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Аннотация. В статье рассмотрены особенности установления размеров наркотических средств 

и психотропных веществ (далее — НСПВ) в России и Республике Абхазия, приведены статистические 
данные о преступлениях в сфере их незаконного оборота. Представлены положения уголовного законо-
дательства в сфере противодействия незаконному обороту НСПВ. Проанализировано правовое развитие 
понятия «размер наркотического средства». Автором проведено сравнительное исследование законода-
тельства России и Республики Абхазия, рассмотрены проблемы обоснованности установленных законо-
дателем определенных размеров НСПВ, их общественная опасность с точки зрения причинения вреда 
здоровью населения. Представлены данные научных исследований воздействия наиболее распростра-
ненных в Республике Абхазия и Российской Федерации НСПВ на организм. На основании перечисленно-
го сформулированы выводы и предложения по пересмотру установленных Кабинетом министров Рес-
публики Абхазия размеров НСПВ и необходимости включения в Уголовный кодекс Республики Абхазия 
наряду с «крупным» и «особо крупным» такого признака, как «значительный размер», определив соот-
ветствующие сроки и размеры наказания. 
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Abstract. The article discusses the features of establishing the amount of narcotic drugs and psychotropic 

substances (hereinafter referred to as NDPS) in Russia and the Republic of Abkhazia. The provisions of the 
criminal legislation in the field of combating the NDPS illegal trafficking are given. The legal development of the 
concept of "narcotic drug amount" is analyzed. The author carried out a comparative study of the legislation 
of Russia and the Republic of Abkhazia, considered the problems of the validity and rationality of certain amount 
of NDPS established by the legislator, their public danger from the point of causing harm to public health. The 
data of scientific studies of the effects of NDPS on the human body are analyzed. Therefore, the article formulates 
conclusions and proposals for revising the amounts of NDPS established by the Cabinet of Ministers of the Re-
public of Abkhazia and the need to include in the Criminal Code of the Republic of Abkhazia, along with "large" 
and "especially large", such a criteria as "significant amount", setting the appropriate deadlines and the extent 
of the punishment. 
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Незаконный оборот наркотических средств  

и психотропных веществ (НСПВ) является одной 
из актуальных проблем современного общества, 
что представляет серьезную угрозу здоровью насе-
ления, экономике любой страны, правопорядку, 
а также безопасности государства. Правовые основы 
государственной политики в сфере оборота НСПВ 
в России и Республике Абхазия установлены Феде-
ральным законом «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ. 

Уровень незаконного распространения НСПВ 
среди населения, как в России, так и в Республике 
Абхазия, сохраняется высокий. Спрос на наркотики 
заметно растет, что, в свою очередь, порождает 
рост преступности. Согласно официальной стати-
стике МВД Республики Абхазия в 2016 г. на ее тер-
ритории было зарегистрировано 138 преступле-
ний, в 2017 г. — 179, 2018 г. — 224, 2019 г. — 207 
и в 2020 г. — 2211. Ввиду роста количества нарко-
преступлений возникает необходимость поиска 
и реализации адекватных и эффективных правовых 
мер противодействия незаконному обороту НСПВ. 

Понятие «размер наркотического средства» в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации (УК РФ) 
до 2003 г. не было сформулировано. Законодатель 
в самом законе не закреплял размера доз. Таблица, 
ее разработка и утверждение были отнесены к ве-
дению правительства. Понятие «средняя разовая 
доза» появилось в российском законодательстве 
в мае 2004 г. в постановлении Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2004 г. № 232, кото-
рое в настоящее время утратило свою силу. 
Размер крупный (более 10 среднеразовых доз) 
или особо крупный (более 50 доз) определялся ис-
ходя из количества этих доз и исчислялся в грам-
мах. Доза — это количество вещества, введенное 
или попавшее в организм и выражающееся в весо-
                                                        

1 См.: Статистика с официального сайта МВД Абха-
зии. URL: https://www.mvdra.org/statistics/9417/ (дата обра-
щения: 18.04.2022). 

2 Об утверждении размеров средних разовых доз 
наркотических средств и психотропных веществ для 
целей статей 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса 
Российской Федерации: постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2004 г. № 231 (утра-
тило силу). Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

вых, объемных или условных (биологических) 
единицах. Разовая доза — количество вещества 
на один прием. Размеры доз в постановлении ука-
заны из расчета чистого веса того или иного 
НСПВ, а не в их смеси. Определение размера ра-
зовой дозы того или иного наркотика вызывало 
затруднения, поскольку необходимо было учиты-
вать такие критерии, как медицинский, социаль-
ный и юридический. Позднее от понятия средней 
разовой дозы российский законодатель отказал-
ся, а в Республике Абхазия и вовсе не существо-
вало такой дефиниции. 

Кроме того, в России до 2012 г. размеры нарко-
тических средств и психотропных веществ были 
установлены в сводной таблице экспертных заклю-
чений Постоянного комитета по контролю наркоти-
ков «Об отнесении к небольшим, крупным и особо 
крупным размерам количеств НСПВ и сильнодей-
ствующих веществ, обнаруженных в незаконном 
владении или обороте». Такая таблица имела ста-
тус экспертного заключения и нормативным актом 
не являлась, а закрепленная ею дифференциация 
размеров на крупные и особо крупные носила для 
суда исключительно рекомендательный характер. 

Понятие «значительный размер» также не было 
определено, речь шла о небольшом размере. Таким 
образом, российским уголовным законом не было 
установлено четких критериев относительно раз-
меров, этот вопрос решался судом в каждом кон-
кретном случае (учитывались количество, свойство 
и степень воздействия на организм человека). 
Определенные рекомендации по данному вопросу 
были разработаны Постоянным комитетом по кон-
тролю наркотиков3. Обвинительные приговоры  
в какой-то степени имели субъективный характер. 

Возможно, сбыт наркотиков в то время осуще-
ствлялся не в таких объемах, как сегодня, и это 
влияло на размер разовой дозы. Правопримени-
тели подходили индивидуально к оценке воздей-
ствия наркотика на организм и на этом основании 
определяли ее размер. 
                                                        

3 См.: Экспертное исследование наркотических 
средств, получаемых из фенилпропаноламина: метод. 
рекомендации (утв. Постоянным комитетом по контролю 
наркотиков, протокол от 16 января 2003 г. № 1/87-2003). 
URL: https://jurbase.ru/texts/sector059/tes59484.htm (дата 
обращения: 18.04.2022). 
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С появлением новых наркотических средств  
и психотропных веществ возникла необходимость 
для конкретных их видов закрепить следующие 
размеры: «значительный», «крупный» и «особо 
крупный». В настоящее время классификация 
НСПВ по соответствующим размерам регулируется 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 1 октября 2017 г. № 10021, причем раз-
меры определены в граммах с пометкой «свыше». 

Законодатель Республики Абхазия ввел ана-
логичные меры по противодействию незаконному 
обороту НСПВ. До 2012 г. Уголовный кодекс Рес-
публики Абхазия (УК РА) в ст. 223 предусматривал 
две части: основной состав (ч. 1), где установлена 
ответственность за совершение деяний в крупном 
размере; квалифицированный состав (ч. 2), где 
говорилось об особо крупном размере, но значи-
тельный размер так и не был установлен. 

Так, 21 марта 2011 г. около 22 ч 00 мин в г. Гул-
рыпш Республики Абхазия в результате реализа-
ции оперативной информации сотрудниками УВД 
по Сухумскому району на Абжуйском шоссе была 
остановлена автомашина марки «Тойота» под 
управлением Р. З. Вардании. После обследования 
указанного транспортного средства в нижней левой 
части панели приборов был обнаружен и изъят 
фольгированный сверток с наркотическим средст-
вом каннабис (марихуана) массой 9 г, что является 
особо крупным размером. Приговором Гулрыпш-
ского районного суда Республики Абхазия гражда-
нин Вардания был осужден по ч. 2 ст. 223 УК РА 
к 10 годам лишения свободы2. 

Позднее Законом Республики Абхазия от 7 авгу-
ста 2012 г. № 3187-с-V была введена в УК РА 
ст. 223 (незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозка, изготовление, переработка наркотических 

                                                        
1 Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров НСПВ, а также значительного, круп-
ного и особо крупного размеров для растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей ста-
тей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации: постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 (ред. 
от 24.01.2022). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 Приговор Гулрыпшского районного суда от 24 марта 
2011 г. № 1/36, г. Гулрыпш. Уголовное дело № 071901/ 
2013 // Архив Верховного суда Республики Абхазия. 

средств, психотропных веществ или их аналогов)3. 
Данная статья включала три части: основной со-
став (ч. 1), где размер НСПВ не имел значения 
для квалификации, и квалифицированные соста-
вы (ч. 2 и 3), в которых установлены крупный 
и особо крупный размеры. 

Таким образом, значительный размер не был 
предусмотрен, поэтому любое количество нарко-
тического средства или психотропного вещества 
до крупного охватывается ч. 1 ст. 223 УК РА.  
Не имелось градации между административным 
правонарушением и преступлением по количеству 
незаконного приобретения, хранения, перевозки, 
изготовления, переработки без цели сбыта нарко-
тического средства или психотропного вещества. 

Следует отметить, что в постановлении Каби-
нета министров Республики Абхазия от 17 июля 
2013 г. № 764 крупным размером признается такой 
объем наркотического или психотропного вещества, 
который по российскому законодательству призна-
ется как значительный, и санкция за данное дея-
ние существенно ниже (минимальный срок лише-
ния свободы по УК РФ составляет два месяца). 
Так, за незаконное хранение марихуаны в размере 
4 г (что составляет крупный размер), согласно 
ст. 223 УК РА, предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от одного до трех лет, 
тогда как в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ за 
то же действие предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до трех лет, поскольку 
по российскому законодательству указанный размер 
является значительным. Соотношение размеров 
такого наркотического средства, как марихуана, 
представим в сравнительной таблице (табл. 1). 

                                                        
3 Уголовный кодекс Республики Абхазия (по сост. 

на 29 ноября 2012 г.). URL: http://abkhazia-pmr.org/ 
files/legislation/ug_kodeks.pdf (дата обращения: 18.04.2022). 

4 См.: Об утверждении крупного и особо крупного 
размеров наркотических средств и психотропных веществ 
для целей статей 223, 224, 224.1 и 226 Уголовного 
Кодекса Республики Абхазия, а также крупных разме-
ров запрещенных к возделыванию растений, содержа-
щих наркотические вещества, для целей статьи 228 
Уголовного кодекса Республики Абхазия: постановле-
ние Кабинета министров Республики Абхазия от 17 июля 
2013 г. № 76 // Официальный сайт Кабинета министров 
Республики Абхазия. URL: https://www.km-ra.org/ (дата 
обращения: 23.05.2022). 
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Т а б л и ц а  1  
Соотношение размеров марихуаны (каннабиса) 

в законодательстве Российской Федерации и Республики Абхазия 
 

Кодекс Значительный размер 
(граммов свыше) 

Крупный размер 
(граммов свыше) 

Особо крупный размер 
(граммов свыше) 

УК РФ 6 100 100 000 
УК РА — 4 50 

 

 
Установление в законодательстве Республики 

Абхазия таких размеров наркотических средств 
при квалификации деяний, связанных с их неза-
конным оборотом, говорит об ужесточении ответ-
ственности. Возможно, это объясняется общей 
тенденцией уголовного преследования в целях 
противодействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств. 

Для решения этого вопроса следует обратить-
ся к научным исследованиям, изучающим воздей-
ствие НСПВ на здоровье человека, а также к нор-
мативным правовым документам Министерства 
здравоохранения Республики Абхазия и других 
государств. Рассмотрим влияние НСПВ на орга-
низм человека на примере каннабиса (марихуаны), 
амфетамина и метадона — наиболее распростра-
ненных НСПВ как на территории Абхазии, так  
и на территории России. 

Марихуана — исходный продукт, получаемый 
из листьев и цветков верхних частей растения кан-
набис. Основной компонент, ответственный за психо-
активные свойства марихуаны, — тетрагидроканна-
бинол (ТГК) [1]. Обращаясь к положениям поста-
новления Кабинета министров Республики Абхазия 
№ 76 об утверждении размеров НСПВ, видим, что 
уголовная ответственность наступает с 4 г такого 
средства, причем это количество будет считаться 
крупным размером, поскольку значительный раз-
мер отсутствует вовсе. 

Так, приговором суда Галского района Рес-
публики Абхазия от 21 августа 2020 г. гражда-
нин Ш. был осужден по ч. 2 ст. 233 УК РА за неза-
конное приобретение и хранение каннабиса (мари-
хуаны) в размере 10,111 г, который признается 
крупным1. 

                                                        
1 Приговор суда Галского района от 21 августа 2020 г. // 

Архив суда Галского района Республики Абхазия. 

Один грамм марихуаны, готовый к употреб-
лению в качестве сигареты, содержит около 20 мг 
ТГК [2, с. 203]. Необходимо также учесть, что  
в процессе курения от 30—40 % психоактивного 
вещества подвергается деструкции, сгорает. Из этого 
можно сделать вывод, что при курении марихуаны 
организм человека усваивает только от 12—14 мг 
ТГК. Вместе с тем клинически установлено, что 
курение марихуаны не вызывает физической зави-
симости, а психологическая наступает только 
после регулярного употребления. В связи с этим 
считать 4 г данного средства крупным разме-
ром, на наш взгляд, необоснованно. По законода-
тельству Российской Федерации крупным размер 
марихуаны будет признаваться свыше 100 г2. 

Амфетамин относится к психостимуляторам, 
которые повышают психомоторную активность 
через стимуляцию α- и β-адренорецепторов прежде 
всего в головном мозге, гладких мышцах бронхов, 
кровеносных сосудах и поперечнополосатых мыш-
цах сердца3. Соотношение размеров данного психо-
тропного вещества представим в сравнительной 
таблице (табл. 2). 

                                                        
2 Об утверждении значительного, крупного и особо 

крупного размеров НСПВ, а также значительного, круп-
ного и особо крупного размеров для растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, для целей ста-
тей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

3 Ураков А. Л. Амфетамины: качество, способы полу-
чения, состав, фармакологические эффекты // Киберле-
нинка: науч. электрон. б-ка. URL: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/amfetaminy-kachestvo-sposoby-polucheniya-sostav-
farmakologicheskie-effekty (дата обращения: 18.04.2022). 
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Т а б л и ц а  2  
Соотношение размеров амфетамина 

в законодательстве Российской Федерации и Республики Абхазия 
 

Кодекс Значительный размер 
(граммов свыше)  

Крупный размер 
(граммов свыше)  

Особо крупный размер 
(граммов свыше)  

УК РФ 0,2 1,0 200,0 
УК РА — 0,2 1,0 

 
Эффективная дозировка наиболее часто встре-

чающихся амфетаминов — 3,4-метилендиоксимет-
амфетамина (МДА) и метилендиоксиметамфетамина 
(МДМА) — 0,2 и 0,15 г соответственно при приеме 
в виде таблеток [3, с. 11]. Такой размер при разовом 
употреблении вызывает стимулирующий эффект, 
проходящий через 8—12 ч. Малая дозировка MДA 
(до 0,2 г) вызывает психотропные эффекты, прояв-
ляющиеся в чувстве расслабленности, улучшении 
настроения, возникновении стремления к общению 
с людьми, облегчении отношения к себе и прошлому. 
Исходя из клинических исследований, можно сде-
лать вывод, что разовое употребление небольшой 
дозировки МДМА (до 0,15 г) не влечет серьезного 
ущерба для организма. Однако, как показывает вра-
чебная и криминалистическая практика, амфетамин 
довольно быстро вызывает психологическую зави-
симость, которая влечет повышение дозировок нар-
команом и проявления синдрома отмены при резком 
прекращении употребления в виде депрессии, голов-
ной боли, психоза, бессонницы, бредовых идей и суи-
цидальных тенденций [3, с. 11]. Наличие физической 
зависимости у пациентов, страдающих от амфета-
миновой зависимости, встречается крайне редко. 

Таким образом, считать 0,2 г данного вещества 
крупным размером необоснованно. Законодатель-
ством Российской Федерации крупным установлен 
размер амфетамина свыше 1 г1. 

Приговором Сухумского районного суда Респуб-
лики Абхазия от 20 января 2022 г. гражданин А. был 
осужден за незаконный сбыт амфетамина в размере 
73,456 г, что признается как особо крупный размер2. 
                                                        

1 Об утверждении значительного, крупного и особо 
крупного размеров НСПВ, а также значительного, крупного 
и особо крупного размеров для растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 
и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2 Приговор Сухумского районного суда Республики 
Абхазия от 20 января 2022 г., г. Сухум. Уголовное дело 
№ 1/12 // Архив Сухумского районного суда Республики 
Абхазия. 

В последнее время на территории Республики 
Абхазия получил распространение такой наркотик, 
как метадон — синтетическое лекарственное сред-
ство, созданное в целях лечения больных героино-
вой зависимостью. Эффект метадона схож с эффек-
том от приема морфина, однако не вызывает 
настолько сильной физической зависимости, как 
последний (табл. 3). 

Признаки воздействия метадона на организм 
проявляются в виде чувства расслабленности, 
покоя, эйфории, седативного воздействия на цен-
тральную нервную систему, сердечно-сосудистую 
систему. Клинические испытания не выявили резко 
выраженного синдрома отмены, однако некоторые 
его симптомы могут проявляться в виде боли  
в мышцах и бессонницы. 

Как правило, в большинстве случаев метадон 
употребляется орально (в виде таблеток) и посред-
ством внутривенных или внутримышечных инъек-
ций. При оральном употреблении 0,015 г наркоти-
ческий эффект наступает спустя 2—4 ч. При инъек-
ционном употреблении 0,010 г эффект наступает 
спустя 30 мин [2, с. 188]. 

Однако в результате клинических исследова-
ний выявлено, что при оральном употреблении 
указанной дозировки метадона усваивается лишь 
около 6 % действующего вещества. 

Так, приговором Сухумского районного суда Рес-
публики Абхазия от 11 октября 2021 г. гражданин А. 
был осужден за незаконное приобретение метадона 
массой 0,0008 г3. Содеянное по законодательству 
России попадает под действие административного 
закона, поскольку для уголовной ответственности 
необходим размер свыше 0,2 г. Однако по законо-
дательству Республики Абхазия это влечет ответ-
ственность по уголовному закону по ч. 1 ст. 223, 
где размер вещества не имеет значения и только 
свыше 0,5 г образует крупный размер. 

 
                                                        

3 Приговор Сухумского районного суда Республики 
Абхазия от 11 октября 2021 г., г. Сухум. Уголовное дело 
№ 01-019/2021 // Архив Сухумского районного суда Рес-
публики Абхазия. 



ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ  № 4 (63) 2022 
 

 

 14 

Т а б л и ц а  3  
Соотношение размеров метадона 

в законодательстве Российской Федерации и Республики Абхазия 
 

Кодекс Значительный размер 
(граммов свыше) 

Крупный размер 
(граммов свыше) 

Особо крупный размер 
(граммов свыше) 

УК РФ 0,2 1,0 100,0 
УК РА — 0,5 2,5 

 
Таким образом, полагаем, что дифференциа-

ция уголовной ответственности может осуществ-
ляться только в рамках самого законодательства. 
Именно количественная характеристика как сред-
ство разграничения позволяет различать админи-
стративное и уголовное преступления, являясь 
межотраслевым средством разделения юридиче-
ской ответственности, а также мерой градации 
основного, квалифицированного и особо квали-

фицированного составов в статьях УК РА. В резуль-
тате определяется граница наказуемости с учетом 
степени общественной опасности совершенного 
деяния, поэтому в связи с этим считаем необхо-
димым включить в Уголовный кодекс Республики 
Абхазия наряду с «крупным» и «особо крупным» 
такой признак, как «значительный размер», уста-
новив соответствующие сроки и размеры наказания. 
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Аннотация. Коррупционные преступления и правонарушения можно назвать одной из ключевых про-

блем любого государства, поскольку их последствия приводят к экономическим, политическим, социаль-
ным и имиджевым проблемам для всей системы общественных отношений. Конструкция современной 
системы профилактики коррупционной преступности и коррупционных правонарушений может быть система-
тизирована по различным основаниям — так, авторы предлагают систематизацию по мерам (воспита-
тельные, просветительские, дисциплинарные), по субъектам, привлекающим к ответственности, по субъ-
ектам, совершающим преступления и правонарушения, имеющие признаки коррупционных. Данная клас-
сификация отражает лишь отдельные особенности профилактики коррупционных деяний (как действий, 
так и бездействий) и определяет маркеры, позволяющие систематизировать профилактические процессы. 

Вместе с тем исследование сущности и особенностей процесса профилактики коррупционной пре-
ступности и коррупционных правонарушений акцентировано на практических аспектах и личном эксперт-
ном опыте, оно отражает запрос органов власти, стремящихся определить направления эффективной 
профилактики и предупреждения коррупции на современном этапе. Авторами статьи кратко характеризу-
ется и зарубежный опыт, имплементация которого может положительно отразиться на современной сис-
теме профилактики в России коррупционной преступности и коррупционных правонарушений. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, коррупционное правонарушение, профи-
лактика коррупции, коррупционные риски 
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Коррупция в настоящее время является серьез-

ной проблемой, без разрешения которой стано-
вится невозможной вся правоохранительная дея-
тельность. Значимость противодействия и борьбы 
с этим явлением, а также осуществление профи-
лактических мероприятий до момента совершения 
коррупционной преступности и коррупционных 
правонарушений проявляется в связи с тем, что 
коррупция создает предпосылки произвола во всей 
системе государственной власти, что формирует 
реальную социальную угрозу государству и непо-
средственно обществу. 

Методы противодействия коррупции, вырабо-
танные правоприменительной практикой, разно-
образны, соответствуют международным стандар-
там, однако их эффективность достаточно низкая 
(особенно если принимать во внимание высокий 
уровень латентности коррупционных преступлений 
и правонарушений). 

Такое социальное явление, как коррупция, 
имеет глубокие исторические корни, как и система 
противодействия этому негативному социальному 
явлению. Термин «коррупция» в истории России 
и российских памятниках права не использовался 
практически до начала ХХ в., но коррупционные 
проявления должностных лиц, вне зависимости 
от их названия, можно увидеть практически на каж-
дом историческом этапе развития нашего госу-
дарства. В памятниках права коррупционные про-
явления именовались как «лихоимство» и «мздо-
имство» [1, с. 11]. 

Характеризуя становление системы противодей-
ствия коррупции, приходим к выводу о том, что 
на каждом историческом этапе развития нашего госу-
дарства можно увидеть те или иные проявления 
коррупционных правонарушений, начиная инсти-
тутом кормления, мздоимства и лихоимства и закан-
чивая современным взяточничеством. С развитием 
государства и права происходило ужесточение 
ответственности и признание государством обще-
ственной опасности коррупции. 

С точки зрения смыслового толкования термин 
«коррупция» происходит от латинского слова 
«corruptio» — порча, подкуп. Однако отметим, что 
данный термин имеет более десяти значений: 
порча, подкуп, соблазнение, развращение взятками, 

унижение достоинства, фальсификация результа-
тов, искажение смысла, истощение источника, 
продажность должностных лиц и др. 

Практика показывает, что на данный момент 
коррупция проявляется в различных формах, к кото-
рым, в частности, относятся взяточничество, вымо-
гательство, протекционизм, лоббизм, непотизм, 
незаконное распределение общественных ресур-
сов, незаконная приватизация, необоснованное 
предоставление льготных кредитов и заказов, не-
законное финансирование политических партий 
и общественных организаций. 

Выделяют следующие виды коррупции: админи-
стративная, бытовая, деловая, корпоративная, пар-
тийная, политическая [2, с. 168]. 

Многообразие точек зрения искажает смысл 
понятия «коррупция», приводит к сужению сферы 
его применения на практике. Как результат — 
борьба с коррупцией, в том числе на государст-
венной службе, становится затруднительной. 

Коррупция разлагает государственный строй, 
подрывает эффективность функционирования 
государственных институтов, ослабляет контроль 
государства. 

В рамках исследования предлагаем под корруп-
цией понимать негативное явление, суть которого 
в том, что служащие и другие лица, выполняющие 
функции государственной власти, используют свое 
служебное положение в корыстных целях для 
личного обогащения или обогащения иных лиц, 
находящихся с ними во взаимоотношениях. 

Независимо от того, какими причинами вызвана 
коррупция, ее последствия могут быть плачевными: 

— граждане негативно относятся к проводимым 
реформам; 

— работа представителей бизнеса в России 
затрудняется; 

— в сознании общества формируется предубеж-
дение о собственной беззащитности; 

— общество не доверяет исполнительным орга-
нам власти; 

— падает престиж государственной власти  
в целом, как следствие, формируется правовой 
нигилизм в обществе. 

Меры антикоррупционного характера применя-
ются в различных направлениях, что подчеркивает 
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их комплексность. С учетом этого, также принимая 
во внимание их многочисленность, меры антикор-
рупционного характера можно классифицировать 
на несколько групп. Итак, меры антикоррупционного 
характера могут быть: 

1. Идеологического характера. Они преследуют 
цель — воздействовать на общественное созна-
ние и формировать в нем нетерпимость к корруп-
ционному поведению. Эти меры по своему содер-
жанию представляют собой пропаганду антикор-
рупционного поведения, причем не только в сис-
теме публичной службы, но и в жизни рядовых 
граждан. 

2. Правового характера. Такие меры нацелены 
на соответствие законодательства Российской Фе-
дерации правоприменительной практике и антикор-
рупционной политике. Эта группа включает в себя: 

— антикоррупционную экспертизу правовых актов 
и их проектов; 

— анализ правоприменительной практики; 
— привлечение к ответственности за коррупци-

онные преступления и иные правонарушения; 
— принятие этических кодексов и т. д. 
3. Кадрового характера. Этими мерами охваты-

вается установление жестких требований к канди-
датам на должности публичных (государственных 
и муниципальных) служащих, дополнительных огра-
ничений для них при несении ими службы и т. п. 

4. Организационного характера. В рамках дан-
ных мер предполагается активное участие во всех 
контрольных и надзорных системах, в бюджетной 
и других сферах общественного и парламент-
ского контроля, наделение государственными функ-
циями негосударственных организаций, устране-
ние необоснованных запретов и барьеров в дея-
тельности хозяйствующих субъектов и т. п. 

Выделим различные основания классификации 
направлений профилактики коррупционных пре-
ступлений и правонарушений. 

Первое направление профилактики, которое 
необходимо охарактеризовать в рамках данного 
исследования, — воспитательное, которое реали-
зуется через создание позитивного образа и пре-
стижности профессии лиц, исполняющих свои 
обязанности от имени и в интересах государства, 
а также посредством формирования однозначно 
нетерпимого отношения к коррупции в обществе, 
причем как в среде лиц, потенциально способных 
совершить коррупционные преступления и право-
нарушения, так и в иных социальных группах. 

Второе направление профилактики — просве-
тительская деятельность. Кадровыми подразде-
лениями органов власти значительное внимание 

уделяется профессиональному развитию государ-
ственных гражданских служащих в сфере профи-
лактики коррупционных правонарушений и пре-
ступлений. Данное направление является одним 
из основных, включаемых в Национальный план 
противодействия коррупции вот уже в течение 
нескольких циклов, поскольку от уровня профес-
сионализма государственных служащих напрямую 
зависит эффективность функционирования орга-
нов государственной власти. Оно включает в себя, 
в частности, лекционные занятия с приглашением 
в качестве спикеров представителей образова-
тельных организаций профильной направленности, 
проведение семинаров и круглых столов, совеща-
ний и т. д. [3] 

Указанное направление также реализуется и для 
граждан, их объединений и организаций через 
СМИ, посредством постоянно обновляемых реко-
мендаций Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, в социальных сетях, сериа-
лах, кинофильмах и т. д. 

Третье направление профилактики коррупции 
носит дисциплинарный характер. 

Одной из правовых мер по противодействию 
коррупции является привлечение к ответственно-
сти за совершение коррупционных правонарушений. 
Такая ответственность может быть уголовной, 
административной, дисциплинарной и гражданско-
правовой. 

Привлечение к уголовной ответственности осу-
ществляется в случае, если совершено преступ-
ление, состав которого предусмотрен Уголовным 
кодексом Российской Федерации. Проявлением 
уголовной ответственности является назначение 
судом уголовных наказаний, а также дополни-
тельной меры наказания в виде лишения права 
занимать определенные должности государствен-
ной и муниципальной службы. 

Юридические лица могут быть привлечены  
к административной ответственности. Дисципли-
нарная ответственность предполагает привлечение 
к ответственности работников организации за совер-
шение дисциплинарных проступков. Дисциплинар-
ные взыскания могут включать в себя увольнение 
(освобождение от должности) в связи с утратой 
доверия в случаях нарушения любого из ограни-
чений, установленных законом о противодействии 
коррупции, либо непредоставления любой инфор-
мации, предоставление которой закреплено в зако-
не о противодействии коррупции. Кроме того, 
предусматривается, что сведения о тех, кто уво-
лен по данному основанию, вносятся в специ-
альный реестр в государственной информацион-
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ной системе в области государственной службы  
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и содержатся там в течение пяти лет. 
Таким образом, в данном случае налицо совме-
щение мер юридической ответственности с мерами 
организационного характера. 

Четвертым направлением можно признать субъ-
ектное, которое состоит из двух направлений — 
профилактика по субъектам, которые борются  
с коррупцией, и профилактика по субъектам, кото-
рые могут совершить коррупционные преступле-
ния и правонарушения. Так как объем действий 
по данному направлению слишком широк для 
объемов исследования, ограничимся краткой харак-
теристикой профилактических коррупционных дей-
ствий Управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции. 

Для современного этапа развития и совершен-
ствования антикоррупционной деятельности в сис-
теме органов внутренних дел характерно повыше-
ние роли органов экономической безопасности  
и противодействия коррупции в системе Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
и, следовательно, в реализации мероприятий по 
противодействию коррупции. Выработка действен-
ных мер и направлений деятельности этой структу-
ры МВД России является актуальной задачей науки 
и правоприменительной практики, поскольку спо-
собствует снижению уровня коррупционных прояв-
лений и повышению доверия граждан к системе 
правоохранительных органов. 

В целях повышения эффективности антикорруп-
ционной работы в ОБЭП важным направлением 
является конкретизация принципов предупреждения 
и противодействия коррупции и их содержания. 

Основные принципы борьбы с коррупцией уста-
новлены в ст. 3 Федерального закона «О противо-
действии коррупции»1, носят общий характер для 
всех органов и организаций и в полной мере при-
менимы к деятельности органов внутренних дел 
по данному направлению. 

Это следующие принципы: 
1) признание, обеспечение и защита основных 

прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) публичность и открытость деятельности госу-

дарственных органов и органов местного само-
управления; 

                                                        
1 О противодействии коррупции: федер. закон  

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ [с послед. изм. и доп.] // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 
2008. № 52, ч. 1. Ст. 6228. 

4) неотвратимость ответственности за совер-
шение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, 
организационных, информационно-пропагандист-
ских, социально-экономических, правовых, специ-
альных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреж-
дению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами 
гражданского общества, международными органи-
зациями и физическими лицами. 

Применительно к конкретным субъектам про-
тиводействия коррупции содержание этих принци-
пов может конкретизироваться и уточняться. В пол-
ной мере это справедливо и для органов внутрен-
них дел, в которых противодействием коррупции 
занимается именно отдел экономической безо-
пасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК). 

В силу особого правового статуса этого органа, 
а также того, что основным направлением его 
деятельности является борьба с преступностью, 
противодействие коррупции, осуществляемое 
ОЭБиПК, приобретает особое значение, поскольку 
коррупционные проявления, которым противосто-
ит ОЭБиПК, влекут за собой целый ряд вопросов  
в области защиты прав и свобод личности, противо-
действия преступности, обеспечения обществен-
ного правопорядка и общественной безопасности. 
И конечно, коррупционные проявления со стороны 
сотрудников данного отдела снижают престиж 
службы в органах внутренних дел, препятствуют 
выполнению государственных функций [4]. 

Еще одной особенностью правоприменитель-
ной деятельности сотрудников ОЭБиПК в сфере 
противодействия коррупции является тот факт, что 
ими выполняются два самостоятельных, но взаимо-
связанных вектора деятельности: 

1) борьба с коррупцией в масштабах всей страны 
(внешняя коррупция); 

2) исполнение законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции в сис-
теме МВД России (внутренняя коррупция). 

Итак, признание, обеспечение и защита основ-
ных прав и свобод человека и гражданина — общий 
правовой принцип, пронизывающий деятельность 
любого органа власти, поскольку соблюдение дан-
ного принципа — обязанность государства, оно 
должно быть присуще любой государственной 
деятельности, в том числе деятельности отделов 
экономической безопасности и противодействия 
коррупции. 

Сотрудники органов внутренних дел наделены 
большим объемом полномочий по сравнению  
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с рядовыми гражданами, в силу чего риск совер-
шения ими коррупционных действий выше. Одна-
ко это не является основанием для того, чтобы 
нарушать права и законные интересы сотрудников 
органов, поскольку данный принцип распростра-
няется на них и как на лиц, в отношении которых 
могут иметь место подозрения в совершении кор-
рупционных правонарушений. Кроме того, при 
осуществлении деятельности по противодействию 
коррупции сотрудники ОЭБиПК должны соблюдать 
права человека и обеспечивать их защиту. 

Сама по себе коррупция часто выступает инст-
рументом, которым граждане пытаются обеспе-
чить защиту своих прав, поскольку благодаря ей 
граждане пытаются преодолеть произвол властей 
[5, с. 11]. 

Одной из главных отличительных особенно-
стей повседневной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов вообще и ОЭБиПК 
в частности является то, что им приходится при-
бегать к ограничению прав и свобод человека. 

Исследование зарубежного опыта предупреж-
дения коррупции правоохранительными органами 
позволило предложить следующие направления 
возможного совершенствования деятельности орга-
нов внутренних дел в сфере антикоррупционной 
деятельности. 

Американский опыт может быть полезен в опре-
делении роли руководителя подразделения поли-
ции и возложения на него ответственности за кор-
рупционные правонарушения его подчиненных 
сотрудников [6, с. 20]. Но следует также учитывать 
и те возможности, которые предоставляет руково-
дителю закон для контроля за подчиненными 
сотрудниками по исполнению ими соответствую-
щих запретов и ограничений. Очень большое вни-
мание американские правоприменители уделяют 
профилактике коррупции в полиции, проводя жест-
кий отбор при приеме на службу. 

Анализ этических принципов полицейских пока-
зал, что в основном все они нашли свое закрепле-
ние и в аналогичном российском законодательстве, 
за исключением запрета подарков между сотруд-
никами. Кроме того, мы считаем необходимым 
введение в России установления максимального 
размера дополнительных доходов полицейских 
от другой работы, который ограничен 15 % пре-
вышения их заработной платы. 

Помимо перечисленного американский опыт 
может быть полезен в сфере установления анти-
коррупционных запретов для оперативных сотруд-
ников, поскольку предполагается, что работники, 
внедренные в преступную среду, в большей сте-
пени подвержены коррупции. 

В отношении других государств можно выде-
лить следующие особенности: 

— в Финляндии чиновнику, уличенному в кор-
рупции, будет запрещено заниматься бизнесом 
[7, с. 312]; 

— в странах западной Европы заявление о кор-
рупционном правонарушении будет зарегистриро-
вано автоматически, без наличия усмотрения лица, 
которое его принимает, что предполагает обяза-
тельность его рассмотрения в установленном зако-
ном порядке [8, с. 100]; 

— японская система противодействия корруп-
ции в правоохранительных органах характеризуется 
воспитательной направленностью. Здесь «чест-
ное имя» и общественное доверие к должностному 
лицу имеют колоссальное значение. 

В целях борьбы с коррупцией в сфере государ-
ственной службы необходимо ужесточать меры 
наказаний, проводить систематическую (частую) 
ротацию кадров, повышать степень открытости 
процедур. 

В результате анализа выявленных проблем, 
затрудняющие реализацию организационно-право-
вых мер профилактики коррупции в оперативно-
служебной деятельности ОЭБиПК, можно предло-
жить следующие мероприятия, направленные 
на их решение: 

1) информирование сотрудников органов внут-
ренних дел о возможности участия в подготовке 
проектов актов по коррупции; 

2) обсуждение антикоррупционного законода-
тельства; 

3) участие в публичных обсуждениях норма-
тивных правовых актов по антикоррупционной тема-
тике; 

4) разработка мер по стимулированию и мате-
риальной поддержке служащих, попавших в тяже-
лую жизненную ситуацию, для предотвращения 
коррупционных рисков; 

5) проведение регулярных ротаций служащих; 
6) проведение учебных мероприятий по про-

верке знаний антикоррупционного законодатель-
ства; 

7) разъяснение требований к исполнению анти-
коррупционного законодательства после уволь-
нения; 

8) предоставление отчетов о проводимой работе 
в сфере противодействия коррупции. 

Таким образом, мы делаем вывод о сложности, 
комплексности и многоаспектности процесса про-
филактики коррупционных преступлений и право-
нарушений коррупционного характера. От эффек-
тивности взаимодействия всех органов власти  
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и институтов гражданского общества напрямую 
зависит вероятность снижения и минимизации 
коррупционных рисков. Государству следует уде-
лять большее внимание стимулирующим мерам 
профилактики коррупции, постоянно совершенст-

вовать воспитательные, просветительские, дисци-
плинарные и иные направления профилактиче-
ских мероприятий, поскольку предупредить нега-
тивное деяние всегда проще, чем устранять его 
последствия. 

 
     1. Патов Н. А. Историко-правовой обзор мер 

противодействия коррупции // Мировой судья. 
2018. № 4. С. 10—20. 

2. Артюхин О. А., Кузина С. И., Цомартов С. И. 
Антикоррупционная политика в современной 
России: теоретико-терминологический аспект // 
Государственное и муниципальное управление. 
Ученые записки СКАГС. 2020. № 2. С. 167—171. 

3. Голоманчук Э. В., Яготинцева Т. Ю., Аста-
фурова О. А. Антикоррупционное обучение госу-
дарственных гражданских служащих с исполь-
зованием дистанционных технологий // Право 
и государство: теория и практика. 2022. № 2 (206). 
С. 175—178. 

4. Костенников М. В., Куракин А. В., Коше-
лев И. Н. Административно-правовое регули-
рование обеспечения собственной безопасности 
и противодействия коррупции в органах внут-
ренних дел // Административное и муниципаль-
ное право. 2019. № 1. С. 40—47. 

5. Осяк А. Н., Пестов Р. А., Капранова Ю. В. 
Совершенствование информационно-пропаган-
дистских программ по противодействию корруп-
ции субъектами обеспечения собственной безо-
пасности в системе МВД России: метод. реко-
мендации. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 
2019. 32 с. 

6. Бойко А. П. Организация борьбы с корруп-
цией в США как инструмент обеспечения эконо-
мической безопасности // Экономика и бизнес: 
теория и практика. 2017. № 8. С. 19—23. 

7. Гуськов А. Я. Зарубежный опыт участия 
институтов гражданского общества в противо-
действии коррупции на примере США, КНР  
и Финляндии // Коррупция: состояние противо-
действия и направления оптимизации борьбы / 
под ред. А. И. Долговой. Москва: Рос. крими-
нол. ассоц., 2015. С. 311—317. 

8. Купцова А. А., Рютов Д. Ю. Зарубежный 
опыт противодействия коррупции // Интерак-
тивная наука. 2017. № 12 (22). С. 100—102. 

 1. Patov N. A. Historical and legal review of anti-
corruption measures. Magistrate, 10—20, 2018. 
(In Russ.). 

2. Artyukhin O. A., Kuzina S. I., Tsomartov S. I. 
Anti-corruption policy in modern Russia: theoretical 
and terminological aspect. State and municipal 
management. Scientific notes of North Caucasus 
Academy of Public Administration, 167—171, 2020. 
(In Russ.). 

3. Golomanchuk E. V., Yagotintseva T. Yu.,  
Astafurova O. A. Anti-corruption training of state 
civil servants using remote technologies. Law 
and state: theory and practice, 175—178, 2022. 
(In Russ.). 

4. Kostennikov M. V., Kurakin A. V., Koshelev I. N. 
Administrative and legal regulation of ensuring 
one's own security and combating corruption in inter-
nal affairs bodies. Administrative and municipal 
law, 40—47, 2019. (In Russ.). 

5. Osyak A. N., Pestov R. A., Kapranova Yu. V. 
Improving information and propaganda programs 
to combat corruption by the subjects of ensuring 
their own security in the system of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia. Guidelines. Rostov-
on-Don: Rostov Law Institute of the Ministry of Inter-
nal Affairs of Russia; 2019: 32. (In Russ.). 

6. Boyko A. P. Organization of the fight against 
corruption in the United States as a tool for ensur-
ing economic security. Economics and business: 
theory and practice, 19—23, 2017. (In Russ.). 

7. Guskov A. Ya. Foreign experience of the 
participation of civil society institutions in com-
bating corruption using the example of the USA,  
the PR China and Finland. In: Corruption:  
the state of counteraction and directions for opti-
mizing the fight. Ed. by A. I. Dolgova. Moscow: 
Russian Criminological Association; 2015: 311—
317. (In Russ.). 

8. Kuptsova A. A., Ryutov D. Yu. Foreign experi-
ence in combating corruption. Interactive science, 
100—102, 2017. (In Russ.). 

 
 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 

 

 21 

 
Вологина Елена Вильгельмовна, 
доцент кафедры уголовного процесса 
учебно-научного комплекса 
по предварительному следствию 
в органах внутренних дел 
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент; 
vologina-e@mail.ru 
 
 
 
Голоманчук Эйда Владимировна, 
доцент кафедры конституционного  
и административного права 
Волгоградского института управления — 
филиала Российской академии  
народного хозяйства 
и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, 
г. Волгоград, 
кандидат юридических наук; 
golomachuk-ev@ranepa.ru 
 

 Vologina Elena Vilgelmovna, 
associate professor  
at the criminal procedure department 
of the training and scientific complex 
of preliminary investigation 
in law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy 
of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences, docent; 
vologina-e@mail.ru 
 
Golomanchuk Ada Vladimirovna, 
associate professor at the department  
of constitutional and administrative law 
of the Volgograd Institute of Management —  
a branch of the Russian Academy 
of National Economy and Public Administration 
under the President 
of the Russian Federation, Volgograd; 
candidate of juridical sciences; 
golomachuk-ev@ranepa.ru 
 

 
Статья поступила в редакцию 14.10.2022; одобрена после рецензирования 24.10.2022; принята к пуб-

ликации 10.11.2022. 
The article was submitted 14.10.2022; approved after reviewing 24.10.2022; accepted for publication 

10.11.2022. 
 
 

   



ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ  № 4 (63) 2022 
 

 

 22 

УДК 343.775 
doi: 10.25724/VAMVD.A050 
 
 
КРАСНАЯ КНИГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация. В статье рассматривается международный и уголовно-правовой характер Красной книги 

Российской Федерации. Делается вывод о важном экологическом значении Красной книги Международ-
ного союза охраны природы (МСОП). В отечественном уголовном праве о Красной книге Российской 
Федерации говорится семь раз: в ч. 1 ст. 2261 УК РФ (контрабанда) и в примечании к этой статье; в названии 
и в двух частях ст. 2581 (незаконная добыча особо ценных животных); в названии и диспозиции ст. 259 
(уничтожение критических мест обитания). Во всех этих случаях речь идет об особо ценных диких живот-
ных и водных биологических ресурсах, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ (ст. 2261 
и ст. 2581), либо об организмах, занесенных в нее (ст. 259). 

Красная книга России имеет международный и уголовно-правовой характер. Более полувека назад 
(в 1966 г.) Международный союз охраны природы и природных ресурсов выпустил первый вариант сво-
его печатного произведения. В дальнейшем оно получило название Международной красной книги, или 
Красной книги МСОП. 

Цель статьи заключается в анализе соотношения Красной книги РФ как правового документа и ее влияния 
на практику применения уголовного закона. Этой проблеме в юридической литературе уделялось недос-
таточно внимания, она рассматривалась лишь фрагментарно. 

Для достижения данной цели использовались следующие методы: логико-юридический, при анализе 
уголовно-правовых норм и бланкетных ведомственных материалов; сравнительно-правовой, при рас-
смотрении Международной красной книги и международных договоров РФ по охране животного мира; 
социологический, при опросе сотрудников правоохранительных органов и анализе обобщенных материа-
лов судебно-следственной практики, которые использовались при подготовке постановлений пленумов 
Верховного Суда Российской Федерации о нарушениях в области окружающей среды. 

Ключевые слова: Красная книга, особо ценные животные, водные биологические ресурсы, млекопи-
тающие, звери, птицы, незаконные охота и добыча, международные договоры, преступление, уголовное 
право 

Для цитирования: Плешаков А. М., Колосович М. С. Красная книга Российской Федерации и уголовный 
закон // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. № 4 (63). С. 22—27. doi: 10.25724/VAMVD.A050 
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Abstract. The article deals with the international and criminal nature of the Red Data Book of the Russian 

Federation. The conclusion is made about the significant ecological importance of the Red List of the Interna-
tional Union for Conservation of Nature (IUCN). In domestic criminal law, the Red Data Book of the Russian 
Federation is mentioned seven times: in Part 1 of Art. 2261 of the Criminal Code of the Russian Federation 
(smuggling) and in the footnote to this article; in the title and in two parts of Art. 2581 (illegal hunting of especially 
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valuable animals); in the title and disposition of Art. 259 (destruction of critical habitats). In all these cases, we are 
talking about especially valuable wild animals and aquatic biological resources belonging to species listed in the 
Red Data Book of the Russian Federation (Art. 2261 and Art. 2581) or organisms listed in it (Art. 259). 

The Red Data Book of Russia has an international and criminal nature. More than half a century ago (in 1966) 
the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources published the first version of its printed 
work. In the future, it was called the International Red List or the IUCN Red List. 

The purpose of the article is to analyze the ratio of the Red Data Book of the Russian Federation, as a legal 
document, and its impact on the practice of applying the criminal law. This problem has been given insufficient 
attention in the legal literature, it was considered only fragmentarily. 

In order to achieve this goal, the following methods were used: logical and legal, in the analysis of criminal 
law and blanket departmental materials; comparative legal, when considering the International Red List and in-
ternational treaties of the Russian Federation on the protection of wildlife; sociological, when interviewing law 
enforcement officers and when analyzing generalized materials of judicial and investigative practice that were 
used in the preparation of Resolutions of the Plenums of the Supreme Court of the Russian Federation on viola-
tions in the field of the environment. 

Keywords: Red Data Book, especially valuable animals, aquatic biological resources, mammals, animals, 
birds, illegal hunting and production, international treaties, crime, criminal law 

For citation: Pleshakov A. M., Kolosovich M. S. Red Data Book of the Russian Federation and Criminal Law. 
Journal of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 22—27, 2022. (In Russ.). doi: 
10.25724/VAMVD.A050 

 
Критические списки животных на всей планете 

и в Российской Федерации не совпадают или совпа-
дают в небольшом объеме. В российской книге 
названий значительно больше. Это объясняется 
тем, что если какой-либо вид не включен в Между-
народную красную книгу, поскольку он достаточно 
распространен, а в России он редкий и находится 
на грани исчезновения, то государство обязано 
взять его под защиту. 

В уголовном законодательстве Красная книга 
является бланкетным признаком. Бланкетные дис-
позиции представляют собой специфический спо-
соб формулирования уголовно-правового запрета. 
Они свидетельствуют о взаимосвязи уголовного 
права с другими отраслями, в нашем случае с эко-
логическим правом. В юридической литературе 
было правильно указано, что в связи с этим не-
уголовно-правовые нормы превращаются в «кле-
точку уголовно-правовой материи» [1, с. 84]. 

Одним из недостатков бланкетных диспозиций 
является то, что круг нормативных актов, к кото-
рым относятся эти диспозиции, подчас очень широ-
кий. Подобное положение иногда существенно 
затрудняет деятельность судов и органов предва-
рительного расследования. Так, для применения 
статей Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, в которых содержится термин «Красная книга» 
(ст. 226.1, 258.1, 259), необходимо обратиться  
не только к нормам экологического законодатель-
ства, но и к целому ряду федеральных законов  
и ведомственных нормативных актов. 

В настоящее время юридическое существова-
ние Красной книги России обусловлено принятием 
Федерального закона «О животном мире», поста-
новления Правительства РФ «О Красной книге 
Российской Федерации», приказа Министерства 
природных ресурсов и экологии РФ «Об утвержде-
нии порядка введения Красной книги Российской 
Федерации» и др. Красная книга — это офици-
альный юридический документ, который содержит 
свод сведений об объектах животного мира и о не-
обходимых мерах по их охране и восстановлению [2, 
с. 402]. В этой книге сосредоточен аннотирован-
ный кадастр (перечень) тех видов животных, кото-
рые редко встречаются в Российской Федерации, 
либо находятся под угрозой исчезновения, либо 
быстро сокращаются. В России сегодня таких ви-
дов (из класса млекопитающих, птиц и рыб) более 
трехсот. Состав видов, включенных в Красную 
книгу, не остается постоянным, он периодически 
меняется уже после первого выпуска Красной кни-
ги СССР в 1978 г. Эти изменения обусловлены как 
накоплением новых знаний, так и результатом 
трансформации ситуаций с тем или иным видом 
в лучшую или, наоборот, в худшую сторону [3, 
с. 6]. 

В 2013 г. Правительство РФ приняло поста-
новление об утверждении Перечня млекопи-
тающих, птиц и рыб, которые получили статус 
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«особо ценные»1. В этот список вошли двадцать 
два вида животных. К ним относятся семь видов 
зверей: алтайский горный баран, амурский тигр, 
леопард, снежный барс, белый медведь, сайгак 
и зубр. Особо ценными признаны четыре вида 
хищных птиц: сокол-балобан, беркут, кречет и сокол-
сапсан. К особо ценным водным биологическим объ-
ектам отнесены одиннадцать видов рыб: осетры — 
амурский, атлантический, персидский, сибирский, 
сахалинский и русский, а также белуга, калуга, 
севрюга, сахалинский таймень и шип. Все эти 
животные являются дикими, т. е. находятся в со-
стоянии естественной свободы. Данные виды 
и ранее были включены в Красную книгу РФ, а неко-
торые и в Красную книгу МСОП. 

Введение в действие указанного Перечня обу-
словило появление нескольких уголовно-правовых 
проблем. Так, ст. 2261 и 2581 УК РФ приобрели 
фактически «архибланкетное» юридическое со-
держание. При определении предмета преступле-
ния необходимо обращаться к Красной книге РФ, 
которая является бланкетным источником, и од-
новременно к многочисленным ведомственным 
нормативным актам. Подобное использование 
разнопорядковых юридических материалов само 
по себе вызывает трудности на практике. Напри-
мер, при опросе сотрудников органов предвари-
тельного расследования выяснилось, что остается 
неясным содержание понятия «леопард». В России 
два таких вида (в мире их выделяют семь) — это 
дальневосточный и переднеазиатский. Однако 
в Перечне они не имеют полных названий. Вместе 
с тем в отношении других животных используются 
уточняющие и официальные наименования — 
«алтайский», «амурский», «снежный» и др. Судя по 
всему, в Перечне имеется в виду и тот и другой 
вид леопарда. Однако это только логическое пред-
положение, поскольку других формальных крите-
риев не существует. 

Вызывает сомнение и зоологическое содержа-
ние Перечня. Любой вид животных, перечислен-
ных в Красной книге РФ, — это уникальное при-
родное явление, которое обладает естественной 
                                                        

1 Об утверждении перечня особо ценных диких живот-
ных и водных биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федера-
ции и (или) охраняемым международными договорами 
Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации: постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 31 октя-
бря 2013 г. № 978. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

неповторимостью и биологической значимостью. 
В Красной книге РФ нет никаких предпочтений 
ни у одного из видов. По своей исключительной 
экологической ценности и степени уязвимости все 
животные одинаковы [4, с. 397]. Разница лишь  
в мерах защиты применительно к так называемым 
таксонам (редкий вид, исчезающий, сокращаю-
щийся в численности). 

Тезис об экологической равноценности живот-
ных, перечисленных в Красной книге, порождает 
ряд вопросов нормативного характера. Чем по своей 
биологической сущности отличается, например, 
сибирский горный козел или сахалинская кабарга 
от алтайского горного барана, который включен 
в Перечень? Почему менее ценным нужно считать, 
допустим, амурского лесного кота или красного 
волка по сравнению со снежным барсом, вклю-
ченным в Перечень? Отчего уссурийский белогру-
дый медведь менее ценен, чем белый медведь, 
помещенный в Перечень? На каком основании 
сайгак (включен в Перечень) признается более 
ценным, чем, например, горал? Почему «особо 
ценный» кречет более важен, чем степной орел? 

Ответы на эти риторические вопросы являются, 
на наш взгляд, однозначными — ничем. Эти живот-
ные по степени экологической ценности не отли-
чаются. Соответственно, Перечень — это документ, 
составленный произвольно, без четких критериев 
«особой ценности». Возможно, в основу выделе-
ния именно этой категории были положены услов-
ные рыночные цены, предположительная потреби-
тельская стоимость или неопределенные социально-
психологические факторы. При любом варианте 
это не имеет прямого отношения к животным, пере-
численным в Красной книге РФ. 

Введение Перечня породило коллизию между 
ст. 258 УК РФ (незаконная охота) и ст. 2581 УК РФ 
(незаконная добыча особо ценных животных). Дело 
в том, что в п. «в» ч. 1 ст. 258 указан такой конст-
руктивный признак, как совершение преступления 
в отношении птиц и зверей, охота на которых пол-
ностью запрещена. Однако абсолютный запрет 
распространяется и на тех животных, которые 
включены в Красную книгу РФ и Красную книгу 
субъектов РФ. 

В юридической литературе было высказано 
мнение о том, что к животным, охота на которых 
полностью запрещена, следует относить лишь 
тех, в отношении которых абсолютный запрет  
на их добычу зависит от времени года и от уста-
новленных правил охоты в том или ином регионе 
страны [5, с. 152]. В связи с этим возникают вопросы 
о том, что это за животные, на которых нельзя 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
 

 

 25 

охотиться? Те, которых нельзя добывать в опре-
деленный период, на конкретной территории субъ-
екта РФ или же полный запрет распространяется 
и на редких и исчезающих видов животных? Напри-
мер, полностью запрещено охотиться на таких 
«краснокнижных» животных, как уссурийский бело-
грудый медведь, амурский лесной кот, южнорус-
ская перевязка, хохлатый баклан, дальневосточ-
ный аист, лебедь-шипун, розовый пеликан, степ-
ной орел, орлан-белохвост и др. 

Судебно-следственная практика при рассмот-
рении этих вопросов нередко складывается по-раз-
ному, иногда с прямо противоположными реше-
ниями. Трудности при квалификации преступлений 
связаны, как правило, с установлением умысла 
на незаконную охоту тех животных, которые принад-
лежат к редким и исчезающим видам. В отношении 
добычи диких представителей фауны, охота на ко-
торых полностью запрещена, действует презумпция 
осведомленности об этом виновного лица. 

Так, некто Ш. в одном из районов Ставрополь-
ского края добыл птицу, на которую охота полно-
стью запрещена, т. е. совершил преступление, 
предусмотренное п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ. Ш., явля-
ясь членом общества охотников и рыболовов, 
имея на руках путевку-разрешение на добычу водо-
плавающей и болотно-луговой дичи, убил особь 
взрослой дрофы восточно-европейского подвида, 
которая является редким видом, занесенным в крас-
ные книги РФ и Ставропольского края. 

На судебном заседании Ш. утверждал, что выстре-
лил в дрофу случайно, перепутав ее с гусем. Однако 
эта птица является пугливой и очень осторожной 
и охота на нее возможна только путем длитель-
ного скрадывания и сильной маскировки. Сви-
детель П. — председатель общества охотников 
и рыболовов пояснил, что дрофа не может неожи-
данно взлететь, выскочив из-под ног охотника. 
Птица не подпускает к себе человека на расстояние 
ближе 150 метров, так как хорошо видит и слы-
шит. Во время опасности она заблаговременно 
улетает или убегает. По внешнему виду и манере 
полета дрофа никак не похожа на водоплавающих 
птиц. Соответственно, заявление Ш. является недо-
стоверным. 

Для того чтобы разрешить это противоречие, 
поскольку фактически существует два законода-
тельных «запрета», в постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. «О при-
менении судами законодательства об ответствен-
ности за нарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования» в 2015 г. были 
внесены изменения и дополнения. В соответствии 

с п. 13.2 постановления судам рекомендовалось 
по п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ квалифицировать неза-
конную охоту на птиц и зверей, занесенных в Крас-
ную книгу РФ или в Красную книгу субъекта РФ, 
но не включенных в Перечень. Это компромисс-
ное решение лишь подчеркивает вывод о том, что 
Перечень дополнительно разделил всех животных 
на две группы. На тех, кто находится в Красной 
книге РФ сам по себе, и на «особо ценных». Подоб-
ное социально-экологическое ранжирование, на наш 
взгляд, неприемлемо, поскольку вносит путаницу 
и неопределенность в таксоны Красной книги РФ, 
и без того не очень точно установленные с юри-
дических позиций. 

Диспозиция ст. 2581 УК РФ нам представляется 
противоречивой и несовершенной. С одной стороны, 
предмет этого преступления весьма сужен после 
появления Перечня, а с другой — он (предмет) 
чрезвычайно расширен. Это произошло за счет 
законодательного указания на виды животных, 
«и (или) охраняемые международными договора-
ми Российской Федерации». Соответственно, раз-
делительный союз «или» позволяет прийти к вы-
воду о том, что существуют и другие животные, 
которые не являются «краснокнижными», но тем 
не менее могут быть предметом рассматриваемого 
преступления. Таких международных договоров, 
конвенций, протоколов и двухсторонних соглаше-
ний множество. 

Указанные документы можно разделить на две 
основные группы. Первая — это та, где сосредо-
точены общие положения о сохранении животного 
мира: о биологическом многообразии (1992 г.); 
об охране морских живых ресурсов Антарктики 
(1980 г.); о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры (1973 г.); об охране дикой фауны 
и мест ее обитания в Европе (1972 г.); об охране 
живых ресурсов юго-восточной части Атлантиче-
ского океана (1969 г.) и многие другие. Вторая 
группа международных договоров — это та, кото-
рая посвящена относительно конкретным видам 
животного мира: о сохранении ресурсов минтая 
в центральной части Берингова моря (1994 г.); 
об охране лосося в северной части Атлантического 
океана (1982 г.); об охране белых медведей (1973 г.); 
об охране антарктических тюленей (1972); о водно-
болотных угодьях, имеющих международное  
значение, и месте обитания водоплавающих птиц 
(1971 г.); об охране морских котиков (1957 г.); 
о регулировании китобойного промысла (1949 г.) 
и др. [6, с. 303]. В Перечне нет этих зверей, птиц 
и водных биологических ресурсов (есть только 
белый медведь). Тем не менее «особо ценными» 
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могут признаваться различные виды тюленей, во-
доплавающих птиц, отдельные киты и другие 
представители дикой фауны, которых нет в Крас-
ной книге РФ, но они охраняются международны-
ми договорами. Это само по себе противоречиво, 
поскольку понятие «особо ценные» относится не-
посредственно к «краснокнижным» животным. По-
лучается, что в самом Перечне содержится колли-
зия, поскольку, с одной стороны, указаны двадцать 
два конкретных вида, а с другой — предполагает-
ся неопределенно большее число других живот-
ных, которые охраняются только международными 
договорами. 

Предметом преступлений, предусмотренных 
ст. 2261 и 2581 УК РФ, являются части и дериваты 
(производные) тех животных, которые указаны  
в Перечне. Это могут быть шкуры, мех, рога, 
желчь, ткани, биологические добавки, медицин-
ские препараты и т. п. Разумеется, Красная книга РФ 
не регулирует отношения по поводу уже добытых 
животных. Судебно-следственная практика пока-
зывает, что за саму добычу животных, включен-
ных в Перечень (отстрел, вылов), виновные при-
влекаются редко. В основном уголовному пресле-
дованию подвергаются лица, осуществляющие 
незаконный оборот частей или дериватов таких 
животных (сбыт, приобретение, хранение и т. д.). Это, 
как правило, кости амурского тигра, его шкура, рога 
сайгака, шкура белого медведя, леопарда и т. п. 

Весьма неопределенной является и диспози-
ция ст. 259 УК РФ — уничтожение критических 
мест обитания для организмов, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации. Среда обитания 
животных — это территория или акватория, в кото-
рой постоянно концентрируются объекты живот-
ного мира, находящиеся в состоянии естественной 
свободы. Среда обитания определяется конкрет-
ными пространственными параметрами, на которых 
осуществляются жизненные циклы популяций 
биологических особей различных видов: размно-
жение, отдых, пути миграции, нагул, зимовка и т. д. 

Вместе с тем ни в федеральном законодатель-
стве, ни в ведомственных нормативных актах нет 
никакого указания на «критичность» мест обитания. 
Соответственно, перед нами оценочное, чрезвы-
чайно широкое понятие, которое фактически ис-
ключает возможность уголовного преследования, 
поскольку правовых критериев для определения 
«критичности» нет. 

В то же время нечетким остается сам предмет 
преступления. По формальным основаниям — это 
критические местообитания, поскольку преступным 
является их уничтожение. По смыслу юридических 

норм — это организмы, занесенные в Красную 
книгу РФ, оказавшиеся в таких пространственных 
параметрах и впоследствии погибшие. По нашему 
мнению, столь альтернативное неопределенное 
указание на предмет преступления привело к тому, 
что эта статья УК РФ никогда на практике не при-
менялась. 

В заключение необходимо отметить, что Крас-
ная книга РФ и Уголовный кодекс Российской Феде-
рации находятся между собой в противоречивой 
бланкетной взаимосвязи. Принятие в 2013 г.  
Перечня особо ценных диких животных в значи-
тельной мере усложнило понимание как смешанной, 
так и «скрытой» бланкетности, что и привело к труд-
ностям в практике применения ст. 258 и 258.1 УК РФ. 

Красная книга РФ регулирует общественные 
отношения только по охране живых организмов. 
Части и дериваты зверей, птиц, водных биологи-
ческих ресурсов, которые являются предметом пре-
ступлений, предусмотренных ст. 258 и 2581 УК РФ 
к Красной книге РФ отношения не имеют. Их уста-
новление и определение входят в сферу судебно-
биологической, судебно-зоологической или судебно-
ихтиологической экспертиз. 

Следовательно, незаконный оборот частей мерт-
вых животных в большой степени, на наш взгляд, 
нарушает социальные отношения в сфере эко-
номической деятельности. Подобного рода уго-
ловно-правовой запрет существует в отношении 
незаконно вырубленных лесных насаждений. Так, 
в ст. 191.1 УК РФ предусмотрена ответственность 
за оборот (приобретение, хранение, перевозку и т. д.) 
незаконно заготовленной древесины. 

Таким образом, Перечень особо ценных живот-
ных является, на наш взгляд, избирательно-непо-
средственным списком «краснокнижных» животных. 
По существу, он представляет собой некий мини-
аналог Красной книги РФ, существующей в рам-
ках ее официального варианта. 

Итогом завершения работы по изучению соот-
ношения Красной книги РФ и уголовного закона 
являются предложения по совершенствованию 
статей УК РФ. Логико-юридический анализ уголовно-
правовых норм, изучение бланкетного материала, 
частичное использование социологических данных 
позволили прийти к выводам о необходимости: 

— изменения диспозиций ст. 2261, 258, 2581  
и 259 УК РФ; 

— декриминализации преступления, предусмот-
ренного п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ, в котором преду-
смотрена ответственность за совершение пре-
ступления в отношении птиц и зверей, охота на 
которых полностью запрещена; 
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— исключения из текста статей 2261 и 258 поня-
тия «особо ценное»; 

— сохранения в нормах уголовного закона ука-
зания о диких животных и водных биологических 
ресурсах; 

— дополнения текста статей о незаконной 
добыче и обороте животных, занесенных в Крас-
ную книгу субъекта РФ; 

— отказа от соединительного союза «и» и сохра-
нения соединительного союза «или» в отношении 
видов животных, охраняемых международными 
договорами РФ; 

— внесения соответствующих изменений в назва-
ния указанных статей УК РФ. 
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Аннотация. Согласно Своду принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению 

в какой бы то ни было форме, к задержанным должен применяться режим, соответствующий их статусу 
неосужденных лиц. В связи с этим они всегда, когда это возможно, помещаются отдельно от лиц, нахо-
дящихся в заключении. Вопросы дифференциации и раздельного содержания осужденных к лишению 
свободы регулируются многими правовыми нормами. Раздельное содержание других лиц, находящихся 
в изоляции, регламентируется не так детально. В соответствии с Минимальными стандартными правила-
ми обращения с осужденными одной из целей их классификации является отделение заключенных от тех, 
кто в силу своего преступного прошлого или своих черт характера грозит оказанием плохого влияния 
на другого человека, которое возможно не только в условиях лишения свободы. 

Выработка единых подходов в вопросах дифференциации и раздельного содержания изолированных 
будет способствовать обеспечению прав лиц, находящихся в изоляции, на безопасные условия. 
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В разной степени сущностные черты лишения 
свободы прослеживаются в содержании многих 
других принудительных мер, не являющихся нака-
занием по своей правовой природе [1, с. 62—63]. 
На это нас ориентируют прежде всего Мини-
мальные стандартные правила обращения с заклю-
ченными в редакции 2015 г. (Правила Нельсона 
Манделы), устанавливающие рекомендации, ко-
торые применимы в отношении всех категорий 
заключенных, вне зависимости от оснований их 
принудительной изоляции. 

В связи с этим согласимся с А. В. Маслихиным 
в том, что понятие лишения свободы является 
общим для административно-правового ареста, 
уголовно-процессуального задержания, заключе-
ния под стражу или уголовного наказания [2, с. 6]. 

В настоящее время в отечественном законода-
тельстве предусмотрено множество мер, не отно-
сящихся к уголовным наказаниям, но обеспечи-
вающих содержание лица в условиях изоляции. 
Именно поэтому рассмотрение вопросов раздель-
ного содержания представляется актуальным как 
для разрешения проблем лишения свободы, так 
и для улучшения механизма обеспечения личной 
безопасности задержанных и заключенных лиц. 

Вне системы наказаний институт изоляции 
встречается при содержании под стражей в след-
ственных изоляторах (далее — СИЗО) или изоля-
торах временного содержания; административном 
аресте, административном задержании; в учреж-
дениях для содержания лиц, которые в соответст-
вующем порядке подлежат выдворению, депор-
тации или передаче иностранному государству  
в порядке реадмиссии; в учреждениях специали-
зированного типа с интенсивным наблюдением 
для психически больных лиц; центрах содержания 
несовершеннолетних правонарушителей; учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа. Важно 
отметить, что все из указанных мер имеют общие 
черты, среди которых следует выделить принуди-
тельную изоляцию, жесткую регламентацию образа 
жизни, охрану и надзор, ограничение ряда соци-
альных и биологических потребностей [3, с. 143]. 

Требования раздельного содержания отдельных 
категорий изолированных минимальны, что может 
негативно сказываться на их безопасности. Выра-
ботка единых подходов в вопросах раздельного 
содержания лиц, находящихся в изоляции, будет 
способствовать обеспечению их прав на личную 
безопасность. 

Актуальность исследования подтверждается 
и складывающейся на данный момент парадок-
сальностью ситуаций, которые возникают при 

«движении» «субъекта опасности» из одной формы 
изоляции в другую1. В связи с этим представля-
ется целесообразным рассмотреть институт раз-
дельного содержания изолированных в целях 
пересмотра и определения общих начал раздель-
ного содержания во всех местах принудительной 
изоляции. 

1. Условия раздельного содержания осужден-
ных к лишению свободы. 

Пенитенциарное законодательство Российской 
Федерации детально регламентирует механизм 
раздельного содержания осужденных к лишению 
свободы в исправительных учреждениях (далее — 
ИУ), но не является исчерпывающим, что позво-
ляет с учетом разных видов ИУ и имеющихся усло-
вий отбывания наказаний говорить о более чем ста 
категориях осужденных, которые должны содер-
жаться отдельно, раздельно и изолированно друг 
от друга. Законодатель подразумевает, что у всех 
категорий осужденных разная степень опасности, 
что сложно себе вообразить. 

В ИУ предусмотрено раздельное содержание 
в зависимости от пола и возраста. Впервые осуж-
денные к лишению свободы должны содержаться 
отдельно от тех, кто прежде отбывал аналогичный 
вид наказания. Осужденные к лишению свободы 
впервые и отбывавшие наказание прежде до 2009 г. 
содержались в одном ИУ (отдельно друг от друга), 
что не нарушало требований законодательства. 
Распоряжение директора ФСИН России от 12 фев-
раля 2010 г. изменило существующий механизм 
и создало дополнительные проблемы в диффе-
ренциации осужденных. Впервые и ранее отбы-
вавшие наказание в ИУ, независимо от факта сня-
тия судимости, стали отбывать наказание в раз-
ных учреждениях. 

А. В. Дергачев отмечал, что анализ статистики 
после таких перемещений выявил положительные 
тенденции по большинству параметров, характе-
ризующих соблюдение требований режима в испра-
вительной колонии (далее — ИК) [4, с. 26]. 

Уровень преступности в ИУ в расчете на 1 000 че-
ловек в 2008 г. составлял 1,31. В 2009 г. он дейст-
вительно уменьшился до 1,23, но в дальнейшем 

                                                        
1 Например, осужденный, которому смертная казнь 

была заменена пожизненным лишением свободы, 26 лет 
отбывал наказание в условиях строгой изоляции. После 
освобождения его отправили в центр временного 
содержания иностранных граждан, где исходя из норм, 
регламентирующих другую форму изоляции, он не нуж-
дался в строгой изоляции, находился совместно с дру-
гими лицами. 
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при соблюдении тех же правил раздельного содер-
жания он возрастал: 2012 г. — 1,49; 2015 г. — 
1,59; 2019 г. — 2,34; 2021 г. — 2,77. Как следствие, 
в настоящее время имеются отдельные виды ИУ, 
не предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации. Число осужденных в последние 
годы уменьшается, и по этой причине ФСИН Рос-
сии в отдельных регионах постепенно отказывается 
от практики содержания указанных лиц в разных 
ИУ, что формирует различную практику определе-
ния ИУ. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы; 
осужденные при опасном и особо опасном реци-
диве преступлений; осужденные, которым смерт-
ная казнь заменена на определенный срок, содер-
жатся изолированно от других осужденных. 

Уголовно-исполнительное законодательство 
предусматривает, что бывшие работники право-
охранительных органов содержатся в отдельных ИУ, 
однако не запрещает направлять в указанные учреж-
дения иных осужденных. 

Важно отметить, что подобные требования отно-
сительно раздельного содержания не распростра-
няются на лечебно-исправительные учреждения 
и исправительные колонии, при которых имеются 
дома ребенка. В то же время криминологичес-
кая ситуация в данных учреждениях такая же, как 
и в остальных ИУ. 

По этой причине возникает необходимость 
соблюдения большого числа требований раздель-
ного содержания осужденных, что в итоге не только 
приводит к большим финансовым затратам госу-
дарства, но и в определенной мере мешает дос-
тижению целей уголовно-исполнительного законо-
дательства. 

2. Раздельное содержание лиц, содержащихся 
под стражей. 

Максимально сложная система раздельного 
содержания предусмотрена в деятельности СИЗО. 
Число критериев раздельного, отдельного, изоли-
рованного содержания часто приводит к наруше-
ниям норм совместного размещения лиц, которым 
таковое запрещено. На практике данные наруше-
ния в большинстве случаев не способны привести 
к негативным последствиям. На первое, домини-
рующее место выходит преступление, но в макси-
мальной изоляции более важно учитывать спо-
собность человека находиться в таких условиях. 

Согласно Федеральному закону «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 

раздельное содержание в камерах производится 
с учетом личности содержащегося и его психоло-
гической совместимости с другими. По возможности 
курящие изолированные содержатся отдельно от не-
курящих; беременные женщины и женщины, имею-
щие при себе детей, — отдельно от остальных. 

В некоторых случаях разрешается совместное 
содержание несовершеннолетних и взрослых, что 
запрещено в ИУ; в других случаях раздельное 
содержание более дробное, чем в ИУ, и преду-
сматривает изоляцию от остальных изолирован-
ных, исходя из состава преступления, и это в ус-
ловиях заявленного принципа презумпции неви-
новности. 

3. Раздельное содержание при административ-
ном аресте. 

С 2006 г. согласно изменениям законодательства 
административный арест не применяется в отно-
шении граждан, призванных на военные сборы, 
сотрудников органов внутренних дел, уголовно-
исполнительной системы, военнослужащих. В то же 
время согласно Федеральному закону «О порядке 
отбывания административного ареста» от 26 апреля 
2013 г. № 67-ФЗ отдельно от других лиц содер-
жатся судьи, работники прокуратуры, сотрудники 
Следственного комитета, сотрудники органов внут-
ренних дел, уголовно-исполнительной системы, 
сотрудники органов принудительного исполнения 
наказания Российской Федерации, войск нацио-
нальной гвардии и т. д. 

Федеральный закон «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» также выделяет адвокатов и сотруд-
ников налоговой инспекции. Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Российской Федерации (далее — 
УИК РФ), в свою очередь, всех объединяет кате-
горией «бывшие работники правоохранительных 
органов». 

При административном аресте раздельно содер-
жатся: мужчины и женщины; больные инфекцион-
ными заболеваниями, лица, нуждающиеся в меди-
цинском наблюдении. В случае наличия свобод-
ных помещений курящие и некурящие содержатся 
раздельно. 

В. Н. Чуев отмечает, что ранее отдельно также 
содержались арестованные иностранные граждане 
и лица без гражданства; арестованные за незакон-
ное приобретение наркотических средств в неболь-
ших размерах либо за приобретение наркотиче-
ских средств без назначения врача; арестованные, 
нарушающие режим содержания; изолированные 
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в целях безопасности (случаи угрозы жизни и здо-
ровью)1. 

4. Раздельное содержание задержанных. 
Согласно Федеральному закону «О полиции» 

от 7 февраля 2011 г. № 3 в специальном помеще-
нии раздельно содержатся задержанные мужчины 
и женщины; взрослые и несовершеннолетние; 
задержанные с инфекционными заболеваниями. 
Указания на раздельное содержание тринадцати 
категорий задержанных в законе отсутствуют. 

При невозможности передачи родственникам 
или иным законным представителям в специаль-
ных помещениях не размещаются следующие кате-
гории лиц: состояние которых определяется как 
«состояние средней тяжести» или «тяжелое»  
в связи с заболеванием или полученной травмой; 
находящиеся в тяжелой степени алкогольного или 
иного опьянения; лица, страдающие сахарным диа-
бетом в средней или тяжелой степени; беремен-
ные женщины и лица, имеющие при себе детей 
в возрасте до 14 лет. 

Отсутствие общих принципов изоляции и общих, 
основных критериев раздельного содержания в изо-
ляции позволяет ставить вопросы о необходимо-
сти дробной системы раздельного содержания 
при одной форме изоляции и отсутствии таковой 
при другой (содержание в таких учреждениях факти-
чески одинаковых лиц). 

5. Требования раздельного содержания ино-
странных граждан в центре временного содержа-
ния. 

В соответствии с требованиями ст. 2 Феде-
рального закона «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 
2002 г. № 115-ФЗ для содержания лиц, подлежа-
щих административному выдворению, депортации, 
передаче иностранному государству, в порядке 
реадмиссии создаются специальные центры. Ана-
лиз действующего административного законода-
тельства позволяет сделать вывод, что срок нахож-
дения в подобных учреждениях может превышать 
два года и более (ограничиваясь истечением срока 
давности исполнения постановления о реадмис-
сии). Имеются случаи нахождения лиц в данных 
учреждениях более трех лет. 

В этих центрах раздельно содержатся: мужчины 
и женщины, за исключением родственников; лица 
с признаками инфекционных заболеваний, содер-
                                                        

1 Чуев В. Н. Комментарий к Федеральному закону 
от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания 
административного ареста» (постатейный). Доступ  
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

жащиеся в специальных инфекционных изолято-
рах; лица с признаками психического заболева-
ния, которые должны быть помещены в отдельное 
помещение специального учреждения. 

Совместно (но в отдельном помещении) могут 
содержаться супруг, супруга, родные братья, род-
ные сестры, родители, дети, усыновители, усы-
новленные, дедушка, бабушка, внуки иностранного 
гражданина. 

Некоторые такие лица попадают в данные учреж-
дения сразу после освобождения из ИУ. Требова-
ния раздельного содержания лиц, ранее отбы-
вавших наказание в виде лишения свободы, с несу-
димыми лицами отсутствуют. В ИУ считается, что 
такие лица «криминально заразны» и оказывают 
негативное воздействие на впервые осужденных 
к лишению свободы, но в центрах временного 
содержания иностранных граждан основания раз-
дельного содержания другие. 

6. Раздельное содержание в психиатрических 
больницах специализированного типа с интенсив-
ным наблюдением. 

Применение принудительных мер медицинского 
характера в виде помещения лица в психиатриче-
ские больницы специализированного типа с интен-
сивным наблюдением является одной из форм 
изоляции. 

Специальные криминологические исследова-
ния показывают, что структура деяний, в связи  
с совершением которых было назначено принуди-
тельное лечение, выглядит следующим образом: 
два из пяти совершили убийство; каждый седьмой 
связан с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ и преступлениями 
против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности; один из одиннадцати совер-
шил хищение либо умышленно причинил тяжкий 
вред здоровью; иные общественно опасные деяния 
составляют 14 % [5, с. 20]. Приведенная статистика 
свидетельствует о необходимости раздельного 
содержания лиц и в данных учреждениях. 

Обеспечение безопасности лиц, проходящих 
принудительное лечение в психиатрическом ста-
ционаре, медицинского персонала и иных лиц, 
находящихся на его территории, является одной 
из задач сотрудников, охраняющих психиатри-
ческие больницы. Вероятность потенциальных 
угроз от изолированных лиц допускается, но норм, 
регламентирующих раздельное содержание,  
мы не встречаем. 

7. Раздельное содержание несовершеннолет-
них правонарушителей в центрах временного 
содержания (далее — ЦВСНП). 
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Проведение с несовершеннолетними право-
нарушителями индивидуально-профилактической 
работы в ЦВСНП является одним из способов 
профилактики преступлений и иных правонаруше-
ний, а также антиобщественного поведения. 

В ЦВСНП могут быть помещены несовершенно-
летние, совершившие общественно опасное дея-
ние до достижения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность; правонарушение, влеку-
щее административную ответственность до дости-
жения возраста, с которого наступает администра-
тивная ответственность; правонарушение, влеку-
щее административную ответственность в случаях, 
если их личность не установлена либо они не имеют 
места жительства. 

Основной возрастной категорией изолированных 
(78,6 %) являются лица в возрасте от 12 до 14 лет, 
больше половины (55,7 %) деяний составляют 
кражи, почти пятую часть (18,2 %) — умышленное 
причинение легкого вреда здоровью и побои. 

Е. М. Осадчая, А. Н. Димитров и С. С. Сотников 
отмечают, что было бы целесообразно рассмот-
реть вопрос о включении в перечень помещаемых 
в ЦВСНП такой категории несовершеннолетних 
лиц, как допустившие неоднократные самовольные 
уходы из дома [6]. С подобной позицией вряд ли 
можно согласиться, поскольку в условиях изоля-
ции возникают угрозы безопасности личности. 

Несмотря на то что целью ЦВСНП является 
защита жизни и здоровья несовершеннолетних, 
единственная норма, предусматривающая их раз-
дельное содержание, является достаточно фор-
мальной и говорит о том, что в зависимости от пола, 
возраста, степени общественной опасности и пове-
дения несовершеннолетних их размещают в от-
дельных спальных помещениях. 

8. Раздельное содержание в специальных учебно-
воспитательных учреждениях закрытого типа. 

Содержание в специализированном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа несо-
вершеннолетнего, совершившего преступление, 
является наиболее строгой мерой воспитательного 
воздействия [7, с. 837]. 

В специализированном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа могут содержаться 
несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, 
которые нуждаются в особых условиях обучения, 
воспитания и требуют специального педагогиче-
ского подхода в следующих случаях: если они 
не достигли возраста уголовной ответственности, 
либо не подлежат уголовной ответственности 
вследствие отставания в психическом развитии, 
либо осуждены за совершение преступления сред-

ней тяжести или тяжкого преступления и освобож-
дены судом от наказания в соответствии с требо-
ваниями уголовного законодательства. 

Представляется, что дифференциация указан-
ной категории лиц должна быть сходной с диффе-
ренциацией воспитанников, содержащихся в коло-
ниях для несовершеннолетних осужденных. 

Дополнительным аргументом для вниматель-
ного отношения к дифференциации несовершенно-
летних выступает тот факт, что при освобождении 
от наказания принудительная мера воспитатель-
ного воздействия может ему назначаться при 
совершении преступления не в первый раз. 

В вопросах дифференциации несовершенно-
летних администрация учреждения обязана обес-
печивать специальные условия, включающие гаран-
тию личной безопасности (как физическую, так  
и моральную, связанную с оказанием негативного 
воздействия). Мальчики и девочки содержатся 
в отдельных специальных учебно-воспитательных 
учреждениях. При наличии возможностей раз-
дельного содержания мальчиков и девочек воз-
можно создание данных учреждений с совмест-
ным их содержанием и обучением. 

9. Раздельное содержание осужденных военно-
служащих. 

Несмотря на то что арест в отношении осуж-
денных военнослужащих не исполняется, рассмот-
реть правовую природу норм об их раздельном 
содержании представляется интересным. 

Отдельно друг от друга содержатся: офицер-
ский состав; прапорщики, мичманы, сержанты  
и старшины; рядовые; проходящие службу по кон-
тракту; проходящие службу по призыву; аресто-
ванные; осужденные. Запрет на совместное содер-
жание мужчин и женщин отсутствует. 

А. А. Храмов в качестве причины отсутствия 
нормы о раздельном содержании мужчин и жен-
щин указывает на отсутствие практики привлече-
ния осужденных военнослужащих женщин к уго-
ловному наказанию в виде ареста, которая исклю-
чает необходимость решения вопроса о возможном 
отбывании наказания на гауптвахте осужденных 
мужчин и женщин одновременно [8, c. 107]. В отсут-
ствие перспектив создания специализированных 
тюрем для военнослужащих весьма прогрессивным 
выглядит предложение О. Н. Ничуговской относи-
тельно создания возможности отбывания наказания 
военнослужащими в отдельных ИУ вместе с дру-
гими специальными субъектами (адвокатами, судь-
ями, сотрудниками правоохранительных органов, 
сотрудниками налоговой инспекции, сотрудниками 
таможни и др.) [9, с. 65]. Для этого необходимо 
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лишь выработать общие принципы раздельного 
содержания изолированных лиц. 

Подводя итоги краткого исследования право-
вой природы института раздельного содержания 
изолированных на примере различных форм изо-
ляции, можем сделать ряд выводов. 

Каждая форма изоляции должна преследовать 
цели обеспечения безопасности и организации 
работы с изолированными лицами. На данный 
момент дифференциация производится исходя 
из различных целей, которые во многих случаях 
не закрепляются нормативно. В ИУ учитывают  
в большей мере психологические особенности 
поведения человека в условиях изоляции, в мень-
шей мере — совершенное преступление. В СИЗО 
при наполнении, близком к максимуму, соблюде-
ние всех требований раздельного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых становится трудновы-
полнимым. Несовершеннолетние, совершившие 
преступления в 12—14 лет, содержащиеся в специ-
альных учреждениях, дифференцируются менее 
качественно, чем в воспитательных колониях, что 

негативно сказывается на их личной безопасно-
сти. Военнослужащие, осужденные в лечебном 
исправительном учреждении, осужденные в коло-
ниях для бывших сотрудников правоохранитель-
ных органов, не нуждаются в дробной дифферен-
циации исходя из тяжести преступлений. У военно-
служащих при раздельном содержании важнее 
воинские звания, в лечебных исправительных учреж-
дениях — заболевания и т. д. 

Поскольку лишение или ограничение свободы 
изолированных лиц может иметь разнообразные 
формы, не всегда идентичные наказанию в виде 
лишения свободы, пенитенциарное право как 
«право лишения свободы» нуждается в разработке 
самостоятельных принципов и определении общих 
критериев дифференциации заключенных. В то же 
время при дальнейшей разработке данной темы 
нужно помнить, что любое ограничение свободы 
должно отвечать общеправовым принципам, прин-
ципам лишения свободы и целям дифференциа-
ции изолированных лиц. 
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Аннотация. В работе рассматриваются сложные вопросы, относящиеся к правовой регламентации 
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Abstract. The paper deals with complex issues related to the legal regulation of responsibility for certain 
crimes against military service and against the peace and security of mankind, taking into account the latest 
amendments and additions made to the Criminal Code of the Russian Federation in September 2022, due, 
among other things, to the conduct of a special military operation on the territory of the Ukraine. 

In particular, a critical analysis is given of the new version of the norm provided for in paragraph "l" of Part 1  
of Article 63 of the Criminal Code of the Russian Federation, which expanded the list of circumstances aggravat-
ing punishment by including among them such as "the commission of a crime during mobilization or martial law, 
in wartime...". 

The article highlights a number of theoretical and practical problems related to the legislative structure of the 
new norms on responsibility for looting included in the Criminal Code of the Russian Federation (Article 356.1) 
and voluntary surrender (Article 352.1), as well as the author's arguments and recommendations for further 
improvement of these regulations for further improvement of these regulations and modern practice of their 
application. 
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На современном этапе развития России в усло-

виях резко обострившейся социально-политической 
и экономической обстановки в нашей стране, что 
связано прежде всего с проведением Вооружен-
ными Силами Российской Федерации специальной 
военной операции на Украине и беспрецедентными 
экономическими санкциями, введенными в отно-
шении России так называемыми недружествен-
ными государствами (США, странами ЕС и др.), 
внесение в сентябре 2022 г. в действующее уго-
ловное законодательство Российской Федерации 
кардинальных изменений и дополнений было 
вполне ожидаемым и в целом криминологически 
обоснованным. 

Федеральный закон «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и ста-
тью 151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ, 
вступивший в силу в экстраординарном порядке 
со дня его официального опубликования, внес  
и в Общую, и в Особенную часть Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ) ряд принципиальных 
изменений и дополнений, объективно требующих 
своего теоретического осмысления в целях едино-
образного применения соответствующих уголовно-
правовых норм. 

Не прибегая к подробному анализу всех новелл, 
включенных названным законом в УК РФ, отметим 
лишь, что некоторые из них, на наш взгляд, небес-
спорны и не вполне согласуются с существующими 
в уголовно-правовой науке теоретическими разра-
ботками. 

Так, представляется небезупречной и вызывает 
сомнения новая формулировка п. «л» ч. 1 ст. 63 

УК РФ, согласно которой обстоятельством, отяг-
чающим наказание, признается «совершение пре-
ступления в условиях чрезвычайного положения, 
стихийного или иного общественного бедствия, 
а также при массовых беспорядках, в период моби-
лизации (выделено нами. — А. С., В. В., В. В.) или 
военного положения, в военное время либо в усло-
виях вооруженного конфликта или ведения бое-
вых действий». 

По смыслу новой редакции п. «л» ч. 1 ст. 63 
УК РФ при назначении наказания за любое совер-
шенное после 24 сентября 2022 г. преступление, 
независимо от того, умышленное оно или неосто-
рожное, а также независимо от его категории 
(небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкое или 
особо тяжкое), от места его совершения (на тер-
ритории Российской Федерации или же, при нали-
чии оснований, установленных в ст. 12 УК РФ, вне 
пределов Российской Федерации), суд обязательно 
должен признать в приговоре обстоятельством, 
отягчающим наказание, сам факт совершения дан-
ного преступления в период мобилизации и только 
по этому основанию увеличить осужденному срок 
или размер наказания относительно его «типовой», 
«исходной» меры. 

Указом Президента России «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федера-
ции» от 21 сентября 2022 г. № 647 в нашей 
стране с 21 сентября 2022 г. объявлена частичная 
мобилизация, а следовательно, с этого момента 
начался период мобилизации. Время окончания 
данного периода в названном нормативном акте  
не установлено, и поэтому период мобилизации бу-
дет продолжаться до тех пор, пока о его завершении 
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(отмене) не будет объявлено соответствующим 
Указом Президента России. 

Насколько же объективно отражает сущест-
вующие реалии признание законодателем самого 
по себе времени (период мобилизации) совершения 
преступления (любого) обстоятельством, отягчаю-
щим наказание? 

Бесспорно, что для многих умышленных пре-
ступлений, прежде всего преступлений против воен-
ной службы (ст. 332—346 УК РФ), а также обще-
ственно опасных деяний, связанных с выполне-
нием государственного оборонного заказа (новые 
ст. 201.2, 201.3, 285.5 УК РФ и т. п.) или сопряжен-
ных с уклонением от прохождения военной и аль-
тернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ) 
и т. п., сам факт совершения такого деяния в период 
мобилизации значительно повышает типовую сте-
пень их общественной опасности, поскольку именно 
в это время государство и общество направляют 
свои усилия на то, чтобы обеспечить подготовку 
страны, и в частности ее Вооруженных Сил, к усло-
виям военного положения (в настоящее время — 
к успешному завершению специальной военной 
операции на Украине). В этот период вред, причи-
няемый названными преступлениями, хотя и не пре-
вышает типового, «обычного», сам факт его при-
чинения воспринимается особенно остро, и он 
как бы «удваивается», существенно возрастает, 
в том числе в силу снижения социального контроля, 
обусловленного тем, что внимание органов госу-
дарственной власти и гражданского общества 
отвлечено и акцентировано на решении других 
важных проблем. К тому же и с субъективной сто-
роны лицо, совершая такие преступления в период 
мобилизации, осознает наличие этого обстоятель-
ства, но игнорирует его. 

Однако безусловное признание рассматривае-
мого обстоятельства в качестве отягчающего нака-
зание за любое совершенное в период мобилизации 
преступление представляется чрезмерно кате-
горичным, криминологически необоснованным  
и не вполне согласуется с такими важнейшими 
принципами уголовного права, как справедливость 
и экономия мер уголовно-правовой репрессии. 

Прежде всего вызывает сомнение безусловное 
признание обстоятельством, отягчающим наказа-
ние, сам по себе факт совершения в период моби-
лизации большинства неосторожных преступле-
ний (например, причинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности (ст. 118 УК РФ), уничтожение 
или повреждение имущества по неосторожности 
(ст. 168 УК РФ), нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств 

(ст. 264 УК РФ) и т. п.). При неосторожной форме 
вины лицо проявляет преступное легкомыслие 
или преступную небрежность и при этом в момент 
самого преступления не осознает, что его деяние 
совершается в период мобилизации, в силу чего 
данный признак вряд ли можно признавать обстоя-
тельством, отягчающим наказание. Следовательно, 
в типичных ситуациях сам по себе фактор времени 
(мирное время, период мобилизации, военное 
время) никакого существенного влияния на при-
сущую неосторожным преступлениям степень  
их общественной опасности не оказывает. 

Вряд ли является бесспорным и обоснованным 
признание самого лишь факта совершения пре-
ступления в период мобилизации обстоятельст-
вом, отягчающим наказание, и для целого ряда 
умышленных преступлений, особенно преступле-
ний против личности, совершаемых на бытовой 
почве (побои (ст. 116 и 116.1 УК РФ), истязание 
(ст. 117 УК РФ), умышленное причинение легкого 
вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и др.). 

Трудно найти убедительные аргументы, позво-
ляющие обосновать необходимость во всех слу-
чаях назначать более строгое наказание, например, 
лицу, заразившему другое лицо венерическим забо-
леванием (ст. 121 УК РФ) или совершившему раз-
вратные действия (ст. 135 УК РФ), только потому, 
что данные деяния были совершены в период 
мобилизации. 

На наш взгляд, более предпочтительным явля-
ется иное решение рассматриваемой проблемы: 
если какое-то конкретное преступление, совер-
шенное в период мобилизации, действительно 
становится более опасным и типовая степень его 
общественной опасности изменяется настолько, 
что это объективно требует усиления ответствен-
ности, то целесообразно выделить данный при-
знак в квалифицированном составе такого преступ-
ления, увеличив санкцию соответствующей уго-
ловно-правовой нормы. 

Такой подход отчасти уже реализован законо-
дателем и в анализируемом федеральном законе 
путем дополнения ст. 333, 334, 337, 338, 339, 340, 
341, 342 и 344 УК РФ новыми частями, в которых 
в качестве квалифицированных видов соответст-
вующих преступлений против военной службы 
выделены «деяния, совершенные в период моби-
лизации или военного положения, в военное время 
либо в условиях вооруженного конфликта или веде-
ния боевых действий». 

Аналогичные изменения целесообразно было бы 
внести и в ряд других норм, предусмотренных 
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такими статьями Особенной части УК РФ, как, 
например, ст. 328, 201.1, 285.4, 278, 279 УК РФ. 

Однако такой подход вовсе не исключает того, 
что в отдельных случаях конкретное преступле-
ние, совершенное в период мобилизации, дейст-
вительно может быть более опасным, чем ана-
логичное деяние, но совершенное в обычных усло-
виях (например, причинение легкого или большей 
степени вреда здоровью потерпевшего, который 
подлежал мобилизации, а в результате совер-
шенного преступления оказался в лечебном учре-
ждении (ст. 115, 112, 111 УК РФ)). Но в таких слу-
чаях суд, определяя осужденному меру наказания 
(его вид и размер), может индивидуализировать 
его в рамках общих начал назначения наказания 
по правилам, предусмотренным ч. 3 ст. 60 УК РФ. 

Представляет теоретический и практический 
интерес и еще одна новелла (а точнее, восста-
новление в УК РФ традиционного для российского 
уголовного права состава преступления, именуе-
мого «мародерство»), закрепленная в новой ста-
тье 356.1 УК РФ. В этой статье, названной «Маро-
дерство», сформулированы основной (ч. 1) и не-
сколько квалифицированных (чч. 2, 3 и 4) составов 
данного преступления. 

В новой норме понятие мародерства опреде-
лено законодателем как «совершенные с корыст-
ной целью в период военного положения, в воен-
ное время либо в условиях вооруженного конфликта 
или ведения боевых действий и не связанные  
с вынужденной необходимостью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу 
виновного или других лиц чужого имущества (в том 
числе имущества, находящегося при убитых или 
раненых, имущества гражданского населения)» 
(ч. 1 ст. 356.1 УК РФ)1. При буквальном толкова-
нии объективных и субъективных признаков основ-
ного состава мародерства отличить его от хище-
ния чужого имущества, совершенного в период 
мобилизации или военного положения, в военное 
время либо в условиях вооруженного конфликта 
или ведения боевых действий, практически невоз-
можно. 

В статье 266 УК РСФСР 1960 г. мародерство 
определялось как «похищение на поле сражения 
вещей, находящихся при убитых и раненых»2,  

                                                        
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (по сост. на 24.09.2022). Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Уголовный кодекс РСФСР (утв. постановлением 
Верховного Совета РСФСР от 27 октября 1960 г.) // Ведо-
мости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 

и в санкции данной нормы предусматривалось на-
казание в виде лишения свободы на срок до 10 лет 
либо смертная казнь. В отдельной статье УК РСФСР 
1960 г. (ст. 267) предусматривалась повышенная 
ответственность за «разбой, противозаконное 
уничтожение имущества, насилие, а равно противо-
законное отобрание имущества под предлогом 
военной необходимости, совершаемые по отно-
шению к населению в районе военных действий»3. 

Таким образом, в российском уголовном праве 
на всех этапах его развития мародерство всегда 
рассматривалось как воинское преступление, 
совершаемое, как правило, на поле боя (сраже-
ния) или в районе ведения военных действий, оно 
толковалось в узком смысле и сводилось лишь  
к похищению вещей, находящихся при убитых  
и раненых, оставшихся на поле сражения. 

На наш взгляд, новая формулировка понятия 
мародерства имеет ряд недостатков, которые 
на практике затруднят применение уголовно-право-
вых норм, предусмотренных в ст. 356.1 УК РФ, 
особенно при квалификации рассматриваемого 
преступления. 

Во-первых, как уже отмечалось, неясно, по каким 
признакам состав мародерства следует отграни-
чивать от хищений чужого имущества, совершен-
ных в период военного положения или в военное 
время. Ведь и объективные, и субъективные при-
знаки состава мародерства полностью совпадают 
с признаками хищения чужого имущества, опре-
деленными в примечании 1 к ст. 158 УК РФ. Оба 
рассматриваемых преступления (хищение чужого 
имущества и мародерство) — это «совершенные 
с корыстной целью... противоправные безвоз-
мездное изъятие и (или) обращение в пользу винов-
ного или других лиц чужого имущества...». Един-
ственными отличительными признаками мародер-
ства являются либо время его совершения (период 
военного времени, или военное время), либо обста-
новка его совершения (условия вооруженного 
конфликта или ведение боевых действий). Но эти 
признаки в составе мародерства являются аль-
тернативными, и данный состав имеет место при 
наличии хотя бы одного из названных признаков 
(например, период военного положения). 

Таким образом, буквальное толкование диспо-
зиции нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 356.1 УК РФ, 
дает основание полагать, что все хищения чужого 
имущества (независимо от способа их соверше-
ния), совершенные в период военного положения 
или в военное время, образуют состав мародер-

                                                        
3 Там же. 
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ства и подлежат квалификации по соответствую-
щей части ст. 356.1 УК РФ. Представляется, что 
такое законодательное решение вряд ли оправ-
данно, и требуется внесение соответствующих 
изменений в редакцию ч. 1 ст. 356.1 УК РФ, которые 
позволяли бы разграничить мародерство и хищение 
чужого имущества в его традиционных формах. 
Например, как один из возможных вариантов можно 
предложить следующую редакцию ч. 1 ст. 356.1 
УК РФ: «Мародерство, то есть совершенные с коры-
стной целью на поле сражения в период военного 
положения, в военное время или в условиях воору-
женного конфликта при отсутствии крайней необхо-
димости... (далее по тексту действующей редак-
ции)». 

Требуют, на наш взгляд, уточнения и такие 
неоднозначно решаемые вопросы, как предмет 
мародерства (сейчас это только чужое имущество, 
но, может быть, в предмет мародерства целесо-
образно включить и иные вещи, которые могут 
находиться при убитых и раненых: государствен-
ные награды, личные документы, авторские про-
изведения и иные предметы интеллектуальной 
собственности и др.). 

Неясно, с какого момента мародерство, совер-
шенное с применением насилия, опасного для 
жизни или здоровья, или с угрозой применения 
такого насилия, следует признавать оконченным 
преступлением. Ведь по сути это разбой, но при-
менительно к деянию, предусмотренному ч. 1  
ст. 356.1 УК РФ, для вменения п. «в» ч. 3 этой 
статьи требуется обязательное «изъятие и обра-
щение в пользу виновного или других лиц чужого 
имущества», и при буквальном систематическом 
толковании этих норм вполне логичен вывод о том, 
что в отличие от состава разбоя, являющегося пре-
ступлением против собственности (ст. 162 УК РФ), 
состав особо квалифицированного мародерства, 
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ, 
сконструирован по типу материального и для при-
знания его оконченным преступлением обяза-
тельным является наступление общественно опас-
ных последствий в виде имущественного ущерба, 
а это тоже представляется далеко не бесспорным. 

Иными словами, нормы, предусмотренные  
в новой ст. 356.1 УК РФ, требуют, на наш взгляд, 
дальнейшего совершенствования в целях едино-
образного применения в следственной и судебной 
практике. 

Еще одной новеллой, внесенной 24 сентября 
2022 г. в УК РФ, является ст. 352.1, в которой уста-
новлена (а точнее, восстановлена) уголовная ответ-
ственность за добровольную сдачу в плен. 

В российском уголовном праве добровольная 
сдача военнослужащего в плен традиционно  
и вполне обоснованно признавалась одним из самых 
тяжких воинских преступлений. За совершение 
данного деяния даже в предыдущем УК РСФСР 
1960 г. (ст. 264) была установлена исключитель-
ная мера наказания — смертная казнь (на первом 
месте) или — в качестве ее альтернативы — нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 15 лет 
(этот вид наказания был абсолютно-определен-
ным). 

Более 25 лет в России самостоятельный состав 
добровольной сдачи в плен в уголовном законе 
отсутствовал, поскольку при принятии УК РФ 1996 г. 
«на волне либерализации» доминирующей оказа-
лась идея о том, что сама по себе сдача в плен 
не нуждается в криминализации, и только если при 
этом был умысел на оказание противнику помощи 
«в деятельности, направленной против безопас-
ности Российской Федерации», то такое деяние 
признается государственной изменой и влечет 
ответственность по ст. 275 УК РФ. 

Но четверть века спустя в изменившейся соци-
ально-политической обстановке, обусловленной 
участившимися вооруженными конфликтами в непо-
средственной близости от границы нашей страны, 
а особенно начавшейся специальной военной 
операцией на территории Украины и рядом других 
негативных факторов, законодатель наконец вос-
становил в УК РФ состав добровольной сдачи  
в плен при отсутствии признаков государственной 
измены в виде перехода на сторону противника 
(примечание к ст. 275 УК РФ), включив в раздел XI 
«Преступления против военной службы» новую 
статью 352.1, установившую самостоятельную 
ответственность за данное деяние. 

Не прибегая к подробному анализу всех объек-
тивных и субъективных признаков рассматривае-
мого состава, отметим лишь, что при применении 
уголовно-правовой нормы, сформулированной  
в ст. 352.1 УК РФ, могут возникнуть сложности, 
связанные с установлением реального содержа-
ния некоторых терминов, использованных законо-
дателем в диспозиции данной нормы. Согласно 
этой диспозиции состав рассматриваемого пре-
ступления определяется как «добровольная сдача 
в плен при отсутствии признаков преступления, пре-
дусмотренного статьей 275 настоящего Кодекса». 
Исходя из того что данная норма помещена  
в разделе XI, главе 33 «Преступления против воен-
ной службы», основным непосредственным объек-
том в составе рассматриваемого преступления 
являются урегулированные нормами права общест-
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венные отношения, обеспечивающие установлен-
ный порядок несения военной службы в районе 
ведения боевых действий. Между тем в уголовно-
правовой доктрине имеются и иные подходы к опре-
делению объекта данного преступления [1]. В ча-
стности, таковыми признавались «советская воин-
ская дисциплина» [1, с. 522], «установленный по-
рядок несения воинской (военной) службы на поле 
боя» [2, с. 598; 3, с. 446], «порядок несения военной 
службы в районе военных действий» [4, с. 574; 5, 
с. 573]. 

Объективная сторона в составе рассматривае-
мого преступления включает совершение ком-
плекса действий (иногда в их сочетании с бездей-
ствием), в результате которых военнослужащий 
прекращает оказывать сопротивление противнику 
и выражает свое намерение отдать себя во власть 
неприятеля. В уголовно-правовой доктрине при-
знаки объективной стороны определяются чаще 
всего путем указания на такие действия, как «пре-
кращение военнослужащим сопротивления врагу, 
сложение им оружия и сдача в плен» [1, с. 522], 
либо «добровольный переход военнослужащего 
к неприятелю» [3, с. 446], либо «прекращение 
борьбы с противником, несмотря на имеющуюся 
у военнослужащего возможность оказывать воору-
женное сопротивление» [3, с. 589; 4, с. 573]. 

К числу сложных вопросов, которые будут воз-
никать в правоприменительной практике, относится 
определение момента окончания состава рассмат-
риваемого преступления. Данный вопрос должен 
решаться, на наш взгляд, с учетом нормативных 
предписаний, содержащихся в нормах Междуна-
родного гуманитарного права1. В этих нормах ста-
тус военнопленного, а соответственно, и защита 
от нападения предоставляются не только военно-
служащим, уже оказавшимся в состоянии плене-
ния, т. е. под контролем вооруженных сил против-
ника, но и таким лицам, которые объективно выра-
зили свое намерение немедленно сдаться в плен 
и прекратили вооруженное сопротивление. И те, 
и другие в международном праве приравниваются 
к «вышедшим из строя лицам». 

С учетом приведенных норм международного 
гуманитарного права состав рассматриваемого 
преступления сконструирован по типу усеченного 
и данное деяние является оконченным с момента 

                                                        
1 Женевская Конвенция об обращении с военно-

пленными от 12 августа 1949 г. // Международный Комитет 
Красного Креста: офиц. сайт. URL: https://www.icrc.org/ 
ru/doc/resources/documents/misc/geneva-conventon-3.htm 
(дата обращения: 03.08.2022). 

совершения военнослужащим первых же действий 
(или сочетания действий с бездействием), кото-
рые однозначно свидетельствуют о его добро-
вольном намерении сдаться в плен. Состоялось 
при этом его фактическое «пленение» или нет — 
на квалификацию содеянного не влияет. 

О намерениях военнослужащего сдаться в плен 
могут свидетельствовать, например, такие его 
действия, как публичная демонстрация неприятелю 
поднятого белого флага, громко высказанные уст-
ные заявления о своей сдаче в плен, поднятие 
обеих рук, иные конклюдентные действия (жесты 
и т. п.). 

Приведенная позиция, на наш взгляд, представ-
ляется вполне обоснованной, она соответствует 
логике объекта данного преступления и согласу-
ется с историческими правовыми традициями, 
давно сложившимися в судебной практике воен-
ных трибуналов времен Великой Отечественной 
войны (1941—1945 гг.). 

С субъективной стороны состав добровольной 
сдачи в плен включает только вину в виде прямого 
умысла, а мотив и цели в этом составе явля-
ются факультативными признаками, но при этом  
не должно быть цели последующего участия лица 
«в составе непосредственно противостоящих Рос-
сийской Федерации сил (войск) иностранного госу-
дарства, международной либо иностранной органи-
зации в вооруженном конфликте, военных действиях 
или иных действиях с применением вооружения 
и военной техники» (прим. к ст. 275 УК РФ). 

Если сдача в плен преследует названную цель, 
то содеянное образует состав государственной 
измены и квалифицируется по ст. 275 УК РФ как 
«переход на сторону противника». 

Типичными мотивами добровольной сдачи в плен 
являются трусость или малодушие. В статье 264 УК 
РСФСР 1960 г. эти мотивы были предусмотрены 
в качестве конститутивных признаков данного 
состава, но в действующую редакцию ст. 352.1 
УК РФ они не включены и находятся за пределами 
данного состава. 

Субъект добровольной сдачи в плен специаль-
ный — только военнослужащий, проходящий воен-
ную службу по призыву либо по контракту. 

На наш взгляд, целесообразно было бы внести 
в ст. 352.1 УК РФ дополнения и включить в нее 
часть 2, где предусмотреть такой квалифицирующий 
признак, как совершение данного деяния группой 
лиц по предварительному сговору. 

Представляется, что требует легального тол-
кования и такой обязательный признак, как доб-
ровольность сдачи в плен. Содержание этого при-
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знака логично было бы законодательно опреде-
лить в примечании к ст. 352.1 УК РФ. Возможно 
и иное решение: принять в ближайшее время новое 
постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О судебной практике по делам 
о преступлениях против военной службы и пре-

ступлениях против мира и безопасности челове-
чества» и в нем дать соответствующие разъясне-
ния по сложным вопросам применения новых 
уголовно-правовых норм, введенных в действие 
с 24 сентября 2022 г. 
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Юридическая общественность России уже 
несколько лет готовится к важному событию —  
Х Всероссийскому съезду судей, который должен 
состояться в ноябре-декабре 2022 г. в 100-летнюю 
годовщину Верховного Суда Российской Федера-
ции. Данное мероприятие имеет значение вехи  
в развитии и совершенствовании не только судеб-
ной системы, но и всей причастной к нему право-
охранительной системы. Особенно это относится 
к сфере уголовного судопроизводства, где дея-
тельность суда является в первую очередь завер-
шающим этапом досудебного производства по уго-
ловным делам (предварительного расследования). 
Многие юристы оценивают сложившуюся ситуа-
цию и пытаются определить перспективные пути, 
по которым в дальнейшем пойдет осуществление 
правосудия в России. 

В связи с вышеизложенным можно отметить, 
что в настоящее время возрождается интерес уче-
ных и практиков к исследованию вопросов эффек-
тивности правовых явлений, в том числе по отно-
шению к уголовному судопроизводству. Актуаль-
ность данного направления заключается в изучении 
и выявлении эффективности права и его компо-
нентов в целях выработки на этой основе предло-
жений по совершенствованию качества законода-
тельства и правоприменительной деятельности. 
Поэтому юристы, как ученые, так и практики, ана-
лизируя эту сферу правосудия, пытаются найти 
пути процессуальной и организационной оптими-
зации производства по уголовным делам в ходе 
досудебного и судебного производства по ним. 
Не остаются в стороне и руководители судов, в том 
числе Председатель Верховного Суда Российской 
Федерации В. М. Лебедев. Так, выступая в мае 
текущего года на пленарном заседании Совета 
судей Российской Федерации, он очертил основ-
ные направления тех изменений, которые должны 
повысить эффективность судебной системы, до-
ступность правосудия, оптимизировать процессу-
альные процедуры и в итоге обеспечить законность, 
обоснованность и справедливость принимаемых 
судами решений1. 

Конечно, указанные идеи не являются чем-то аб-
солютно новым, о них в той или иной мере уже 
известно, их обсуждали как юристы, так и законо-
датели, вносили определенные правотворческие 

                                                        
1 Правосудное будущее: 5 важных тенденций разви-

тия // Верховный Суд Российской Федерации. URL: 
https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/31167/ (дата 
обращения: 19.10.2022). 

предложения по изменению законов. В итоге неко-
торые из них были реализованы, другие ждут своей 
очереди в связи с уточнением предлагаемых новелл 
или отсутствием на текущий момент определен-
ных возможностей и средств для их воплощения 
в жизнь. 

Тем не менее все высказанные мнения позво-
ляют выделить и проанализировать ряд общих 
направлений как основных тенденций развития 
судопроизводства в ближайшее время и соответ-
ствующих этому изменений законодательства. 

Одним из направлений является расширение 
внедрения цифровых технологий в деятельность 
судов и различные процессуальные процедуры. 
В качестве примера в определенной мере по ана-
логии можно использовать положения уже реали-
зуемой в России государственной национальной 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации»2, осуществляемой в рамках утверж-
денной Указом Президента Российской Федера-
ции от 9 мая 2017 г. № 203 «Стратегии развития 
информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017—2030 годы». 

В изучаемой нами сфере это направление 
совершенствования судебной системы обычно 
именуется цифровизацией правосудия. В резуль-
тате цифровизация должна привести к созда-
нию таких условий судебной деятельности, кото-
рые обеспечат существенное улучшение ее каче-
ства и эффективности, общественного доверия 
к судам путем повышения доступности правосу-
дия для граждан и иных лиц по различным кате-
гориям рассматриваемых судами дел за счет 
внедрения и использования современных цифро-
вых технологий.  

Нельзя отрицать того, что процесс внедрения 
цифровых технологий в деятельность судов и сей-
час достаточно активно осуществляется и элек-
тронные средства (в первую очередь компьютеры 
и сеть Интернет) используются судами, но глав-
ным образом для организации судебного дело-
производства. Но при этом важнейшим результа-
том, казалось бы, такого чисто организационно-
технического аспекта цифровизации видится обес-
печение доступности информации о деятельности 

                                                        
2  Цифровая экономика Российской Федерации: гос. 

нац. прогр., утв. распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р // Прави-
тельство России. URL: http://static.government.ru/ media/ 
files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf (дата 
обращения: 15.09.2022). 
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судов, что позволяет участникам процесса и иным 
лицам иметь возможность оперативно получать 
сведения о рассмотрении и разрешении конкрет-
ных дел, принятых по ним судебных решениях. 
Это происходит благодаря соответствующей дея-
тельности Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации, на который воз-
ложено обеспечение функционирования интернет-
портала государственной автоматизированной сис-
темы (ГАС) «Правосудие». 

Об эффективности использования цифровых 
технологий позволяет судить опыт некоторых стран. 
Например, в Великобритании внедренная в 2015 г. 
в ходе реформы судебной системы цифровая 
инфраструктура делопроизводства позволила сокра-
тить объемы используемой бумаги на 500 тонн, 
а временные затраты на подачу искового заявле-
ния — с 15 рабочих дней до 10 минут. В Китае  
в 2019 г. на базе существующего мессенджера 
страны WeChat был создан цифровой портал, 
позволяющий пользователям подавать документы, 
участвовать в слушаниях и обмениваться сведе-
ниями без посещения здания суда1. 

В России также растет существенными темпами 
подача в суд процессуальных документов в элек-
тронной форме, но это происходит в основном  
в гражданском и арбитражном процессе (для уго-
ловного судопроизводства возбуждение уголовного 
дела не входит в сферу судебных полномочий,  
а относится к компетенции органов предваритель-
ного расследования). В связи с этим видится необ-
ходимым для внедрения данного способа в уго-
ловный процесс указать в законе на такую воз-
можность, поскольку в действующем Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации 
(далее — УПК РФ) в главе 19 «Поводы и основа-
ние для возбуждения уголовного дела» подобного 
правила не содержится. На наш взгляд, в первую 
очередь использование электронной формы пред-
ставления документов можно допустить для заяв-
лений и сообщений о преступлении как поводов 
возбуждения уголовного дела.  

Следует признать, что законодатель в ряде 
случаев реагирует на социальные изменения  
в обществе и государстве, внося определенные 
                                                        

1 Аватар вместо мантии: какое будущее ждет судеб-
ную систему в эпоху инноваций // Российская газета: 
интернет-портал. 2020. 30 января. URL: https://rg.ru/ 
2020/01/30/avatar-vmesto-mantii-kakoe-budushchee-zhdet-
sudebnuiu-sistemu-v-epohu-innovacij.html (дата обраще-
ния: 02.09.2022). 

изменения в уголовно-процессуальное законода-
тельство. Так, в марте 2022 г. ст. 140 УПК РФ была 
дополнена ч. 1.3, которая предусматривает новый 
повод для возбуждения уголовных дел по налого-
вым преступлениям (ст. 198—199.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, далее — УК РФ) — 
«материалы, которые направлены налоговыми 
органами»2. Однако, как представляется, при этом 
не учтены развитие и возможности современных 
цифровых технологий, которые позволяют направ-
лять официальные документы посредством сис-
тем электронного документооборота с использо-
ванием электронной подписи — простой или уси-
ленной квалифицированной. С учетом этого можно 
предусмотреть применение такого способа обра-
щения в компетентные органы хотя бы для данного 
повода к возбуждению уголовного дела. 

Стоит отметить, что в российском уголовно-
процессуальном кодексе всего в двух статьях 
содержится термин «электронная подпись». Это 
касается ст. 474.1 УПК РФ, характеризующей 
общий порядок использования электронных до-
кументов в уголовном судопроизводстве, и ч. 2 
ст. 393 УПК РФ, регламентирующей порядок обра-
щения к исполнению приговора, определения, 
постановления суда путем направления их копий, 
подписанных судьей усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, в органы или учреж-
дения исполнения наказания или принудительного 
исполнения. 

Однако, как вытекает из содержания и смысла 
указанных процессуальных норм, соответствую-
щие положения распространяются только на судеб-
ные стадии уголовного процесса: «Ходатайство, 
заявление, жалоба, представление могут быть 
поданы в суд… в форме электронного документа, 
подписанного лицом, направившим такой документ, 
электронной подписью» (ч. 474.1 УПК РФ)3. Пред-
ставляется, что законодатель необоснованно ог-
раничил возможности использования электрон-
ной формы подачи и отправки документов в до-
судебном производстве по уголовным делам. 
Органы предварительного расследования в ряде 
случаев также имеют соответствующие техниче-
                                                        

2 О внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации: федер. 
закон от 9 марта 2022 г. № 51-ФЗ // ГАРАНТ.РУ. URL: 
https://base.garant.ru/403623756/1cafb24d049dcd1e7707
a22d98e9858f/#block_111 (дата обращения: 02.09.2022). 

3 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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ские возможности применения информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Как один 
из вариантов можно предложить использование 
портала государственных услуг либо создать 
единую систему межведомственного электронного 
взаимодействия. 

Следует признать, что в данном смысле суды 
находятся в более выигрышном положении, имея 
свои официальные сайты, где размещены необхо-
димые для заполнения формы документов. Кроме 
того, их деятельность обслуживает упоминавшаяся 
выше система ГАС «Правосудие». Но законодателю 
уже сейчас представляется целесообразным под-
готовить соответствующую нормативно-правовую 
базу с учетом перспектив обеспечения техниче-
ских возможностей для расширения применения 
цифровых технологий на всех стадиях уголовного 
судопроизводства. 

В этом же направлении нужно предусмотреть 
использование при производстве предваритель-
ного расследования электронных документов,  
в первую очередь путем наделения участников 
уголовного процесса правом направлять ходатай-
ства, жалобы, представлять документы в ходе 
доказывания. С другой стороны, например, вполне 
допустимо органам предварительного расследо-
вания отправлять по электронной почте повестки 
о вызове к следователю (дознавателю) и многое 
другое. С позиций оценки эффективности дея-
тельности судов и органов предварительного рас-
следования это приведет к экономии процессу-
альных расходов. Что касается использования 
таких документов с электронной подписью, то оно 
видится необязательным, поскольку к этому вари-
анту целесообразно обращаться для их оператив-
ного получения, а в дальнейшем участники должны 
будут представить оригинал документа. В каче-
стве образца для таких правовых новелл можно 
применять действующие положения Гражданского 
кодекса и Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

Еще одним направлением внедрения цифрови-
зации в судопроизводстве является использование 
видео-конференц-связи. Так, по заявлению Предсе-
дателя Верховного Суда Российской Федерации 
В. М. Лебедева, в первом квартале 2022 г. данным 
способом было проведено 164 000 судебных засе-
даний1. Применительно к уголовному судопроиз-

                                                        
1 Правосудное будущее: 5 важных тенденций раз-

вития // Верховный Суд Российской Федерации. URL: 

водству, по данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, в 2021 г. 
при рассмотрении судами уголовных дел и мате-
риалов по I инстанции видео-конференц-связь 
использовалась 105 655 раз2. 

Однако анализ УПК РФ опять показывает, что 
применение систем видео-конференц-связи нор-
мативно закреплено в основном для судебных 
заседаний, в которых обвиняемый, подсудимый, 
потерпевший, свидетель и другие участники про-
цесса могут участвовать или могут быть допрошены 
путем использования видео-конференц-связи (ч. 6 
ст. 35, ч. 4 ст. 240, ч. 6.1 ст. 246, ст. 278.1 УПК РФ 
и другие). По отношению к досудебному произ-
водству указанные правила также распространя-
ются на рассмотрение судами ходатайств органов 
предварительного расследования, жалоб участ-
ников. 

Вместе с тем при производстве следственных 
действий такая возможность была предоставлена 
органам предварительного расследования только 
в январе 2022 г., когда УПК РФ был дополнен 
ст. 189.1 «Особенности проведения допроса, очной 
ставки, опознания путем использования систем 
видео-конференц-связи». Данное изменение уго-
ловно-процессуального законодательства считаем 
прогрессивным, но оно опять же представляется 
полумерой в первую очередь по причине ограниче-
ния круга следственных действий, при производстве 
которых может использоваться видео-конференц-
связь. Например, не усматривается препятствий для 
допущения такого способа производства следст-
венных действий при проверке показаний на месте. 

По сути, аналогичная ситуация складывается 
и с внедрением в уголовный процесс аудио- или 
видеопротоколирования. В соответствии с приве-
денными выше статистическими данными Судеб-
ного департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации, в 2021 г. в судебных заседаниях 
при рассмотрении уголовных дел (материалов) 
такой способ фиксации, закрепленный в ст. 259 
УПК РФ «Протокол судебного заседания», приме-

                                                                                            
https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/31167/ (дата 
обращения: 19.10.2022). 

2 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмот-
рению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 
2021 г. // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php? 
id=79&item=6120 (дата обращения: 30.09.2022). 
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нялся 1 174 724 раза (аудиопротоколирование), 
78 421 раз (видеопротоколирование)1. 

Для досудебного производства такой возмож-
ности законом не предусматривается, но при этом 
в ряде случаев указывается на использование  
в качестве дополнительного к протоколу средства 
фиксации проводимого следственного действия 
аудио- и видеозаписи (ст. 166 УПК РФ). Однако 
в данном случае подразумевается составление 
полноценного протокола, в котором отражаются 
все обстоятельства проводимого процессуального 
действия, в том числе связанные с применением 
технических средств аудио- и видеозаписи. 

Представляется, что для производства предва-
рительного расследования также вполне возможно 
допустить упрощение требований к письменно-
му оформлению протоколов. Вместе с тем речь 
не идет об их полной замене, достаточно в про-
токоле отразить только значимые для доказыва-
ния факты или обстоятельства, сократив таким 
образом объем протокола и сэкономив время на 
его составление, что тоже является одним из по-
казателей эффективности процессуальной дея-
тельности. 

Использование аудио- и видеопротоколирова-
ния позволяет поставить на повестку дня и вопрос 
об оптимизации некоторых других процессуаль-
ных процедур, связанных с документальным 
оформлением принимаемых решений и прово-
димых действий. Наиболее реальным видится 
предложение о расширении правила о возмож-
ности провозглашения в зале суда только ввод-
ной и резолютивной частей приговора. Дейст-
вующий уголовно-процессуальный закон уже 
содержит такие нормы для случаев рассмотре-
ния уголовного дела в закрытом судебном засе-
дании (ч. 3 ст. 310 УПК РФ) или же рассмотре-
ния уголовных дел в открытом судебном засе-
дании о преступлениях в сфере экономической 
деятельности и некоторых других преступлени-
ях, связанных с деяниями против общественной 
безопасности, основ конституционного строя, 
безопасности государства (ч. 7 ст. 247 УПК РФ). 

Оценивая объективную необходимость про-
возглашения полного текста приговора суда, 
можно сделать пессимистичный вывод о том, что 

                                                        
1 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмот-

рению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 
2021 г. // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php? 
id=79&item=6120 (дата обращения: 30.09.2022). 

реального влияния на восприятие и понимание 
сущности излагаемых положений участниками 
процесса он не оказывает, а соответственно, и на 
их решения о согласии или несогласии с обос-
нованием и аргументацией вынесенного приго-
вора. Особенно это касается ситуаций, когда 
оглашение приговора занимает много времени. 
Стороны, получив копию полного текста приго-
вора (в том числе в форме электронного доку-
мента), в установленный законом срок вполне 
смогут его изучить, проанализировать и прийти 
к конкретным выводам принять необходимое с их 
точки зрения решение, например обжаловать 
его или нет. 

В определенной связи с исследуемой пробле-
мой обсуждается вопрос о правомерности копи-
рования материалов уголовного дела в виде 
процессуальных документов, составленных сле-
дователем или дознавателем, при рассмотрении 
уголовного дела в суде. Главным образом это 
касается использования судом текста обвини-
тельного заключения для составления приговора. 
Действительно, применение компьютерных тех-
нологий и офисного программного обеспечения 
позволяет обращаться к электронным версиям 
процессуального документа для составления 
другого документа, имеющего в значительной 
мере сходство по характеру и содержанию (если 
даже не аналогию). По существу, чаще всего 
проводится компиляция текста документа за 
счет заимствования фрагментов текста других 
документов, а реже встречается полное копиро-
вание (плагиат). 

В любом случае данный подход позволяет го-
ворить о процессуальной экономии, в первую оче-
редь сокращении времени, необходимого на са-
мостоятельное составление нового процессуаль-
ного документа, а значит, и о повышении 
эффективности в сфере уголовного судопроиз-
водства. Однако такая возможность неоднозначно 
оценивается юристами. Одни из них полагают, что 
подобная судебная практика является нарушени-
ем закона и приводит к ограничению прав участ-
ников, другие считают это явление современным 
и допустимым, не влияющим на оценку доказа-
тельств по материалам дела и принятие по нему 
процессуальных решений. 

Ярким примером спора по указанной причине 
представляется уголовное дело, рассмотренное 
судами нескольких инстанций, принимавшими 
противоположные решения. В своих жалобах за-
щитник осужденной считал, что копирование судом 
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в приговор описания преступного деяния, показаний 
допрошенных по уголовному делу лиц и содержания 
других доказательств из обвинительного заключе-
ния, без учета результатов проведенного судебного 
разбирательства, недопустимо. А представитель 
потерпевшего, наоборот, исходила из того, что 
не любая компиляция содержания процессуальных 
документов следствия в приговоре свидетельст-
вует о его незаконности1. 

В итоге данное уголовное дело стало предме-
том рассмотрения по анализируемым основаниям 
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации2. В принятом касса-
ционном определении указано, что копирование 
в приговор части обвинительного заключения  
не лишает участников дела права на справедли-
вое судебное разбирательство, а также не влияет 
на полноту установления судом фактических обстоя-
тельств дела и юридическую оценку действий обви-
няемой. 

Тем самым Верховный Суд Российской Феде-
рации дал «зеленый свет» применению возмож-
ностей электронных документов в судопроизвод-
стве, что должно повлечь законодательное закреп-
ление направления в суд не только бумажного 
уголовного дела, но и электронной версии опре-
деленных материалов процессуальных докумен-
тов по нему. 

Другой важной и актуальной для настоящего 
времени тенденцией совершенствования уголовного 
судопроизводства является осуществление мер 
по его гуманизации. Данное направление в уго-
ловно-правовом поле реализуется по двум путям: 
декриминализации ряда преступлений, в первую 
очередь небольшой тяжести, и назначению более 
мягкого наказания или даже освобождению от уго-
ловной ответственности, например, с назначением 
судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ). В целом сло-
жившаяся в последние годы судебная практика пози-
                                                        

1 ВС: Копирование обвинительного заключения в при-
говор не влияет на юридическую оценку действий осуж-
денной // Адвокатская газета Федеральной палаты адвока-
тов РФ. 2021. 21 января. URL: https://www.advgazeta.ru/ 
novosti/vs-kopirovanie-obvinitelnogo-zaklyucheniya-v-prigovor-
ne-vliyaet-na-yuridicheskuyu-otsenku-deystviy-osuzhdennoy/ 
(дата обращения: 10.09.2022). 

2 Определение Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации по делу 
№ 41-УД2О-З5-к4 // Верховный Суд Российской Феде-
рации. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1948374 (дата 
обращения: 10.09.2022). 

тивно оценивается как сменившая вектор с активного 
назначения наказания в виде лишения свободы 
на применение остальных видов наказания. Так, 
в 2021 г. суды вынесли приговоры с назначением 
наказания, связанного с лишением свободы на опре-
деленный срок, по 174 156 делам, а по 417 457 
делам — с назначением других наказаний, т. е. поч-
ти в два раза больше. При этом Председатель 
Верховного Суда Российской Федерации В. М. Ле-
бедев сообщил, что число лиц, приговоренных  
к лишению свободы, уже несколько последних лет 
составляет 28—29 % от общего количества осуж-
денных3. 

По отношению к стадии предварительного рас-
следования гуманизацию рассматривают в первую 
очередь с позиций применения мер уголовно-
процессуального принуждения, оценивая главным 
образом количество обвиняемых, к которым по хода-
тайству органа предварительного расследования 
судом применена мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29, ст. 108 УПК РФ). 
Данная проблема достаточно давно находится 
под пристальным вниманием юристов, а осо-
бенно тех адвокатов, которые являются защит-
никами в уголовном процессе. Но следует при-
знать, что о «гуманизации» можно говорить  
и в этом случае. Так, по статистическим данным 
Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, в прошлом 2021 г. судами 
в ходе досудебного производства удовлетворено 
87 905 ходатайств об избрании заключения под 
стражу, а отказано в применении этой меры пре-
сечения 10 129 раз, т. е. почти в каждом восьмом 
случае4. Несколько лет назад данное соотноше-
ние было в разы больше. 

Полагаем, что законодательная основа для 
реализации и расширения подобной тенденции 
в настоящее время достаточна. Уголовно-процес-
суальный закон не только устанавливает основа-
ния для применения к обвиняемым мер пресечения 
(ст. 98 УПК РФ), но и указывает обстоятельства, 
которые органы предварительного расследования 
                                                        

3 Правосудное будущее: 5 важных тенденций разви-
тия // Верховный Суд Российской Федерации. URL: 
https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/31167/ (дата 
обращения: 19.10.2022). 

4 Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмот-
рению уголовных дел по первой инстанции за 12 месяцев 
2021 г. // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index. 
php?id=79&item=6120 (дата обращения: 30.09.2022). 
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и суд обязаны учитывать при выборе конкретной 
меры пресечения (ст. 99 УПК РФ). Получается, что 
принимаемое решение, если исходить из принципа 
свободы оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ), 
должно соответствовать той совокупности имею-
щихся в уголовном деле доказательств, которые 
формируют внутреннее убеждение прокурора, 
следователя (дознавателя) и в конечном счете 
судьи в пределах предоставленных им полномо-
чий об объективной необходимости, о законности 
и обоснованности избрания к конкретному обви-
няемому конкретной меры пресечения. 

Соответственно, здесь мы сталкиваемся с субъ-
ективными факторами, в первую очередь жела-
нием органов предварительного расследования 
создать такие процессуальные условия, которые 
максимально гарантировали бы надлежащее 
поведение обвиняемого и предотвращали бы 
возможные негативные последствия для рас-
следования преступления, которые могут насту-
пить в случае, если к обвиняемому будет при-
менена недостаточная правоограничительная 
мера. 

На страже интересов и защиты прав обвиняе-
мых в данном случае должны стоять в первую 
очередь прокурор и суд, роль которых в решении 
вопросов о применении меры пресечения к обви-
няемому нельзя недооценивать. Так, Генеральный 
прокурор Российской Федерации в своих приказах 
нацеливает подчиненных прокуроров на необхо-
димость давать согласие дознавателям на возбуж-
дение перед судом ходатайства об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу только 
при наличии предусмотренных законом оснований 
и обстоятельств, а также обязательно принимать 
участие в судебных заседаниях при рассмотрении 
судом ходатайств об избрании, продлении мер пре-
сечения1. 

                                                        
1 Об организации прокурорского надзора за про-

цессуальной деятельностью органов дознания: при-
каз Генеральной прокуратуры РФ от 19 января 2022 г. 
№ 11. П. 21 // КОДИФИКАЦИЯ.РФ. URL: https://rulaws.ru/ 
acts/Prikaz-Genprokuratury-Rossii-ot-19.01.2022-N-11/ 
(дата обращения: 20.09.2022); Об организации проку-
рорского надзора за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия: приказ Гене-
ральной прокуратуры РФ от 17 сентября 2021 г. № 544. 
П. 1.8 // КОДИФИКАЦИЯ.РФ. URL: https://rulaws.ru/ (дата 
обращения: 20.09.2022). 

Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации посвятил анализируемой проблеме спе-
циальное постановление «О практике примене-
ния судами законодательства о мерах пресече-
ния в виде заключения под стражу, домашнего 
ареста, залога и запрета определенных дейст-
вий» от 19 декабря 2013 г. № 412. 

Несмотря на это, существенно ситуация не изме-
нилась, хотя и имеются позитивные сдвиги, о чем 
было сказано выше. Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В. М. Лебедев так охаракте-
ризовал причину значительного количества заклю-
ченных под стражу: «Суды не в полной мере реа-
лизуют возможность избрания мер пресечения, 
не связанных с заключением под стражу. В 2021 г. 
судами были рассмотрены уголовные дела в отно-
шении 16 тысяч лиц, содержащихся под стражей 
и обвиняемых в совершении тяжких преступлений 
в сфере экономики, не связанных с применением 
насилия. Четыре тысячи четыреста обвиняемых — 
это почти треть — имели постоянное место житель-
ства и не имели судимостей. Из них полутора 
тысячам лиц (каждому третьему) суды назначили 
наказания, не связанные с лишением свободы. 
Возникает вопрос о причинах, по которым лица, 
имеющие постоянное место жительства и не имею-
щие судимостей, содержались под стражей, учиты-
вая, что нередко этим лицам назначались наказа-
ния, не связанные с лишением свободы» [1]. 
Вышесказанное как нельзя лучше отражает сло-
жившуюся практику: закон существует, но его тол-
куют и применяют конкретные лица, наделенные 
соответствующими процессуальными полномо-
чиями, и каждый со своим субъективным видени-
ем материалов уголовного дела. 

                                                        
2 О практике применения судами законодательства 

о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 
домашнего ареста, залога и запрета определенных 
действий: постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 (ред. от 11.06.2020) // 
КОДИФИКАЦИЯ.РФ. URL: https://rulaws.ru/vs_rf/Postanovle 
nie-Plenuma-Verhovnogo-Suda-RF-ot-19.12.2013-N-41/ 
(дата обращения: 20.09.2022). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ИНСТИТУТА 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА* 
 
Оксана Сергеевна Колосович 
Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия, 1019810198@mail.ru 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты правовых последствий приостановления 

производства по уголовному делу и влияние применения уголовно-процессуальных норм рассматривае-
мого института на обеспечение прав и законных интересов участников уголовного процесса. Проводится 
анализ нарушения следователем (дознавателем) процедуры приостановления производства по делу, 
а также практики применения отечественных уголовно-процессуальных норм данного института права 
в решениях Европейского суда по правам человека. Анализируется запрет проведения следственных 
действий после приостановления производства по уголовному делу. Исследуются особенности приоста-
новления производства по уголовному делу при оказании правовой помощи по уголовному делу ино-
странным государством, а также производства уполномоченными правоохранительными органами другого 
государства осмотра, выемки, обыска, допроса и судебной экспертизы. Обосновывается невозможность 
приостановления производства по уголовному делу в случае направления в ходе предварительного рас-
следования международного запроса об оказании правовой помощи в иностранное государство. 

Ключевые слова: приостановление производства по уголовному делу, международное сотрудничество, 
правовая помощь, обеспечение прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства 
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и осуществлении международного сотрудничества // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. 
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ENSURING RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS 
OF PARTICIPANTS OF CRIMINAL PROCEEDINGS 
IN THE APPLICATION SUSPENSION INSTITUTE REGULATIONS 
OF CRIMINAL CASE PROCEEDINGS 
AND THE IMPLEMENTATION 
OF INTERNATIONAL COOPERATION 
 
Oksana Sergeevna Kolosovich 
Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Volgograd, Russia, 1019810198@mail.ru 
 
Abstract. The article deals with the problematic of legal consequences aspects of proceedings suspension 

in a criminal case and the impact of criminal procedural norms application of such institution under consideration 
on ensuring the rights and legitimate interests of participants in the criminal process. An analysis is made of vio-
lating the procedure for suspending the proceedings by the investigator (inquirer), as well as the practice of applying 
domestic criminal procedure norms of this law institution in European Court of Human Rights decisions. The 
prohibition of conducting investigative actions after the suspension of criminal proceedings is analyzed. The features 
of criminal proceedings suspension in the provision of legal assistance in a criminal case by a foreign state, as well 
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as the performing inspection, seizure, search, interrogation and forensic examination by authorized law enforcement 
agencies of another state are investigated. The author substantiates the impossibility of suspending the proceed-
ings in a criminal case if an international request for legal assistance is sent to a foreign state during the prelimi-
nary investigation. 

Keywords: suspension of proceedings in a criminal case, international cooperation, legal assistance, protec-
tion of the rights and legitimate interests of participants in criminal proceedings. 

For citation: Kolosovich O. S. Ensuring rights and legitimate interests of participants of criminal proceedings 
in the application suspension institute regulations of criminal case proceedings and the implementation of inter-
national cooperation. Journal of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 51—58, 
2022. (In Russ.). doi: 10.25724/VAMVD.A054 

 
В ходе предварительного расследования могут 

возникнуть препятствия, и дальнейшее производ-
ство по уголовному делу уже не сможет осущест-
вляться в обычном порядке. Как правило, таким 
препятствием является отсутствие подозреваемого 
или обвиняемого. Процессуальная деятельность 
по уголовному делу в отсутствие названных участ-
ников уголовного судопроизводства урегулирована 
уголовно-процессуальными нормами, образующими 
правовой институт приостановления производства 
по уголовному делу. Законодатель указал пять 
оснований приостановления производства по уго-
ловному делу: 

— лицо, подлежащее привлечению в качестве 
обвиняемого, не установлено (п. 1 ч. 1 ст. 208 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации, далее — УПК РФ); 

— подозреваемый (обвиняемый) скрылся, место 
его нахождения (пребывания) неизвестно (п. 2 ч. 1 
ст. 208, п. 1 ч. 1 ст. 238 УПК РФ); 

— тяжелое заболевание подозреваемого (обви-
няемого), удостоверенное медицинским заключе-
нием, препятствует его участию в следственных 
и иных процессуальных действиях (п. 4 ч. 1 ст. 208, 
п. 2 ч. 1 ст. 238 УПК РФ); 

— место нахождения подозреваемого (обвиняе-
мого) известно, однако реальная возможность его 
участия в уголовном деле или судебном разбира-
тельстве отсутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208, п. 4 ч. 1 
ст. 238 УПК РФ); 

— суд направил запрос в Конституционный 
Суд Российской Федерации или Конституцион-
ный Суд Российской Федерации принял к рассмот-
рению жалобу о соответствии закона, применен-
ного или подлежащего применению в данном уго-
ловном деле, Конституции Российской Федерации 
(п. 3 ч. 1 ст. 238 УПК РФ). 

Количество уголовных дел, по которым принято 
решение о приостановлении производства, оста-
ется стабильно высоким, и предпосылок к сущест-
венному снижению показателей пока нет. Стати-

стические данные показывают, что на основании 
пп. 1—3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в 2017 г. приостанов-
лено 886 786 производств, в 2018 г. — 860 408, 
в 2019 г. — 915 204, в 2020 г. — 963 752, в 2021 г. — 
933 3081 (рис. 1). 

В отечественных судах общей юрисдикции при 
рассмотрении уголовных дел по первой инстан-
ции в 2017 г. приостановлено 9 528 производств, 
в 2018 г. — 9 161, в 2019 г. — 9 090, в 2020 г. — 
10 822, в 2021 г. — 11 4242 (рис. 2). 

Очевидно, что отсутствие подозреваемого (обви-
няемого) особо актуально для стадии предвари-
тельного расследования, поскольку именно в ходе 
расследования (а не судебного разбирательства) 
наиболее часто принимаются решения о приоста-
новлении производства по уголовному делу (рис. 3). 

Между тем присутствующие в УПК РФ лакуны 
нормативной регламентации провоцируют в науке 
уголовно-процессуального права дискуссии по во-
просам определения понятия приостановления про-
изводства по уголовному делу, оснований и условий, 
самой процедуры приостановления, содержания 
процессуальной деятельности следователя (дозна-
вателя) по приостановленному производством уго-
ловному делу. Действительно, УПК РФ не содержит 
понятия приостановления производства по уго-
ловному делу, отсутствует правовой механизм обес-
печения прав и законных интересов участников 
данных правоотношений после приостановления 
производства по делу, размыты границы основа-
ний приостановления. 

                                                        
1 Портал правовой статистики Генеральной прокура-

туры Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/ 
analytics (дата обращения: 01.10.2022). 

2 Судебная статистика Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации // Судебный 
департамент при Верховном Суде Российской Федера-
ции. URL: http://www.cdep.ru/?id=5 (дата обращения: 
01.10.2022). 
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Рис. 1. Приостановлено производств по пп. 1—3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ  
за 2017—2021 гг. 

 
 

 
 

Рис. 2. Приостановлено производств в судах общей юрисдикции  
при рассмотрении уголовных дел по первой инстанции за 2017—2021 гг. 
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Приостановлено производств в суде 

 
 

 
Приостановлено производств по пп. 1—3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ 

 
Рис. 3. Приостановлено производств по пп. 1—3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ  

и в судах общей юрисдикции при рассмотрении уголовных дел  
по первой инстанции за 2017—2021 гг. 

 
В отечественной науке уголовно-процессуаль-

ного права относительно понимания приостанов-
ления производства по уголовному делу существуют 
различные подходы. В частности, М. С. Егорова счи-
тает, что институт приостановления производства 
по уголовному делу — это совокупность однород-
ных уголовно-процессуальных норм, регламенти-
рующих перерыв в сроках предварительного рас-
следования и производстве следственных действий 
при наличии одного из обстоятельств, указанных 
в ч. 1 ст. 208 УПК РФ [1, с. 46]. 

Несмотря на то, что ч. 3 ст. 209 УПК РФ запре-
щает проводить следственные действия после 
приостановления производства по уголовному делу, 
а также на наличие ограничений применения мер 
процессуального принуждения (чч. 2 и 5 ст. 115.1, 
ч. 6 ст. 208 УПК РФ), приостановление — это вре-
менный перерыв в производстве следственных дей-
ствий, а не прекращение следователем (дознавате-
лем) всей деятельности по уголовному делу. Так, по-
прежнему остается активной деятельность опера-
тивных подразделений органов внутренних дел, ко-
торые наделены правом производства оперативно-
разыскных мероприятий, в том числе инициирован-
ных следователем (дознавателем), продолжающим 

выдвигать версии, направлять деятельность со-
трудников органа дознания по установлению ли-
ца, совершившего преступление, и местонахож-
дения скрывшегося подозреваемого (обвиняемого), 
осуществлять аналитическую работу по проверке 
собранных по делу доказательств и др. 

К сожалению, в правоприменительной практике, 
в том числе последних лет, встречаются случаи 
необоснованного приостановления производства 
по уголовному делу. Неоднозначность оснований 
и условий приостановления производства по уго-
ловному делу «позволило» следователю (дознава-
телю) ошибочно применять их по аналогии, напри-
мер, в связи с производством судебных экспертиз, 
установлением места нахождения участников про-
цесса или в связи с их заболеванием. 

Так, в ходе изучения 194 уголовных дел  
В. И. Кушнерев установил, что по каждому вто-
рому (55,6 %) решение о приостановлении про-
изводства по делу было впоследствии отменено. 
Более того, по 33,3 % дел такое решение при-
нималось дважды, а по 11,1 % — три и более 
раз. В 64,7 % случаев отмены решения о приос-
тановлении предварительного расследования осно-
ванием послужило невыполнение необходимых 
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процессуальных действий, в том числе следст-
венных, в 17,6 % — проведение длительных экс-
пертиз. Не стали редкостью случаи, когда приоста-
новление предварительного расследования и даль-
нейшая отмена данного решения с установлением 
нового срока расследования выступали в качестве 
способа экономии процессуальных сил и средств 
или ухода следователя (дознавателя) от дисцип-
линарной ответственности [2, с. 127—128, 214, 218]. 

Следует признать, что сложившаяся практика 
применения норм института приостановления про-
изводства по делу ставит под сомнение реализацию 
принципа разумного срока уголовного судопроиз-
водства (ст. 6.1 УПК РФ) и в итоге влияет на закон-
ность и обоснованность принятия данного решения. 
Так, по данным Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства в 2019 г. было отменено 416 285 
постановлений о приостановлении предваритель-
ного расследования, в 2020 г. — 415 808, в 2021 г. — 
404 5961. 

Проблемы законности и обоснованности приоста-
новления производства по уголовному делу в России 
настолько устоялись в правоприменительной прак-
тике, что стали предметом обсуждения Европей-
ского суда по правам человека (ЕСПЧ). В частности, 
он обратил внимание на нарушение Российской 
Федерацией ст. 2 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод в результате проведения неэф-
фективного расследования и неоднократного выне-
сения по уголовному делу решений о его при-
остановлении, длительности периодов бездействия 
со стороны следователя (дознавателя) по приоста-
новленному делу2, многолетнего ожидания «откры-
тия» производства по делу и длительности периодов 
отсутствия производства следственных действий3, 

                                                        
1 Статистические данные об основных показателях 

деятельности органов прокуратуры Российской Феде-
рации за 2019, 2020 и 2021 годы // Генеральная про-
куратура Российской Федерации. URL: https:// 
epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?
item=71671102 (дата обращения: 01.10.2022). 

2 Дело «Вакаева и другие (Vakayeva and Others) про-
тив Российской Федерации»: постановление Европей-
ского Суда по правам человека от 10 июня 2010 г. (жалоба 
№ 2220/05) (Первая Секция) // European Court of Human 
Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 
01.10.2022). 

3 Дело «Шахабова (Shakhabova) против Российской 
Федерации»: постановление Европейского Суда по пра-
вам человека от 12 мая 2010 г. (жалоба № 39685/06) 

отсутствия или несвоевременности производства 
следственных и иных процессуальных действий, 
а также неэффективности проведенного расследо-
вания4. 

Вызывает обеспокоенность и возможность обес-
печения прав и законных интересов участников 
общественных отношений, сложившихся в связи 
с реализацией норм института приостановления 
производства по уголовному делу в случаях направ-
ления следователем (дознавателем) международ-
ного запроса об оказании правовой помощи. 

В условиях изменения социально-политической 
и экономической обстановки в современном обще-
стве значительно проявление транснациональной 
организованной преступности, отличающейся много-
аспектностью и обширной географией распро-
странения, наличием у преступников междуна-
родных связей. Так, по данным Сводного отчета 
по России о результатах борьбы с организованной 
преступностью за 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 гг., 
в 2017 г. зарегистрировано 258 преступлений, 
совершенных участниками организованных групп 
или преступных сообществ (преступных организа-
ций), имеющих международные связи, в 2018 г. — 
94, в 2019 г. — 124, в 2020 г. — 242, в 2021 г. — 206. 

Значительно количество преступлений, совер-
шенных на территории Российской Федерации 
иностранными гражданами и лицами без граждан-
ства. Так, в 2017 г. выявлено 41 047 иностранных 
граждан и лиц без гражданства, совершивших 
преступление, в 2018 г. — 38 598, в 2019 г. — 34 917, 
в 2020 г. — 34 400, в 2021 г. — 31 3215. 

Очевидно, что международное сотрудничество 
правоохранительных органов стало объективной 
необходимостью и представляет собой фактически 
единственную возможность повышения эффектив-
ности предварительного расследования и противо-
действия рассматриваемому виду преступности. 

В отечественном уголовно-процессуальном 
законодательстве международное сотрудничество 
регламентируется ч. 5 УПК РФ. Согласно ч. 1  
                                                                                            
(Первая Секция) // European Court of Human Rights. URL: 
https://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 01.10.2022). 

4 Дело «Садулаева (Sadulayeva) против Российской 
Федерации»: постановление Европейского Суда по пра-
вам человека от 8 апреля 2010 г. (жалоба № 38570/05) 
(Первая Секция) // European Court of Human Rights. URL: 
https://hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 01.10.2022). 

5 Состояние преступности в России за 2017, 2018, 
2019, 2020 и 2021 годы // Министерство внутренних дел 
Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/folder/101762 
(дата обращения: 01.10.2022). 
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ст. 453 УПК РФ правовой основой международного 
сотрудничества по уголовным делам являются 
международные договоры с Российской Федера-
цией, международные соглашения или действия 
на основе принципа взаимности, инициирующие 
производство правоохранительными органами ино-
странного государства следственных и иных про-
цессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. 

Между тем указанные международные правовые 
акты, как правило, не отличаются конкретностью 
и нередко лишь закрепляют возможность предо-
ставления информации, вещественных доказа-
тельств или документов по запросу правоохрани-
тельного органа иностранного государства для рас-
следования преступления (см., напр., ч. 2 ст. 6 
Европейской конвенции о выдаче (1957), Европей-
скую Конвенцию о взаимной правовой помощи 
по уголовным делам (1959), п. 3 ст. 9 Конвенции 
о преступлениях и некоторых других актах, совер-
шаемых на борту воздушных судов (1963), ч. 1 ст. 10 
Конвенции о предотвращении и наказании преступ-
лений против лиц, пользующихся международной 
защитой, в том числе дипломатических агентов 
(1973), ч. 1 ст. 11 Международной конвенции  
о борьбе с захватом заложников (1979) и др.).  
К сожалению, лишь в некоторых из названных актов 
присутствуют элементы регламентации унифици-
рованных правил производства процессуальных 
действий и оперативно-разыскных мероприятий, 
а также порядка применения их результатов. 

Заключение международных договоров о взаим-
ной правовой помощи по уголовным делам создает 
правовую основу рассматриваемого взаимодейст-
вия и закрепляет готовность государств к сотруд-
ничеству, делает его более гибким и эффективным, 
однако неспособным нивелировать сложности, обу-
словленные различиями культур и языков, право-
вых систем и юрисдикций, структур правоохрани-
тельных органов, методов и средств расследова-
ния, процедур производства следственных и иных 
процессуальных действий, а также отсутствие нака-
зуемости преступления в стране-исполнителе. 

Действительно, проведенный нами опрос, в кото-
ром приняли участие 218 следователей, дознава-
телей и их руководителей из 31 субъекта Россий-
ской Федерации, показал, что с практикой направ-
ления международных следственных поручений 
органы предварительного расследования сталкива-
ются постоянно, что вызывает определенные слож-
ности для осуществляемого расследования. К ним 
респонденты отнесли: 

— значительность сроков предоставления ответа 
на запрос (от нескольких месяцев до нескольких 

лет), а соответственно, увеличение сроков предва-
рительного расследования (96 %); 

— организацию направления самого междуна-
родного следственного поручения (особый контроль 
за оформлением поручения со стороны руковод-
ства, повышенное внимание к форме и содержа-
нию документа, самому расследованию, необходи-
мость взаимодействия со структурами главного 
управления территориального органа, управле-
ниями и департаментами МВД России и т. д.) (49 %); 

— возможность включения в подготовку оформ-
ления поручения непроцессуальных действий, свя-
занных с неофициальным сотрудничеством с право-
охранительными органами страны-исполнителя 
(уточнение: законодательство страны-исполнителя; 
наличие/отсутствие оснований отказа выполнения 
поручения; возможности исполнения конкретных 
действий, в конкретные даты и в определенном 
месте, участия в их производстве наших сотруд-
ников и др.) (34 %); 

— ответ о невозможности выполнения поруче-
ния или его формальное (безрезультативное) 
исполнение (24 %); 

— игнорирование поручения правоохранитель-
ными органами иностранного государства (19 %). 

В условиях дефицита времени велик соблазн 
принятия следователем (дознавателем) мер эконо-
мии процессуальных сроков предварительного рас-
следования применением норм института приоста-
новления производства по уголовному делу. Ведь 
производство запрещенных следственных и иных 
процессуальных действий не осуществляется, а зна-
чит, нарушение не допускается. 

Между тем ратифицированные Российской 
Федерацией конвенции и подписанные между-
народные соглашения нередко содержат право 
производства процессуальных действий. Например, 
в Конвенции ООН против транснациональной орга-
низованной преступности (2000) содержится обя-
занность подписавших ее государств оказывать 
друг другу всевозможную взаимную правовую 
помощь в расследовании, уголовном преследова-
нии и судебном разбирательстве. При этом запрос 
о взаимной правовой помощи может содержать 
просьбу: о получении свидетельских показаний или 
заявлений от отдельных лиц; вручении судебных 
документов; проведении обыска и производстве 
выемки или ареста; проведении осмотра объектов 
и участков местности; предоставлении информа-
ции, вещественных доказательств и оценок экс-
пертов; предоставлении подлинников или заве-
ренных копий соответствующих документов и мате-
риалов, включая правительственные, банковские, 
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финансовые, корпоративные или коммерческие 
документы; выявлении или отслеживании доходов 
от преступлений, имущества, средств совершения 
преступлений или других предметов для целей 
доказывания; содействии добровольной явке соот-
ветствующих лиц в органы запрашивающего госу-
дарства-участника; оказании любого иного вида 
помощи, не противоречащего внутреннему законо-
дательству запрашиваемого государства-участника 
(п. 3 ст. 18 Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности (2000)). 

Кроме перечисленного, Конвенция ООН против 
коррупции (2003) предусматривает обращение  
к экспертам (п. е ч. 3 ст. 46), арест банковских, 
финансовых или коммерческих документов (ст. 31). 
Получение показаний свидетеля или эксперта, 
передача вещественных доказательств, материалов 
или документов (копий или оригиналов), розыск, 
наложение ареста на имущество предусмотрены 
в Европейской конвенции о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам (1959) (ст. 3, 5). 

Приведенный перечь действий, осуществляемых 
по международному поручению, во многом корре-
лирует с такими отечественными процессуальными 
действиями, как допрос свидетеля и эксперта, 
обыск, выемка, осмотр предметов и участков мест-
ности, наложение ареста на имущество, производ-
ство экспертизы и др. Более того, ст. 4 Европей-
ской конвенции о взаимной правовой помощи  
по уголовным делам (1959) предусматривает актив-
ную роль российского следователя (дознавателя) 
в исполнении поручения, например предоставляя 
последнему право определения даты и места 
производства мероприятия. 

Активность следователя (дознавателя) обуслов-
лена и сложившейся в последние годы практи-
кой проведения, в частности, допроса удаленно, 
с использованием систем видео-конференц-связи, 

когда допрашиваемое лицо находится на террито-
рии другого государства, на удаленном расстоя-
нии от следователя (дознавателя), который при 
помощи технических приспособлений имеет воз-
можность слышать и видеть ход следственного 
действия, задавать вопросы и получать ответы  
в режиме реального времени. Механизм приведен-
ного производства допроса отражен в Конвенции 
ООН против коррупции (2003) (п. d ч. 2 ст. 32)  
и сравнительно недавно получил процессуальное 
закрепление в ст. 189.1 УПК РФ (введена Феде-
ральным законом от 30.12.2021 № 501-ФЗ), а зна-
чит, в соответствии с правилом аналогии может 
быть применен и в рассматриваемом нами взаи-
модействии. 

Представляется, что производство вышепере-
численных процессуальных действий может суще-
ственно ограничить права и законные интересы 
участников уголовного судопроизводства, лишенных 
возможности по приостановленному производством 
уголовному делу заявлять ходатайства и направ-
лять жалобы о правомерности и порядке их про-
изводства, своевременно реагировать на получен-
ные результаты. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, 
что приостановление предварительного расследо-
вания при отсутствии ответа на запрос об оказании 
правовой помощи в сфере международного сотруд-
ничества, а равно направление соответствующего 
запроса по ранее приостановленному производст-
вом уголовному делу влечет нарушение требова-
ний ч. 3 ст. 209 УПК РФ. Принимая во внимание, 
что международное взаимодействие по уголовным 
делам в последнее десятилетие значительно акти-
визировалось, представляется важной процессу-
альная регламентация указанных аспектов в оте-
чественном уголовно-процессуальном законода-
тельстве. 

 
 

     1. Егорова М. С. Институт приостановления 
производства по уголовному делу и обеспече-
ние прав и законных интересов участников уго-
ловного процесса при реализации его норм: 
дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. 235 с. 

2. Кушнерев В. И. Реализация принципа 
разумного срока уголовного судопроизводства 
в нормах, регулирующих процессуальные сроки 
в досудебном производстве: дис. … канд. юрид. 
наук. Москва, 2019. 224 с. 

 

 1. Egorova M. S. The proceedings suspension 
institution in a criminal case and ensuring the rights 
and legitimate interests of participants in a criminal 
process in the implementation of its norms. Disser-
tation of the candidate of juridical sciences. Volgo-
grad; 2004: 235. (In Russ.). 

2. Kushnerev V. I. Implementation of the princi-
ple of a reasonable time in criminal proceedings 
in the rules governing the procedural time in pre-
trial proceedings. Dissertation of the candidate 
of juridical sciences. Moscow; 2019: 224. (In Russ.). 

 
 



ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ  № 4 (63) 2022 
 

 

 58 

 
Колосович Оксана Сергеевна, 
заместитель начальника  
кафедры уголовного процесса 
учебно-научного комплекса 
по предварительному следствию 
в органах внутренних дел  
Волгоградской академии МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент; 
1019810198@mail.ru 

 Kolosovich Oksana Sergeevna, 
deputy head  
of the criminal procedure department 
of the training and scientific complex 
of preliminary investigation 
in law-enforcement bodies 
of the Volgograd Academy 
of the Ministry of the Interior of Russia, 
candidate of juridical sciences, docent; 
1019810198@mail.ru 

 
Статья поступила в редакцию 20.10.2022; одобрена после рецензирования 01.11.2022; принята к пуб-

ликации 10.11.2022. 
The article was submitted 20.10.2022; approved after reviewing 01.11.2022; accepted for publication 

10.11.2022. 
 
 

   



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 

 

 59 

УДК 343.132 
doi: 10.25724/VAMVD.A055 
 
 
ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 
ПРИ ДОПРОСЕ СВИДЕТЕЛЯ 
НА ДОСТОВЕРНОСТЬ ЕГО ПОКАЗАНИЙ* 
 
Елена Валерьевна Росовская 
Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия, lera.moroz.1997@bk.ru 
 
Аннотация. В статье рассмотрено применение современных телекоммуникационных средств видео-

конференц-связи в судах, приведены примеры судебной практики и статистика использования данной 
системы, что подтверждает ее быстрое распространение в субъектах России. Приведены положения 
ст. 189.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующей применение 
видео-конференц-связи на стадии досудебного разбирательства при производстве некоторых следст-
венных действий. Автором проанализированы достоинства и недостатки использования средств видео-
конференц-связи с точки зрения фактора, влияющего на достоверность получаемых показаний от свиде-
теля во время проведения его допроса. Рассмотрены проблемы проведения следственного действия 
в режиме видеоконференции в противопоставление традиционному (личному) допросу свидетеля. В связи 
с этим в статье сформулированы выводы и предложения по внесению дополнений в действующее 
законодательство в целях улучшения и конкретизации вышеуказанной статьи, что в итоге повлияет 
на целесообразность проведения допроса посредством видео-конференц-связи. 
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Далеко не новость, что современный мир все 
чаще опирается на технологические новации. Появ-
ление первого персонального компьютера в 1981 г. 
навсегда изменило историю человечества, ведь 
сейчас практически все сферы жизни общества 
не обходятся без телекоммуникационных техноло-
гий, сети Интернет и т. д. В их числе и уголовное 
судопроизводство, которое не может игнорировать 
результаты развития информационного общества. 

Появление средств видео-конференц-связи  
и их использование в судах Российской Федера-
ции уже более 10 лет привнесли свои особенности, 
дополнительные возможности в уголовно-процес-
суальную деятельность. Так, Федеральным законом 
«О внесении изменений в статьи 31 и 35 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» 
от 27 декабря 2009 г. № 346-ФЗ было впервые 
регламентировано использование системы видео-
конференц-связи в суде в отношении обвиняемого. 
Немного позже Федеральным законом «О вне-
сении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» от 20 марта 2011 г. 
№ 39-ФЗ была дополнена ст. 240 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ) в части 4, дающей право судам допра-
шивать свидетелей и потерпевших в режиме видео-
конференц-связи. 

В настоящее время использование данного спо-
соба допроса растет с каждым годом, об этом сви-
детельствует статистика Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации.  
За 2019 г. число дел (материалов), в которых 
использовалась видео-конференц-связь, составило 
98 9421, за 2020 г. — 115 9322, за 2021 г. — 
105 655. Число судебных заседаний с примене-
нием видео-конференц-связи достигло 129 5463. 

                                                        
1 См.: Сводные статистические сведения о деятельно-

сти федеральных судов общей юрисдикции и мировых 
судей за 2019 г. // Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации: офиц. сайт. URL: http://cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=5258 (дата обращения: 17.05.2022). 

2 См.: Сводные статистические сведения о деятельно-
сти федеральных судов общей юрисдикции и мировых 
судей за 2020 г. // Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации: офиц. сайт. URL: http://cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=5671 (дата обращения: 17.05.2022). 

3 Сводные статистические сведения о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей 
за 2021 г. // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации: офиц. сайт. URL: http://cdep.ru/ 
index.php?id=79&item=6120 (дата обращения: 17.05.2022). 

Такие показатели можно считать существенны-
ми и достаточно прогрессирующими в современных 
условиях. Тем не менее на общем количественном 
фоне всех проведенных судебных заседаний дан-
ный показатель не является ключевым, в приори-
тете остается личное участие лица, вовлеченного 
в уголовный процесс. 

Необходимо обратить внимание на те возмож-
ности, которые предполагает применение системы 
видео-конференц-связи. К ним прежде всего отно-
сится экономия сил, средств и времени в тех слу-
чаях, когда участие процессуального лица затруд-
нено его отдаленным местоположением, болез-
нью (например, в период пандемии), содержанием 
в местах лишения свободы и др. Не нужно нести 
расходы на доставление участников уголовного су-
допроизводства из других регионов страны, а так-
же откладывать, переносить судебное заседание. 
Так, Миасский городской суд Челябинской области 
20 ноября 2018 г. по делу № 1-456/2018 рассмотрел 
ходатайство осужденного, находящегося на базе 
ФКУ ИК-25 ГУФСИН России по Челябинской облас-
ти, об изменении исправительного учреждения. 
Осужденный при этом участвовал в судебном засе-
дании посредством видео-конференц-связи4. В дан-
ном случае применение видео-конференц-связи 
способствовало более удобному проведению 
судебного заседания, без временных затрат. 

Однако данная система еще не применяется 
повсеместно. Не во всех регионах и не на всех 
уровнях идет оснащение высокоскоростным Интер-
нетом и аппаратурой, очевидно, в связи с дорого-
визной данной технологии. Так, судья Вологодского 
городского суда Вологодской области при рас-
смотрении дела № 12-477/2022 установил, что 
письменное ходатайство гражданина А. П. Вань-
кова, находившегося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН Рос-
сии по Вологодской области, об участии в рас-
смотрении дела посредством видео-конференц-
связи было отклонено в связи с отсутствием техни-
ческой возможности5. 

                                                        
4 Приговор Миасского городского суда Челябинской 

области от 20 ноября 2018 г. // Государственная авто-
матизированная система Российской Федерации «Право-
судие». URL: https://sudact.ru/regular/doc/NWyPySm5phY/ 
(дата обращения: 17.05.2022). 

5 Решение Вологодского городского суда от 15 марта 
2022 г. по делу № 12-477/2022 // Государственная авто-
матизированная система Российской Федерации «Право-
судие». URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обра-
щения: 17.05.2022). 
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Тем не менее возможности данного техниче-
ского средства в большинстве случаев оправдывают 
свои ожидания. Несколько лет стоял вопрос о рас-
ширении сферы применения систем видео-
конференц-связи, об использовании ее на стадии 
не только судебного судопроизводства, но и пред-
варительного расследования. Так, еще в 2018 г. 
в Государственную Думу Российской Федерации 
сенатором А. В. Кутеповым был внесен законо-
проект о дополнении главы 26 УПК РФ новой 
статьей 189.1 «Особенности допроса свидетеля 
посредством видео-конференц-связи». Данный про-
ект на тот момент подлежал совершенствованию 
и доработке в вопросах содержания данной статьи. 
И только 30 декабря 2021 г. Федеральным законом 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации» № 501-ФЗ 
была введена ст. 189.1 «Особенности проведения 
допроса, очной ставки, опознания путем исполь-
зования систем видео-конференц-связи». 

Исходя из текста вышеуказанной статьи следо-
вателю, дознавателю предоставляется право при 
наличии технической возможности по правилам 
ст. 164 и главы 26 УПК РФ проводить допрос, очную 
ставку и опознание, используя видео-конференц-
связь. Для этого следователь направляет пись-
менное поручение для организации данного меро-
приятия следователю по месту нахождения лица, 
чье участие в следственном действии необходи-
мо. В законе указано об обязательной видеозапи-
си следственного действия и приобщении ее к про-
токолу. По окончании следственного действия 
следователь в течение 24 часов направляет сле-
дователю, который поручил производство пред-
варительного расследования, подписку участни-
ков следственного действия о разъяснении им 
прав, обязанностей, ответственности, а также об 
оглашении им протокола следственного действия, 
приобщенные материалы, документы и пр. Усло-
вием недопущения проведения следственных дей-
ствий с использованием средств видео-конфе-
ренц-связи является возможность разглашения 
государственной или иной охраняемой законом 
тайны либо данных о лице, в отношении которого 
приняты меры безопасности. 

Содержание данной статьи в первую очередь 
сделало более удобной реализацию принципа 
разумного срока уголовного судопроизводства. 
В большом количестве случаев требуемый и даже 
самый главный свидетель находится совершенно 
в другом регионе, и проезд к органу дознания, 
следствия или наоборот будет затруднен долгими 
поездками, растратой денежных средств, переры-

вами в работе и другими причинами, чего не требу-
ется при использовании видео-конференц-связи. 
Такого же мнения придерживается Е. Н. Серова, 
которая говорит, что одним из достоинств системы 
видео-конференц-связи является «процессуальная 
экономия», заключающаяся в сбережении средств 
на «доставление участников дела из разных субъ-
ектов страны» [1]. 

Каким образом данная система может повли-
ять на взаимодействие при допросе следователя 
и свидетеля, а также на достоверность предос-
тавляемых свидетелем показаний? Очевидно, что 
для свидетеля, опасающегося негативного влия-
ния, давления и даже угроз со стороны родственни-
ков либо друзей подозреваемого (обвиняемого), 
такой формат проведения допроса будет более 
желаемым, так как исключит возможность встречи 
с вышеуказанными лицами и неблагоприятных по-
следствий, которые смогут оказать влияние как 
на свидетеля, так и на правдивость его показаний. 
Тогда свидетель при даче показаний сможет вес-
ти себя более открыто, откровенней отвечать на 
поставленные вопросы, не опасаясь отрицатель-
ного исхода. В любом случае механизм видео-
конференц-связи не гарантирует обеспечение 
достоверности показаний, тем не менее является 
некоторой мерой защиты свидетелей, все-таки же-
лающих давать честные показания и способство-
вать изобличению преступника. 

Плюсом будет то, что при получении показаний 
следователь, хорошо знающий рассматриваемое 
им дело, а также заинтересованный в получении 
точных и полных показаний, сможет лучше ориен-
тироваться в ходе допроса, задавать логичные  
и нужные в данной ситуации вопросы, расстав-
лять акценты, менять тактику проведения следст-
венного действия при необходимости, способст-
вовать всеобъемлющему и наиболее достоверному 
получению сведений по уголовному делу от сви-
детеля, нежели следователь, работающий по пору-
чению, мало представляющий суть дела и имею-
щий в своем производстве много уголовных дел. 
Так, Р. М. Шагеева полагает, что «использование 
видео-конференц-связи позволит следователю, 
ведущему производство по уголовному делу,  
не только услышать и увидеть показания допра-
шиваемого, но и провести сам допрос, задать 
вопросы в режиме реального времени, наблюдать 
условия, в которых проводится следственное дей-
ствие», что также положительно влияет на досто-
верность показаний свидетеля [2]. 

С другой стороны, «видео-конференц-связь — 
компьютерно-цифровая технология, которая в уста-
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новленных в уголовно-процессуальном законе 
случаях и порядке обеспечивает дистанционное 
аудиовизуальное взаимодействие в режиме реаль-
ного времени нескольких абонентов — участников 
уголовного судопроизводства с возможностью 
добавления к каналу связи дополнительных або-
нентов, имеющих уголовно-процессуальный ста-
тус, в целях обмена аудио- и видеоинформацией 
посредством обособленной телекоммуникацион-
ной сети либо с использованием закрытых кана-
лов сети Интернет» [3]. 

Отсюда следует, что видео-конференц-связь — 
это прежде всего телекоммуникационная техноло-
гия, которая не может заменить непосредственного 
взаимодействия следователя и свидетеля. При 
живом контакте следователю проще установить 
доверительные отношения и расположить к себе 
свидетеля на дачу полных и достоверных показа-
ний. Путем изучения мимики, положения тела, рук, 
скорости реакции свидетеля, его нервозности  
в момент допроса, потливости, а также других 
внешних характеристик следователь в большин-
стве случаев сможет определить, в каком состоя-
нии находится допрашиваемое лицо, каков его 
настрой на проведение следственного действия, 
готов ли человек отвечать открыто на поставлен-
ные вопросы или же находится в обеспокоенном 
состоянии, возможно, чего-то недоговаривает, 
целенаправленно искажает информацию. Такие 
данные предоставляют следователю возможность 
организовать и провести результативный допрос, 
выбрав правильный подход к конкретному лицу. 
При производстве допроса путем видео-конференц-
связи свидетель в первую очередь видит перед 
собой экран монитора и картинку, передаваемую 
с помощью сети Интернет, что не вызывает у допра-
шиваемого лица понимания всей серьезности 
процессуального действия, а значит, не может по-
ложительно влиять на качество и полноту предос-
тавляемой им информации. 

В части 4 ст. 189.1 УПК РФ говорится об обяза-
тельном применении видеозаписи в ходе прове-
дения следственного действия, однако особенно-
сти расположения, количество видеокамер во время 
записи видео в УПК РФ не находят своей регла-
ментации, что в дальнейшем может поставить под 
сомнение даже законность проведения допроса 
и стать лазейкой для опытного адвоката. Нет гаран-
тий того, что на видеозаписи будут отражены круг 
лиц, находящихся в помещении, условия и вся 
обстановка проводимого следственного действия. 

Отсутствие единообразной организации фиксиро-
вания следственного действия видеозаписью соз-
дает предпосылки не только халатного отношения 
к данной процедуре, но и полного нарушения право-
мерности следственного действия. Так, нельзя 
исключать случаев оказания влияния на свидетеля 
во время проведения допроса путем подсказок, 
диктования «правильных» ответов, давления и угроз 
расправой третьими лицами именно с тех ракур-
сов, которые не захватывает объектив видеока-
меры. А присутствие следователя при проведении 
допроса еще не говорит о допустимости данного 
вида доказательства. 

Однако к достоинствам обязательного исполь-
зования видеозаписи К. С. Плахота относит возмож-
ность «проанализировать психологический и эмо-
циональный настрой гражданина, реакцию на зада-
ваемые вопросы, что в целом поможет оценить 
показания (степень их искренности)» [4]. 

Стоит также обратить внимание на то, что  
в настоящее время большинство рабочих мест 
не оборудовано современными средствами видео-
конференц-связи, а в некоторых случаях и сетью 
Интернет, поэтому еще предстоит повсеместное 
распространение данной системы и ее использо-
вание в необходимых случаях. «Для реализации 
видео-конференц-связи необходимо наличие ау-
дио- и видеооборудования для передачи и вос-
произведения изображения и звука, соответ-
ствующей сертифицированной телекоммуникацион-
ной сети», — пишет В. А. Родивилина [5]. 

Не стоит забывать, что данная телекоммуника-
ционная технология не носит обязательного харак-
тера, а значит, следователь вправе поступать так, 
как он считает целесообразным в представленных 
обстоятельствах. Иными словами, рассматривая 
конкретный случай, уголовное дело, следователь 
должен обращать внимание на личность свидете-
ля, степень знакомства и характер взаимоотно-
шений между свидетелем и подозреваемым (об-
виняемым), учитывать условия своего режима 
времени, возможности личной встречи со свиде-
телем для проведения допроса, степень важности 
будущих показаний свидетеля, чтобы в дальней-
шем сделать выбор между применением видео-
конференц-связи или организацией непосредст-
венного проведения следственного действия. Целе-
сообразное использование средств видео-конфе-
ренц-связи должно способствовать качественному 
получению достоверных показаний от свидетеля, 
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что в итоге позволит принять справедливое реше-
ние по уголовному делу. 

Таким образом, остается открытой проблема 
неоднозначности применения видео-конференц-
связи, которая оказывает существенное влияние 
на развитие российского уголовного производства, 
предоставляя новые возможности для упрощения 
процесса расследования, но вместе с тем не дает 
достаточных оснований говорить о том, что такая 
система будет значительно лучше, чем непосред-
ственное участие процессуального лица при про-
ведении следственных действий. Не стоит забы-
вать, что главной целью допроса свидетеля явля-
ется получение от него полных и объективных 
показаний, а для этого в первую очередь необхо-
димо наладить психологический контакт с допра-
шиваемым лицом, что становится крайне трудным 
при использовании видео-конференц-связи в силу 
отсутствия личного взаимодействия. В настоящее 
время правильнее будет считать, что систему 
видео-конференц-связи целесообразно применять 
в тех случаях, когда непосредственный допрос 

свидетеля невозможен по ранее указанным при-
чинам. Соответственно, законодателю необходи-
мо разработать конкретные правила, регламенти-
рующие использование средств видео-конференц-
связи, основываясь на принципах рациональности, 
и внести дополнения в УПК РФ относительно ус-
ловий их применения, что также узаконит выбор 
вида проведения допроса. Указанные дополнения 
послужат основой качественного получения инфор-
мации от свидетеля и помогут избежать безосно-
вательного применения таких средств, т. е. дос-
товерность показаний допрашиваемого будет со-
хранена на том уровне, на котором это возможно 
в конкретной ситуации. 

На современном этапе следователю не стоит 
пренебрегать традиционными способами прове-
дения следственных действий, которые уже дли-
тельное время не подвергаются сомнению, если воз-
можности располагают, и злоупотреблять ново-
введениями, результативность которых пока еще 
вызывает некоторые вопросы. 
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Аннотация. Статья посвящена отдельным проблемам привлечения педагога и психолога при рас-
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Одним из дискуссионных вопросов является 
обеспечение защиты прав несовершеннолетних 
участников уголовного судопроизводства, к кото-
рым могут относиться подозреваемый (обвиняе-
мый), потерпевший и свидетель, при производстве 
ряда следственных действий. На данный момент 
в уголовно-процессуальном законодательстве 
мы видим следующую картину. В части 1 статьи 191 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ) установлено, что при прове-
дении допроса, очной ставки, опознания и проверки 
показаний с участием несовершеннолетнего потер-
певшего или свидетеля, не достигшего возраста 
шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, 
но страдающего психическим расстройством или 
отстающего в психическом развитии, участие педа-
гога или психолога обязательно.  

В части несовершеннолетнего подозреваемого 
и обвиняемого ст. 425 УПК РФ устанавливает, что 
в случае, если последний не достиг возраста шест-
надцати лет либо достиг этого возраста, но стра-
дает психическим расстройством или отстает в пси-
хическом развитии, участие педагога или психолога 
обязательно. 

Основная проблема состоит в том, что законода-
телем не разграничены понятия педагога или психо-
лога и не определены критерии их участия в зави-
симости от особенностей, имеющихся у конкретного 
несовершеннолетнего, что может привести к ненад-
лежащей защите прав несовершеннолетних участ-
ников уголовного судопроизводства и невозможно-
сти получения от них допустимых доказательств. 

Безусловно, в правоприменительной практике 
следователями осуществляется изучение лично-
сти несовершеннолетнего, что позволяет опреде-
лить соответствующие тактические приемы, найти 
оптимальные способы воздействия на него. Однако 
может возникать подмена таких понятий, как «необ-
ходимость» и «обязательность», т. е. правопри-
менитель, руководствуясь формальным подхо-
дом, будет приглашать сведущих лиц, чье участие 
обязательно, без привлечения тех лиц, которые 
могут реально помочь в проведении различных 
следственных действий. Данные факторы нега-
тивно влияют на понимание роли соответствую-
щих специалистов как в ходе всего расследова-
ния, так и непосредственно при производстве след-
ственного действия, что минимизирует эффект 
от их присутствия при допросе или другом след-
ственном действии. 

В целях выработки критериев участия педа-
гога или психолога в следственных действиях,  
а также установления необходимости участия 
последних требуется раскрыть сущность дан-
ных специалистов с позиции целевого назначе-
ния применения их специальных познаний при 
производстве по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних. 

Начнем с понятия «педагог», так как в 2013 г. 
именно оно было внесено в п. 62 ст. 5 УПК РФ, 
согласно которому педагог понимался как педаго-
гический работник, выполняющий в образователь-
ной организации или организации, осуществляю-
щей обучение, обязанности по обучению и воспи-
танию обучающихся. Было бы целесообразным 
одновременно ввести и понятие «психолог», но этого 
не случилось. Таким образом, законодатель вызвал 
дискуссию в научном сообществе по поводу про-
цессуального статуса педагогов. 

Так, одни ученые [1, с. 13; 2, с. 202; 3, с. 17] 
считают психолога и педагога, участвующих в уго-
ловном судопроизводстве, специалистами. Другие 
[4; 5] отличают их от специалиста, говоря о большей 
профессиональной активности и свободе дей-
ствий. 

Мы придерживаемся мнения, что педагог и пси-
холог являются специалистами. Подробное обос-
нование данной точки зрения уже было дано  
Е. А. Зайцевой в статье, посвященной процес-
суальной идентификации педагога и психолога 
в уголовном судопроизводстве. Процитируем основ-
ной вывод статьи: «...Попытка формирования  
в УПК РФ новых процессуальных фигур по „про-
фессиональному“ признаку, исходя из специфики 
используемых сведущими лицами специальных 
познаний, приведет к наводнению текста закона 
новыми процессуальными статусами специали-
стов-автотехников, специалистов-компьютерщи-
ков...» [3, с. 18]. 

Продолжая анализ сущности процессуальной 
фигуры педагога, необходимо выяснить, какие 
задачи он должен выполнять в уголовном судо-
производстве, и сравнить их со знаниями и навы-
ками, получаемыми в ходе обучения и выполне-
ния профессиональной деятельности. 

Так, Н. В. Клюева, говоря об уголовном судо-
производстве по делам с участием несовершен-
нолетних фигурантов, поясняет, что оно «...ослож-
нено индивидуально-психологическими и воз-
растными особенностями детей и подростков, 
снижающими их способность правильно понимать, 
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воспринимать и запоминать фактические обстоя-
тельства уголовного дела и давать адекватные 
показания». Вместе с тем автор добавляет, что 
«несовершеннолетние потерпевшие и свидетели 
нередко находятся под влиянием ситуационных 
факторов (криминальных и посткриминальных), 
которые негативно влияют на указанную спо-
собность. Несовершеннолетние, ставшие жерт-
вами насилия или его свидетелями, как правило, 
подвергаются воздействию посттравматического 
стрессового расстройства, которое может про-
являться в виде нарушения эмоционального 
(острое переживание страха, тревоги и гнева), 
физического (физические травмы, повреждения, 
а также рвота, головные боли, потеря сознания 
и др.) и (или) психического состояния (возбуж-
дение, стремление куда-то бежать, спрятаться 
либо глубокая заторможенность, внешнее без-
различие и др.), что препятствует их эффектив-
ному взаимодействию с правоохранительными 
органами» [6, с. 34]. 

Указанная позиция позволяет выделить две 
дополнительные задачи, стоящие перед право-
применителем при производстве по такому уголов-
ному делу, а именно защита несовершеннолетнего 
от психотравмирующего воздействия и выстраи-
вание психологического контакта для сбора дока-
зательственной информации. Исходя из норм уго-
ловно-процессуального законодательства, пред-
ставляется, что законодатель передал решение 
этих задач педагогу и психологу. 

Прежде всего обратим пристальное внимание 
на определение педагога, данное в ст. 5 УПК РФ. 
Так, исходя из него, можно выделить главный при-
знак, которым должен обладать педагог, а именно 
выполнение в образовательной организации или 
организации, осуществляющей обучение, обязан-
ности по обучению и воспитанию обучающихся. 
Данное обстоятельство позволяет говорить о том, 
что правоприменитель может привлекать педаго-
гических работников из образовательных органи-
заций различного типа. 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ к таким организациям 
относятся: 

1) дошкольная образовательная организация — 
образовательная организация, осуществляющая 
в качестве основной цели ее деятельности обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми; 

2) общеобразовательная организация — образо-
вательная организация, осуществляющая в каче-
стве основной цели ее деятельности образова-
тельную деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования; 

3) профессиональная образовательная органи-
зация — образовательная организация, осущест-
вляющая в качестве основной цели ее деятельно-
сти образовательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профессионального 
образования и (или) по программам профессио-
нального обучения; 

4) образовательная организация высшего обра-
зования — образовательная организация, осуще-
ствляющая в качестве основной цели ее деятель-
ности образовательную деятельность по обра-
зовательным программам высшего образования 
и научную деятельность. 

Соответственно, в каждой из данных организа-
ций предъявляются различные требования к уровню 
образования и подготовки педагогических работ-
ников, выстраивается своя система профессио-
нальной специализации. 

При более детальном рассмотрении педагогиче-
ского образования в целом можно прийти к неодно-
значным выводам. 

Например, согласно федеральному государ-
ственному образовательному стандарту высшего 
образования 44.03.01 Педагогическое образо-
вание1, у выпускника должен быть сформирован 
ряд компетенций, позволяющих ему в дальнейшем 
осуществлять педагогическую деятельность. 
Анализ указанных компетенций показал, что они 
направлены на формирование у будущих педа-
гогов знаний, умений и навыков обучения и воспи-
тания обучающихся в образовательной органи-
зации, при этом только компетенция ОПК-6 развива-
ет у педагогов способность использовать психолого-
педагогические технологии в профессиональной 
деятельности, но, заметим, необходимые для ин-
дивидуализации обучения, развития, воспита-
ния в том числе обучающихся с особыми обра-

                                                        
1 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования — 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-
гическое образование: приказ от 22 февраля 2018 г. 
№ 121 (ред. от 08.02.2021). URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-
44-03-01-pedagogicheskoe-obrazovanie-121 (дата обра-
щения: 10.09.2022). 
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зовательными потребностями. Соответственно, 
приходим к выводу, что компетенции, сформи-
рованные у педагогов после окончания высшего 
учебного заведения (не говоря уже о среднеспеци-
альном заведении), не позволят им в ходе следст-
венного действия с участием несовершеннолетне-
го реализовать задачи по защите последнего 
от психотравмирующего воздействия и установле-
нию с ним психологического контакта для сбора 
доказательственной информации. 

Безусловно, нельзя не согласиться с тем, что 
педагог, работающий в образовательной органи-
зации, получает опыт коммуникации с детьми и под-
ростками, но, насколько эффективно можно исполь-
зовать его опыт и помощь в общении с несовершен-
нолетними, которые подверглись преступному 
влиянию или стали жертвами преступления, оста-
ется под большим вопросом. 

Вместе с тем отдельные авторы выражают точку 
зрения о благоприятном влиянии в ходе следст-
венного действия знакомого педагога, приглашае-
мого из соответствующего учебного заведения, 
в котором обучается несовершеннолетний [7]. Такую 
позицию считаем спорной, ввиду того что в случае 
имеющихся между ними неприязненных отноше-
ний или конфликта участие этого педагога, скорее 
всего, повлечет за собой негативное воздействие 
на допрашиваемого, что не лучшим образом ска-
жется на процессе получения доказательствен-
ной информации и защите несовершеннолетнего 
от психотравмирующего воздействия. Более того, 
полагаем, что приглашение педагога, который 
каким-либо образом ранее взаимодействовал  
с несовершеннолетним, приведет к инициирова-
нию процедуры его отвода по основаниям, преду-
смотренным ч. 2 ст. 61 УПК РФ, по причине лич-
ной, прямой или косвенной заинтересованности 
педагога в исходе данного уголовного дела. 

Можно сделать вывод, что профессиональные 
знания и опыт педагога, полученные как в ходе 
обучения, так и в ходе осуществления деятель-
ности в образовательных и воспитательных орга-
низациях, направлены именно на обучение и вос-
питание несовершеннолетних, но никак не на вы-
полнение вышеизложенных специфических задач, 
возникающих в рамках производства по уголовно-
му делу. 

В то же время, говоря о таком специалисте, как 
психолог, нужно отталкиваться не от его профес-
сии, а от тех знаний, которыми он обладает. Дан-
ное суждение подтверждается тем, что, согласно 

ст. 11 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», система образования рег-
ламентирована федеральными государственными 
образовательными стандартами, которые, в свою 
очередь, устанавливают систему специализа-
ции. Это выражается в том, что у выпускника об-
разовательного учреждения формируют набор 
компетенций и дают квалификацию в определен-
ном направлении деятельности. Соответственно, 
один и тот же психолог может обладать позна-
ниями в таких направлениях психологии, которые 
не отвечают задачам, поставленным в сфере уго-
ловного судопроизводства при работе с несовер-
шеннолетним. 

Более того, необходимо обратить внимание, 
что под термином «психолог» в соответствии с про-
фессиональными стандартами и квалификациями 
может пониматься как лицо, являющееся по обра-
зованию врачом (специализация — клинический, 
медицинский психолог и (или) ординатура — психи-
атрия), так и лицо с гуманитарным (науки об обще-
стве) психологическим образованием (специализа-
ция — клинический психолог, психология служебной 
деятельности и др.). Соответственно, и функции, 
выполняемые ими, не тождественны. 

В связи с этим следует разграничить группу вра-
чей (далее по тексту — врач-психолог), которые 
в соответствии со своей специализацией име-
нуются «врач-психолог», «психотерапевт», «пси-
хиатр», и группу специалистов, имеющих гума-
нитарное психологическое образование, которых 
в данном исследовании мы будем именовать 
«гуманитарными» психологами. Данная терми-
нология нами применена по следующим основа-
ниям. В действующем федеральном законода-
тельстве отсутствует нормативный правовой акт, 
закрепляющий понятие «психолог», требования 
к его квалификации и направления деятельности. 
По нашему мнению, новый термин делает акцент 
на виде получаемого психологом образования 
(по наукам, относящимся к гуманитарным), психо-
логической помощи, которую он может оказывать, 
и используемых им направлениях и методах дея-
тельности (специализации). 

В то же время имеются различные подзаконные 
акты министерств и ведомств, отражающие в основ-
ном фрагментарные положения, регламентирующие 
его деятельность в области охраны психологиче-
ского здоровья несовершеннолетних, обучающихся 
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в образовательных организациях1. Данный факт, 
безусловно, отрицательно сказывается на качестве 
оказываемых последними услуг, а в сфере уголов-
ного судопроизводства вызывает у правопримени-
телей путаницу при выборе квалифицированного 
специалиста, который смог бы решить поставлен-
ные перед ним задачи. 

Тем не менее, исходя из имеющихся норма-
тивных правовых актов, можно сформулировать 
определение понятия «психолог»: специалист, полу-
чивший именно гуманитарное образование и спо-
собный выявить у здоровых людей различные пси-
хические особенности, личные проблемы и пове-
денческие нарушения, после чего посредством 
психологических методов и техник помочь в пре-
одолении внутриличностных проблем и разреше-
нии кризисных ситуаций. 

Стоит отметить позитивные тенденции в данном 
вопросе, так как в данный момент экспертной комис-
сией одобрен и в ближайшее время будет вынесен 
на рассмотрение Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации законопроект 
«О психологической помощи в Российской Федера-

                                                        
1 О состоянии и перспективах развития службы прак-

тической психологии образования в Российской Феде-
рации: решение коллегии МО РФ № 7/1 от 29 марта 
1995 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс»; Об утверждении Типового положения об образо-
вательном учреждении для детей, нуждающихся в психо-
лого-педагогической и медико-социальной помощи: 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 июля 1998 г. № 867. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс»; Об учителях-логопедах и педа-
гогах-психологах образовательных учреждений: письмо 
МО РФ от 22 января 1998 г. № 20-58-07 ин/20-4. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; Об ут-
верждении Положения о службе практической психо-
логии в системе Министерства образования Российской 
Федерации: приказ от 22 октября 1999 г. № 636. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; О прак-
тике проведения диагностики развития ребенка в системе 
дошкольного образования: письмо МО РФ от 7 апреля 
1999 г. № 70/23-16. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»; О некоторых вопросах применения 
положения о порядке аттестации педагогических и 
руководящих работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений: письмо МО РФ 
№ 297/19-10 и Профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ № 117 от 15 августа 2000 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

ции»2, который позволит в первую очередь гражда-
нам, должностным лицам, государственным и него-
сударственным организациям понять статус «гума-
нитарного» психолога, критерии его компетенции 
и виды психологической деятельности, которые он 
сможет реализовывать, а также закрепит зону от-
ветственности последнего. В частности, в сфере 
уголовного судопроизводства позволит право-
применителю правильно определить специали-
ста в данной области знания, а также наличие ком-
петенций, необходимых для выполнения поставлен-
ных перед ним задач в конкретном уголовном деле. 

Соответственно, введение такого закона будет 
весьма актуальным для правоприменителя, так как 
психологу в уголовном судопроизводстве отводится 
роль наблюдателя за психоэмоциональным состоя-
нием несовершеннолетнего в связи с его участием 
в следственном действии. Это позволит своевре-
менно сигнализировать следователю об измене-
нии психологического самочувствия подростка, 
имеющего поведенческие нарушения, и, соответ-
ственно, скорректировать тактику его допроса, 
наладить с ним контакт и подготовить к участию 
в следственном действии, тем самым обеспе-
чив одновременно защиту несовершеннолетнего 
от психотравмирующего воздействия и результа-
тивность проведенного мероприятия. 

Продолжая дальнейшее обсуждение проблемы 
разграничения «гуманитарного» психолога и врача-
психолога, а также потенциала применения послед-
ним познаний в сфере уголовного судопроизвод-
ства, необходимо изучить правовое положение 
врача-психолога в действующем законодательстве. 

Правовой статус и направления деятельности 
врача-психолога содержатся в Законе Российской 
Федерации «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании»3. Исходя  
из общего толкования диспозиции ст. 18, 19 и 20 ука-
занного закона, под врачом-психологом (врач-
психиатр, иные специалисты и медицинские работ-
ники) можно понимать лицо, получившее высшее 
медицинское образование и периодически под-
тверждающее свою квалификацию в установленном 
законом порядке, имеющее право на врачебную 
                                                        

2 Проект федерального закона «О психологической 
помощи в Российской Федерации». URL: https://oppl.ru/ 
up/files/files/2022/zakonoproekt.pdf (дата обращения: 
09.11.2022). 

3 О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании: закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 
(ред. от 30.12.2021). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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деятельность по оказанию психиатрической по-
мощи лицам, страдающим психическими рас-
стройствами. Однако стоит отметить, что в данном 
законе не находит своего отражения такая смеж-
ная разновидность психиатрической помощи, про-
водимая врачами-психологами, как психотерапев-
тическая деятельность, выражающаяся в приме-
нении методик воздействия на психологическое 
состояние пациента. 

Следовательно, в отличие от «гуманитарного» 
психолога, врач-психолог обладает иным набором 
знаний и квалификацией. В связи с этим он имеет 
дело с различными психическими заболеваниями 
или пограничными состояниями (между заболева-
нием и нормой) и в целях их лечения вправе про-
водить медицинский осмотр, осуществлять поста-
новку диагноза и назначать лекарственные препа-
раты. Одновременно с этим, как и «гуманитарный» 
психолог, может оказывать профессиональную 
психологическую помощь, заключающуюся в про-
филактике, адаптации и реабилитации людей. 

Применительно к сфере уголовного судопроиз-
водства интересный пример из своей практики 
приводит М. С. Балаева, говоря о том, что «при 
допросе несовершеннолетних с психическими рас-
стройствами, связанными с сексуальными посяга-
тельствами, последние зачастую не понимают 
характер этих действий в отношении них. Объяс-
няя на словах свое участие в этих действиях, дети 
испытывают стыдливость, депрессивные реакции, 
тревожные расстройства поведения, и оказывае-
мое специфическое психотравмирующее действие 
со стороны следствия нередко приводит к возник-
новению у этих детей разнообразных по глубине 
и продолжительности расстройств» [8, с. 33]. 

В данном случае просто необходим такой спе-
циалист, как врач-психолог, который, в зависимо-
сти от того, испытал ли несовершеннолетний серь-
езное психотравмирующее воздействие (в связи 
с чем и пребывает в пограничном состоянии) или 
имеет психическое заболевание в стадии ремис-
сии, оценит с медицинской точки зрения его состоя-
ние, примет решение о возможности его участия 
в следственных и иных процессуальных дейст-
виях, а также наладит с ним контакт. Вместе с тем 
в случае невозможности работы с данным уча-
стником следственного действия психиатр даст 
правоприменителю правильные рекомендации 
по подготовке материалов для назначения судебно-
психиатрической экспертизы и постановке компе-
тентных вопросов с учетом индивидуальных осо-
бенностей несовершеннолетнего. Поэтому в ходе 
расследования вышеуказанных видов уголовных 

дел необходимо участие именно таких специали-
стов, как «гуманитарный» психолог и врач-
психолог, основной целью которых является за-
щита несовершеннолетнего от психотравмирую-
щего воздействия и установление с ним психоло-
гического контакта для сбора доказательственной 
информации. Психолог привлекается при имею-
щихся поведенческих нарушениях, не только вы-
званных психотравмирующим воздействием само-
го преступления, но и существовавших до него. 
В наиболее общественно-резонансных ситуациях, 
требующих познаний в области психических забо-
леваний, для работы с несовершеннолетним при-
влекается психиатр. 

Подведем итог сказанному. 
Во-первых, действующий порядок привлечения 

педагога и психолога по уголовным делам с уча-
стием несовершеннолетних носит фрагментарный 
характер, а в вопросах участия педагога регла-
ментация не соответствует потребностям право-
применительной практики, так как формальное нор-
мативное определение педагога позволяет вовлечь 
в уголовное судопроизводство лицо, не обладаю-
щее необходимой для целей следственного дей-
ствия компетенцией. 

Во-вторых, более логичным было бы изъятие 
из норм УПК РФ таких процессуальных фигур, как 
педагог и психолог, и внедрение понятия «специа-
лист в области психологии или психиатрии», при-
чем требование к их правовому статусу следует 
устанавливать исходя из действующих норматив-
ных правовых актов, а специализацию — исклю-
чительно из официальных документов об оконча-
нии высшего учебного заведения и присвоении 
соответствующей квалификации. 

В-третьих, для правильного ориентирования пра-
воприменителя в вопросе привлечения конкретного 
специалиста в области психологии или психиатрии 
к уголовному делу, в котором участвуют несовер-
шеннолетние потерпевшие, свидетели, подозре-
ваемые или обвиняемые, требуется законодатель-
ное закрепление в УПК РФ следующих задач уча-
стия указанных специалистов: обеспечение защиты 
несовершеннолетних от психотравмирующего воз-
действия и установление психологического контакта 
для сбора доказательственной информации. 

В-четвертых, непосредственный выбор специали-
ста в области конкретного направления психологии 
или психиатрии должен оставаться за самим 
правоприменителем на основании обстоятельств 
уголовного дела, отношения несовершеннолет-
него к произошедшему событию и окружающим, 
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особенностей его развития, психологического 
состояния и наличия психических заболеваний. 

В завершение отметим, что с учетом реализа-
ции предложенных изменений следующим этапом 
совершенствования данного направления регули-
рования могут стать корректировка и уточнение 

прав специалистов в нормах гл. 50 УПК РФ — 
применительно к их привлечению при производстве 
по уголовным делам с участием несовершенно-
летних в целях полноценной реализации стоящих 
перед ними задач. 
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Аннотация. В работе анализируется сложившийся в Российской Федерации алгоритм имплементации 

решений Конституционного Суда в Уголовно-процессуальный кодекс. Как правило, текст решения Кон-
ституционного Суда механически встраивается в уголовно-процессуальный закон. В то же время не при-
нимается во внимание, что Конституционный Суд, формулируя правовые позиции, интерпретирует тер-
мины в конституционно-правовом, а не отраслевом смысле, при этом конституционно-правовой 
смысл намного шире уголовно-процессуального. Вследствие такого подхода в Уголовно-процессуальном 
кодексе появились нормы, применение которых вызывает значительные затруднения в силу того, что 
в законе стало смешиваться конституционное и отраслевое понимание терминов. Примерами служат не-
которые положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующие момент 
начала участия защитника в уголовном деле, а также отмену постановления следователя о его прекращении. 
Аргументируется, что правовая позиция Конституционного Суда является лишь исходной точкой, не подле-
жащей механическому переносу в текст Уголовно-процессуального кодекса, а требующей разработки право-
вого алгоритма, позволяющего воплотить решения Конституционного Суда в отраслевом законодательстве. 
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Abstract. The paper analyzes the algorithm for the implementation of decisions of the Constitutional Court in the 

Criminal Procedure Code that has been developed in the Russian Federation. As a rule, the text of the decision 
of the Constitutional Court is mechanically embedded in the criminal procedure law. At the same time, it is not 
taken into account that the Constitutional Court, formulating legal positions, interprets terms in the constitutional 
and legal, and not in the sectoral sense. In this case, the constitutional and legal meaning is much wider than the 
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criminal procedure. The result of this approach was the emergence of norms in the Criminal Procedure Code, 
the application of which causes significant difficulties due to the fact that the constitutional and sectoral under-
standing of terms began to mix up in the law. Examples are some provisions of the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation, which regulate the moment when the defender began to participate in a criminal 
case, as well as the cancellation of the investigator's decision to dismiss the case. It is argued that the legal posi-
tion of the Constitutional Court is only a starting point is, not subjected to mechanical transfer to the text of the 
Criminal Procedure Code, but requiring the development of a legal algorithm that allows translating the decisions 
of the Constitutional Court into sectoral legislation. 

Keywords: criminal proceeding, criminal procedure law, Constitutional Court of the Russian Federation, legal 
position, suspect, defender, termination of criminal case 
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Уголовно-процессуальный закон (Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, 
далее — УПК РФ) должен соответствовать Консти-
туции Российской Федерации, ее смыслу и букваль-
ному тексту положений. 

На протяжении всего времени действия УПК РФ 
в него вносились изменения, в том числе связан-
ные с приведением данного кодекса в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации. Немало-
важным направлением корректировки УПК РФ явля-
ется учет правовых позиций и решений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации по вопро-
сам, связанным с уголовным судопроизводством, 
включение соответствующих положений в уголовно-
процессуальный закон [1, с. 117]. 

Вместе с тем приходится констатировать, что 
законодатель в ряде случаев применяет сугубо 
механический подход, буквально перенося текст 
решения Конституционного Суда в УПК РФ. Такой 
путь, на первый взгляд, имеет определенные пре-
имущества, поскольку исключает импровизацию 
и обеспечивает точное выполнение решений Кон-
ституционного Суда. Однако на самом деле все 
гораздо сложнее. К сожалению, в некоторых случаях 
названный способ «пополнения» текста УПК РФ 
выглядит весьма упрощенным, очевидно, что законо-
датель идет по линии наименьшего сопротивле-
ния, занимая вроде бы безошибочную позицию, 
которая априори остается вне зоны критики: реше-
ние Конституционного Суда выполнено, причем 
абсолютно буквально. Однако буквальное вопло-
щение решений Конституционного Суда в текст 
отраслевого закона, если это не сопровождается 
трансформацией такого закона в соответствии  
с логикой решения Конституционного Суда, скорее, 
свидетельствует об обратном: о том, что суть дан-
ного решения не достигнута. 

Во-первых, следует учитывать характер Консти-
туции как Основного Закона государства. В силу 
этого Конституция содержит наиболее общие фор-
мулировки, смысл которых должен быть понятен 
и очевиден всем гражданам. Разумеется, требо-
вание ясности и понятности применимо и к теку-
щим отраслевым законам, однако для Конституции 
оно имеет особое преломление. Во-вторых, дей-
ствующая Конституция характеризуется жестким 
порядком изменения, который гарантирует фунда-
ментальность и стабильность действия Основного 
Закона. Употребленные в Конституции форму-
лировки носят широкий универсальный характер 
и продолжают не только действовать, но и иметь 
приоритет над нормами отраслевых законов, даже 
если их буквальный смысл несколько отстает  
от современных реалий. Не случайно в ряде реше-
ний Конституционного Суда применяется понятие 
«конституционный смысл», которое в известной 
мере противопоставляется отраслевому смыслу. 

Так, в ст. 51 Конституции Российской Федера-
ции говорится о праве лица «не свидетельство-
вать против самого себя и своих близких родст-
венников»1. Очевидно, что значение термина «сви-
детельствование» не может сводиться к даче 
показаний на допросе в качестве свидетеля, а вклю-
чает в себя все случаи сообщения лицом сведений 
в рамках деятельности, направленной на выявление, 
раскрытие и расследование преступлений (получе-
ние объяснений в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий и доследственной проверки, явка  
с повинной, допросы не только в качестве свиде-
теля, но и потерпевшего, обвиняемого, подозревае-
мого, очная ставка, проверка показаний на месте, 
следственный эксперимент, предъявление для 
                                                        

1 Здесь и далее: доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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опознания и т. п.1). Методологически неверно 
при этом толковать содержание ст. 51 Конститу-
ции Российской Федерации через УПК РФ. Напро-
тив, положения уголовно-процессуального закона 
подлежат толкованию (как правило, расширитель-
ному) исходя из содержания ст. 51 Конституции 
Российской Федерации. А. А. Уваров справедливо 
отмечает, что, «рассматривая, казалось бы, дале-
кие от конституционных норм отношения в сфере 
уголовного, гражданского, налогового, земельного 
и других отраслей права, Конституционный Суд РФ 
находит нужные и невидимые на первый взгляд 
нити, которые связывают нормы этих отраслей 
права с конституционными принципами и ценно-
стями» [2, с. 56]. 

Кроме того, в ч. 2 ст. 23 Конституции Россий-
ской Федерации гарантируется тайна «переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений». Очевидно, что современное 
состояние средств коммуникации (Интернета, 
мобильной связи и т. д.), конвергенция возможно-
стей различных средств электросвязи предпола-
гают гораздо большее число способов коммуни-
кации, чем переписка и телефонные переговоры, 
чем обусловлено употребление в Федеральном 
законе «О связи» от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
термина «тайна связи», а не «тайна переписки». 
Однако нет никаких оснований говорить о том, что 
Конституция гарантирует данную тайну не в пол-
ной мере, а лишь в части почтовой переписки  
и общения по телефону. Несмотря на то что тер-
мин «тайна переписки» несколько уже по букваль-
ному содержанию, чем «тайна связи», с учетом 
предмета конституционного регулирования необхо-
димо исходить из того, что в Конституции термин 
употребляется таким образом, что охватывает все 
существующие на сегодня виды коммуникации, 
обеспечивает тайну пользования ими и запрещает 
нарушения этой тайны. 

Иными словами, конституционные термины 
не должны «подстраиваться» под текущее отрас-
левое законодательство, напротив, терминология 
отраслевых законов всегда должна интерпретиро-

                                                        
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-

данина Корчагина Алексея Юрьевича на нарушение его 
конституционных прав положениями Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»: определе-
ние Конституционного Суда Российской Федерации 
от 20 декабря 2005 г. № 473-О // Конституционный Суд 
Российской Федерации. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/ 
KSRFDecision31255.pdf (дата обращения: 12.10.2022). 

ваться как вторичная по отношению к конституци-
онной. 

Применительно к уголовно-процессуальному 
законодательству важно учитывать следующие 
моменты. 

Во-первых, вряд ли необходимо неоднократно 
дублировать в тексте УПК РФ права человека  
и гражданина, непосредственно закрепленные  
в Конституции Российской Федерации (например, 
не свидетельствовать против самого себя и своих 
близких родственников, получать квалифициро-
ванную юридическую помощь, иметь переводчика, 
право на рассмотрение дела тем судом, к подсуд-
ности которого оно отнесено). Следует исходить 
из того, что эти права имеют универсальный харак-
тер и априори распространяются на уголовно-
процессуальную деятельность [3, с. 43—45]. Разу-
меется, они должны найти свое отражение в тек-
сте УПК РФ, но желательно однократно и, скорее 
всего, среди принципов уголовного судопроизвод-
ства либо в общих положениях, касающихся право-
мочий участников уголовного процесса. Методоло-
гически неверно механически повторять эти права 
раз за разом в нормах, регулирующих отдельные 
стадии судопроизводства, конкретные меры при-
нуждения и следственные действия. Такой под-
ход, как «чем больше, тем лучше», в данном слу-
чае категорически не подходит. Тиражирование 
в законе одинаковых слов и выражений никак  
не повышает уровень защиты прав личности  
и не обеспечивает оптимизацию нормативной 
регламентации. Это экстенсивный путь развития 
законодательства, который лишь создает иллю-
зию улучшения положения личности по принципу 
«если упоминание о наличии права сделано один 
раз, это неплохо, если оно повторено два раза, 
то это в два раза лучше, а если оно повторяется 
много раз, то это совсем хорошо». Напротив,  
от такого многократного дублирования содержа-
ние конституционных норм откровенно обесцени-
вается. Кодифицированный закон предполагает, 
что даже разовое употребление в его тексте какого-
либо правила достигает своей цели, если это пра-
вило четко и непротиворечиво сформулировано, 
ясен его предмет и конкретизирован механизм 
реализации. 

Во-вторых, в ряде случаев недопустимо отож-
дествлять терминологию Конституции и УПК РФ. 
Недопустим механический перенос фраз, упот-
ребленных в Конституции (либо в решениях Кон-
ституционного Суда, в которых выявлен смысл 
конституционных норм), в текст уголовно-процес-
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суального закона. Более того, требуется четко осоз-
навать жесткое требование юридической техники. 
С одной стороны, смысл конституционной и отрас-
левой терминологии может, а во многих случаях 
даже должен различаться. С другой стороны, 
«внутри» отраслевого закона один термин, как пра-
вило, подлежит употреблению в одном значении. 
Разумеется, из этого общего правила могут быть 
определенные исключения (например, в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации термин «круп-
ный размер» применительно к разным группам 
преступлений имеет различное значение), однако 
такие моменты должны четко формулироваться 
в тексте закона. Должный уровень юридической 
техники для уголовно-процессуального права осо-
бенно актуален в связи с высокой степенью огра-
ничения прав и свобод граждан, применением к ним 
мер государственного принуждения, на что спра-
ведливо обращается внимание в научной литера-
туре [4, с. 123]. 

К сожалению, отмеченные обстоятельства  
не всегда учитываются при имплементации реше-
ний Конституционного Суда в УПК РФ. Так, в 2013 г. 
был введен п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, который, на пер-
вый взгляд, расширил круг лиц, которым гаранти-
руется право на получение квалифицированной 
юридической помощи в связи с осуществлением 
уголовного преследования. В соответствии с данной 
нормой защитник предоставляется лицу «с момента 
начала осуществления процессуальных действий, 
затрагивающих права и свободы лица, в отноше-
нии которого проводится проверка сообщения  
о преступлении в порядке, предусмотренном»1 
ст. 144 УПК РФ. Сама идея наделить лицо правом 
на защитника во время проведения дослед-
ственной проверки, безусловно, здравая и логичная 
[5, с. 33—37; 6, с. 56—61]. Однако ее реальное 
воплощение в законе вызывает вопросы прежде 
всего с позиций юридической техники. Так, ч. 3 
ст. 49 УПК РФ начинается со слов «защитник участ-
вует в уголовном деле». Под уголовным делом  
в отраслевом понимании, безусловно, понимается 
деятельность, осуществляемая после возбужде-
ния дела, но никак не в ходе доследственной про-
верки. В данном случае термин «уголовное дело» 
нельзя уравнивать по смыслу с уголовным судо-
производством, включающим и стадию возбуждения 
уголовного дела, а значит, и доследственную про-
верку. Очевидно, что, вводя п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ 
и преследуя при этом позитивные цели, законода-
                                                        

1 Здесь и далее: доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

тель просто не обратил внимания на начальные 
слова этой нормы. Получается, что п. 6 ч. 3 ст. 49 
УПК РФ является в этой норме как бы «инородным 
телом», выходя за предмет ее правовой регламен-
тации.  

Вызывает вопросы п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, уста-
навливающий другой момент начала участия 
защитника в деле — «начало осуществления 
иных мер процессуального принуждения или иных 
процессуальных действий, затрагивающих права 
и свободы лица, подозреваемого в совершении 
преступления». 

Конституционный Суд сформулировал право-
вую позицию, в соответствии с которой «право 
на получение юридической помощи адвоката 
гарантируется каждому лицу независимо от его 
формального процессуального статуса, в том числе 
от признания задержанным и подозреваемым, если 
управомоченными органами власти в отношении 
этого лица предприняты меры, которыми реально 
ограничиваются свобода и личная неприкосно-
венность, включая свободу передвижения, — удер-
жание официальными властями, принудительный 
привод или доставление в органы дознания и след-
ствия, содержание в изоляции без каких-либо кон-
тактов, а также какие-либо иные действия, суще-
ственно ограничивающие свободу и личную непри-
косновенность»2. 

Когда Конституционный Суд говорил о подозре-
ваемом, он, совершенно очевидно, истолковывал 
этот термин в конституционном смысле, в рамках 
которого понятие подозреваемого не сводится  
к основаниям, установленным в данный момент 
УПК РФ для возникновения у лица статуса такого 
участника уголовного судопроизводства (возбуж-
дение уголовного дела в отношении конкретного 
лица, задержание в порядке ст. 91 УПК РФ, избра-
ние меры пресечения до предъявления обвине-
ния, объявление уведомления о подозрении). 

Вместе с тем в п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ употреб-
лен термин «подозреваемый», который в рамках 
отраслевой регламентации понимается совер-
шенно однозначно. Большой ошибкой стал механи-
ческий перенос в УПК РФ положений, дословно взя-
                                                        

2 По делу о проверке конституционности положений 
части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уго-
ловно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жало-
бой гражданина В. И. Маслова: постановление Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2000 г. № 11-П // Конституционный Суд Российской Феде-
рации. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision30320.pdf 
(дата обращения: 12.10.2022). 
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тых из решения Конституционного Суда, несмотря 
на прямое указание в нем на то, что в Конституции 
термин «подозреваемый» употребляется не в от-
раслевом, а в более широком конституционном 
смысле. 

Иными словами, Конституция не обязана учиты-
вать отраслевые конструкции, напротив, в УПК РФ 
должны быть предусмотрены такие механизмы, 
которые в полной мере обеспечивают реализацию 
конституционных положений. Конституционный Суд 
не просто требует придавать лицу статус подо-
зреваемого, если фактически в отношении именно 
этого лица собираются сведения о его причастно-
сти к совершению преступления (как раз такого 
требования в тексте решения Конституционного 
Суда не содержится, он лишь обязывает пре-
доставлять лицу защитника). Конституционный 
Суд, по смыслу своего решения, говорит о том, 
что лицу должен предоставляться защитник, если 
в отношении этого лица имеются сведения о при-
частности к совершению преступления. Данное 
требование — предел сферы конституционно-
правовой регламентации, далее законодатель  
в отраслевых законах, т. е. в УПК РФ, должен раз-
работать механизм, обеспечивающий выполнение 
требования Конституционного Суда, причем, каким 
именно этот механизм должен быть, Конституци-
онный Суд отнюдь не предопределяет. Например, 
это может достигаться принципиальным изменением 
подходов к статусу подозреваемого [7, с. 11—12], 
законодательным закреплением каких-либо новых 
участников уголовно-процессуальной деятельности 
либо иными способами, но решение вопроса о том, 
каковы будут эти способы, относится к сфере ком-
петенций законодателя, а не Конституционного 
Суда. И не следует искать в решениях судебного 
органа готовые ответы на эти вопросы и процес-
суальные алгоритмы. 

Законодатель же пошел по сугубо формальному 
пути, просто повторив в тексте УПК РФ формули-
ровку решения Конституционного Суда. Это соз-
дало определенные проблемы. С. Б. Россинский 
справедливо отмечает: «практика любит четкие 
и конкретные законодательные формулировки, 
исключающие правовую неопределенность, осо-
бенно в части регламентации полномочий госу-
дарственных органов» [8, с. 61]. 

Не совсем ясно, что понимается под затраги-
ванием прав конкретного лица производством 
процессуальных действий. По смыслу закона, 
речь идет не просто об организационных неудоб-
ствах, таких как необходимость явки в орган дозна-
ния или предварительного следствия, вызванных 

этим материальных расходах и т. п. Совершенно 
очевидно, что «затрагивание прав» означает про-
ведение следственного (или иного процессуаль-
ного) действия для получения информации о при-
частности данного лица к совершению преступ-
ления. 

По сути, для оценки того, затрагиваются ли 
права лица следственным действием, необходимо 
учитывать психологический момент — не только 
сам факт вызова для производства допроса, но и то, 
с какой целью это сделано, что именно органы 
расследования хотят выяснить в ходе этого  
допроса. Можно привести классический пример. 
В многоквартирном доме совершено преступление 
в условиях неочевидности. Все жильцы дома под-
лежат допросу в качестве свидетелей, а не подозре-
ваемых, поскольку основания для придания этого 
статуса явно отсутствуют. В ходе допроса при этом 
устанавливаются два блока сведений: а) что лицо 
слышало и видело в момент совершения преступ-
ления; б) где лицо находилось и чем занималось 
в это время. Сведения первой группы характери-
зуют лицо как потенциального свидетеля, а второй 
группы — как потенциального подозреваемого. Та-
ким образом, на данном этапе расследования до-
прос каждого лица производится для выяснения 
и тех, и других сведений и практически невозможно 
сказать, кем допрошенное лицо окажется после 
установления этих данных. 

Кроме того, необходимо учитывать психологиче-
ское отношение самого допрашиваемого (что прак-
тически невозможно зафиксировать), как он отно-
сится к допросу и как воспринимает его содер-
жание (как получение информации о событии 
преступления или о собственной причастности  
к нему). Вместе с тем в психологическом отноше-
нии следователя и допрашиваемого к допросу бы-
вают различия. Следователь может и не предпо-
лагать, что конкретное лицо причастно к пре-
ступному деянию, и планирует допросить его 
в качестве свидетеля, однако сам допрашивае-
мый знает, что совершил преступление, и внут-
ренне ожидает вопросов, направленных на его 
изобличение. Из чего исходить в данной ситуа-
ции для определения того, затрагивает ли след-
ственное действие права допрашиваемого и в ка-
ком именно аспекте? 

Разумеется, признать изначально всех до-
прашиваемых лиц подозреваемыми невозможно 
и незаконно, выборочное наделение кого-либо 
из них этим статусом также не представляется 
возможным, поскольку противоречит закону и всем 
правилам методики расследования преступлений. 
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Очевидно, что в УПК РФ следовало не перено-
сить дословно извлечение из текста решения Кон-
ституционного Суда, а необходимо было разрабо-
тать механизм, учитывающий, как именно прове-
дение следственного действия затрагивает права 
лица и каким образом это коррелирует с нормами 
об основаниях возникновения процессуального 
статуса подозреваемого. 

Нельзя назвать оптимальной конструкцию ч. 11 
ст. 214 и ст. 2141 УПК РФ, принятие которых также 
было обусловлено наличием правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
касающейся сроков возможной отмены постанов-
ления органа предварительного расследования 
о прекращении уголовного дела. До принятия этих 
норм постановление о прекращении дела могло 
быть отменено в любой момент, что создавало 
угрозу правовой стабильности, поскольку лицу, 
в отношении которого прекращалось уголовное 
преследование, не было гарантировано сохране-
ние его положения. Конституционный Суд спра-
ведливо обратил внимание на то, что «отсутствие 
в уголовно-процессуальном законе срока для 
отмены постановления о прекращении уголовно-
го дела либо уголовного преследования, выне-
сенного на досудебной стадии уголовного судо-
производства, умаляет гарантии защиты от не-
обоснованного возобновления прекращенного уго-
ловного преследования, создает для лица 
постоянную угрозу привлечения к уголовной ответ-
ственности, что в любой момент может воспрепят-
ствовать (хотя это лишь одно из многих и не самое 
значимое неблагоприятное последствие возвра-
щения лица в состояние претерпевания уголовного 
преследования) разрешению судом вопроса о раз-
мере причиненного в связи с уголовным пресле-
дованием вреда»1. 

                                                        
1 По делу о проверке конституционности отдельных 

положений Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданина М. И. Бон-
даренко: постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 28-П // Кон-
ституционный Суд Российской Федерации. URL: http:// 
doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision299608.pdf (дата обра-
щения: 12.10.2022). 

Во исполнение решения Конституционного 
Суда были приняты ч. 11 ст. 214 и ст. 2141 УПК 
РФ, в соответствии с которыми отмена поста-
новления о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования по истечении одного 
года со дня его вынесения допускается на осно-
вании судебного решения. 

В то же время ч. 11 ст. 214 и ст. 2141 УПК РФ 
распространяют свое действие даже на те слу-
чаи, когда по делу не осуществлялось уголов-
ное преследование в отношении конкретного 
лица. Получается, что и в таких ситуациях для 
отмены постановления о прекращении уголов-
ного дела требуется судебное решение, хотя 
проблема, решаемая Конституционным Судом, 
касалась исключительно уголовного преследо-
вания конкретных лиц, на что обращено внима-
ние в научной литературе [9, с. 67—68]. На пер-
вый взгляд, можно сказать, что законодатель 
предусмотрел более масштабный уровень га-
рантий даже в сравнении с позицией Конституци-
онного Суда, что, разумеется, не запрещено, од-
нако в действительности это не совсем так. 
Фактически такая конструкция не содержит до-
полнительных гарантий для каких-либо лиц, но 
способна в ряде случаев затруднить процесс 
возобновления производства по делу, в силу чего 
она представляется не вполне оправданной. Это 
также подтверждает, что буквальный перенос 
текста решений Конституционного Суда в УПК РФ 
далеко не всегда является допустимым. 

Подводя итог, уместно сделать вывод, что реше-
ние Конституционного Суда — это не готовый текст 
уголовно-процессуальный нормы, это вектор, двига-
ясь по которому законодатель должен разработать 
оптимальный отраслевой нормативный механизм 
реализации конституционных положений, чей смысл 
выявлен Конституционным Судом. 
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Аннотация. В статье на основе анализа научной литературы, мнений ученых, следственной практики 

и нормативных правовых актов исследованы организационно-тактические особенности получения образ-
цов для сравнительного исследования у участников уголовного судопроизводства. Определена сущность 
и выявлены проблемы получения образцов у лиц, которые не желают добровольно их выдать, проанали-
зирован порядок принудительного изъятия образцов для сравнительного исследования, предложены 
меры совершенствования принудительного порядка их изъятия в целях признания впоследствии допус-
тимыми доказательствами по уголовному делу, а также рекомендовано внести дополнения в законо-
дательство, где четко определить порядок изъятия образцов у лиц, отказывающихся их передать  
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Деятельность правоохранительных органов  
в сфере предварительного расследования заклю-
чается в полном и всестороннем рассмотрении  
и исследовании всех обстоятельств уголовного 
дела и принятии обоснованного решения о прича-
стности либо непричастности конкретного лица  
к совершению преступления, о его вине в совер-
шении данного деяния либо ее отсутствии. Для 
этого следователь либо дознаватель собирают 
определенные виды доказательств, которые гово-
рят о вышеуказанных фактах. Однако часто слу-
чается так, что названным должностным лицам, 
производящим предварительное расследование, 
необходимы специальные знания в какой-либо 
области, не связанной с юриспруденцией. Для 
этого органом расследования назначаются раз-
личного вида экспертизы, чтобы лицо, обладаю-
щее такими познаниями в указанных областях, 
могло осуществить соответствующее исследова-
ние и установить разнообразные обстоятельства 
по уголовному делу. 

Вместе с тем для назначения отдельных экс-
пертных исследований требуется получение необ-
ходимых образцов, которые отбираются у участ-
ников уголовного судопроизводства и сравнива-
ются с объектами и следами, предоставленными 
сотрудниками органов предварительного расследо-
вания эксперту на исследование. Осуществление 
получения названных образцов регламентировано 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее — УПК РФ). Однако в право-
применительной практике имеют место факты 
отказа участников уголовного процесса от дачи 
образцов для сравнительного исследования. 
Согласно законодательству следователь или до-
знаватель имеют полное право получать такие 
образцы, однако одни участники не отказывают-
ся, а другие, такие как подозреваемый, обвиняе-
мый и иные лица, препятствуют этому из-за боязни 
быть изобличенными в преступлении. В связи  
с названной ситуацией возникает ряд вопросов: 
как следователю получать образцы, если некото-
рые лица могут отказаться их давать; каким обра-
зом следователю в принудительном порядке про-
изводить получение образцов для сравнительного 
исследования и нужно ли это делать? Мы попыта-
емся далее рассмотреть обозначенные проблем-
ные аспекты, связанные с производством данного 
следственного действия. 

Отметим, что назначение экспертизы в рабо-
те следователя — это крайне важное и доволь-
но частое и необходимое процессуальное дей-
ствие, которое требует тщательной подготовки. 

Как было отмечено ранее, для проведения ряда 
экспертиз требуются соответствующие образцы, 
получение которых должны обеспечить сотрудни-
ки органа предварительного расследования. Если 
попытаться разъяснить, что же, собственно, такое 
«получение образцов для сравнительного иссле-
дования», то это процессуальное действие, за-
ключающееся в получении у любого участника 
уголовного судопроизводства различных объектов 
жизнедеятельности человека или же продуктов 
его жизнедеятельности, а также иных объектов, 
которые необходимы для проведения сравнитель-
ного анализа их и уже имеющихся вещественных 
доказательств, следов и объектов. Регламенти-
руется данное действие ст. 202 УПК РФ, в которой 
обозначено, что следователь имеет право полу-
чать данные образцы у подозреваемого, обвиняе-
мого, свидетеля и потерпевшего, а также у иных 
физических или юридических лиц, если в этом есть 
необходимость. Получение образцов возможно 
также на этапе доследственной проверки, т. е. до 
возбуждения уголовного дела. 

В то же время в следственной практике имеют 
место ситуации, когда подозреваемый, обвиняе-
мый, потерпевший, свидетель или иное лицо отка-
зываются добровольно представлять необходимые 
органам следствия образцы. Мотив такого отказа — 
как правило, попытка увести следствие «по лож-
ному следу», чтобы впоследствии избежать нака-
зания за содеянное, или иные причины. 

Вместе с тем в УПК РФ не регламентирован 
порядок изъятия образцов принудительно, в том 
числе с помощью применения физического или 
психологического воздействия. Более того, зако-
нодатель подчеркнул в п. 2 ст. 202 УПК РФ, что 
при их получении не должны применяться методы, 
опасные для жизни и здоровья человека. 

Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 21 УПК РФ 
постановление следователя о получении образцов 
у конкретного лица является обязательным, однако 
за невыполнение данного требования не преду-
смотрено никаких санкций в отношении участни-
ков уголовного судопроизводства (за исключением 
потерпевшего), которые отказываются добровольно 
дать свои образцы. 

Названная ситуация представляется нам клас-
сическим пробелом в праве, когда законодатель 
наделил следователя определенным правомочием, 
однако в полной мере не предусмотрел механизма 
его реализации. 

Некоторые ученые полагают, что в условиях 
развития современного демократического общества 
и правового государства невозможно осуществление 
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принудительного изъятия образцов для сравни-
тельного исследования. Одним из таких авторов 
является А. А. Хайдаров, который полагает, что 
«...в случае отказа подозреваемого, обвиняемого, 
свидетеля, потерпевшего и других участников пре-
доставлять образцы почерка следователь (дозна-
ватель), имея в арсенале весь комплекс мер про-
цессуального принуждения, не способен заставить 
это сделать» [1, с. 154]. 

Аналогичную позицию поддерживает, по сути, 
и О. А. Соколова. По ее мнению, в уголовно-
процессуальном праве не урегулированы положе-
ния, касающиеся принудительного получения образ-
цов, а из этого можно заключить, что такого права 
у следователя нет [2]. 

Разделяет вышеназванные точки зрения  
и Д. К. Брагер, который указывает, что принуди-
тельное изъятие образцов с применением в том 
числе физической силы будет нарушать положе-
ния гл. 2 УПК РФ [3]. 

Действительно, необходимо отметить, что Кон-
ституция Российской Федерации, а вслед за ней 
и УПК РФ, закрепляя признанные мировым сооб-
ществом права человека, гарантирует их ему. 

Вместе с тем, на наш взгляд, данная позиция 
указанных авторов является весьма спорной. 

Так, одновременно в науке и практике сущест-
вуют диаметрально противоположные точки зрения 
относительно получения образцов для сравни-
тельного исследования у лиц, которые не желают 
давать их добровольно. Одним из них выступает 
известный криминалист А. Г. Филиппов, утвер-
ждая, что применение физической силы для при-
нудительного получения образцов все же возможно 
(так как постановления следователя обязательны 
для исполнения всеми лицами), но «...только то-
гда, когда сам характер образцов позволяет осу-
ществить их получение без добровольных действий 
(например, получить принудительно эксперимен-
тальные образцы почерка невозможно)» [4, с. 342]. 
Точку зрения А. Г. Филиппова разделяет автор 
комментариев к УПК РФ А. П. Рыжаков, который 
выступает как за добровольное, так и принудитель-
ное получение образцов1. 

По нашему мнению, слово «невозможно» в 
данном контексте необходимо понимать не как 
фактическую невозможность получить вышеука-
занные образцы, а как юридическую «преграду» 
в связи с тем, что, используя определенные ме-
                                                        

1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации / под ред. А. П. Рыжакова. 9-е изд., 
перераб. 2021. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

ханизмы принуждения, все же можно «выбить» 
экспериментальный образец голоса, но в таком 
случае в действиях следователя или иного лица, 
выполняющего данное следственное действие, 
будет содержаться состав уголовно наказуемого 
деяния. 

Отказ от добровольной выдачи эксперимен-
тальных образцов голоса для фоноскопической 
экспертизы может быть выражен полным отсут-
ствием вербального контакта со стороны подозре-
ваемого (или иного лица) со следователем на осно-
вании ст. 51 Конституции Российской Федерации 
при помощи защитника. 

В таком случае необходимо признать, что полу-
чить ряд образцов для сравнительного исследо-
вания силой невозможно. В данной ситуации сле-
дователю или дознавателю придется прибегнуть 
к определенным криминалистическим приемам, 
комбинациям, даче поручения органу дознания и т. д. 
В то же время задержание подозреваемого или 
обвиняемого, заключение под стражу названных 
лиц также предполагают применение принужде-
ния (заметим, при обязательном и неукоснитель-
ном соблюдении общих принципов уголовного 
судопроизводства). 

Итак, если рассмотреть процесс получения 
образцов для биологической экспертизы с точки 
зрения А. Г. Филиппова, то можно прийти к выводу, 
что при применении определенной физической 
силы к подозреваемому (ограничение свободы дви-
жения) становится возможно принудительно ото-
брать у него образцы крови в необходимом коли-
честве. Автор комментариев к УПК РФ А. П. Рыжа-
ков придерживается аналогичной точки зрения2. 

В свете сказанного нам представляется весьма 
любопытным постановление Европейского Суда 
по правам человека (далее — ЕСПЧ) по делу «Саун-
дерс против Соединенного Королевства», выне-
сенное 17 декабря 1996 г. В пунктах 68, 69 выше-
названного постановления сформирована позиция, 
истолковывающая положения ст. 6 «Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод» 
(далее — Конвенция). По мнению ЕСПЧ, норму, 
закрепленную в ст. 6 Конвенции, необходимо толко-
вать в расширительном понимании. 

Согласно п. 68 постановления ЕСПЧ право 
хранить молчание хотя и специально не закреп-
лено в ст. 6 Конвенции, однако является общепри-
знанной международной нормой и соответствует 
общему смыслу правового режима, регулируемого 
указанной статьей (данной международно-правовой 

                                                        
2 Там же. 
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норме корреспондирует норма, закрепленная  
в ст. 51 Конституции Российской Федерации). 

В соответствии с п. 69 постановления ЕСПЧ 
«право не свидетельствовать против себя — это 
в первую очередь право обвиняемого хранить 
молчание. Как принято считать в правовых систе-
мах государств — участников Конвенции, данное 
право не распространяется на использование  
в уголовном процессе материалов, которые могут 
быть получены от обвиняемого независимо от его 
воли принудительном путем, как то inter alia: изъя-
тие по предписанию документов, получение образ-
цов крови, мочи и кожного покрова для проведе-
ния анализа ДНК»1. 

Таким образом, ЕСПЧ фактически признал 
право уполномоченных лиц, осуществляющих в уста-
новленном законом порядке уголовное преследо-
вание, на принудительное получение образцов 
для сравнительного исследования. 

В соответствии с п. 4 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации общепризнанные международ-
ные нормы являются составной частью российского 
законодательства. 

В соответствии с п. 2 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации «О при-
менении судами общей юрисдикции Конвенции  
о защите прав человека и основных свобод от 4 ноя-
бря 1950 года и Протоколов к ней» правовые 
позиции, сформированные в судебной практике 
ЕСПЧ, учитываются судами в процессе осуществ-
ления правосудия. 

Следовательно, исходя из буквального тол-
кования вышеуказанных норм, суды не должны 
признавать результаты экспертизы, полученные 
на основании принудительного изъятия образ-
цов, недопустимым доказательством (в том слу-
чае, когда характер судебной экспертизы это 
позволяет). Результаты таких судебных экспертиз 
должны быть отражены в описательно-моти-
вировочной части оправдательного (обвинитель-
ного) приговора2. 

                                                        
1 Саундерс против Соединенного Королевства: 

постановление Европейского Суда по правам чело-
века от 17 декабря 1996 г. (жалоба № 19187/91). Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О применении судами общей юрисдикции Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод  
от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней: постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 16 апреля 2013 г. № 21 // Бюллетень Верховного 
суда. 2013. № 8. 

Таким образом, Верховный Суд Российской 
Федерации подтвердил, что получение образцов 
для сравнительного исследования в некоторых 
случаях возможно принудительным путем с помо-
щью применения адекватной физической силы. 

Примером сформулированного выше толкова-
ния может служить кассационное определение 
Пермского краевого суда от 7 июля 2011 г. по делу 
№ 22-4856. 

Согласно материалам дела, следователем было 
вынесено постановление о получении у обвиняе-
мого образцов крови для проведения генетиче-
ской экспертизы. В соответствии с протоколом 
получения образцов для сравнительного исследо-
вания у обвиняемого фельдшером-лаборантом 
в больнице были получены и изъяты образцы 
крови. 

Обвиняемый обжаловал действия следователя, 
считая, что образцы крови у него взяли принуди-
тельно в нарушение требования уголовно- про-
цессуального закона, так как он не был согласен 
с этим следственным действием. Он также пояс-
нил, что в отношении него было применено физи-
ческое насилие: на руки сзади были надеты на-
ручники, при производстве данного действия 
не присутствовал защитник (адвокат). 

Судебная коллегия отказала обвиняемому в его 
жалобе и определила, что действия следователя 
были абсолютно законны. Суд обосновал это тем, 
что постановление о получении образцов крови 
вынесено следователем в установленном законом 
порядке, обвиняемым был дан отказ от его подпи-
сания, что надлежаще зафиксировано. Поскольку 
обвиняемый активно отказывался от исполнения 
обязательного для него в силу ч. 4 ст. 21 УПК РФ 
постановления, к нему была применена адекват-
ная физическая сила, исключающая возможность 
нанесения вреда жизни или здоровья либо униже-
ния его чести и достоинства. Нарушений УПК РФ 
в действиях следователя не обнаружено3. 

Считаем, что в целях создания единообразного 
подхода к исследуемой проблеме следует прежде 
всего редактировать ст. 202 УПК РФ и ст. 29 УПК РФ 
по модели, сформулированной Д. К. Брагером,  
а именно: наделить на законодательном уровне 
следователя правом на принудительное изъятие 
образцов для сравнительного исследования только 
в том случае, когда характер самих образцов по-
зволяет это сделать. Вместе с тем мы не видим 
                                                        

3 Кассационное определение Пермского краевого 
суда от 7 июля 2011 г. по делу № 22-4856. Доступ  
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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необходимости получения санкции судебных ор-
ганов для названного следственного действия, 
так как оно фактически закреплено в законе и раз-
решено для применения следователем, что мы уже 
отмечали ранее. 

Мы также солидарны с мнением В. А. Горохов-
ского и В. В. Власова, которые предлагают зако-
нодательно ввести и урегулировать процедуру, 
согласно которой врач при необходимости будет 
предварительно проверять состояние здоровья 
лица, у которого планируется проводить изъятие 
биологических образцов. Вместе с тем нужно, 
как указывают данные авторы, установить обяза-
тельное правило, согласно которому весь процесс 

и результат изъятия названных образцов будут 
сопровождаться аудио- и видеозаписью [9]. 

В заключение отметим, что во избежание различ-
ных толкований и возможных негативных последст-
вий для правоприменителя, кроме внесения соот-
ветствующих дополнений в ст. 202 УПК РФ, в кото-
рой нужно регламентировать порядок и условия 
получения образцов (в том числе при отказе лиц 
добровольно их передать), рассматриваемую про-
блему требуется осветить в материалах Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, где 
должно быть четкое разъяснение о порядке и усло-
виях процедуры получения образцов. 
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Аннотация. Стремительная цифровизация всех сфер общества вызвала повышенный спрос на инфор-

мационные технологии, что повлекло резкое возрастание количества преступлений, совершенных 
посредством информационно-телекоммуникационных технологий. Перспективность использования в цифро-
вой криминалистике цифрового профиля человека обусловлена тем, что в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика» планируется создание баз единой системы идентификации и аутентификации, 
включающих биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, 
цифровые профили физических и юридических лиц. В ходе становления цифровой экономики в Россий-
ской Федерации актуализировался поиск эффективных средств и методик выявления, раскрытия и рас-
следования преступлений в сфере IT-технологий. 

Автор приводит статистические данные, примеры из правоприменительной и судебной практики, под-
черкивающие недостаточную степень использования возможностей цифровой криминалистики для рас-
следования преступлений. Отмечается значимость производства экспертизы, которая заключается 
в том, что эксперт при помощи специального программного обеспечения может извлечь физический 
образ устройства, составить графы взаимодействия, восстановить удаленные записи из баз данных раз-
личных мобильных приложений, сформировать отчет о работе приложений в удобном для просмотра 
виде и выгрузить контент, в том числе ранее удаленный. Рассматриваются перспективы применения 
цифровой криминалистики для установления обстоятельств совершенных преступлений и их эффектив-
ного расследования. 

Ключевые слова: цифровая криминалистика, цифровые доказательства, информационно-телеком-
муникационные технологии, расследование преступлений, IT-технологии, Интернет, цифровизация 
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Abstract. The rapid digitalization of all sectors of society had created an increased demand for information 

technology, which had led to a sharp increase in the number of crimes committed through information and tele-
communications technologies. The prospect of using digital profile in digital forensics is due to the fact that within 
the framework of the national project «Digital Economy» it is planned to create bases of a unified system of iden-
tification and authentication, including biometric identification, cloud qualified electronic signature, digital profiles 
of individuals and legal entities. In the course of the establishment of the digital economy in the Russian Federa-
tion, the search for effective means and methods of detecting, uncovering and investigating crimes in the field 
of IT-technologies has been updated. 

The author provides statistics, examples from law enforcement and judicial practice, highlighting the underuti-
lization of digital forensics to investigate crimes. It emphasizes the importance of expertise production, which 
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is that an expert with the help of special software can extract the physical image of the device, make interaction 
graphs, кecover deleted records from databases of various mobile applications, generate a performance report 
of applications in a user-friendly view and upload content, including previously deleted. The prospects of using 
digital forensics to establish the circumstances of the crimes committed and to investigate them effectively are 
being considered. 

Keywords: digital forensics, digital evidences, information telecommunication technologies, solution of crimes, 
IT-technologies, Internet, digtalization 
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В настоящее время одними из приоритетных 

направлений стратегического развития внутрен-
ней политики России являются цифровизация, 
совершенствование информационно-телекоммуни-
кационных технологий и, как следствие, создание 
соответствующей нормативно-правовой базы, рег-
ламентирующей и охраняющей рассматриваемую 
сферу общественных отношений, являющихся для 
современного общества относительно новым явле-
нием. Сложившаяся ситуация в обществе обусло-
вила повышенный спрос на информационные техно-
логии, что повлекло также увеличение числа пре-
ступлений в этой сфере. 

Современные технологии проникли практиче-
ски во все сферы нашей жизни, особенно в усло-
виях пандемии. Увеличилась популярность раз-
личных информационных систем, технологий, 
стали более востребованными интернет-магазины 
и онлайн-оплата, электронные способы получения 
государственных и муниципальных услуг, использо-
вание виртуального пространства и IT-технологий 
стало массовым. Указанные факторы в целом 
обусловливают тенденцию к увеличению количе-
ства преступлений, совершенных с применением 
информационно-телекоммуникационных техно-
логий. 

Согласно статистическим данным Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, в 2018 г. 
правоохранительные органы Российской Федера-
ции зарегистрировали 174 674 преступления, свя-
занных с использованием информационных сис-
тем. С января по декабрь 2019 г. зарегистрировано 
уже 294 409 подобных преступлений. Условия пан-
демии вызвали резкий скачок роста преступности 
в сфере информационно-телекоммуникационных 
технологий: за 2020 г. зарегистрировано 510 400 
преступлений рассматриваемой категории. В 2021 г. 
на данные деяния пришлось одно из четырех 
зарегистрированных преступлений (517 700),  
т. е. их удельный вес составил 25,8 % от общего 
количества. С января по июль 2022 г. зарегистри-
ровано 290 000 преступлений. Сравнивая показа-

тели за аналогичный период прошлого года, сле-
дует подчеркнуть, что на рассматриваемые дея-
ния по-прежнему приходится примерно четверть 
всех регистрируемых преступлений1. 

Данные статистики свидетельствуют о более 
чем значительном количестве преступлений, свя-
занных с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий. Следует отметить, что 
способы совершения таких преступлений посто-
янно совершенствуются. В связи с этим в силу как 
объективных, так и субъективных причин уровень 
расследования таких дел достаточно низок. 

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин в своем обращении в рамках проведения 
ежегодного расширенного заседания коллегии 
МВД России 3 марта 2021 г. подчеркнул важность 
активной работы правоохранительных органов 
по борьбе с преступлениями в сфере информа-
ционных технологий, поскольку их количество 
выросло более чем в десять раз за последние 
шесть лет2. Кроме этого, на расширенном заседа-
нии коллегии МВД России, состоявшемся 17 фев-
раля 2022 г., глава государства снова обратил 
внимание на непрекращающийся рост числа пре-
ступлений в сфере информационных технологий 
и телекоммуникаций и, учитывая стремительное 
развитие кибертехнологий, призвал правоохрани-
тельные органы действовать на опережение путем 
обновления нормативной базы и укрепления тех-
нических возможностей МВД, чтобы не позволять 
преступникам паразитировать на технологическом 
прогрессе3. 

                                                        
1 Портал правовой статистики Генеральной прокура-

туры Российской Федерации. URL: http://crimestat.ru/ 
analytics (дата обращения: 08.09.2022). 

2 Путин отметил рост числа преступлений в IT-сфере. 
URL: https://ria.ru/20210303/prestupleniya-1599747056.html 
(дата обращения: 01.09.2022). 

3 Расширенное заседание коллегии МВД России  
в 2022 году. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/ 
67795 (дата обращения: 27.09.2022). 
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В условиях складывающихся мировых тенден-
ций и продолжающегося реформирования россий-
ского уголовного судопроизводства все более 
актуальной становится проблема использования 
возможностей цифровой криминалистики при разра-
ботке криминалистических рекомендаций, способст-
вующих эффективному и качественному расследо-
ванию преступлений, совершенных с применением 
современных информационно-телекоммуникацион-
ных технологий (например, краж и мошенничества 
при помощи сети Интернет и сотовой связи, сбыта 
наркотических средств бесконтактным способом, 
киберпреступлений, склонения к совершению само-
убийства, к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, возбуж-
дения ненависти либо вражды, унижения чело-
веческого достоинства, призывов к участию в массо-
вых беспорядках, терроризму и экстремизму и др.). 

Проблемы расследования преступлений в усло-
виях информационно-технологического развития 
общества рассматриваются в работах ученых-
криминалистов А. А. Бессонова, В. Б. Вехова,  
Е. П. Ищенко, П. С. Пастухова, Е. Р. Россинской, 
А. Б. Смушкина и др. [1] 

Однако, несмотря на уже имеющиеся методи-
ческие рекомендации по организации и методике 
расследования как традиционных преступлений, 
совершенных с применением современных техно-
логий, так и новых, пока не широко распростра-
ненных их видов, исследование вопросов, касаю-
щихся возможностей цифровой криминалистики 
при расследовании преступлений, становится все 
более актуальным и будет способствовать повы-
шению качества предварительного расследования. 

В настоящее время возникает объективная необ-
ходимость рассмотрения вопроса об использова-
нии возможностей цифровой криминалистики для 
эффективного расследования таких преступлений, 
а также для оказания методической помощи прак-
тическим работникам. 

На данный момент одной из основных проблем 
становится качественное производство следствен-
ных действий. Так, при расследовании преступле-
ния, совершенного с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, в ходе 
осмотра места происшествия, обыска или выемки 
помимо материальных следов преступления необ-
ходимо изымать и цифровые следы, содержащие 
электронную информацию, которая впоследствии 
может быть использована в качестве доказа-
тельств (далее по тексту — цифровые доказа-
тельства). 

Следует отметить, что понятие цифровых дока-
зательств нормативно не закреплено, поэтому 
среди ученых и практиков наблюдается терминоло-
гический плюрализм мнений относительно содер-
жания рассматриваемой дефиниции. Учитывая 
положения ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ), под цифровыми 
доказательствами предлагаем понимать любые 
сведения в электронном виде, устанавливающие 
наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела, зафиксированные 
на носителях электронной информации либо хра-
нящиеся или передаваемые с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных технологий. 

Таким образом, цифровые доказательства 
могут как содержаться на материальном носителе 
электронной информации (девайсах и гаджетах: 
ноутбуках, мобильных телефонах, планшетах, 
внешних съемных запоминающих устройствах, 
роутерах, видеорегистраторах, беспилотных лета-
тельных аппаратах (дронах), GPS-навигаторах, 
«умных вещах» и т. д.), так и существовать исключи-
тельно в виртуальном пространстве (это так назы-
ваемая интернет-тень — информация о посещении 
различных ресурсов сети Интернет, веб-страниц 
(сайтов, социальных сетей), данные об электронных 
транзакциях, данные, хранящиеся в облачных сер-
висах, на серверах и т. д.). Разнообразие способов 
совершения преступлений обусловливает возмож-
ность возникновения широкого спектра цифровых 
следов. 

Приведем пример из судебной практики. В целях 
тайного хищения чужого имущества Р. А. Натаров 
взял во временное пользование банковскую карту 
ПАО «Сбербанк», принадлежащую его знакомой 
Е. С. Лавровой. Находясь у устройства самооб-
служивания (банкомата) ПАО «Сбербанк России» 
АТМ № 1, он инициировал операцию по внесению 
наличных денежных средств через вышеуказан-
ное устройство в размере 5 000 рублей, препятст-
вуя при этом корректному захвату купюр банкома-
том, чем вызвал сбой в его работе. В результате 
автоматизированная система банка в соответст-
вии со штатным алгоритмом работы, без участия 
сотрудника банка, реализовала операцию по зачис-
лению на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» 
денежных средств в размере 5 000 рублей в режиме 
активированного после сбоя диалога на устрой-
стве. В ходе данной банковской операции про-
изошло ложное начисление денежных средств 
на вышеуказанную карту. После этого Р. А. Ната-
ров с помощью приложения «Мобильный банк» 
со смартфона Е. С. Лавровой осуществил опера-
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цию по переводу 5 000 рублей с ее счета на счет 
своей банковской карты ПАО «Сбербанк»1. 

Данный пример подтверждает, что при рас-
следовании преступлений, совершенных с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, особое внимание следует обратить 
на исследование цифровых доказательств. Однако 
существенным пробелом в процессе доказывания 
таких преступлений является неиспользование 
всех возможностей цифровой криминалистики,  
в частности специальных познаний, следствием 
чего является утрата цифровых доказательств. 
Это подтверждается многочисленными примерами 
из правоприменительной и судебной практики. 

Так, А. О. Насонов, располагая информацией 
о возможности незаконного сбыта наркотических 
средств через тайники, осуществлял сбыт нарко-
тических средств на территории г. Челябинска 
бесконтактным способом путем осуществления 
закладок, о месте нахождения которых он посред-
ством Теlеgram сообщал не установленному след-
ствием лицу. В ходе производства по уголовному 
делу у Насонова был обнаружен и изъят мобиль-
ный телефон, в результате осмотра которого было 
установлено наличие в памяти телефона фото-
графических снимков мест нахождения тайников, 
где он оставлял пакетики с наркотическими сред-
ствами, и СМС-переписка с лицом, зарегистриро-
ванным под ник-неймом «***». Мобильный теле-
фон был признан вещественным доказательством. 
Однако в ходе расследования личность и место-
нахождение соучастника установлены не были, 
уголовное дело выделено в отдельное произ-
водство2. 

В приведенном примере не использовались 
возможности цифровой криминалистики (о ней 
мы излагали свое мнение ранее, см.: [2]), вслед-
ствие чего не обнаружены цифровые следы, позво-
лившие бы установить личность соучастника  
А. О. Насонова. В подобных случаях следователи 
ограничиваются осмотром мобильных телефонов, 
подтверждая только сам факт переписки с неуста-
новленными лицами и наличие единого умысла 
на сбыт наркотических средств бесконтактным спо-
собом. Полагаем, что изучение цифровых следов 

                                                        
1 Государственная автоматизированная система Рос-

сийской Федерации «Правосудие». URL: https://sudact.ru/ 
regular/doc/c6TXLz4tcLH4/ (дата обращения: 13.09.2022). 

2 Приговор Курчатовского районного суда г. Челябинска 
(Челябинская область) от 29 июня 2017 г. № 1-276/2017 
по делу № 1-276/2017. URL: https://sudact.ru/regular/ 
doc/YNbSf9WITGJ4/ (дата обращения: 12.10.2022). 

было бы более информативным, если бы к осмот-
ру телефонов был привлечен специалист, назна-
чены и проведены соответствующие судебные 
экспертизы. 

В частности, использование в ходе осмотра 
и исследования цифровых доказательств совре-
менных криминалистических программных ком-
плексов, таких как «Мобильный криминалист», 
UFED, Belkasoft Evidence Center, позволяет не только 
получить данные из установленных приложений, 
программ обмена сообщениями, электронной поч-
ты, но и извлечь сведения о геолокации, времен-
ных маркерах и восстановить удаленную инфор-
мацию. 

О востребованности таких специальных знаний 
свидетельствует увеличение количества произве-
денных компьютерно-технических экспертиз. Так, 
согласно анализу статистических данных по орга-
низации производства компьютерно-технической 
экспертизы в ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоград-
ской области, в 2018 г. было произведено 396 экс-
пертиз, а с января по июль 2022 г. — уже 6813. 

Особая значимость производства экспертизы 
заключается в том, что в ходе исследования 
эксперт при помощи специального программного 
обеспечения может извлечь физический образ 
устройства, составить графы взаимодействия, 
восстановить удаленные записи из баз данных 
различных мобильных приложений, сформиро-
вать отчет о работе приложений в удобном для 
просмотра виде и выгрузить контент, в том числе 
ранее удаленный. 

Это способствует установлению совокупности 
данных о времени осуществления звонка или 
отправки сообщения, о месте нахождения, скоро-
сти и траектории движения лица в этот момент. 
При исследовании фотоснимков и видеозаписей 
механизмы временного маркирования и геотегиро-
вания позволяют установить точное время и место, 
где и когда был сделан конкретный фотоснимок, 
установить лиц, которые находятся на фотосним-
ках, установить круг общения. 

При сопоставлении указанной информации  
с данными о совершении преступления, зафикси-
рованными с помощью аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» с различных камер 
видеонаблюдения, видеорегистраторов; данными, 
хранящимися на «умных» гаджетах (скорость дви-

                                                        
3 Анализ статистических данных по организации про-

изводства компьютерно-технической экспертизы в ЭКЦ 
ГУ МВД России по Волгоградской области (на основа-
нии материалов уголовных дел). 
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жения, пульс и т. д.); данными присоединений уст-
ройств к роутерам по сети wi-fi с анализом бил-
лингов операторов сотовой связи можно не только 
установить соучастников преступления, свидете-
лей, потерпевших, но и получить сведения о воз-
можном местонахождении вещественных доказа-
тельств, подтвердить или опровергнуть различные 
следственные версии, а также достаточно полно 
реконструировать картину совершения преступ-
ления. 

Интересным примером может послужить зару-
бежный опыт использования информации, сохра-
ненной в памяти гаджетов, для раскрытия преступ-
ления. Так, в США в феврале 2021 г. мужчина 
сообщил правоохранительным органам, что лег 
спать около 22:30, а позже ночью его жена скон-
чалась. Он утверждал, что жена могла умереть из-за 
несчастного случая, якобы она была пьяна и, веро-
ятно, неудачно упала. Однако данные из фитнес-
приложения Health, к которым получили доступ 
правоохранительные органы, противоречили вер-
сии мужчины. Согласно этим данным момент 
смерти жены наступил примерно в 22:00, также 
было установлено, что в это время мужчина бодр-
ствовал и совершил несколько шагов около тела 
жены. В другом случае полиция США, полагаясь 
на данные Apple Watch, которые принадлежали 
жертве, опровергла версию обвиняемого. Он утверж-
дал, что убийство было совершенно другими 
людьми. Однако следствие установило, что реаль-
ное время смерти жертвы достаточно сильно рас-
ходилось с тем, которое фигурировало в версии 
убийцы. В 2017 г. был похожий инцидент — тогда 
информация с фитнес-трекера Fitbit была исполь-
зована для опровержения версии обвиняемого 
мужчины о смерти его жены1. Также с помощью 
информации, сохранившейся в фитнес-браслете 
Fitbit, в Германии было раскрыто убийство отчимом 
своей падчерицы у нее дома. Данные, полученные 
из браслета, подтвердили, что сердце жертвы оста-
новилось, когда отчим был еще рядом с ней в доме, 
хотя он утверждал обратное2. 

Перспективным направлением при расследо-
вании преступлений, совершенных с использова-
нием современных информационно-телекоммуни-

                                                        
1 Он не спал: фитнес-приложение раскрыло убийство. 

URL: https://www.gazeta.ru/tech/2021/02/10/13473764/ 
criminal_apps.shtml?updated (дата обращения: 10.08.2022). 

2 Умные браслеты. URL: https://www.oxygensoftware.ru/ 
ru/news/articles/141-fitnes-kriminalistika-kak-umnye-braslety-
pomogayut-raskryvat-prestupleniya (дата обращения: 
15.09.2022). 

кационных технологий, является рецепция раз-
личных сквозных IT-технологий: big data (большие 
данные), Internet of things («Интернет вещей»), 
нейротехнологии, искусственный интеллект, систе-
мы распределенного реестра (блокчейн), сенсорика, 
создание цифрового профиля человека (digital 
identity). 

Рассмотрим некоторые возможности их исполь-
зования в криминалистике. В настоящее время 
разрабатывается программное обеспечение Сrime-
serieslinkage, которое призвано помогать выявлять 
серийные преступления и преступников3. Плани-
руется, что система, используя большие данные 
и нейронные сети, позволит сделать вывод о лич-
ности преступника (его пол, возраст, социальный 
статус, наличие судимости и т. д.), основываясь 
на сведениях о лицах, совершивших свыше одной 
тысячи серийных преступлений. 

Перспективность использования в цифровой 
криминалистике цифрового профиля человека 
обусловлена тем, что в рамках национального 
проекта «Цифровая экономика» планируется созда-
ние баз единой системы идентификации и аутен-
тификации, включающих биометрическую иден-
тификацию, облачную квалифицированную элек-
тронную подпись, цифровые профили физических 
и юридических лиц. В соответствии с положениями 
закона о создании единой государственной систе-
мы данных единая биометрическая система будет 
переведена в статус государственной информа-
ционной системы. Таким образом, использование 
данных такой системы и применение Internet  
of things позволит обеспечить в криминалистиче-
ских целях прослеживаемость объекта как в про-
странстве, так и во времени. 

Согласно положениям ч. 2 ст. 195 УПК РФ судеб-
ная экспертиза производится государственными 
судебными экспертами и иными экспертами из числа 
лиц, обладающих специальными знаниями. В связи 
с этим отдельно следует сказать о возможностях 
других современных экспертиз, исследующих циф-
ровые доказательства, выполняемых в Минюсте 
России. 

К относительно новым видам экспертиз отно-
сится экспертное исследование видеозаписей  
в целях установления эмоционального состояния 
лица. Объектом исследования является видео-
материал, содержащий общие психологические 

                                                        
3 В СК рассказали, как искусственный интеллект 

помогает вычислить преступника. URL: https://ria.ru/ 
20210802/prestupnik-1743932613.html (дата обращения: 
02.09.2022). 
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сведения о лице, особенностях его состояния  
и поведения в период, представляющий интерес 
для следствия. В рамках экспертизы исследуется 
вопрос: имеются ли на предъявленной видеозаписи 
признаки оказываемого на лицо психологического 
воздействия? 

Обращают на себя внимание особенности 
использования специальных знаний при назначе-
нии судебных психолого-лингвистических экспертиз. 
Так, экспертиза по делам, связанным с противо-
действием экстремизму и терроризму, исследует 
аудио- и видеозаписи, видеоролики, зафиксирован-
ное содержание интернет-страницы, интернет-
форума, страницы персонального пользователя 
социальной сети и др. Рекомендуемый вопрос 
эксперту: содержатся ли в тексте лингвистические 
и психологические признаки побуждения (в том 
числе в форме призыва) к каким-либо действиям 
(в том числе насильственным, дискриминационным) 
против какой-либо группы, выделенной по нацио-
нальному, религиозному, социальному и другим 
признакам, или ее представителей? 

Экспертиза информационных материалов по де-
лам о побуждении к самоубийству исследует 
направленность информационного материала или 
коммуникативной деятельности субъекта на побуж-
дение детей к самоповреждающему либо суици-
дальному поведению. Объектами исследования 
могут являться переписка в социальных сетях  
и различного рода сообществах, личная переписка, 
а также иная письменная и изобразительная продук-
ция лица, совершившего суицидальные действия. 

В рамках этого рода исследований решаются 
следующие задачи: установление наличия / отсут-

ствия направленности на формирование готовно-
сти адресата к причинению себе вреда и / или 
лишению себя жизни; средств формирования готов-
ности; информации о способах самоубийства. Реко-
мендуемый вопрос: содержатся ли в материале 
психологические и лингвистические признаки побуж-
дения к совершению самоубийства? 

Таким образом, использование возможностей 
цифровой криминалистики и специальных знаний, 
позволяющих исследовать цифровые доказа-
тельства, является перспективным для эффек-
тивного расследования преступлений, совершенных 
с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий. 

Решение указанной проблемы нам видится  
в совершенствовании законодательного регули-
рования рассматриваемых общественных отно-
шений, использовании инновационных технологий 
для выявления «виртуальных» мест преступлений 
и исследования цифровых доказательств, приме-
нения сквозных IT-технологий, привлечения специа-
листов в сфере IT-технологий к проведению след-
ственных действий и оперативно-разыскных меро-
приятий в целях эффективного расследования 
преступлений, совершенных с использованием 
современных информационно-телекоммуникаци-
онных технологий. 

Таким образом, инструментарий цифровой кри-
миналистики, постепенно занимая лидирующие 
позиции, способен оптимизировать процесс рас-
следования преступлений, поскольку способствует 
переосмыслению существующих традиционных 
и разработке новых эффективных методик рас-
следования преступлений. 
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Аннотация. Современные направления цифровизации деятельности правоохранительных органов 

обусловливают внедрение в повседневную работу всех подразделений информационно-телеком-
муникационных технологий, обеспечивающих автоматизацию процессов получения установочной, удо-
стоверительной и иной криминалистически значимой информации. В процессе информационного обес-
печения выявления, раскрытия и расследования преступлений предусматривается сопоставление све-
дений встречных потоков информации — новой и ранее занесенной в учетно-регистрационные массивы. 
Оперативно-криминалистические подразделения Республики Казахстан являются основным субъектом 
обеспечения технико-криминалистического сопровождения противодействия преступности, предусматри-
вающего эффективное использование современных информационных систем, программно-аппаратных 
комплексов, информационных банков и баз данных. В статье представлен перечень требований, которым 
должны соответствовать информационно-коммуникационные технологии, стоящие на вооружении под-
разделений, а также информация, заносимая и обрабатываемая с их использованием. Анализ функцио-
нальных задач оперативно-криминалистических подразделений, реализуемых с применением цифровых 
технических средств и методов работы с информацией, позволил структурировать направления их прак-
тического использования в ходе осуществления исследовательской, учетно-регистрационной, коллекци-
онной, справочной, методической, аналитической и управленческой деятельности. 

Ключевые слова: информационные системы, оперативно-криминалистические подразделения, учетно-
регистрационная деятельность, информационное обеспечение 
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THROUGH THE USE OF INFORMATION SYSTEMS 
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Abstract. Modern trends in the digitalization of the activities of law enforcement agencies determine the intro-

duction into the daily work of all departments of information and telecommunication technologies that automate 
the processes of obtaining installation, authentication and other forensically significant information. In the pro-
cess of information support for detecting, disclosing and investigating crimes, it is envisaged to compare the informa-
tion of oncoming flows of information — new and previously entered into the registration files. The operational 
and forensic divisions of the Republic of Kazakhstan are the main subject of providing technical and forensic 
support for combating crime, which provides for the effective use of modern information systems, software and 
hardware systems, information banks and databases. The article presents a list of requirements that must 
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be met by information and communication technologies that are in service with units, as well as information entered 
and processed using them. An analysis of the functional tasks of operational and forensic units, implemented 
using digital technical means and methods of working with information, made it possible to structure the direc-
tions of their practical use in the course of research, registration, collection, reference, methodological, analytical 
and management activities. 

Keywords: information systems, operational-forensic divisions, accounting and registration activities, informa-
tion support  
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Современные условия эффективного осуществ-

ления любых видов функциональной деятельности 
(организационно-управленческой, аналитической, 
методической и т. д.) предусматривают обязатель-
ное использование электронных систем хранения 
информации, обеспечивающих ее ввод, размеще-
ние, поиск и предоставление конечному пользова-
телю. Стремительное развитие цифровых техноло-
гий, влекущее устаревание отдельных ИТ-решений, 
требует осуществления непрерывных процессов 
мониторинга новых технологий и их внедрения  
в практическую повседневную деятельность в целях 
сохранения актуальности и соответствия совре-
менным требованиям пользователей. 

С 2017 г. в Республике Казахстан (далее — РК) 
действует государственная программа «Цифровой 
Казахстан» (далее — Программа), которая в каче-
стве одной их основных задач ставит повышение 
действующей позиции страны в ключевом мировом 
рейтинге развития информационно-коммуникацион-
ных технологий (далее — ИКТ), рассчитываемом 
под эгидой ООН — ICT Development Index, и заня-
тие в нем к 2025 г. 25-го места, а к 2050 г. —  
15-го места. В качестве ключевого направления 
реализации Программы предусматривается пере-
ход на цифровое государство, в рамках которого 
должны быть преобразованы его функции в ходе 
трансформации инфраструктуры предоставления 
услуг населению и бизнесу, предвосхищающим его 
потребности1. 

В целях реализации задач в сфере цифрови-
зации внутренней деятельности госорганов в план 
мероприятий по реализации Программы среди 

                                                        
1 Об утверждении государственной программы 

«Цифровой Казахстан»: постановление Правительства 
Республики Казахстан от 12 декабря 2017 г. № 827  
(с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства РК от 20.12.2019 № 949) // Официальный интер-
нет-ресурс АО «Национальный инфокоммуникационый 
холдинг „Зерде“». URL: zerde.gov.kz (дата обращения: 
18.09.2022). 

прочих были включены целевые индикаторы «Соз-
дание и внедрение автоматизированной информа-
ционной системы для деятельности следовате-
лей и участковых инспекторов полиции органов 
внутренних дел Республики Казахстан» и «Созда-
ние и внедрение проекта «Электронное дело» 
(«Электронное уголовное дело», «Единый реестр 
административных производств», «Единый реестр 
субъектов и объектов проверок», «Аналитический 
центр» и «Электронные обращения»). 

В соответствии с государственными задачами 
в ведомственных нормативных правовых актах 
МВД РК нашли отражение основные положения, 
регламентирующие использование правоохрани-
тельными органами современных ИКТ2. Следует 
отметить, что в настоящее время в деятельность 
подразделений МВД РК с учетом реализуемых 
конкретными подразделениями функциональных 
задач успешно внедрены информационные сис-
темы, информационно-коммуникационные и теле-
коммуникационные сети, а также комплекс сетей 
связи. 

Применение научно-технических средств и мето-
дов в целях информационного обеспечения рас-
крытия и расследования преступлений в РК преду-
сматривает получение искомых сведений на основе 
результатов экспертных исследований; проверки 
по информационно-справочным и разыскным уче-
там; автоматизированным информационно (иден-
тификационно)-поисковым системам и автома-
тизированным учетам административной поли-
ции. В частности, за 2021 г. в ходе раскрытия  
и расследования преступлений научно-технические 

                                                        
2 Об утверждении Правил создания, использования 

и совершенствования информационных систем, инфор-
мационно-коммуникационных и телекоммуникационных 
сетей, сетей связи: приказ министра внутренних дел 
Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 410. № 9693 
(в ред. приказа министра внутренних дел РК от 
26.11.2019 № 1013) // Информ. система «ПАРАГРАФ». 
URL: https://www.prg.kz (дата обращения: 18.09.2022). 
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средства и методы были задействованы в 36 534 слу-
чаях, из которых на долю информационно-справоч-
ных и разыскных учетов пришлось 15 546 обраще-
ний, автоматизированные информационно-поисковые 
системы были востребованы 26 760 раз. Следует 
подчеркнуть, что наиболее часто проверочные 
действия с использованием автоматизированных 
дактилоскопических идентификационных систем 
были реализованы при раскрытии и расследова-
нии краж (ст. 188 УК РК) — 9 444 случая и мошен-
ничеств (ст. 190 УК РК) — 4 6981. 

Однако, несмотря на достаточно высокие пока-
затели использования правоохранительными орга-
нами современных ИКТ, общая эффективность 
учетно-регистрационной деятельности преду-
сматривает необходимость активизировать работу 
по цифровизации органов внутренних дел2. Отдель-
ным вопросом, требующим скорейшего разреше-
ния, является оснащение всех районных подраз-
делений средствами автоматизации, применяе-
мыми при решении задач, стоящих перед органами 
обеспечения правопорядка в стране. 

Оперативно-криминалистическими подразделе-
ниями МВД РК при непосредственном использо-
вании ИКТ реализуется комплекс функциональных 
задач в сфере технико-криминалистического обес-
печения уголовного судопроизводства, формиро-
вания и ведения криминалистических учетов, 
производства криминалистических исследований 
по уголовным делам, делам об административ-
ных правонарушениях, а также по оперативно-
разыскным материалам3. Непосредственный про-
цесс формирования, ведения и использования как 
самих массивов криминалистических учетов, так 

                                                        
1 Сведения о силах и средствах, способствующих 

раскрытию уголовных правонарушений в Республике 
Казахстан за 2021 год // Интернет-портал правовой ста-
тистики Комитета по правовой статистике и специаль-
ным учетам Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан. URL: https://www.qamqor.gom.kz/crimestat (дата 
обращения: 20.09.2022). 

2 Выход на новый уровень обеспечения безопасности 
в стране — основная задача МВД // POLISIA.KZ. URL: 
https://polisia.kz/ru/vyhod-na-novyj-uroven-obespecheniya-
bezopasnosti-v-strane-osnovnaya-zadacha-mvd (дата обра-
щения: 10.09.2022). 

3 Положение об Оперативно-криминалистическом 
департаменте Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан (приложение 10): приказ министра внутрен-
них дел Республики Казахстан от 29 июля 2014 г. № 477 // 
Информ. система «ПАРАГРАФ». URL: https://www.prg.kz 
(дата обращения: 18.09.2022). 

и справочно-информационных фондов может быть 
автоматизирован путем обращения к электронным 
базам данных и информационным (идентифика-
ционным) системам, функционирующим в порядке, 
установленном министром внутренних дел РК. 

Ведомственный подход МВД РК рассматривает 
применяемые подразделениями информационные 
системы в качестве совокупности информацион-
ных технологий, технических средств, вычисли-
тельного и коммуникационного оборудования, про-
граммного обеспечения, а также системного пер-
сонала, имеющих доступ к работе с техническими 
средствами, которые обеспечивают хранение, обра-
ботку, поиск, распространение, передачу и пре-
доставление разнородной информации, получаемой 
посредством использования аппаратно-программ-
ных комплексов4. В связи с этим ИКТ, применяе-
мые оперативно-криминалистическими подраз-
делениями РК, должны отвечать таким требо-
ваниям, как: 

— законность использования. Данное требова-
ние предусматривает прохождение техническими 
средствами, программно-аппаратными комплек-
сами, средствами связи процедуры апробирова-
ния, внедрения и централизованной поставки в кон-
кретные подразделения. Процедура применения 
данных технических и программных средств, а также 
допуска сотрудников оперативно-криминалистичес-
ких подразделений к работе на ней регламентиро-
вана ведомственными нормативными правовыми 
актами, методическими рекомендациями, инструк-
циями; 

— решение технических задач по единообраз-
ному занесению в массивы преображенной опо-
средованной информации об объекте регистра-
ции, ее кодировке, систематизации по установ-
ленным критериям, соблюдению условий иденти-
фикации объектов и получению перечня выводных 
данных, содействующих установлению объекта 
или информации о нем; 

— обеспечение возможности пополнения инфор-
мационных массивов базами данных, формируе-
мыми на иных уровнях оперативно-криминалисти-
ческих подразделений; 

— исключение несанкционированного доступа 
к сведениям, дислоцированным в массиве. Это 

                                                        
4 Об утверждении Правил создания, использования 

и совершенствования ведомственных и оперативных 
учетов: приказ министра внутренних дел Республики 
Казахстан от 8 сентября 2014 г. № 577. // Информ. систе-
ма «ПАРАГРАФ». URL: https://www.prg.kz (дата обраще-
ния: 18.09.2022). 



КРИМИНАЛИСТИКА 
 

 

 97 

позволит предотвратить произвольное удаление, 
корректировку, полную или частичную замену ранее 
занесенных данных, а также осуществление не заре-
гистрированных в установленном порядке прове-
рочных мероприятий. 

К сведениям, размещаемым в информацион-
ных системах, также предъявляются требования, 
обеспечивающие информационное сопровожде-
ние выявления, раскрытия и расследования пре-
ступлений: 

— полномасштабность регистрируемых данных, 
отвечающих требованиям обязательности, отно-
симости и достоверности сведений, размещаемых 
в системе; 

— актуальность данных, содержащихся в инфор-
мационных массивах, предусматривающих зане-
сение в учеты сведений, предусмотренных кон-
кретным положением, регламентирующим осно-
вание, объекты, виды и формы систематизации 
исходных данных; исключение случаев регистра-
ции объектов, не отвечающих требованиям инфор-
мативности и значимости (непригодные для иден-
тификации и не имеющие индивидуализирующих 
особенностей), а также осуществление процедуры 
своевременной чистки массивов в целях исключе-
ния объектов, подлежащих снятию с учета в уста-
новленном порядке; 

— соответствие данных установочного харак-
тера, а также качественного и количественного 
состава сведений о свойствах, признаках, размерах, 
форме и иных характеристиках веществ и предме-
тов — объектов регистрации той информации, кото-
рая содержится в документах, являющихся осно-
ванием для постановки на учет, а также отражена 
в материалах экспертных исследований, произве-
денных в отношении регистрируемых объектов. 

Таким образом, информационное обеспечение 
выявления, раскрытия и расследования преступ-
лений находится в определенной зависимости 
от ряда факторов: 

— соответствия материально-технического обес-
печения деятельности по формированию, ведению 
и использованию оперативно-криминалистических 
учетов и справочно-информационных фондов 
установленным требованиям; 

— соблюдения сотрудниками оперативно-кри-
миналистических подразделений РК инструкций 
по работе с информационными системами, постав-
ленными на вооружение профильных подразде-
лений; 

— организации ведомственного контроля и ана-
лиза результативности ведения оперативно-крими-
налистических учетов и справочно-информаци-
онных фондов. 

Информационное сопровождение раскрытия 
и расследования преступлений предусматривает 
получение необходимых оперативных и кримина-
листически значимых сведений. Они могут быть 
представлены фактическими данными, находя-
щимися в причинно-следственной связи с событием 
преступления и характеризующими способ его 
совершения, лиц, причастных к нему, предметы 
преступного посягательства, орудия преступления 
и тому подобные обстоятельства [1, с. 224], а также 
справочной информацией, не имеющей причинно-
следственной связи с событием преступлений, 
но способствующей решению поставленных иден-
тификационных, ситуационных, классификационных 
и диагностических задач. 

Рассматривая основные сферы предназначения 
информационных массивов, применяемых в дея-
тельности оперативно-криминалистических под-
разделений МВД РК, следует выделить прежде 
всего решение идентификационных задач, в рам-
ках которых: 

— устанавливается лицо, оставившее на месте 
происшествия дактилоскопические, геномные, 
одорологические, голосовые следы, фото- или 
видеоизображения;  

— отождествляется личность неизвестных граж-
дан или неопознанных трупов;  

— выявляются факты совершения разных пре-
ступлений одним и тем же неустановленным лицом. 
Кроме того, могут быть идентифицированы иные 
следы, предметы, вещества и отображения, изъя-
тые в непосредственной или опосредованной фор-
ме с мест совершения преступлений в качестве ве-
щественных доказательств, а также объекты, полу-
ченные при проведении оперативно-разыскных 
мероприятий. К возможностям получения диагности-
ческих данных посредством применения информа-
ционных систем можно отнести установление одно-
родности качественно-количественного состава 
микрообъектов, типажного сходства субъективных 
портретов, единого источника происхождения по кон-
структивным и технологическим особенностям само-
дельных взрывных устройств, а также по способу 
изготовления поддельных денежных билетов, блан-
ков ценных бумаг и бланков документов. 

В рамках данной статьи нами будут рассмот-
рены основные виды функциональных задач, 
стоящих перед оперативно-криминалистическими 
подразделениями МВД РК, решаемых посредством 
применения ИКТ, которые находятся на вооруже-
нии рассматриваемых подразделений согласно 
установленным ведомством натуральным нормам 
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положенности обеспечения технико-криминалисти-
ческими средствами1. 

Реализация сотрудниками оперативно-кримина-
листических подразделений МВД РК основных  
и дополнительных видов деятельности обеспечи-
вает научное, техническое, информационное и иное 
сопровождение процессов противодействия пре-
ступлениям и правонарушениям. В ряде научно-
исследовательских работ функциональные задачи 
рассматриваемых подразделений представлены 
в качестве модели функциональной деятельности 
сотрудников, осуществляющих такие основные 
виды работы, как консультационная, справочная, 
поисковая, исследовательская, учетно-регистра-
ционная и коллекционная. К дополнительным 
функциям криминалистических подразделений 
могут быть отнесены научные, информационные, 
методические, аналитические, прогностические 
и организационные направления работы [2, с. 69]. 

Преломляя данный подход по отношению к дея-
тельности оперативно-криминалистических под-
разделений МВД РК, в рамках которой могут быть 
применены ИКТ, можно выделить следующие виды 
функциональных задач: 

— получение необходимых информационных, 
установочных, удостоверительных и иных данных 
в условиях проведения следственного действия 
или оперативного мероприятия в ходе реализации 
консультационной, справочной, поисковой, учетно-
регистрационной деятельности. К разновидностям 
ИКТ, обеспечивающих данные задачи, относятся 
мобильные комплексы для производства проверки 
следов рук по дактилоскопическому учету, мобиль-
ные лаборатории для оперативного исследования 
документов, мобильные комплексы спутниковой 
связи для работы на месте происшествия, а также 
оборудование, обеспечивающее получение дан-
ных из справочно-информационных фондов; 

— формирование и ведение криминалисти-
ческих учетов, проверку изъятых с мест проис-
шествий объектов по информационным массивам. 
                                                        

1 Об утверждении натуральных норм положенности 
технико-криминалистическими средствами, оборудова-
нием, реактивами и расходными материалами опера-
тивно-криминалистических подразделений и организа-
ций образования Министерства внутренних дел Рес-
публики Казахстан: приказ министра внутренних дел 
Республики Казахстан от 26 апреля 2021 г. № 239. 
Доступ из информационно-правовой системы норма-
тивных правовых актов Республики Казахстан. URL: 
https://www.adilet.zan.kz›rus/docs/V2100022639 (дата 
обращения: 18.09.2022). 

В рамках реализации данной задачи осуществля-
ется исследовательская, учетно-регистрационная, 
коллекционная, аналитическая и прогностическая 
деятельность. Вместе с тем с использованием элемен-
тов ИКТ оценивается наличие у объекта регист-
рации свойств и признаков, потенциально позво-
ляющих получить криминалистически значимую 
информацию, производятся получение вторич-
ного отображения материально фиксируемых 
признаков и их кодировка, осуществляется про-
верка и получение результатов. К числу наиболее 
востребованных информационных систем отно-
сятся: программно-технический комплекс «Автома-
тизированная дактилоскопическая информаци-
онно-поисковая система», «Комплекс баллистиче-
ский программно-аппаратный идентификационный», 
«Информационно-поисковая система по созда-
нию базы данных испытанной продукции», «Про-
граммно-аппаратный комплекс учета следов обуви, 
взлома и транспортных средств», «Автоматизи-
рованный комплекс по учету поддельных денег», 
«Автоматизированный программный комплекс 
идентификации человека по внешности», «Ком-
плекс криминалистического исследования и учета 
фонограмм речи», «Аппаратно-программный ком-
плекс для геномной регистрации» и т. д. Кроме 
того, специалистами применяются автоматизиро-
ванные рабочие места администратора (оператора) 
автоматизированных систем, позволяющих в режиме 
удаленного доступа осуществить проверки объек-
тов по локальным базам данных; 

— формирование и использование справочно-
информационных фондов, справочных натурных 
коллекций и картотек, структура которых опреде-
ляется уровнем их ведения, наличием в опера-
тивно-криминалистических подразделениях соот-
ветствующих лабораторий и имеющихся в них 
криминалистических учетов. В рамках консульта-
ционной, коллекционной, методической и профи-
лактической деятельности изучаются, оцениваются 
и систематизируются данные о свойствах, размерах, 
форме и иных характеристиках веществ и предме-
тов, что обеспечивает процесс формирования еди-
ных банков данных в регионе и получение полно-
ценной справочной информации о таких объектах 
криминалистических исследований, как огнестрель-
ное оружие и боеприпасы, орудия взлома, фарные 
рассеиватели, защитные средства денежных купюр, 
документов государственного образца, а также 
способов их имитаций [3, с. 12] и т. д. Среди таких 
информационных систем могут быть выделены 
«Программные информационные системы по бое-
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припасам, оружию, клеймам, охотничьим ружьям», 
«Справочно-информационная система по иссле-
дованию документов» и т. д.; 

— подготовку аналитических, методических, спра-
вочных и иных материалов по организации деятель-
ности оперативно-криминалистических подразделе-
ний посредством задействования функциональ-
ных возможностей программного обеспечения. 
Это позволяет эффективно осуществлять запол-
нение форм статистической отчетности по результа-
там деятельности криминалистических подразделе-
ний, контролировать своевременность выполнения, 
полноту и результативность ведения исследова-
тельской и учетно-регистрационной деятельности 
подразделений, выявлять методические и процедур-
ные нарушения. 

Слаженная организация деятельности опера-
тивно-криминалистических подразделений МВД РК, 
их мобильность при осуществлении своих основ-
ных функциональных задач позволят эффективно 
использовать научно-технический потенциал дан-
ных подразделений [4, с. 8] в целях полноценного 
технико-криминалистического обеспечения выяв-
ления, раскрытия и расследования преступлений. 
Кроме того, применение ИКТ обеспечивает еди-
ную контролируемую организацию управления 
централизованным функционированием всех уров-
ней оперативно-криминалистических подразделений 
на основе использования единообразных стан-
дартизированных ресурсов. 
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Аннотация. В статье рассмотрены типичные следственные ситуации, складывающиеся на первона-

чальном этапе расследования преступлений, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических 
правил, которые направлены на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. В ходе проведенного автором исследования выявлены и описаны в статье следственные ситуа-
ции: нарушение гражданином режима изоляции или самоизоляции, повлекшее заражение или угрозу 
массового заражения людей новой коронавирусной инфекцией COVID-19; массовое заболевание людей 
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванное нарушением санитарно-эпидемиологических 
правил, установленных для юридических лиц; организация массовых мероприятий с очным присутствием 
людей в период действия запретов на проведение таких мероприятий в связи с угрозой распространения 
на территории данного региона новой коронавирусной инфекции. Проанализированы поводы для возбуж-
дения уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 236 УК РФ, характерные для 
каждой из перечисленных следственных ситуаций. Разработан алгоритм действий следователя в указан-
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Abstract. The article deals with typical investigative cases evolving at the initial stage of investigation of crimes 

related to violation of sanitary and epidemiological rules aimed at preventing spread of new coronavirus infection 
COVID-19. In the course of the research made by the author the following investigative cases were revealed and 
described in the article: violation of isolation or self-isolation mode by a person resulting in infection or a threat 
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of mass infection of people with new COVID-19 coronavirus infection; mass infection of people with new COVID-19 
coronavirus infection caused by violation of sanitary and epidemiological rules established for legal entities; 
organizing mass events with face-to-face presence of people during the prohibition period set up due to the 
threat of new coronavirus infection spread in the region. The author has analyzed the reasons for initiation 
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cases has been developed. 
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Пандемия, вызванная коронавирусом тяжелого 

острого респираторного синдрома SARS-CoV-2, 
потребовала от мирового сообщества решитель-
ных мер, направленных на стабилизацию сани-
тарно-эпидемиологической ситуации. В Российской 
Федерации в их число, в частности, вошли вклю-
чение в список последствий, предусмотренных 
ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (далее — УК РФ), угрозы массового зараже-
ния людей, а также ужесточение уголовной ответ-
ственности за совершение данного преступления1. 

С января 2020 г. по март 2022 г. следственными 
подразделениями, подчиненными тридцати двум 
территориальным органам МВД России на регио-
нальном уровне, было возбуждено 75 уголовных 
дел по признакам преступления, предусмотрен-
ного ст. 236 УК РФ, материалы которых послужили 
основой проведенного нами исследования. 

В ходе изучения материалов данных уголовных 
дел были выявлены типичные следственные ситуа-
ции, которые характерны для первоначального 
этапа расследования преступлений, связанных  
с нарушением санитарно-эпидемиологических пра-
вил, повлекшим по неосторожности массовое забо-
левание или отравление людей либо создавшим 
угрозу наступления таких последствий (см. рис.): 

— нарушение гражданином режима изоляции 
или самоизоляции, повлекшее заражение или угрозу 
массового заражения людей новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 (24 уголовных дела; 36 %); 

— массовое заболевание людей новой корона-
вирусной инфекцией COVID-19, вызванное нару-

                                                        
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации: федер. закон 
от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ // Российская газета. 2020. 
3 апреля. URL: rg.ru/documents/2020/04/03/uk100fz-dok.html. 

шением санитарно-эпидемиологических правил, 
установленных для юридических лиц (35 уголов-
ных дел; 53 %); 

— организация массовых мероприятий с очным 
присутствием людей в период действия запретов 
на проведение таких мероприятий в связи с угро-
зой распространения на территории данного реги-
она новой коронавирусной инфекции (7 уголовных 
дел; 11 %). 

Комплекс следственных действий и оперативно-
разыскных мероприятий, проводимых в каждой 
из названных следственных ситуаций, имеет спе-
цифику, которая определяет особенности плани-
рования и организации первоначального этапа 
расследования. 

В первой из рассматриваемых следственных 
ситуаций сообщение о нарушении гражданином 
режима изоляции поступает, как правило, из лечеб-
ных учреждений, органов Роспотребнадзора, орга-
нов самоуправления, от родственников инфици-
рованного COVID-19 лица, или преступление выяв-
ляется сотрудниками патрульно-постовой службы, 
участковыми уполномоченными полиции. 

Первоначальными мероприятиями, направлен-
ными на пресечение преступной деятельности 
гражданина и предупреждение наступления послед-
ствий в виде массового заражения людей, явля-
ются: 

1) установление местонахождения лица, его 
изоляция, для чего в зависимости от следственной 
ситуации могут быть привлечены силы ГИБДД, ФСБ 
России, ОМОН Росгвардии, МЧС России, Рос-
потребнадзора, скорой медицинской помощи и др.; 

2) выявление круга контактных с ним лиц, про-
ведение в отношении них профилактических меро-
приятий: установление факта заражения их новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) или отсутст-
вия такового (взятие проб / анализов, проведение 
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лабораторных исследований), обеспечение изоля-
ции данных лиц до получения результатов исследо-
ваний; 

3) принятие мер, направленных на дезинфек-
цию помещений, транспортных средств, в которых 
пребывало лицо, нарушившее режим изоляции. 

 

 
 

Рис. Типичные следственные ситуации 
первоначального этапа расследования преступлений, 

предусмотренных ст. 236 УК РФ 
 
Так, для остановки рейсового автобуса, в котором 

следовало лицо, нарушившее изоляцию, и задер-
жания данного лица начальник полиции межмуни-
ципального отдела, командир и заместитель  
командира роты ППС и экипаж патрульного авто-
мобиля ГИБДД в составе двух человек выдвину-
лись на маршрут движения автобуса, остановили 
его. На место остановки автобуса также были 
вызваны сотрудники Роспотребнадзора и бригада 
скорой медицинской помощи, прилегающая террито-
рия оцеплена. В автобусе находилось всего 15 чело-
век, из них водитель и 14 пассажиров, в числе 
которых был и самовольно покинувший лечебное 
учреждение гражданин, имеющий подтвержден-
ный диагноз «Новая коронавирусная инфекция 
COVID-19». Сотрудниками Роспотребнадзора авто-
бус был дезинфицирован, а пассажирам и водителю 
выписаны постановления о нахождении в режиме 
изоляции1. 

                                                        
1 Уголовное дело № <данные изъяты> по обвинению 

С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 236 УК РФ, расследованное СУ МУ МВД России 
«Новочеркасское» в 2020 г. 

Таким образом, при получении сообщения о пре-
ступлении важна слаженная работа государствен-
ных органов, направленная на пресечение преступ-
ления и недопущения массового заражения людей. 

Исходя из анализа изученных уголовных дел 
можно предложить для рассматриваемой след-
ственной ситуации алгоритм действий: 

1) осмотреть место происшествия, в качестве 
которого могут выступать оставленное заболев-
шим медицинское учреждение или жилище, а также 
посещенные им места и место задержания лица. 
Так, в подтверждение показаний свидетелей о само-
вольном оставлении больным, имеющим подтверж-
денный диагноз COVID-2019, лечебного учрежде-
ния через окно, следователем произведен осмотр 
места происшествия — здания инфекционного 
отделения МБУЗ, в ходе которого на первом этаже 
обнаружено приоткрытым третье окно слева, 
на окне имелась москитная сетка, закрепленная 
металлическими скобами только с верхней и левой 
сторон окна. Факт проникновения гр. С. из помеще-
ния больницы во двор, нахождения его в обще-
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ственных местах также зафиксирован камерами 
видеонаблюдения1; 

2) изучить санитарно-эпидемиологические пра-
вила, которые были нарушены подозреваемым, 
соотнося даты их принятия и отмены со временем 
совершения преступления, а также территорию, 
на которой они действовали, — с местом сверше-
ния преступления. Так, гражданка Е. 15 марта 
2020 г. прибыла из Объединенных Арабских Эми-
ратов в тот момент, когда действовало постанов-
ление Главного санитарного врача Российской 
Федерации «О дополнительных мерах по снижению 
рисков завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCOV)» от 2 марта 
2020 г. № 5. В данном документе Объединенные 
Арабские Эмираты в списке территорий, по прибы-
тии из которых необходимо соблюдение каран-
тинных мер, не значились, а новое постановление 
было принято позже, 18 марта 2020 г. Данный 
факт не был установлен на первоначальном эта-
пе, что повлекло прекращение уголовного дела2; 

3) изъять и осмотреть документы, свидетельст-
вующие о наличии у подозреваемого подтверж-
денного диагноза «новая коронавирусная инфекция 
COVID-19» (медицинская документация: выписной 
эпикриз, результаты лабораторных вирусологичес-
ких исследований, истории болезни или амбула-
торные карты больных, заключения судебно-меди-
цинских экспертиз) и об информированности дан-
ного лица о наличии у него данного заболевания 
(например, вынесенные Роспотребнадзором пред-
писания о самоизоляции); 

4) допросить потерпевших — лиц, заболевших 
вследствие нарушения подозреваемым санитарно-
эпидемиологических правил, или лиц, контактиро-
вавших с ним и подвергшихся угрозе заражения; 

5) допросить свидетелей, в качестве которых 
выступают представители Роспотребнадзора, сани-
тарные врачи, врачи-инфекционисты, медперсонал, 
осуществлявший наблюдение и уход за больным, 
родственники, соседи, лица, участвовавшие в пре-
сечении нарушений санитарно-эпидемиологических 
правил и водворении больного в медицинское учреж-
дение; 

                                                        
1 Уголовное дело № <данные изъяты> по обвинению 

С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 236 УК РФ, расследованное СУ МУ МВД России 
«Новочеркасское» в 2020 г. 

2 Постановление о прекращении уголовного дела 
№ <данные изъяты> от 30 декабря 2020 г., вынесенное 
следователем СЧ СУ УМВД России по Еврейской авто-
номной области. 

6) изъять иные документы (как в электронной 
форме, так и на бумажных носителях), свидетель-
ствующие об оставлении заболевшим лицом места 
изоляции и о его контактах с иными лицами, о посе-
щении им общественных мест, в которых оно соз-
дало угрозу заражения неограниченного круга лиц: 

— видеозаписи с камер видеонаблюдения, ус-
тановленных в общественных местах; 

— материалы любительской видеосъемки совме-
стного пребывания (так, в ходе расследования была 
изъята запись репетиции ансамбля, на которую яви-
лась гр. З. с признаками заболевания COVID-19, где 
контактировала с участниками фольклорного коллек-
тива, касаясь руками их рук, не защищенных перчат-
ками, и не используя медицинской маски для защиты 
органов дыхания3); 

— аудиозаписи сообщений в экстренные службы 
о нарушении лицом режима изоляции; 

— полученные от операторов сотовой связи све-
дения о соединениях между абонентами и або-
нентскими устройствами с привязкой к базовым 
станциям, подтверждающие перемещение инфи-
цированного лица; 

— данные аппаратно-программных комплексов 
«Поток» о пути следования заболевшего; 

— отчетные формы Роспотребнадзора (опера-
тивный мониторинг, формы федерального стати-
стического наблюдения, свидетельствующие о кон-
тактах больного); 

— экстренные извещения медицинских органи-
заций о фактах контакта заболевшего лица с иными 
лицами. 

Если в первой следственной ситуации лицо, 
совершившее преступление, известно, то вторая 
характеризуется наличием очага массового забо-
левания, источник и причины которого требуется 
установить. 

Поводами для возбуждения уголовного дела 
в данной следственной ситуации выступают: 

— заявления граждан о смерти родственников 
вследствие болезни, вызванной коронавирусом, — 
тяжелого острого респираторного синдрома SARS-
CoV-2; 

— постановления прокурора о направлении 
материалов в орган предварительного расследо-
вания; 

— рапорты об обнаружении признаков преступ-
ления, составленные как вследствие непосредст-
венного их выявления сотрудниками полиции в ходе 

                                                        
3 Постановление о прекращении уголовного дела 

№ <данные изъяты> от 21 марта 2021 г. (Забайкаль-
ский край). 
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профилактических и контрольных мероприятий, 
так и по результатам проверки сведений о массо-
вом заболевании, распространенных в социаль-
ных сетях, а также по фактам коллективных обра-
щений граждан в органы власти. 

В данной следственной ситуации, как правило, 
в распоряжение следователя предоставляются 
материалы проверки сообщений о преступлении, 
содержащие достаточные данные для возбужде-
ния уголовного дела. На первоначальном этапе 
следователю необходимо: 

1) изучить материалы проверки, уделив особое 
внимание акту санитарно-эпидемиологического рас-
следования, содержащего сведения о нарушенных 
санитарно-эпидемиологических правилах, лицах, 
ответственных за их соблюдение, о последствиях 
выявленных нарушений, причинно-следственной 
связи между допущенными нарушениями и возник-
новением массового заболевания и / или смерти 
людей; 

2) в организации, в которой возникло массовое 
заболевание, произвести осмотр места происшест-
вия, а также: 

— изъять учредительные документы (устав, 
свидетельство о постановке в налоговом органе, 
выписку из ЕГРЮЛ, лицензию на осуществление 
определенного вида деятельности); 

— трудовые договоры и приказы о назначении 
на должности лиц, ответственных за обеспечение 
соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, 
должностные инструкции указанных лиц; 

— санитарно-эпидемиологические предписания 
и правила, в том числе разработанные в самой 
организации (например, приказы о введении каран-
тина, режима самоизоляции), а также докумен-
тацию, отражающую ход их выполнения (журналы 
термометрии, учета посещений, графики уборки, 
чеки на приобретение средств дезинфекции  
и пр.); 

— документы о приеме в данную организацию 
на работу, попечение, обучение, лечение или про-
живание лиц, впоследствии заболевших в резуль-
тате нарушения санитарно-эпидемиологических 
правил; 

3) медицинскую документацию заболевших лиц 
и назначить судебно-медицинские экспертизы; 

4) допросить потерпевших и свидетелей, круг 
которых существенно не отличается от рассмот-
ренного в первой следственной ситуации, но может 
быть дополнен представителями органов, осуще-
ствляющих контрольные и надзорные функции 
за отдельными направлениями деятельности учреж-
дения, в котором произошло массовое заболевание. 

Третья следственная ситуация характеризуется 
повышенным вниманием со стороны средств мас-
совой информации к расследованию, необосно-
ванно называющих уголовные дела, возбужденные 
по фактам организации массовых мероприятий  
в период действия режима изоляции, «инструмен-
том политического давления»1. 

Поводами для возбуждения данных уголов-
ных дел послужили работы сотрудников полиции 
об обнаружении ими признаков преступления: мас-
сового скопления людей в нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, а также размещения 
в сети Интернет призывов к участию в публичных 
мероприятиях. 

Учитывая изложенное, на первоначальном этапе 
расследования необходимо: 

1) произвести выемку и осмотр переписки 
пользователей социальных сетей и мессенджеров 
(в изученных уголовных делах организаторы меро-
приятий использовали «ВКонтакте» и Telegram); 

2) назначить лингвистические судебные экспер-
тизы по переписке пользователей на предмет нали-
чия в их коммуникативных действиях лингвистиче-
ских и психологических признаков побуждения  
(в форме призыва) к участию в массовых меро-
приятиях; 

3) направить запросы в социальные сети для 
получения сведений по IP- и MAC-адресам о лицах, 
зарегистрированных в группе, распространявшей 
призывы к участию в массовых мероприятиях, 
ведущих ее администрирование и иные действия, 
связанные с активностью данной группы; 

4) произвести комплекс мероприятий по установ-
лению граждан, которые, имея заболевание, вы-
званное COVID-19, находились на митинге и своим 
присутствием создавали угрозу массового зараже-
ния людей этой инфекцией: 

— изъять и изучить видеозапись публичного 
мероприятия (она может быть как сделана отдель-
ными его участниками, так и осуществлена орга-
низаторами, операторами средств массовой инфор-
мации либо вестись в автоматическом режиме 
установленными в различных местах камерами 
видеонаблюдения); 

— истребовать у операторов сотовой связи све-
дения о лицах, находившихся в определенное время 
в районе проведения митинга, а в Роспотребнад-

                                                        
1 Старикова М., Веретенникова К., Черных А. Сан-

протестация. Правозащитники проверили статью 236 УК 
на причастность к митингам // Коммерсантъ. 2021. 4 сент. 
URL: https://kommersant.ru/amp/4974633 (дата обращения: 
19.09.2022). 
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зоре — списки лиц, имевших диагноз COVID-19, 
и тех, кто находился с ними в контакте; соотнести 
персональные данные лиц из указанных списков; 

5) при выявлении лиц с диагнозом COVID-19 
провести комплекс мероприятий, описанный в пер-
вой следственной ситуации; 

6) допросить организаторов, участников массо-
вого мероприятия, лиц, участвовавших в пресече-
нии противоправных действий, участников групп 
социальных сетей, которые знали о планирующемся 
мероприятии, но не приняли в нем участие; 

7) назначить санитарно-эпидемиологическую экс-
пертизу с целью установления наличия или отсут-
ствия угрозы массового заболевания, в распоря-
жение которой предоставить изъятые видеозаписи 
массовых мероприятий, копии протоколов допроса и 
иные материалы уголовного дела. Для выяснения 
тех же вопросов могут быть допрошены эксперты: 
представители Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, врачи-эпидемиологи; 

8) запросить детализацию телефонных перего-
воров организаторов публичного мероприятия; 

9) организовать контроль и запись телефонных 
переговоров организаторов мероприятия. 

Ввиду необходимости производства значитель-
ного объема процессуальных действий по уголов-
ному делу, а также вызываемого фактом его возбуж-
дения общественного резонанса целесообразно 
использовать групповые методы расследования. 

Предложенные алгоритмы действий в описан-
ных типичных следственных ситуациях, основан-
ные на изучении положительного опыта рассле-
дования преступлений рассматриваемого вида, 
могут способствовать повышению эффективности 
деятельности следователя на первоначальном 
этапе работы по уголовным делам о нарушении 
санитарно-эпидемиологических правил, направ-
ленных на предупреждение распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
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ЭКСПЕРТНОЕ УСМОТРЕНИЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НАТУРНЫХ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ФОНДОВ * 
 
Иван Викторович Рыжков 
Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия, van-astra.net@list.ru 
 
Аннотация. Отдельные направления экспертно-криминалистической деятельности, такие как органи-

зация функционирования справочно-информационных натурных фондов, достаточно вариативны и ситуа-
тивны, вследствие чего не поддаются строгому нормативному регламентированию. Данное обстоятель-
ство обусловливает необходимость проявления сотрудниками экспертно-криминалистических подразде-
лений определенной степени самостоятельности при решении вопросов, не имеющих однозначного 
правильного решения либо требующих применения нетипичных подходов, как, например, выбор источни-
ка получения или способа систематизации объектов натурных коллекций. Между тем в работах отечест-
венных ученых-криминалистов данной проблеме не уделяется должного внимания, и экстраполяция под-
ходов и содержания самостоятельных действий иных должностных лиц (судей, оперативных сотрудников 
полиции и др.), получивших достаточное освещение в юридических науках, не окажет существенного 
влияния на сложившуюся проблему по причине наличия специфических особенностей экспертно-
криминалистической деятельности. Учитывая данное обстоятельство, автор предпринял попытку струк-
турировать проявление самостоятельности сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений 
в ходе реализации непроцессуальных форм применения специальных знаний, что позволило сформули-
ровать предложение по внедрению новой правовой категории — экспертное усмотрение. 

Ключевые слова: экспертно-криминалистическая деятельность, натурные коллекции, справочно-
информационные фонды, натурный объект, экспертное усмотрение, непроцессуальные формы примене-
ния специальных знаний, информационное обеспечение, самостоятельность 

Для цитирования: Рыжков И. В. Экспертное усмотрение сквозь призму организации функционирова-
ния натурных справочно-информационных фондов // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. 
№ 4 (63). С. 106—111. doi: 10.25724/VAMVD.A062 

 
EXPERT DISCRETION THROUGH A PRISM 
ORGANIZATION OF THE FUNCTIONING 
OF FULL-SCALE REFERENCE AND INFORMATION FUNDS 
 
Ivan Viktorovich Ryzhkov 
Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Volgograd, Russia, van-astra.net@list.ru 
 
Abstract. Separate areas of forensic activities, such as the organization of the functioning of reference and 

information full-scale funds, are quite variable and situational, as a result of which they are not amenable to strict 
regulatory regulation. This circumstance necessitates the employees of the forensic departments to show a cer-
tain degree of independence in solving issues that do not have an unambiguous correct solution or require the 
use of atypical approaches, such as: choosing a source for obtaining or a method for systematizing objects 
of natural collections. Meanwhile, in the works of domestic forensic scientists, this problem is not given due 
attention. At the same time, extrapolation of the approaches and content of independent actions of other officials, 
for example, judges and police officers who have received sufficient coverage in the juridical sciences, will not 
have a significant impact on the current problem, due to the presence of specific features of forensic activities. 
Given this circumstance, the author attempted to structure the manifestation of independence by the staff of the 
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forensic units in the course of the implementation of unprocessed forms of application of expertise, which 
enabled the proposal to introduce a new legal category — expert discretion. 

Keywords: forensic activity, full-scale collections, reference and information funds, full-scale object, expert 
discretion, non-procedural forms of application of special knowledge, information support, independence 
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Процесс реализации непроцессуальных форм 

применения специальных знаний сотрудниками 
экспертно-криминалистических подразделений (да-
лее — ЭКП) в ходе экспертно-криминалистической 
деятельности (далее — ЭКД) преимущественно 
ситуативен и часто предполагает самостоятель-
ные действия указанных лиц. Вместе с тем нали-
чие определенной свободы в ходе реализации 
сотрудниками ЭКП непосредственных профес-
сиональных функций обусловливается преобла-
данием диспозитивных правовых норм над импера-
тивными, а также недостаточным нормативным 
и методическим регламентированием отдельных 
аспектов и направлений ЭКД. 

Рассматривая данную проблему с точки зрения 
функционирования натурных справочно-информа-
ционных фондов ЭКП, отметим, что при решении 
вопросов формирования, систематизации, хране-
ния, пополнения и обновления натурных коллек-
ций сотрудники ЭКП достаточно часто руководству-
ются собственными убеждениями, опытом и позна-
ниями в области криминалистики вследствие 
отсутствия строгой формализации указанных дей-
ствий. 

Учитывая данное обстоятельство, отметим, что, 
несмотря на достаточно подробное изучение оте-
чественными криминалистами вопросов организа-
ции информационно-справочных фондов, лично-
стному аспекту деятельности сотрудников ЭКП, 
вовлеченных в процесс создания и ведения коллек-
ций объектов, представленных в натурной форме, 
не уделялось должного внимания. Наряду с этим 
уровень квалификации лица, осуществляющего 
организацию и ведение натурных фондов, его моти-
вированность и опыт работы напрямую влияют 
на содержание и качество функционирующих кол-
лекций. Например, принятие сотрудником ЭКП 
решения о включении конкретных предметов и ве-
ществ в состав натурных фондов во многом обу-
словлено результатами анализа экспертной прак-
тики структурного подразделения, собственным 
опытом исследования подобных объектов, вла-
дением необходимыми специальными знаниями 
и навыками, наличием потенциальных источников 
получения данных объектов и т. д. 

Анализируя ЭКД, отметим, что в ходе своей 
профессиональной деятельности сотрудник ЭКП 
часто принимает самостоятельные решения, ряд 
которых получили всестороннее освещение в кри-
миналистической литературе научно-практического 
характера, например «экспертная инициатива»  
и «внутреннее убеждение эксперта». 

Под экспертной инициативой в ЭКД традиционно 
понимается предусмотренное действующим законо-
дательством право эксперта на установление  
по собственному усмотрению обстоятельств, имею-
щих значение для дела, но не предусмотренных 
поставленными вопросами [1, с. 42]. Вместе с тем, 
по мнению Е. А. Зайцевой, инициатива эксперта 
в широком смысле представлена совокупностью 
прав, реализуемых им при проявлении процессу-
альной активности и самостоятельности [2, с. 244]. 
Исходя из сформировавшегося в криминалистиче-
ской науке понимания экспертной инициативы, 
отметим, что данная правовая категория является 
неотъемлемым и достаточно значимым элемен-
том правового статуса судебного эксперта, спо-
собствующим достижению объективности истины 
при раскрытии и расследовании преступлений. 

Внутреннее убеждение эксперта, в свою оче-
редь, раскрывает интеллектуально-эмоциональное 
состояние судебного эксперта как результат его 
оценочной деятельности, направленной на осу-
ществление последующих действий и операций 
в рамках производства судебной экспертизы [3, 
с. 13]. 

В совокупности внутреннее убеждение и экс-
пертная инициатива обусловливают возможность 
проявления экспертом процессуальной самостоя-
тельности, учитывающей положения законода-
тельной, нормативно-правовой и методической 
базы, регламентирующей в том числе требова-
ния (обоснованность, достоверность, воспроиз-
водимость) к полученным в рамках исследова-
ний выводам. 

Вместе с тем в криминалистике отсутствует 
правовая категория, раскрывающая проявление 
самостоятельности сотрудниками ЭКП в ходе 
реализации непроцессуальных форм применения 
специальных знаний. В частности, выбор источников 
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получения объектов натурных коллекций, уста-
новление ряда предметов и веществ, необходи-
мых для их формирования, определение способа 
систематизации и сроков актуализации информа-
ции, содержащейся в натурных фондах, а также 
иные действия сотрудников ЭКП предполагают 
проявление ими личного усмотрения, содержание 
которого в настоящее время не получило долж-
ного отражения в работах научно-практического 
характера. 

Рассматривая возможность расширения границы 
экспертной инициативы на процессуальный ста-
тус специалиста, следует отметить предложения 
отдельных криминалистов, предлагающих в каче-
стве самостоятельных форм реализации эксперт-
ной инициативы следующие виды деятельности: 
проведение предварительных экспертных иссле-
дований, выдвижение версий о механизме совер-
шения преступлений и постановка вопросов о рас-
ширении границ осмотра места происшествия [4]. 
Выражая несогласие с данной точкой зрения, отме-
тим, что экспертная инициатива в соответствии 
с национальным законодательством Российской 
Федерации формирует исключительно правовой 
статус судебного эксперта, а нарушение преде-
лов экспертной инициативы, кроме прочего, неми-
нуемо отразится на его процессуальном статусе 
[5, с. 10]. 

Учитывая данное обстоятельство, считаем целе-
сообразным введение новой правовой категории — 
экспертное усмотрение, раскрывающей сущность 
и содержание самостоятельных действий лица, 
осуществляющего непроцессуальные направле-
ния ЭКД. По аналогии с профессиональной дея-
тельностью иных должностных лиц (судей, опера-
тивных сотрудников и т. д.) введение данной кате-
гории позволит упорядочить и раскрыть тактические 
аспекты реализации многообразия форм приме-
нения специальных знаний в ходе предупрежде-
ния, раскрытия и расследования преступлений. 

В общем виде под усмотрением принято пони-
мать выбор должностным лицом способов дости-
жения поставленной цели и возможность принимать 
независимые от чужой воли решения [6, с. 102]. 
Относительно ЭКД усмотрение, по нашему мне-
нию, выражается в основанном на внутреннем 
убеждении самостоятельном выборе сотрудника 
ЭКП правомерного и непроцессуального способа 
реализации своих прав и обязанностей. 

Учитывая ситуативность ЭКД и наличие опре-
деленной свободы при реализации сотрудником 
ЭКП своих прав, приходим к выводу, что осущест-
вление экспертного усмотрения направлено: 

— на разрешение нетипичных ситуаций, а также 
задач, имеющих несколько верных решений, в пре-
делах действующей законодательной и нормативно-
правовой базы; 

— выбор наиболее эффективной тактики при-
менения специальных знаний; 

— экономию затрат трудового времени и мате-
риально-технических средств, имеющихся в рас-
поряжении экспертного подразделения. 

Отметим, что, реализация сотрудником ЭКП 
своих прав и обязанностей посредством проявле-
ния экспертного усмотрения также влияет на уро-
вень информационного обеспечения правоохра-
нительных органов в целом. В частности, основы-
ваясь на положениях ведомственной нормативно-
правовой и методической базы, сотрудник ЭКП 
на свое усмотрение принимает решение о фор-
мировании новой натурной коллекции, о целесо-
образности направления предметов и веществ 
для их включения в натурные фонды нижестоя-
щих структурных подразделений, о сроках хране-
ния и обновления входящих в данные фонды натур-
ных объектов. 

При дальнейшем анализе сущности эксперт-
ного усмотрения необходимо определить случаи 
ее осуществления. В юриспруденции ситуации реа-
лизации усмотрения достаточно часто дифферен-
цируют на основании их регламентирования право-
выми нормами, а именно на контролируемое 
усмотрение и пробелы (коллизии) права. Приме-
нительно к ЭКД считаем целесообразным конкре-
тизировать случаи, требующие реализации эксперт-
ного усмотрения: 

— диспозитивность правовых норм или недос-
таточное нормативное регламентирование дейст-
вий сотрудников ЭКП в ходе реализации ЭКД; 

— вариативность и широкий спектр возможных 
действий при осуществлении непроцессуальных 
форм применения специальных знаний; 

— необходимость применения нестандартных 
методов и подходов для решения поставленных 
задач, например при ведении натурных фондов, осу-
ществлении предварительных исследований, на-
правленных на получение ориентирующей и разыск-
ной информации, и т. д. 

В то же время, несмотря на возможность про-
явления сотрудниками ЭКП определенной свободы 
выбора при осуществлении своей профессио-
нальной деятельности, экспертное усмотрение 
не является правовым произволом, поскольку 
имеет границы, установленные действующими 
нормативными актами, требованиями к служебной 
деятельности и положениями методической базы. 
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Как правило, решение, не выходящее за указан-
ные границы, принято относить к позитивным слу-
чаям проявления усмотрения. В противном случае 
усмотрение считают негативным. 

Учитывая особенности ЭКД, полагаем, что пози-
тивное экспертное усмотрение проявляется при 
соблюдении принципов законности, целесообраз-
ности и научности. Так, в ходе организации ини-
циативной натурной коллекции сотруднику ЭКП 
необходимо соотнести с указанными принципами 
каждый этап ее формирования. 

Принцип законности является наиболее стро-
гой и четкой границей позитивного проявления 
экспертного усмотрения, поскольку его соблюде-
ние выражается в соответствии решений и дейст-
вий положениям нормативных документов, регла-
ментирующих законность получения необходимых 
для формирования коллекций предметов и веществ, 
особенности их хранения, требования к наличию 
определенных технических и сопроводительных 
документов и т. д. Таким образом, соотнесение 
принятых решений в ходе организации натурной 
коллекции с принципом законности предопреде-
ляет легитимность ее дальнейшего использования 
в ЭКД. 

Реализация в ходе экспертного усмотрения 
принципа целесообразности, в свою очередь, тре-
бует более детального анализа особенностей орга-
низации ЭКД. В частности, при формировании 
коллекции имеет целесообразность не только опре-
деление возможности замены входящих в нее 
натурных объектов источниками вторичной инфор-
мации и установление максимальных сроков сохра-
нения указанными объектами криминалистически 
значимых свойств и признаков, но и соотнесение 
принимаемого решения с материальными и орга-
низационными возможностями конкретного струк-
турного подразделения. Например, организация 
баллистического натурного фонда (по основа-
ниям, предусмотренным приказом МВД России 
«О Порядке функционирования криминалистических 
коллекций оружия и патронов в экспертно-кри-
миналистических подразделениях органов внут-
ренних дел Российской Федерации» от 4 февраля 
2016 г. № 53) в большинстве случаев имеет целе-
сообразность в ЭКП регионального и федерального 
уровня, поскольку поток баллистических исследо-
ваний в данных подразделениях значительно выше, 
чем в ЭКП районного уровня. 

Следующий критерий реализации экспертного 
усмотрения — принцип научности — заключается 
в том, что принимаемое решение должно быть 
основано на положениях, отражающих научные 

данные. К такой информации помимо знаний, 
содержащихся в фундаментальных и приклад-
ных науках, следует относить последние дости-
жения науки и техники, возможности современных 
технико-криминалистических средств и методов, 
а также новые методики исследования вещест-
венных доказательств и соответствующие методи-
ческие рекомендации. Ярким проявлением соблю-
дения принципа научности в ходе формирования 
натурных коллекций является выбор способа сис-
тематизации входящих в них предметов и веществ. 
Например, при определении основания диффе-
ренциации материалов письма необходимо учи-
тывать не только их функциональное предназначе-
ние, но и такие характеристики, как растворимость, 
люминесценция, спектральные свойства и т. д. 

Вместе с тем научность, как один из основных 
принципов проявления экспертного усмотрения, 
обусловливает целесообразность при формиро-
вании и ведении натурных фондов использования 
возможностей информационно-поисковых систем. 
В связи с этим полагаем, что процесс организации 
натурных коллекций следует дополнить этапом 
определения не изменяемых в процессе цифро-
визации свойств и признаков объектов, а также 
их дальнейшей формализации, т. е. унифициро-
ванного представления в цифровом виде. 

Следует отметить, что сущность и содержание 
указанных принципов (законность, целесообраз-
ность, научность) не зависят от воли сотрудников 
ЭКП и проявляются в нормативных правовых актах, 
научной литературе, методиках исследования 
вещественных доказательств, методических реко-
мендациях, статистических данных, соответствую-
щих регламентах и т. д., что, в свою очередь, позво-
ляет отнести их к объективной стороне экспертного 
усмотрения. 

Принятие сотрудником ЭКП решения в порядке 
экспертного усмотрения зависит от его личностной 
интеллектуально-волевой деятельности. Осуще-
ствляя свои профессиональные функции, сотруд-
ник ЭКП основывается в том числе на собствен-
ном опыте и имеющихся специальных знаниях. 
Например, при формировании натурной коллек-
ции лицо, осуществляющее ЭКД, может ориенти-
роваться на личный опыт и потенциальную возмож-
ность непосредственного использования в рамках 
проведения экспертных исследований конкретных 
предметов и веществ. Исходя из сказанного, пола-
гаем, что субъективная сторона экспертного усмот-
рения формируется компетенцией сотрудника ЭКП, 
уровнем его ответственности и объективности. 
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Компетенция при проявлении экспертного усмот-
рения является одним из базовых компонентов, 
поскольку ее уровень определяет ту область спе-
циальных знаний, в рамках которой сотрудник 
ЭКП вправе принимать решения. Например, фор-
мирование и ведение баллистических коллекций 
может быть поручено лишь сотруднику экспертного 
подразделения, имеющего допуск к самостоя-
тельному производству баллистических экспертиз. 
В то же время общее руководство за функциони-
рованием натурных фондов осуществляет началь-
ник ЭКП, поскольку уровень его компетенции позво-
ляет решать более широкий круг организационных 
вопросов, таких как планирование бюджетной поли-
тики и анализ потребностей структурного подраз-
деления. 

Следующим компонентом субъективной стороны 
экспертного усмотрения выступает ответствен-
ность. При принятии решений лицо, осуществляю-
щее ЭКД, несет личную ответственность за обосно-
ванность и правомерность своих действий, а также 
достоверность полученных результатов. В связи 
с этим в целях повышения уровня личной ответст-
венности сотрудников ЭКП, осуществляющих веде-
ние натурных фондов, считаем целесообразным 
издание локальных нормативных актов, закреп-
ляющих конкретных должностных лиц из числа 
сотрудников структурного подразделения за функ-
ционированием определенной натурной коллек-
ции. Кроме того, в данных нормативных докумен-
тах представляется обоснованным отражение све-
дений о форме и сроках отчетной деятельности 
по эффективности ведения коллекций объектов, 
представленных в натурной форме. Указанные 
действия, по нашему мнению, способствуют вовле-
ченности сотрудников ЭКП в рассматриваемую 
деятельность, а также осуществлению ими более 
глубокого анализа факторов, влияющих на приня-
тие в порядке усмотрения решений. 

Объективность как элемент субъективной сто-
роны экспертного усмотрения выражается в бес-
пристрастности и исключении сотрудником ЭКП 
личной заинтересованности в исходе дела. Пре-
обладание объективных методов оценки ситуаций, 
требующих проявления сотрудником ЭКП усмот-
рения, над субъективными в аспекте практической 
деятельности правоохранительных органов обу-
словливает принятие более эффективных реше-
ний, направленных на повышение уровня преду-
преждения, раскрытия и расследования преступ-
лений. Принимая во внимание то обстоятельство, 
что лицо, осуществляющее ЭКД, априори имеет 
заинтересованность в повышении уровня инфор-

мационного обеспечения своей деятельности и воз-
можности использования при производстве экс-
пертных исследований объектов из натурных фон-
дов, подчеркнем, что принимаемые решения, в свою 
очередь, должны быть основаны на объективном 
анализе и оценке потребностей как данного струк-
турного подразделения, так и правоохранительных 
органов в целом. 

Наряду с такими элементами экспертного усмот-
рения, как субъективная и объективная стороны, 
также представляют интерес средства осуществ-
ления предлагаемой правовой категории, к кото-
рым, по нашему мнению, следует относить: 

— положения законодательных и норматив-
ных правовых актов, а также соответствующих 
регламентов, инструкций и требований; 

— одобренные ЭКЦ МВД России методики иссле-
дования вещественных доказательств и методиче-
ские рекомендации; 

— имеющиеся в распоряжении ЭКП технико-
криминалистические средства; 

— устоявшиеся в экспертной практике способы 
решения определенных задач, а также последние 
достижения науки и техники. 

Указанные средства выступают способом уста-
новления соответствия принимаемых решений 
границам экспертного усмотрения и достижения 
поставленных целей. Иными словами, их реа-
лизация обусловливает возможность принятия 
сотрудниками ЭКП самостоятельных правомер-
ных решений. 

Подводя итог изучению сущности, содержания 
и предназначения экспертного усмотрения, отме-
тим, что реализация данной правовой категории 
позволит упорядочить и активизировать деятель-
ность сотрудников ЭКП при решении сложных  
и нетипичных ситуаций, возникающих в ходе ЭКД. 
Кроме того, определение особенностей проявле-
ния экспертного усмотрения позволяет сформиро-
вать структуру рассматриваемой категории: 

— предмет: ситуации, возникающие в ходе 
ЭКД  и не имеющие однозначного правильного 
решения; 

— субъект: должностное лицо, осуществляю-
щее ЭКД; 

— объективная сторона: законность, целесооб-
разность, научность; 

— субъективная сторона: компетенция, ответ-
ственность, объективность; 

— основания применения: широкий спектр вы-
бора способов использования специальных знаний, 
недостаточная регламентация ЭКД законодатель-
ными и нормативными правовыми актами и т. д.; 
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— средства реализации: законодательные и нор-
мативные правовые акты, технико-криминалисти-
ческие средства, находящиеся в распоряжении 
ЭКП, и т. д. 

Сформированные предложения представляют 
авторское видение решения проблем, требующих 
нестандартного подхода и самостоятельности 
сотрудников ЭКП, в том числе в ходе организации 
и ведения натурных коллекций. 
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Аннотация. В статье подчеркивается актуальность исследования преступлений, порождаемых непра-

вомерными действиями (бездействием) медицинских работников. Констатируется необходимость обра-
щения к судебно-медицинскому эксперту при расследовании ятрогенных преступлений. Сделан вывод 
о том, что качество реализовываемой правоохранительными органами деятельности при расследовании 
рассматриваемой группы преступлений зависит от способности следователя правильно осуществить 
оценку представленного заключения судебно-медицинской экспертизы. На основе анализа материалов 
правоприменительной деятельности и мнений ученых определены критерии оценивания заключения 
судебно-медицинской экспертизы, сгруппированные по трем блокам: соответствие правовым нормам 
процедуры назначения судебно-медицинской экспертизы; содержательный аспект (компонент) заключе-
ния эксперта; соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению заключения судебно-медицинской 
экспертизы. Рассмотрено сущностное понимание экспертных выводов, представлены их разновидности. 
Определены возможные варианты действий следователя в зависимости от результатов оценки заключе-
ния судебно-медицинской экспертизы. Сделан вывод о том, что деятельность по расследованию ятро-
генных преступлений является сложным, трудоемким процессом, требующим от правоохранительных 
органов знаний в области судебной медицины, критериев оценивания заключений судебно-медицинской 
экспертизы, а также активного взаимодействия с судебно-медицинскими экспертами. 

Ключевые слова: ятрогенные преступления, расследование, заключение судебно-медицинского экс-
перта, судебно-медицинская экспертиза, оценка заключения эксперта 
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Abstract. The article emphasizes the relevance of the study of crimes generated by illegal actions (inaction) 

of medical workers. The necessity of contacting a forensic medical expert in the investigation of iatrogenic 
crimes is stated. It is concluded that the quality of the activities carried out by law enforcement agencies in the 
investigation of the group of crimes under consideration depends on the ability of the investigator to correctly 
assess the submitted conclusion of the forensic medical examination. Based on the analysis of law enforcement 
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materials and the opinions of scientists, the criteria for evaluating the conclusion of a forensic medical examina-
tion are determined, consisting of three blocks: compliance with the legal norms of the procedure for appointing 
a forensic medical examination; substantive aspect (component) of the expert's opinion; compliance with the 
requirements for the execution of an expert opinion. The essential understanding of the expert conclusions pre-
sented by their varieties is considered. Possible options for the investigator were identified, depending on the 
results of the evaluation of the forensic report. It is concluded that the activity of investigating iatrogenic crimes 
is complex, time-consuming process, requiring knowledge from law enforcement agencies in the field of forensic 
medicine, criteria for evaluating the conclusions of a forensic medical examination, as well as active interaction 
with forensic experts. 

Keywords: iatrogenic crimes, investigation, forensic medical expert opinion, forensic medical examination, 
expert opinion assessment 

For citation: Sergeeva O. V., Sokolov A. B., Zinenko Yu. V. Criteria for evaluation by the investigator of the 
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Ятрогенные преступления1 всегда вызывали 

большой интерес как в медицинской, так и в юри-
дической науке. Указанная группа преступлений 
имеет специфику, выражающуюся в том, что без 
участия судебно-медицинского эксперта невоз-
можно установить причинно-следственную связь 
между неправомерными действиями (бездействием) 
медицинских работников и наступлением соответ-
ствующих последствий (например, причинение тяж-
кого вреда здоровью либо наступление смерти 
человека), определить точную причину наступле-
ния смерти, сделать вывод о надлежащем (ненад-
лежащем) оказании пациенту медицинской помощи 
и др. Отсутствие соответствующего заключения 
эксперта не позволяет лицу, осуществляющему 
производство по уголовному делу, не только пра-
вильно квалифицировать противоправное деяние, 
но и сформировать обвинительный тезис. 

Анализ материалов правоприменительной дея-
тельности позволяет сделать вывод, что к числу 
основных статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее — УК РФ), которые вменяются 
медицинским работникам, относятся ст. 109 УК РФ 
«Причинение смерти по неосторожности», ст. 238 
УК РФ «Выполнение работ, оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасности», ст. 293 УК РФ 
«Халатность». 

Одним из наиболее частых поводов для при-
влечения к уголовной ответственности медицин-

                                                        
1 Ятрогенные (от греч. iatros — врач, genes — про-

исхождение) преступления — общественно опасные 
противоправные виновно совершаемые в процессе 
осуществления профессиональных обязанностей дея-
ния (действия или бездействие) медицинских работни-
ков, т. е. преступления, порождаемые неправомерными 
действиями (бездействием) медицинских работников 
[1, с. 17]. 

ских работников является халатное, небрежное 
отношение к своим служебным обязанностям 
(ст. 293 УК РФ), что может проявляться в разных 
действиях: поспешность; невнимательный сбор 
анамнеза, поверхностное, небрежное обследова-
ние больного, влекущие за собой определение 
ошибочного диагноза и выбор неправильного лече-
ния [2]. 

Осознавая многогранность исследуемого явле-
ния, обратим внимание на то, что целью настоя-
щей статьи является определение критериев оце-
нивания следователем заключения судебно-меди-
цинской экспертизы при расследовании ятрогенных 
преступлений, а также возможных вариантов его 
действий в зависимости от полученных результа-
тов экспертизы. 

Осуществляя производство по уголовным делам 
о противоправных деяниях рассматриваемой группы, 
правоприменитель изучает достаточно большой 
перечень специфической медицинской докумен-
тации, анализу подвергается значительный мас-
сив медицинской информации. Сказанное особо 
подчеркивает важность и неизбежность обраще-
ния к субъекту, обладающему специальными зна-
ниями в области медицинской науки, — судебно-
медицинскому эксперту. Полагаем, что качество 
осуществляемой правоохранительными органами 
деятельности, особенно при расследовании ятро-
генных преступлений, зависит, помимо иных 
немаловажных факторов, и от того, насколько 
хорошо следователь знает критерии оценки пред-
ставленного экспертного заключения и спосо-
бен правильно осуществить указанную деятель-
ность. 

В соответствии со ст. 74 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации (далее — 
УПК РФ) к числу доказательств по уголовному делу 
относится заключение эксперта — письменный 
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документ, в котором отражены ход проведенного 
экспертом исследования и полученные результаты. 

Получив заключение эксперта, следователю 
надлежит оценить его достоверность (соответ-
ствие выводов эксперта объективной действитель-
ности), обоснованность (подтвержденность сделан-
ных выводов результатами проведенного исследо-
вания, их аргументированность и убедительность), 
допустимость, а также определить формы его ис-
пользования в судебном заседании. Решение таких 
задач осуществляется на основании внутренне-
го убеждения субъекта, проводящего расследова-
ние преступления, его объективной и всесторон-
ней оценки, анализа доказательств (в том числе 
заключения эксперта). 

Специфичность содержательного аспекта заклю-
чения судебно-медицинского эксперта по преступ-
лениям, совершаемым медицинскими работниками, 
обусловливает наличие существенных трудностей 
при его оценке. Обозначенный тезис находит под-
тверждение среди ученых, указывающих на то, что 
расследование преступлений, связанных с ненад-
лежащим оказанием медицинской помощи, обу-
словлено использованием судебно-медицинскими 
экспертами специальных медицинских знаний, 
которыми не всегда обладают следователь и суд 
[3, с. 37, 38]. Несколько предвосхищая полученный 
в ходе изучения результат, отметим, что исследо-
вательская часть заключения эксперта должна 
быть доходчиво изложена и понятна лицу несве-
дущему в области медицины [4, с. 37]. В этой 
части интересным представляется следующий 
пример. 

Гражданин К., 1977 года рождения, находился 
на лечении в терапевтическом отделении меди-
цинской организации с направительным диагно-
зом: «Полип полости носа. Хронический аллерги-
ческий риносинусит в стадии обострения». Наблю-
дался по месту жительства у аллерголога с 2015 г. 
После удаления полипов по месту жительства 
находился на курсовой гормональной терапии 
преднизолоном. После окончания курса самостоя-
тельно постоянно без врачебного контроля при-
нимал преднизолон в течение четырех лет. Летом 
2019 г. у К. наступило ухудшение состояния, и он был 
направлен на госпитализацию. Накануне поступ-
ления в стационар К. попал в ДТП, факт которого 
скрыл от медицинского персонала. В лечебном 
учреждении предъявлял жалобы на повышение 
температуры тела до 38ºС, гнойное отделяемое 
из носовых ходов, боли в спине (со слов пациента — 
поскользнулся при выходе из автобуса). 

При поступлении в стационар первоначально 
в качестве антибиотикотерапии был назначен 
амоксиклав перорально. Однако на следующий 
день, с учетом поражения придаточных пазух носа 
(пансинусит), длительности воспалительного про-
цесса, гнойного отделяемого из носа, гипертер-
мии, была произведена смена антибиотика: амок-
сиклав в таблетках заменен на цефтриаксон внутри-
венно капельно. В 11:59 начато внутривенное 
капельное введение цефтриаксона. Через 30 секунд 
от начала введения препарата самочувствие 
больного резко ухудшилось: появилась гиперемия 
кожных покровов, произошла остановка дыхания. 
Введение препарата было немедленно прекращено, 
вызван врач. На момент осмотра врачом в 12:00 
сознание отсутствовало, самостоятельное дыха-
ние отсутствовало, пульс на магистральных со-
судах не определялся. Зафиксирована клиниче-
ская смерть пациента, начато проведение реанима-
ционных мероприятий, которые включали непрямой 
массаж сердца, искусственную вентиляцию лег-
ких, электроимпульсную и медикаментозную тера-
пию. Реанимационные мероприятия оказались 
неэффективными, и в 12:42 констатирована био-
логическая смерть человека. 

Следователь вынес постановление о назначе-
нии судебно-медицинской экспертизы трупа. На раз-
решение эксперта были поставлены следующие 
вопросы: 

1. Какова причина смерти и время ее наступ-
ления? 

2. Могли ли данные телесные повреждения 
образоваться от падения с высоты собственного 
роста? 

3. Какие телесные повреждения имеются на 
трупе, какова их локализация, механизм обра-
зования, тяжесть? 

4. Какое время прошло с момента нанесения 
повреждения до наступления смерти? 

5. Какие заболевания обнаружены при вскры-
тии пострадавшего, какие операции и по поводу 
чего перенес? 

6. Обнаружен ли в крови трупа алкоголь? 
В качестве материалов для экспертного иссле-

дования были предоставлены: 
— труп гражданина К.; 
— медицинская карта стационарного больного; 
— индивидуальная карта амбулаторного боль-

ного с места жительства. 
В заключении экспертом были сделаны выводы 

о том, что смерть гражданина К. наступила от тупой 
травмы грудного отдела позвоночника в виде ком-
прессионного перелома 7-го грудного позвонка, 
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кровоизлияний под оболочки спинного мозга, обшир-
ных кровоизлияний в компактном веществе кости, 
надкостницы, осложнившейся развитием восхо-
дящего отека спинного мозга, отеком головного 
мозга. 

Анализ совокупности вопросов, поставленных 
на разрешение судебно-медицинского эксперта, 
позволяет указать на то, что речь шла лишь об уста-
новлении причины и механизма наступления смерти 
гражданина К. Вопросы о надлежащем (ненадле-
жащем) качестве оказания медицинской помощи 
были оставлены за рамками первоначальной 
судебно-медицинской экспертизы трупа. 

Представленный в заключении судебно-меди-
цинского эксперта вывод вызвал у правопримени-
теля определенные сомнения в его обоснованно-
сти, в связи с чем была назначена повторная 
судебно-медицинская экспертиза трупа. Местом 
производства экспертизы было определено бюро 
судебно-медицинской экспертизы другого субъекта 
Российской Федерации, а к ее проведению была 
привлечена комиссия соответствующих экспертов. 

Помимо вопросов, сформулированных в перво-
начальной экспертизе, перед экспертами были 
поставлены вопросы о своевременности, правиль-
ности и соответствии оказанной медицинской 
помощи требованиям нормативных правовых до-
кументов. 

В ходе повторной комиссионной судебно-меди-
цинской экспертизы трупа было установлено сле-
дующее. 

1. Смерть гражданина К., 1977 года рождения, 
наступила в результате анафилактического шока, 
имевшего злокачественное течение, во время 
внутривенного введения антибиотика — цефтри-
аксона. 

Изложенный вывод о причине смерти подтверж-
дается данными медицинской карты, секции трупа 
и гистологического исследования. При поступле-
нии К. в терапевтическое отделение медицинской 
организации Х. на рентгенограмме грудного отдела 
позвоночника был выявлен компрессионный пере-
лом 7-го грудного позвонка 2-й степени. При сек-
ции трупа также был установлен компрессионный 
перелом 7-го грудного позвонка с кровоизлиянием 
в мягкие ткани в зоне перелома; по данным гисто-
логического исследования, обнаружены фрагмен-
тация костных балок с кровоизлияниями, фибрин, 
кровоизлияние в ткань межпозвоночного диска. 

2. Медицинская помощь, оказанная гражда-
нину К. в терапевтическом отделении медицин-
ской организации Х. в период с 5 по 6 ноября, была 
оказана своевременно, правильно, в полном соот-

ветствии с состоянием здоровья пациента и вклю-
чала в себя сбор жалоб и анамнеза, физикальный 
осмотр с измерением показателей жизненно важных 
органов, проведение лабораторно-инструменталь-
ного обследования, консультаций узких специа-
листов, назначено адекватное медикаментозное 
лечение (антибактериальная терапия: цефтриак-
сон и иные препараты). При ухудшении состояния К. 
после внутривенного введения цефтриаксона неза-
медлительно начата противошоковая терапия  
и реанимационные мероприятия, включавшие  
в себя введение адреналина по схеме, непрямой 
массаж сердца, искусственную вентиляцию легких 
мешком Амбу, дефибрилляцию. Однако в связи 
со злокачественным течением анафилактического 
гемодинамического шока в полной мере прове-
денные мероприятия к положительному результату 
не привели. 

3. Медицинская помощь, оказанная К. меди-
цинскими работниками, полностью соответство-
вала требованиям нормативных правовых докумен-
тов, действующих в области здравоохранения 
Российской Федерации. 

Наступление смерти гражданина К. было обу-
словлено исключительно злокачественным харак-
тером течения анафилактического шока с острым 
началом и быстрым падением артериального дав-
ления, нарушением сознания, нарастанием симпто-
мов дыхательной недостаточности. Такая форма 
характеризуется резистентностью к проводимой 
интенсивной терапии. Для данного течения ана-
филактического шока характерен неблагоприятный 
исход, что и имело место у гражданина К. 

На основании изложенного приходим к выводу, 
что какого-либо вреда здоровью гражданина К. 
со стороны медицинских работников медицинской 
организации Х. причинено не было. Медицинская 
помощь, оказанная К. в медицинской организации Х. 
в период с 5 по 6 ноября, в причинной связи с наступ-
лением смерти пациента не состоит, поскольку 
смерть его обусловлена исключительно характе-
ром и тяжестью развившегося анафилактического 
шока. 

Обратим внимание на допущенную следовате-
лем неточность, связанную с отнесением, исходя 
из указанной ситуации, комиссионной судебно-
медицинской экспертизы к повторной. Анализ  
ст. 207 УПК РФ показал, что, помимо иных, обяза-
тельным критерием, позволяющим отнести экс-
пертизу к повторным, является тот же перечень 
вопросов, который был поставлен для разреше-
ния в ходе первоначальной судебной экспертизы. 
Полагаем, что в данном случае правильным было 
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назначить две судебно-медицинских экспертизы. 
Первую — по тем же вопросам — повторную. Вто-
рую — по вновь возникшим вопросам (о своевре-
менности, правильности и соответствии оказанной 
медицинской помощи требованиям нормативных 
правовых документов) — дополнительную. Местом 
производства обеих судебно-медицинских экспер-
тиз может быть бюро судебно-медицинской экс-
пертизы другого субъекта Российской Федерации, 
а к их проведению привлечена комиссия соответ-
ствующих экспертов. 

Анализ приведенной ситуации, а также заклю-
чений судебно-медицинских экспертиз по уголов-
ным делам о преступлениях, относящихся к группе 
ятрогенных, позволяет определить следующие кри-
терии оценивания заключения эксперта (комиссии 
экспертов). 

1. Соответствие правовым нормам процедуры 
назначения судебно-медицинской экспертизы 
[5, с. 7]: 

— определение отсутствия оснований для отвода 
эксперта; 

— ознакомление подозреваемого, обвиняемого, 
его защитника, потерпевшего, его представителя 
с постановлением о назначении судебной экспер-
тизы и разъяснении им прав, предусмотренных 
ст. 198 УПК РФ; 

— соответствие требованиям, установленным 
уголовно-процессуальным законом, получения мате-
риалов для производства экспертизы; 

— соблюдение требований обеспечения над-
лежащего хранения и предоставления материалов 
для экспертного исследования. 

2. Содержательный аспект (компонент) заклю-
чения эксперта: 

— компетентность судебно-медицинского экс-
перта (экспертов). Она означает то, что эксперт 
при формулировании выводов использует имею-
щиеся у него соответствующие специальные зна-
ния. Вопросы, которые не требуют таких знаний 
и могут быть решены на основе жизненного опыта, 
не должны задаваться и решаться экспертом  
[6, с. 22]. Анализ мнений ученых и правопримени-
тельной деятельности показал, что особое внима-
ние при определении компетентности судебно-
медицинского эксперта следует уделять при назна-
чении судебной экспертизы в негосударственное 
экспертное учреждение, уже на этапе выбора кон-
кретного эксперта, которому будет поручено про-
изводство исследования [7, с. 178]; 

— проверка наличия в заключении описания 
всех действий, необходимость совершения кото-
рых обязательна при проведении судебно-меди-
цинской экспертизы; 

— проверка соответствия используемых экс-
пертом вещественных доказательств критериям 
подлинности и их достаточности для проведения 
экспертного исследования; 

— оценка научной обоснованности проведен-
ных экспертных исследований; 

— оценка логической обоснованности эксперт-
ных выводов (отсутствие в них противоречивости, 
достаточная мотивировка, логическая связь между 
проведенными исследованиями и сделанными 
выводами), наличие аргументации; 

— изложение экспертных выводов в доступной 
для понимания форме. При осуществлении дока-
зывания могут быть использованы только такие 
выводы эксперта, которые не требуют для их интер-
претации специальных знаний, являются доступ-
ными для понимания субъектом, назначившим 
экспертизу (следователем, судом); 

— отсутствие противоречий между выводами 
эксперта и имеющейся совокупности доказательств 
[8, с. 37]; 

— анализ полноты заключения (оценка исполь-
зованных методов исследования, полнота описа-
ния хода исследований, полнота ответов на постав-
ленные перед экспертом вопросы). Не стоит 
исключать при оценке заключения эксперта поло-
жение, связанное с возможностью организации 
наиболее рациональной совместной работы право-
охранительных органов с судебно-медицинским 
экспертом в целях исследования качества и пол-
ноты переданного на экспертизу материала, оценки 
логической очередности применения и правильно-
сти методов исследования [9, с. 86]. 

3. Соответствие требованиям, предъявляемым 
к оформлению заключения судебно-медицинской 
экспертизы. В документе должны найти отражение 
сведения: 

— о дате, времени и месте проведения судеб-
ной экспертизы; 

— основаниях производства судебной экспер-
тизы; 

— должностном лице, назначившем судебную 
экспертизу; 

— экспертном учреждении, а также фамилии, 
имени и отчестве эксперта, которому поручено 
производство экспертного исследования, его обра-
зовании, специальности, стаже работы, ученой сте-
пени и (или) ученом звании, занимаемой им долж-
ности; 

— предупреждении эксперта об ответственно-
сти за дачу заведомо ложного заключения; 

— вопросах, поставленных на разрешение экс-
перта; 
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— объектах исследований и материалах, пред-
ставленных для производства судебной экспер-
тизы; 

— лицах, присутствовавших при производстве 
судебной экспертизы; 

— содержании и результатах исследований  
с указанием примененных методик; 

— выводах по поставленным перед экспертом 
вопросам и их обоснование. 

В свете исследуемых проблем интересным 
представляется рассмотрение сущностного пони-
мания экспертных выводов. Обратившись к мне-
ниям ученых-криминалистов, отметим наиболее 
оптимальное, состоящее в том, что «выводы  
в заключении эксперта представляют собой ответы 
на поставленные вопросы отдельными субъектами 
уголовного судопроизводства (следователем, до-
знавателем, судьей, судом) в той логической 
последовательности, в которой они представлены 
в постановлении инициатора. Вывод является 
основным смыслом экспертного заключения, целью 
любого экспертного исследования. Вывод в логи-
ческом аспекте — это умозаключение эксперта, 
сделанное по результатам проведенных исследо-
ваний на основе выявленных или представленных 
ему данных об исследуемом объекте, предмете 
и общего научного положения соответствующей 
отрасли познания» [10, с. 21]. 

Для облегчения понимания сущности эксперт-
ных выводов в теории криминалистики и судебной 
экспертологии выделяют различные их виды: 

— категорические и вероятные; о возможности 
и действительности; однозначные и альтерна-
тивные; условные и безусловные; утвердитель-
ные и отрицательные [10, с. 21—22]; 

— однозначные (положительные и отрицаю-
щие); гипотетические (по совокупности признаков 
эксперт лишь предполагает, каков ответ на постав-
ленный вопрос); устанавливающие невозможность 
разрешить поставленные вопросы [11, с. 37]. 

Неоспорим тот факт, что в ходе уголовного судо-
производства в качестве доказательства целесо-
образнее использовать заключение эксперта, содер-
жащее только категорический вывод. 

Учитывая сказанное, при осуществлении оценки 
заключения судебно-медицинского эксперта воз-
можны следующие варианты развития событий. 

1. Признание заключения полным и обоснован-
ным. Такое заключение, без всякого сомнения, 
может быть использовано в доказывании и поло-
жено в основу предъявления обвинения. 

2. Признание заключения не в полной мере 
(недостаточно) ясным и неполным. В данной 

ситуации требуется проведение допроса экс-
перта и (или) не исключается возможность назна-
чения дополнительной судебно-медицинской экс-
пертизы. 

3. Признание выводов в заключении эксперта 
необоснованными, вызывающими сомнения в их 
правильности. В данном случае целесообразно 
назначение повторной судебно-медицинской экс-
пертизы. 

Оптимальным способом разрешения второго 
и третьего варианта развития событий является 
проведение допроса эксперта. В ходе указанного 
следственного действия представляется возмож-
ным получить от эксперта разъяснения относи-
тельно данного им заключения [12, с. 291], касаю-
щиеся следующих вопросов: 

— смысла и содержания отдельных терминов 
медицинского (биологического) характера; 

— сведений о сути использованных методов 
и методик исследования; 

— дополнительных сведений о компетентности 
эксперта; 

— причин расхождения выводов эксперта с дру-
гими экспертами (в случае производства комиссион-
ных или повторных экспертиз); 

— несоответствия между исследовательской 
частью и выводами в заключении эксперта; 

— критериев, которые использовались при 
построении выводов эксперта; 

— иной дополнительной информации. 
Отметим, что получение показаний от эксперта 

является разновидностью процессуальной формы 
использования специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве. 

При возникновении недостаточной ясности  
в заключении эксперта, когда показаний судебно-
медицинского эксперта недостаточно для разъяс-
нения вопросов, следователю целесообразно 
назначить дополнительную судебно-медицинскую 
экспертизу [13, с. 128]. Дополнительными основа-
ниями, позволяющими назначить дополнительную 
судебную экспертизу, могут быть: 

— неполнота экспертного исследования (напри-
мер, когда не все поставленные вопросы получили 
разрешение, не учтены обстоятельства, имеющие 
значение для разрешения поставленных воп-
росов); 

— наличие неточностей в заключении и невоз-
можность их устранения путем допроса эксперта; 

— возникновение новых вопросов в отношении 
ранее исследованных объектов. 

Как правило, дополнительная судебно-меди-
цинская экспертиза поручается тому же эксперту, 
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который давал первоначальное экспертное заключе-
ние. Повторная же экспертиза назначается другому 
эксперту в следующих ситуациях: 

— установление недостаточной квалификации 
эксперта; 

— вероятный характер выводов эксперта; 
— отсутствие обоснованности выводов экс-

перта; 
— заключение эксперта противоречит другим 

доказательствам по уголовному делу; 
— выводы эксперта противоречат иным частям 

заключения, например его исследовательской 
части. 

Обращаясь к ранее приведенному примеру, 
отметим, что выводы двух судебно-медицинских 
экспертиз, хотя и сходились во мнении о правомер-
ности действий медицинских работников (об оказа-
нии медицинской помощи надлежащего качества), 
в своих выводах разнились относительно причины 
наступления смерти. Так, в выводах первоначаль-
ной судебно-медицинской экспертизы причиной 
смерти был указан перелом позвонка и развитие 
впоследствии отека спинного мозга и головного 
мозга, комиссия экспертов в рамках повторной 

судебно-медицинской экспертизы сделала вывод, 
что причиной смерти явилась тяжелая злокачест-
венная форма анафилактического шока. 

Таким образом, правоохранительные органы 
на основании двух проведенных судебно-меди-
цинских экспертиз, одна из которых была комис-
сионной, пришли к выводам, что в данном случае 
медицинская помощь была оказана надлежащим 
образом, в возбуждении уголовного дела было 
отказано. 

Разделяем мнения ученых, указывающих на то, 
что судебно-медицинские экспертизы по делам 
о ненадлежащем оказании медицинской помощи 
являются сложными комиссионными либо ком-
плексными экспертизами [14, с. 87]. 

В заключение отметим, что деятельность по рас-
следованию ятрогенных преступлений является 
сложным, трудоемким процессом, требующим  
от правоохранительных органов знаний в области 
судебной медицины, критериев оценивания заклю-
чений судебно-медицинской экспертизы, а также 
активного взаимодействия с судебно-медицинскими 
экспертами. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ 
С ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ СЛЕДОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ * 
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Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия, olgasidorenko76@yandex.ru 
 
Аннотация. В статье представлен анализ эффективности использования трасологической следовой 

информации при осуществлении учетно-регистрационной и судебно-экспертной деятельности сотрудни-
ками экспертно-криминалистических подразделений МВД России. На основе изучения ведомственных 
аналитических материалов, отражающих сведения по использованию экспертно-криминалистических 
средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений, выделены типичные нарушения техниче-
ского и методического характера, противоречащие требованиям, которые предъявляются к фиксации, 
обработке, систематизации и исследованию следов подошвенной части обуви, следов орудий взлома 
и следов протекторов шин транспортных средств. Анализ учетно-регистрационных документов, запол-
няемых экспертно-криминалистическими подразделениями МВД России на трасологическую следовую 
информацию, а также материалов соответствующих экспертных исследований, производимых по объек-
там, представленным в виде иллюстративного материала, позволил выявить ряд проблемных аспектов, 
требующих системной работы по модернизации технического оснащения и методического сопровождения 
деятельности подразделений, что будет способствовать повышению эффективности технико-кримина-
листического обеспечения раскрытия и расследования преступлений. 

Ключевые слова: технико-криминалистическое обеспечение, иллюстративный материал, судебная 
фотография, экспертно-криминалистические средства и методы 
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Olga Viktorovna Sidorenko 
Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Volgograd, Russia, olgasidorenko76@yandex.ru 
 
 
Abstract. The article deals with an analysis of the effectiveness of using trasological trace information while 

implementing accounting and registration as well as forensic activity carried out by the employees of the forensic 
units of the Interior Ministry of Russia. Based on the study of the departmental analytical materials representing 
the data related to using forensic tools and methods while detecting and investigating crimes the author of the 
article identifies typical violations of a technical and methodological nature that contradict the requirements to fix, 
process, systematize and examine traces of the sole part of shoes and breaking tools as well as vehicle tire 
impressions. The analysis of accounting and registration documents filled out by the forensic units of the Interior 
Ministry of Russia to get trace information as well as the analysis of the materials of relevant expert studies car-
ried out on objects presented in the illustrative form made it possible to identify a number of issues that require 
systematic work to modernize technical equipment and methodological support of the activity of the mentioned 
units that will improve the efficiency of technological and criminalistic support while detecting and investigating 
crimes. 
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Эффективность раскрытия и расследования 

преступлений находится в определенной зависи-
мости от правильного выбора методов и средств 
работы с материально фиксированной следовой 
информацией как в условиях производства след-
ственных действий, так и в лабораториях. Сово-
купность собранной по делу криминалистически 
значимой информации должна использоваться 
для оценки сложившейся следственной ситуации, 
выдвижения версий и принятия соответствующих 
организационных решений [1, с. 327]. Применение 
специальных знаний и соответствующих технико-
криминалистических средств предусматривает воз-
можность дифференцирования элементов вещ-
ной обстановки места происшествия, выявление 
и оценку последовательности и механизма следо-
образования, определение причинно-следственных 
связей произошедших противоправных деяний  
и их последствий, решение диагностических и иден-
тификационных задач, обеспечивающих установ-
ление территориальных, временных, пространст-
венных и иных особенностей совершения преступ-
ления, которые в совокупности способствуют 
восстановлению целостного механизма преступ-
ного события. 

Изучение практики технико-криминалистического 
обеспечения раскрытия и расследования преступ-
лений свидетельствует о стабильности показателей 
по обнаружению, фиксации и изъятию традицион-
ных трасологических следов на местах происшест-
вий. Так, согласно данным статистики, за шесть 
месяцев 2022 г. экспертно-криминалистическими 
подразделениями МВД России с 90 251 места 
происшествия были изъяты следы орудий взлома, 
с 25 710 — следы подошвенной части обуви. Все 
объекты в установленном порядке были подверг-
нуты проверке и постановке на соответствующие 
виды и уровни экспертно-криминалистических уче-
тов, результативность которых составила 25,9 % 
соответственно. По данным объектам было про-
изведено 30 268 исследований, 160 969 судебных 
трасологических экспертиз, которые в 67,5 % спо-
собствовали раскрытию и расследованию преступ-
лений1. 

Несмотря на достаточно высокие показатели 
эффективности использования трасологических 

                                                        
1 Статистический отчет о деятельности ЭКЦ МВД 

России за 6 месяцев 2022 г. // ИМТС МВД России. Режим 
доступа: http://mvd.10.5.0.16. 

следов при раскрытии и расследовании преступ-
лений, следует констатировать наличие связан-
ных с работой с данными группами объектов орга-
низационных, технических и методических проблем, 
с которыми сталкиваются сотрудники экспертно-
криминалистических подразделений МВД России. 

К числу ключевых проблемных аспектов можно 
отнести: 

— пренебрежение участниками следственно-
оперативных групп рекомендациями относительно 
приоритетного осмотра специалистом мест воз-
можного расположения слабовидимой трасологи-
ческой следовой информации (территории подхо-
дов, мест проникновения) с выделением «дорожки 
руководства»; 

— отказ от практики производства в условиях 
осмотра предварительных исследований выявлен-
ной следовой информации с составлением ориен-
тировок на следообразующие объекты и функцио-
нально-динамические признаки лиц, использовав-
ших их; 

— отсутствие в большинстве случаев в распо-
ряжении сотрудника экспертно-криминалистических 
подразделений слепочного материала для изго-
товления копий следов; 

— нарушение правил фиксации выявленной 
следовой информации как в процессе ее описания 
в протоколе следственного действия, в ходе кото-
рого не всегда отражаются сведения о местах обна-
ружения, форме и размерных характеристиках 
выявленных объектов, индивидуализирующие осо-
бенности выявленных следов-отображений, так 
и при изготовлении их узловых и детальных иллю-
страций; 

— применение сотрудниками экспертно-кримина-
листических подразделений различных автомати-
зированных информационно-поисковых комплексов 
систематизации трасологической следовой инфор-
мации, не позволяющих осуществлять взаимную 
интеграцию районных и региональных учетно-
регистрационных данных; 

— отсутствие актуальной методики (методиче-
ских рекомендаций) по особенностям производства 
трасологических экспертных исследований по иллю-
страциям; 

— отказ от практики формирования и своевре-
менной актуализации сведений справочных инфор-
мационных фондов и натурных коллекций типовых 
трасологических объектов и их отображений. 
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В результате допускаемых нарушений проис-
ходит существенное снижение уровня технико-
криминалистического обеспечения раскрытия и рас-
следования преступлений. В частности, в ряде 
ведомственных аналитических материалов, отра-
жающих сведения по использованию экспертно-
криминалистических средств и методов в раскры-
тии и расследовании преступлений, отмечается, 
что «до 90 % трасологических следов (объемных 
и поверхностных) не изымаются, а только фикси-
руются с помощью фотосъемки» [2, с. 3]. След-
ствием такого подхода к работе со следовой 
информацией на месте происшествия становится 
направление для постановки на экспертно-кримина-
листические учеты, а также для последующего 
экспертного исследования копий изображений 
из иллюстрационных таблиц. 

Учитывая наличие серьезных претензий со сто-
роны Экспертно-криминалистического центра МВД 
России к качественным параметрам большинства 
цифровых иллюстрационных материалов, изго-
тавливаемых по результатам участия специали-
ста в составе следственно-оперативной группы 
в следственных действиях, целесообразно под-
робно рассмотреть основные виды технических 
и методических нарушений. 

К категории технических нарушений, допускае-
мых при фотографической фиксации следовой 
информации как следователями (дознавателями, 
оперативными сотрудниками), так и сотрудниками 
экспертно-криминалистических подразделений, отно-
сятся: 

— применение фотокамер личных мобильных 
гаджетов, использование которых не исключает 
возможность осуществления несанкционирован-
ного доступа к зафиксированной информации; 

— использование штатного фотографического 
оборудования в автоматизированном режиме, кото-
рый не обеспечивает получение материала, отве-
чающего системе требований к качественным пара-
метрам (отсутствие перспективных, аберрационных 
искажений; достаточная глубина резко изобра-
жаемого пространства; отсутствие зон переэкспо-
нирования или недоэкспонирования и т. д.); 

— применение при формировании иллюстра-
ционной таблицы текстовых редакторов, которые 
не поддерживают цифровые форматы (например, 
Microsoft Word) и предусматривают автоматиче-
ский перевод изображений в растровый режим, 
что приводит к существенной потере качества пере-
дачи признаков объекта; 

— использование для распечатывания изобра-
жений капельно-струйных, электрофотографиче-

ских и иных не предназначенных для печати фото-
изображений принтеров. 

Среди нарушений методического характера, 
возникающих вследствие игнорирования положе-
ний судебной фотографии, могут быть выделены: 

— неиспользование или несоблюдение требо-
ваний размещения метрического инструментария 
в процессе фотофиксации: 

— отсутствие нивелирной рейки при фиксации 
следовой информации, имеющей значительную 
протяженность (следы протекторов шин, дорожка 
следов обуви) или использование обычной рулетки, 
шкалы которой не видны на иллюстрации; 

— применение при изготовлении масштабной 
фотографии обычной (не угловой) линейки или 
осуществление данного процесса без нее; 

— размещение линейки на самом следе или вне 
его плоскости [3, с. 143]. Данный факт частично 
или полностью исключает возможность определе-
ния размерных параметров объекта съемки и, как 
следствие, не позволяет использовать иллюстра-
цию при осуществлении учетно-регистрационной 
или судебно-экспертной деятельности;  

— несоблюдение требований размещения объ-
ектива перпендикулярно плоскости следа, непра-
вильное размещение следа в кадре (под углом, 
по диагонали), которые приводят к диспропорцио-
нальному искажению формы и размерных пара-
метров исходного объекта фотосъемки;  

— одностороннее размещение или несоразмер-
ное яркостное соотношение источников направ-
ленного освещения, что вызывает образование 
теней, препятствующих фиксации отдельных 
фрагментов следа, его дна, особенностей боко-
вых поверхностей, и обусловливает низкую сте-
пень отображения на иллюстрации индивидуали-
зирующих признаков следов-отображений; 

— несоблюдение требований масштаба, при 
котором объект фотосъемки должен в процессе 
фиксации занимать не менее 3/4 кадра. Кадриро-
вание изображения в процессе изготовления иллю-
страционной таблицы приводит к снижению каче-
ственных параметров, что влечет утрату кримина-
листически значимых признаков. 

Учитывая, что в распоряжении субъектов рас-
следования в большинстве случаев остается лишь 
иллюстративный материал о выявленной трасоло-
гической следовой информации, который подлежит 
проверке и постановке на соответствующие виды 
экспертно-криминалистических учетов и предпо-
лагает возможность использования в качестве 
объектов исследования при производстве трасоло-
гических экспертиз, Экспертно-криминалистический 
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центр МВД России разработал систему требова-
ний к его получению и обработке [2, с. 74; 4, с. 6]. 

К числу ключевых технических критериев полу-
чения качественного иллюстративного материала, 
находящихся в прямой зависимости от качествен-
ных характеристик применяемых объективов, раз-
решительной возможности матрицы камеры и сис-
тем стабилизации изображения, отнесены пара-
метры фокусного расстояния (не менее 55 мм), 
диафрагмы (не менее 8), выдержки (1/30 с), размера 
кадра (не менее 5 Мpix (2 500 × 2 000 пикселей)), 
коэффициента сжатия формата jpeg (не более 3); 
разрешения (не менее 240 ppi точек на дюйм) и т. д. 

Дополнительную регламентацию получили  
и характеристики исходного графического файла, 
который должен быть предоставлен в распоряже-
ние субъектов расследования, а впоследствии 
специалиста, осуществляющего учетно-регистраци-
онную и исследовательскую функции. В частно-
сти, оговариваются возможные форматы такого 
материала (RAW или TIFF без сжатия), которые 
могут быть обработаны в целях компенсации пер-
вичных искажений иллюстрации в графических 
редакторах высокого уровня (Adobe Photoshop, 
Corel DRAW и т. д.). При сохранении графического 
файла в формате JPEG рекомендуется его сохра-
нение с минимальной степенью сжатия (Fine). 

Приведенная система требований направлена 
прежде всего на стандартизацию технико-крими-
налистической деятельности, предусматривающей 
единообразные требования к техническим средст-
вам получения фотоизображений, программному 
обеспечению обработки и сохранения полученных 
изображений. Мы поддерживаем точку зрения ряда 
криминалистов, указывающих, что вопросы цифро-
вой фотографии в контексте криминалистики сле-
дует рассматривать в плоскости отбора качест-
венной фототехники, способной удовлетворить 
потребности судебной практики, особенностей 
ее использования и целесообразности обработки 
цифровых снимков с помощью специальных про-
грамм [5, с. 105]. 

Однако следует констатировать, что утвержден-
ная система технических требований не всегда 
может быть реализована практическими сотруд-
никами экспертно-криминалистических подразде-
лений по причине того, что на вооружении отде-
лов (отделений) находятся технические средства 
(фотоаппараты, программное обеспечение, прин-
теры), а также расходный материал (фотобумага), 
не обеспечивающие соблюдение отдельных крите-
риев получаемых фотоизображений. 

Изучение информационных карт ИК 1, состав-
ленных на трасологические объекты: поставлен-
ные на учет следы подошвенной части обуви, следы 
орудий взлома, следы протекторов шин авто-
транспортных средств, — показало, что при их изго-
товлении в 15 % были использованы иллюстра-
ции, полученные в процессе фотографирования 
опосредованной следовой информации с дактило-
скопических пленок и гипсовых слепков. Осталь-
ные учетно-регистрационные документы содержали 
снимки, предоставленные инициаторами форми-
рования учетов в электронном и бумажном виде, 
последняя категория содержала иллюстрацион-
ные таблицы к протоколам осмотров мест проис-
шествий. 

Отдельно следует отметить, что в настоящее 
время для формирования и ведения трасологиче-
ских учетов не выбраны единообразные автома-
тизированные информационно-поисковые системы, 
в которых могут быть интегрированы сведения 
из массивов, ведущихся в разных экспертно-
криминалистических подразделениях. Среди много-
образия программных средств формирования мас-
сивов трасологической информации могут быть 
выделены такие системы, как Footwear Traces 2 — 
«Экспертная система следов обуви», предназна-
ченная для ведения в электронном виде следотек 
обуви; Tool Marks Traces — «Экспертная система 
следов орудий взлома», позволяющая в автома-
тизированном режиме осуществлять поиск необ-
ходимых информационных данных с учетом формы 
и размеров рабочей грани используемого ору-
дия взлома; программного обеспечения Trunkwear 
Traces — «Экспертной системы следов шин»  
[6, с. 15, 22, 25]. Однако, несмотря на различные 
варианты применяемых в экспертно-криминалисти-
ческих подразделениях автоматизированных про-
граммно-аппаратных комплексов, их формирова-
ние производится преимущественно посредством 
сканирования изображения бумажного варианта 
информационной карты, изготовленной путем раз-
мещения снимка, полученного при использовании 
текстовых редакторов, и распечатанной с приме-
нением электрографических (капельно-струйных) 
принтеров. Между тем качество изображения в дан-
ном случае играет ключевую роль в эффективно-
сти функционирования массивов трасологической 
информации, так как в основу непосредственного 
поиска по электронной картотеке следов заложен 
алгоритм сопоставления ключевых параметров 
исходного следа, его геометрической конфигура-
ции, совокупности признаков, индивидуализирую-
щих следообразующий объект. Соответственно, 
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в модернизации нуждаются и требования к иллю-
стративному материалу, являющемуся объектом 
систематизации трасологических учетно-регистра-
ционных массивов. 

Изучение материалов экспертных исследо-
ваний, выполненных в отношении следов подош-
венной части обуви, следов орудий взлома, сле-
дов протекторов шин автотранспортных средств 
в 2020—2021 гг., в которых в качестве объектов 
исследования выступали иллюстрационные таб-
лицы как приложения к протоколам осмотров мест 
происшествий, позволили констатировать, что в 95 % 
случаев исследуемые материалы были предо-
ставлены в бумажной форме и не сопровождались 
электронными графическими файлами, содержа-
щими первичные (необработанные) изображения. 
Опрос экспертов позволил сделать вывод, что все 
подобные объекты исследования были выполнены 
в текстовом редакторе Microsoft Word, при этом 
не было соблюдено большинство технических 
требований, фигурирующих в методических реко-
мендациях Экспертно-криминалистического центра 
МВД России. 

При изучении содержания экспертных заклю-
чений не были выявлены случаи описания мета-
данных предоставленных графических материа-
лов, а также описания результатов оценки пред-
ставленных объектов исследования с точки зрения 
их соответствия требованиям, предъявляемым 
к перспективным и аберрационным искажениям 
(не более 1,5 %), глубине резко изображаемого 
пространства на всей протяженности следа, нали-
чию зон переэкспонирования или недоэкспониро-
вания и т. д. 

Анализ результативности экспертных исследо-
ваний позволяет констатировать, что в настоящее 
время более 30 % объектов, предоставляемых  
в виде фотоматериала по своим качественным 
параметрам, невозможно использовать для диагно-
стических и идентификационных исследований. 
Сотрудники экспертно-криминалистических подраз-
делений указывают, что по причине «низкого каче-
ства представленного иллюстративного мате-

риала», «малой информативности и фрагментар-
ности следа», «слабовыраженной формы без четких 
границ» решить вопросы относительно групповой 
принадлежности следообразующих объектов,  
а также их пригодности для идентификации не пред-
ставляется возможным. Более чем в 10 % изучен-
ных материалов вывод в аналогичной форме осно-
вывался на невозможности определения размер-
ных параметров ввиду отсутствия на иллюстрации 
измерительных средств. 

Полученные результаты свидетельствуют о низ-
кой эффективности работы экспертно-криминалис-
тических подразделений в рассматриваемой сфере 
и необходимости кардинального пересмотра мето-
дов и средств, применяемых в процессе фикса-
ции, обработки, систематизации и исследования 
трасологической следовой информации. 

Внедрение в деятельность экспертно-кримина-
листических подразделений стандартизированных 
технических требований, предъявляемых к про-
цессу получения, обработки и использования фото-
изображений, фиксирующих объекты трасологи-
ческих исследований, должна предварять мас-
штабная работа по оснащению подразделений 
районного уровня техническими средствами и про-
граммным обеспечением, позволяющими полу-
чить необходимые иллюстративные материалы. 
Повышение уровня информационного обеспече-
ния субъектов расследования криминалистически 
значимой информацией, получаемой по результа-
там проверки по трасологическим учетно-регистра-
ционным массивам, предусматривает необходи-
мость применения единообразных автоматизиро-
ванных информационно-поисковых систем, которые 
позволяют интегрировать типовую информацию, 
поступающую из районных и региональных под-
разделений ведения соответствующих учетов.  
В целях формирования методики производства 
трасологических экспертных исследований по фото-
изображениям должны быть изучены и обобщены 
современная практика и положительный опыт 
данной деятельности, а также разработаны алго-
ритмы решения проблемных вопросов. 
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Аннотация. В статье проведен анализ статистических данных о количестве мошенничеств, совер-

шенных посредством метода социальной инженерии в Российской Федерации за последние годы, кото-
рый убедительно подтверждает актуальность данной темы исследования. Мошенники, используя акту-
альные новостные повестки, постоянно усложняют и развивают свои преступные схемы. Автором рас-
смотрены такие современные способы мошенничества методом социальной инженерии, как создание 
легенды о дефиците лекарственных препаратов, предложение «помощи» в оплате иностранных товаров 
и услуг, продажа поддельных автомобильных запчастей, обман клиентов онлайн-банков, страхование 
денежных средств потерпевшего, а также продажа «белых» военных билетов в связи с частичной моби-
лизацией в России. Автором исследованы и предложены некоторые рекомендации по предупреждению 
совершения рассматриваемой категории мошенничеств, в том числе проанализировано законодатель-
ство в этой части. При рассмотрении способов совершения указанных преступлений приведены примеры 
из практики расследования мошенничеств. В статье проанализированы перспективы оперативного взаимо-
действия МВД России с Центробанком России. 
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События, происходящие в последние годы в Рос-

сии и мире, открывают новые возможности для 
самых разнообразных способов совершения мошен-
ничества в отношении граждан. Активно отслеживая 
новостные ленты, преступники не стоят на месте, 
изобретая все новые способы обмана. На смену 
«ковидным» видам мошенничества пришли так 
называемые санкционные. 

В последнее время острой проблемой мошен-
ничества, связанного с осуществлением несанк-
ционированных банковских операций, в том числе 
денежных переводов без согласия клиентов, стала 
добровольная передача потенциальными жертвами 
иным лицам личных сведений (паролей от банков-
ских карт, номеров карт и т. д.) — социальная инже-
нерия. 

Президент Российской Федерации В. Путин 
на заседании Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека назвал защиту граж-
дан от мошеннических схем одним из ключевых 
приоритетов1. 

По данным Центробанка, в первом полугодии 
2022 г. у клиентов российских банков с помощью 
различных способов мошенничества преступники 
похитили 3,3 миллиарда рублей, что на 14 % 
больше аналогичного периода прошлого года2. 

Так, с середины марта 2022 г. доля мобильных 
пользователей в России, которым поступали звонки 
мошенников с неизвестных номеров, начала расти 
и достигла к концу мая 12,5 % от общего числа, 
т. е. есть каждый восьмой гражданин сталкивался 
с телефонным мошенничеством по меньшей мере 
раз в неделю. С декабря 2021 по февраль 2022 г. 
показатель составлял 9,5 %. В целом доля поль-
зователей, столкнувшихся весной 2022 г. с раз-
личными нежелательными звонками, включая спам, 
превышает 70 %. В мае 2022 г. количество опасных 

                                                        
1 Путин назвал защиту граждан от мошенничества 

одним из главных приоритетов. URL: https://iz.ru/ 
1262080/2021-12-09/putin-nazval-zashchitu-grazhdan-ot-
moshennichestva-odnim-iz-glavnykh-prioritetov (дата обра-
щения: 01.07.2022). 

2 Россиян начали обманывать через переадресацию 
СМС. URL: https://lenta.ru/news/2022/06/28/new/?ysclid= 
l4xyw9hl6a160319887 (дата обращения: 02.07.2022). 

звонков выросло на 32 % по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года3. 

Представитель поисковой системы «Яндекс» 
отметил кратный рост звонков спамеров в ряде 
регионов — например, в 1,6 раза в Магаданской 
области и в 1,4 раза в Волгоградской4. Таким обра-
зом, актуальность выбранной темы не вызывает 
сомнений. 

Как сообщили представители ПАО «Вымпел-
ком», количество методов мошенничества с при-
менением социальной инженерии, к сожалению, 
не уменьшается. «Мы внедряем технологии искус-
ственного интеллекта, чтобы процесс идентифи-
кации потенциального мошенника был быстрее»5. 
Представители компании «МТС» отметили, что  
у них тоже действует автоматизированная анти-
фродовая система, пресекающая подобные неже-
лательные звонки. Российская телекоммуникаци-
онная компания Tele2, осуществляя сотрудниче-
ство с Тинькофф-банком и Сбербанком, также 
констатирует негативную тенденцию. Директор 
по предотвращению мошенничества и потерь дохо-
дов компании «Мегафон» Сергей Хренов сооб-
щил, что их компания ежедневно блокирует около 
500 тысяч звонков с подменных номеров6. 

Старший юрист Digital Rights Center Владимир 
Ожерельев пояснил, что рост мошенничества свя-
зан с простотой использования широкого диапа-
зона номеров и возможностью их быстрой замены, 
не говоря уже о технологиях подмены номера7. 

Так, по данным интернет-опроса Ipsos, прове-
денного с 14 по 27 марта 2022 г. в городах с насе-
лением больше 100 тысяч человек, 62 % респон-
дентов сразу сбрасывают звонки от роботов, среди 
людей в возрасте от 55 лет этот показатель дости-
гает 70 %8. 

                                                        
3 Мошенники перезвонили. URL: https://www.kommer 

sant.ru/doc/5423301?utm_source=yxnews&utm_medium=
desktop (дата обращения: 01.07.2022). 

4 Спамеры обзвонились. Вал нежелательных звонков 
захватывает регионы. URL: https://www.kommersant.ru/doc/ 
5421730?from=doc_vrez (дата обращения: 01.07.2022). 

5 Там же. 
6 Там же. 
7 Там же. 
8 Там же. 
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Все вышесказанное свидетельствует о том, что 
мошенничество, совершаемое методом социаль-
ной инженерии, представляет наибольшую опас-
ность в связи с большим распространением и высо-
кой долей латентности. Главная опасность соци-
альной инженерии состоит в том, что она построена 
на человеческих слабостях, страхах, переживаниях 
за свое благополучие, заботе о своих близких. 

Рассмотрим некоторые способы совершения 
такого мошенничества. 

1. Дефицит лекарств. В марте 2022 г. в МВД 
России фиксировали случаи совершения мошен-
ничества, связанного с возможным дефицитом 
иностранных лекарственных средств. Мошенники, 
представляясь сотрудниками региональных меди-
цинских учреждений, начали звонить потенциаль-
ным жертвам и предлагать приобрести впрок 
необходимые лекарственные препараты. Чаще 
всего такие звонки поступали лицам, имеющим 
хронические заболевания (сахарный диабет, гипер-
тония, онкологические заболевания). Целью таких 
преступлений является продажа «пустышек», 
сомнительных БАДов, подделок под видом дорого-
стоящих иностранных лекарств.  

Так, 12 мая 2022 г. в Москве были задержаны 
шестеро лиц, которые посредством рекламы  
на телевидении, расклейки листовок на подъездах 
жилых домов и остановках общественного транс-
порта продавали «пустышки» под видом дорого-
стоящих высококачественных иностранных лекарств 
лицам пожилого возраста. Допрошенная в качестве 
потерпевшей П. пояснила, что потратила все накоп-
ленные средства на «таблетки от головной боли». 
В ходе предварительного расследования было 
установлено, что П. страдала хронической гипер-
тонией и мигренями. Продавцы пояснили ей, что 
данные препараты стоимостью 12 тысяч рублей 
за одну упаковку избавят ее от головной боли 
навсегда. Мошенники брали в аренду на несколько 
часов здания библиотек или небольших торговых 
предприятий, где осуществляли продажу низкока-
чественных БАДов и поддельных лекарственных 
средств1. 

В качестве мер предупреждения такого спо-
соба совершения мошенничеств следует отметить 
необходимость приобретения гражданами лекар-
ственных средств только в аптеках. Естественно, 
региональные минздравы не будут обзванивать 

                                                        
1 Материалы следственной практики СЧ ГСУ ГУ МВД 

России по Московской области. 

граждан России с предложением «закупиться лекар-
ствами впрок». Гражданам необходимо проверять 
такую информацию в официальных представи-
тельствах медицинских организаций и никогда 
не покупать медицинские товары «с рук» у непо-
нятных личностей, кем бы они ни представля-
лись2. 

2. В связи с запретами, вводимыми странами 
Евросоюза в отношении России, в частности  
в отношении оплаты товаров и услуг зарубежных 
компаний, стали появляться сайты и «сервисы», 
которые предлагают помощь в таких ситуациях. 
Так, в Турции, Въетнаме, Казахстане перестали 
обслуживать российские карты с платежной сис-
темой «Мир»3. Многие из них предлагают потен-
циальным потерпевшим оформить карту Visa или 
MasterCard, способную работать за рубежом. 

Кроме этого, мошенники после начала специ-
альной военной операции на Украине стали рас-
пространять в социальных сетях информацию  
о том, что банки в ближайшем будущем переста-
нут выдавать евро и доллары. Поэтому преступ-
ники стали предлагать потенциальным потерпев-
шим купить валюту, часто даже выгоднее по курсу, 
чем в банках. Естественно, жертва в данном слу-
чае приобретает фальшивые купюры. 

3. В связи с вышеуказанными санкциями, пред-
принятыми странами Запада в отношении России, 
мошенники успешно используют тот факт, что боль-
шинство иностранных компаний, выпускающих 
автомобили, запасные части к ним и иную элек-
тронику, приостановили свою деятельность в Рос-
сии. В сети Интернет появилось множество «спе-
циалистов», «менеджеров», уверяющих потенци-
альных потерпевших, что они быстро и недорого 
смогут компенсировать такого рода неудобства, 
например предложат жертве видеокарту или зап-
части для иномарки по выгодной цене. Такие пред-
ложения распространились в социальных сетях, 

                                                        
2 Мошенничество 2022: как защититься от новых разво-

дов. URL: https://badbed.ru/information/1301-moshenniche 
stvo-2022-kak-zashchititsya-ot-novykh-razvodov.html?ysclid= 
l4y0e7yian409183715 (дата обращения: 01.07.2022). 

3 Карты «Мир» перестали работать в некоторых бан-
ках Казахстана и Въетнама. URL: https://www.m24.ru/ 
videos/ehkonomika/21092022/503705 (дата обращения: 
21.09.2022); Банки Турции перестали принимать карты 
«Мир». URL: https://ircity.ru/text/economics/2022/09/21/ 
71669609/ (дата обращения: 21.09.2022). 
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в каналах мессенджеров, а также на сайтах-
одностраничниках. 

В качестве мер предупреждения совершения 
такого рода преступлений необходимо отметить, 
что приобретение гражданами запчастей и электро-
ники должно происходить только в проверенных 
официальных магазинах, в случае с запчастями — 
через автосервисы и салоны. 

4. Обман клиентов онлайн-банков для полу-
чения доступа к СМС-сообщениям клиента и воз-
можности выведения средств с банковских сче-
тов. Так, допрошенный в качестве подозревае-
мого В. показал, что он позвонил потерпевшему 
К. и представился сотрудником одного из рос-
сийских сотовых операторов, который во время 
разговора сообщил о взломе личного кабинета 
потерпевшего. В целях недопущения утечки лич-
ных данных В. предложил потерпевшему набрать 
специальную USSD-команду, состоящую из комби-
нации цифр и символов, которые вводятся при 
звонке, а после этого набрать номер телефона. 
В то же время В. уверил потерпевшего о том, что 
все эти действия направлены якобы на предотвра-
щение распространения личных данных, но в дейст-
вительности К. самостоятельно установил переад-
ресацию СМС-сообщений и звонков на номер 
мошенника. Для того чтобы выиграть время, В. 
позвонил жертве и сообщил о том, что денеж-
ные средства собеседника надежно защищены. 
Далее В. совместно с А., Н., Г. с помощью кодов 
из банковских сообщений получили доступ к лич-
ному кабинету банка К. и вывели денежные сред-
ства, подтверждая операции. 

В целях сокращения количества хищений де-
нежных средств клиентов банков, совершаемых 
путем взлома их личного кабинета, 1 января 
2022 г. вступило в силу положение Банка России 
719-П1, обязавшее финансовые организации про-
ходить проверку информационных систем на со-
ответствие определенным требованиям безопас-
ности. 

                                                        
1 См.: О требованиях к обеспечению защиты инфор-

мации пир осуществлении переводов денежных средств 
и о порядке осуществления Банком России контроля за 
соблюдением требований к обеспечению защиты инфор-
мации при осуществлении переводов денежных средств: 
положение ЦБ РФ от 4 июня 2020 г. № 719-П. URL: 
https://minjust.consultant.ru/documents/23897?ysclid=l4y6n
5foab344375490 (дата обращения: 12.07.2022). 

5. Летом 2022 г. кредитные организации Рос-
сийской Федерации зафиксировали новый спо-
соб совершения рассматриваемой категории пре-
ступлений. Мошенники предлагают потенциаль-
ным потерпевшим якобы застраховать денежные 
средства, которые хранятся у собеседника на «еди-
ном межбанковском счете в Центральном банке».  
С потенциальным потерпевшим работают несколько 
мошенников. Сначала они звонят своим жерт-
вам, представляясь сотрудниками полиции, сооб-
щая о «заявлении от Центрального банка» и о том, 
что персональные данные человека скомпроме-
тировали. Преступники при этом уточняют, что 
списания производились не с конкретного счета 
того или иного банка, а по некоему единому 
внутрибанковскому счету, доступ к которому есть  
у сотрудников банков, подозреваемых в соверше-
нии мошенничества. После этого с потенциаль-
ной жертвой начинает работать якобы сотруд-
ник департамента безопасности Центрального 
банка Российской Федерации, который уточняет, 
в каком именно банке обслуживается клиент, 
какими продуктами он пользуется, проверяет 
остатки на счетах и даже размер заработной 
платы последнего. Далее преступники предла-
гают жертве застраховать имеющиеся у нее денеж-
ные средства на едином счете, который позволит 
вернуть все деньги в случае хищения их мошенни-
ками. Успешно применяя методы убеждения, 
мошенники уговаривают потенциальную жертву 
перевести все денежные средства на якобы 
безопасный счет. 

6. Продажа «белых» военных билетов. В связи 
с объявленной 21 сентября 2022 г. Президен-
том Российской Федерации частичной мобили-
зацией в социальных сетях стали появляться 
объявления о продаже военных билетов о непри-
годности к военной службе. В день объявления 
частичной мобилизации мошенники реанимиро-
вали созданные еще пару лет назад (в период 
пандемии коронавируса COVID-19) паблики2 и сразу 
начали предлагать свои услуги потенциальным 
потерпевшим. В среднем за один «белый» военный 
билет, якобы освобождающий от мобилизаци-
онных мероприятий, преступники требуют около 
1 000 долларов. 

                                                        
2 Паблик — это публичная страница. Как правило, 

слово употребляется в контексте, связанном с социаль-
ными сетями. URL: https://vdoh.ru/chto-takoe/public (дата 
обращения: 23.09.2022). 
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В Минцифры отметили, что всплеск таких 
рассылок и появление фишинговых сайтов, как 
правило, наблюдается в течение суток с момента 
любой значимой информационной волны. Во время 
пандемии коронавируса преступники продавали 
поддельные сертификаты о вакцинации. Когда  
с российского рынка начали уходить иностран-
ные компании, такие как IKEA, мошенники начали 
распродавать товары этого бренда. И вот теперь 
новая возможность быстро заработать — час-
тичная мобилизация. Мошенники при этом тре-
буют фотографию приписного удостоверения, 
собирая, таким образом, огромные базы данных 
с чужими контактами и адресами. В личной пере-
писке преступники, обладая прекрасными зна-
ниями в области психологии, играют на страхе  
и переживаниях людей. Они утверждают, что 
через день цены на «белые» военные билеты 
резко возрастут и предлагают срочно «решить 
вопрос», ни в коем случае не обращаясь в воен-
комат. 

Классические же мошенники сами выходят 
на потенциальных жертв. Так, известному сто-
личному адвокату Сергею Жорину позвонили 
мошенники и сообщили: «Юрий Александрович, 
Вы оказались в списках первичной мобилизации.  
У меня есть доступ к Вашему делу, и я могу убрать 
из списков первичной мобилизации во вторую 
очередь. Цена вопроса — 120 тысяч рублей»1. 

Безусловно, рассмотренные нами способы 
совершения мошенничества посредством соци-
альной инженерии не являются исчерпываю-
щими. С учетом изменяющейся экономической 
ситуации в стране, внешнеполитических обстоя-
тельств мошенники изобретают все новые спо-
собы обмана людей. 

Представляется, что одной из перспективных 
мер предупреждения указанной категории пре-
ступлений должно стать принятие закона о воз-
мещении банками ущерба, причиненного зло-
умышленниками. 

Более половины банков, не имевших к началу 
2020 г. систем по предотвращению утечек и монито-
рингу событий безопасности, внедрили их к концу 
2021 г. В перспективе это позволит даже неболь-
шим финансовым организациям лучше защи-
щать клиентские данные и денежные средства. 

                                                        
1 Мошенники делают деньги на паникующих из-за 

мобилизации. URL: https://www.vesti.ru/article/2957527 
(дата обращения: 23.09.2022). 

Как утверждают эксперты, внешним хакерам 
будет все сложнее попасть в банк, число про-
никновений снизится по сравнению с 2020 г. 
минимум на 75 %, и актуальными останутся 
только описанные выше методы социальной 
инженерии и внутренние нарушения в банках2. 

В целях предупреждения совершения мошен-
ничеств банки рекомендовали своим клиентам 
устанавливать определитель номера, чтобы отли-
чать мошеннические звонки от настоящих, либо 
не отвечать на звонки с незнакомых номеров. 
При малейшем сомнении необходимо немедленно 
прекратить разговор. 

Банк России ведет базу данных о случаях  
и попытках перевода денежных средств без согла-
сия клиента. В ней аккумулируется информация 
от банков, в том числе о мошеннических счетах. 
Регулятор предлагает обязать банк-плательщик 
на два дня приостанавливать зачисление денег 
на такие счета3. Таким образом, у потенциаль-
ной жертвы появляется время обдумать и оце-
нить совершаемые ей действия. 

Минфин России внес в правительство законо-
проект о том, что Банк России и МВД России нала-
дят оперативный обмен информацией по финансо-
вым мошенникам, которые осуществляют пере-
воды денежных средств без согласия клиента. 
Документ вносит изменения в Федеральные законы 
«О национальной платежной системе» от 27 июня 
2011 г. № 161-ФЗ и «О банках и банковской 
деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-14. 
Цель данных изменений — совершенствование 
информационного взаимодействия Банка Рос-
сии и МВД России по вопросам, связанным с воз-
буждением уголовных дел и расследованием 
преступлений по фактам мошенничества при 
осуществлении переводов денежных средств. 

                                                        
2 Подставные лица. Эксперт по информационной безо-

пасности Евгений Царев — о новых финансовых угрозах, 
с которыми россияне могут столкнуться в 2022 году. URL: 
https://iz.ru/1269080/evgenii-tcarev/podstavnye-litca (дата 
обращения: 05.07.2022). 

3 Какие методы борьбы с мошенничеством предла-
гает внедрить Банк России. URL: https://www.banki.ru/news/ 
daytheme/?id=10971533 (дата обращения: 23.09.2022). 

4 Банк России и МВД наладят оперативный обмен ин-
формацией по мошенникам. URL: https://www.vedomosti.ru/ 
finance/news/2022/06/03/925072-bank-rossii-i-mvd-naladyat-
operativnii-obmen-informatsiei-po-moshennikam (дата обра-
щения: 12.07.2022). 
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Эффективным способом профилактики, пре-
сечения и раскрытия преступлений в сфере фи-
нансового мошенничества с платежными бан-
ковскими картами, по мнению разработчика попра-
вок, могло бы стать оперативное взаимодействие 
МВД России с Центробанком. 

Проблема заключается в том, что уголовно-
процессуальный закон четко определяет сроки 
возбуждения уголовного дела и требует неза-
медлительного принятия решения по материалу 
проверки. А кредитные организации могут испол-
нять запросы сотрудников правоохранительных 
органов в течение 30 дней, что часто препятст-
вует проведению неотложных следственных дей-
ствий, оперативно-разыскных мероприятий и иных 
процессуальных действий. В связи с этим про-
исходит затягивание принятия решения по мате-
риалам проверок до 3—4 месяцев, что сущест-
венно снижает раскрываемость преступлений. 

Для повышения эффективности борьбы с мошен-
ничеством с банковскими картами Министерство 
финансов Российской Федерации предлагает 
внести в ст. 27 (Обеспечение защиты информа-
ции в платежной системе) Федерального закона 
«О  национальной  платежной системе»  от  27 июня 

2011 г. № 161-ФЗ дополнения в части, касаю-
щейся передачи органами предварительного 
следствия по делам, находящимся в их произ-
водстве, в Банк России сведений о возбуждении 
уголовных дел, связанных со случаями и попыт-
ками осуществления переводов денежных средств 
без согласия клиента, а также в части права 
указанных органов получать от Банка России 
информацию, содержащуюся в базе данных о слу-
чаях и попытках осуществления переводов денеж-
ных средств без согласия клиента1. 

Информационный обмен между МВД России 
и Центральным банком Российской Федерации бу-
дет осуществляться на основе двусторонних согла-
шений, которые определят форму и порядок взаи-
модействия. Предполагается, что оперативный об-
мен данными будет осуществляться посредством 
технологической инфраструктуры Банка России2. 

Таким образом, информация о способах совер-
шения мошенничества методом социальной инже-
нерии в современных условиях может помочь 
следователю в выдвижении следственных вер-
сий, планировании расследования, установле-
нии личности преступника и его розыске, что будет 
способствовать полному, всестороннему и объек-
тивному расследованию преступления. 

                                                        
1 Банк России и МВД России наладят информацион-

ный обмен для раскрытия схем мошенничества с бан-
ковскими картами: проект. URL: https://www.garant.ru/news/ 
1484926/ (дата обращения 20.07.2022). 

2 Там же. 
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Аннотация. Сотрудники органов внутренних дел постоянно находятся под пристальным вниманием 

средств массовой информации и общественности, целенаправленные действия которых по подрыву автори-
тета и доверия путем распространения в медиапространстве недостоверных сведений об их деятельно-
сти могут квалифицироваться как дискредитация правоохранительных органов. Авторами перечислены 
наиболее частые формы такой дискредитации, рассмотрены основные задачи по защите чести и достоинства 
сотрудников органов внутренних дел, исследованы трудности, возникающие у сотрудников оперативных 
подразделений органов внутренних дел, по противодействию такой дискредитации. Освещены вопросы 
правового регулирования организации защиты чести, достоинства и деловой репутации сотрудников органов 
внутренних дел в связи с осуществлением ими служебной деятельности, а также деловой репутации 
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лан вывод о том, что с целью повышения уровня доверия населения к органам правопорядка необходима 
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Появившееся в XIX в. словосочетание «четвертая 

власть» в настоящее время все еще не теряет своей 
актуальности. Разница лишь в том, что прежде  
это выражение относилось исключительно к журна-
листской деятельности. Т. В. Науменко характери-
зует данное понятие следующим образом: «Воз-
действуя посредством массовой информации на 
общественное мнение как состояние массового 
сознания, массовые коммуникации способствуют 
тем самым наилучшей реализации целей субъек-
тов социальных интересов. Этот факт послужил 
основанием возникновения термина „четвертая 
власть“, наделяющего массовые коммуникации 
некими особыми властными полномочиями»1. 

Развитие средств массовых коммуникаций  
в современной России не вызывает ни у кого вопро-
сов. Сейчас тяжело представить нынешнего чело-
века без телефона, который бы игнорировал видео-
хостинги и различные мессенджеры. В геометриче-
ской прогрессии появляются новые возможности 
передавать информацию между людьми, группами, 
сообществами, социумами.  

Коммуникативные технологии, детерминирован-
ные информационно-телекоммуникационной сетью, 
в современном обществе нередко определяют 
общественные настроения, обосновывая прохо-
дящие в нем процессы и явления. Между тем ка-
чество передаваемой информации, ее объектив-
ность, корректность ушли на второй план. Единст-
венное неизменное правило, оставшееся за всеми 
журналистами и их «псевдозаменителями», — это 
борьба за зрителя (слушателя), из-за чего, как нам 
представляется, современные правила этой ме-
дийной стратегии уже не совпадают с такими доб-
родетелями, как скромность, чувство долга перед 
читателем, беспристрастность и честность. 

В условиях бурного развития систем мгновен-
ного обмена сообщениями, «интернетизации» 
и возможности доступа практически каждого че-
ловека к системам мгновенных онлайн-сообщений 
важным фактором является своевременное реаги-
рование на компрометирующие сведения в отно-
шении как МВД России в целом, так и отдельных 
                                                        

1 Науменко Т. В. «Четвертая власть» как социологиче-
ская категория // Интелрос. URL: http://www.intelros.ru/2007/ 
07/06/print:page,1,tv_naumenko_chetvertaja_vlast_kak_sociolo
gicheskaja_kategorija.html (дата обращения: 10.10.2022). 

сотрудников органов внутренних дел, а также по-
иск источника неверной информации оператив-
ными подразделениями министерства. Хочется 
оговориться, что проблемы дискредитации сотруд-
ников системы МВД России заключаются в распро-
странении порочащей информации не только лица-
ми вне системы, но и, как бы тяжело это ни звучало, 
самими сотрудниками органов внутренних дел [1, 
с. 154—157]. 

В связи с вышеизложенным видятся актуаль-
ными «Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации на 2017—2030 годы», 
утвержденная 9 мая 2017 г. Указом Президента 
Российской Федерации № 2032, и приказы МВД Рос-
сии, изданные в 2018 г.3 и позволившие наиболее 
четко разработать алгоритм подготовки и разме-
щения информации о деятельности МВД России 
в сети Интернет, а также порядок защиты чести, 
достоинства и деловой репутации сотрудников 
органов внутренних дел России. 

По нашему мнению, целью разработки указан-
ных нормативных правовых актов явилось повы-
шение эффективности оказания правовой помощи 
сотрудникам, федеральным государственным граж-
данским служащим и работникам МВД России, 
подчиненных территориальных органов МВД Рос-
сии на различных уровнях, казенных учреждений 
по защите их чести и достоинства в связи с осуще-
ствлением служебной (трудовой) деятельности; 
организации защиты деловой репутации всей сис-

                                                        
2 См.: О Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017—2030 годы: 
Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. 
№ 203 // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/ 
acts/bank/41919/page/1 (дата обращения: 21.10.2022). 

3 О Порядке подготовки и размещения информации 
о деятельности Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (с изм. и доп.): приказ МВД России 
от 26 февраля 2018 г. № 109. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс»; Об организации защиты 
чести, достоинства и деловой репутации сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, феде-
ральных государственных гражданских служащих и ра-
ботников системы МВД России в связи с осуществлением 
ими служебной деятельности, деловой репутации под-
разделений системы МВД России: приказ МВД России 
от 19 декабря 2018 г. № 850. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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темы МВД России ввиду распространения не соот-
ветствующих действительности сведений, пороча-
щих честь, достоинство и деловую репутацию. 
Кроме того, на их основе в территориальных органах 
внутренних дел на уровне субъектов также могут 
создаваться локальные приказы, дополняющие 
основные положения. 

Еще одной целью издания рассматриваемых 
нормативных правовых актов и, как мы считаем, 
предпосылкой послужило то, что с 2012 г. органи-
зация работы по указанному направлению дея-
тельности не претерпевала каких-либо изменений1. 
Стоит отметить, что системы мгновенного обмена 
сообщениями и возможности информационно-
коммуникативной сети Интернет в этот период 
весьма активно развивались. 

Интересно, что в приказе МВД России от 19 дека-
бря 2018 г. № 850 «Об организации защиты чести, 
достоинства и деловой репутации сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
федеральных государственных гражданских слу-
жащих и работников системы МВД России в связи 
с осуществлением ими служебной деятельности, 
деловой репутации подразделений системы МВД 
России» (далее — приказ МВД России 2018 г. № 850) 
оговариваются те же задачи по защите чести  
и достоинства, что и в ранее действующем: 

а) мониторинг СМИ, сети Интернет, мессендже-
ров и т. п. в целях выявления рассматриваемых 
событий; 

б) проведение проверок по данным фактам (слу-
жебных, процессуальных); 

в) принятие законного решения; 
г) восстановление права. 
Анализ научной литературы и нормативных 

источников показывает, что наиболее частыми 
формами дискредитации являются: 

а) обнародование не соответствующих действи-
тельности порочащих сведений в СМИ, в том числе 
теле- и радиоэфире, сети Интернет, мессенджерах; 

б) добровольное заблуждение или чрезмерное 
использование гражданами права на обращение 
в органы государственной власти и местного само-
управления; 

в) создание провоцирующих ситуаций в отно-
шении сотрудников органов внутренних дел (ДТП, 
получение взятки, иное аморальное поведение). 

Данные формы и виды дискредитации сотруд-
ников органов внутренних дел неоднократно под-
                                                        

1 Вопросы организации защиты чести и достоинства, 
а также деловой репутации в системе МВД России: при-
каз МВД России от 2 октября 2012 г. № 900. Доступ  
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

робно были проанализированы Н. Н. Дьяченко 
[2, с. 55—59; 3, с. 335—340; 4, с. 108—113]. Однако 
в них не была оговорена еще одна форма, выра-
жающаяся в виде умышленных действий самих 
сотрудников органов внутренних дел по отно-
шению к коллегам, совершаемых в собственных 
корыстных целях и для получения иных благ2.  

В связи с этим федеральные законы «О внесе-
нии изменения в статью 128.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» от 30 декабря 2020 г.  
№ 538-ФЗ и «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях» от 30 декабря 2020 г. № 513-ФЗ, 
по нашему мнению: 

а) усилили борьбу с дискредитацией сотрудников 
полиции в частности и министерства в целом; 

б) «перенастроили» отдельную категорию граж-
дан, безнаказанно обвинявших полицию в субъек-
тивно вымышленных ими фактах, а также давав-
ших неприемлемые комментарии в силу юридиче-
ской безграмотности; 

в) усилили самоконтроль у владельцев сетей 
и видеохостингов, так как могут быть последствия 
юридического характера (ч. 2 ст. 158 УПК РФ или 
ст. 29.13 КоАП РФ); 

г) придали явно прогрессирующую направлен-
ность противодействию дискредитации сотрудни-
ков органов внутренних дел.  

Переходя к изучению содержания приказа МВД 
России 2018 г. № 850, остановимся на следующих 
моментах: 

1. Ни в самом приказе, ни в утверждаемом им 
Порядке мы не встретили алгоритм регистрации 
рапорта или заявления сотрудника. Исходя из этого 
положения, получается, что если в рапорте (заяв-
лении) усматриваются признаки административного 
или уголовно наказуемого деяния, то должна быть 
назначена и проведена процессуальная проверка 
в соответствии с требованиями УПК РФ и при-
каза МВД России «Об утверждении Инструкции 
о порядке приема, регистрации и разрешения в тер-
риториальных органах Министерства внутренних 
дел Российской Федерации заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях» от 29 августа 
2014 г. № 736. 

В связи с этим возникает ряд вопросов: кто бу-
дет осуществлять указанные процессуальные про-
верки и кто будет принимать по ним решения? Со-
                                                        

2 В Волгограде отстранили от должности матеряще-
гося на подчиненных главу районного ОВД. URL: https:// 
www.volgograd.kp.ru/online/news/1496795/ (дата обращения: 
21.10.2022). 
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трудники Следственного комитета Российской 
Федерации вряд ли возьмут на себя такие обяза-
тельства, если в материалах нет коррупционной 
составляющей или сведений о должностных про-
ступках в деятельности сотрудников полиции. 
Представители этого ведомства, исходя из прак-
тической составляющей, перед тем как принять 
решение по материалу, всегда требуют от органа 
внутренних дел проведенную служебную провер-
ку в отношении того или иного сотрудника полиции, 
назначать которую согласно п. 15 Порядка проведе-
ния служебной проверки в органах, организациях 
и подразделениях Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, утвержденного приказом от 
26 марта 2013 г. № 161 (далее — приказ МВД Рос-
сии 2013 г. № 161), имеет право только соответ-
ствующий руководитель. 

Как следствие, данные проверки, с нашей точки 
зрения, логично проводить сотрудникам подразде-
лений собственной безопасности, так как в их пол-
номочия входит и проведение служебных проверок. 
Это позволит аккумулировать выявленные факты 
в одном подразделении. Однако сроки проведения 
процессуальной проверки в соответствии со ст. 144 
УПК РФ не позволяют принять объективное и закон-
ное решение, в связи с чем вынесение постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовных дел 
заметно скажется на общей результативности под-
разделений. Кроме того, возвращение материалов 
на дополнительную проверку сотрудниками про-
куратуры и исполнение указаний прокуроров будут 
сильно отвлекать от исполнения прямых обязан-
ностей и не сыграют положительную роль в борьбе 
с профилактикой, выявлением правонарушений 
и преступлений среди личного состава. Таким обра-
зом, указанные процессуальные проверки будут 
просто «спускаться» в территориальный отдел 
полиции для принятия решения, подменяя понятие 
«правовой помощи» дополнительной нагрузкой 
на коллег. 

Кроме того, привлечение лица, обнародовавшего 
компрометирующие факты в отношении сотрудников 
полиции, к уголовной ответственности за заведомо 
ложные доносы (ст. 306 УК РФ) вообще представ-
ляется маловероятным, дело не будет иметь судеб-
ной перспективы, так как лицо никем не преду-
преждается об уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос. 

Если же из рапорта (заявления) сотрудника явно 
не усматриваются признаки административного или 
уголовно наказуемого деяния, то проверка должна 
быть проведена в соответствии с требованиями 

приказа МВД России «Об утверждении Инструк-
ции об организации рассмотрения обращений 
граждан в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» от 12 сентября 2013 г. 
№ 707. В указанном случае все проще: обращение 
регистрируется, рассматривается в подразделе-
нии по работе с личным составом или подразде-
лении собственной безопасности. Одновременно 
проводится служебная проверка в соответствии 
с требованиями приказа МВД России 2013 г. № 161. 
В случае неподтверждения фактов проверка счи-
тается неподдержанной. При подтверждении фак-
тов, указанных в рапорте (заявлении), мы возвра-
щаемся к проблеме процессуальной проверки, 
обозначенной выше. 

2. Видеоролики, фотографии или иная инфор-
мация, носящая компрометирующий характер, часто 
размещаются на видеохостингах: Телеграмм-кана-
лах, YouTube, Dailymotion, Vzaar, Vimeo, Metacafe, 
Видео Mail.Ru, Myvi.ru, Toxicbun, Vimple и других. 
Видеохостинг — это сервис для просмотра и добав-
ления видеороликов в браузере через специаль-
ный плеер1. Видеохостинги заменяют собой теле-
видение и позволяют пользователям бесплатно 
смотреть любой контент без необходимости ска-
чивания его на компьютер. Отметим, что установ-
ление лица, разместившего видеоролик или соз-
давшего и зарегистрировавшего какой-либо сайт, 
проведение в отношении него технических меро-
приятий относятся к компетенции специальных 
подразделений системы МВД России, а задание 
для проведения таких мероприятий фактически 
имеет право выдать уполномоченное на то должно-
стное лицо органов внутренних дел на уровне 
субъекта. Наряду с этим серверы компаний, хра-
нящих такую информацию, расположены за преде-
лами территории России, в связи с чем установить 
лиц, разместивших компрометирующие факты, 
не представится возможным по техническим при-
чинам. 

3. Выполнение объема работы, о которой ска-
зано в предыдущем пункте, возможно, на наш 
взгляд, преимущественно в отношении высокопо-
ставленных должностных лиц органов внутренних 
дел на уровне субъекта. Маловероятно, что при 
установлении фактов, порочащих честное имя уча-
сткового уполномоченного полиции в районном 
отделе полиции при рассмотрении им какого-либо 
заявления, отработка этой информации приобретет 
                                                        

1 Топ-10 лучших видеохостингов в России и в мире // 
Postium. URL: https://postium.ru/top-10-luchshix-videoxos 
tingov-v-rossii-i-v-mire/ (дата обращения: 22.10.2022). 
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масштаб полноценной проверки, так как при ее 
реализации возникнет большое количество прак-
тических проблем. 

4. Требования приказа МВД России 2018 г.  
№ 850, на наш взгляд, мало применимы к художест-
венным произведениям, а именно произведениям 
киноискусства. В нашем понимании фильм пред-
ставляет собой результат художественного твор-
чества его автора, в основе которого может лежать 
и вымышленный сюжет. В связи с этим имеющиеся 
в широком прокате видеофильмы или те, которые 
только еще будут выпущены в прокат, где высмеи-
ваются сотрудники полиции в лице главного героя1 
или подразделения в целом2 с негативной стороны, 
не будут запрещены к просмотру по причине худо-
жественного вымысла. 

По нашему мнению, во избежание создания не-
гативного образа сотрудников полиции стоит об-
ратиться к административному регулированию 
данной проблемы, а именно привлечению виновных 
лиц к административной ответственности по ст. 17.12 
КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды 
со знаками различия, с символикой государствен-
ных военизированных организаций, правоохрани-
тельных или контролирующих органов) с подроб-
ным видеоотчетом по данному факту сотрудников 
УОС МВД России. 

Подводя итоги, отметим, что деятельность опе-
ративных подразделений МВД России по противо-
действию распространению компрометирующих 
материалов в СМИ, информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет или системах мгновенного 
обмена сообщениями, содержащих недостоверные 
или порочащие честь и достоинство сведения о дея-
тельности органов, организаций, подразделений 
системы МВД России, а также об их должностных  

                                                        
1 Самый лучший день. Караоке-комедия // YouTube. 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=eqUA9Y4PHL8 (дата 
обращения: 22.12.2020). 

2 

лицах, — это комплексная ведомственная деятель-
ность, имеющая регулятивную, правоохранительную, 
правотворческую и превентивную функции, где опе-
ративные подразделения МВД России играют 
важнейшую роль в поиске и документировании 
противоправной деятельности предполагаемых  
нарушителей в целях поддержания делового 
имиджа органов внутренних дел, необходимого для 
выполнения поставленных перед ними задач и осу-
ществления предоставленных полномочий. Вступив-
шие в силу изменения в ст. 128.1 УК РФ, а также 
ст. 5.61 и 5.61.1 КоАП РФ в части, касающейся 
криминализации публичных клеветнических и ос-
корбительных выступлений и высказываний 
в информационно-телекоммуникационных сетях, бла-
гоприятно, как нам представляется, скажутся 
на «оздоровлении» негативно настроенной части 
общества, что в итоге будет приводить к снижению 
дискредитации Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации в целом и сотрудников органов 
внутренних дел в частности. 

Рассмотренный приказ МВД России 2018 г. № 850, 
по нашему мнению, имеет ряд существенных теоре-
тических и практических недостатков, среди которых 
следует отметить: а) отсутствие алгоритма регист-
рации и рассмотрения рапортов (заявлений) сотруд-
ников по защите чести и достоинства; б) длитель-
ность проведения проверок и привлечение к их про-
ведению специалистов оперативных подразделений 
органов внутренних дел; в) праксиологически обос-
нованную ограниченность круга лиц правовой помо-
щи; г) неприкладной характер по отношению к худо-
жественным произведениям, дискредитирующим 
имидж МВД России и его сотрудников. Все это говорит 
о необходимости переработки отдельных положений 
данного нормативного правового акта МВД России. 

2 См.: Полицейский с Рублевки — комедийный сериал 
от канала ТНТ // Premier. URL: https://premier.one (дата 
обращения: 22.12.2020). 
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Аннотация. В статье рассматривается возраст привлечения лица к содействию (сотрудничеству) опе-

ративно-разыскным органам как правовая категория. Для объективности выводов и предложений авторы 
сравнили требования, предъявляемые к возрасту участников уголовного процесса, и аналогичные требо-
вания, предъявляемые законодателем к возрасту содействующих оперативно-разыскным органам лиц. 
В результате сравнительного анализа авторы пришли к выводу, что Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации допускает использование процессуальной помощи лиц моложе 14 лет без опре-
деления нижней границы возраста, т. е. условно с 6—7 лет, когда среднестатистический человек стано-
вится способным увидеть (услышать), запомнить и воспроизвести (пересказать) увиденное, возможно, 
даже без понимания истинной сути события. В противовес этому, несмотря на необходимость снижения 
нижней возрастной границы в оперативно-разыскной практике, оперативно-разыскное законодательство 
четко регламентирует возрастной критерий 16—18 лет для разного вида содействия граждан, что требует 
корректировки позиции законодателя и внесения соответствующих изменений в оперативно-разыскной закон. 
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criminal procedure participants and the requirements for the age of persons, assisting the crime detection (operative 
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Code of the Russian Federation allows the usage of the assistance of persons under 14 years of age. Criminal 
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Существующее сегодня двойственное (более 

того — не просто двойственное, а множественно-
противоречивое) отношение законодателя к воз-
расту лица, оказывающего ту или иную помощь 
правоохранительным органам, по нашему убеж-
дению, является парадоксальной особенностью 
современного российского состояния нормативно-
правового регламентирования оперативно-разыск-
ной деятельности в целом и ее негласной состав-
ляющей в частности. 

Краеугольным камнем наших рассуждений явля-
ется разделяемая нами точка зрения профессора 
В. Т. Томина относительно форм помощи граждан 
государству в борьбе с преступностью: «...Можно 
видеть процессуальные и непроцессуальные формы 
оказания ими помощи и содействия в борьбе с пре-
ступностью» [1, с. 23]. Очевидно, что процессуаль-
ная форма оказания помощи охватывает таких уча-
стников процесса, как свидетель и понятой, а непро-
цессуальная — всех лиц, оказывающих содействие 
в контексте ст. 17 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ (далее — Закон об ОРД). 

Вместе с тем, отвлекаясь от обсуждения двух 
вышеуказанных категорий, считаем, что Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее — УПК РФ) упоминает не все категории 
лиц, оказывающих процессуальную помощь. Кроме 
упомянутых «активных» участников уголовного 
процесса (а именно свидетель и понятой), к ли-
цам, оказывающим процессуальную форму помощи, 
по нашему убеждению, должны быть отнесены 
«статисты». 

И хотя оказываемая ими помощь является 
исключительно пассивной, тем не менее данная 
категория лиц считается обязательной и незаме-
нимой для проведения следственного действия 
по ст. 193 УПК РФ «Предъявление для опозна-
ния» и отчасти — следственного действия по ст. 194 
УПК РФ «Проверка показания на месте». Участники 
(статисты) данных следственных действий гипоте-
тически могут быть в дальнейшем допрошены 
следователем или судьей об их ходе и результа-
тах, а потому должны быть включены в рассмат-
риваемый перечень и, соответственно, в УПК РФ. 
Более того, в контексте изучения именно возрастных 
критериев участников процессуальной и непроцес-
суальной помощи можно увидеть некоторые пара-
доксальные ситуации в позиции законодателя. 

Так, представим себе ситуацию проведения 
следственного действия «Предъявление для опо-
знания» по факту убийства (особо тяжкого преступ-
ления), совершенного лицом четырнадцати лет, 
т. е. нижней возрастной границы рассматриваемого 
деликта. Согласно п. 4 ст. 193 «Предъявление для 
опознания» УПК РФ «лицо предъявляется для опо-
знания вместе с другими лицами, по возможности 
внешне сходными с ним. Общее число лиц, предъ-
являемых для опознания, должно быть не менее 
трех». Фактически следователь обязан подобрать 
статистов аналогичного возраста — четырнадцати 
лет, и их участие в следственном действии будет 
не просто легитимным, но и правопорождающим 
фактом. Иными словами, в данном случае закон 
допускает (фактически закон не просто допускает, 
а требует этого) использование процессуальной 
помощи несовершеннолетних лиц. Но при этом 
алогично и иррационально запрещает использова-
ние непроцессуальной помощи лиц того же самого 
возраста. Авторы, увы, не находят объяснений 
подобной позиции законодателя! 

Статья 60 «Понятой» УПК РФ категорично 
лимитирует возраст понятых совершеннолетием. 
К тому же вспомогательно-процессуальный функ-
ционал понятого (осуществляемый исключительно 
гласно) и функционал свидетеля и конфидента 
отличаются формой реализации, юридическим 
статусом, итоговым доказательственным потен-
циалом, но схожи по своей природе — предоставле-
нию информации. В связи с этим понятой, как одна 
из гласных процессуальных форм оказания помощи 
правосудию, нами рассматриваться не будет. 

Продолжая далее сравнительное исследование 
категорий «свидетель» и «конфидент» и соотнося 
функциональную и содержательную составляю-
щую оказываемой ими помощи, следует признать, 
что помощь свидетеля и конфидента функционально 
является фактически равнозначной и выражается 
в предоставлении имеющихся сведений правоохра-
нительным органам. Это, с одной (процессуальной) 
стороны, закреплено в тексте ст. 56 «Свидетель» 
УПК РФ, которая гласит, что «свидетелем является 
лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для рассле-
дования и разрешения уголовного дела, и которое 
вызвано для дачи показаний...», а с другой (опе-
ративно-разыскной) стороны, научное сообщество 
фактически единодушно видит сущность негласного 
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содействия в «получении оперативно-значимой 
информации и передаче ее представителю опера-
тивно-розыскного органа» (см., напр.: [2]). Однако 
формат предоставления информации указанными 
субъектами и обусловленный этим ее доказатель-
ственный статус и процессуальное положение лица, 
ее предоставившего, разительно отличаются, но суть 
помощи заключается в одном — предоставлении 
информации, которой лицо обладает в силу неких 
сложившихся обстоятельств. Кроме того, само 
содержание информации может быть абсолютно 
идентичным. Но при этом требования (в том числе 
возрастные), предъявляемые государством к сви-
детелю и конфиденту, необоснованно различны. 
Сравним их. 

Прежде всего, ст. 56 «Свидетель» УПК РФ опре-
деляет свидетеля как «лицо, которому могут быть 
известны какие-либо обстоятельства, имеющие зна-
чение для расследования и разрешения уголовного 
дела, и которое вызвано для дачи показаний». 
Очевидно использование в законе совершенно 
нейтрального термина «лицо», без каких-либо уточ-
нений. Никакие ограничения по возрасту, дееспо-
собности или вменяемости данного лица в статье 
не указаны. Фактически это является первым и наи-
более общим законодательным «признанием» без-
различия / индифферентности нормотворцев к воз-
расту свидетеля и определяемой возрастом дееспо-
собности (о дееспособности лиц, содействующих 
правоохранительным органам, будет сказано далее). 
Таким образом, согласно положениям данной статьи 
УПК РФ, в качестве свидетеля может быть допро-
шено абсолютно любое лицо. Никаких запретов 
(в том числе возрастных) этому нет. 

Статья 188 «Порядок вызова на допрос» УПК РФ, 
конкретизируя предшествующее положение, гласит, 
что «лицо, не достигшее возраста шестнадцати 
лет, вызывается на допрос через его законных пред-
ставителей либо через администрацию по месту его 
работы или учебы». Тем самым допускается воз-
можность предоставления информации следствию 
лицом 16 лет и моложе. Более того, согласно пред-
писаниям данной нормы лица старше 16 лет вызы-
ваются на допрос в общем порядке. Но в рамках 
нашей работы важен акцент на указанном в законе 
возрасте — шестнадцатилетний подросток уже 
может быть вовлечен в уголовный процесс в каче-
стве свидетеля со всеми вытекающими для него 
последствиями. 

Отсутствие нижнего возрастного порога свиде-
теля еще более конкретизируется в ст. 191 «Осо-
бенности допроса несовершеннолетнего потер-
певшего или свидетеля» УПК РФ, определяющей, 

что допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте 
до четырнадцати лет, а по усмотрению следователя 
и допрос потерпевшего и свидетеля в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет проводятся 
с участием педагога. Практически то же самое 
определено и в ст. 280 «Особенности допроса 
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля» 
УПК РФ, регламентирующей порядок проведения 
судебных заседаний. 

Не обозначив нижнего возрастного предела  
и не предусмотрев прямых запретов на допрос  
в качестве свидетеля лица моложе определенного 
возраста, УПК РФ фактически декларировал право 
допрашивать в качестве свидетеля любое лицо 
моложе четырнадцати лет, т. е. даже ребенка  
с младенческого возраста. Но это объективно воз-
можно в достаточно ограниченном количестве 
случаев в силу особенностей психофизиологиче-
ского развития любого ребенка и формирования 
у него способности к восприятию информации, ее 
запоминанию и воспроизведению лишь к конкрет-
ному возрасту. К тому же оценку объективности 
показаний такого свидетеля будет уже давать суд, 
который может поставить под сомнение адекват-
ность свидетеля в связи с его малолетним возрас-
том и обоснованной этим психологической или 
ментальной незрелостью и признать недопусти-
мым использование показаний в качестве доказа-
тельств. Тем не менее считаем важным отметить 
эту позицию законодателя. 

Основываясь на положениях психологии об эта-
пах развития ребенка, можно констатировать, что 
детям младшего школьного возраста (от шести 
до одиннадцати лет) уже свойственны те или иные 
черты их действий (активности), обусловленные 
определенной возрастной зрелостью и позволяю-
щие фиксировать в памяти и воспроизводить собы-
тия: интенсивное развитие интеллектуальной  
и речевой сферы; развитие произвольного вни-
мания и памяти, ориентировки в окружающем мире; 
умение действовать по образцу, по правилам; стре-
мление к самоутверждению и признание со стороны 
взрослых и сверстников; активно осваивает навыки 
общения, умения завязывать и поддерживать дру-
жеские контакты; формируются навыки самокон-
троля; ролевая идентификация1. 

Способности детей в указанном возрасте к вос-
приятию информации и ее последующей адекват-
ной передаче в ходе беседы (допроса или опроса) 
                                                        

1 Основные этапы психического развития ребенка 
от 0 до 18 лет. URL: http://www.4gp.by/informatsiya/novosti/ 
1151-osnovnye-etapy-psikhicheskogo-razvitiya-rebenka-ot-0-
do-18-let (дата обращения: 23.11.2020). 
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достаточно аргументированно доказаны в научных 
трудах по психологии (см., напр.: [3]), а процессу-
альные особенности допроса лиц рассматриваемого 
малолетнего возраста также обстоятельно проанали-
зированы в работах процессуалистов (см., напр.: [4]). 
Оснований не доверять результатам указанных 
исследований у нас нет. К тому же практический 
опыт (наш и многих наших коллег) показывает, что 
в качестве свидетелей (и потерпевших) могут быть 
вполне результативно допрошены дети в возрасте 
шести-семи лет. Более того, проведенный нами 
опрос психологов системы МВД и действующих 
(практикующих) «гражданских» психологов показал, 
что к рассматриваемой деятельности (запомина-
ние и воспроизводство информации) дети способны 
уже с двух лет. И хотя нам неизвестны случаи 
привлечения детей такого возраста в качестве 
свидетелей (и вообще в качестве источников даже 
разовой отрывочной информации), тем не менее, 
согласно действующему уголовно-процессуальному 
законодательству, прямых запретов нет, а потому 
можно считать, что это гипотетически возможно и 
абсолютно легитимно. Но с другой стороны, если 
лицо (ребенок) такого малого возраста вдруг станет 
жертвой преступления и будет признано потер-
певшим, то его как минимум попытаются допросить 
об обстоятельствах. Это может быть расценено 
как изначальное доверие законодателя показани-
ям любого лица независимо от возраста. 

Вышеизложенное подтверждает способность 
большинства детей в указанном нами возрасте 
(фактически с шести лет) адекватно чувственно или 
коммуникативно воспринимать, оценивать (по край-
ней мере частично, в рамках своего жизненного 
опыта) и достаточно подробно и детализированно 
передавать (пересказывать) информацию. Иначе 
говоря, шестилетний ребенок может вполне аде-
кватно описать увиденное им событие или переска-
зать услышанное (чью-то беседу). Таким образом, 
УПК РФ допускает использование процессуальной 
помощи лиц моложе четырнадцати лет без опреде-
ления нижней границы возраста, т. е. условно 
с шести-семи лет, когда среднестатистический 
человек становится способным увидеть (услы-
шать), запомнить и воспроизвести (пересказать) 
увиденное, возможно, даже без понимания истин-
ной сути события. 

Разумеется, наряду с внешними «отвлекающими 
и деструктивными» факторами окружающей среды 
и обстановки индивидуальное физическое или пси-
хическое состояние человека (ребенка) способно 
оказать значительное влияние на его способность 
воспринимать, оценивать и передавать информа-

цию, но считаем, что это является исключением 
из общего правила и оценивается следователем 
или судом в процессе непосредственного общения, 
из чего ими делается вывод о возможности дачи 
таким лицом показаний и использования данных 
показаний в качестве доказательств в процессе 
судопроизводства. Для подтверждения психофи-
зиологического состояния ребенка, его ментальных, 
коммуникативных и иных способностей, важных 
для участия в судопроизводстве в качестве свиде-
теля, может быть запрошено мнение соответст-
вующего специалиста — врача, психолога, педагога 
и пр. Однако принципиально важно одно: возраст-
ного ограничения для свидетеля закон (УПК РФ) 
не устанавливает. 

Еще более парадоксальными выглядят положе-
ния ст. 191 «Особенности допроса несовершенно-
летнего потерпевшего или свидетеля» УПК РФ, 
определяющие, что «потерпевшие и свидетели 
в возрасте до шестнадцати лет не предупрежда-
ются об ответственности за отказ от дачи показа-
ний и за дачу заведомо ложных показаний. При 
разъяснении указанным потерпевшим и свидете-
лям их процессуальных прав, предусмотренных 
соответственно статьями 42 и 56 настоящего 
Кодекса, им указывается на необходимость гово-
рить правду», и ст. 280 «Особенности допроса 
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля» 
УПК РФ, также определяющие, что «перед допро-
сом потерпевших и свидетелей, не достигших воз-
раста шестнадцати лет, председательствующий 
разъясняет им значение для уголовного дела пол-
ных и правдивых показаний. Об ответственности 
за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний эти лица не предупреждаются, 
и подписка у них не берется». 

Положения обеих статей УПК РФ в данном кон-
кретном случае фактически ситуативно ликвиди-
руют институт уголовной ответственности за отказ 
от дачи показаний и дачу заведомо ложных пока-
заний по отношению к несовершеннолетнему сви-
детелю (потерпевшему), как одну из немногих 
гарантий (наряду с безнадежно деградировавшими 
морально-нравственными и патриотическими идеа-
лами и установками) правдивости показаний. А это, 
в свою очередь, полностью выравнивает доказа-
тельственный статус показаний указанного мало-
летнего свидетеля и любой оперативной инфор-
мации, в том числе полученной от лица такого же 
малолетнего возраста. И в том и в другом случае 
у следствия нет гарантий достоверности инфор-
мации, как, впрочем, и оснований для недоверия 
ее источнику. Однако если законодатель допускает 
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использование в судопроизводстве показаний сви-
детеля с подобными упущениями в требованиях 
к нему, то почему конфидент, доверие к которому, 
установленное множественными предыдущими 
фактами предоставления ценной информации  
и ранее продемонстрированным общим ответствен-
ным отношением к «работе», вызывает подобное 
«неприятие» со стороны УПК РФ и закона вообще? 

Более того, УПК РФ допускает применение мер 
по сохранению конфиденциальности свидетеля 
(особенно малолетнего) и обеспечению его безо-
пасности, фактически идентичных мерам опера-
тивно-разыскной конспирации в полном объеме. 
Таким образом, в настоящее время при фактиче-
ском «выравнивании» функционального статуса 
несовершеннолетнего свидетеля и конфидента 
аналогичных возрастов и предусмотренных зако-
ном мер по обеспечению их конфиденциальности 
и безопасности законодатель тем не менее кате-
горично разделяет их доказательственные статусы, 
создавая очередную искусственную правовую колли-
зию и лишая судопроизводство возможности решить 
свои задачи наиболее оптимальным и рациональ-
ным во всех отношениях методом. 

В противопоставление данной позиции УПК РФ 
законодатель в тексте ст. 17 Закона об ОРД уста-
новил перечень требований (ограничений) к кон-
фиденту, практически прямо противоречащих тре-
бованиям к свидетелю. Прежде всего, несмотря 
на формальное отсутствие среди общих требова-
ний к содействующему лицу возрастных критериев 
в ч. 1 ст. 17, подобное ограничение после много-
численных дискуссий теоретиков и практиков, дис-
циплинарных и судебных разбирательств в отно-
шении оперативных сотрудников введено решением 
Верховного Суда России1, признавшим легитим-
ность использования негласного содействия на бес-
контрактной основе (да и то в исключительных 
случаях!) только лиц не моложе шестнадцати лет 
органам, осуществляющим оперативно-разыскную 
деятельность, а значит — нелегитимность при-
влечения к такому содействию лиц младше ука-
занного возраста. Приходится с глубоким сожале-
нием признать, что современная оперативно-
разыскная практика вынуждена следовать данному 
имплементированному запрету, несмотря на имею-
щуюся насущную необходимость привлечения  
к содействию более молодых (младше 16 лет) кон-
фидентов, а также наличие желания и готовности 

                                                        
1 Постановление Президиума Верховного Суда  

от 21 января 2004 г. № 891п2003 // Бюллетень Верховного 
Суда Российской Федерации. 2004. № 8. С. 19—20. 

действующих оперативных сотрудников к реше-
нию этой задачи. 

Кроме того, казалось бы, сам используемый  
в современном уголовном судопроизводстве фор-
мат официальных свидетельских показаний уже 
подвергает лицо (свидетеля) некоторому соци-
ально-правовому дискомфорту, а нередко и непо-
средственной опасности в виде противоправного 
давления со стороны фигурантов информации 
(преступников). Вместе с тем негласный характер 
и меры конспирации при получении оперативной 
информации практически сводят к нулю данный 
негативный фактор. В контексте сопоставления 
психологических состояний свидетеля и конфи-
дента (особенно с учетом возраста) следует при-
знать, что, придавая лицу статус свидетеля, закон 
автоматически ввергает его в сферу судопроиз-
водства со всеми свойственными ему обязанно-
стями, неудобствами, негативными последствиями, 
а порой и реальной опасностью, хотя и деклари-
рует социальную (физическую и правовую) защиту 
в случае необходимости. В то время как при тех же 
самых обеспеченных законом социальных гаранти-
ях конфиденциальное предоставление лицом ин-
формации и ее последующая реализация в ходе 
оперативных комбинаций часто фактически остав-
ляют конфидента вне поля зрения преступников 
и вообще вне публичного уголовного судопроиз-
водства. С учетом несовершеннолетнего или даже 
малолетнего возраста свидетеля или конфидента 
данный фактор представляется очень серьезным 
и актуальным. Однако считаем, что он игнориро-
ван законодателями. 

Обязательные ограничительные требования  
к свидетелю (а точнее — к информации, предостав-
ляемой свидетелем) определены ст. 56 «Свиде-
тель» УПК РФ и заключаются в запрете «давать 
заведомо ложные показания либо отказываться 
от дачи показаний; разглашать данные предвари-
тельного расследования, ставшие ему известными 
в связи с участием в производстве по уголовному 
делу...». В то же время, согласно ст. 17 «Содейст-
вие граждан органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность» Закона об ОРД, лица, 
содействующие органам, осуществляющим ОРД, 
«обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие 
им известными в ходе подготовки или проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе 
предоставлять заведомо ложную информацию 
указанным органам». Очевиден совершенно ана-
логичный характер указанных предписаний УПК РФ 
и Закона об ОРД. 

В чем же принципиальная разница для законо-
дателя между данными субъектами (свидетелем 
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и конфидентом) и информацией, предоставляемой 
ими в конечном счете для решения задач судо-
производства? Увы, кроме ставшей уже традици-
онной, но явно устаревшей процессуальной при-
чины «невозможности проверить данные показа-
ния в суде», авторы не видят иных объективных 
детерминант позиции нормотворцев. Для наиболее 
яркой демонстрации нелогичности подхода законо-
дателя предлагаем рассмотреть несколько гипо-
тетический, но, тем не менее, возможный в реаль-
ности пример. При работе по раскрытию особо 
тяжкого преступления оперативным сотрудником 
выявлено малолетнее лицо (например, десяти-две-
надцати лет), обладающее ценной оперативной 
информацией о преступнике, способной помочь 
в раскрытии преступления. Согласно действующему 
законодательству оперативному сотруднику катего-
рически запрещено привлекать к негласному содей-
ствию выявленное им малолетнее лицо, вплоть 
до дисциплинарной ответственности оперативного 
сотрудника при нарушении этого запрета. В то же 
время такое лицо может быть признано свидетелем 
по уголовному делу и будет обязано давать показа-
ния независимо от своего малолетнего возраста 
(разумеется, с соблюдением соответствующих про-
цедурных правил и ограничений). Однако наш опыт 
оперативной работы неумолимо говорит о том, что 
в подобных случаях родители обычно бывают кате-
горически против участия их малолетнего ребенка 
в уголовном процессе, особенно если есть вероят-
ность активного противодействия преступников. 

Считаем подобную позицию законодателя нело-
гичной и внутренне противоречивой. Несомненно, 
официально даваемые показания (как правило, 
в психологически некомфортной для свидетеля 
формально «строгой» обстановке служебного каби-
нета или зала суда) влекут наисерьезнейшие право-
вые и иные социальные последствия для несколь-

ких лиц — подозреваемого / обвиняемого / подсу-
димого, его родных и близких, самого свидетеля 
и его родных и близких. И социально-психологи-
ческие качества личности, обусловливающие прав-
дивость информации, и ее допустимость как дока-
зательства должны, несомненно, играть при этом 
значительную роль. Но если законодатель допус-
кает дачу таких показаний лицом фактически без 
учета его возраста, то почему по отношению  
к источнику аналогичной оперативной информа-
ции (получаемой в легендированной форме или 
открыто, но в комфортной для источника обста-
новке) действуют настолько строгие возрастные ог-
раничения? К сожалению, авторы не имеют аргу-
ментированного комментария к данной нелогичной 
позиции законодателя. Выход из указанной патовой 
ситуации нам видится исключительно в снятии 
подобных возрастных ограничений (запретов)  
на содействие лиц органам, осуществляющим опе-
ративно-разыскную деятельность. 

Итак, проведя анализ подхода законодателя 
к определению возрастных критериев лиц, содей-
ствующих органам, осуществляющим оперативно-
разыскную деятельность, и аналогичных критериев 
участников уголовного процесса, авторы пришли 
к интересным и неоднозначным выводам: с одной 
стороны, УПК РФ допускает использование помощи 
лиц моложе четырнадцати лет без определения 
нижней границы возраста, с другой — Закон об ОРД 
четко регламентирует возрастной критерий — шест-
надцать-восемнадцать лет для разного вида содей-
ствия граждан. Указанные выводы необходимо 
довести до юридической общественности, заинте-
ресованной в борьбе с преступностью, и учесть 
при своевременной корректировке действующего 
законодательства, тем самым упрощая работу 
правоприменителя и делая ее эффективнее. 
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ствующих в условиях промышленной эксплуатации, ПОД — это просто набор ключевых слов, представленных как существи-
тельные в начальной форме. 
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ЗАЯВКА1 
на публикацию статьи в научно-методическом журнале 

«Вестник Волгоградской академии МВД России / Journal of the Volgograd Academy 
of the Ministry of the Interior of Russia» 

 
Я (мы), ________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество полностью 
прошу (просим) опубликовать мою (нашу) статью «___________________________________________ 
______________________________________________________________________________________» 

название статьи 
в научно-методическом журнале «Вестник Волгоградской академии МВД России». 
Данной заявкой я (мы) также: 
1. Подтверждаю(ем), что статья создана мной (нами) лично и публикуется впервые. 
2. Даю(ем) согласие на осуществление редактирования моей (нашей) статьи, которое не должно по-

влечь за собой изменения ее смысла, включения дополнений к ней без моего (нашего) согласия. 
3. Даю(ем) согласие на совершение издателем журнала любых действий, направленных на доведение 

моей (нашей) статьи до всеобщего сведения: размещение в сети Интернет, включение в электронные 
базы данных, — а также на безвозмездную передачу исключительных прав третьим лицам, при условии 
соблюдения моих (наших) неимущественных авторских прав (права авторства, права на имя, права 
на неприкосновенность произведения). 

4. Даю(ем) согласие на извлечение из моей (нашей) статьи и использование на безвозмездной основе 
метаданных (название, имя (имена) автора(ов) (правообладателя(ей)), аннотация, ключевые слова, спи-
сок библиографических ссылок) в целях их включения в базу данных РИНЦ — Российский индекс научно-
го цитирования, — содержащую библиографическую информацию (библиографические описания статей 
и пристатейные ссылки). 

5. Гарантирую(ем), что при подготовке материалов рукописи научной статьи не использовались сведения, 
попадающие под действие перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Рос-
сийской Федерации «О государственной тайне»). Сведения, содержащиеся в рукописи статьи, не относятся 
к перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской 
Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также перечню сведений, подлежащих засекречиванию МВД Рос-
сии, утвержденным приказом МВД России от 10 сентября 2018 г. № 580 дсп, перечню служебных сведений 
ограниченного распространения и документов, их содержащих, образующихся в деятельности органов внут-
ренних дел, образовательных и научно-исследовательских учреждений МВД России, утвержденным приказом 
МВД России от 15 декабря 1997 г. № 825 дсп. Рукопись предназначена для опубликования без грифа секрет-
ности, а также без пометки «для служебного пользования». 

6. Даю(ем) согласие на хранение и обработку моих (наших) персональных данных, указанных в анкете 
автора, без ограничения по сроку. 

7. О себе сообщаю(ем) следующие сведения2: 
 

1. ФИО полностью  
2. Ученая степень  
3. Ученое звание  
4. Место работы  
5. Должность  
6. Адрес электронной почты  
7. Номер телефона  
8. Контактная информация для размещения в журнале  

 
8. О статье сообщаю(ем) следующую информацию: 
 

1. Название статьи  
2. Аннотация (рекомендуется не менее 120 слов)  
3. Ключевые слова  
4. Рубрика  

 
«___» __________ 20___                подпись                          фамилия, инициалы3 

                                                        
1 Статьи, поступившие в редакцию журнала без заявки, рассматриваться не будут. 
2 Таблица заполняется на каждого автора. 
3 Заявка подписывается каждым автором. 




