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КРИМИНАЛИСТИКА  
КАК ЧАСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

ELISEEVA K.A. 

CRIMINALISTICS AS A PART OF LEGAL SCIENCE 
В этой статье анализируется положение такой науки, как криминалистика, в системе наук и в 

соотношении с другими отраслями знания. Авторы придерживаются того, что криминалистика – 
это прикладная юридическая наука. Основная аргументация возлагается именно на исторические 
аспекты становления этой науки. 

Ключевые слова: история, криминалистика, наука, объект, практика, предмет, преступле-
ние, прикладная наука, система, юриспруденция, этап. 

This article analyzes the position of criminology in system of sciences and its connection with other 
spheres of knowledge. In authors opinion criminology - is an applied juristic science. The main argument 
rests on the historical aspects of the formation of this science. 

Keywords: history, criminalistics, the science, an object, practice, subject, a crime, applied 
Science, system, jurisprudence, stage. 

 
Способы восприятия мира и систематизации различных знаний 

позволяют строить научные концепции различной деятельности. Мно-
гие сферы знаний нуждаются в строгом определении и в соотношении 
с другими науками. Так, многие авторы в своих научных трудах дис-
кутируют относительно положения такой науки, как криминалистика, 
в системе наук. 
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Понятие науки определяется как область человеческой деятельно-
сти, направленность которой имеет основание на выработку и система-
тизацию объективных знаний о действительности. Указанное определе-
ние отображает главную цель деятельности, выраженной в сборе, анализе, 
оценке и обновлении данных о событиях, действиях и явлениях. 

Термин «криминалистика» (от лат. crimen – преступление) был 
введен в научный оборот Гансом Гроссом в конце XIX в. Необходи-
мость в появлении такой науки была обусловлена резким ростом орга-
низованной преступности, возникновение которой объясняется быст-
рым научно-техническим прогрессом и промышленным ростом, 
разделением труда и рядом других факторов. В начале своего станов-
ления криминалистика относилась к естественным наукам ввиду мето-
дов познания. 

Е.В. Приводнова указывает, что криминалистика на самом началь-
ном этапе своего развития считалась прикладной наукой [6]. Приклад-
ная наука – это исследования, направленные на использование науч-
ных знаний и методов для решения практических задач, на создание 
новых либо совершенствование существующих видов продукции или 
технологических процессов. Такие науки обычно включают в себя 
расчеты, эксперименты или компьютерное моделирование. 

Путь развития криминалистики получил свое закрепление во мно-
гих научных трудах. Р.С. Белкин выделяет следующие этапы развития 
криминалистики: период до Октябрьской революции, период форми-
рования новой науки, послевоенный период, период последовательно-
го строительства социалистической криминалистики, современный 
период [2]. 

Во-первых, период до Октябрьской революции длился с первой по-
ловины XIX века и по 1917 год. Данный этап характеризуется тем, что 
знания и умения в области криминалистики не были систематизирова-
ны, а лишь сводились к небольшим попыткам для улучшения введения 
судебного следствия. Уже в 1841 году Я.М. Баршев издал пособие 
«Основания уголовного судопроизводства с применением к россий-
скому уголовному судопроизводству». 

Должное влияние в период революционных волнений принадлежит 
австрийскому ученому Гансу Гроссу, издавшему свой труд «Руковод-
ство для судебных следователей» [3, с. 65]. Общая часть работы  
рассматривает вопросы о правилах введения допроса, об осмотре места 
происшествия и непосредственно о мерах, которые необходимо при-
нимать в данных ситуациях.  
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Также следует отметить, что в 1912 году А. Рейс издал «Научную 
технику расследования преступлений». В последующем  1916 году был 
издан труд Б.Л. Бразоля, названный «Очерки по следственной части». 
Все научные труды были направлены на улучшение работы право-
охранительных органов. На данном этапе предназначение криминали-
стики сводилось к разработке технических рекомендаций для уголов-
ного процесса. 

Второй период, 1917–1941 годы, ознаменован как формирование 
науки. Криминалистика в это время стала оружием в борьбе с преступ-
ностью. Уже в 1925 году И.Н. Якимов издал пособие «Криминалисти-
ка. Руководство по уголовной технике и тактике». В.И. Громов в 1929 
году издал «Руководство для органов милиции и уголовного розыска». 
Вводится понятие «криминалистическая тактика». Конец периода 
ознаменовался выходом в 1935 году учебника А.Я. Вышинского для 
отечественных криминалистов. 

На третьем этапе, в 1945–1960 годах, несмотря на разруху отече-
ственной науки, стали появляться новые учебники по криминалистике. 
Наиболее известными стали учебник Б.М. Шавера и А.И. Винберга по 
криминалистике в нескольких частях, начиная с 1950-х. В это же время 
на свет выходит справочное пособие Г.Н. Сафонова «Настольная книга 
следователя». Вводится понятие «криминалистическая методика». 

К середине 1950-х годов сложилось определение криминалистики 
как науки о технических средствах, тактических приемах и методиче-
ских рекомендациях, относящихся к собиранию и исследованию дока-
зательств в целях расследования и предотвращения преступлений, 
данное определение актуально и на сегодняшний день [4, 5]. 

Последующий период, 1960–1990 годы, ознаменован появлением 
четвертого раздела криминалистики, именуемого как «Общая теория 
криминалистики», в котором знаниям в области криминалистики при-
дается системный характер. 

В 1968 году Р.С. Белкин дает понятие криминалистики как «науки 
о закономерностях механизма совершения преступления, возникнове-
нии информации о преступлении и его участниках, а также закономер-
ностях собирания, исследования, оценки и использования доказа-
тельств и основанных на познании этих закономерностей средствах и 
методах судебного исследования и предотвращения преступлений» [3]. 

Как и все живое, наука не стоит на месте благодаря новым откры-
тиям и технологиям. В настоящее время в области криминалистики 
обширно применяются знания естественных и технических наук, одна-
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ко их основная цель заключается в улучшении деятельности право-
охранительных органов, появляются новые способы совершения пре-
ступлений, вырабатываются новые методы расследования преступле-
ний и судебного исследования. 

Следует согласиться с мнением А.В. Агафонова и А.Г. Филиппова 
о создании нового раздела криминалистики, такого как организация 
раскрытия и расследования преступлений [1], с включением в него во-
просов планирования, выдвижения версий, криминалистическую реги-
страцию и др. 

Таким образом, исследовав большое количество различных мнений 
и позиций, можно прийти к мнению о том, что криминалистика в пе-
риод зарождения использовала методы технических наук в составе 
уголовного права и процесса. В настоящее время криминалистика яв-
ляется самостоятельной синтетической юридической наукой ввиду ее 
предмета и метода исследования, а также главной задачи по расследо-
ванию и судебному исследованию преступлений. 
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FEATURES OF FIXING OF THE EVIDENTIARY 
INFORMATION IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 
В статье анализируются формы фиксации доказательственной информации. Рассматривают-

ся тактические особенности применения вербальной, наглядно-образной, графической и пред-
метной форм. Даны рекомендации о их применении в расследовании преступлений. 
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The article analyzes the forms of fixing of the evidentiary information. Examines the tactical appli-
cation features verbal forms, visual-figurative, graphic and in detail. Recommendations about their use in 
the investigation of crimes. 

Keywords: verbal, visual-figurative, graphic, object form of fixing of the evidentiary information, 
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Проблема фиксации доказательственной информации – одна из 

важнейших в комплексе проблем, связанных с обнаружением, собира-
нием, изъятием, изучением и использованием доказательственной ин-
формации о событии преступления. Ее актуальность и важность объ-
ясняется уголовно-процессуальным и криминалистическим значением 
в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

Следует различать вербальную, наглядно-образную, графическую и 
предметную формы фиксации доказательственной информации. 

Вербальная форма является наиболее распространенной, так как 
протоколирование является одной из главных форм фиксации. Данная 
форма фиксации имеет свои недостатки, потому что следователь в си-
лу физических возможней не может записать все необходимые данные 
и показания. В ходе производства следственного действия следователь 
участвует в его проведении, следит за его ходом, выбирает соответ-
ствующие тактические приемы организационного, психологического, 
логического, тактического, а часто и риторического характера. По этой 
причине в ходе проведения следственного действия ему не всегда 
представляется возможным написание протокола, который заполняет-
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ся, как правило, по окончании, однако в этом случае страдает его пол-
нота и достоверность. В то же время в протоколе отражен субъектив-
ный взгляд следователя на произошедшие события. Для устранения 
этой проблемы наряду с протоколированием рекомендуется использо-
вать звукозапись как более эффективную в фиксации доказательствен-
ной информации. 

Н.А. Финогенов считает необходимым законодательное закрепле-
ние обязательного ведения цифровой звукозаписи хода всех  
следственных действий, что позволит, по его мнению, повысить объ-
ективность и качество проведения следственных действий, ответ-
ственность следователя за полученный результат и усилить гарантии 
соблюдения прав и законных интересов участников следственных 
действий [3, с. 20–21]. 

Для соблюдения условий доказательств рекомендуется в начале 
следственного действия сообщить участникам о применении техниче-
ских средств, наименование устройства и типа носителя информации, 
получить согласие на применение. Указать время начала аудиозаписи 
и окончания затем ее необходимо прослушать, при наличии замечаний 
и предложений провести разъяснения по данному вопросу. По оконча-
нии следственного действия носитель аудиозаписи упаковывается в 
конверт, снабжается пояснительной надписью, подписывается участ-
никами следственного действия, скрепляется печатью следователя.  
В протоколе указываются данные о применении аудиозаписи, количе-
стве фрагментов и их времени звучания, а также о лице, производив-
шим аудиозапись, краткое содержание аудиозаписи, при большом ко-
личестве информации указываются начальные и конечные фразы. 

Графическая форма фиксации доказательств заключается в запе-
чатлении доказательственной информации путем зарисовки объектов 
или исполнения графических знаков, выражающих обусловленным 
образом фиксируемую информацию (рисунки, планы, схемы, чертежи, 
графики, карты и др.). На современном этапе развития в криминали-
стике для наиболее точной фиксации доказательств решаются задачи, 
связанные с необходимостью моделирования места происшествия, 
орудий преступления, а также иных объектов. Так, в настоящее время 
существует целый ряд программных продуктов, предназначенных для 
3D-моделирования [2, 4]. 

Для фиксации больших участков местности актуально применение 
карт компаний «Дубль ГИС», «2ГИС» и др., которые позволяют опре-
делить расположение места происшествия в лесу, в парках и на других 
больших по протяженности участках местности. 
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В настоящее время наиболее распространенным приемом фиксации 
доказательственной информации является фотографирование. При 
этом повсеместно используется цифровая фотография, но, несмотря на 
достоинства цифровой фотографии, при реализации результатов ее 
применения в процессе доказывания возникают сложности, связанные 
с отсутствием четкой регламентации использования цифровых средств 
фиксации в уголовном процессе. Поэтому в целях соблюдения условий 
относимости, допустимости и достоверности следует соблюдать  
криминалистические рекомендации при производстве фотосъемки в 
соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона: носи-
тель информации с файлами в соответствии с фотоизображениями, 
представленными на фототаблице, прикладывать к протоколу; на 
конверте делать соответствующую пояснительную запись, удостове-
ренную подписями понятых, специалиста и скрепленную печатью 
следователя. С технической стороны рекомендуется написать коли-
чество файлов, наименование, расширение, программу и устройства 
просмотра.  

Применение криминалистической видеозаписи целесообразно в си-
туациях, в которых необходимо запечатлеть важную динамически из-
меняющуюся информацию, а также представляется возможным ис-
пользование информации, запечатленной камерами видеонаблюдения 
в дальнейшем с использованием биометрических и 3D-технологий [1]. 

Видеозапись, произведенная цифровой видеокамерой, просматри-
вается участниками следственного действия, далее производится за-
пись результатов просмотра, замечаний, предложений. Следователь 
должен проговаривать время начала и окончания видеозаписи. 

При фиксации доказательственной информации в предметной 
форме применяются такие приемы, как изъятие предмета в натуре, а 
также реконструкция, в том числе макетирование, копирование, полу-
чение слепков и оттисков, т. е. изготовление материальных моделей. 

Таким образом, при производстве следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий в целях расследования преступлений 
рекомендуется применять наряду с обязательной формой фиксации 
доказательственной информации в виде протоколирования иные фор-
мы фиксации, такие как аудиозапись, фотосъемка и видеозапись вне 
зависимости от вида ее представления, аналоговую или цифровую, так 
как при должном оформлении информация не теряет своих доказа-
тельственных свойств. 
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Многие преступления расследуются в условиях противодействия и 

неочевидности в такой следственной ситуации, когда информация о 
лице, совершим преступление, отсутствует и преступник скрылся.  
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Перед следствием стоит задача по установлению и задержанию подо-
зреваемого. Для решения данной задачи следует проводить на высоком 
уровне оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ) в соответ-
ствии со ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [1, с. 6].  
Л.Я. Драпкин нераскрытые преступления разделяет на латентные пре-
ступления и на нераскрытые противоправные деяния [3]. 

И.А. Козловский разделяет ОРМ на группу, основанную на эмпи-
рических методах познания, и группу, связанную с использованием 
технических устройств секретного сбора информации [4, с. 761–712]. 

ОРМ могут проводиться в гласной и негласной форме [2] как одно, 
так и в составе тактической операции или комбинации, но имеют еди-
ную суть, которая выражается в направленности на получение инфор-
мации для ее последующего использования [7, с. 281]. Выделяют под-
готовительную и рабочую стадии, а также стадии фиксации и оценки 
результатов. Принятие решения о проведении ОРМ, а также подготов-
ку к таким действиям необходимо начинать с исследования оператив-
но-тактической ситуации, в процессе которой рассматривается посту-
пившая информация [8]. 

В целях расследования преступлений при проведении следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий важную роль иг-
рает правильный выбор формы фиксации доказательственной инфор-
мации [5, с. 52]. 

При этом наиболее целесообразно применять видеозапись, которая 
фиксирует не только вербальную информацию, но и наглядно-
образную, что представляет целесообразным ее использование в целях 
получения отображений, которые обеспечивают точность и объектив-
ность запечатления, и возможность проверки соответствия информа-
ции, полученной с их помощью, реальным фактам [6, c. 52]. 

Проводится оценка результатов на предмет относимости, допусти-
мости и достоверности с целью определить, могут ли полученные дан-
ные являться основанием для возбуждения уголовного дела либо для 
приобщения к уже расследуемому уголовному делу в качестве доказа-
тельств [9]. 

Самыми распространенными ОРМ являются опрос, наведение 
справок, наблюдение и др. Опрос граждан проводится, как правило, 
при проведении прочесывания местности или поквартирного обхода, 
при наблюдении или обследовании помещений, наведении справок. 
Цель опроса – получение и сбор информации об интересуемом со-
бытии. 
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Наблюдение может проводиться как визуально, так и с применени-
ем технических средств и предназначено для получения информации о 
различных событиях, представляющих оперативный интерес. 

Прослушивание телефонных переговоров заключается в контроле и 
записи переговоров лиц, имеющих информацию о готовящемся пре-
ступлении. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных со-
общений осуществляется с целью получения информации о связях лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений. Снятие информации с 
технических каналов связи проводится путем контроля и записи тек-
стовой, электронной или иной информации с помощью аппаратных и 
программных средств. 

Таким образом, при расследовании преступлений в условиях не-
очевидности в целях получения информации о преступлении, ее  
использовании в установлении и задержании подозреваемого, а в 
дальнейшем при доказывании его вины актуально использовать опе-
ративно-розыскные мероприятия, регламентированные ст. 6 Закона 
«Об ОРД». При этом рекомендуется использовать соответствующие 
тактические приемы, обеспечивающие эффективное получение доказа-
тельственной информации. 

Библиографический список 

1. Об оперативно-розыскной деятельности. ФЗ от 12 августа 1995 г.  
№ 144-ФЗ. – М.: Эксмо, 2017. – 32 с. 

2. Азаров В.А. Уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная дея-
тельность // Государство и право. – 2007. – № 10. – 178 с. 

3. Драпкин Л.Я. Особенности расследования нераскрытых преступлений 
прошлых лет. Российский юридический журнал. – 2014. – № 4. – С. 105–113. 

4. Козловский И.А. Каталог оперативно-розыскных мероприятий, методы 
их реализации // Молодой ученый. – 2015. – № 23. – С. 761–763. 

5. Коровин Н.К. Особенности фиксации доказательственной информации 
в уголовном судопроизводстве // Социосфера. – 2011. – № 1. – С. 73–75. 

6. Коровин Н.К. Тактика применения криминалистической видеозаписи 
при расследовании преступлений в сфере интеллектуальной собственности // 
Биржа интеллектуальной собственности. – 2010. – Т. 9. – № 7. – С. 50–52. 

7. Овчинский В.С., Горяинов К.К., Синилов Г.К. Теория оперативно-
розыскной деятельности: учебник. – М.: ИНФРА–М, 2014. – 712 с. 

8. Халиков А.Н., Яковец Е.Н., Журавленко Н.И. Юридическое, техническое 
и информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной дея-
тельности: учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 472 с. 

9. Шевелев Н.С. Система ОРМ, осуществляемых в ходе раскрытия и рас-
следования преступлений // Общество и право. – 2010. – № 3 (30). – С. 276–278. 



17 

МАКСИМОВА Е.В. 

Новосибирский государственный технический университет, Россия 
Научный руководитель Шульгин С.И. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ  
И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ КАК СИСТЕМЫ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

MAXIMOVA E.V. 

ACTUAL PROBLEMS OF CRIMINALISTICS AND TRENDS 
OF ITS DEVELOPMENT AS A SYSTEM OF REGULARITIES 

В статье анализируются мнения современных криминалистов о месте и роли криминалисти-
ки среди юридических наук. Рассматриваются тенденции развития криминалистики как системы 
закономерностей. 

Ключевые слова: криминалистика, система, предмет, преступление, криминалистическая 
техника, тактика, методика. 

This article examines the views of contemporary criminologists on the place and role of criminolo-
gy among legal Sciences. Discusses trends in the development of criminology as a system of laws. 

Keywords: criminalistics, system, subject, crime, criminalistic techniques, tactics, methodology. 

 
Криминалистика из определения, данного Р.С. Белкиным, – это 

«наука о закономерностях механизма преступления, возникновения 
информации о преступлении и его участниках, собирания, исследова-
ния, оценки и использования доказательств и основанных на познании 
этих закономерностей специальных средствах и методах судебного 
исследования и предотвращения преступлений» [4]. 

Современная криминалистика основана на трудах Р.С. Белкина, 
А.И. Винберга, С.М. Потапова, И.Н. Якимова, Н.В. Терзиева, 
Л.Е. Ароцкера и других видных ученых. Большой вклад в развитие 
криминалистики внесли В. Гершель, Г. Фолдс, А. Бертильон, Ф. Галь-
тон, Е.Ф. Буринский, Х. Вучетич, Г. Гросс и другие [7]. 

А.С. Александров указывает: «Криминалистика относится к точ-
ным наукам, а теория доказательств является юридической, гумани-
тарной наукой» [1], уточняя, что природа криминалистики и теория 
доказательств несовместимы: теория доказательств берет свое начало 
от «Риторики» Аристотеля, но если точнее говорить – от учения со-
фистов. 



18 

Рассматривая систему криминалистики и криминалистические ка-
тегории, А.Г. Филиппов пишет: «Конечно, отдельные криминалисты, 
как и отдельные юристы других специальностей, пользуются усложнен-
ным языком. Однако, как уже отмечалось, и криминалистика, и теория 
доказательств – гуманитарные науки. Во-вторых, доказательство – это не 
просто информация, а информация, полученная и закрепленная в уста-
новленной уголовно-процессуальным законом форме» [10]. 

В связи с этими рассуждениями следует сделать вывод, что основ-
ной задачей криминалистики является содействие правоохранитель-
ным органам в борьбе с преступностью, а это использование знаний 
естественных, гуманитарных, психологических, юридических и иных 
наук при проведении следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, начиная от производства осмотра места происшествия, 
назначения и производства экспертиз, предъявления обвинения и су-
дебного исследования. 

Попытки включения в криминалистическую технику новых разде-
лов обычно вызывают бурную дискуссию: является данное направле-
ние криминалистическим или нет. Причем основным критерием раз-
граничения считается доминирующая роль криминалистических 
методов. 

Утверждается, что если криминалистика – наука юридическая, то 
разделы, где превалируют естественно-научные методы, в нее вклю-
чать нельзя. Однако это разделение в значительной мере искусственно. 

Другим критерием является традиция, исторический аспект. Какие-
то направления традиционно включались в криминалистическую тех-
нику (например, технико-криминалистическое исследование докумен-
тов), а какие-то нет (например, исследование наркотических веществ, 
хотя в них могут использоваться те же методы и методики). 

Весьма перспективно использование информационных технологий, 
в частности компьютерных, которые позволяют произвести информа-
тизацию и алгоритмизацию самого процесса расследования преступ-
ления. 

Данным критериям соответствуют уже достаточно сформировав-
шиеся направления, становление которых отражает тенденции разви-
тия криминалистической техники: 

1) криминалистическая фоноскопия, где описываются звуковые 
следы человека и их криминалистическое значение, акустический и 
лингвистический анализ устной речи, диагностические и идентифика-
ционные задачи, разрешаемые при фоноскопических исследованиях, и 
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получаемая при этом криминалистически значимая розыскная и дока-
зательственная информация; 

2) криминалистическая одорология, позволяющая анализировать 
следы запаха и разрабатывающая правила отбора проб и приемы одо-
рологической идентификации с помощью собак (биодетекторов) и ре-
комендации по использованию результатов исследования в раскрытии 
преступлений; 

3) криминалистическое исследование веществ и материалов, вклю-
чающее изучение как макро-, так и микроколичеств наиболее распро-
страненных в следственной практике веществ и материалов, таких как 
наркотические вещества и лекарственные средства, лакокрасочные по-
крытия, металлы и сплавы, волокна, нефтепродукты и горюче-
смазочные материалы. 

Также следует упомянуть такие направления, как видеоконференц-
связь, 3D-технологии, КИВМИ, АДИС «Папилон», способы соверше-
ния преступлений с использованием пластиковых карт и т. д. 

Безусловно, криминалистическая техника не беспредельна. Новые 
разделы, чтобы быть включенными в нее, должны реально существо-
вать, а добавление слова «криминалистическая» к какому-либо разделу 
науки еще не означает, что такое направление уже имеется. 

На современном этапе ввиду развития точных экспериментальных 
методов естественных, технических и экономических наук, а также 
совершенствования психологических основ следствия совершенству-
ются существующие и разрабатываются новые тактические приемы и 
типичные тактические комбинации. Разрабатываются различные вари-
анты линии поведения следователя, оперативного работника и судьи в 
процессе доказывания, что обусловлено непрерывным совершенство-
ванием практики борьбы с преступностью, а также влиянием на такти-
ку других разделов криминалистики или иных областей научного  
знания. 

Следует согласиться с мнением профессора А.С. Александрова, ко-
торый указывает: «Учения оправдывают себя применительно к досу-
дебному производству по уголовному делу, но не в суде» [1]. 

В настоящее время одной из задач криминалистики является разра-
ботка тактики судебного следствия, поскольку рекомендации крими-
налистики могут быть с успехом использованы судом для исследова-
ния и оценки имеющихся и собирания новых доказательств. 

Разработка форм использования рекомендаций криминалистиче-
ской тактики в гражданском, административном и арбитражном про-



20 

изводстве в первую очередь касается рекомендаций по получению и 
проверке вербальной информации и тактическим приемам, связанным 
с применением технико-криминалистических средств и методов. 

Используемые в раскрытии преступлений достижения естествен-
ных наук не заменят человеческий фактор в судебном доказывании 
фактов. Однако чтобы получить данные доказательства, в криминали-
стике разрабатываются алгоритмы расследования отдельных видов 
преступлений при использовании типичных элементов криминалисти-
ческой характеристики преступлений, имеющих свои криминалисти-
ческие особенности, позволяющие сузить круг лиц, среди которых 
следует произвести установление, розыск и задержание подозреваемо-
го. Данный раздел криминалистики именуется криминалистической 
методикой. 

Тенденции развития методики расследования отдельных видов 
преступлений в первую очередь связаны с изменением уголовного за-
конодательства. Принятие нового Уголовного кодекса требует коррек-
тировки существующих и разработки новых методик расследования 
отдельных видов преступлений. 

На современном этапе следует выделить проблемы использования 
криминалистических знаний в условиях состязательного правосудия, в 
том числе суда с участием присяжных заседателей. 

Достаточно велико значение устной речи в понятии судебного до-
казательства. И. Бентам, указывает: «Искусство судопроизводства есть 
в сущности не что иное, как искусство пользоваться доказательства-
ми» [5]. 

При этом целесообразно рассмотреть технику прямого и пере-
крестного допроса, а также передопроса; искусство формулирования и 
постановки вопросов, допустимости и относимости вопросов, критери-
ев наводящих вопросов; лингвопсихическую силу судебных доказа-
тельств и пр. 

Таким образом, криминалистика как система закономерностей, со-
стоящая из общей теории, криминалистической техники, тактики и 
методики, оказывает содействие правоохранительным органам в борь-
бе с преступностью, а именно по обнаружению, фиксации, изъятию и 
исследованию доказательственной информации как на предваритель-
ном следствии, так и в судебном исследовании по решению специаль-
ных и конкретных задач. Как и многие науки, криминалистика разви-
вается и имеет свой предмет и методы научного познания. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИИ 

ROMANENKO T.A. 

THE RELEVANCE OF CRIME PREVENTION IN RUSSIA 
В статье рассматривается преступность как социальное явление. Отмечается особое влияние 

социальных институтов на развитие преступности среди граждан. Анализируются причины ее 
появления и предлагаются различные методы по урегулированию преступности в разных сферах. 
Анализ преступности приводится в соответствии со статистическими данными Министерства 
внутренних дел Российской федерации. 

Ключевые слова: понятие преступности, борьба с преступностью, проблема профилактики, 
возрастные особенности. 
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The article considers crime as a social phenomenon. The special influence of social institutions on 
the development of crime among citizens is noted. The reasons for its appearance and the acquisition of 
various methods for settling conflict in different spheres are analyzed. Analysis of crime in accordance 
with the statistics of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 

Keywords: concept of crime, fight against crime, the problem of prevention, age features. 

 
Преступление является общественно опасным деянием. Независи-

мо от степени общественной опасности оно разлагает порядок в обще-
стве и вносит соответственный процент криминализации той местно-
сти, на которой совершаются преступления. Понятие представляется 
достаточно сложным и дискуссионным для многих ученых. Таким об-
разом, сегодня мы можем наблюдать множество точек зрения по пово-
ду данного вопроса. 

Так, например, С.В. Бородин полагает, что преступление – это про-
цесс выделения преступности как самостоятельного и правового соци-
ального явления из более широкого круга нарушений норм права и мо-
рали [3]. 

По словам Н.С. Таганцева, такое деяние должно заключать в себе 
переход, преступление за какой-то предел, отклонение или разрушение 
чего-либо. 

Н.Д. Сергеевский отмечал, что «преступное деяние по содержанию 
своему есть деяние, причиняющее вред обществу или частным лицам 
или заключающее в себе опасность вреда» [4]. 

Как отмечается в Уголовном кодексе Российской Федерации, пре-
ступлением признается виновно совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное настоящим кодексом под угрозой наказания [1]. 

Существование и развитие общества невозможно без преступно-
сти. Она существует всегда, но в разном процентном содержании и 
насыщенности. Если кто-либо утверждает, что преступности нет, то 
вероятнее всего в данном случае идет речь о латентной преступности, 
то есть скрытой. Если преступность скрыта, значит, правоохранитель-
ные органы недостаточно эффективно работают. В нашем государстве, 
к сожалению, есть все предпосылки для развития преступности, осо-
бенно среди молодежи (несовершеннолетних). Такими предпосылка-
ми, мы полагаем, можно считать прежде всего низкий уровень жизни 
населения, склонность к алкогольной и наркотической зависимости. 

Проблемы девиантного поведения несовершеннолетних обуслов-
лены недостатком внимания со стороны родителей. Часто родители 
заняты работой, чтобы обеспечить свою семью, в то время как воспи-
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танием детей занимается улица. Формирование личности человека и 
закладывание основных ценностей и качеств происходит именно в пе-
риод взросление в детском и подростковом возрасте. У ребенка фор-
мируются приоритеты, именно в этот период родители должны при-
вить понимание прекрасного и доброго, гуманизма и человечности.  

Французский режиссер и фотограф Кристиан Поведа в 80–90-е го-
ды прошлого столетия снял документальный фильм о криминальной 
жизни в Сальвадоре «La Vida Loca», что в переводе означает «сума-
сшедшая жизнь». Там мы видим, в какой момент происходит измене-
ние сознания, когда ребенок попадает в криминальную среду. Для та-
ких детей банда – это семья. У них происходит так называемая 
«подмена ценностей» [6]. 

Мы можем сделать вывод, что очень важно на ранних этапах вос-
питания ребенка не упустить момент общения ребенка с криминаль-
ными элементами. Ребенок очень впечатлительный и поддается влия-
нию более авторитетных детей в компании. Необходимо обратить 
внимание на то, что всегда проще предупредить, чем потом исправ-
лять. Это правило касается, например, врачебной деятельности, когда 
любое заболевание легче предупредить, сделав профилактику либо 
прививку, чем заниматься лечением, особенно если болезнь запущена 
и уже достигла тяжелой стадии. Такую же аналогию мы можем прове-
сти и относительно актуального вопроса преступности. 

Любую преступную деятельность всегда лучше и проще предупре-
дить [2], т. е. заниматься профилактической деятельностью, начиная с 
самого раннего детства. Для ребенка семья играет роль отдельного 
государства, социального института. Каждый ребенок воспитывается 
по индивидуальным законам, которые присущи только его семье. 
Например, если в семье один из родителей имеет наркотическую зави-
симость, то ребенок с детства осознает, что это обычное нормальное 
явление, и, повзрослев, начинает вести такой же образ жизни.  
Для каждого ребенка родители являются примером. Поэтому, занима-
ясь профилактической предупредительной деятельностью, государ-
ственные органы должны уделять внимание семьям как социальному 
институту. 

Неблагополучные семьи обычно нарушают закон и таким образом 
совершают различные преступления. Самые распространенные – раз-
бои, кражи, хулиганства, убийства как по неосторожности, так и 
умышленные в состоянии аффекта. Чтобы ребенок не был склонен к 
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криминальным поступкам и чтобы не попал под влияние бандитских 
группировок, нужно воспитывать интерес к хобби, учебе либо спорту в 
зависимости от склонностей и индивидуальных способностей ребенка. 
В школе учителя, проводя классные часы и беседы на жизненные те-
мы, делают также большой вклад, предупреждая преступность среди 
молодежи, потому что школа является вторым значимым социальным 
институтом для ребенка после семьи. В школе ребенок проводит 11 лет 
своей жизни, и то влияние, которое на него оказывают одноклассники 
и учителя, формирует его мировоззрение и отношение к человеческим 
ценностям. 

В институте, университете либо любом другом учебном заведении 
также необходимо уделять внимание профилактике преступности. При 
малейших подозрениях в том, что несовершеннолетний попадает под 
влияние преступных группировок, нужно сообщать родителям либо в 
правоохранительные органы. На раннем этапе человека возможно пе-
реубедить и вернуть на истинный путь. 

На данный момент мы должны заметить, что в Российской Федера-
ции по состоянию на январь 2017 года в 72 субъектах отмечено сниже-
ние регистрируемых преступлений. В указанный период зарегистриро-
вано 157,1 тысячи преступлений. Это на 8,6 % меньше, чем за 
аналогичный период 2016 года. Из них на стадии приготовления и по-
кушения органами внутренних дел выявляется 3,9 % преступлений. 
Значительная их часть в республиканских, краевых и областных цен-
трах. В январе их количество составило 64,6 тысячи. Пятая часть заре-
гистрированных преступлений совершена в сельской местности. Почти 
половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения 
чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, гра-
бежа и разбоя. Каждое тридцать третье зарегистрированное преступ-
ление – квартирная кража. В январе 2017 года их число сократилось на 
9,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года [5]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что такое количество совер-
шенных краж обусловливается недостаточным материальным состо-
янием российских семей. Мы полагаем, что для уменьшения числа 
преступлений необходимо усилить влияние церкви на граждан. 
Например, ввести в школьную программу основы православия, чтобы 
дети знали основные постулаты Библии. В Библии является большим 
грехом кража. Приобщение к церкви, на наш взгляд, положительно 
окажет влияние на воспитание общества. Безусловно, борьба с  
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преступностью является непростым и небыстрым процессом, она 
требует взаимодействия как правоохранительных органов, так и пси-
хологов, педагогов и каждого родителя, каждого неравнодушного 
гражданина. 

Преступность – это общественный недуг, который мы можем по-
бороть только сообща и взаимными усилиями. Только изнутри воз-
можно повлиять на менталитет общества. Методы, которые будут 
применяться для профилактики, должны быть гуманными и ни в коем 
случае не содержать агрессию и насилие. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АУТЕНТИФИКАЦИИ  
ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ОДНОГО ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА 

GOLDENKO V.E. 

DEVELOPMENT OF AUTHENTICATION ALGORITHM 
WHEN YOU REGISTER ONE FINGERPRINT 

В статье выполнен аналитический обзор существующих методов распознавания отпечатка 
пальца и проанализированы положительные и отрицательные качества каждого из них. Предлага-
ется разработка алгоритма, по которому опорные характеристики извлекаются из входных обра-
зов, получаемых путем сканирования. 

Рассмотрены методы обработки входных образов с помощью оптимизации и методы филь-
трации их изображения (адаптивная бинаризация и фильтр высоких частот), а также протестиро-
вана сторонняя библиотека SourceAFIS версии 1.7. 

Ключевые слова: биометрическая аутентификация, системы аутентификации, аутентифи-
кация по отпечатку пальца, отпечаток пальца.  

This article gives an analytical review of existing methods of recognition of your fingerprint and 
analyzes the positive and negative qualities of each of them. It is proposed to develop the algorithm on 
which the reference features are extracted from the input images obtained by scanning. 

The methods of processing the input images using optimization and filtering their image. At this 
stage is considered the filtration methods: adaptive binarization and a high-pass filter, and tested third-
party library SourceAFIS version 1.7. 

Key words: biometric authentication, authentication system, authentication by fingerprint, finger-
print. 

 
Современные информационные технологии стремительно разви-

ваются. Растет количество информации, нуждающейся в защите [1]. 
Существуют различные способы для защиты информации (например, 
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сейф с обычным замком или биометрическим замком). Биометриче-
ские замки существуют в различных композициях метода снятия био-
метрической информации и алгоритма ее обработки. Один из самых 
распространенных методов – использование в качестве ключа отпе-
чатков пальцев и пин-кода. Человек может забыть пин-код, но ис-
пользование биометрической информации позволяет применить от-
печаток пальца для того, чтобы открыть замок. Существует много  
алгоритмов для обработки отпечатков пальцев и дальнейшего их ис-
пользования в процедурах идентификации и аутентификации. Иденти-
фикация – процесс распознавания отпечатка пальца, извлечение харак-
терных точек и занесение в базу данных. А аутентификация – это 
процесс соотнесения входного отпечатка пальца с его образом из базы 
данных. Во всех методах идентификации существует один минус: для 
доказательства абсолютной принадлежности отпечатков пальцев необ-
ходима регистрация всех десяти отпечатков. Но этот процесс бывает 
затруднительным и длительным по сравнению с регистрацией одного 
образа. Для решения проблемы подошел бы метод, который за одно сня-
тие отпечатка пальца смог бы авторизовать пользователя одновременно 
по всем десяти, не прибегая к сканированию пальцев обеих рук.  

Таким образом, целью данной работы является разработка метода 
идентификации при регистрации одного отпечатка пальца. 

Для того чтобы разработать такой метод, на начальном этапе необ-
ходимо выполнить следующие задачи:  

1) выполнить обзор всех существующих методов распознавания 
отпечатков пальцев и выбрать оптимальные; 

2) разработать алгоритм, по которому опорные характеристики из-
влекаются из входных образов; 

3) провести исследование на схожесть каждого отпечатка пальца с 
каждым в наборе из десяти пальцев двух рук одного человека. 

На первой ступени был сделан аналитический обзор существую-
щих методов и проанализированы положительные и отрицательные 
моменты каждого. После чего был сделан вывод о том, какой же метод 
стоит использовать. Существуют такие методы распознавания отпе-
чатков пальцев, как корреляционные, методы на основе глобальных и 
локальных признаков и методы на основе типа папиллярного узора. 
Необходимо использование всех типов методов распознавания отпе-
чатков пальцев, так как работа в целом направлена на поиск схожести 
между отпечатками пальцев, и поэтому необходимы все характеристи-
ки отпечатка пальца.  
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Вторая ступень подразумевает под собой разработку алгоритма из-
влечения реперных точек на отпечатках пальцев. Для того чтобы  
извлечь данные характеристики из входных образов, необходимо их 
обработать. Любая обработка таких образов включает в себя оптими-
зацию и фильтрацию изображения. На данном этапе были рассмотре-
ны методы фильтрации (адаптивная бинаризация [2] и фильтр высоких 
частот [3]), а также протестирована сторонняя библиотека SourceAFIS 
версии 1.7.  

Данная библиотека позволяет заносить отпечатки в базу данных, 
извлекать из нее образы и сравнивать с ними, т. е. обладает всеми 
функциями, необходимыми для идентификации и аутентификации от-
печатков пальцев. Краткий алгоритм работы данной библиотеки при 
идентификации рисунка папиллярного узора:  

1) локальная бинаризация; 
2) медианная фильтрация; 
3) инвертация бинарного изображения; 
4) скелетизация изображения и инвертирование изображения для 

получения папиллярных линий толщиной в 1 пиксель; 
5) извлечение ключевых точек из изображения; 
6) удаление лишних точек, близких к скелету узора; 
7) удаление ветвей из скелета; 
8) удаление дыр в скелете. 
 

 
Рис. 1. Пример работы библиотеки SourceAFIS 1.7  
(слева входное изображение, справа обработанное) 

Результаты реализации фильтров высоких частот и адаптивной би-
наризации схожи. 
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Рис. 2. Пример работы ФВЧ и бинаризации со статическим порогом  

(слева входное изображение, справа обработанное) 

 

 
Рис. 3. Пример работы адаптивной бинаризации  

(слева входное изображение, справа обработанное) 

В настоящее время проводится тестирование других сторонних 
библиотек на предмет идентификации отпечатков пальцев, таких как 
Matlab FingerPrint Recognition и Neurotec Biometric SDK 6.0.  
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На текущем этапе работы необходимо рассмотреть несколько реа-
лизаций алгоритмов по извлечению ключевых точек из входного изоб-
ражения папиллярного узора и разработать один алгоритм, позволяю-
щий извлекать и далее – хранить все характерные черты узоров в 
одном месте, чтобы иметь возможность использовать их для выявле-
ния взаимосвязи между одним отпечатком пальца и остальными у од-
ного человека. Такая последовательность действий необходима для 
дальнейшей реализации алгоритма идентификации личности при реги-
страции лишь одного отпечатка пальца. 
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В статье даны понятие и классификация речеведческих экспертиз. Рассмотрены возможности 

почерковедческих, фоноскопических, автороведческих и лингвистических экспертиз. 
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In article the concept and classification speech expertise. Discusses opportunities for handwriting, 
phonoscopic, authorial and linguistic expertise. 
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В своей деятельности некоторые действия человека могут быть 
противоправными, их обстоятельства могут быть зафиксированы на 
материальном носителе информации. При расследовании преступле-
ний в целях определения основных черт личности преступника, осо-
бенностей его поведения, интеллектуального и образовательного уров-
ня необходимо особое внимание уделять тщательному изучению места 
происшествия с целью восстановления механизма совершения пре-
ступления [1, с. 149]. 

По результатам осмотра места происшествия, выемки и обыска 
правоохранительные органы получают доказательственную информа-
цию об обстоятельствах преступления, однако ввиду сложности рас-
сматриваемого вопроса следователю не всегда достаточно собствен-
ных знаний, поэтому он при решении сложных вопросов прибегает к 
помощи специалиста или эксперта в соответствующей отрасли знаний. 

По характеру использования специальных знаний судебные  
экспертизы подразделяются на 13 классов. В классе криминалистиче-
ских экспертиз выделяют почерковедческую экспертизу и технико-
криминалистическую экспертизу документов, автороведческую, линг-
вистическую, фоноскопическую и другие экспертизы. Исследование 
рукописного текста, подписей по установлению исполнителя, а также 
обстоятельств написания проводит почерковедческая экспертиза. 

Е.Р. Россинская выделяет род судебных речеведческих экспертиз, 
основанных на сфере знаний о процессе речепроизводства, на восприя-
тии и активной интерпретации устных и письменных текстов с учетом 
разнообразных лингвистических источников информации: речевой си-
туации, контекста, невербальных средств и т. д. [3]. 

С целью установления автора текста, представленного на исследо-
вание, анализа отобразившихся в нем общих и частных признаков 
письменной речи назначается автороведческая экспертиза. Многие 
противоправные действия совершают несовершеннолетние, которые 
зачастую общаются с помощью различных специальных терминов, по-
этому отождествление личности несовершеннолетнего может прово-
диться по элементам внешности, одежды, обуви, особенно если они 
состоят в различных молодежных группировках (например, скинхеды, 
гопники, панки, спортивные болельщики и др.) [2, с. 51–53], а также по 
устной и письменной речи. 

Лингвистические экспертизы назначаются для решения вопросов; 
является ли данная фраза оскорблением или имеются ли в ней призывы 
к свержению конституционного строя и возбуждению национальной, 
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расовой или религиозной вражды. Для установления личности по при-
знакам голоса и речи, записанной на носителе информации в виде 
аудиозаписи или видеозаписи, проводится фоноскопическая или ви-
деофоноскопическая экспертиза. Одним наиболее частым вопросом 
при этом является наличие или отсутствие признаков монтажа или 
стирания записи. 

Производство экспертиз оформляется в виде заключения эксперта, 
состоящего из трех частей: вводной, исследовательской и заключи-
тельной. В заключительной части указываются выводы эксперта в 
строгом соответствии с поставленными вопросами, при наличии осо-
бого мнения эксперта ставится вопрос в редакции эксперта и на него 
дается ответ. 

Таким образом, возникновение новых способов совершения пре-
ступлений и обнаружение их следов создает необходимость в разра-
ботке новых методик проведения экспертиз, в расширении вопросов, 
решаемых экспертным исследованием, в подборе соответствующих 
сравнительных свободных, условно-свободных и экспериментальных  
образцов в порядке их упаковки для обеспечения эффективности ре-
шения судебно-экспертных задач, используемых в уголовном судо-
производстве. 
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The article examines the possibility of applying criminalistic research of substances, materials and 
products of small size. Given the tactical features on the identification, seizure and prior to their study. 

Keywords: microparticles, micro-objects, miсro substances, KIVMI, the investigation of crimes. 

 
При осмотре места происшествия часто можно обнаружить раз-

личные микроколичества вещества, микрообекты или микрочастицы, 
измерение которых осуществляется в миллиметрах, миллиграммах или 
миллилитрах. Однако грамотно спланированная работа с материально-
фиксированными источниками информации о событии преступления, 
которая заключается в собирании и исследовании материальных сле-
дов преступления, выступает необходимым условием расследования и 
раскрытия преступления. 

В.С. Митричев указывает: «Общепринятым считается определение 
микрообъектов как объектов малых размеров, связанных с расследуе-
мым событием, обнаружение, фиксация, изъятие и исследование кото-
рых затруднены вследствие их малых размеров и массы» [3]. 

По мнению Э.В. Сысоева и других авторов, «предметом кримина-
листических исследований материалов, веществ и изделий является 
изучение и формулировка закономерностей возникновения, условий 
сохранения и способов передачи криминалистически значимой ин-
формации собственными свойствами веществ и материалов» [4]. 

В результате осмотра места совершения различных видов преступ-
лений сотрудниками обнаруживаются, фиксируются и изымаются раз-
личные вещества, материалы и изделия: волокнистые материалы, метал-
лы, частицы стекла и изделий из него, частицы лакокрасочных 
покрытий и материалов, вещества почвенного происхождения и др. 
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Одним из актуальных видов преступлений являются преступления, 
связанные с наркотическими средствами и психотропными вещества-
ми. При расследовании преступлений, связанных с наркотическими 
веществами, сотрудниками могут быть обнаружены и изъяты сами 
наркотические средства и психотропные вещества, инструменты и 
оборудование для изготовления и переработки наркотических средств; 
предметы со следами сбыта, приобретения и потребления наркотиков, 
содержащие остатки наркотических веществ: сигареты, иглы, шприцы, 
ампулы, бинты, ногтевые срезы и волосы, предметы одежды и др. 

При расследовании дорожно-транспортных происшествий, а также 
преступлений, связанных со взломом преград, актуальным представля-
ется также криминалистическое исследование лакокрасочных матери-
алов, покрытий и окрашенных предметов, а также изделий из стекла, 
пластмассы и др. Указанные элементы обнаруживаются в ходе осмотра 
места происшествия – на дорожном покрытии и поверхности пола.  
На месте происшествия можно обнаружить волокна веревок, канатов, 
одежды преступника и жертвы, а также ее загрязнение по таким пре-
ступлениям, как убийство, изнасилование и др. 

Наличие микрочастиц и микрообъектов позволяет судить о фактах 
контактного взаимодействия одежды данного лица с преградами и 
одеждой другого лица, о пребывании его в определенных местах, уста-
навливать предмет одежды по волокнам как целое по части, а также 
физические свойства объектов, их происхождение и другие диагности-
ческие задачи. Исходя из этого существует необходимость проведения 
криминалистического исследования веществ, материалов и изделий 
(КИВМИ). 

Для обнаружения микрообъектов проводят наблюдение в косо па-
дающих лучах, в отраженном свете с использованием увеличительных 
приборов, луп, портативных микроскопов, фонариков, ультрафиолето-
вых и инфракрасных осветителей, специальных зеркал, пинцетов, щу-
пов и др. 

Для изъятия микрочастиц используют специальную бумагу, кон-
верты и др. Следует отметить: продукты биологического происхожде-
ния категорически нельзя упаковывать в полиэтиленовые пакеты, а 
только предварительно высушить и поместить в бумажные конверты 
для исключения процесса гниения и изменения свойств объектов. 

При криминалистическом исследовании веществ, материалов и из-
делий изначально проводится морфоанализ признаков внешнего стро-
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ения объектов, представленных на исследование с использованием 
микроскопических и фотографических методов. Далее в зависимости 
от природы вещества проводятся исследования с использованием 
рентгеновских, спектральных, хроматографических, электрохимиче-
ских, генетических, цитологических и иных методов. 

При исследовании устанавливается элементный, молекулярный и 
фазовый состав веществ и материалов, изучается кристаллическая 
структура веществ и материалов, выявляются их свойства и способно-
сти этих свойств проявляться в определенных условиях и др. 

Таким образом, при производстве осмотра места происшествия и 
других следственных действий с целью получения и расширения дока-
зательственной базы рекомендуется проводить эти действия с  
привлечением специалиста на высоком профессиональном уровне по 
обнаружению и изъятию микрообъектов, микрочастиц и микроколиче-
ства вещества для дальнейшего использования в раскрытии и рассле-
довании преступлений. 
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Благодаря цифровым технологиям в современном обществе значи-

тельное количество предприятий, организаций, учреждений функцио-
нируют с применением разнообразных технических устройств, в том 
числе персональных компьютеров. Для хранения и передачи информа-
ции, используя телекоммуникационные связи, они имеют возможность 
подключиться к всемирной сети Интернет. В сочетании с обширными 
возможностями и легкой доступностью информации у криминальных 
элементов вызывают постоянный интерес хищения с использованием 
сети Интернет. 

Следует выделить такие криминалистические особенности хище-
ний, совершаемых в сети Интернет, как быстрая модификация, коди-
ровка, блокировка, копирование или удаление информации, передача и 
управление информацией дистанционно, сложность работы с элек-
тронными следами. 

Составляющей криминалистической характеристики хищений,  
совершаемых с помощью сети Интернет, становится личность пре-
ступника. Она очень многогранна, обладает своей спецификой и осо-
бенностями. 
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Особенностью личности типичных преступников, совершающих 
хищения с помощью сети Интернет, можно считать высокую степень 
профессиональной подготовки, умение проводить анализ, системати-
зировать материал, делать выводы, часто у них имеется техническое 
образование. 

В делах о хищениях при помощи сети Интернет следует принимать 
во внимание моральный и материальный вред, который наносится 
жертве преступления, предприятиям, государству. Имеет значение, 
какое имущество испорчено или утрачено в связи с хищением при по-
мощи сети Интернет. 

На стадии возбуждения уголовного дела, связанного с рассматрива-
емыми преступлениями, значимым будет правильная организация взаи-
мосвязанных между следственными подразделениями действий. Актив-
ное участие в данной деятельности принимают органы дознания, 
службы экспертов и безопасности, представленные частными охранны-
ми структурами. Это необходимо для того, чтобы обеспечить получение 
наиболее полной информации о совершенном деянии. Полученная ин-
формация должна иметь максимальное значение для криминалистов. 

Выделим действия следователя на начальной стадии расследова-
ния: оценка поступившей информации о преступлении; проверка по-
данных заявлений и полученных сообщений; принятие и оформление в 
соответствии с процессуальными требованиями важных решений о 
необходимости возбуждения уголовного дела. 

Неотъемлемой частью первоначального этапа расследования хи-
щений, совершенных с помощью сети Интернет, является выдвижение 
и рассмотрение версий, которые играют важнейшую роль при постро-
ении плана расследования. 

Опираясь на все сказанное, можно сделать вывод о том, что от то-
го, насколько правильно ведется оперативными работниками и следо-
вателями учет типичных ситуаций, зависит, насколько эффективным 
будет раскрытие хищений, совершенных с помощью сети Интернет. 
Анализируя подобные ситуации, возможно направить расследование в 
нужном направлении еще на первоначальном этапе. Это необходимо 
для скорого и точного установления истины. Особое значение имеет 
изучение типичных следственных ситуаций, имеющих отношение к 
кражам, проведенным с помощью сети Интернет. 

Следственные ситуации на последующем этапе расследования хи-
щений, совершенных с использованием сети Интернет, имеют большое 
значение [5]. 
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Большое значение для расследования хищений, совершенных с ис-
пользованием сети Интернет, имеет проведение комплекса следствен-
ных действий (осмотр места происшествия, компьютерного устрой-
ства, допросы свидетелей, назначение экспертиз), можно получить 
данные, подтверждающие указанные потерпевшими факты. Следова-
тель, сопоставив информацию и грамотно построив допрос обвиняемо-
го, имеет шанс полностью изобличить его в совершении преступления. 
Каждой из следственных ситуаций, возникающих на последующем эта-
пе расследования хищений, совершенных с использованием сети Ин-
тернет, соответствуют свои задачи и программы действий следователя. 

В условиях современной действительности важнейшей составляю-
щей безопасности России является принятие комплекса защитных мер 
от возможных краж с применением сети Интернет. Становится необ-
ходимой разработка тактики осмотра места преступления кражи с 
применением интернет-технологий. Осмотр места происшествия явля-
ется важнейшим действием в ходе следственных мероприятий. Следует 
уделять особое внимание тщательному изучению места происшествия с 
целью восстановления механизма совершения преступления [3]. 

Это действие направлено на установление, фиксацию и исследова-
ние сложившейся на месте преступления обстановки, на обнаружение 
следов преступления, злоумышленников и других данных, которые 
позволят сделать вывод о том, каков механизм преступления. 

Место преступления – это участок местности, в пределах которого 
были обнаружены следы совершенного преступления. Таким участком 
может быть помещение. Преступление могло быть совершено не толь-
ко в месте обнаружения следов, но в любом ином месте [4]. 

Для участия в осмотре места преступления, связанного с кражами, 
совершенными с помощью сети Интернет, могут быть приглашены 
специалисты, которые знают специфику работы данного объекта, но не 
заинтересованы в деле [2]. 

Таким образом, в целях эффективного расследования хищений, со-
вершенных с помощью сети Интернет, следует изучить типичные 
следственные ситуации и криминалистическую характеристику, во 
взаимодействии со специалистами и оперативными работниками вы-
двинуть версии, провести планирование расследования как на перво-
начальном этапе, так и на последующем, используя соответствующую 
программу расследования, состоящую из следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию 
подозреваемого, и в дальнейшем – доказывание его вины. 
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Курс дисциплины судебной фотографии и видеозаписи предпола-
гает изучение не только фотовидеоаппаратуры, фотовидеопринад-
лежностей, но и основ общей фотографии и видеозаписи, а также осо-
бенностей применения в правоохранительной деятельности. Ведь без 
знания основ общей фотографии и видеозаписи трудно освоить прие-
мы судебной фотографии, так как некоторые съемочные приемы заим-
ствованы из общей фотографии (фронтальная съемка, диагональная 
съемка, верхний ракурс, нижний ракурс и т. д.), другие были разрабо-
таны применительно к особенностям криминалистических объектов 
съемки (крестообразная съемка, встречная съемка). 

Научно-технический прогресс затронул не только переход на  
цифровую фотографию и видеозапись, компьютеризацию процесса 
обработки фотоснимков и монтаж видеороликов, но и процесс препо-
давания данной дисциплины. Технические средства обучения – сово-
купность технических устройств с дидактическим обеспечением, при-
меняемых в учебно-воспитательном процессе для предъявления и 
обработки информации с целью его оптимизации. ТСО объединяют 
два понятия:  

1) технические устройства (аппаратура); 
2) дидактические средства обучения (носители информации), кото-

рые с помощью этих устройств воспроизводятся [1]. 
К традиционным, хорошо известным средствам обучения все  

шире привлекаются новые средства зрительной и слуховой наглядно-
сти, такие как магнитофон, видеомагнитофон, учебное кино и теле-
видение.  

ТСО – сложная техническая система, управление которой требует 
специальной подготовки [4].  

Технические средства обучения могут взять на себя некоторые 
функции преподавателя: задавать вопросы, разъяснять условия постав-
ленных задач, диктовать и т. п. Таким образом ТСО частично осво-
бождают преподавателя от трудоемкой работы по неоднократному  
повторению условий и порядка выполнения поставленных задач и со-
здают дополнительную необходимость концентрации внимания и ор-
ганизованности у курсантов (слушателей) при ознакомлении с текстом 
(условиями) заданий, а также от выполнения его в указанный период 
времени. Однако ТСО никогда не заменят преподавателя полностью. 
Преподаватель изучает возможности каждого из существующих ТСО 
для решений конкретных задач аудиторной (лабораторной) и самосто-
ятельной работы курсантов (слушателей) [2], выявляет эксперимен-
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тально эффективность отдельных видов ТСО на разных стадиях обу-
чения: при ознакомлении с учебным материалом, при выполнении 
практического задания, при работе на учебных полигонах в составе 
группы или индивидуально, а также при самостоятельной работе в ча-
сы самоподготовки. 

Классифицировать технические средства обучения сложно в силу 
разнообразия их устройства, функциональных возможностей, способов 
предъявления информации. Различают следующие классификации 
технических средств: 

1) по функциональному назначению (характеру решаемых учебно-
воспитательных задач); 

2) принципу устройства и работы; 
3) роду обучения; 
4) логике работы; 
5) характеру воздействия на органы чувств; 
6) характеру предъявления информации. 
Технические средства обучения также классифицируются по ха-

рактеру предъявления (экранные (кодоскоп, диапроектор, диаскоп, ин-
терактивная доска), звуковые и экранно-звуковые (фотоснимки, ви-
деофильмы (стопкадр), цифровой фотоаппарат, мультимедийные 
презентации) и аппаратура), по функциональному назначению (комби-
нированные средства-компьютеры, мультимедийная аппаратура, ауди-
торные технические комплексы и группа вспомогательных техниче-
ских средств обучения) [4]. 

Ни один из видов учебного оборудования, взятый в отдельности, не 
может полностью обеспечить успех обучения, и только правильное 
сочетание их, отвечающее особенностям изучаемого вопроса и позна-
вательной деятельности курсантов (слушателей), дает возможность 
достигнуть оптимальных результатов, открывает большие возможно-
сти для создания новых комплексов учебных пособий, лабораторных 
практикумов и т. д. Высокая эффективность применения технических 
средств в обучении неоспоримо доказана практикой преподавания. 
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МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 

LEHNO A.O. 
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В статье рассмотрены тактические особенности производства осмотра места происшествия. 

Определены тактические приемы, применяемые на подготовительной и рабочей стадии, на ста-
дии фиксации и стадии оценки данного следственного действия. 
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 The article considers the tactical features of production of survey of a scene. Determined the tactics 
used in the preparatory and working stage, the stage of fixation and the assessment stage of this investi-
gation. 

Keywords: the inspection of the scene, investigator, evidence, tactics, Protocol inspection, fixing. 

 
Осмотр места происшествия является одним из самых важнейших 

и распространенных следственных действий. В.П. Колмаков под 
осмотром места происшествия понимает следственное действие, в ко-
тором следователь совместно с указанными в законе лицами непосред-
ственно воспринимает, исследует, фиксирует и оценивает состояния, 
свойства и признаки материальных объектов, имеющихся на участках 
местности и в помещении, с целью обнаружения там следов и других 
вещественных доказательств, выяснения обстановки и всех обстоя-
тельств, имеющих значение для установления истины по делу [3]. 
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А.И. Дворкин относит к задачам осмотра места происшествия сле-
дующее: поиск и изъятие следов преступления; выявление деталей, 
определяющих признаки лиц, совершивших преступление; выяснение 
обстоятельств, характеризующих объективную сторону преступления; 
обнаружение признаков, которые бы указывали на мотивы и цели со-
вершения преступления; исследование и закрепление в протоколе об-
становки места происшествия; фиксация в протоколе особенностей 
потерпевшего и иных объектов преступного посягательства [2]. 

В целях определения основных черт личности преступника, осо-
бенностей его поведения, интеллектуального и образовательного уров-
ня необходимо особое внимание уделять тщательному изучению места 
происшествия с целью восстановления механизма совершения пре-
ступления [4]. 

Осмотр места происшествия следует проводить с соблюдением 
следующих стадий: подготовительная, рабочая, стадия фиксации и 
оценки результатов. Подготовительную стадию следует рассматривать 
как до выезда на место происшествия, так и по прибытии. Задача со-
стоит в обеспечении охраны места происшествия. Определяется состав 
следственно-оперативной группы, решается вопрос о привлечении 
специалистов, сборе необходимых технических средств, транспорта, 
связи и др. По прибытии на место следует сориентироваться, скоррек-
тировать план проведения осмотра, определить границы и пути подхо-
да, подъезда и убытия с места происшествия подозреваемых. 

После проведения подготовительных мероприятий начинается ра-
бочая стадия осмотра места происшествия. В зависимости от места и 
способа совершения преступления следует выбрать один способ или 
комплекс способов осмотра. Например, при осмотре трупа в доме чаще 
всего применяется эксцентрический способ, а при осмотре по пути 
следования преступника – фронтальный. Следует рассматривать сле-
дующие способы осмотра места происшествия: концентрический (от 
периферии к центру по сужающейся спирали, эксцентрический (от 
центра к периферии по раскручивающейся спирали), фронтальный, ко-
торый проводится вдоль участков местности и по фронту одновременно 
несколькими участниками; узловой (обследование частей местности и 
помещения), плановый (по квадратам), линейный (обследование места 
путем передвижения по линии от одного края к другому) и др. 

Полнота осмотра места происшествия находится в прямой зависи-
мости от участия специалистов. Например, в ходе осмотра места про-
исшествия по делам об убийстве при обнаружении трупа, согласно  
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ст. 178 УПК РФ, следователь проводит осмотр трупа вместе с судебно-
медицинским экспертом, а при невозможности его участия – с врачом. 

В соответствии со ст. 66 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» смерть человека должна 
быть в обязательном порядке констатирована медицинским работни-
ком – врачом или фельдшером [1]. 

Наряду с общим осмотром места происшествия рекомендуется 
проводить в дальнейшем детальный осмотр трупа, так как промедле-
ние может привести к потере важной информации, а по прошествии 
времени следы могут изменяться или вовсе исчезать [6]. 

На стадии фиксации осуществляется фиксация хода и результатов 
осмотра путем составления протокола следственного действия как обя-
зательной формы фиксации доказательственной информации. 

При производстве следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий важную роль играет правильный выбор формы фиксации 
доказательственной информации [5]. 

Разделяют вербальную (протоколирование и аудиозапись), графи-
ческую, предметную и наглядно-образную (применение фотосъемки и 
видеозаписи) формы фиксации. Найденные при осмотре объекты фик-
сируются в протоколе в том виде, в котором их обнаружили и наблю-
дали. Данное правило закреплено в ч. 2 ст. 180 УПК РФ, в соответ-
ствии с которой следователь обязан описывать в протоколе все 
обнаруженное в том виде, в котором оно наблюдалось в момент 
осмотра и освидетельствования. Одна из проблем, возникающих при 
проведении осмотра места происшествия, состоит в том, что не всегда 
объекты, обнаруженные на месте происшествия, можно изъять или 
вообще куда-либо переместить. Существенно значимым является про-
цессуально грамотное изъятие и приобщение к материалам уголовного 
дела обнаруженных и изъятых объектов. Например, при неправильной 
упаковке изымаемого объекта, позволяющей получить доступ к доказа-
тельству без повреждения ее целостности, может возникнуть сомнение в 
подлинности данного доказательства. Поэтому следователю необходимо 
фиксировать в протоколе все действия, которые совершаются во время 
осмотра места происшествия. В противном случае если на стадии су-
дебного следствия обнаружатся пробелы в протоколе осмотра, то по-
явятся основания для признания собранных во время осмотра доказа-
тельств недопустимыми.  

Полученные результаты осмотра места происшествия оценивают-
ся следователем совместно с участниками следственного действия. 
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Определяется, все ли задачи осмотра решены с соблюдением условий 
относимости, допустимости, достоверности. Принимаются решения о 
проведении дальнейших действий и оперативно-розыскных меропри-
ятий. 

Таким образом, при проведении осмотра места происшествия ре-
комендуется в зависимости от типичной и следственной ситуации на 
каждой стадии проведения, а именно на подготовительной, рабочей, 
фиксации и оценки результатов, применять во взаимодействии ком-
плексные тактические приемы, обеспечивающие эффективность  
осмотра места происшествия, а именно обнаружение доказатель-
ственной информации в целях быстрого раскрытия и расследования 
преступлений. 
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В статье анализируется необходимость применения криминалистической регистрации при 

расследовании хищений с использованием банковских карт. Оценивается современное состояние 
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Большинство имеющихся частных криминалистических методик 

довольно поверхностно рассматривают значение использования кри-
миналистической регистрации в расследовании преступлений или же 
совсем не затрагивают этот вопрос, а проблемы использования крими-
налистической регистрации в расследовании хищений с использовани-
ем банковских карт до настоящего времени остаются неисследован-
ными. 

Анализ криминалистической характеристики хищений с использо-
ванием банковских карт приводит к тому, что предметом преступления 
является имущество в виде безналичных денег (сумма, отраженная на 
счете держателя карты; денежные средства участников системы безна-
личных расчетов с использованием банковских карт; имущество, при-
обретенное с использованием поддельной кредитной карты) [7]. 
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Таким образом, имущество, включая приобретенное с использова-
нием поддельных банковских карт или с помощью украденной банков-
ской карты, в случае ущерба в виде безналичных денег не является 
предметом преступления. Такое имущество относится к предметам, 
полученным преступным путем, т. е. поступившим в собственность 
преступника в результате совершения хищения с использованием чу-
жой банковской карты. 

Согласно Приказу МВД № 89 ДСП [1], проверка орудий и предме-
тов преступлений, совершенных с использованием банковских карт, 
должна осуществляться следующим образом:  

– по централизованному розыскному и криминалистическому уче-
ту похищенных и изъятых номерных документов и вещей;  

– по федеральному учету поддельных пластиковых платежных карт 
и дорожных чеков.  

В соответствии с установившейся практикой потерпевший от по-
хищения банковской карты в первую очередь обращается за помощью 
в кредитную организацию/банк, в котором ему была выдана похищен-
ная карта [6]. 

После этого по просьбе держателя карты банком устанавливается 
блокировка, а также в случае необходимости принимаются меры по 
минимизации рисков проведения переводов или снятия наличных в 
виде постановки карты в «стоп-лист» платежной системы.  

Дальнейшее использование данной карты с прежними реквизитами 
уже невозможно, однако преступники могут использовать ее в каче-
стве частичной подделки другой карты и в случае обнаружения и изъя-
тия проверить обладателя карты на причастность к совершенному хи-
щению. 

Регистрация преступлений в соответствии со способом их совер-
шения может поспособствовать правоохранительным органам в рас-
следовании хищений с использованием банковских карт в виде ответов 
на следующие вопросы [3]: 

– является ли преступление совершенным определенным лицом, 
ранее зарегистрированным в качестве лица, уже совершившего хище-
ние подобным образом; 

– имеет ли отношение конкретное лицо к ранее нераскрытым хи-
щениям; 

– можно ли образовать круг лиц, которые могут совершить хище-
ние определенным образом. 

Данные, характеризующие способ совершения преступления, могут 
быть использованы достаточно эффективно для раскрытия ранее  
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нераскрытых хищений и выявления новых эпизодов преступной дея-
тельности индивида, привлекаемого к уголовной ответственности. 

В основном это относится к тем преступникам, которые совершают 
мошенничество с использованием поддельных банковских карт, так 
как именно такие хищения характеризуются многоэпизодностью и 
унифицированностью способа. Тем не менее использование такого 
учета информации, представляющей интерес для следствия, обладает 
большим недостатком в виде своевременной верификации информа-
ции или, наоборот, в отсутствие какой-либо проверки. 

Регистрация лиц по способу совершения ими преступлений упро-
щает проведение розыска преступников по характерным им действиям 
в момент совершения преступления, инструментам хищения (банков-
ские карты) и маскирующим приемам во время хищения и т. д. [6]. 

Практика показывает, что часто мошенничество с использованием 
поддельных банковских карт совершается при помощи поддельных 
документов, таких как похищенные и частично подделанные паспорта, 
водительские удостоверения. Для эффективного противодействия раз-
нообразных видов поддельных документов многие ученые и практики 
предлагают создание базы поддельных документов, изготовленных 
разными способами. 

Данные базы позволят обобщить характерные особенности и мето-
ды контрафакции, дадут возможность разработки для оперативно-ро-
зыскных подразделений рекомендаций, ориентированных на выявле-
ние, предотвращение и раскрытие преступлений такого рода [3]. 

В настоящее время большинство криминалистов говорит о необхо-
димости создания современной информационно-поисковой системы 
регистрации граждан. Тем не менее проблема создания и использова-
ния современных АИПС регистрации граждан, несмотря на эффектив-
ное развитие научно-технических средств, в криминалистической 
практике до сих пор не решена. На практике при расследовании пре-
ступлений информационный потенциал, накопленный за многие годы, 
используется недостаточно. 

Таким образом, мы пришли к выводу о необходимости создания 
общей информационно-поисковой системы данных. Хищение с ис-
пользованием банковских карт – одно из немногих видов хищений, в 
ходе расследования которых у следствия имеется возможность вос-
пользоваться такими доказательствами, как фотовидеозапись преступ-
ника, и при наличии эффективных информационно-поисковых систем 
такие преступления могут быть раскрыты в кратчайшее время. 
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Кроме того, в целях повышения эффективности возможностей 
криминалистической регистрации мы считаем целесообразным прово-
дить регулярные совместные рабочие встречи-семинары сотрудников 
следственных, оперативных и экспертных подразделений с представи-
телями банков в целях выработки согласованных резолюций, направ-
ленных на своевременное изменение локальных нормативных актов, 
непосредственно влияющих на разработку и внедрение систем крими-
налистической регистрации. 
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В настоящее время в связи с развитием научно-технического про-

гресса при раскрытии и расследовании преступлений существенную 
роль играет использование в процессе доказывания различной инфор-
мации, образованной применением современной цифровой фото, 
аудио- и видеоаппаратуры. Ввиду большого количества применяемых 
тактических и риторических приемов при проведении следственных 
действий не представляется возможным зафиксировать в протоколе всю 
необходимую информацию, а особенно функциональную, т. е. признаки 
в движении, реакция на вопросы, жесты, мимика, речь, манеры [1]. 

Использование аналоговой фотосъемки не вызывает трудностей в 
применении ее в уголовном судопроизводстве, однако с применением 
цифровой фотографии у многих ученых вызывает дискуссии ввиду 
возможности ее копирования, редактирования, а также нахождения 
информации в электронном виде. В связи с этим в целях соблюдения 
условий относимости, достоверности и допустимости рекомендуется 
использование следующих тактических приемов: 
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– в начале следственного действия участникам сообщается о при-
менении технического устройства с указанием наименования и крат-
ких его характеристик, фамилии, имени, отчества, должности, звания и 
процессуального статуса лица, его применяющего; 

– в процессе применения технического средства следует обратить 
внимание на достижение наибольшего качества и количества призна-
ков объекта, позволяющих опознать отдельные предметы, узлы, планы 
местности. Возможность установления по снимкам размеров объектов 
и расстояний между ними, как правило, осуществляется применением 
масштабной линейки или рулетки. Следует обеспечить необходимое 
кадрирование и полноту отображения фиксированного объекта путем 
размещения в кадре более 80 % полезной информации, а также устано-
вить необходимую резкость и контраст, обеспечить правильность пе-
редачи формы, цвета и т. д.; 

– по окончании следственного действия аудиозапись прослушива-
ется, фотоизображения и видеозапись просматриваются, затем запись 
возобновляется и у участников спрашивают о наличии или отсутствии 
замечаний и предложений, каждое начало и окончание сопровождается 
фразой «время 00.00, запись начинается» или «время 00.00, запись за-
канчивается»; 

– результаты использования технических средств заносятся в про-
токол следственного действия, где с указывается следующее: какие 
объекты, каким способом, в условиях какого освещения и кем зафик-
сированы, время съемки, марка применяемого фотоаппарата или ви-
деокамеры и объектива, краткая характеристика устройства, разреша-
ющая способность, тип и объем файла, с помощь какой программы 
воспроизводился файл, а также с помощью каких приемов и способов 
производилась запись; 

Важным элементом при использовании фотосъемки, как и видеоза-
писи, является подготовка фототаблиц в качестве приложения к прото-
колу следственного действия. При этом: 

– на титульном листе указывается, по какому следственному дей-
ствию и делу, где и когда проводилась запись; 

– под фотоизображениями делаются пояснительные надписи, кото-
рые располагаются от общего к частному, нумеруются и скрепляются 
печатью, часть оттиска печати должна находиться на фотоснимке, а 
часть – на бумаге; 

– каждый лист фототаблицы подписывается, на последнем листе 
указываются условия фотосъемки и прилагаются в конверте негативы 
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ко всем фотоснимкам, заклеивается и сопровождается пояснительной 
надписью с указанием содержимого конверта, его внешних характери-
стик, наименования, названия, расширения, объема файлов, соответ-
ствующих фотоизображениям, в случае с аудио- и видеофайлами до-
полнительно указывается продолжительность записи. Однако в случае 
с применением цифровой, аудио-, фото- и видеоаппаратуры в качестве 
носителей информации выступают лазерные диски или карты памяти 
SD, MiniSD, micro-SD формата, соответственно в конверт упаковыва-
ются данные носители информации; 

– если на фотоснимках стрелками отмечают совпадающие призна-
ки или показывают местонахождение объекта, стрелки можно прону-
меровать, а на надписях под фотоснимками пояснить, на что они  
указывают; кроме того, необходимо поместить контрольные фото-
изображения без разметки; 

– фототаблица с конвертом, в котором размещен носитель инфор-
мации, с сопроводительным письмом направляются следователю. 

Таким образом, в связи с применением цифровой аудио, фото- и 
видеоаппаратуры в расследовании преступлений путем производства 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий предла-
гается использовать комплекс технических, операторских и организа-
ционных тактических приемов на подготовительной и рабочей стади-
ях, а также на стадии фиксации и оценки полученных результатов на 
предмет относимости, допустимости, достоверности, достаточности и 
практичности, при возникновении вопросов по установлению подлин-
ности информации рекомендуется назначать фоноскопические, видео-
фоноскопические [2], фототехнические, компьютерно-технические, 
портретные и иные комплексные экспертизы. 
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В современной Российской Федерации с развитием технологий все 

более остро стает вопрос автомобильных краж. Только за 2015 год бы-
ло угнано в общей сложности 36 323 автомобиля. Часто встречаются 
случаи продажи автомобилей с измененными идентификационными 
номерами VIN, что, в свою очередь, влечет установление запрета на 
совершение регистрационных действий и невозможность использова-
ния автотранспортного средства по назначению. 

При производстве автотранспортных средств заводом-изготови-
телем на автомобиль наносятся маркировочные обозначения, основ-
ным из которых является VIN номер. Это уникальный код транспорт-
ного средства, состоящий из 17 символов, а именно из букв латинского 
алфавита и цифр. В коде представлена информация о производителе и 
характеристиках транспортного средства и годе выпуска. VIN код – 
это надежная и однозначная идентификация автомобиля, практически 
не поддающаяся фальсификации. Идентификационные номера нано-
сятся на неразъемных составляющих кузова или шасси и на специаль-
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но изготовленных номерных табличках, их нанесение регламентирует-
ся стандартом ISO 3779-1983. Существует довольно много вариантов 
расположения номеров VIN на автотранспортных средствах в зависи-
мости от марки автомобиля и его модели. Так, например, VIN номер 
автотранспортного средства может располагаться на верхней части 
инструментальной панели, на передней левой стойке кузова, в проеме 
двери водителя, под креслом водителя, на перегородке между двигате-
лем и салоном, на маркировочной табличке в моторном отсеке, в спе-
циальном месте на лобовом стекле. 

На современных автотранспортных средствах идентификационный 
номер VIN также дублируется на других частях автомобиля, как пра-
вило, на маркируемых табличках (шильдиках), установленных заво-
дом-изготовителем, содержащих различную информацию об автомо-
биле и его эксплуатации. Также номер VIN в обязательном порядке 
указывается в паспорте технического средства. 

Приказом МВД России от 24.11.2008 г. № 1001 «О порядке реги-
страции транспортных средств» (далее – Приказ МВД) в пункте 3 раз-
дела I установлено, что не подлежат регистрации в Госавтоинспекции 
и не проводятся регистрационные действия с транспортными сред-
ствами, на которых обнаружены признаки скрытия, подделки, измене-
ния или уничтожения идентификационной маркировки, нанесенной на 
транспортные средства организациями-изготовителями. 

Таким образом, Приказом МВД установлен запрет на регистрацию 
и производство регистрационных действий в отношении автотранс-
портного средства с признаками скрытия, подделки, изменения или 
уничтожения VIN номера автомобиля вне зависимости от причин воз-
никновения данных признаков. Наиболее часто распространенными 
причинами возникновения данных признаков являются коррозия мета-
ла в местах нанесения номера VIN, изменение номера при производ-
стве ремонта транспортного средства после дорожно-транспортных 
происшествий, умышленные действия по сокрытию, подделке, изме-
нению или уничтожению идентификационного номера, сопряженное с 
подделкой сопутствующих документов, таких как паспорт техническо-
го средства, с целью дальнейшей продажи угнанного автомобиля. 

При выявлении данных признаков автоинспектором назначается 
производство автотехнической экспертизы восстановления уничто-
женных маркировочных обозначений. Задачами данного рода экспер-
тиз является установление номеров изделий, самого факта уничтоже-
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ния или изменения маркировки и способа этого изменения. С этой це-
лью на разрешение экспертизы могут ставиться следующие вопросы. 

1. Подвергались ли изменению маркировочные обозначения на 
данном изделии? 

2. Каково было первоначальное содержание маркировочных обо-
значений на данном изделии? 

3. Каким способом были уничтожены или изменены маркировоч-
ные обозначения на данном изделии? 

4. Не использовались ли для изготовления или изменения маркиро-
вочных обозначений данные инструменты и материалы [4]? 

Наиболее распространенной ситуацией является задача установле-
ния факта перебивки номеров и выявление их первоначального содер-
жания на деталях автомобиля. 

В том случае, если эксперту при производстве автотехнической 
экспертизы удастся восстановить первоначальное содержание марки-
ровочных обозначений идентификационного номера VIN и если отсут-
ствуют иные препятствия, то данный автомобиль подлежит регистра-
ции в Госавтоинспекции и с него снимается запрет на производство 
регистрационных действий. В противном случае данное транспортное 
средство невозможно использовать по назначению, поскольку оно не 
будет зарегистрировано. 

Если признак изменения идентификационной маркировки, указан-
ный в Приказе МВД, не вызывают затруднений, то признаки скрытия, 
подделки или уничтожения вызывают ряд практически нерешаемых 
задач. Так, например, гражданин И., попав в дорожно-транспортное  
происшествие, отдал на ремонт свой автомобиль. В ходе ремонта было 
выявлено, что часть кузова, содержащая идентификационный VIN но-
мер, была полностью или частично уничтожена, тем самым в соответ-
ствии с Приказом МВД на данное транспортное средство будет наложен 
запрет на производство регистрационных действий [2]. 

Восстановив номер на основании оригинального номера, располо-
женного в паспорте технического средства автомобиля и на маркируе-
мых табличках, расположенных на различных деталях, владелец факти-
чески совершит подделку идентификационного номера и непременно 
столкнется с запретом на производство регистрационных действий. 

Разрешение данной задачи возможно при внесении изменений в 
действующий Приказ МВД, а именно при установлении такого усло-
вия, как умысл при обнаружении признаков скрытия, подделки, изме-
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нения, уничтожения идентификационной маркировки, нанесенной на 
транспортные средства организациями-изготовителями. Таким обра-
зом, установление такого критерия, как умысел, поможет избежать 
владельцам автотранспортных средств проблем при совершении реги-
страционных действий с автомобилем или постановке его на учет в 
органы Госавтоинспекции. 

Таким образом, при назначении экспертизы маркировочных обо-
значений автотранспортных средств, в том числе и идентификацион-
ного номера VIN, необходимо учитывать обстоятельства, при которых 
идентификационный номер получил повреждения. Также необходимо 
законодательно закрепить наличие умысла, направленного на сокры-
тие, подделку, изменение или уничтожение идентификационных номе-
ров с целью возможности производства регистрационных действий 
автотранспортных средств после ремонта. 
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The article specifies the significance of the appearance of a person in the detection and investiga-
tion of crimes. Analyzes the demographic characteristics of a person of the Mongoloid race. 

Keywords: the appearance of the person, sketch, verbal description, type of person, race, nationality. 

 
Внешние признаки у каждого человека имеют свои характерные 

черты, а в совокупности представляют значительный интерес в целях 
его опознания или проведения диагностического или идентификаци-
онного портретного исследования. При совершении различных пре-
ступлений, когда преступник скрылся, но имеются очевидцы, и они 
способны описать его внешность, целесообразно использовать метод 
словесного портрета. Все эти признаки изучает криминалистическая 
габитоскопия, являющаяся отраслью криминалистической техники, 
которая включает систему теоретических положений о внешних  
признаках человека и совокупность методов и научно-технических 
средств, обеспечивающих собирание, исследование и использование 
этих признаков для отождествления личности [1]. 

В конце XIX века французским криминалистом А. Бертильоном 
была создана специальная методика описания признаков внешности 
человека – словесный портрет. 

На начальном этапе следует рассмотреть классификацию внешних 
признаков человека: 

1) общефизические: пол, возраст, рост, телосложение; 
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2) демографические: тип лица, национальность, народность; 
3) анатомические: голова, лицо и его элементы, руки, ноги; 
4) функциональные: жесты, мимика, походка; 
5) сопутствующие: одежда, украшения, вещи; 
6) особые приметы: редкие признаки и броские признаки: шрамы, 

родинки, татуировки и т. д. 
При этом следует соблюдать правила описания внешности челове-

ка по методу словесного портрета: 
1) использование единой последовательности от общего к частно-

му, сверху вниз; 
2) использование единой терминологии; 
3) портрет должен быть полным и кратким; 
4) портрет должен быть объективным, не выдуманным; 
5) перед составлением портрета не показывать фотоизображения 

лиц; 
6) портрет следует составлять в кратчайшие сроки после события 

(не более двух суток); 
Демографические данные включают в себя указание национально-

сти, народности, этнической группы. Расовая принадлежность ориен-
тировочно определяется по совокупности следующих признаков: цвет 
кожи, волос и глаз, характер и форма волос, толщина губ, выступание 
скул, профиль спинки носа, определенные пропорции лица и некото-
рые другие особенности. Это может быть антропологический тип 
внешности, характерный для определенной расы, или сравнительное 
определение типа применительно к нашей стране: европейский тип, 
кавказский, среднеазиатский, монгольский и др. 

Национальность, народность и этническая группа указываются по 
достоверным данным (к примеру, по документам, удостоверяющим 
личность). Однако в целях розыска и установления подозреваемого 
органы дознания имеют только словесное описание внешних призна-
ков человека, при этом определяется принадлежность лица к той или 
иной национальности сравнительным визуальным наблюдением – «на 
вид» (например, «похож на цыгана»). Люди различной национальности 
имеют свои антропометрические особенности. Наиболее частые при-
знаки монголоидной расы выделял А.М. Прохоров: «черные жесткие 
прямые волосы; темные глаза; маленькие ресницы; светлый или смуг-
лый цвет кожи; третичный волосяной покров развит слабо на лице и 
практически полностью отсутствует на теле; сильное выступание скул; 
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уплощенное лицо; часто низкое переносье; лопатовидные резцы зубов; 
эпикантус и сильно развитая складка верхнего века»1. 

Длина тела варьирует меньше, чем у негроидов, но по-настоящему 
высокорослых групп немного, как нет и очень малорослых. 

Представители негроидной расы отличаются темной кожей (корич-
невой либо черной), стройной фигурой, длинными ногами, вьющимися 
волосами темного цвета, широкими губами и носом, темными глазами. 
Оволосение лица у мужчин, относящихся к данной расе, выражено 
сильнее, чем у монголоидов, но значительно слабее, чем у европеоидов. 

Европеоидная раса является одной из основных больших рас. Ха-
рактерные признаки включают прежде всего ортогнатное лицо, кото-
рое существенно выступает вперед в горизонтальной плоскости. Воло-
сы прямые или волнистые, как правило, мягкие (в частности, у 
северных групп), глаза имеют широкий разрез, хотя глазная щель бы-
вает небольшой, нос средне или сильно выступающий с высоким пе-
реносьем, губы тонкие или умеренно толстые, сильный или средний 
рост волос на лице и теле. Широкие кисти рук и стопы. Цвет кожи, во-
лос и глаз разнообразный: от очень светлых оттенков у северных 
групп, до очень темных у южных и восточных популяций. Третичный 
волосяной покров развит от сильного до умеренного. Иногда встреча-
ются группы, где обволошенность (особенно тела) в среднем ослабле-
на. Они локализованы на севере и на юге, в промежуточной зоне тре-
тичный волосяной покров, как правило, сильный. Групповые значения 
длины тела колеблются от высоких значений до ниже средних. 

Таким образом, зная и имея практический опыт по составлению 
субъективного портрета человека, в том числе используя демографи-
ческие признаки человека, можно значительно сузить круг лиц, среди 
которых следует искать подозреваемого при раскрытии и расследова-
нии преступлений. 
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Конституция Республики Казахстан закладывает правовые основы 

для формирования в стране нормально развивающихся правоотноше-
ний, указывая на то, что «…в Республике Казахстан признаются  
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и гарантируются права и свободы человека и гражданина нашего госу-
дарства» [1]. 

В УПК РК включены новации, касающиеся как правового статуса 
отдельных субъектов уголовно-процессуальных отношений, так и всей 
системы уголовного процесса [2, с. 28]. Новеллы коснулись процедуры 
начала уголовного судопроизводства нашей республики. Самым зна-
чимым стало исключение стадии возбуждения уголовного дела. 

На наш взгляд, расширение полномочий суда на досудебных ста-
диях полностью отвечает современным требованиям международно-
правовых стандартов. 

Ощутимые изменения коснулись в первую очередь досудебного 
расследования. Как отметил Президент РК, национальная судебная 
система должна стать надежной гарантией и атрибутом стабильности в 
обществе [3, с. 31]. 

На наш взгляд, оптимизация досудебного расследования по УПК 
РК 2014 года напрямую связана не только с унификацией и дифферен-
циацией процессуальных процедур в различных его формах, с сокра-
щением процессуальных сроков, упрощением процесса доказывания и 
изменением порядка начала производства, но и с ускорением в досу-
дебных стадиях уголовного процесса [4, с. 34]. 

Одной из новелл УПК, влияющих на процессы формирования уго-
ловно-правовой статистики, является введение Единого реестра досу-
дебных расследований. Что же такое Единый реестр досудебных  
расследований? Это электронная система, в которую вносятся все све-
дения о сообщениях, об уголовных правонарушениях и принятых по 
ним процессуальных решениях, произведенных следственных и не-
гласных следственных действиях, движении уголовного производства 
по делу, о заявителях и участниках уголовного процесса. 

Например, после регистрации дежурным поступившего заявления в 
ЕРДР органа уголовного преследования данные автоматически пере-
даются в автоматизированную систему Комитета правовой статистики 
и специальных учетов при Генеральной прокуратуре РК. 

Далее при совершении каких-либо следственных или негласных 
следственных действий и при принятии любых процессуальных реше-
ний следователем будет заполняться электронная форма, которая ав-
томатически также будет переходить в информационные системы Ко-
митета. Такие действия помогут получить сведения о состоянии 



62 

преступности за любой период и на любой момент времени, так как 
они будут обновляться каждый час и каждую минуту. 

Положение о Едином реестре досудебных расследований, порядок 
его формирования и ведения утверждены 19 сентября 2014 года прика-
зом Генерального прокурора Республики Казахстан. Одно из главных 
требований, которые предъявляются к Единому реестру, это достовер-
ность и полнота собираемой статистической информации за весь пери-
од регистрации [5, с. 25]. 

Главная цель данной деятельности – создание эффективной систе-
мы прозрачного наблюдения за уголовным процессом, а также полное, 
объективное и достоверное владение информацией о состоянии пре-
ступности на данный момент.  

В перспективе ЕРДР будет взаимосвязан с информационными си-
стемами суда, в итоге в системе будут содержаться данные от начала 
досудебного расследования до их судебного рассмотрения и вынесе-
ния юридического решения. 

Проектная мощность системы предполагает обеспечить статисти-
ческой информацией из централизованных банков данных правовой 
статистики и специальных учетов Администрацию Президента, Прави-
тельство, Парламент, органы МВД, КНБ, АГДС и ПК, КГД МФ РК, 
судов и других государственных органов Республики Казахстан. 

Формирование уголовно-правовой статистики в свете новой редак-
ции уголовно-процессуального законодательства является одним из 
важных этапов в реформировании уголовной юстиции, вводит про-
зрачную процедуру регистрации, учета преступности полной и досто-
верной информации о ней. 

Проект нового УПК вызвал множество дискуссий и споров в ниж-
ней Палате Парламента Республики Казахстан, научной и практикую-
щей общественности. В этом процессе участвовали заинтересованные 
государственные органы, неправительственные организации, адвокаты 
и видные ученые-правоведы. По предоставленной информации на се-
годняшний день в новый УПК РК уже внесено более 800 депутатских 
поправок. 

Хотелось бы обозначить самые актуальные вопросы, которые вы-
звали такое оживленное обсуждение и споры среди юристов Казахста-
на. На первом месте, конечно же, стоит начало досудебного расследо-
вания с момента регистрации заявления и сообщений об уголовных 
правонарушениях в Едином Реестре досудебных расследований. 
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Серьезные опасения вызывает то, что увеличится число внеплано-
вых проверок в сфере частного предпринимательства, так как сам факт 
регистрации в Едином реестре означает начало уголовного преследо-
вания и судопроизводства. 

В целях защиты конституционных прав и законных интересов 
граждан нашей республики от необоснованного уголовного пре-
следования перед регистрацией заявителей обязательно будут преду-
преждать об уголовной ответственности за ложный донос, уголовная 
ответственность за который в новом УК значительно усилена. 

При этом никакие анонимные заявления не будут регистрировать-
ся, за исключением сообщения о заложенных взрывных устройствах. 

Для удобства всех граждан предусмотрена даже подача заявления с 
использованием электронной цифровой подписи. 

Во вторую очередь вводится фигура следственного судьи, в Кон-
цепции правовой политики на 2010–2020 гг. отражена поэтапная пере-
дача процессуальных санкций суду. 

На наш взгляд, нововведения уголовно-процессуального кодекса 
РК и всей судебной системы в республике с положительной стороны 
окажут воздействие на раскрытие и расследование преступлений и 
правонарушений. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
ПО ВНУТРЕННЕМУ УБЕЖДЕНИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF EVALUATION 
OF EVIDENCE BY INNER CONVICTION, IN THE 

ACTIVITIES OF THE JUSTICE 
Большинство демократических государств, в том числе и Казахстан, устанавливают своими 

высшими ценностями жизнь человека, защиту его права и законные интересы, закрепляя это в 
Конституции и других нормативно-правовых актах. Однако в жизни мы, конечно же, часто стал-
киваемся с нарушением этих прав. Что же делает человек, когда его права нарушены? Какими 
способами государство осуществляет обещанную защиту?  

Ключевые слова: правосудие, принципы, доказательство, суд, судья, уголовное судопроиз-
водство. 

The most democratic States, including Kazakhstan, set for its highest values of human life, protec-
tion of his rights and legal interests, securing it in the Constitution and other legal acts. However, in life, 
of course, we are often faced with the violation of these rights. What makes a person when his rights are 
violated? What are some ways the government provides the promised protection?  

Keywords: justice, principles, evidence, court, judge, criminal court proceedings. 

 
Суд выступает как последняя «инстанция истины» на земле. Чело-

век, чьи права по тем или иным причинам пострадали, надеется, что 
теперь уж наверняка его права будут восстановлены, а суд вынесет 
справедливое решение. 

Но как именно суд выносит свое решение? 
В законах, таких как Уголовно-процессуальный кодекс и Граждан-

ский процессуальный кодекс, мы часто сталкиваемся с такими поняти-
ями, как «суд удаляется в совещательную комнату», «суд разрешает 
вопросы», «суд выносит решение или приговор», а между тем боль-
шинство дел, за редким исключением, рассматриваются судьей едино-
лично. Приговор выносится от имени Республики Казахстан, и хотя в 
законе и говорится, что судья выступает от имени суда, тем не менее 
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создается впечатление, что, во-первых, происходит обезличивание  
судьи как отдельного человека, а во-вторых, возведение одного чело-
века в ранг целой системы и даже самой идеи правосудия. А между 
тем судья остается человеком, и именно им и выносится решение, что 
еще больше подтверждается принципом «оценка доказательств по 
внутреннему убеждению», ведь внутреннее убеждение может быть 
только у строго индивидуализированного человека.  

Однако что такое внутреннее убеждение с точки зрения юриспру-
денции и каким оно должно быть, чтобы вынести правильное и спра-
ведливое решение? 

Раскрывая значения принципа, мы видим, что в статье закона дает-
ся уточнение, судья оценивает доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности рассмотренных доказа-
тельств, руководствуясь при этом законом и совестью. То есть внут-
реннее убеждение имеет в качестве основы совокупность рассмотрен-
ных доказательств, мерилом же оценки становятся закон и совесть. 
Закон – это четкое правило, нарушение которого приводит к соответ-
ствующей санкции, т. е. нечто имеющее строгие рамки, за пределы ко-
торых нельзя выходить. Совесть – способность личности самостоя-
тельно формулировать нравственные обязанности и реализовывать 
нравственный самоконтроль. Как и все, что относится к внутреннему 
миру человека (чувства, разум, эмоции), совесть нельзя загнать в ка-
кие-то рамки или ограничить каким бы то ни было правилом. Более 
того, закон большинства стран гарантирует людям свободу совести. 
Таким образом, внутреннее убеждение судьи строится из нечто строго-
го и ограниченного определенными рамками и не имеющего вообще 
никаких границ. Как же происходит этот симбиоз и как он воплощает-
ся при принятии решения? 

Внутреннее убеждение судьи представляется проблемой не только 
правосудия, но всей судебной системы в целом. 

Правосудие как общественное явление складывается не только из 
системы мер и приемов деятельности судов, но и как субъективное яв-
ление, движимое правосознанием судей. 

Теоретическое обоснование вопроса о внутреннем убеждении и 
оценке доказательств разделял ученых на две большие группы. Одна 
из них полагает, что внутреннее убеждение судьи – есть критерий (ме-
рило) оценки доказательств. Другие считали, что это не критерий, а 
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результат оценки доказательств. Критерий же содержится в качестве 
доказательств. 

Разница между этими двумя позициями заключается в том, что в 
первом случае судья может оценить доказательства так, как сочтет 
нужным в данное время и в данном месте, а во втором – доказатель-
ства оцениваются такими, какими они есть, по формуле «факты – 
упрямая вещь». 

Таким образом, нам кажется, что вторая позиция в большей мере 
характеризует внутреннее судейское убеждение как объективное, ос-
нованное на всестороннем исследовании доказательств в правосозна-
нии судьи [1].  

Наиболее интересными в области оценки доказательств в граждан-
ском процессе представляются исследования Б.Т. Матюшина. «Оценка 
доказательств, – пишет автор, – это прежде всего протекающая в логи-
ческих формах психическая деятельность субъектов познания по опре-
делению качеств и свойств доказательств при рассмотрении и разре-
шении конкретных уголовных и гражданских дел [2].  

Может быть, в ходе своей практической деятельности судья и не 
проводит мыслительного анализа всех чувств, которые он испытывает, 
разрешая конкретное дело и принимая решение. Тем не менее нельзя 
отрицать, что убежденность в правильности выводов по делу обосно-
вывается и его эмоциональным отношением к обстоятельствам дела. 

Поэтому проблемы внутреннего убеждения судей – это проблемы 
воспитания прежде всего общечеловеческих качеств. Судья дает отчет 
прежде всего себе о том, как и какое у него сложилось внутреннее 
убеждение, а не вышестоящему суду либо иному органу. Так и должно 
быть. 

Конечно, для многих этого покажется недостаточно, но давайте 
вспомним, что действующему принципу оценки доказательств истори-
чески предшествовала оценка доказательств формальная, или легальная 
(законная). Законодатель заранее предписывал судьям обязательные 
правила оценки различных видов доказательств. Роль судьи сводилась к 
механическому подсчету имеющихся доказательств. «Эта система, – 
писал А.Ф. Кони, – связывая убеждение судьи и внося в его работу эле-
мент бездушного формализма, создавала уголовной суд, бессильный в 
ряде случаев покарать действительно виновного, но достаточно могуще-
ственный, чтобы разбить личную жизнь человека...» [3]. 
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Поэтому в поисках истины внутреннее убеждение является важ-
нейшим методом исследования обстоятельств дела. Несомненно, оно 
носит субъективный характер, опирается на правосознание и на всю 
совокупность жизненных правил судьи.  

Правосознание судьи играет значительную роль, обеспечивает по-
нимание и толкование законов, оно является основой его внутреннего 
убеждения по делу.  

Таким образом, можно заключить, что только грамотный, высоко-
образованный, обладающий высокими моральными качествами чело-
век может верно и правильно разрешить дело. И вся проблема сводит-
ся не к тому, как судья должен выносить решение, а к тому, где найти 
такого человека. Однако здесь можно сказать, что решение этого во-
проса зависит не столько от судьи, а скорее от всей системы в целом: 
от создания и подготовки кадров, механизмов отбора и назначения, 
мониторинга и проверки деятельности, что в свою очередь возлагает 
ответственность не только на судей в целом, но и на Судейский совет и 
Судебное жюри, также требующее от них усиленного выполнения 
своих функций. Только тогда, когда все звенья судебной системы  
будут работать слаженно, как единый механизм, будет в полном  
объеме выполняться такая стратегическая задача, как правосудие, а 
упоминания о неправильных решениях и проявлениях коррупции  
уйдут в историю. 

Библиографический список 

1. Амосов С. Формирование внутреннего убеждения // Правосудие в Во-
сточной Сибири. – 2003. – № 4 (12); 2004. – № 1 (13). 

2. Матюшин Б.Т. Общие вопросы оценки доказательств в судопроизвод-
стве. – Хабаровск, 1987. – 240 с. 

3. Кони А.Ф. Собр. соч. Т. 4. – 320 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 
БАЛАКИНА К.В. 

Новосибирский государственный технический университет, Россия 
Научный руководитель Смешкова Л.В. 

 

ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ПРОИЗВОДСТВА ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

BALAKINA K.V. 

TACTICAL FEATURES OF APPOINTMENT AND 
PRODUCTION OF EXPERT HANDWRITING ANALYSIS 
В статье рассмотрены особенности назначения и производства почерковедческой эксперти-

зы. Обозначены тактические приемы, используемые на подготовительной и исследовательской 
стадии, а также на стадиях формулировки выводов и стадии фиксации в форме заключения экс-
перта. 
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In the article the peculiarities of appointment and production of expert handwriting analysis. Indi-
cated the tactics used in the preparatory research stage and at the stages of formulation of conclusions 
and the stage of fixation in the form of expert opinion. 

Keywords: handwriting examination, tactics, decision on the production of expertise, the expert's 
conclusion. 

 
В судебной практике достаточно часто возникает необходимость в 

исследовании подписей в договоре, расписке, завещании и подписных 
листах, а также письменных текстов как вещественных доказательств 
или иных документов. К ним, в частности, относятся финансовые до-
кументы – ведомости, счета, приходные и расходные кассовые ордера, 
накладные, частные письма [1]. 

Е.Р. Россинская выделяет класс судебных речеведческих экспертиз, 
основанных на сфере знаний о процессе речепроизводства, о восприя-
тии и активной интерпретации устных и письменных текстов с учетом 
разнообразных лингвистических источников информации: речевой си-
туации, контекста, невербальных средств и т. д. [4]. 

В данный класс входит род почерковедческих экспертиз, основой 
которого является изучение общих и частных признаков письменных 
текстов. Одной из основных целей почерковедческой экспертизы явля-
ется идентификация лица, который написал определенный рукописный 
текст или выполнил подпись. 

В зависимости от конкретных обстоятельств рассматриваемого де-
ла экспертизой может быть установлен или опровергнут факт написа-
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ния текста конкретным лицом, способы выполнения тех или иных ру-
кописей, состояние конкретного лица в момент исполнения рукописи, 
типологических свойств его личности. 

Проведение экспертизы является неотъемлемой частью сбора дока-
зательств по многим делам как в уголовном, так в административном, 
арбитражном и гражданском процессе. Результаты почерковедческой 
экспертизы довольно часто применяются в гражданском процессе, ко-
гда необходимо установить факт подлинности или действительности 
договора или иного документа, установить автора или исполнителя 
текста. 

Назначение экспертиз происходит в виде вынесения постановления 
или определения о производстве экспертизы, состоящего из вводной, 
описательной и заключительной части. При этом рекомендуется ис-
пользовать различные тактические приемы: принятие решения; опре-
деление вида экспертизы; постановка вопросов; указание номера и  
обстоятельств дела, даты и места вынесения, должности, звания, фа-
милии, имени, отчества следователя; выбор эксперта; подготовка объ-
ектов и образцов, их упаковка; ознакомление с постановлением; пору-
чение начальнику центра о разъяснении прав и обязанностей эксперту; 
взаимодействие с экспертом [2]. 

Основными задачами судебно-экспертного исследования почерка 
являются установление исполнителя либо установление свойств и со-
стояний исполнителя. 

В соответствии с этим при решении идентификационных задач  
почерковедческой экспертизы могут быть поставлены следующие во-
просы. 

1. Кем из числа указываемых лиц выполнены рукописные тексты, 
буквенные или цифровые записи в данном документе? 

2. Кем выполнена подпись от имени определенного лица: им самим 
или другим лицом? 

3. Не выполнены ли одним лицом тексты (подписи) в различных 
документах либо отдельные части текста в одном документе? 

4. Исполнен ли весь документ и его часть одним лицом (например, 
надписи на титульном листе рукописи и сама рукопись) [2]? 

При исследовании различных документов обращают внимание на 
совпадение и различие в общих и частных признаках почерка, таких 
как транскрипция, нажим, направление движения и других. 

При проведении почерковедческой экспертизы эксперты часто 
сталкиваются с проблемой малой информативности представляемого 
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материала. Зачастую, особенно в гражданском и арбитражном процес-
сах, на почерковедческую экспертизу в качестве исследуемого объекта 
дают документ, исполненный в печатном варианте, и одну или не-
сколько подписей на нем одного или нескольких лиц. По одной подпи-
си зачастую невозможно определить исполнителя, если он не предо-
ставит дополнительно фрагменты своего почерка. Такой вариант не 
всегда имеет место быть, так как не всегда есть возможность предо-
ставления дополнительных образцов почерка [6]. 

При оценке результатов сравнительного исследования выявляются 
как совпадающие, так и различающиеся признаки, объясняется причи-
на их происхождения и делается вывод, например, об относительной 
устойчивости признаков, которые образуют совокупность, достаточ-
ную для вывода о выполнении исследуемой подписи конкретным  
лицом. 

Одной из основных форм фиксации является заключение эксперта, 
но так как почерк представлен на документах в виде графического 
отображения букв и знаков, то для наглядности отличительных и сов-
падающих общих и особенно частных признаков рекомендуется ис-
пользовать наглядно-образную форму фиксации в виде фотосъемки и с 
использованием графических редакторов компьютерной техники. 

Заключение эксперта состоит из вводной, исследовательской и за-
ключительной частей. При производстве исследования, как и при  
проведении следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий, важную роль играет правильный выбор формы фиксации до-
казательственной информации [3]. 

Таким образом, при назначении почерковедческой экспертизы  
следует учитывать тактические особенности по изучению объектов, 
представленных на исследование, во взаимодействии с экспертом 
определять объекты для сравнительного исследования, производить 
постановку вопросов для исследования, комплексного или комиссион-
ного, на подготовительной стадии и на исследовательской детального 
и сравнительного исследования, а также на стадии формулировки вы-
водов и фиксации исследования. 
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Моделирование – один из важнейших методов судебных экспертиз, 

он представляет собой изучение представленного объекта и создание 
модели, которая содержит признаки оригинала. Указанный метод яв-
ляется одним из важнейших общенаучных методов. В отечественной 
философско-методологической литературе наиболее четкое, ставшее 
общепринятым определение предложил Н.Н. Снетков: «Под моделью 
понимается такая мысленно представляемая или материально реализо-
ванная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследо-



72 

вания, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую ин-
формацию об этом объекте» [2]. 

Рассмотрим метод моделирования на таком актуальном в наше 
время исследовании, как автотехническая экспертиза.  

Аварийность на автомобильном транспорте в России в последние 
годы приобретает все более широкие масштабы в связи с несоответ-
ствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям обще-
ства и государства, с недостаточной эффективностью функционирова-
ния системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне 
низкими культурой и дисциплиной участников дорожного движения. 
Дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП), вызывающие 
гибель и ранения людей, потери материальных ценностей, приносят 
значительный социально-экономический ущерб. 

Чрезвычайно актуальным сейчас является вопрос повышения эф-
фективности и точности проведения экспертных исследований обстоя-
тельств ДТП, для чего необходимо постоянное развитие теории, мето-
дов и средств судебной автотехнической экспертизы, которая 
представляет собой сложную систему разнородных элементов, в том 
числе научные основы, методы и методики проведения экспертных 
исследований. 

Предметом судебной автотехнической экспертизы являются фак-
тические данные о техническом состоянии транспортного средства, 
дорожной обстановке на месте происшествия, действиях его участни-
ков и их возможностях, механизме ДТП, которые устанавливает экс-
перт-автотехник. На основе логических умозаключений, опыта и оцен-
ки инженерных решений эксперт-автотехник выявляет условия и 
обстоятельства, способные влиять на ход событий, и выделяет те из 
них, которые могли привести к ДТП. Необходимым инструментом для 
этой работы являются математические модели происшествия. 

Выделяют три математических модели, используемые в мировой 
практике при проведении судебной автотехнической экспертизы ДТП: 
традиционную, инженерную и численную. Традиционная модель явля-
ется наиболее распространенной и основана на частичном использова-
нии закона сохранения энергии: часть кинетической энергии движуще-
гося автотранспортного средства расходуется на работу сил трения при 
торможении. В рамках этой модели не учитываются ни энергия, затра-
ченная на деформацию автотранспортных средств и препятствий, ни 
количество движения, передаваемое объектами друг другу при столк-
новении, ни переход движения из одной формы в другую, так как  
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законы сохранения количества движения и кинематического момента в 
расчетах во внимание не принимаются. Важным фактором данной мо-
дели является длина тормозного пути. Именно при ее расчете может 
быть допущена ошибка, если на пути торможения произошло столкно-
вение автотранспортного средства. 

Например, после столкновения двух АТС одно продолжило дви-
гаться в первоначальном направлении, а второе – в обратном. Здесь 
первое АТС передало часть своего количества движения второму. Иг-
норирование же закона сохранения количества движения приводит к 
занижению скорости первого и завышению скорости второго АТС, т. е. 
способствует неправильной оценке ситуации.  

Если столкновение АТС и их последующее движение происходят 
под различными углами, то закон сохранения количества движения 
требует рассматривать движение объектов в векторном виде. Однако 
традиционная модель оперирует только скалярными соотношениями, 
что ограничивает область ее применения. 

Использование традиционной модели порой приводит к ошибкам 
из-за невозможности ее детализации. Например, начавшее тормозить 
АТС, достигнув края дороги, пролетает в воздухе расстояние на высо-
те, превышающей уровень дороги. Для этого случая традиционная мо-
дель позволяет определить начальную скорость только по длине следа 
торможения без учета остаточной скорости, необходимой для полета. 
Но даже такая очевидная попытка детализировать традиционную мо-
дель подчас не признается практикующими экспертами и судом, что 
нередко приводит к юридическим ошибкам при определении виновни-
ка ДТП. 

Что же касается инженерных моделей, применяемых в Европе и 
США, то они не только включают возможности и нормативную базу 
традиционных моделей, но и значительно их расширяют. Они исполь-
зуют все законы сохранения и основаны на численном интегрировании 
дифференциальных уравнений движения и вращения АТС в трех из-
мерениях с учетом изменения во времени действующих на КАТС век-
торов внешних сил. Поэтому уровень детализации данных моделей 
весьма высок. 

При использовании усовершенствованной инженерной модели 
(численной) дефекты могут быть устранены. Например, гипотеза уда-
ра, как главный элемент идеализации, заменяется определенными рас-
четными данными, полученными методами вычислительной механики 
при исследовании конкретного АТС, участвовавшего в ДТП. Числен-
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ный анализ процесса столкновения АТС между собой или с препятстви-
ями методом конечных элементов (далее – МКЭ) является наиболее 
наукоемким и безусловно наивысшим уровнем исследования ДТП на 
сегодняшний день. МКЭ включает в себя возможности традиционной и 
инженерной моделей, может эффективно сочетаться с ними, а в даль-
нейшем, с развитием вычислительной техники, полностью их заменить. 

Динамический режим моделирует движение автотранспортного 
средства, подверженного воздействию сил (применяются дифференци-
альные уравнения). Программа позволяет анимировать модели, осу-
ществлять автоматизированный выбор исходных данных, формировать 
заключение эксперта. Исследование может проводиться одновременно 
по нескольким вариантам исходных данных.  

Из зарубежных программ компьютерный модуль CARAT–4 полу-
чил наиболее широкое распространение в России [1]. Программа  
PC–CRASH предназначена для моделирования ДТП, экспертизы слож-
ных ситуаций на дороге, симуляции деформации транспортных 
средств и людей – участников ДТП, в том числе грузовых и легковых 
автомобилей, мотоциклов (до 32 видов транспортных средств), пеше-
ходов, водителей и пассажиров. Указанная программа применяет  
несколько различных моделей расчета, включая импульсно-толчко-
образную модель аварии, модель удара на основе жесткости, кинети-
ческую модель для реалистичной имитации траектории движения и 
простую кинематическую модель для изучения времени и дистанции. 
В целях получения максимальной разносторонности результаты моде-
лирования программы PC–CRASH могут быть рассмотрены в масшта-
бе и вертикальной проекции, в 3D-перспективе, а также могут быть 
выведены на экран в виде диаграмм и таблиц расчетных значений.  
В основе расчетов PC–CRASH используется база данных транспорт-
ных средств Specs. Это международная признанная база данных, кото-
рая была разработана Департаментом транспорта Канады и с его раз-
решения поставляется бесплатно для удобства пользователей 
программы PC–CRASH. 

Если говорить о программных средствах, разработанных непосред-
ственно в нашей стране, то тут в качестве примера можно привести 
систему визуального моделирования ДТС «Экспертиза ДТП» москов-
ской компании Autosoft, которая предназначена для визуального моде-
лирования дорожно-транспортной ситуации любой сложности и с лю-
бым количеством участников движения и других объектов (знаки, 
светофоры с заданием режимов работы, дорога с разметкой и т. д.).  
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Таким образом, на современном этапе рынок программных продук-
тов весьма широк, разнообразен и позволяет достаточно эффективно 
решать многие задачи судебной автотехнической экспертизы, что несо-
мненно способствует повышению качества расследования дел о ДТП. 
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Особенности тактики допроса несовершеннолетних потерпевших, 

свидетелей, обвиняемых, подозреваемых обусловлены прежде всего 
особенной психикой несовершеннолетних, потому что они склонны к 
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фантазированию, неустойчивому поведению, повышенной внушаемо-
сти и повышенной эмоциональности, также из-за незначительного 
жизненного опыта они не могут правильно оценивать расследуемое 
событие как в целом, так и в отдельных его частях [1]. 

Следователь при подготовке к допросу прежде всего должен выяс-
нить степень развития ребенка, особенности его характера и то, в ка-
кой мере на него производится влияние взрослых. В первую очередь 
необходимо подобрать благоприятное место допроса. 

Допрос детей младшего возраста лучше совершать в привычной 
для них обстановке (например, дома или в школе). Во время длитель-
ного допроса следует устраивать перерывы, так как ребенок быстро 
утомляется.  

Для допроса подростков в возрасте 15–17 лет лучше подойдет офи-
циальная обстановка кабинета следователя, в подобных помещениях у 
них начинает преобладать чувство ответственности. 

Следователь во время допроса несовершеннолетних подозревае-
мых и обвиняемых должен быть спокойным, настойчивым и друже-
любным. Именно такая тактика помогает установить нужный контакт с 
подростком, расположить его к доверию.  

Но не стоит забывать и о ложных показаниях подростков, причины 
которых могут быть различны (например, самовнушение, повышенное 
влияние взрослых или повышенная эмоциональность). 

Основным средством выявления лжи малолетних служат приемы 
эмоционального воздействия или повторный допрос, который позволя-
ет отличить фантазию ребенка от действительности, отличия между 
первоначальными и повторными показаниями указывают на фантази-
рование подростка: выдуманные детали чаще всего плохо удержива-
ются в памяти и заменяются новыми [6]. Однако следователем должно 
учитываться и внушающее воздействие вопросов при допросе, поэтому 
важна правильная формулировка и последовательность задаваемых 
вопросов.  

Тактика допроса подростков строится с учетом возрастных особен-
ностей. Для несовершеннолетних дошкольного и младшего школьного 
возраста характерны склонность к фантазированию, повышенная вну-
шаемость. Данная категория не обладает достаточным уровнем разви-
тия, у них отсутствует жизненный опыт и профессиональные позна-
ния, что мешает им правильно воспринять картину события в целом и 
в полном объеме воспроизвести информацию на допросе. При этом 
дети легко запоминают яркие детали происшедшего. Следует отме-
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тить, что допрос должен быть осуществлен вскоре после происше-
ствия, так как из-за насыщенной жизни ребенок может забыть воспри-
нятую ранее информацию.  

Прежде чем осуществлять допрос, следователь должен получить 
сведения об интересах допрашиваемого и уровне его развития, о при-
вычках и склонностях. Несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вы-
зывают на допрос через администрацию по месту его работы или уче-
бы либо через его законных представителей.  

В случаях, когда на допросе присутствует педагог, нужно заранее 
выяснить, в каких отношениях он состоит с допрашиваемым и не по-
влияет ли его присутствие отрицательно на последнего.  

Допрос малолетних (в возрасте до 14 лет) проводится в привычной 
для них обстановке и с обязательным участием педагога. Предпочти-
тельнее начать допрос с беседы, которая поможет установлению дове-
рительных отношений. Психологическому контакту с ребенком будут 
способствовать спокойный тон следователя, его доброжелательная ма-
нера общения [3]. В проведении допроса может быть оказана помощь 
специалистом-психологом или педагогом. 

При оценке показаний несовершеннолетнего следует обратить 
внимание на заученность сообщаемых им сведений, использование 
несвойственных допрашиваемому оборотов и наличие противоречий, 
что может свидетельствовать о влиянии заинтересованных лиц [5]. 

При допросе несовершеннолетних обвиняемых необходимо учиты-
вать их склонность к самооговору в результате воздействия заинтере-
сованных лиц или других участников преступления [2]. Полученные 
показания должны быть проанализированы, для того чтобы выявить в 
них внутренние противоречия, умолчания, а также противоречия с 
другими доказательствами. 
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На современном этапе многие граждане в качестве средств обще-

ния используют различные технические средства, такие как телефон, 
телефакс, компьютер и другие устройства, но, к сожалению, они ак-
тивно используются и криминальными структурами. В связи с этим 
при расследовании многих преступлений возникает необходимость в 
производстве контроля и записи переговоров. 

При получении сообщения о вымогательстве или ином сообщении 
о преступлении с целью получения сведений, которые помогут в рас-
следовании преступления, проводят контроль и запись переговоров. 
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При этом появляется возможность установить лиц, которые причастны 
к преступлению, мест, где могут скрываться подозреваемые, и мест, 
где находятся вещественные доказательства совершения преступления. 
Полученные сведения могут быть использованы для обеспечения без-
опасности граждан, защиты их прав и защиты интересов государства. 
Следователь принимает решение о производстве контроля и записи пе-
реговоров при наличии достаточных оснований, с тем чтобы получить 
информацию, имеющую отношение к расследуемому преступлению и 
содержащуюся в телефонных или других переговорах подозреваемого 
или иных лиц. Данное следственное действие позволит выявить факты 
воздействия на свидетеля, потерпевшего, родственников и других лиц 
посредством насилия, вымогательства и других преступных действий. 

Контроль и запись переговоров как следственное действие во мно-
гом напоминает похожие с ним оперативно-розыскные мероприятия: 
прослушивание телефонных переговоров, звуковое наблюдение, сня-
тие информации с технических каналов связи, контроль сообщений [6]. 
С точки зрения методов производства между ними нет весомых раз-
личий. 

А.С. Гюрджинян утверждает, что контроль и запись переговоров не 
являются следственным действием, так как между прослушивающими 
переговоры органами и прослушиваемыми лицами они не усматрива-
ют каких-либо процессуальных правоотношений [2, с. 546–48]. 

Однако в связи с тем, что следователь выносит постановление о 
производстве следственного действия и может участвовать в его про-
ведении, логично считать его следственным действием, а оперативно-
розыскные мероприятия проводят, как правило, в условиях конспира-
ции и оперативные работники. 

Как и все следственные действия, контроль и запись переговоров 
состоит из следующих стадий: подготовительная, рабочая, стадия фик-
сации и стадия оценки результатов. 

На подготовительной стадии следователь собирает информацию о 
лице, в отношении которого возбуждено уголовное дело, его средствах 
связи, ближайшем окружении и т. д. Также тщательно опрашивается 
потерпевший, производится осмотр его средств связи, при необходи-
мости назначается компьютерно-техническая экспертиза, в некоторых 
случаях – комплексная фоноскопическая совместно с одним из видов 
криминалистических экспертиз. 

Юридическим основанием производства контроля и записи перего-
воров может быть заявление потерпевшего или свидетеля при угрозе 
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совершения насилия, вымогательства и других противоправных дей-
ствий, в дальнейшем – вынесенное судебное решение. 

На стадии рабочего этапа исполнитель получает соответствующее 
постановление и проводит подключение специальной аппаратуры к 
системам связи подозреваемого. Технические исполнители – это, как 
правило, операторы предприятий связи или сотрудники оперативно-
технического подразделения органа дознания. Контроль и запись пере-
говоров может осуществляться либо в автоматическом режиме, либо 
при непосредственном контроле переговоров оператором. Специаль-
ная техническая система контроля фиксирует и записывает информа-
цию. Каждая запись имеет свою дату и время. Во время контроля и 
записи переговоров следователь, потерпевший или иной участник 
следственного действия могут применять тактические приемы органи-
зационного, логического, тактического и психологического характера с 
целью активизировать связь подозреваемого со своими сообщниками 
или иными лицами, можно использовать такие тактические приемы, 
как внезапность, создание беспокойной ситуации, ассоциативной связи 
и иные. 

При проведении следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий важную роль играет правильный выбор формы фиксации 
доказательственной информации [4]. 

На стадии фиксации проводится воспроизведение сведений, зафик-
сированных на фонограмме, она осматривается и прослушивается сле-
дователем в присутствии понятых, также могут присутствовать специ-
алист и лица, чьи переговоры записаны. По результатам осмотра и 
прослушивания составляется протокол, в котором дословно излагается 
информация, имеющая значение для следствия. Участники следствен-
ного действия высказывают замечания и предложения к протоколу. 

В протоколе указывается, какие части записи перенесены на еди-
ный носитель и что он собой представляет; при необходимости излага-
ется значимая информация либо начальная и конечная фразы записан-
ного разговора [1]. 

На стадии оценки результатов следователь изучает полученную 
информацию с целью возможности ее использования в дальнейшем 
расследовании, сопоставляет условия проведения на предмет относи-
мости, допустимости, достоверности, достаточности и практичности 
доказательств. 

Выводы по результатам следственного действия могут использо-
ваться для корректировки следственной версии, для проведения иных 
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следственных действий, в ходе которых могут уточняться те или иные 
обстоятельства [3]. 

Фонограмма приобщается к материалам уголовного дела. К ней 
предъявляются особые требования: хранение в опечатанном виде с це-
лью обеспечения сохранности и технической пригодности для исполь-
зования в судебном заседании, при необходимости может быть назна-
чена фоноскопическая, лингвистическая и иные виды экспертиз. 

Таким образом, при наличии достаточных оснований, таких как 
угроза насилия, вымогательство или другие преступные действия, це-
лесообразно проводить контроль и запись переговоров с использова-
нием тактических приемов организационного, психологического,  
логического и тактического характера на следующих стадиях: подго-
товительная, рабочая, стадия фиксации и стадия оценки с соблюдени-
ем условий относимости, достоверности, допустимости, достаточности 
и практичности доказательственной информации. 
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Of the Republic of Kazakhstan dated 20 September 2002, No. 949, emphasized the following: "the 
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enshrining the fundamental rights and freedoms of man and citizen. 
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Специальные положения в данной концепции посвящены уголов-

но-процессуальному законодательству. В частности, в ней ука-
зывается: «Необходимо дальнейшее совершенствование уголовно-про-
цессуального законодательства. 

При этом одной из целей является дальнейшая последовательная 
реализация в конкретных нормах таких основополагающих принципов 
уголовного судопроизводства, направленных на защиту прав и свобод 
человека, как: 

... признание лица виновным в совершении преступления возможно 
только на основании обвинительного приговора суда, вынесенного в 
строгом соответствии с законом. 

Требуется создание всех необходимых условий для реализации га-
рантий личной свободы граждан, предусмотренных статьей 16 Консти-
туции Республики Казахстан». 

По мнению Б.Х. Толеубековой, «…такое цитирование представля-
ется вполне уместным, если принять во внимание то обстоятельство, 
что система принципов в любой отрасли права является определяю-
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щей, она оказывает самое непосредственное и активное влияние на 
процесс формирования юридический значимых гарантий. Учитывая, 
что сфера уголовно-процессуальных правоотношений – одна из наибо-
лее сложных с точки зрения нахождения компромисса между положе-
ниями Конституции и реализацией судопроизводства в широком  
смысле, необходимо признать, что создание системы гарантий, обес-
печивающих уголовно-процессуальные принципы, является важней-
шей задачей законодателя. Принятие данной концепции практически 
обозначило переход законотворческого процесса на новый этап, вклю-
чая УПК, и приведение в соответствие с нормами, адекватно отража-
ющими позитивные процессы в современном цивиллизованном демо-
кратическом обществе» [1, с. 3–5]. 

С.К. Журсимбаев пишет: «Права и свободы человека сегодня со-
ставляют общепланетарную ценность. Они подлежат оценке и защите 
в соответствии с теми стандартами, которые выработаны мировым со-
обществом. Именно в области уголовного права и процесса лежат гра-
ницы для внедрения государства в область личной свободы граждан… 
Не права человека должны подгоняться под нужды расследования, а 
уголовный процесс должен максимально сообразоваться с правами 
человека» [2, с. 4–5]. 

Мы хотим рассмотреть вопросы «правовых гарантий» обвиняемо-
го, обеспечения прав обвиняемого в уголовном процессе. 

«Правовые гарантии» (или надлежащая правовая процедура) – свод 
правил, в соответствии с которым государство должно уважать все за-
конные права, принадлежащие человеку. Правовые гарантии уравно-
вешивают полномочия государства с законом страны, защищая част-
ных лиц от властей. Если государство причиняет ущерб человеку, и за 
этим не следует надлежащая правовая процедура, это является нару-
шением правовых гарантий и противоречит норме права [3]. 

В связи с вышеизложенным уместно сослаться на мнение Б.Х. То-
леубековой: «Гарантиями обеспечения защиты от необоснованного 
обвинения и осуждения являются: право обвиняемого на квалифици-
рованную юридическую помощь и защиту; право обвиняемого не да-
вать каких-либо показаний по делу; возможность самого широкого 
применения института ходатайств; наличие законных оснований для 
обжалования либо опротестования судебных решений; законодатель-
ное предусмотрение ревизионного начала ряда производств» [1, с. 69]. 



84 

Одним из главных субъектов уголовного процесса является обви-
няемый. Обеспечение его прав и законных интересов как одного из 
главных субъектов уголовного судопроизводства – важнейшая задача 
уголовного законодательства. 

Юридический словарь определяет, что обвиняемым признается ли-
цо, в отношении которого: 1) вынесено постановление о привлечении 
его в качестве обвиняемого; 2) вынесен обвинительный акт. Обвиняе-
мый, по уголовному делу которого назначено судебное разбиратель-
ство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вы-
несен обвинительный приговор, именуется осужденным. Обвиняемый, в 
отношении которого вынесен оправдательный приговор, является 
оправданным, вправе защищать свои права и законные интересы и 
иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите [4]. 

Мы сравнили УПК Республики Казахстан, принятый в 1997 г., а 
также УПК Российской Федерации. 

По мнению Толебековой Б.Х. и Мукашева М.Б., на основании ч. 1 
ст. 69 УПК РК 1997 г. обвиняемым необходимо признавать лицо, в от-
ношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого, либо лицо, в отношении которого в суде возбуждено 
уголовное дело частного обвинения, а также лицо, в отношении  
которого составлен и утвержден начальником органа дознания прото-
кол обвинения. Положение обвиняемого во многом совпадает с поло-
жением подозреваемого. Основные различия в их правовом статусе 
связаны с различиями между понятиями «подозрение» и «обвинение» 
[5 с. 100–106.]. 

В уголовном законодательстве Российской Федерации обвиняемым 
признается лицо, в отношении которого в установленном законом по-
рядке вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 
Обвиняемый, дело в отношении которого принято к производству су-
дом, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении которого вы-
несен обвинительный приговор, именуется осужденным или оправ-
данным, если приговор оправдательный (ст. 46 УПК РФ). 

Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого выно-
сят следователь или лицо, производящее дознание (а также вправе 
прокурор и начальник следственного отдела), в стадии предваритель-
ного расследования. Привлечение в качестве обвиняемого может иметь 
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место не иначе как на основаниях и в порядке, предусмотренных зако-
ном (ст. 4, 143, 144, 148, 149 УПК РФ), что обеспечивает защиту прав и 
законных интересов личности в уголовном процессе. 

Привлечение лица в качестве обвиняемого в силу принципа пре-
зумпции невиновности не предрешает окончательных выводов орга-
нов, ведущих предварительное расследование, и прокурора, а также 
выводов суда о виновности привлеченного лица. После привлечения 
лица в качестве обвиняемого может быть установлена его невинов-
ность, и дело в отношении этого лица должно быть прекращено, про-
курор в суде может отказаться от обвинения, а суд вынести оправда-
тельный приговор. 

На протяжении всего уголовного судопроизводства обвиняемый 
неизменно выступает в качестве субъекта права на защиту, но его про-
цессуальное положение в различных стадиях процесса неодинаково. 
Наиболее широкие права он имеет на центральной стадии – судебном 
разбирательстве [6]. 

В связи с тем, что отсутствует институт предъявления обвинения, 
на данный момент признание лица обвиняемым в уголовном законода-
тельстве состоит из нескольких этапов: составление обвинительного 
акта; направление обвинительного акта и уголовного дела прокурору; 
решение прокурора по уголовному делу; вручение обвинительного акта.  

Согласно ст. 65 УПК Республики Казахстан, обвиняемым призна-
ется лицо, в отношение которого прокурором утвержден обвинитель-
ный акт.  

В настоящее время, согласно ст. 298 УПК Республики Казахстан, 
лицо, осуществляющее досудебное расследование, после ознакомле-
ния с материалами уголовного дела участников процесса и разрешения 
их ходатайств составляет обвинительный акт. Далее следует направле-
ние обвинительного акта и уголовного дела прокурору. 

Именно прокурор является ответственным лицом за вручение об-
винительного акта обвиняемому.  

Согласно ч. 1 ст. 304 УПК Республики Казахстан, прокурор обес-
печивает вручение обвинительного акта обвиняемому, расписка о по-
лучении приобщается к делу. 

В случаях, когда обвиняемый находится вне пределов Республики 
Казахстан и уклоняется от явки в органы прокуратуры, прокурор 
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направляет обвинительный акт обвиняемому через доступные средства 
связи. 

В случае необходимости прокурор организовывает публикацию 
сообщения о направлении уголовного дела в суд в средствах массовой 
информации, а также в общедоступных телекоммуникационных сетях. 

Копия обвинительного акта вручается защитнику обвиняемого, по-
терпевшему и его законному представителю либо направляется ука-
занным лицам через доступные средства связи [7, ст. 304 УПК РК]. 

Мы считаем это недостаточным для соблюдения прав и законных 
интересов обвиняемого как субъекта уголовного процесса.  

Подводя итоги исследования в обеспечении прав обвиняемого в 
уголовном процессе, предлагаем дополнить пункт 1 части 1 статьи 65 
УПК РК следующим: «Обвиняемым признается лицо, в отношении 
которого прокурором утвержден и объявлен обвинительный акт». 

Также предлагаем дополнить пункт 1 части 1 статьи 302 УПК РК 
следующим: «По результатам изучения материалов уголовного дела 
прокурор производит одно из следующих действий: утверждает обви-
нительный акт и объявляет об этом обвиняему». 

Предлагаем добавить в часть 1 ст. 304 УПК следующее: 
в пункте 1: «Прокурор обязан объявить лицу при присутствии его 

защитника о том, что в отношении него составлен и утвержден обви-
нительный акт и лицо признано обвиняемым, расписка об ознакомле-
нии приобщается к делу»; 

в пункте 2: «При ознакомлении обвиняемого с обвинительным ак-
том прокурор обязан разъяснить ему права, предусмотренные частью 
пятой статьи 65 УПК». 
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Совершенно очевидно, что коррупция являет собой весьма значи-

тельную системную проблему, характерную не только для России, но и 
для мирового сообщества в целом. Об этом свидетельствует статисти-
ка. По словам министра внутренних дел России Владимира Колоколь-
цева, за 2015 год правоохранительными органами выявлено более  
13 тысяч фактов взяточничества, из которых 951 – в крупных и особо 
крупных размерах [6]. 

Исходя из этого одной из приоритетных задач последних лет, по-
ставленных на всероссийском уровне, стало противодействие преступ-
лениям коррупционной направленности. 

Преступления коррупционной направленности имеют весьма зна-
чительную общественную опасность и причиняют многомиллиардный 
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ущерб государству. Выявление, раскрытие и расследование данных 
преступлений весьма актуально. 

Эффективное выявление, раскрытие и расследование преступлений 
в значительной степени зависит от профессионально проведенной так-
тической операции [1]. 

Тактическая операция представляет собой сочетание следственных 
действий, оперативно-розыскных и организационно-технических ме-
роприятий, направленных на решение задач расследования с учетом 
сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, объединен-
ных общим замыслом и осуществляемых под единым руководством и 
в соответствии с ранее составленным планом. Иногда используется 
такой термин, как «сложная тактическая комбинация» [5]. 

Первым звеном тактической операции являются оперативно-
розыскные мероприятия. При выявлении коррупционных преступле-
ний целесообразно использовать следующие оперативно-розыскные 
мероприятия: контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных 
сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие инфор-
мации с технических каналов связи. Так как получение взятки как об-
щественно опасное деяние имеет большую степень латентности, при 
выявлении необходимо получение как можно более достоверных дан-
ных относительно обстоятельств противоправного деяния. Исходя из 
этого, по нашему мнению, вышеперечисленные оперативно-розыскные 
мероприятия позволят получить наиболее достоверные данные, необ-
ходимые для перехода к дальнейшим действиям и элементам тактиче-
ской операции. 

Профессор Баев О.Я. считает, что оперативно-розыскная деятель-
ность по выявлению коррупционных преступлений так или иначе 
направлена на проведение оперативного эксперимента, результаты ко-
торого позволят задержать коррупционера с поличным после получе-
ния им взятки [3]. Однако российское законодательство не содержит 
легальной дефиниции оперативного эксперимента, не регламентирова-
на и процедура его проведения. Такая ситуация порождает проблемы 
на практике и спорные ситуации относительно правомерности дей-
ствий сотрудников правоохранительных органов при проведении опе-
ративного эксперимента. Европейский суд по правам человека отмеча-
ет, что недостатки процедуры проведения оперативного эксперимента 
обусловлены отсутствием адекватного законодательного регулирова-
ния. Данное обстоятельство сильно сказывается на эффективности де-
ятельности правоохранительных органов, снижает результативность 
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мероприятий по выявлению, раскрытию и расследованию коррупци-
онных преступлений [4]. 

Дальнейшим шагом в тактической комбинации будет производство 
следственных действий. Как правило, производство оперативного экс-
перимента завершается задержанием, с которым также возникают про-
блемы. Общая суть их заключается в непродуманном моменте захвата 
вымогателя, во многих случаях усугубляемом непредвиденным разви-
тием криминальной ситуации, связанной с получением взятки [3]. 

Зачастую лицо задерживается еще до того момента, как его умысел 
на завладение предметом взятки четко обозначился. Поэтому считаем, 
что необходимо при разработке тактической операции обратить особое 
внимание на момент задержания, дабы в дальнейшем не возникло про-
блем в процессе доказывания. 

Одним из первых необходимых следственных действий будет 
осмотр места происшествия. Осмотр направлен на уточнение обста-
новки, в которой происходила или происходит передача взятки. Глав-
ная задача осмотра – фиксация следов пребывания субъектов взяточ-
ничества в месте передачи взятки, обнаружение предмета взятки или 
его части, упаковочных материалов, конвертов и др. С той же целью 
могут быть произведены обыск и личный обыск в зависимости от об-
стоятельств. 

Обнаруженные в ходе перечисленных следственных действий 
предметы и документы должны быть подвергнуты более детальному 
осмотру. 

Считаем, что в рассматриваемую тактическую операцию необхо-
димо включить допрос как одно из ключевых действий. 

Допрос взяткополучателя целесообразно проводить с минималь-
ным разрывом между моментом задержания с поличным или произ-
водством обыска и моментом самого допроса, дабы создать психоло-
гическое напряжение и сократить время на обдумывание объяснений 
относительно обнаруженного у него предмета взятки [2]. Общая так-
тика проведения любого допроса предписывает перед проведением 
данного следственного действия составить список вопросов, которые 
будут заданы допрашиваемому. При подготовке к допросу взяткопо-
лучателя в список обязательно должны быть включены вопросы об 
источниках и обстоятельствах приобретения предмета взятки, о сущ-
ности обнаруженных иных документов и записей, о взаимоотношении 
и взаимодействии с иными участниками преступления, а также о ха-
рактере служебной деятельности данного лица в общем. 
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Помимо допроса подозреваемого также необходимо осуществить 
поиск и допрос свидетелей. 

Подводя итог, считаем, что использование тактических операций 
или сложных тактических комбинаций значительно повышает выявле-
ние, раскрытие и расследование взяточничества. В настоящей работе 
нами были даны рекомендации относительно разработки и проведения 
тактической операции. Хотелось бы отметить, что существует пробле-
ма, связанная с ключевым звеном рассматриваемой тактической опе-
рации. Речь идет о производстве оперативного эксперимента. Необхо-
дима детальная законодательная проработка и закрепление дефиниции 
и процедуры проведения оперативного эксперимента. 
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ситуативность применения данного механизма исследования и методы исследования, применяе-
мые экспертом. Обозначены задачи, которые решаются экспертом.  

Ключевые слова: финансово-кредитная экспертиза, тактические приемы, постановление о 
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In the article the peculiarities of the financial and credit expertise. Describes situational use of this 
mechanism research and research methods applied by the expert. Tasks,that are solved by the expert. 
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В судебной практике достаточно часто возникает необходимость 

анализа предоставленных данных о кредитных операциях, совершен-
ных субъектом, выявление наличия / отсутствия признаков искажения 
данных о состоянии платежеспособности, а также факта целевой / не-
целевой реализации кредита. Для выяснения истины по вопросам тако-
го рода приходится обращаться к экспертам, которые занимаются про-
ведением финансово-кредитных экспертиз. 

Финансово-кредитная экспертиза является одной из составляющих 
судебно-экономической экспертизы, это закреплено в нормативно-
правовых актах МВД РФ. 

Основными задачами судебных экономических экспертиз является 
производство судебных экспертиз и экспертных исследований для су-
дов, органов прокуратуры, внутренних дел, Федеральной службы  
безопасности, таможенных и налоговых органов, должностных лиц, 
наделенных правом назначения судебных экспертиз, в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Предметом судебно-экономических экспертиз являются конкрет-
ные факты, оценка которых наряду с оценкой финансово-экономи-
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ческих последствий данных фактов требует специальных познаний в 
области бухгалтерского учета, экономики в целом, финансов и кредита 
и иных науках [1, 3]. 

Назначение экспертиз происходит в виде вынесения постановления 
или определения о производстве экспертизы, состоящего из вводной, 
описательной и заключительной частей. Разъясняются права и воз-
можная ответственность эксперта за дачу ложной информации в его 
заключении. 

Задачи финансово-кредитных экспертиз можно разделить на иден-
тификационные и диагностические. 

1. Идентификационные задачи: разрешение вопросов, подтвер-
ждающих получение кредита определенным субъектом и правомерность 
оценивания возможности предоставления данного кредита.  

2. Диагностические задачи: разрешение вопросов, связанных с 
принципами кредитования: возмездность, возвратность, срочность. 

В соответствии с задачами можно определить примерный перечень 
вопросов, которые могут быть поставлены перед экспертом [2]. 

1. Какие допущены нарушения требований нормативных актов, 
регулирующих порядок выдачи и погашения кредитов, их учета и кон-
троля? 

2. Подтверждается ли на основании бухгалтерских документов 
нецелевое использование кредитных средств по сделке (номер, дата)? 

3. Заключено ли кредитное соглашение между банком и предприя-
тием в соответствии с действующими нормативными актами? 

4. Соответствует ли документальное оформление операций (каким 
банком) по предоставлению кредитов требованиям действующего за-
конодательства в части полноты начисления и уплаты процентов за 
пользование кредитами? 

5. Соответствуют ли формы обеспечения возврата выданного кре-
дита действующим нормативным актам? 

Проведение финансово-кредитной экспертизы позволяет устано-
вить следующее [2]. 

1. При каких обстоятельствах осуществлял свою деятельность за-
емщик в финансово-хозяйственной сфере? 

2. Кредитоспособность заемщика.  
3. Насколько соответствует требованиям закона бухгалтерская от-

четность банков? 
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4. Какие условия, изложенные в кредитном договоре, были выпол-
нены и не выполнены? 

При проведении финансово кредитной экспертизы эксперт исполь-
зует следующие методы исследования. 

1. Экономический анализ – система научных приемов, используе-
мых для выявления причинных связей, обусловивших конфликтные 
ситуации в хозяйственных операциях и процессах, которые стали объ-
ектами расследования правоохранительными органами.  

2. Статистические расчеты позволяют определить количествен-
ную и качественную характеристику исследуемых объектов, отсут-
ствующих в бухгалтерской документации, произвести уточнение при-
ближенных величин, перейти к более точным величинам.  

3. Нормативная проверка. Содержание отдельного документа 
предусматривает изучение с точки зрения соответствия действующему 
законодательству, нормативным актам, инструкциям, правилам, гос-
стандартам.  

4. Арифметический (счетный) метод устанавливает правильность 
сделанных в документах подсчетов итоговых сумм. Отличительные 
черты рассмотренных методов – их простота в применении и доста-
точно высокая эффективность. С их помощью из большого объема до-
кументов выделяются сомнительные и подвергаются более тщатель-
ной системной проверке. Встречная проверка – сопоставление 
различных экземпляров одного и того же документа. Сравнительный 
анализ – сопоставление содержания разных документов, отображаю-
щих аналогичные по своему содержанию операции. Предметом сопо-
ставления могут быть различные реквизиты документов, количествен-
ные и качественные измерения, дата составления документа и т. д. [5]. 
Все перечисленные методы применяются экспертом в совокупности, 
что позволяет дать оценку правомерности / неправомерности финансо-
во-кредитных операций, которые явились предметом проведения экс-
пертизы. 

Формой фиксации проведенного исследования является заключе-
ние эксперта [5]. 

Заключение эксперта состоит из вводной, исследовательской и за-
ключительной частей. Вся доказательная база, которую приводит экс-
перт, заключается в исследовательскую часть, форма ее представления 
свободная, однако информация должна быть легкой для восприятия, 
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поэтому она оформляется в виде таблиц, также допускается изображе-
ние частей исследуемого материала в виде сканов. Заключительная 
часть должна содержать ответы на вопросы, поставленные перед экс-
пертом. Также эксперт в ходе работы может поставить перед исследо-
ванием дополнительные вопросы, ответы на которые в большей степе-
ни раскрывают представленное им решение. 

Таким образом, финансово-кредитные экспертизы – род судебно-
экономических экспертиз, которые могут ответить на вопросы, связан-
ные с кредитованием, правомерностью / неправомерностью использо-
вания кредита, с нарушением сроков выплаты кредитных взносов, с 
просрочкой графика по платежам, с неисполнением кредитных обяза-
тельств банком-кредитором, с предоставлением субъектом банку-
кредитору недостоверной информации, а также с прочими нарушения-
ми иных пунктов кредитного договора. 
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операций по учету труда и заработной платы. Описывается характер и содержание данного вида 
экспертизы. Обозначаются объекты экспертизы труда и заработной платы. Приводится пример-
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The article deals with the specifics of the appointment and production of accounting expertise of 
operations for the recording of labor and wages. The nature and content of this type of examination is 
described. Objects of examination of labor and wages are designated. An approximate list of issues to be 
resolved by the expert is provided. 
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В настоящее время в связи с развитием рыночной экономики и 

большим разнообразием форм оплаты труда большое значение имеет 
назначение и производство бухгалтерской экспертизы операций по 
учету труда и заработной платы, что особенно актуально при невыпла-
те заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат 
(ст. 145.1 УК РФ), при расследовании экономических преступлений 
(ст. 169–200.3 УК РФ), а также иных правонарушений. 

Назначение экспертиз происходит в виде вынесения постановления 
или определения о производстве экспертизы, состоящего из вводной, 
описательной и заключительной частей. Разъясняются права и воз-
можная ответственность эксперта за дачу ложной информации в его 
заключении. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза, как одна из разновидностей су-
дебных экспертиз [7] представляет собой экспертное исследование 
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первичных и сводных документов бухгалтерского учета и отчетности, 
содержащих фактические данные, необходимые для составления за-
ключения по уголовному или гражданскому делу (в том числе арбит-
ражному спору), делу об административном правонарушении. Бухгал-
терская экспертиза операций по учету труда и заработной платы 
является составляющей судебно-бухгалтерской экспертизы. 

Бухгалтерско-экономическая экспертиза по учету труда и заработ-
ной платы имеет системный характер и содержит следующее: 

1) контроль использования нормативно-правовых аспектов трудо-
вого законодательства; 

2) точность начисления и удержания различных выплат; 
3) правильность бухгалтерского учета расчетов отдельно по физи-

ческим лицам и в совокупности по предприятию; 
4) характер начисления налоговых сборов, платежей и выплат со-

циального характера. 
Объекты экспертизы труда: 
– трудовые ресурсы; 
– оплата труда; 
– первичная документация; 
– бухгалтерский учет труда и заработной платы; 
– трудовое законодательство; 
– социальные начисления; 
– трудовая дисциплина. 
Главные источники информации для проведения бухгалтерской 

экспертизы заработной платы [5]: 
 унифицированные первичные документы по учету личного со-

става; 
 документы по начислению и выплате заработной платы. 
В зависимости от формы оплаты труда определяется методика про-

ведения судебно-бухгалтерской экспертизы заработной платы. Выде-
ляют следующие формы и системы оплаты труда (см. рисунок). 

Ниже приведен примерный перечень вопросов, решаемых посред-
ством судебно- бухгалтерской экспертизы операций по учету труда и 
заработной платы [5]. 

1. Применяются ли типовые формы первичных документов по 
оплате труда? 

2. Ведутся ли на предприятии платежные ведомости и лицевые 
счета на работающих? 
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3. Оплата труда начисляется и отражается в учете ежемесячно? 
4.  Имеются ли на предприятии задержки с расчетами и выплатами 

по заработной плате? 
5. Ведутся ли расчеты по начислению оплаты труда согласно си-

стемы оплаты труда и табелю учета рабочего времени? 
6. Совпадают ли записи первичных документов и регистров бух-

галтерского учета? 
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Цель экспертного исследования операций по труду и заработной 

плате заключается в исследовании законности операций по начисле-
нию и выплате заработной платы и исчислению страховых взносов в 
фонды социального страхования и в Пенсионный фонд, а также налога 
на доходы физических лиц.  

В сущности, процесс проверки операций по труду и заработной 
плате проводится сплошным либо выборочным методом. Если количе-
ство работников на предприятии невелико, то исследование можно 
провести выборочным методом. Однако при выборе метода необходи-
мо учитывать и конкретно поставленные перед экспертом правоохра-
нительными органами вопросы. То есть специфика вопросов может 
определить выбор того или иного метода. 

Заключение эксперта состоит из вводной, исследовательской и за-
ключительной частей. Вся доказательная база, которую приводит экс-
перт, заключается в исследовательскую часть, форма ее представления 
свободная, однако информация должна быть легкой для восприятия, 
поэтому она формируется в виде таблиц, также допускается изображе-
ние частей исследуемого материала в виде сканов. Заключительная 
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часть должна содержать ответы на вопросы, поставленные перед экс-
пертом. Также эксперт в ходе работы может поставить перед исследо-
ванием дополнительные вопросы, ответы на которые в большей степе-
ни раскрывают представленное им решение. 

Таким образом, бухгалтерско-экономическая экспертиза по учету 
труда и заработной платы – род судебно-бухгалтерской экспертизы, 
которая может ответить на вопросы, связанные с обстоятельностью 
учета труда, с наличием задолженности перед рабочим персоналом, с 
оценкой обязательств по расчетам труда, с четкостью начисления за-
работной платы, с прозрачностью бухгалтерской отчетности и соот-
ветствием действующему законодательству. 
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Статья посвящена выявлению криминалистических особенностей подготовки к допросу по-

дозреваемых и свидетелей при расследовании преступлений террористической направленности. 
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Допрос относится к числу наиболее важных и сложных следствен-

ных действий, проведение которого требует тщательной подготовки. 
Организационная деятельность следователя в этом направлении сво-
дится к созданию предпосылок и условий для успешного проведения 
такого следственного действия. При расследовании преступлений тер-
рористической направленности необходимо учитывать тот факт, что 
следователь нередко не обладает достаточным объемом информации о 
деятельности террориста и вынужден проводить допрос в максимально 
затрудненной для него обстановке. При этом необходимо помнить, что 
наиболее часто подозреваемые по делам террористической направлен-
ности обладают высоким интеллектом, волевыми и деловыми каче-
ствами. Все это определяет, что нередко допрос террористов проходит 
в конфликтной ситуации, и следователю необходимо избрать такую 
тактику допроса, при которой следователь занимал бы доминирующее 
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положение и был бы в наиболее выгодном свете даже при самом не-
благоприятном исходе допроса.  

Особенность допроса свидетелей по делам террористической 
направленности состоит в том, что лица находятся в тяжелом психоло-
гическом состоянии, связанном с актом терроризма. Нередко некото-
рые детали просто стираются из памяти свидетелей либо создается 
преувеличенное представление о произошедшем событии.  

Перед проведением допроса следователь обязан определить его 
предмет. Иными словами, при подготовке к допросу следователь дол-
жен определиться с обстоятельствами, подлежащими выяснению в хо-
де допроса. 

При расследовании преступлений террористической направленно-
сти первостепенное место занимает информация, которая накапливает-
ся в уголовном деле. Незнание материалов уголовного дела затрудняет 
проведение допроса, делает его неценным, может привести к невос-
требованию полученной информации, и в результате некачественно 
проведенных первоначальных допросов нередко требуется проведение 
повторных допросов, что сказывается не только на результате прове-
денных допросов, но и на качестве расследования преступлений тер-
рористической направленности. Для того чтобы допрос был целена-
правленным и результативным, носил активный и уверенный характер, 
следователь должен свободно ориентироваться в информации, содер-
жащейся в материалах уголовного дела.  

В процессе подготовки следователь изучает материалы уголовного 
дела, тщательно исследует протокол осмотра места террористического 
взрыва и прилагаемые к нему планы, схемы, фототаблицу и видеозапи-
си, анализирует информацию, содержащуюся в протоколах допроса 
потерпевшего, подозреваемого, свидетелей. Кроме того, следователь 
должен тщательно изучить материалы технических комиссий, а также 
результаты исследования следов взрыва. 

Кроме изучения материалов уголовного дела следователю необхо-
димо ознакомиться с личностью допрашиваемого, обратив особое 
внимание на психологические особенности личности допрашиваемого, 
уровень образования, имеющиеся у него специальные познания, изу-
чить круг его интересов и знакомств. Такую информацию следователь 
может получить в процессуальном порядке – в ходе истребования ха-
рактеристик с места жительства, работы, учебы допрашиваемого, при 
получении данных различных учетов, а также в ходе допросов знако-
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мых и родственников допрашиваемого, а также используя данные,  
полученные из оперативных источников: выявление связей подозрева-
емого или свидетеля, получение информации об образе жизни, интере-
сах, взаимоотношениях с другими фигурантами расследуемого уго-
ловного дела. Так, в процессе изучения личности подозреваемого  
Ж. следователь выяснил, что он развитый и не лишенный определен-
ных способностей человек, высокого мнения о себе. Он регулярно за-
нимался своим самообразованием, самостоятельно изучил английский 
язык. Принимая во внимание указанные обстоятельства, следователь 
при допросах Ж. был предельно корректен, внимателен и терпелив. 
Особое внимание он уделил разъяснению подозреваемому значения 
чистосердечного раскаяния и дачи правдивых показаний как обстоя-
тельства, смягчающего уголовную ответственность. Спустя несколько 
дней после задержания Ж. признался в совершенных им трех взрывов. 
В протоколе допроса он собственноручно изложил в деталях обстоя-
тельства подготовки и совершения данных взрывов, указал мотивы 
совершенных им террористических актов [2].  

Очень важно в ходе подготовки к допросу подозреваемого в со-
вершении преступлений террористической направленности обращать 
внимание на то, что лицом, совершившим террористический акт, мо-
жет быть человек, который одержим идеей разгрома, мести за какие-
либо обиды или смерть родных людей. Кроме этого, такими могут 
быть лица, прошедшее соответствующую подготовку в лагерях для 
террористов, и др. При этом очень часто лица, организующие совер-
шение преступлений террористической направленности, подбирают в 
качестве исполнителей лиц с разнообразными расстройствами психики, 
которые подвержены влиянию посторонних. Организаторы внушают им 
необходимость и неизбежность осуществления террористического акта. 
В связи с этим подготовка к допросу подозреваемого в совершении пре-
ступления террористической направленности должна осуществляться и 
с учетом психических особенностей личности допрашиваемого. 

При планировании допроса подозреваемых и свидетелей при рас-
следовании преступлений террористического характера следователь 
должен подробно продумать свою линию поведения и действия, бла-
годаря которым будет установлен необходимый контакт с допрашива-
емым. Это достигается посредством верного выбора места, времени и 
способа допроса, а также порядка вызова на допрос. Кроме этого, сле-
дователю необходимо продумать тактические приемы, использование 
которых поможет качественному и полному проведению допроса.  
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Отталкиваясь от обстоятельств уголовного дела, особенностей задер-
жания подозреваемого, характера и объема собранных доказательств, 
следователь определяет время и место проведения допроса, порядок 
вызова на допрос, содержание вопросов и их последовательность. 
Также следователь определяется с видом доказательств, которые будут 
использованы при проведении допроса, и подготавливает эти доказа-
тельства. 

Следующим этапом подготовки к проведению допроса подозрева-
емых и свидетелей при расследовании преступлений террористической 
направленности является составление подробного плана допроса. 
Именно план является итоговым документом деятельности следовате-
ля при подготовке к допросу [1]. При планировании такой документ 
может быть выполнен как подробный, так и в виде кратких заметок. 
Это зависит от сложности расследуемого дела, количества и качества 
информации, содержащейся в материалах уголовного дела, навыков и 
квалификации следователя. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать вывод, что 
к допросам подозреваемых и свидетелей при расследовании преступ-
лений террористической направленности требуется тщательная подго-
товка, от которой во многом зависит полнота и информативность про-
веденного допроса. 
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Научно-технический прогресс и возможность всеобщего открытого 

доступа к средствам связи с помощью технических устройств разного 
рода обусловили увеличение объемов информации длительного хране-
ния и обрабатываемой автоматизированным путем. Эти сведения не-
редко содержат персональные данные, информацию о местонахожде-
нии конкретного лица и многое другое, что, с одной стороны, 
подлежит защите и гарантируется нормативно правовыми актами, а с 
другой – может представлять определенный интерес для раскрытия и 
расследования преступлений.  

Предпринимаемые государством и одобряемые обществом право-
вые меры охраны тайны личной жизни, персональных данных и т. п. с 
развитием современных технологий становятся все менее эффектив-
ными. Пользуясь новыми техническими возможностями, порой еще не 
попавшими под правовое урегулирование, правоохранительные орга-
ны в отдельных случаях получают информацию методами, которые 
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можно охарактеризовать как тотальные. Так, во время операции по 
освобождению заложников теракта на Дубровке (мюзикл «Норд-Ост», 
2002 год) проверялись все телефоны мобильной связи в районе места 
совершения преступления. Для раскрытия теракта в центре Минска в 
2008 году наши белорусские соседи не только проверили 84 тысячи 
владельцев мобильных телефонов, которые находились возле места 
взрыва, но провели массовое дактилоскопирование населения стра- 
ны [6]. Эти меры были продиктованы необходимостью и привели к 
нужному результату, но их нельзя назвать адресными, направленными 
в отношении конкретных лиц. Они носили тотальный характер. Безус-
ловно, в поле зрения правоохранителей в ходе такой работы попадает 
большое количество субъектов, не имеющих к преступлению никакого 
отношения. При этом происходит доступ к различным категориям 
охраняемых законом сведений, в том числе к тайне личной жизни и к 
персональным данным. Однако эти «издержки» оправдываются высо-
кой общественной опасностью расследуемых преступлений (например, 
терроризм), угрозой государственной безопасности.  

Технически очень трудно отследить такое прикосновение к охраня-
емой информации, но осуществить его легче с развитием технологий. 
И хотя уголовно-процессуальные меры получения такой информации 
на предварительном следствии должны применяться по разрешению 
суда, существуют столь же эффективные методы оперативно-розыск-
ной деятельности, суть которых вообще засекречена. Причем круг 
субъектов, уполномоченных на проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий, может расширяться без привлечения общественного вни-
мания [6]. 

Вместе с тем техникой получения доступа могут воспользоваться 
не только государственные структуры, но и лица, не имеющие отно-
шения к правоохранительным органам (например, хакеры и «нечи-
стые на руку» инсайдеры). Так происходят многочисленные утечки в 
прессу и в сеть Интернет тайны государственной и частной жизни. 
Международная организация WikiLeaks заявила, что целью ее суще-
ствования является публикация секретной информации, взятой из 
анонимных источников или при ее утечке. Существующая система 
мер охраны данных в коммуникационных сетях, состоящая из право-
вых, организационных, технических и психологических составляю-
щих, становится все менее надежной, неспособной выполнять свои 
функции. 
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В то же время принимаются правовые акты, усложняющие доступ 
правоохранителей не только к содержанию информации, передаваемой 
по современным телекоммуникационным сетям (сотовой связи, сети 
Интернет и т. п), но и к техническим параметрам таких соединений (дата 
и время, продолжительность соединений, местонахождение абонентов и 
т. д) [5]. Все это предпринимается в целях охраны личной жизни граж-
дан и защиты сведений, составляющих различного рода тайны. 

Например, Конституционный суд установил, что информацией, со-
ставляющей тайну телефонных переговоров, считаются любые сведе-
ния, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью теле-
фонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих 
сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользовате-
лей связи; для доступа к указанным сведениям органам, осуществля-
ющим оперативно-розыскную деятельность, необходимо получение 
судебного решения [2]. 

Тем не менее общество отнеслось с пониманием к широкому исполь-
зованию методов оперативно-розыскной деятельности для получения та-
кой информации при противодействии особо опасным преступлениям. 

В 2016 году принят так называемый «Пакет Яровой», который со-
стоит из двух федеральных законов. В Федеральном законе № 374-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии 
терроризму” и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части установления дополнительных мер противодействия тер-
роризму и обеспечения общественной безопасности» содержится ста-
тья о том, что необходимо внести изменения в Федеральный закон от  
7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», а конкретно в статью 64. Те-
перь операторы связи обязаны хранить на территории Российской Фе-
дерации информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) об-
работки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, 
звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи  
в течение трех лет с момента окончания осуществления таких дей-
ствий и предоставлять по запросу уполномоченным государственным 
органам [1]. 

Нововведения вступают в силу с 01.07. 2018 года. 
МВД Германии разрабатывает законопроект, который позволит со-

трудникам миграционных служб проверять мобильные телефоны ино-
странцев, рассчитывающих получить убежище в стране. Для такой 
проверки чиновникам больше не понадобится согласие владельцев те-
лефонов [4]. 



106 

Стоит отметить, что новеллы отечественной правовой системы в 
части все большего разрешенного доступа правоохранителей к тайне 
личной жизни не должны быть приняты в полной аналогии с зарубеж-
ными. В целом мониторинг коммуникационных сетей во время и в ме-
стах совершения наиболее опасных преступлений – вынужденная, но 
очень эффективная мера. Поэтому пора привыкать жить в условиях 
возможного проникновения правоохранителей в частную жизнь и осо-
знавать, что личная информация всякого рода может оказаться не 
только в «нужных руках». Считаем, что в идеале должен быть найден 
наиболее приемлемый вариант: соблюдаться декларированный в зако-
нодательных актах баланс интересов личности, общества и государ-
ства посредством нормативного урегулирования со стороны законода-
теля, но с учетом мнения широкого круга общественности. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ТАКТИЧЕСКАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» И «ТАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ» 

SATYREVA A.V. 

THE RELATION BETWEEN THE TERMS «TACTICAL 
COMBINATION» AND «TACTICAL OPERATION» 

В статье рассмотрено соотношение понятий «тактическая комбинация» и «тактическая опе-
рация». Приведены различные точки зрений ученых на данные понятия. Также продемонстриро-
ваны примеры данных категорий. 

Ключевые слова: тактическая комбинация, тактическая операция, оперативно-розыскные 
мероприятия, проведение допроса. 

The article deals with the relation between the concepts "tactical combination" and "tactical opera-
tion". Various points of view of scientists on these concepts are given. Examples of these categories are 
also demonstrated. 

Keywords: Tactical combination, tactical operation, operational-search measures, interrogation. 

 
В настоящее время совершается множество преступлений, причем 

некоторые из них в условиях неочевидности. И для достижения задачи 
установления истины по уголовным делам необходимо раскрывать 
данные деяния. Для того чтобы установить и задержать подозреваемо-
го, следствию необходимо проводить следственные действия и опера-
тивно-розыскные мероприятия. Особое значение это имеет для таких 
дел, как взяточничество, незаконный оборот наркотиков, где проводят-
ся различного рода операции. 

С тактической стороны представляет интерес такое понятие, как 
«тактическая комбинация» – это определенное сочетание тактических 
приемов или следственных действий и иных мероприятий, преследу-
ющее цель решить конкретную задачу расследования и обусловленное 
этой целью и следственной ситуацией [1, с. 513]. 

А.Н. Васильев отмечал, что «есть тактические приемы, каждый из 
которых состоит фактически из нескольких приемов, имеющих более 
или менее самостоятельный характер. Последний вид тактических 
приемов иногда именуется сложными приемами или тактическими 
комбинациями [2, с. 37]. 
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Ярким примером использования тактических комбинаций является 
проведение допроса. 

При осуществлении допроса применяются тактические комбина-
ции трех видов: рефлексивные, обеспечивающие и контрольные. Ос-
новной целью рефлексивных комбинаций является создание таких 
условий, при которых допрашиваемый непосредственно образует себе 
неверное понимание об уровне осведомленности следователя в связи с 
теми или иными обстоятельствами. Задачей обеспечивающих может 
являться формирование условий с целью сохранения в тайне факта до-
проса (например, замаскированный вызов на допрос), предоставления 
помощи добросовестному допрашиваемому в напоминании значитель-
ных фактов дела и т. д. Контрольная имеет цель приобретения в ходе 
допроса сведений для оценки показаний при данных, позволяющих 
сделать следователю вывод о правильности линии поведения, направ-
ления допроса и т. д. 

Наряду с тактическими комбинациями существует понятие такти-
ческой операции. 

Впервые понятие тактической операции было введено в 1972 г. 
А.В. Дуловым. По его мнению, «тактическая операция представляет 
собой сложный комплекс, систему, а не простую совокупность  
(блок) следственных, организационно-управленческих и обслуживаю-
щих действий». 

Стоит отметить, что у ученых нет единого мнения к понятию так-
тической операции.  

Л.Я. Драпкин писал: «Тактическую операцию можно охарактери-
зовать как наличие следственных, оперативно-розыскных и иных дей-
ствий, проводимых по единому плану в сравнительно сжатые сроки и 
направленных на решение наиболее важной и сложной промежуточной 
задачи, подчиненной общим целям расследования уголовного дела»  
[3, с.74]. 

А.Е. Михальчук считает: «их комплексом согласованных и взаимо-
связанных следственных действий, организационно-подготовитель-
ных, оперативно-розыскных, контрольно-ревизионных, технических и 
иных мероприятий, проводимых соответственно отраженной в плане 
тактической линии следователя и направленных на решение каких-
либо конкретных задач, возникающих на определенном этапе рассле-
дования в той или иной следственной ситуации» [4, с. 45]. 

Для раскрытия преступлений незаконного оборота наркотических 
средств применяется тактическая операция. Наиболее распространен-
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ными тактическими операциями по данной категории дел являются:  
1) задержание с поличным; 2) «преследование преступника по горячим 
следам»; 3) «поиск преступника по признакам внешности»; 4) «поиск 
преступника по способу совершения преступления»; 5) розыск и за-
держание оставшихся на свободе членов преступной группы и некото-
рые другие. Необходимо отметить, что все вышеизложенные операции 
осуществляются в непростых следственных ситуациях, где создаются 
определенного рода проблемы. Главной тактической задачей следова-
теля считается получение и оптимальное применение всей совокупно-
сти данных о причастности личности к противозаконным действиям с 
наркотиками. 

Тактическая комбинация и тактическая операция – самостоятель-
ные криминалистические категории. Но последняя является более ши-
роким понятием [1]. С помощью тактической операции возможно  
разрешить ряд взаимосвязанных задач не только на стадии предвари-
тельного следствия, но и до возбуждения уголовного дела. Примером 
является задержание, где непосредственно перед самим захватом про-
водится комплекс мероприятий по изучению личности преступника и 
созданию обстоятельств, при которых он должен появиться в месте, 
где будет проведено задержание, и т. д. 
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В статье рассмотрены особенности назначения судебных экспертиз в арбитражном, уголов-
ном и гражданском процессе на примере выявления отличий между ними. 
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In the article the peculiarities of the appointment of legal expertise in arbitration, criminal and civil 
proceedings, for example, identify the differences between them. 
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С целью определения причины смерти еще в глубокой древности 

проводили исследования трупов и повреждений на теле человека.  
В V–VI веках проводились исследования почерка в судебных целях.  
В Соборном Уложении 1649 года и в Судебнике 1550 года содержится 
описание способов подделки печатей, царских грамот, за которые 
предусматривалась ответственность. Процессуальные руководства, в 
которых были рекомендации судьям и следователям, приходятся на 
середину XIX века. 

Исходя из исторических справок можно сделать вывод о том, что 
формирование и развитие научных основ судебной экспертизы шло 
своим путем относительно криминалистики и тем самым определило 
сущность самой науки криминалистики. Судебная экспертиза посто-
янно обогащает криминалистику, и происходит их взаимообусловлен-
ное развитие [6]. 

Судебная экспертиза применяется не только в уголовном процессе, 
а и во многих других, таких как гражданский, арбитражный и другие. 
В данной статье хотелось бы отразить сравнительный анализ судебных 
экспертиз в уголовном, гражданском и арбитражном процессах. Под 
судебной экспертизой понимается «процессуальное действие, состоя-
щее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по во-
просам, разрешение которых требует специальных знаний в области 
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науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед 
экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим 
дознание, следователем или прокурором в целях установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу» [1]. 

В современной правовой практике возникает большое количество 
вопросов, которые требуют специальных знаний. По характеру ис-
пользования специальных знаний судебные экспертизы подразделяют-
ся на 13 классов [7]. 

В ст. 82 АПК РФ сказано следующее: «Для разъяснения возникаю-
щих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных зна-
ний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, 
участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.  
В случае, если назначение экспертизы предписано законом или 
предусмотрено договором либо необходимо для проверки заявления 
о фальсификации представленного доказательства, либо если необхо-
димо проведение дополнительной или повторной экспертизы, арбит-
ражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе» [2]. 

В УПК говорится следующее: «Признав необходимым назначение 
судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в 
случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 29 настоящего Кодекса, воз-
буждает перед судом ходатайство» [3]. 

В ст. 79 ч. 1 ГПК закреплены следующие положения: «При возник-
новении в процессе рассмотрения дела вопросов, требующих специ-
альных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ре-
месла, суд назначает экспертизу» [4]. 

Как мы видим, в арбитражном процессе ходатайствовать о назна-
чении экспертизы может лицо, участвующее в деле, в уголовном – 
следователь, а в гражданском – суд. Также в арбитражном процессе 
суд назначает судебную экспертизу с согласия лиц, участвующих в 
деле; в уголовном процессе такого согласия суд не запрашивает, а 
только лишь уведомляет подозреваемого, обвиняемого и других лиц о 
ее проведении. В гражданском процессе стороны лишь имеют право 
просить суд о проведении экспертизы в конкретном учреждении, кон-
кретным экспертом и др. 

Тактические особенности при назначении экспертизы с учетом 
вышеизложенных требований будут заключаться в применении сле-
дующих тактических приемов: принятие решения, определение вида 
экспертизы, постановка вопросов, указание номера и обстоятельств 
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дела, указание даты и места вынесения, должности, звания, фамилии, 
имени, отчества следователя, выбор эксперта и экспертного центра, 
подготовка объектов и образцов для исследования, их надлежащая 
упаковка, ознакомление с постановлением, поручение начальнику цен-
тра о разъяснении прав и обязанностей эксперту, взаимодействие с 
экспертом [5]. 

Проанализировав вышеизложенную информацию, делаются сле-
дующие выводы. Во-первых, широкое применение судебной эксперти-
зы в различных процессах обусловлено необходимостью достижения 
истины при рассмотрении конкретного дела. Во-вторых, механизм ре-
ализации судебной экспертизы на примере арбитражного и уголовного 
процессов имеет различия по субъектному составу, реализации прав 
участников дела, проведению экспертизы и составлению заключения. 
Данные различия обосновываются тем, что каждый из рассматривае-
мых процессов имеет свою специфику и категории рассматриваемых 
дел, при этом рекомендуется при назначении экспертиз использовать 
тактические приемы, обеспечивающие эффективность производства 
экспертизы по разрешению поставленных вопросов с использованием 
специальных знаний. 
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СВЯЗАННЫМ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

SMAGINA V.S. 

ON SOME ISSUES OF THE INSPECTION OF THE SCENE  
OF THE CRIMES CONNECTED WITH CAUSING  

OF HARM TO HEALTH 
В статье обозначены аспекты осуществления некоторых действий при производстве следо-

вателем (дознавателем) осмотра места происшествия по преступлениям, связанным с причинени-
ем вреда здоровью. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, доказательства, доказывание, фотосъемка. 

The article outlines aspects of the implementation of certain actions in the production of the inves-
tigator (inquirer) of the inspection of the scene of the crimes connected with causing of harm to health. 

Keywords: crime scene examination, evidence, proof, photography. 

 
Осмотр места происшествия является следственным действием, 

основанным на чувственной сфере познания и направленным на отра-
жение пространственно-предметного единства воспринимаемой обста-
новки, временной последовательности событий и на выявление их 
причинно-следственной связи. Поэтому четкое определение исходных 
позиций, выдвижение конкретных вероятностных предположений, 
ограничение поля деятельности, строгая последовательность действий – 
важнейшие условия организации деятельности следователя при осмот-
ре места происшествия. 

Перед началом следственного действия следователь должен мыс-
ленно смоделировать предстоящий осмотр места происшествия на всех 
этапах его производства в форме алгоритма действий, тезисов, схем и 
т. д. Это позволит произвести совокупность мероприятий рассматрива-
емого тактического следственного действия именно в той последова-
тельности, совокупности, увязке по времени, как и планировалось из-
начально  

При осмотре места происшествия очень важна последовательность 
действий участников. Сам осмотр можно разделить на три последова-
тельных этапа, которые позволят качественно произвести осмотр:  
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1) подготовительный – проверка технических средств, изучение 
путем опроса свидетелей обстоятельств преступления, уточнение задач 
осмотра, составление плана осмотра места происшествия;  

2) рабочий – общий и детальный осмотр места происшествия;  
3) заключительный – составление протокола осмотра и сопутству-

ющих документов. 
Первый этап начинается с момента принятия решения следовате-

лем о производстве осмотра места происшествия. При движении к ме-
сту осмотра следователь, обращая внимание на ориентиры (общеиз-
вестные объекты, отдельные здания учреждений, исторические 
памятники и т. д.), по которым участники судопроизводства смогут 
сориентироваться и убедиться в реальности проведенного следственно-
го действия, отсутствия подлога и т. п., дает указания эксперту-
криминалисту, производящему фото- или видеосъемку, зафиксировать 
эти ориентирующие объекты. 

Следующий период подготовительного этапа осмотра места про-
исшествия начинается с момента прибытия следователя на место 
осмотра. 

Прибыв на место происшествия, следователь перед началом непо-
средственного осмотра должен убедиться в следующем: 

– выявлены ли и опрошены ли очевидцы и другие граждане, могу-
щие дать необходимые сведения, которые должны быть приняты во 
внимание при осмотре, а также какие изменения, кем и с какой целью 
были произведены на месте происшествия; 

– имеются ли видеокамеры наблюдения, подготовлены ли записи с 
них для просмотра, обработки и компилирования (формирования) пер-
воначального трехмерного вида компьютерной модели места происше-
ствия;  

– составлен ли совместный план работы следователя, криминали-
ста, которые совместно должны учесть особенности собирания и фик-
сации криминалистически значимой информации для создания 
наглядной модели места происшествия; 

– произведены ли неотложные действия, диктуемые обстоятель-
ствами, а также приняты ли меры, направленные на улучшение усло-
вий осмотра (обеспечение искусственного освещения, определение 
позиций для фото- или видеофиксации) и т. п. 

Непосредственный (рабочий) этап осмотра места происшествия 
условно можно разделить на две стадии: общий осмотр и стадию де-
тального осмотра. 
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При общем осмотре следователь указывает на фиксацию первона-
чальной картины (ориентирующая, панорамная, обзорная, узловая и 
детальная фото- или видеосъемка, лазерное сканирование). Главной 
специфической особенностью осмотра места происшествия, благодаря 
которой законодатель в виде исключения допускает производство 
осмотра до возбуждения уголовного дела, является предоставление 
следователю возможности воспринять всю обстановку в целом и обна-
ружить связи между ее элементами. Однако составление различных 
документов (протокол осмотра трупа, схема к протоколу, фотоснимки 
и т. п.) разными людьми искусственно разрывает эту связь, затрудняя 
получение общего представления о месте происшествия. 

На стадия детального осмотра производится детальная фото- или 
видеосъемка. Производя осмотр на этой стадии, нельзя спешить, ни 
одна мелочь не должна остаться без внимания следователя. Следова-
тель координирует работу криминалиста, который в свою очередь 
должен фиксировать на камеру производство самого следственного 
действия. 

На стадии детального осмотра проверяют и уточняют данные об-
щего осмотра. Следует отметить, что качественно произведенный пер-
воначальный осмотр места происшествия позволит исключить повтор-
ный или дополнительный осмотр с выездом на место. 

При осмотре места происшествия с применением компьютерных 
технологий и программ 3D-моделирования следователь должен иметь 
в виду, что в процессе дальнейшего следствия при возникновении 
необходимости в проведении на данном месте проверки показаний  
обвиняемого, потерпевшего или свидетеля имеется возможность ис-
пользования компьютерной модели места происшествия без выезда на 
место, так как детально зафиксированная обстановка места происше-
ствия, воспроизведенная схема, взаимное расположение не только сле-
дов преступления, вещественных доказательств, но и других предме-
тов в представляемой модели могут заострить внимание участников или 
очевидцев происшествия для воспроизведения деталей в их памяти.  

Следователь, закончив исследование объектов на месте происше-
ствия, переходит к заключительному этапу осмотра и совершает сле-
дующие действия: 

– составляет протокол осмотра и необходимые схемы, чертежи, 
планы; 

– решает вопрос о времени и месте допроса свидетелей-очевидцев 
и лиц, совершивших преступление; 
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– при необходимости принимает меры к дактилоскопированию 
трупа и направляет труп в морг; 

– производит упаковку изымаемых предметов; 
– принимает меры к сохранению тех вещественных доказательств, 

изъятие которых с места происшествия невозможно; 
– принимает меры по реализации поступивших заявлений, относя-

щихся к проведению осмотра места происшествия. 
Протоколирование является основным способом фиксации как са-

мого осмотра, так и его результатов. Протокол составляется либо в хо-
де осмотра, либо непосредственно по окончании его. 

Анализ следственной практики показывает, что многие упущения в 
расследовании уголовных дел объясняются неполным отражением хо-
да осмотра и его результатов в протоколе. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что тактические (криминали-
стические) приемы и методы осмотра должны соответствовать уголов-
но-процессуальному закону, основываться на научно-технических 
данных, быть надежными и простыми в практическом применении, 
обеспечивать объективность выявления и фиксации признаков и со-
стояний осматриваемых объектов. 
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE 
OF ADVERSARIAL PROCEEDINGS AND EQUALITY  

OF PARTIES IN CRIMINAL PROCEEDINGS  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Статья посвящена исследованию проблем реализации принципа состязательности и равно-
правия сторон в уголовном процессе Республики Казахстан. Рассмотрены проблемные вопросы 
теоретического и практического характера равноправия сторон в уголовном судопроизводстве 
Республики Казахстан и  предложены пути их решения. 
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водство, статус защитника. 

The article is devoted to problems of realization of the principle of adversarial proceedings and 
equality of parties in criminal proceedings of the Republic of Kazakhstan. The issues of theoretical and 
practical nature of the equality of parties in criminal proceedings of the Republic of Kazakhstan and the 
ways of their solution.  

Keywords: adversarial principle, equality of parties, criminal proceedings, status of the defender. 

 
Принцип состязательности – это основополагающее и уникальное 

правовое начало, в соответствии с которым деятельность в рамках су-
допроизводства выражена в форме спора. Данный принцип берет свое 
начало в англо-саксонской системе права и постепенно получает свое 
внедрение в романо-германских правовых системах (к числу которых 
мы относим и Республику Казахстан). 

В уголовном процессе спор происходит между двумя противосто-
ящими друг другу процессуальными силами – это сторона обвинения 
и сторона защиты. Именно по той причине, что стороны представля-
ют противоположные интересы, их противостояние можно охарактери-
зовать «борьбой» или конкуренцией. Применение термина «конкурен-
ция» также уместно, так как противоборствующие силы соперничают 
друг с другом перед силой правосудия, которая и определяет правоту 
конкурентов, т. е. перед судом. Сразу же возникает вопрос о правовом 
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равенстве противоборствующих сил в уголовном процессе Республики 
Казахстан. Равными ли правовыми возможностями наделены стороны 
защиты и обвинения? Разрешение этого вопроса является основопола-
гающей целью данной работы. 

Принцип состязательности в соответствии с ч. 2 ст. 23 УПК РК [1] 
характеризуется следующим построением уголовного процесса: функ-
ции обвинения, защиты и осуществления правосудия отделены друг от 
друга и осуществляются различными органами и должностными лица-
ми. Указанный принцип неотделим от процессуального равноправия 
сторон, которое им позволяет состязаться перед судом. Правовой ста-
тус сторон выражается в предоставлении им возможности защищать 
свою позицию путем активного участия в судебном разбирательстве с 
использованием процессуальных средств защиты, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан. 

Структурно состязательность в уголовном процессе представляет 
собой строгое разграничение: 

– функция обвинения;  
– функция защиты; 
– функция суда (разрешение дела). 
Полагаем, что данное разделение защиты и обвинения, а также ро-

ли правосудия является гарантией реализации прав личности в уголов-
ном процессе. Рассматривая проблемы уголовного процесса нашей 
республики, можно сделать однозначный вывод о том, что для надле-
жащего функционирования состязательного процесса законодателям 
необходимо внести в него существенные коррективы. Считаем, что 
проблема реализации принципа состязательности и равноправия сто-
рон является одной из самых актуальных в уголовном процессе Рес-
публики Казахстан. 

Стоит отметить, что ряд норм УПК РК противоречит положениям 
ст. 23, которая предусматривает регулирование принципа состязатель-
ности и равноправия сторон. Ст. 23 УПК РК противоречит ст. 24 и ч. 1 
ст. 34 УПК РК, устанавливающим, что органы, осуществляющие уго-
ловное преследование, выявляют и рассматривают обстоятельства, не 
только уличающие, но и оправдывающие обвиняемого. Так, уголовное 
преследование не отделено от защиты, и орган расследования осу-
ществляет сразу две функции – защиты и обвинения. А при наличии 
оснований, предусмотренных ст. 36 и 37 УПК, и функцию разрешения 
дела (ст. 327 УПК). Таким образом, должностные лица и органы, осу-
ществляющее предварительное расследование, выполняют все три 
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функции, что конечно же выступает противоречием принципу состяза-
тельности. 

Рассмотрим еще одну проблему теоретического характера, выра-
жающуюся в несоответствии статей УПК РК друг другу. Так, ст. 45  
и ст. 7 УПК РК, в отличие от ч. 1 ст. 23 УПК, закрепляют принцип со-
стязательности лишь в судебном разбирательстве. Учитывая, что су-
дебное разбирательство осуществляется в форме судебного заседания, 
можно сделать вывод, что данная норма не относит принцип состяза-
тельности к досудебным стадиям уголовного процесса. Считаем, что в 
данной норме словосочетание «судебное разбирательство» необходи-
мо заменить на «судебное судопроизводство».  

Проблемным является и вопрос реализации принципа состязатель-
ности при разглашении сведений по уголовному делу. Так, ст. 201 
УПК РК не соответствует характеру состязательности. Данная статья 
закрепляет, что данные предварительного следствия не подлежат раз-
глашению. Лицо, осуществляющее досудебное следствие, предупре-
ждает всех (защитника, свидетелей и так далее) о недопустимости раз-
глашения без его уведомления имеющихся сведений. Также берется 
подписка с предупреждением об ответственности. При этом у след-
ствия есть возможность и право разглашать информацию о ходе след-
ствия, когда у обвинения, в отличие от защиты, есть возможность  
уверить общественность в своем видении дела, нарушается фундамен-
тальный принцип состязательности сторон [2]. 

В законе закреплено право защитника на собирание доказательств 
путем истребования справок, характеристик или иных документов от 
органов и организаций, которые обязаны предоставлять запрашивае-
мые документы или их копии. Однако законодателем не закреплена 
ответственность за отказ в предоставлении или несвоевременное 
предоставление запрашиваемых документов, также не определены ос-
нования и случаи, когда документы не могут быть представлены по 
запросу защитника [3, с. 40–41]. 

Так, адвокат сталкивается с проблемой получения необходимых 
сведений, которые, по его убеждению, имеют доказательственное зна-
чение. В таких случаях адвокат-защитник вынужден заявлять уполно-
моченному должностному лицу, проводящему расследование, хода-
тайство об истребовании документов, необходимых стороне защиты. 
Данная проблема подлежит законодательному урегулированию. 

Обратим внимание и на сферу представления доказательств. За-
щитник вправе представить собранные им доказательства органам до-
знания, следствия или суду, а уж они определят (возможно, и так, как 
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им будет угодно и выгодно в конкретной ситуации), признать данные 
сведения доказательствами или нет. Таким образом, право  
у защитника есть, а возможности осуществить его и сделать действен-
ным – нет. В связи с этим можно сделать вывод, что в области собира-
ния доказательств принцип состязательности также не действует. 

Считаем целесообразным предусмотреть норму, обязывающую ор-
ган следствия приобщать к делу представленные участниками процес-
са сведения как в устной, так и в письменной форме, а также предметы 
и документы, которые могут являться доказательствами. Также необ-
ходимо создать средства фиксации адвокатом-защитником доказа-
тельств. Например, протокол опроса лица, процессуальное оформление 
предоставления адвокату-защитнику предметов, документов и иных 
сведений с помощью понятых и протокола и др. 

В Плане нации «100 шагов» [4] большое внимание уделяется со-
вершенствованию судебной системы. Одна из задач определена в двад-
цать втором шаге, где говорится о роли следственного судьи в обеспе-
чении баланса между обвинением и защитой. К следственному судье 
поступают материалы о санкционировании процессуальных решений, 
о рассмотрении других вопросов, отнесенных к его компетенции УПК. 
Считаем абсолютно необоснованными суждения о том, что санкцио-
нирование следственным судьей всех, в том числе и негласных след-
ственных действий, может привести к их рассекречиванию. Развитие 
нового этапа судебного контроля должно идти по пути упрощения 
процедур рассмотрения следственным судьей жалоб и ходатайств. 
Прокурорский надзор осуществляется практически единоличным рас-
смотрением прокурором документов, на которых указано «санкциони-
рую» или «согласен». Вместо этого прокурору должны направляться 
копии всех материалов, которые представлены следственному судье, и 
прокурор письменно может выразить свое мнение и направить его 
следственному судье. Аналогично следует направлять копии материа-
лов и стороне защиты, чтобы она могла тоже представить судье свое 
мнение. Таким образом и будет обеспечиваться баланс между обвине-
нием и защитой [5]. 

Надлежащий правовой статус адвоката-правозащитника представ-
ляет собой гарантию объективного, беспристрастного и справедливого 
уголовного процесса. Именно в ущемлении его роли выражается опас-
ность для соблюдения и реализации интересов и прав личности.  

Можно сделать вывод, что нарушение принципа состязательности 
и равноправия сторон происходит каждый раз, когда роль защитника и 
его правовое положение ограничиваются. 
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В данной статье проводится анализ тактических приемов, используемых при проведении до-
просов малолетних свидетелей и потерпевших. Автором анализируются психологические осо-
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Несмотря на снижение зарегистрированных в 2016 году преступле-
ний, совершенных с участием несовершеннолетних (24,7 % к 2015 го-
ду по тяжким преступлениям; 19,1 % по преступлениям небольшой 
тяжести; на 13,3 % меньше выявлено всего несовершеннолетних, со-
вершивших преступления) [5] и в отношении несовершеннолетних и 
малолетних (на 9 % ниже уровня 2015 года) [4], не снижает остроты 
проблемы, связанной с вовлечением детей в сферу уголовного судо-
производства. 

Специфичные для детей особенности психики не являются ни пси-
хическими, ни физическими недостатками, но безусловно оказывают 
влияние на процессы формирования и дачи свидетельских показаний и 
показаний потерпевших, что порождает определенные затруднения и 
проблемы для лиц, ведущих расследование, и в получении показаний 
малолетних участников уголовного судопроизводства, и в оценке дан-
ного вида доказательств. 

Существующая на сегодняшний день практика расследования пре-
ступлений настоятельно требует современных, основанных на послед-
них достижениях психологической и криминалистической наук реко-
мендаций по проблемам тактики получения показаний малолетних 
свидетелей и потерпевших в контексте непреложного соблюдения 
процессуальных и этических норм.  

При этом, как показал анализ изученной научной литературы, про-
блемам тактики допроса малолетних свидетелей и потерпевших уделя-
ется недостаточно внимания. Опубликованные рекомендации чаще 
всего носят общий характер и не учитывают физиологических, психо-
логических, интеллектуальных особенностей развития детей. Поэтому, 
как правило, следователи и дознаватели используют в своей практиче-
ской деятельности рекомендации, справедливые в отношении детей 
одной возрастной группы (в частности, детей младшего школьного 
возраста), при допросе представителей других возрастных групп 
(например, дошкольников), для которых они во многом бесполезны, 
малоэффективны, а в отдельных случаях и вредны.  

Однако данная проблема принимается во внимание далеко не все-
ми практическими работниками. Это подтверждают данные проведен-
ного нами опроса сотрудников правоохранительных органов. Анализ 
результатов исследования показал, что только 12 % респондентов счи-
тают целесообразным использование при проведении допроса мало-
летних специальных психологических знаний, для 28 % респондентов 
такая необходимость возникает далеко не во всех случаях. 
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При этом, на наш взгляд, важно указать, что только половина 
опрошенных (50 %) знакомы со специальной литературой о психоло-
гических приемах при проведении допроса малолетних. При этом ни-
кто из опрошенных следователей и дознавателей не указал, с какой 
именно литературой знаком (методические указания, научные иссле-
дования, инструкции и др.). 

На наш взгляд, это свидетельствует о недостаточности профессио-
нальных знаний следователей и дознавателей в данной области, что не 
способствует эффективному проведению допроса малолетних. 

Важным условием получения от малолетнего допрашиваемого 
полных показаний является наличие между следователем и допраши-
ваемым психологического контакта, под которым необходимо пони-
мать создание такой психологической атмосферы, при которой у  
потерпевшего возникает не только готовность к общению со следова-
телем, но и к даче правдивых показаний. Речь, таким образом, следует 
вести о готовности допрашиваемого взаимодействовать со следовате-
лем на условиях последнего. 

По данным проведенного нами опроса 100 % опрошенных практи-
ческих работников считают наиболее эффективным такой психологи-
ческий прием допроса, как установление психологического контакта, 
устранение эмоционального и смыслового барьера, проявление сопе-
реживания и понимания психического состояния допрашиваемого, ис-
пользование оперативно-розыскных данных и экспертных данных, 
предъявление доказательств по возрастающей степени их значимости. 
Именно этот тактический прием респонденты используют чаще всего в 
своей практике. 

В ситуации конфликтного взаимодействия малолетнего допраши-
ваемого со следователем тактика его допроса существенно усложняет-
ся. Все респонденты отметили, что наиболее эффективным в ситуации, 
когда потерпевший скрывает искомые сведения или дает заведомо 
ложные показания, является использование комплекса тактических 
приемов, следственных действий и оперативно-розыскных мероприя-
тий, объединенных общей целью, связанной с разоблачением ложных 
показаний, иными словами – тактических комбинаций или операций. 

Чаще всего для формирования показаний малолетнего допрашива-
емого опрошенные нами практические сотрудники предварительного 
следствия и дознания используют такой прием, как «опора на положи-
тельные качества допрашиваемого лица», однако, на наш взгляд,  
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несмотря на всю значимость данного приема, он недостаточно эффек-
тивен для малолетнего, у которого еще в силу психологических осо-
бенностей не сформирована адекватная самооценка и отсутствует тре-
буемое осознание положительных и отрицательных качеств своей 
личности. В данной ситуации большинство ученых рекомендует ис-
пользовать такие приемы, как справедливое, доброжелательное отно-
шение к допрашиваемому, отказ от демонстрации своего превосход-
ства; презумпция доверия; демонстрация искренности следователем; 
актуализация мотивов искренности допрашиваемого [1].  

Более того, анализ исследования указывает на некоторые противо-
речия в представлениях респондентов. Так, наиболее эффективным и 
часто используемым приемом допроса в большинстве случаев является 
прием, направленный на установление психологического контакта, а 
также прием опоры на положительные качества допрашиваемого ма-
лолетнего лица. 

По нашему мнению, это может быть связано с тем, что в представ-
лении следователей и дознавателей, установление психологического 
контакта при допросе является само собой разумеющимся фактом, и 
при ранжировании ему не придавалось значения. 

В целом можно сделать вывод о том, что большинство опрошен-
ных нами следователей и дознавателей учитывают в своей деятельно-
сти тот факт, что знание психологических закономерностей процесса 
формирования показаний и их особенностей у малолетнего допрашива-
емого, изучение мотивации последнего помогает следователю избрать 
нужные тактические приемы для получения достоверных сведений. 

Психологические приемы выступают элементом психологического 
воздействия, под которым понимается преднамеренное, целенаправ-
ленное вмешательство в процессы психического отражения действи-
тельности другого человека в отличие от психического, которое может 
происходить и без выраженного желания воздействующего субъекта и 
даже в его отсутствие [3]. 

Исходя из вышеизложенного считаем, что в целях повышения эф-
фективности допроса малолетних свидетелей и потерпевших в уголов-
ном судопроизводстве необходима разработка новых и дифференциа-
ция общепринятых классических приемов допроса, повышение 
квалификации следователей и дознавателей, уровня их психологиче-
ских знаний (в частности, в области возрастных особенностей детей), 
которые также весьма важны при получении процессуальных доказа-
тельств. 
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В процессе допроса малолетних важно принимать во внимание 
особенности личности малолетних, их легкую внушаемость, повышен-
ную эмоциональность, рассеянность, несформированность аналитиче-
ских навыков мышления, незначительный жизненный опыт и др. Более 
того, следователю и дознавателю необходимо так выстроить линию  
собственного поведения, чтобы при соблюдении норм уголовно-
процессуального права и этических норм обеспечить успешное дости-
жение цели допроса. На ведомственном уровне было бы целесообраз-
ным принять методические указания по использованию психологиче-
ских приемов допроса малолетних.  

В целом можно сделать вывод о том, что допрос малолетних свиде-
телей и потерпевших предъявляют весьма высокие требования к про-
фессиональному мастерству следователей и дознавателей. Неправиль-
ное использование следователем тактических приемов допроса 
малолетних свидетелей и потерпевших приводит к искажению объек-
тивной картины происшедшего, неполучению доказательственной ин-
формации, тактическим и иным следственным ошибкам и в конечном 
итоге – нераскрытию преступления, нарушению прав и законных ин-
тересов участников уголовного судопроизводства.  
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При расследовании преступления важно знать и использовать ме-

тодику расследования отдельных видов преступлений, состоящую из 
основных элементов, таких как криминалистическая характеристика, 
обстоятельства, подлежащие доказыванию, особенности возбуждения 
уголовного дела, особенности расследования на первоначальном, по-
следующем и завершающем этапах [7]. 

Р.С. Белкин указывает, что криминалистическая характеристика 
включает в себя характеристику исходной информации, системы дан-
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ных о способе совершения и сокрытия преступления и типичных по-
следствиях его применения, о личности вероятного преступника и ве-
роятных мотивах, о целях преступления, о личности вероятной жертвы 
преступления, о некоторых обстоятельствах совершения преступления 
(место, время, обстановка) [3]. 

Ю.Л. Бойко и М.Ю. Бойко к элементам криминалистической ха-
рактеристики преступлений относят следующие элементы: характери-
стику личности преступника и потерпевшего, способ и обстановку со-
вершения преступления, время, место, следы и иные элементы, 
имеющие наибольшее значение для расследования [4]. Иные элементы 
определяются в зависимости от специфики того или иного преступле-
ния и порой могут отличаться. 

Огромное значение криминалистической характеристики расследо-
вания коррупционных преступлений состоит в том, что знание всей 
совокупности ее элементов позволяет построить модели возможных 
преступлений, высказать гипотезы о наличии неизвестных еще  
элементов, т. е. предвидеть всю совокупность подготовки, соверше-
ния и сокрытия преступления, а также характеристику личности ви-
новных [8]. 

Способ совершения коррупционного преступления занимает цен-
тральное место в системе элементов, поскольку с помощью него мож-
но установить содержание противоправного деяния, определить и раз-
работать частный метод и алгоритм расследования, что в конечном 
итоге приведет к раскрытию преступления. Несомненный интерес 
представляют способы сокрытия преступлений данного вида. Так, 
например, маскируется противоправный характер выполняемых чи-
новником должностных или служебных действий. Отдельного внима-
ния заслуживает вопрос о способах сокрытия коррупционных пре-
ступлений сотрудниками правоохранительных органов. В данном 
случае ситуация усугубляется профессиональной подготовкой и нали-
чием специальных знаний у данной категории лиц. Элементарным 
способом сокрытия является простое отсутствие физического контакта 
с предметом взятки. Таким образом коррупционер исключает попада-
ние на себя люминесцентного вещества, служащего одним из доказа-
тельств его причастности к совершению преступления. Также зача-
стую правоохранители для общения с взяткодателем используют sim-
карты, зарегистрированные на других лиц. Для получения незаконного 
вознаграждения используются также банковские счета, оформленные 
на подставных лиц [1]. 
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Рассматривая такой элемент криминалистической характеристики, 
как личность преступника, следует обратить внимание на типичное 
морально-нравственное качество субъектов рассматриваемых деяний. 
При этом предпочтение отдается личным, а не служебным интересам. 
«Субъекты коррупционных деяний из числа должностных лиц имеют 
достаточно высокий образовательный уровень, обладают познаниями, 
позволяющими им скрывать истинный характер своей деятельности в 
течение довольно продолжительного времени» [6]. 

Значительная часть субъектов преступлений рассматриваемого ви-
да обладает хорошо развитыми коммуникативными качествами. Мно-
гие из коррупционеров весьма наблюдательны, знают психологию, что 
позволяет им вовлекать в коррупционную деятельность других участ-
ников [10]. 

Как и большинство других деяний, коррупционные преступления 
совершаются в большинстве своем мужчинами. Обусловлено это ря-
дом объективных факторов. Несмотря на провозглашенное Консти-
туцией РФ равенства мужчин и женщин, при назначении на должно-
сти государственной и иной службы, а также на различного рода 
руководящие должности негласно предпочтение отдается мужчинам. 
И, наконец, женщины в целом (в количественном выражении) совер-
шают меньше преступлений, чем мужчины [2]. 

В целях определения основных черт личности преступника, осо-
бенностей его поведения, интеллектуального и образовательного уров-
ня необходимо особое внимание уделять тщательному изучению места 
происшествия с целью восстановления механизма совершения пре-
ступления [8]. 

Таким образом, знание типичной криминалистической характери-
стики при расследовании коррупционных преступлений позволяет 
смоделировать план действий, определить алгоритм расследования 
преступления, сопоставить следы совершения и сокрытия преступле-
ния, а также сформировать представление о личностных качествах 
преступника, что в конечном итоге приведет к раскрытию преступле-
ния в короткий срок. 
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The article discusses how forensic characteristics. The analysis of such methods of suicide as a 
threat, ill-treatment and the systematic humiliation of human dignity of the victim. 

Keywords: method of the crime, the threat, cruel treatment, humiliation of human dignity. 

 
В настоящее время в нашей стране сложилась довольно сложная 

суицидальная ситуация, в результате чего Россия занимает одно из 
первых мест в Европе по количеству самоубийств. В свете этого во-
прос о доведении до самоубийства встает довольно остро, поскольку 
является дополнительным и значимым фактором роста числа само-
убийств. Доведение до самоубийства является особенным видом  
преступления, так как свидетельствует об особой циничности и жесто-
кости преступника, а при доведении до самоубийства несовершенно-
летнего лица общественная опасность данного преступления значи-
тельно возрастает. 

Статистические данные свидетельствуют о низкой эффективности 
расследования данных преступлений. Так, в период с 2012 по 2014 год 
на территории России возбуждено 551 уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ, направлено в 
суд лишь 68 [4]. Аналогичная ситуация складывается и в Алтайском 
крае: за указанный период возбуждено 11 уголовных дел, направлено в 
суд лишь два. Ученые современности отмечают, что данная категория 
преступлений носит латентный характер. Ввиду многообразности спо-
собов доведения до самоубийства возникает проблема доказывания 
данного вида преступления. Таким образом, мы считаем необходимым 
систематизировать и обобщить способы доведения до самоубийства. 

Исследования В.Ш. Аюпова, В.Л Кравчука, Н.В. Лысака, А.И. Ма-
гомедова, А.А Цыркалюка и других ученых дают широкий перечень 
способов совершения исследуемого преступления. Проведенный нами 
анализ следственной и судебной практики, а также криминалистиче-
ской литературы позволяет выделить следующие способы доведения 
до самоубийства [3]. 

1. Угроза. 
По своему содержанию угрозы могут быть различны: 
– угроза причинения смерти или вреда здоровью; 
– угроза разглашения сведений, порочащих честь потерпевшего, 

либо сведений, которые потерпевший желал сохранить в тайне; 
– угроза увольнением с работы либо лишением средств к суще-

ствованию; 
– угроза разводом; 
– угроза отобрать ребенка; 



131 

– угроза поджога дома либо другого ценного имущество потерпев-
шего и др. 

Важно отметить, что форма выражения угроз не имеет значения, 
они могут быть выражены как устно, так и письменно, открыто или 
анонимно. Кроме того, имеет значение неоднократность угроз, их се-
рьезность и объективная возможность осуществления.  

2. Жестокое обращение. Е.В. Благов в своих трудах определяет же-
стокое обращение с потерпевшим как причинение вреда здоровью, ис-
тязания, побои, иные насильственные действия, причиняющие физиче-
скую и психическую боль, лишение пищи и медицинской помощи, 
привязывание к различным объектам [1]. 

Данный способ также многообразен в своем проявлении, условно 
данную группу преступных действий можно разделить на две под-
группы: действия, самостоятельно образующие состав преступления 
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, изнаси-
лование, незаконное лишение свободы), и иные действия, такие как 
лишение пищи, лишение средств к существованию и другие. Система-
тичность и многократность данных действий необязательна, если уда-
ется доказать непосредственную направленность на доведение до са-
моубийства. 

3. Систематическое унижение человеческого достоинства потер-
певшего. Данные действия преступника могут выражаться в система-
тическом оскорблении потерпевшего, глумлении над потерпевшим, 
травле, разглашении порочащих сведений, высмеивании физических 
недостатков или фактов личной жизни потерпевшего, оскорблении, 
основанном на национальных и религиозных мотивах и многом дру-
гом. Этот способ совершения преступления заключается в психологи-
ческом насилии над потерпевшим, данные действия наносят ему тяж-
кую психическую травму, выражаются в особенно циничных и 
мучительных действиях преступника. Обязательным условием для 
данного способа является систематичность, т. е. совершение более 
двух раз. 

Зачастую данные способы применяются преступником в совокуп-
ности, т. е. к потерпевшему могут, например, одновременно приме-
няться систематические избиения и оскорбления. Примером такого 
способа доведения до самоубийства является преступление, совершен-
ное прапорщиком Виталием Расуловым, который систематически из-
девался, унижал и избивал своих подчиненных, в результате чего у  
одного из солдат воинской части возникло особое эмоциональное  
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состояние в виде психогенной дезорганизации психической деятельно-
сти, и в сентябре 2009 г. он совершил самоубийство. Виновным в до-
ведении до самоубийства признали прапорщика Расулова [5]. 

Данная классификация является наиболее общей, так как все спо-
собы доведения до самоубийства так или иначе можно отнести к  
одной из представленных групп. Важно отметить, что многие самосто-
ятельные составы преступлений могут быть представлены в совокуп-
ности со ст. 110 УК РФ. К способам доведения до самоубийства можно 
отнести и совершение вымогательства, что подтверждается события-
ми, произошедшими в Новосибирской области, где группа вымогате-
лей довела мужчину до самоубийства [6]. 

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает проблема про-
паганды суицида в сети Интернет. С точки зрения закона склонение к 
совершению самоубийства путем, не предусмотренным ст. 110 УК РФ, 
не является преступлением, однако очевидно, что распространение так 
называемых «клубов самоубийц» крайне негативно влияет на суици-
дальную обстановку в стране. Проблема заключается в невозможности 
привлечь к уголовной ответственности конкретное лицо, конкретного 
пользователя, так как доказать, что он оказал влияние на человека, не 
представляется возможным. В свете этого некоторые ученые предла-
гают расширить приведенный в ст. 110 УК РФ перечень способов со-
вершения данного преступления. Так, А.А. Цыркалюк считает, что в 
статью необходимо включить такой способ, как содействие соверше-
нию самоубийства с помощью советов, указаний, информирования, 
предоставления средств или орудий совершения преступлений. В ряде 
зарубежных стран прослеживается тенденция криминализации таких 
форм доведения до самоубийства, как подстрекательство (Австрия, 
Индия, Италия) и помощь в самоубийстве (США, Дания). В качестве 
примера доведения до самоубийства посредством пропаганды и под-
стрекательства можно привести факт самоубийства двух новосибир-
ских школьниц, принадлежавших к готической субкультуре. В сотовом 
телефоне одной из девочек нашли видеозапись, на которой незадолго 
до смерти она прощается со своими друзьями, а в личных вещах была 
найдена предсмертная записка [3]. Однако данная проблема квалифи-
кации относится только к склонению, в то время как угрозы и система-
тические унижения человеческого достоинство потерпевшего, выра-
жаемые посредствам сети Интернет, вполне состоятельны как способ 
совершения преступления, и по таким делам уже имеется судебная 
практика. 
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Таким образом, способ совершения преступления является исход-
ным фактором расследования преступления. Исследование способа 
совершения преступления как типичного образа действий преступника 
в определенных ситуациях – основное ядро расследования, что опре-
деляет один из ведущих методов успешного расследования и преду-
преждения преступлений: «от способа совершения – к способу рас-
крытия, расследования и предупреждения преступления» [2]. 
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The article examines the specifics of the investigation of murders depending on the way they were 
committed. Namely, consideration of criminalistic methods of investigating murders. 

Keywords: murder, inspection, tactics, examination. 

 
Уголовные дела об убийствах, как правило, являются трудно дока-

зуемыми, иногда содержат ряд эпизодов убийств (покушений на убий-
ство). Часто преступления охватывают значительный период времени 
и осуществляются во многих удаленных друг от друга местах (регио-
нах). В силу сказанного уголовные дела об убийствах требуют произ-
водства огромного числа следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, которые должны быть подготовлены и про-
ведены в ограниченные законом сроки. Рассмотрим расследование 
убийств в зависимости от особенностей способа их совершения. 

Особенности расследования убийств, совершенных разными спо-
собами, более ярко проявляются в планировании и тактике производ-
ства отдельных следственных действий. 

Расследование убийств, совершенных с использованием огне-
стрельного оружия. Так, при осмотре места происшествия основное 
внимание уделяется четкой фиксации осматриваемых объектов на ме-
сте происшествия и отысканию следов и остальных вещественных до-
казательств, связанных с использованием огнестрельного орудия [4]. 

Проводится следственный эксперимент и назначается судебно-
баллистическая экспертиза с целью проверки версии о вероятном са-
моубийстве пострадавшего, несчастном случае, а также для разреше-
ния ряда других вопросов, связанных с использованием огнестрельно-
го оружия. При планировании событий по розыску виновного 
учитываются данные регистрационных органов. В случае задержания 
подозреваемого проводится освидетельствование для того, чтобы вы-
явить на его теле и одежде следы выстрела, после чего по результатам 
осмотра и освидетельствования назначается судебно-химическая экс-
пертиза. Для обнаружения оружия на работе или в жилище подозрева-
емого проводится обыск. 

Расследование убийств, совершенных с использованием колюще-
режущих орудий и тупых предметов. В ходе осмотра места происше-
ствия особенное внимание уделяется обнаружению и фиксации следов, 
свидетельствующих о механизме совершения преступления и его ору-
дии. На прилегающей к месту происшествия местности организуют 
поиски орудия убийства. Во время задержания подозреваемого его 
одежда и обувь изымаются и осматриваются, подозреваемый подвер-
гается освидетельствованию и предъявляется для опознания очевидцам 
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правонарушения, а по месту его жительства и работы проводится 
обыск. Также назначается судебно-медицинская, биологическая и тра-
сологическая экспертизы, а если есть необходимость, то криминали-
стическая экспертиза материалов, веществ и изделий, а также почво-
ведческая экспертиза.  

Расследование убийств, совершаемых посредством отравления.  
В процессе осмотра трупа тщательно фиксируются трупные явления 
(определенные из них свойственны для действия конкретных ядов), 
ожоги и повреждения от едких веществ на одежде и теле потерпевше-
го, следы других выделений организма [3]. 

Тщательно исследуется обстановка места происшествия. С целью 
дальнейшего экспертного исследования изымаются остатки еды и по-
суда, использовавшаяся потерпевшим, хранящиеся в жилище едкие и 
токсичные вещества, фармацевтические препараты. С целью выявле-
ния в тканях трупа токсичных веществ и определения их природы 
назначаются судебно-химическая, физико-химическая или фармаколо-
гическая экспертизы [1]. В числе действий, нацеленных на обнаруже-
ние подозреваемого, проводятся мероприятия по изучению окружения 
потерпевшего, что зачастую приводит к установлению убийцы. При 
раскрытии данного лица в его жилище проводится обыск, а также 
следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, наце-
ленные на установление источника получения яда подозреваемым. 

Расследование убийств, связанных с пропажей человека и расчле-
нением трупа. Утрата человека может стать причиной для возбуждения 
уголовного дела только в сочетании с данными, позволяющими пред-
положить то, что он был убит.  

В связи с этим заявление о исчезновении человека подлежит про-
верке, к которой при необходимости привлекаются оперативно-
розыскные органы. Ее задача – узнать причины исчезновения и без-
вестного отсутствия человека, установить место его вероятного пре-
бывания, собрать сведения свидетельствующих, что исчезнувшего 
нет в живых. В основе проверки лежат версии о том, что исчезнув-
ший жив, однако в силу каких-либо факторов не информирует о себе 
(стремление прекратить отношения с определенными лицами, опасе-
ние мести с чьей-либо стороны, боязнь быть привлеченным к судеб-
ной ответственности, пребывание на лечении либо под стражей), или 
о том, что исчезнувшего нет в живых (вследствие убийства, само-
убийства, несчастного случая, болезни) [2]. 
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В заключение следует сказать, что в настоящее время, к сожале-
нию, такие преступления происходят достаточно часто, что является 
следствием отсутствия в обществе моральных регуляторов. Раскрытие 
сведений преступлений нередко представляет определенные трудно-
сти, особенно в плане установления лиц, виновных в совершении этой 
категории преступлений. При этом довольно трудно установить и до-
казать причинно-следственную взаимосвязь между совершенным дея-
нием и наступившими последствиями. Сложность расследования этой 
категории преступлений обусловлена довольно широкой криминали-
стической характеристикой убийства. Стоит выделить, что нераскры-
тые убийства в большинстве случаев считаются результатом низкока-
чественного выполнения следственных и розыскных мероприятий на 
первоначальном этапе и объединены с оценкой версии об убийстве как 
маловероятной. 

Преступление, оставшееся нераскрытым, может говорить как о не-
качественно проведенном поверхностном расследовании, а следова-
тельно, о невысокой квалификации лица, осуществляющего следствие. 

Исходя из этого следует вывод, что только лишь твердое понима-
ние криминалистической технологии расследования преступлений 
может стать задатком успеха при расследовании убийств.  

Библиографический список 

1. Совместное Указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД РФ  
№ 315-16-93 от 2.06.93 и № 1/3452 от 02.08.93 «Об организации работы по-
стоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию 
убийств» // СПС «Гарант». 

2. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика: учеб. по-
собие. – Минск: Высшая школа, 2007. – С. 55. 

3. Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии: 
правовые и организационные вопросы. – Волгоград: Высшая следственная 
школа МВД СССР, 1976. – С. 102. 

4. Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации: 
научно-практическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2007. – С. 25. 
 
 
 
 
 
 



137 

ВОРОНКОВА О.А. 

Новосибирский государственный технический университет, Россия 
Научный руководитель Исаева О.А. 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

VORONKOVA O.A. 

FEATURES OF A TECHNIQUE OF INVESTIGATION  
OF MURDER BY MOTHER OF NEWBORN CHILD 

В статье рассмотрены особенности методики убийства матерью новорожденного ребенка. 
Проанализированы основные элементы криминалистической характеристики. Предложена про-
грамма расследования, включающая следственные действия и оперативно-розыскные мероприя-
тия, основными из которых являются осмотр места происшествия, проведение экспертиз, опрос 
граждан и др. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, субъект преступления, характери-
стика личности преступника, осмотр места происшествия, расследование преступлений. 
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В настоящее время возрастает количество преступлений, направ-

ленных на посягательство против жизни человека. Наиболее жестоким 
с морально-этической точки зрения является убийство матерью ново-
рожденного ребенка. По этой причине становится наиболее актуаль-
ным решить проблемные вопросы методики расследования данного 
преступления. 

Здесь нужно иметь в виду то, что в данном случае необходимо ис-
пользовать методику расследования отдельных видов преступлений, 
состоящую из основных элементов, таких как криминалистическая ха-
рактеристика, обстоятельства, подлежащие доказыванию, особенности 
возбуждения уголовного дела, особенности расследования на первона-
чальном, последующем и завершающем этапах [4]. 

При расследовании подобного рода убийств нужно установить все 
признаки состава преступления, время, место, обстоятельства, способы 
и мотивы его совершения. 

Поводом для возбуждения уголовного дела о детоубийстве служит 
чаще всего заявление об обнаружении трупа новорожденного ребенка.  



138 

Необходимо отметить то, что в данном случае место совершения 
убийства ребенка необходимо отличать от места обнаружения младен-
ца. М.А. Золотов [2] провел исследование, согласно которому в 25 % 
случаев местом преступления являлась квартира; в 19,6 % – общежитие; 
в 12,2 % – уличный туалет; в 13 % – частное домовладение; в 10 % – 
улица; в 3,1 % – заброшенные строения; в 8,4 % – надворные построй-
ки; в 6,7 % – приусадебные участки; в 2 % – бытовки, кладовки, черда-
ки. Наиболее часто местами обнаружения трупов новорожденных яв-
ляются мусорные контейнеры и выгребные ямы. 

Личность виновной является важным элементом криминалистиче-
ской характеристики при расследовании детоубийства, потому что ре-
шение этого вопроса определяет основное направление расследования 
этого преступления. В целях определения основных черт личности 
преступника, особенностей его поведения, интеллектуального и обра-
зовательного уровня необходимо особое внимание уделять тщатель-
ному изучению места происшествия с целью восстановления механиз-
ма совершения преступления [5]. 

Осмотр места происшествия по делам о детоубийстве имеет ряд 
дополнительных особенностей в виде наличия или отсутствия пупови-
ны и имеющиеся на трупе повреждения. 

По результатам осмотра места происшествия следует назначить 
криминалистические и судебно-медицинские экспертизы. 

Следует описать приметы ребенка, используя метод словесного 
портрета, с указанием общефизических, демографических, анатомиче-
ских, функциональных, сопутствующих, особых примет и броских 
признаков. 

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, такие как поквар-
тирный обход, в том числе обход прилегающих общежитий, обследо-
вание местности, наведение справок, опрос граждан, изучение инфор-
мации, размещенной в социальных сетях, проверка по учетам и т. д. 

Сопоставляя информацию, полученную в результате осмотра места 
происшествия и проведения экспертиз, с криминалистической харак-
теристикой лица, совершившего детоубийство, на основе ранее рас-
крытых преступлений выдвигаются и проверяются версии, проводится 
поиск подозреваемого. Подозреваемыми могут быть женщины, имев-
шие внебрачную беременность, молодые или среднего возраста, про-
живающие в близрасположенных общежитиях. Могут представлять 
оперативный интерес вдовы и разведенные женщины, подвергнувшие-
ся изнасилованию, в результате которого наступила беременность [3]. 
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После того как личность матери установлена, в отношении нее 
проводится судебно-медицинская и комплексная психолого-психиат-
рическая экспертиза, освидетельствование, допрос подозреваемой, 
обыск по месту проживания, устанавливаются свидетели, при необхо-
димости проводится очная ставка и следственный эксперимент. 

Кроме того, в этом случае целесообразно осуществить проверку 
показаний подозреваемой с выходом на место совершения преступле-
ния [1]. 

В заключение хотелось бы отметить, что эффективность расследо-
вания убийств матерью новорожденного ребенка может быть обеспе-
чена путем активного применения частной криминалистической ха-
рактеристики, разработанной на основе ранее раскрытых преступлений 
данного состава [6] и программы расследования, состоящей из следу-
ющих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: 
осмотр места происшествия, производство криминалистических и 
иных экспертиз, опрос граждан, проверка по учетам и др. 
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Использование в современной медицине лечебно-диагностической 

аппаратуры и средств интенсивной терапии не только привело к разви-
тым   возможностям диагностики и лечения болезней, но и вызвало 
значительный рост неблагоприятных последствий врачебных дей-
ствий, называемых ятрогениями (от греч. iatros – врач и gennao – со-
здавать).  

По данным специалистов, только один из 12 медицинских работ-
ников (8,3 %), в действиях которых усматриваются признаки преступ-
ления, реально подвергается уголовному преследованию. Еще большее 
количество правонарушений со стороны медицинских работников не 
влечет даже дисциплинарной ответственности [6]. 

Безусловно, активная роль медицинского работника по данным ви-
дам преступления неоспорима, но нельзя обойти стороной и весьма 
значимую фигуру жертвы ятрогенного преступления.  

Изучение жертвы таких преступлений имеет весомое значение, так 
как это один из участников процесса оказания медицинской помощи, и 
именно от этого лица может зависеть результат лечения.  

Как об одном из элементов криминалистической характеристики 
ятрогенных преступлений, о жертве ятрогении, писал В.Д. Пристанков 
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в монографии «Ятрогенные преступления: понятия, подходы к иссле-
дованию» [4]. Жертва, по мнению В.Д. Пристанкова, это физическое 
лицо, обратившееся в соответствующее лечебно-профилактическое 
учреждение или к медику за медицинской помощью, получение кото-
рой ему гарантировано Конституцией РФ [4]. 

Также о жертве ятрогении и о признаках, характеризующих жертву 
ятрогенного посягательства, писали В.М. Бахарев, Э.О. Самитов [7], 
М.В. Тузлукова [6].  

Исходя из положений криминалистической виктимологии как 
частной криминалистической теории, понятие жертвы довольно широ-
кое по смыслу. Жертва – это целая система индивидуальных физиче-
ских и психологических черт.  

Необходимо выделить криминалистически значимые признаки 
жертвы ятрогении. Вопрос в том, на какие признаки следует обращать 
внимание при расследовании данной категории преступлений, в науке 
не имеет однозначного ответа. Так, Э.О. Самитов указывает в качестве 
признаков жертвы, имеющих значение для расследования ятрогений, 
возраст пациента, характер заболевания, соблюдение пациентом пред-
писанного режима, состояние здоровья на момент поступления в ЛПУ, 
степень поражения организма болезнью или травмой, физиологиче-
ские особенности, степень информированности о медицинских сред-
ствах и лекарственных препаратах, не занимался ли пациент самолече-
нием, отношение пациента к причиненному ему вреду и к лечащему 
врачу [7].   

Признаки, характеризующие жертву ятрогеннных преступлений, 
могут привести к неблагоприятным последствиям при оказании специ-
алистом медицинской помощи. Данными признаками В.Д. Пристанков 
назвал определенные качества (состояния), которые могли повлиять на 
исход лечения, или факторы риска [3].  

О.Н. Коршунова выделяет следующие признаки жертвы ятроген-
ных преступлений: возраст, характер патологии, генетические особен-
ности, наличие хронических заболеваний и их проявление, индивиду-
альные особенности организма и его функций, подверженность 
экологическим воздействиям и другим климатическим явлениям [2]. 

Рассматривая личность потерпевшего от преступлений как один из 
элементов криминалистической характеристики, в науке выделяют 
следующие признаки: демографические данные, физические, биологи-
ческие признаки человека, состояние здоровья, психологические дан-
ные, а также особенности поведения потерпевшего [8]. 
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Как указывает О.Н. Коршунова, необходимо изучить следующие 
характеристики жертвы преступления при расследовании: пол, возраст, 
семейное положение, образование (профессия), судимость, нравственно-
психологический облик (интеллект, ценностные ориентиры, принципы 
поведения в конфликтных ситуациях), отношение к алкоголю [2]. 

По нашему мнению, при изучении жертвы ятрогении будут иметь 
значение такие признаки, как пол, возраст, вес, состояние психики, фи-
зическое состояние (например, реактивность организма, тяжесть пато-
логи и др.), поведенческие реакции (например, поведенческие акты, 
связанные с несоблюдением больничного режима, приема лекарств, 
диеты и др.). Данные признаки не являются исчерпывающими.  

Признаки жертвы преступлений можно использовать в качестве 
критериев типологии жертв. Единого подхода к типологии жертв в 
науке не существует. Выделяют различные критерии классификации: 
от степени виктимности жертвы до степени виновности жертвы. 
Например, Б. Мендельсон предлагал следующую типологию жертв: 
жертва невиновная; жертва с незначительной виной; жертва в равной 
степени виновная, как и преступник; жертва более виновная, чем пре-
ступник, и наиболее виновная жертва. Критерием такой классифика-
ции послужила степень вины [9]. 

Д.В. Ривман в основу типологии жертв включал характер поведе-
ния жертвы. Он выделял такие типы жертв, как агрессивные, активные, 
инициативные, некритичные, нейтральные [5]. 

С учетом множества типологий жертв в науке вопрос о типологии 
жертв ятрогенных преступлений остается неразработанным и нуждает-
ся в дальнейшем исследовании. 

Изучение личностных и поведенческих особенностей жертв, их фи-
зических особенностей может не только существенно оптимизировать 
процесс расследования, но позволит предотвратить преступления, со-
вершаемые медицинскими работниками. 
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Методика расследования бандитизма как одного из тяжких  
преступлений имеет следующую структуру: криминалистическая ха-
рактеристика, особенности возбуждения уголовного дела, первона-
чальный этап расследования, последующий этап расследования, за-
вершающий этап расследования [4]. В качестве особенностей наиболее 
важно рассмотреть криминалистическую характеристику, в качестве 
элементов которой являются характеристика личности потерпевшего и 
подозреваемого, обстоятельства совершения преступления, причинно-
следственная связь. 

Изначально следует рассмотреть способы совершения преступле-
ния в совокупности с предметом доказывания бандитизма. Как отмеча-
ет И.В. Кушнир, под бандитизмом понимается тяжкое преступление 
против общественной безопасности, которое заключается в создании 
устойчивой вооруженной группы (иными словами – банды) в целях 
нападения на граждан или организации, а также руководство такой 
группой, участие в такой группе или в совершаемых ею нападени- 
ях [7]. 

Так называемая банда является устойчивой и вооруженной пре-
ступной организацией. Именно эти признаки С.П. Вайле относит к 
числу признаков, характеризующих банду. Также выделяют наличие 
группы из двух и более лиц, преимущественными целями которой 
служат завладение чужим имуществом, деньгами или ценностями, а 
также удовлетворение интересов членов банды при нападении на 
граждан или организации [2]. 

Р.С. Белкин определяет, что чаще всего нападения совершаются на 
лиц, имеющих значительные суммы денежных средств, на коммерсан-
тов и предпринимателей, на кассиров и инкассаторов, на водителей, на 
квартиры граждан, банковские учреждения и др. Нападения, как пра-
вило, могут сопровождаться причинением телесных повреждений 
жертве [1]. 

В целях быстрого раскрытия и расследования бандитизма наряду 
со знанием способа совершения преступления актуально использо-
вать элементы характеристики потерпевшего и преступника, время, 
место совершения преступления, следы преступления, причинно-
следственую связь, причину совершения преступления и др. Сразу 
после поступления заявления о преступлении проводятся неотлож-
ные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 
На первоначальном этапе расследования основная задача – это ро-
зыск преступника [5]. 
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Если преступники скрылись с места преступления, проводится 
допрос потерпевших, свидетелей или очевидцев, составление субъек-
тивного портрета, осмотр места происшествия с целью поиска и об-
наружения следов, которые могут принадлежать преступникам. 
Назначаются и проводятся различные экспертизы, проверка по  
учетам, опрос граждан, наведение справок, наблюдение и иные ро-
зыскные мероприятия. После проведения розыскных мероприятий 
проводится задержание, при подготовке к которому следует учесть 
возможное сопротивление, наличие современных транспортных 
средств, оружия и средств связи. Также должно уделяться внимание 
постоянному и пристальному контролю за соблюдением законности в 
связи с возможным противодействием расследованию преступления, 
при этом осуществляется надзор за оперативно-розыскной деятельно-
стью как одним из основных направлений прокурорского надзора [8]. 

На следующем после задержания этапе следует провести личный 
обыск, допрос задержанных, предъявление для опознания, выявление и 
задержание соучастников, очные ставки, обыски в жилищах преступ-
ников и выявление их связей, назначение и производство судебных 
экспертиз, как правило, для решения вопросов идентификационного 
характера и т. д. При допросе важно получить информацию о соучаст-
никах преступления и руководстве банды, о подготовке нападения и 
источниках информирования, об объекте нападения и местах хранения 
ранее похищенного имущества. 

В заключение необходимо отметить, что при расследовании банди-
тизма должна вестись тщательная подготовка при производстве след-
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, особенно 
на первоначальном этапе [6], при этом предлагается частная кримина-
листическая программа расследования, в которой необходимо участие 
квалифицированных сотрудников оперативных подразделений и экс-
пертно-криминалистических центров. 
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Обман издавна используется преступниками в собственных ко-

рыстных целях. Мошенничество относится к преступлениям, имею-
щим глубокие исторические корни. Потерпевший представляет осо-
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бый интерес для своевременного выявления и предотвращения мо-
шенничества, а также для его раскрытия и расследования. Особенно 
важны следующие факторы: личность и поведение потерпевшего, 
который так или иначе связан с совершенным преступлением; отно-
шения потерпевшего с преступником вплоть до момента совершения 
преступления [2]. 

В рамках этой статьи представляется целесообразным рассмотреть 
типичную личность потерпевшего, в отношении которого совершались 
мошеннические действия с использованием средств сотовой связи в си-
туации, когда мошенники похищают денежные средства с его банков-
ских счетов после сообщения им реквизитов и иной информации о бан-
ковской карте, подключенной к услуге «Мобильный банк». 

Следует отметить, что жертвами таких мошенников становятся 
пользователи мобильных телефонов и банковских карт. Чаще всего 
потерпевшими становятся лица, которым приходят сообщения о рабо-
те банковской карты или которые размещают объявления на интернет-
сайтах о купле или продаже какой-либо вещи, о вакансиях и т. д.  
В размещенном объявлении потерпевшие указывают информацию о 
себе, об абонентском номере и о предлагаемом товаре. Этими сведени-
ями пользуются мошенники, и ответившим им абонентам они сооб-
щают «ложную» информацию, проверяя их реакцию на инсценирован-
ную ситуацию, переданное предложение или высказанное требование. 
Если проба удавалась, то во время телефонного разговора мошенник 
входят в доверие потерпевшего и формируют у него желание на пере-
дачу денежных средств посредством банкомата, банковской карты и ее 
реквизитов. В результате данных действий мошенники получают до-
ступ к счетам потерпевших и осуществляют перевод денежных средств 
на другие счета своих сообщников. 

Отличительными особенностями данных мошенничеств является 
следующее: 1) получение мошенником банковских реквизитов от по-
терпевшего, который передает их добровольно, осознавая законность  
запроса или требования мошенника или сознательно идя на это по дру-
гим мотивам; 2) воздействие на психику другого человека без визуаль-
ного контакта с преступником с целью ввести его в заблуждение отно-
сительно любых обстоятельств. Личность жертвы от мошенничества 
обладает рядом специфических социальных, психологических и био-
логических качеств. 
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Рассмотрение личностных характеристик жертвы и ее поведения 
(до, во время и после преступления) дает возможность лучше понять 
многие обстоятельства преступления, указать направление и мотивы 
преступного поведения, его общие и индивидуальные свойства.  

Анализ специальной литературы и судебно-следственной практики 
позволил сформировать психологический портрет жертв от телефон-
ного мошенничества. Это честные люди, которые не знают о противо-
правных намерениях мошенников. Для них характерны человечность, 
сострадание, вежливость, легковерие, наивность, неопытность, неком-
петентность, повышенная внушаемость и т. д. Такие отзывчивые люди 
обычно становятся жертвами различных «банковских служащих», 
«добропорядочных покупателей или продавцов» и т. д. Такие жертвы в 
большинстве случаев не уведомляют правоохранительные органы о 
преступных действиях, совершенных против них, если это не связано с 
причинением им значительного ущерба. Они не знакомы с мошенни-
ками и иногда склонны расценивать все случившееся как нелепую 
случайность, не подозревая о совершенном посягательстве.  

Кроме того, изучение судебно-следственной практики позволило 
прийти к выводу, что среди жертв этого вида преступлений с исполь-
зованием банковских карт преобладает возрастная группа из лиц  
50 лет и старше – 44 %, от 30 до 50 лет – 28 %, от 18 до 30 лет – 18 %, 
от 14 до 18 лет – 10 %; имеют высшее образование 34 %, среднее спе-
циальное – 44 %, среднее – 17 %; работают 69 %, не работают 31 %. 
Несомненно, эти показатели могут варьироваться в зависимости от 
конкретного способа совершения мошенничества. 

Рассмотрев особенности совершения данных преступлений и ти-
пичную личность потерпевших от мошенничества с использованием 
средств сотовой связи, можно сделать вывод о круге потерпевших, яв-
ляющихся обладателями банковских карт, и определить меры по 
предотвращению этих преступлений. Важной превентивной мерой, на 
наш взгляд, было бы информирование граждан, когда они получают 
банковскую карту, сотрудниками банка о возможном воздействии на 
них мошенниками с целью завладения денежными средствами, нахо-
дящимися на ней. Кроме того, необходимо привлекать средства массо-
вой информации, sms-информирование от банков, а также усиление 
мер безопасности при осуществлении расчетных операций  с помощью 
банковской карты и соответствующего счета. Но и не менее важной 
мерой предупреждения подобного рода преступления является запрет 
продажи сим-карт без документа, удостоверяющего личность (речь 
идет о тех сим-картах, которые продаются вблизи вокзалов и иных 



149 

людных мест). Помимо этого, необходимо ограничить регистрацию 
большого количества сим-карт на одно лицо, что позволило бы сокра-
тить круг подозреваемых. 
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discusses the features of obtaining and using this information for disclosure and investigation of crimes. 

Keywords: Internet, information, disclosure and investigation of crimes, investigation. 

 
Количество преступлений, совершаемых посредством использо-

вания информационных технологий, растет с каждым днем. Вместе с 
этим существенно возрастает значение криминальной и иной крими-
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налистически значимой информации, массивы которой хранятся на 
различных ресурсах сети Интернет, для выявления, раскрытия и рас-
следования преступлений. Благодаря анонимной коммуникации,  
доступу к большой аудитории, высокой скорости передачи информа-
ции и, главное, слабому регулированию этого вопроса на законода-
тельном уровне, Интернет приобрел большую популярность у пре-
ступников. 

Начало XXI века характеризуется высокими темпами развития ин-
формационно-телекоммуникационных технологий. У пользователей 
средств мобильной связи наибольшее распространение получили мо-
бильные телефоны, смартфоны и карманные персональные компьюте-
ры, обладающие широкими функциональными возможностями, кото-
рые позволяют их использовать не только для повседневного 
телефонного общения с абонентами, но и для выхода в Интернет, для 
передачи сообщений, сбора, обработки и хранения данных. 

Прирост российской аудитории пользователей сети Интернет на 
мобильных устройствах в 2016 году составил 6 млн человек. Сегодня 
56 млн россиян в возрасте от 16 лет пользуются Интернетом на мо-
бильных устройствах – смартфонах и планшетах (это составляет 
46,6 % от всей аудитории). Можно ожидать, что в 2017 году рост ауди-
тории мобильного Интернета продолжится. Сегодня в России актив-
ными пользователями Сети являются порядка 84 млн человек в воз-
расте старше 16 лет. Идет значительное увеличение активности 
общения посредством Сети. Интернет стал неотъемлемой частью жиз-
ни человека, и наряду с большой популярностью и востребованностью 
в обществе такого способа общения и обмена данными, с увеличением 
количества их активных пользователей наблюдается рост преступных 
посягательств с использованием данного ресурса. Совершение таких 
преступлений, как мошенничество, вымогательство, пропаганда и ре-
клама наркотических средств и психотропных веществ, распростране-
ние экстремистских материалов, клевета, хищения, распространение 
персональных данных, нарушение авторских прав, ложные сообщения 
об актах терроризма, угрозы, оскорбления, доведение до самоубийства 
и даже убийства, стало возможным посредством использования сети 
Интернет. Аккаунты в социальных сетях, электронная почта, web-
сайты, служба коротких сообщений – все это предоставляет потенци-
альные возможности для совершения преступлений. Интернет позво-
ляет преступникам совершенствовать схемы и способы совершения 
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преступлений, осуществлять координацию криминальных действий, 
расширять границы своей преступной деятельности. 

В подобных условиях, на наш взгляд, успешное формирование 
полноценной доказательственной базы расследования будет возможно 
только при своевременном выявлении, фиксации криминалистически 
значимой информации, которая содержится в потоках вызовов и сооб-
щений, входящих (либо исходящих) на технические средства, имею-
щие доступ выхода в сеть Интернет. 

Необходимую информацию следователь (дознаватель) получает 
путем производства следственных действий. Такое следственное дей-
ствие, как осмотр предметов и документов, не требует судебного санк-
ционирования, достаточно согласия лица, кому принадлежит инфор-
мация, и может производиться до возбуждения уголовного дела. 
Следователь (дознаватель) может зафиксировать необходимую  
информацию путем фотографирования или создания скриншотов  
с экрана.  

В случаях, если информация, которая может представлять интерес 
для предварительного расследования, недоступна по каким-либо при-
чинам, необходимо обратиться к ст. 23 Конституции Российской Фе-
дерации [1], которая гарантирует каждому право на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, с 
оговоркой на то, что ограничение этого права допускается только на 
основании судебного решения. Таким образом, органам, осуществля-
ющим предварительное расследование для того, чтобы получить воз-
можность доступа и ознакомления с перепиской, осуществляющейся 
посредством сети Интернет (соц. сети, мобильные мессенджеры и др.), 
а в дальнейшем, возможно, ее использование в качестве доказатель-
ства, необходимо получение судебного решения. С этой целью следо-
ватель (дознаватель) выносит постановление о возбуждении перед су-
дом ходатайства о выемке документов, содержащих охраняемую 
законом тайну. И только в случае принятия судом решения об удовле-
творении ходатайства следователь имеет право получить такую инфор-
мацию. Однако в практической деятельности многие сталкиваются со 
сложностью формулировок при вынесении такого постановления. 

Судебное постановление необходимо направлять по юридическому 
адресу интернет-провайдера. Большинство интернет-провайдеров,  
которые могут предоставить необходимую информацию, находятся на 
территории Российской Федерации. Провайдер ООО «В Контакте» 
находится в г. Санкт-Петербурге, ул. Херсонская, д. 12, офис 14,  
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литера «А». Такая социальная сеть, как «Одноклассники», полностью 
принадлежит ООО «Мэйл.Ру», поэтому адрес места нахождения про-
вайдера у этих социальных сетей совпадает. Главный офис расположен 
по адресу: г. Москва, пр. Ленинградский, 39. 
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TO THE QUESTION ABOUT SOME OF THE ELEMENTS  
OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS  

OF THE THEFTS COMMITTED FROM VEHICLES 
В статье рассматриваются элементы криминалистической характеристики. Проводится ана-

лиз таких элементов характеристики краж, совершаемых из автотранспортных средств, как место 
совершения, похищенные предметы, следы, оставленные на месте преступления. 
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ления, следы преступления. 

The article discusses the elements of criminalistic characteristics. The analysis of characteristics of 
the thefts committed from motor vehicles, as the place of Commission, the stolen items, the traces left at 
the crime scene. 

Keywords: the criminalistic characteristic, of theft, crime scene, trace evidence. 
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Преступления против собственности граждан представляют серь-
езную проблему для современной российской государственности.  

Как свидетельствуют данные ГИАЦ МВД России и ИЦ ГУ МВД 
России по Алтайскому краю, количество этих деликтов достаточно 
высоко, а раскрываются далеко не все (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Количество преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ[2], зареги-
стрированных на территории России и Алтайского края в 2012–2015 гг. 

Год В целом по России По Алтайскому краю
2012 992 238 18 068
2013 992 562 19 139
2014 908 901 18 492
2015 1 018 456 20 763
2016 871 084 17 838

 
В общей массе совершаемых краж встречаются и кражи из авто-

транспортных средств. По данным ИЦ ГУ МВД России по Алтайскому 
краю, количество преступлений данной категории остается достаточно 
высоким. В г. Барнауле количество преступлений данной категории 
так же остается высоким, а раскрываемость, к сожалению, в 2016 году 
упала, о чем свидетельствуют приведенные данные ИЦ ГУ МВД Рос-
сии по Алтайскому краю (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 

Количество зарегистрированных и направленных в суд дел о кражах,  
совершенных из автотранспортных средств в Алтайском крае  

и г. Барнауле в 2012–2016 гг. 

Год По Алтайскому
краю

Направлено 
в суд

По 
г. Барнаулу

Направлено 
в суд

2012 1319 156 417 54
2013 1308 149 412 48
2014 1357 158 429 59
2015 1382 161 441 67
2016 985 152 381 38

 
При расследовании преступления основополагающим элементом 

криминалистической методики расследования является его кримина-
листическая характеристика, под которой понимается совокупность 
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объективных сведений об обстоятельствах определенного вида или 
группе преступлений, полученных в результате научных исследований 
и анализа передовой следственной практики, способствующих раскры-
тию, расследованию и предупреждению преступлений. 

Она способствует выдвижению обоснованных версий. Между ее 
элементами существуют устойчивые корреляционные связи.  

На основе проведенного нами анализа 40 уголовных дел по пре-
ступлениям рассматриваемой категории, из которых 7 уголовных дел 
направлены в суд, 27 приостановлены по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ [1],  
6 прекращены по ст. 25 УПК РФ, можно сделать ряд выводов.  

Обычно кражи совершаются из автомобилей, расположенных на 
открытых участках местности, которые не огорожены и никем не 
охраняются. Чаще всего это автомобили, припаркованные во дворе 
домов (50 %), на неохраняемых стоянках и улицах без интенсивного 
движения (42,5 %). 

Расположение автомобиля, припаркованного в подобном месте, 
значительно облегчает совершение из него кражи и затрудняет по объ-
ективным причинам раскрытие и дальнейшее расследования преступ-
ления. Это можно объяснить тем, что такие места трудно просматри-
ваются, они безлюдны и поблизости, как правило, отсутствуют 
средства видеофиксации и свидетели. 

В табл. 3 приведены обобщенные данные по кражам, совершенным 
из транспортных средств, на основе изученных нами уголовных дел в 
зависимости от места совершения (парковки) и марки автомобиля. 

Анализ данной категории дел показал, что данные преступления 
совершаются как в летнее время (61 %), так и в зимний период (49 %) 
примерно в равных долях.  

Типичные следы преступления во многом зависят от времени его 
совершения. Так,  в зимний период времени вероятность обнаружения 
следов папиллярных узоров в ходе осмотра места происшествия значи-
тельно ниже по объективным причинам. Затруднительно в ряде случа-
ев обнаружение других следов на подступах к автомобилю из-за снеж-
ного покрова, препятствующего во многом четкости отображения, 
прежде всего следов обуви. Следы преступника могут оставаться как 
на внешних поверхностях автомобиля, так и в его салоне. Их локали-
зация обусловлена предметом преступления. Следы преступления мо-
гут иметь самую различную природу (табл. 4). 
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Т а б л и ц а  3 

Зависимость количества совершаемых краж от места парковки  
автомобиля и его марки 

Место расположения 
ТС при совершении 

кражи 

Количество 
уголовных дел Марка ТС 

Количество 
уголовных 

дел
Двор дома 20 

(50 %)
Отечественные ТС
(ВАЗ, УАЗ, ГАЗ)

15
(37,5 %) 

Неохраняемая (сти-
хийная автостоянка)

17
(42,5 %)

Тойота 12
(30 %)

Платная (охраняемая) 
автостоянка) 

0 Мазда 5
(12,5 %) 

Парковка рядом с ТРЦ 
(в оживленных, люд-
ных местах) 

3
(7,5 %) 

Ауди, Мерседес-Бенц 2
(5 %) 

 
 

Т а б л и ц а  4 

Типичные следы, характерные для краж, совершаемых  
из автомобилей 

Следы Количество уголовных дел
Следы папиллярных узоров пальцев 
и ладоней рук 

31
(77,5 %)

Следы обуви 40
(100 %)

Следы биологического вещества 
(слюна на окурках, кровь, потожиро-
вое вещество) 

7
(17,5 %) 

Волокна тканей, одежды 8
(20 %)

 
По изученным нами уголовным делам еще одной особенностью 

осмотра места происшествия по факту краж, совершенных из авто-
транспортных средств, является то, что потерпевший обнаруживает 
факт кражи своего имущества очень поздно. То есть с момента совер-
шения преступления до момента обнаружения кражи зачастую прохо-
дит несколько суток, недель и месяцев. Данный факт наряду с природ-
ными явлениями попросту уничтожает все доказательства, которые 
могли бы быть выявлены и изъяты в ходе ОМП. 
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Хочется отметить, что автотранспортные средства, из которых со-
вершаются кражи, исходя из анализа статистических данных и изучен-
ных нами уголовных дел выбираются в зависимости от предмета  
посягательства и обстоятельств, способствующих совершению пре-
ступления. В числе последних можно назвать удобство расположения 
автомобиля, что было отмечено нами ранее, и легкодоступность про-
никновения в транспортное средство. 

Анализ уголовных дел свидетельствует о том, что в качестве пред-
мета преступления могут выступать: 1) автозапчасти (аккумулятор, 
другие комплектующие ТС, бензин) – 32,5 %; 2) автомагнитолы, ви-
деорегистраторы, навигаторы – 20 %; 3) вещи, бытовая техника, нахо-
дящаяся в салоне автомобиля, – 27,5 %; 4) деньги – 20 %. 

На основе анализа литературы и материалов изученной практики 
можно сделать вывод о том, что типичной личностью преступника вы-
ступает мужчина в возрасте от 18 до 35 лет, ранее судимый за совер-
шение аналогичных преступлений, как правило, официально нигде не 
работающий, имеющий вредные привычки (курит, употребляет спирт-
ные напитки), не состоящий в браке.  

Выявленные в ходе обобщения материалов судебно-следственной 
практики особенности преступлений рассматриваемой категории поз-
волят более рационально организовать процесс их раскрытия и рассле-
дования. 
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In the article the peculiarities of the methodology of the investigation. Analysis of the elements of 
criminalistic characteristics. The proposed program of investigations consisting of scene examination, 
conducting examinations, poll of citizens etc. 

Keywords: the criminalistic characteristic, scene inspection, survey, observation, investigation of 
crimes. 

 
Современные криминалистическая теория и практика свидетель-

ствуют о том, что успех расследования любого вида организованной 
деятельности зависит от многих факторов [10]. В частности, от спо-
собности следователя выявлять и оценивать не только общие черты 
организованной преступной деятельности, но и верно проводить след-
ственные действия и оперативно-розыскные мероприятия как на пер-
воначальном этапе – до задержания членов ОПГ, так и после, т. е. на 
последующем этапе, целью которого является доказывание вины подо-
зреваемых. 

Методика расследования преступлений включает криминалистиче-
скую характеристику, особенности возбуждения уголовного дела, об-
стоятельства, подлежащие доказыванию, первоначальный этап рассле-
дования, последующий и завершающий этапы расследования [6]. 

Криминалистическая характеристика преступления – это система 
типичных сведений, раскрывающих основные черты способа, меха-
низма и обстановки совершаемого преступления, следообразования, 
личности потерпевшего и виновного, его мотивов и целей [2]. 

Организованная преступная группа в соответствии с ч. 3 ст. 35 УК 
РФ – это устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся для совер-
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шения одного или нескольких преступлений. Группы создаются для 
постоянной преступной деятельности, они могут состоять из двух и 
более лиц. Группа имеет четкую иерархию с распределением ролей: 
руководитель; организатор; лица, осуществляющие преступление; 
группы прикрытия, отвлечению и связи; водители и др. При рассле-
довании преступлений следует учитывать личностные характери-
стики каждого члена группы и направленность преступной деятель-
ности. Руководитель, как правило, имеет опыт, высшее образование, 
может занимать должность в органах власти, способствовать сокры-
тию преступления, оказанию вооруженного сопротивления, внут-
реннего и внешнего противодействия расследованию преступлений. 
Знание и умение использовать криминалистическую характеристи-
ку, ее сопоставление со следственной ситуацией позволяет сузить 
круг лиц, среди которых следует производить установление и ро-
зыск подозреваемых, обеспечивая раскрытие и расследование пре-
ступлений. 

На первоначальном этапе ввиду ограниченности доказательствен-
ной информации возникают множество вопросов, например: Кто со-
вершил преступление? Каким способом? В чем умысел? Как расследо-
вать? Какие проводить мероприятия? Для решения данных вопросов 
следует проводить целый комплекс оперативно-розыскных мероприя-
тий и неотложных следственных действий в соответствии с разрабо-
танной программой расследования и с учетом криминалистической  
характеристики. При этом расследование следует проводить в составе 
постоянно действующей, специализирующейся следственно-оператив-
ной группы с включением различного рода специалистов. Установле-
ние и задержание подозреваемых является основной задачей первона-
чального этапа, осуществление которого целесообразно в соответствии 
с предложенной программой: допрос потерпевшего, осмотр места про-
исшествия, составление субъективного портрета, назначение экспер-
тиз, проверка по учетам, наблюдение, наведение справок, снятие ин-
формации с технических каналов связи и др. 

На последующем этапе расследования с целью доказывания вины 
подозреваемых проводятся: личный обыск, освидетельствование, до-
прос подозреваемых, очная ставка, назначение и производство судеб-
ных экспертиз, следственный эксперимент, проверка показаний на ме-
сте и др. 
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На завершающем этапе предъявляется обвинение, допрашивается 
обвиняемый и ввиду вновь открывшихся обстоятельств проводятся 
иные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. 
Одним из важных и распространенных следственных действий являет-
ся допрос потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого, при производ-
стве которого следует использовать различные тактические приемы. 
Специфика тактики проведения допроса зависит от складывающихся на 
момент допроса следственных ситуаций, среди которых выделяют про-
стую, сложную и суперсложную [5]. В каждой из названных ситуаций 
должны применяться соответствующие комплексы тактических прие-
мов, направленных на преодоление возникающих трудностей допроса 
и достижение цели получения полных достоверных показаний, и учи-
тываться психологические особенности лица, влияющие на формиро-
вание и дачу показаний [9]. 

Ввиду большого количества применяемых тактических и ритори-
ческих приемов при проведении допроса не представляется возмож-
ным зафиксировать в протоколе всю необходимую информацию, а 
особенно функциональную, т. е. признаки в движении, реакция на во-
просы, жесты, мимика, речь, манеры [7]. 

В следственных ситуациях в целях полной фиксации показаний и 
поведения допрашиваемого целесообразно наряду с вербальной фор-
мой фиксации применять наглядно-образную, графическую и пред-
метную. 

Успех допроса во многом определяется владением следователем 
методом моделирования возможного поведения лица на допросе и, как 
следствие, возможных ситуаций допроса, а также подготовкой необхо-
димых приемов и средств по их разрешению. Данный метод достаточ-
но широко освещен в работах Т.С. Волчецкой [1], Г.А. Густова [4],  
И.М. Лузгина [8]. 

Таким образом, в целях своевременного раскрытия и расследова-
ния преступлений, совершенных организованными преступными 
группами с использованием знаний криминалистической характери-
стики и тактических приемов, специалисты и оперативные работники 
используют программу расследования, состоящую из комплекса след-
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 
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В статье рассматриваются элементы криминалистической характеристики преступления, 
способы совершения и сокрытия преступлений, характеристика личности преступника. Подчер-
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The article discusses the elements of criminalistic characteristics of the crime, methods of commit-
ting and concealment of crime, characteristics of offender. The author stresses the importance of crimi-
nalistic characteristics in the investigation of malicious evasion from payment of means for the mainte-
nance of children. 

Keywords: criminalistic characterization, malicious evasion from payment of the alimony, the in-
vestigation of crimes. 

 
В России имеется большое количество фактов неисполнения или 

ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспи-
танию и содержанию несовершеннолетних детей. При расследовании 
любого преступления важно знать и использовать методику расследо-
вания отдельных видов преступлений, состоящую из основных эле-
ментов, таких как криминалистическая характеристика, обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию, особенности возбуждения уголовного 
дела, особенности расследования на первоначальном, последующем и 
завершающем этапах [4]. 

В диспозиции ч. 1. ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее – УК РФ) указано: «Неуплата родителем без уважительных 
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причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 
если это деяние совершено неоднократно» [1]. 

По делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 157 УК РФ, 
проводится расследование в форме дознания судебными приставами. 
Для привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ необходимо, 
чтобы на лицо по решению суда была возложена обязанность уплачи-
вать алименты, а также наличие злостности в неисполнении указанной 
обязанности [3]. 

Для организации расследования по данному виду преступления 
необходима определенная система данных о личности преступника и 
потерпевшего, о способе преступления, месте, времени и обстановке, а 
также ряде других существенных черт и свойств. Такую систему дан-
ных возможно получить благодаря криминалистической характеристи-
ке преступления. 

Ю.Л. Бойко и М.Ю. Бойко к элементам криминалистической ха-
рактеристики преступлений относят следующие элементы: характери-
стику личности преступника и потерпевшего, способ и обстановку со-
вершения преступления, время, место, следы и иные элементы, 
имеющие наибольшее значение для расследования [2]. 

При расследовании злостного уклонения от уплаты средств на со-
держание детей следует выделить характеристику потерпевшего и по-
дозреваемого, способ неуплаты средств, обстановку совершения пре-
ступления. 

Данный вид преступления может выражаться как в пассивных, так 
и в активных действиях, а иногда – в совокупности таких действий, 
охватываемых единым умыслом и направленных на злостное уклоне-
ние от уплаты средств на содержание детей. То есть имеет место быть 
либо бездействие – несовершение действий по уплате средств на со-
держание детей лицом, которое обязано и имеет реальную возмож-
ность уплачивать средства на содержание детей, либо совершение ак-
тивных действий, препятствующих взысканию алиментных платежей 
по решению суда, – создание помех судебному приставу-исполнителю 
при проведении исполнительных мероприятий. Активно-пассивная 
позиция представляет собой совокупность злостного уклонения от 
уплаты средств на содержание детей в течение определенного периода 
времени, а затем создания помех для принудительного исполнения су-
дебного решения путем активных действий. 
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Характеристика личности преступника предполагает определение 
его социального статуса, рода занятий, преступного опыта, мотивов 
действий, целевой установки, преступных связей, свойств характера, 
патологических наклонностей и др., что помогает в поиске субъекта 
преступления. 

С.В. Познышев выделяет субъектов алиментных преступлений в 
особую категорию преступников, отличных от других присущими им 
психологическими особенностями, и подчеркивает, что «не слишком 
заметное преступление – уклонение от уплаты алиментов – влияет на 
криминогенный характер преступности в целом» [6]. 

Как правило, это лица мужского пола в возрасте до 50 лет, посто-
янно проживающие на территории субъекта Федерации России, име-
ющие общее или среднее специальное образование, трудоспособные, 
но без определенных занятий и др. [5]. 

Причинами неуплаты средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей могут стать нежелание уплачивать алиментные 
платежи, невозможность уплачивать алиментные платежи, а также 
пренебрежение обязанностью уплаты алиментных платежей. 

Криминалистическая характеристика дает дознавателю информа-
цию для обоснованного выдвижения следственных и розыскных вер-
сий, установления основных направлений предотвращения, раскры-
тия и расследования преступлений, прогнозирования данных о 
личности преступников и ряда других сложных вопросов по уголов-
ным делам. 

Благодаря данным о способе совершения злостного уклонения от 
уплаты средств на содержание детей возможно установить, каким пу-
тем совершается преступление, что, в свою очередь, позволяет опреде-
лить причину данного злостного уклонения. 

При расследовании данного вида преступления необходимо уста-
новить злостность и причину этого деяния. Криминалистическая ха-
рактеристика объединяет обширную разрозненную информацию о 
преступлении и тем самым способствует максимально эффективному 
выявлению, раскрытию и расследованию неуплаты средств на содер-
жание детей. 
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The article examines this structural element of criminalistic characteristics of illegal felling of for-
est plantations as a subject of a criminal assault. 

Keywords: forensic characterization, the subject of the crime of illegal felling of forest plantations. 

 
Актуальность выбранной темы не вызывает сомнений. Незаконная 

рубка лесных насаждений на территории России является одной из пер-
востепенных проблем государственного масштаба. Существующая  



165 

нестабильность экономического развития Российской Федерации в со-
четании с повышенным спросом в мировом сообществе на природные 
ресурсы в определенной степени предопределила рост экологических 
преступлений, в том числе и незаконной рубки лесных насаждений. 
Следует отметить, что, по данным Американской статистической ассо-
циации, до 80 % древесины вырубается в России незаконно. Данная 
проблема имеет особую актуальность для Алтайского края, так как 
именно этот регион имеет значительные лесные насаждения ценных по-
род, а также граничит с Китаем, основной страной-импортером леса. 

Анализ изучения уголовных дел, возбужденных по факту незакон-
ной рубки лесных насаждений, свидетельствует о стабильно низкой 
раскрываемости дел данной категории. Так, на территории Российской 
Федерации в 2012 году по ст. 260 УК РФ возбуждено 15 795 уголовных 
дел, направлено в суд 7231; в 2013 году возбуждено 14 640 дел, 
направлено в суд 6634; в 2014 году возбуждено 14 640 дел, направлено 
в суд 6693 [1]. Как видно из анализа статистических данных, свыше 
половины уголовных дел остаются нераскрытыми и виновные лица 
избегают уголовной ответственности.  

Аналогичная ситуация складывается и в нашем регионе. На терри-
тории Алтайского края в 2012 году по ст. 260 УК РФ возбуждено  
571 уголовных дел, направлено в суд 268; в 2013 году возбуждено  
438 дел, раскрыто 221; в 2014 году возбуждено 375 дел, раскрыто 180. 
Нераскрытым остается каждое второе преступление, связанное с неза-
конной рубкой лесных насаждений.  

Причина столь низкой раскрываемости – отсутствие методики рас-
крытия и расследования подобных преступлений и, как следствие, не-
достаточная подготовленность работников правоохранительных орга-
нов к их расследованию и рассмотрению. Сотрудники полиции не 
всегда учитывают информацию о предмете преступного посягатель-
ства и об изменениях в окружающей среде, которые вызваны действи-
ями преступников, о способе и обстановке совершения преступления, 
которые образуют криминалистическую характеристику преступления.  

С криминалистической точки зрения установление и изучение дан-
ных о предмете преступного посягательства имеет существенное зна-
чение: он является источником важной доказательственной информа-
ции о событии преступления, подозреваемом и иных обстоятельствах 
преступления.  

Предмет преступного посягательства как элемент криминалистиче-
ской характеристики, безусловно, связан с уголовно-правовой характе-
ристикой данного преступного деяния. 
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Незаконная рубка лесных насаждений как уголовное преступление 
регламентируется ст. 260 УК РФ[1], исходя из анализа которой пред-
метом преступного посягательства при незаконной рубке являются 
лесные насаждения и деревья (кустарники и лианы, не относящиеся к 
лесным насаждениям). Согласно ст. 16 Лесного кодекса РФ, под «лес-
ными насаждениями» понимаются деревья, кустарники и лианы в лесу. 

Пункт 15 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 18 ок-
тября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответ-
ственности за нарушения в области охраны окружающей среды и  
природопользования» [2] конкретизирует предмет преступлений, 
предусмотренных ст. 260 и 261 УК РФ, и определяет «лесные насаж-
дения» как «кустарники и лианы, произрастающие в лесах, а также де-
ревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (например, 
насаждения в парках, аллеях, отдельно высаженные в черте города де-
ревья, насаждения в полосах отвода железнодорожных магистралей и 
автомобильных дорог или каналов)». При этом не имеет значения, вы-
сажены ли лесные насаждения или не отнесенные к лесным насажде-
ниям деревья, кустарники, лианы искусственно либо они произросли 
без целенаправленных усилий человека. Опираясь на вышеобозначен-
ные нормы, можно отметить, что основным предметом незаконного 
посягательства, имеющим значение при расследовании незаконной 
рубки, являются деревья, кустарники и лианы как природные ресурсы 
деревья, кустарники и лианы, не относящиеся к природным ресурсам. 
Иными словами, законодатель не ставит приоритетом элемент при-
родной пользы. Так, деревья, кустарники и лианы, подвергшиеся не-
законной рубке, могут быть как природным ресурсом, так и не отно-
ситься к элементам данной категории ресурсов. Кроме того, важным 
обстоятельством, которое подлежит установлению, является размер 
причиненного ущерба. Значительным размером в настоящей статье 
признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отне-
сенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, ис-
численный по утвержденным Правительством Российской Федерации 
таксам и методике, превышающий 5000 рублей, крупным размером – 
50 000 рублей, особо крупным размером – 100 000 рублей. 

По результатам изученных нами уголовных дел наиболее распро-
страненным предметом преступления, связанным с незаконной рубкой 
лесных насаждений явились: 

– сосна (60 %). Так, в период с 29.08.2013 года по 24.10.2013 года 
Н.В.Ф. совершил незаконную рубку четырех сырорастущих деревьев 
породы сосна общей кубомассой 4 м3 в городских лесах в квартале  
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№ 18, выдел № 5, тем самым причинив МО «город Горно-Алтайск» 
ущерб в крупном размере (Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Алтай от 27.08.2014 по делу № 33-693); 

– береза (15 %);  
– ель (12 %);  
– осина (10 %); 
– пихта (7 %); 
– лиственница (3 %); 
– кедр (3 %).  
Не случайно именно сосна стала самым распространенным предме-

том преступления при незаконной рубке, так как на рынке данное де-
рево считается одним из самых дорогих и произрастает на всей терри-
тории России. Так, пиломатериалы стандартной длиной 4 метра, 
изготовленные из сосны, оцениваются от 4000 до 5000 рублей за доску, 
аналогичная цена установлена на ель – 4500 рублей, при этом кедр и 
лиственница оцениваются намного дешевле – в 2000 рублей [сайт 
«Лес-онлайн»]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предмет нелегаль-
ной рубки лесных насаждений – очень важный элемент криминалисти-
ческой характеристики преступлений, знание которого помогает наме-
тить пути расследования, определить каналы сбыта и перевозки 
нелегально срубленных лесных насаждений. Следует учитывать, что 
сама разновидность породы, которая подлежала рубке, может свиде-
тельствовать о личности преступника. В большинстве случаев органи-
заторы незаконного бизнеса для получения прибыли используют раз-
личные бригады и группы людей, которые занимаются незаконной 
рубкой определенной породы древесины, которая имеет спрос на рын-
ке. Используя указанные данные, лицо, проводящее расследование, 
может выдвинуть версию о лице или лицах, совершивших преступле-
ние, и наметить пути раскрытия. 
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В статье проведен анализ такого элемента криминалистической характеристики преступле-
ния, как личность преступника, занимающегося незаконной охотой. Предлагаются типовые ха-
рактеристики свойств личности преступника. 
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In the article the analysis of this element of criminalistic characteristics of the crimes as the identity 
of the offender engaged in illegal hunting. Offers model characteristics of the offender. 

Keywords: personality of a criminal, criminalistic characteristic of illegal hunting, the identity of 
the offender. 

 
Изучение свойств личности субъектов, занимающихся незаконной 

охотой, имеет существенное значение в разработке рекомендаций по 
расследованию данного преступления. Характеристика свойств лично-
сти преступника дает целостное представление о половозрастных  
признаках, образовательном уровне, профессии, роде занятий преступ-
ника, его семейном положении, месте постоянного проживания, пове-
дении на работе и в быту, позволяет раскрыть его психологические 
качества [8]. 

Характеристика свойств личности преступника, занимающегося 
незаконной охотой, прежде всего имеет важнейшее значение для вы-
бора тактических приемов при производстве следственных действий 
(допросов, очных ставок, выемки, обысков и т. п.), а также помогает 
следователю правильно выдвинуть версии о преступнике. При этом 
большинство криминалистически значимых свойств субъекта связано 
с возможностью использования того или иного способа совершения 
преступления, орудий и средств, с выбором предмета посягательства и 
созданием соответствующей обстановки преступления. Именно пре-
ступник является основным элементом механизма преступления [2]. 

С точки зрения Г.М. Гаджилова, незаконная охота – типично муж-
ское преступление. По его мнению, браконьерство в 99,1 % случаев 
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совершается мужчинами и соответственно в 0,9 % случаев – женщи-
нами [3]. 

То, что в основном преступниками, занимающимися незаконной 
охотой, являются мужчины, объясняется тем, что на большей террито-
рии России в течение длительного исторического периода охота явля-
лась чисто мужским занятием. В силу психологических, социально-
исторических особенностей отношения к данному виду деятельности 
число женщин, занимающихся охотой, незначительно. Кроме того, для 
занятия охотой необходимы хорошая физическая подготовка (возмож-
ность совершать длительные переходы по пересеченной местности, 
ночлег в палатке, ношение тяжелых предметов (оружие, обмундирова-
ние, туши добытых животных)), определенные навыки и умения [6]. 

Изучение возрастных характеристик преступников, совершающих 
незаконную охоту, позволяет сделать вывод о криминогенной актив-
ности лиц среднего возраста (30–49 лет), что объясняется спецификой 
возрастного состава. По делам о незаконной охоте доля этих лиц со-
ставляет 71 %. Остальные возрастные группы выглядят следующим 
образом: от 16 до 17 лет – 0,8 %, от 18 до 24 лет – 5,7 %, от 25 до 29 лет – 
16,5 %, старше 50 лет – 6 % [5].  

При этом, несмотря на то что несовершеннолетние имеют ограни-
ченные возможности пользования огнестрельным оружием, участие их 
в незаконной охоте в группе с лицами старшего возраста, которые мо-
гут передавать им свое оружие, или с использованием незарегистриро-
ванного оружия, не исключено. 

По мнению В.В. Егошина, «преобладание возрастной группы 
старше 30 лет свидетельствует о социальной зрелости данной категории 
нарушителей, достаточной сформированности их потребностей» [7]. 

Изучая криминалистическую характеристику личности преступ-
ников, совершающих незаконную охоту, нельзя не остановиться на 
анализе образовательного уровня этой категории преступников: 
начальное общее образование имеют 0,6 % лиц, которые совершили 
преступления, предусмотренные ст. 258 УК РФ; основное общее об-
разование имеют 8,4 %; среднее общее образование – 63,9 %; неокон-
ченное высшее – 1,2 %; браконьеры с высшим образованием состав-
ляют 25,9 % [6]. 

Социальное положение и род занятий лиц, совершающих незакон-
ную охоту (выявленных браконьеров), выглядят следующим образом: 
рабочие – 13 %, служащие – 16 %, предприниматели – 60 %, студенты – 
0,3 %, безработные – 10,7 % [6]. 
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Среди лиц, совершающих незаконную охоту, встречаются и те, ко-
торые занимают довольно высокие должности в органах власти, мест-
ного самоуправления, коммерческих организациях. Иногда лица, за-
нимающиеся незаконной охотой, используя служебное положение, 
незаконно охотятся и организуют подобную охоту на закрепленных за 
ними охотничьих угодьях.  

Так, 9 января 2009 г. в катастрофе вертолета Ми-171 на Алтае по-
гибли семь человек, среди которых – полпред президента в Госдуме 
Александр Косопкин. По версии следствия, к катастрофе скорее всего 
привели ошибочные действия пилота, снизившегося по требованию 
находившихся на борту охотников на недопустимо малую высоту, по-
сле чего вертолет зацепил хвостовым винтом склон и рухнул на землю. 
Всемирный фонд дикой природы России обвинил разбившихся в ката-
строфе чиновников в браконьерском отстреле с вертолета занесенных 
в Красную книгу горных баранов архаров и обратился в Генпрокура-
туру [10]. Такую форму браконьерства условно называют «статусной».  

Что касается семейного положения, то в данном случае, согласно 
исследованиям, которые проводил В.Г. Пушкарев, холосты – 31,3 % 
браконьеров, женаты – 59,6 %, семейное положение не установлено у 
9,1 % [8].  

Жителями местности, где проживают лица, совершающие незакон-
ную охоту, являются 40 % лиц, жители других местностей составляют 
60 %.  

Однако необходимо учитывать, что латентность браконьерства 
местных жителей значительно выше. Это легко объяснить. Во-первых, 
они лучше знают окрестности, в которых совершают незаконную охо-
ту, это позволяет им скрыться от сотрудников охотнадзора или поли-
ции. Во-вторых, в процессе работ такие лица имеют возможность 
наблюдать за деятельностью сотрудников охотнадзора в данной мест-
ности и узнать время обходов, места засад и т. п. В-третьих, таким ли-
цам проще вывезти туши (или ее части) незаконно добытой дичи с  
места совершения преступления, так как она перевозится на незначи-
тельные расстояния.  

Следует отметить, что для лиц, совершающих производство неза-
конной охоты, характерно выраженное потребительское отношение  
к природным богатствам, низкий уровень экологического правосо-
знания, которое выражается в безразличии к последствиям преступ-
ления. 
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Нравственно-психологические характеристики лиц, совершающих 
эти преступления, имеют весьма широкий диапазон. В одних случаях 
это злостные преступники с ярко выраженной корыстно-потреби-
тельской ориентацией и устойчивыми привычками социального пара-
зитизма. В других – типичные ситуативные преступники, имеющие 
незначительные нравственные дефекты, уступающие давлению небла-
гоприятных жизненных обстоятельств, например, вынужденные зани-
маться браконьерством вследствие материальных затруднений, свя-
занных с низкой заработной платой [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лица, занимающи-
еся незаконной охотой, это социально зрелые личности с достаточно 
сформированными потребностями и способами их удовлетворения. 
Как правило, эти лица осведомлены об ответственности за незаконную 
охоту и в ходе совершения преступления принимают меры к сокрытию 
следов преступления. Всестороннее изучение личности преступника 
способствует своевременности осуществления комплекса мер соци-
ально-экономического, общего и специального характера по преду-
преждению преступлений против объектов животного мира в рамках 
ст. 258 УК РФ. 
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Проблема расследования преступлений, совершенных с использо-

ванием платежных карт и их реквизитов, в настоящее время является 
одной из актуальных для отечественных правоохранительных органов. 
На данный момент существует множество способов осуществления 
финансового ущерба мошенниками держателям карт, несмотря на по-
стоянное совершенствование технологий защиты проведения плате-
жей, ведь злоумышленники продолжают придумывать способы их об-
хода.  

Согласно некоторым оценкам, Российская Федерация занимает ли-
дирующие позиции в Европе по темпам роста числа преступлений ука-
занного вида. По данным компании FICO [6], технологии защиты карт 
которой весьма востребованы в мире, в 2016 году размер нанесенного 
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ущерба в результате мошеннических действий с платежными картами 
в России вырос на 35 % [8]. 

Аналогичные оценки даются и представителями правоохранитель-
ных органов РФ. Они также отмечают, что среди так называемых ки-
берпреступлений быстрее всего растет количество криминальных дея-
ний с использованием платежных карт. По оценкам экспертов, ущерб, 
нанесенный российским пользователям платежных карт от действий 
мошенников, за 2016 год составил более двухсот миллионов рублей [5]. 

По информации Российского агентства правовой и судебной ин-
формации (РАПСИ), граждане России в 2016 году использовали пла-
тежные карты для оплаты товаров и услуг на общую сумму более  
9 трлн руб., совершив свыше 9 млрд операций. В 2015 году эти показа-
тели составили 7,1 трлн руб. и 6,4 млрд операций соответственно. Ча-
ще всего потерпевшими от мошенничеств становятся женщины. На их 
долю, по оценкам экспертов, приходится более 60 % страховых случа-
ев. Схемы хищения денежных средств с платежных карт становятся 
более изощренными [7]. 

Важной характеристикой состояния дел в сфере борьбы с преступ-
лениями указанного вида является высокий уровень их латентности. 
Так, по оценкам специалистов, правоохранительным органам  
становится известно только 10…15 % случаев от реального числа мо-
шенничеств с использованием платежных карт [3]. По этой причине 
необходимость организации эффективного противодействия данному 
криминальному обману, в том числе криминалистическими средствами, 
остается одной из насущных задач правоохранительных органов РФ. 

В криминалистическом смысле мошенничество с использованием 
платежных карт и их реквизитов можно определить как систему про-
тивоправных действий по подготовке, совершению и сокрытию хище-
ния чужого имущества, основным содержанием которой является ис-
пользование поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, 
расчетной или иной платежной карты для осуществления обмана 
уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организа-
ции [1]. 

Анализ специальной литературы и судебно-следственной практики 
позволил сделать вывод, что способы мошенничества с использовани-
ем платежных карт могут быть классифицированы следующим обра-
зом: 1) обман уполномоченного работника кредитной организации;  
2) обман уполномоченного работника торговой организации; 3) обман 
уполномоченного работника иной организации. Основанием данной 
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классификации является характеристика лица, на которое были 
направлены обманные действия при совершении преступления. 

И.О. Антонов и А.Н. Шалимов считают, что криминалистическое 
значение имеет также разделение способов совершения мошенниче-
ства с использованием платежных карт в зависимости от количества 
лиц, участвующих в реализации умысла на хищение путем обмана [1]. 
Соответственно, можно выделить криминальный обман, совершенный 
в одиночку либо в составе группы. Среди мошенничеств с использова-
нием платежных карт особую опасность представляют преступления, 
совершенные организованными преступными группами. 

Так, в городе Ухта были задержаны участники преступной группы, 
состоящей из трех человек, занимавшихся мошенничеством с исполь-
зованием поддельных платежных карт (23 эпизода хищений). Члены 
организованной преступной группы по фальшивой банковской карте 
приобрели на одной АЗС 900 литров бензина на 22 140 руб., а на дру-
гой – 3658 литров дизельного топлива на 100 960 руб. Для совершения 
мошенничества преступники использовали специальное оборудование 
по изготовлению поддельных пластиковых карт [2]. И.М. Мишина 
предлагает следующую классификацию способов мошенничества, со-
вершаемого с использованием банковских карт: использование под-
линных банковских карт и  использование поддельных банковских 
карт [3]. 

Анализ данных способов позволяет сделать вывод о том, что  
способы первой группы являются наиболее простыми. Подготовка к 
преступлению не связана с подделкой карты. При реализации доста-
точно обычных знаний, которыми обладает каждый владелец карты.  
К наиболее распространенным можно отнести следующие: использо-
вание найденной или похищенной подлинной банковской карты в тра-
диционной розничной торговле от имени держателя карты; перерасхо-
дование (овердрафт) средств на карточном счете, полученном по 
подложным документам; инсценировка держателем хищения либо 
утраты карты (подается заявление в банк-эмитент, в то время как карта 
активно используется держателем карты или его сообщником в сер-
висных предприятиях, которым еще не поступила информация о бло-
кировке карты); хищение денежных средств путем обмана или введе-
ния в заблуждение держателя карты при осуществлении платежно-
расчетной операции. 

Следует отметить, что вторая группа мошенничеств наиболее рас-
пространена и опасна. Характеризуется прежде всего разнообразием 
способов подготовки к совершению преступления – подделки пласти-
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ковых карт, которая сопряжена с определенными трудностями: полу-
чение идентификационных данных подлинных держателей карт,  
соблюдение технологии подделки, обеспечение безопасности автори-
зации карт и др.  

Так, достаточно вспомнить, какие приемы мошенники задействуют 
для получения конфиденциальной информации о реквизитах подлин-
ных банковских карт и их держателях. Классическими способами в 
этой сфере являются подглядывания и выведывания конфиденциаль-
ной информации о карте и ее держателе, однако мошенниками широ-
ко востребованы технические устройства, позволяющие незаметно 
получать данную информацию. К таким устройствам относят так 
называемые скиммеры – приборы, монтируемые на банкомат для не-
санкционированного считывания конфиденциальной информации 
непосредственно с карты; накладные клавиатуры, размещаемые на кла-
виатуре банкомата и используемые для копирования вводимых на 
настоящую клавиатуру данных; миниатюрные видеокамеры, установ-
ленные таким образом, что в их объектив попадает информация, которая 
вводится в банкомат посредством клавишного набора. Помимо назван-
ных достаточно миниатюрных высокотехнологичных приспособлений 
мошенники могут использовать и гораздо более громоздкие по разме-
рам, но не менее технологичные устройства – фальшивые банкоматы. 

Таким образом, нами были рассмотрены классификации способов 
мошенничеств, совершаемых с использованием платежных карт. Каж-
дая классификация способов позволяет раскрыть криминалистические  
особенности совершения данного вида мошенничеств. Знание спосо-
бов позволит субъектам расследования оптимизировать производство 
по уголовным делам, а также тактику проведения отдельных след-
ственных действий. 
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Проблемы, связанные с защитой человеческой жизни, достоинства 
личности и ее безопасности в целом, являются для современной право-
вой науки актуальными, так как уровень количества похищений людей 
достаточно высок. 

Похищение человека следует понимать как противоправные 
умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым завладе-
нием живым человеком, с перемещением его с постоянного или вре-
менного местонахождения в другое место и с последующим удержани-
ем [1]. Похищение человека неразрывно связано с такими тяжкими 
преступлениями, как убийства, изнасилования, вымогательство, побои 
и истязания, и другими преступлениями. Похищение иногда сопро-
вождается физическим или психическим принуждением потерпевшего 
к совершению каких-либо действий (например, уплата выкупа за осво-
бождение, возврат долга, передача похитителям принадлежащего ему 
ценного имущества). 

Правовая ситуация на современном этапе, связанная с похищением 
человека, требует совершенствования как криминалистических мето-
дов борьбы, так и других методов. Сегодня преступники применяют 
все более современные технические средства при совершении такого 
рода преступлений. На основе уже существующих методик расследо-
вания и с учетом особенностей использования преступниками совре-
менных специальных технических средств необходимо составить эф-
фективную методику расследования похищения человека. 

Криминалистическая характеристика, по аналогии с уголовно-
правовой, состоит из следующих элементов: характеристика личности 
потерпевшего и преступника, способа, времени, места совершения и 
сокрытия преступления, следы преступления, а также причинно-
следственная связь события преступления.  

Так, Н.П. Яблоков считает, что под обстановкой совершения пре-
ступления следует понимать систему различного рода взаимодейству-
ющих между собой до преступления и в момент преступления объек-
тов, явлений и процессов [9]. 

Характеристику потерпевшего следует устанавливать в зависимо-
сти от его рода деятельности, образа жизни, дружеских или родствен-
ных отношений и т. д. Специфическую группу составляют потерпев-
шие от похищений, сопряженных с вымогательством, и потерпевшие 
по причине невозвращения долга, так как все чаще используется метод 
захвата в качестве заложников родственников и иных людей из близ-
кого окружения должника [5]. 
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Совершение похищения человека зачастую сопровождается психо-
логическим давлением на родственников и знакомых похищенного [4]. 

Заявления о похищении людей должны рассматриваться по месту 
захвата потерпевшего и по тому же принципу возбуждаться и рассле-
доваться. 

Изучая типичные ситуации механизма совершения ранее раскры-
тых преступлений и сопоставляя их со следственной ситуацией совер-
шенного преступления, по результатам первоначальных следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий вырабатывают кри-
миналистические версии, планируют расследование преступления, тем 
самым сужая круг лиц, среди которых следует проводить поиск пре-
ступника, чем и определяется значение криминалистической характе-
ристики. 

Успех и эффективность расследования таких уголовных дел зави-
сит от своевременности и качества следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий. 

Как утверждает Р.С. Белкин, начальный этап – это интенсивный 
поиск, обнаружение и закрепление доказательств [3]. Действия следо-
вателя и оперативных работников на этом этапе характеризуются мак-
симальной оперативностью, а в большинстве случаев – неотложно-
стью. На этом этапе главный определяющий фактор – время. 

Первоначальный этап расследования похищения человека затруд-
нен наличием временного разрыва между моментом совершения пре-
ступления и началом активных оперативно-розыскных мероприятий: 
опрос очевидцев и свидетелей; прослушивание, контроль и запись те-
лефонных переговоров; наведение справок; скрытое наблюдение; про-
верка по учетам; оперативная разработка; подготовка плана захвата 
преступников и безопасного освобождения похищенного лица. Среди 
следственных и процессуальных действий: допрос потерпевшего и 
свидетелей; следственный осмотр места совершения преступления; 
проведение различных трасологических исследований и почерковедче-
ских, фоноскопических и иных экспертиз; задержание. После установ-
ления и задержания подозреваемых наступает последующий этап, це-
лью которого является планомерное доказывание вины. 

В процессе осмотра места захвата потерпевшего можно обнару-
жить следы пальцев рук, следы ног, обуви, транспортных средств и 
крови, при исследовании которых можно установить факт использова-
ния транспортного средства и определить примерное количество лиц, 
участвовавших в похищении [2]. 
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Последующий этап расследования похищения человека связан со 
сбором доказательной базы путем проведения следственных действий 
с момента задержания похитителей и с проведением множества экс-
пертиз для определения причастности задержанных к данным пре-
ступлениям.  

Таким образом, при расследовании похищения человека предла-
гается знать и использовать элементы криминалистической характе-
ристики типичных ситуаций, сопоставляя их со следственными ситу-
ациями, тем самым вырабатывая частую программу расследования 
похищения человека, состоящую из следующих действий: опрос оче-
видцев и свидетелей; осмотр места преступления; прослушивание, 
контроль и запись телефонных переговоров; наведение справок; 
скрытое наблюдение; проверка по учетам; оперативная разработка; 
подготовка плана захвата преступников и безопасного освобождения 
похищенного лица; задержание; проведение различных трасологиче-
ских исследований и почерковедческих, фоноскопических и иных 
экспертиз. 
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В статье анализируется такой структурный элемент криминалистической характеристики 
угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью как способ совершения преступ-
ления. 
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The article examines this structural element of criminalistic characteristics of threats by murder or 
causing of heavy harm to health as a way of committing a crime. 

Keywords: method of committing a crime, threat, verbal (verbal) threat, written threat. 

 
На практике квалификация фактов угрозы убийством или причине-

нием тяжкого вреда здоровью наталкивается на определенные сложно-
сти. Организация и производство расследования фактов угрозы убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью характеризуются 
совершением значительного числа ошибок, связанных в том числе и с 
недостаточной теоретической разработанностью вопросов квалифика-
ции данного преступления. В теоретической проработке, в частности, 
нуждаются вопросы элементов состава угрозы убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью. 

Важнейший элемент криминалистической характеристики – способ 
преступления. Это одно из обстоятельств, подлежащих доказыванию 
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по уголовному делу. Способ преступления напрямую связан с физиче-
ским и умственным развитием преступника, его полом, а также с по-
лом и возрастом потерпевшего. Знание способа преступления часто 
помогает дознавателю составить психологический портрет преступни-
ка, примерно определить его возраст, что в дальнейшем является осно-
вой для построения следственных и оперативно-розыскных версий. 

Способ совершения угрозы убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью можно определить как «совокупность умышленных 
противоправных действий лица или группы лиц, выразившихся в пе-
редаче конкретному лицу информации о намерении причинить ему 
смерть или тяжкий вред здоровью, с целью ограничения свободы во-
леизъявления и возникновения состояния страха и опасения за свою 
жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье родных и близких» [6]. 

Как пишут В.В. Векленко и Е.Н. Бархатова, «психическое насилие 
может осуществляться различными способами. Среди наиболее рас-
пространенных видов психического насилия можно назвать угрозы 
различного характера (убийством, причинением вреда здоровью, ору-
жием и т. д.). Но наряду с угрозами можно выделить и такие виды пси-
хического насилия, как постоянные оскорбления; воздействие на пси-
хику потерпевшего за счет жестокого обращения; издевательства на 
его глазах над его родными или близкими, а также, возможно, над жи-
вотными; гипнотическое внушение, осуществляемое в отношении по-
терпевшего вопреки или помимо его воли; обман» [3]. 

Наиболее типичными способами совершения угрозы убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью выступают следующие. 

I. Простой способ (при котором виновный использует только один, 
относительно самостоятельный вид угрозы) совершения угрозы убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью: 

1) «словесная угроза» (вербальная) – угроза, высказанная устно при 
непосредственном обращении виновного к потерпевшему, путем про-
изнесения слов о намерении причинить ему смерть или тяжкий вред 
здоровью. При этом, квалифицируя заочную угрозу (переданную 
жертве через третьих лиц от имени преступника), дознаватель должен 
установить то обстоятельство, что виновный осознавал реальность до-
ведения ее до потерпевшего и желал этого, а сама угроза была «полу-
чена» жертвой; 

2) письменная угроза – угроза, зафиксированная на каком-либо ма-
териальном носителе (бумага, записки, письма), выполненная руко-
писным способом или в печатном виде и адресованная непосредствен-
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но жертве или третьим лицам о намерении причинить ей (им) смерть 
или тяжкий вред здоровью; данный способ совершения исследуемого 
вида преступления встречается редко, однако на интернет-форумах он 
зачастую является объектом дискуссии простых пользователей и адво-
катов, так как граждане не знают, как себя вести и что надлежит делать 
в случае получения таких писем; 

3) угроза, высказанная по телефону непосредственно жертве или 
третьим лицам; 

4)  путем передачи угрозы в SMS-сообщении по мобильному теле-
фону самому потерпевшему или через третьих лиц. Уголовные дела с 
таким способом встречаются редко, однако имеют место; 

5) путем передачи сообщений об угрозе убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью в сети Интернет – «киберпреступность» 
(социальные сети, электронная почта, система быстрых сообщений 
(ICQ) и т. д.). 

II. Комбинированный (смешанный) способ совершения угрозы 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: 

1) «словесная угроза», сопровождающаяся демонстрацией оружия 
или иных предметов, которая выражается в показе, обнажении оружия 
или иных предметов; 

2) «словесная угроза», сопровождающаяся демонстрацией оружия 
или иных предметов, которая выражается в производстве с ним каких-
либо действий: замахивание, выполнение рубящих и колющих движе-
ний на предмете, приставление его к частям тела, производство вы-
стрелов в «воздух» и т. д.; 

3) «словесная угроза» и удержание лица путем физического кон-
такта с одеждой и частями тела потерпевшего; 

4) «словесная угроза» и «срезание» с жертвы одежды; 
5) «словесная угроза» и удушение жертвы; 
6) «словесная угроза» и ограничение свободы передвижения жерт-

вы путем связывания рук и (или) ног и т. п.; 
7) «словесная угроза» и причинение телесных повреждений [6]. 
Основным способом практически во всех случаях выступает «сло-

весная (вербальная) угроза». При этом, безусловно, перечисленные 
способы совершения угрозы убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью могут комбинироваться.  

Это подтверждается проведенным нами анкетированием дознава-
телей, из которого можно сделать вывод, что  наиболее типичным спо-
собом совершения угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 
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здоровью является «словесная (вербальная) угроза», что составило 
50 %; следующим по количественному показателю идет «словесная 
угроза», сопровождающаяся демонстрацией оружия или иных предме-
тов, которая выражается в показе, обнажении оружия или иных пред-
метов – 25 %; «словесная угроза», сопровождающаяся демонстрацией 
оружия или иных предметов, которая выражается в производстве с ним 
каких-либо действий – 15 %, остальные способы – 5 %. 
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