—
211). Представленный академический труд в 
формате целостного по форме и законченного 
по содержанию научного исследования по 
линии права международной законности и 
правопорядка, отвечает требованиям совре-
менности по обстоятельствам востребованно-
сти укрепления ООН в режиме целостности 
системы универсальной международной безо-
пасности, а сам теоретический посыл о значи-

мости ООН (с. 62—102) подтвержден юриди-
чески и фактически. 

По обстоятельствам международно-право-
вой включенности Российского государства в 
современный миропорядок в книге делается 
правильный вывод о последовательности ме-
ждународно-правовой позиции Российской 
Федерации по линии противодействия меж-
дународному терроризму через поддержание 
целостности универсальной системы между-
народной безопасности на основе Устава ООН 
(с. 7—19, 136—211). Постановочно в плане 
подтверждения последовательности внешнепо-
литического курса Российского государства 
показательную значимость здесь несет заявлен-
ная в лице Президента Российской Федерации 
В.В. Путина приверженность России верховен-
ству права (Декларация тысячелетия 2000 г., 
Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г.). 

Поставленная целостность концептуаль-
ного посыла и способ конкретной реализации 
обозначены в параметрах юридического вос-
приятия, видового разграничения институтов 
и организаций по линии права международ-
ной безопасности, выстраивания феномена 
«международный терроризм» в формате ми-
ропорядка на основе верховенства права  
(с. 53—62). Концептуальный замысел работы 
юридически точен, а способ его практической 
реализации правилен и обоснован. Академи-
ческая новационность труда обозначена по 
обстоятельствам строгой юридической логи-
ки, предметности и последовательности в 
представлении материала исследования, каче-
ственного доктринального и фактологическо-
го аппарата. С позиций обеспечения государ-
ственных интересов Российской Федерации в 
работе правильно обозначена значимость ме-
ждународно-правовой позиции Российской 
Федерации на обеспечение целостности сис-
темы универсальной международной безо-
пасности на основе целей и принципов Устава 
ООН. Международно-правовая статусность 
Российской Федерации в качестве мировой 
державы, постоянного члена Совета Безопас-
ности ООН, всесторонним образом задейст-
вованного в деле обеспечения целостности 
системы универсальной международной безо-
пасности, должным образом показана по факту 
заявленной приверженности верховенству пра-
ва и конкретной деятельности по укреплению 
международной законности и правопорядка. 

 




