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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие 
электронных доказательств, проводится анализ различных 
точек зрения по поводу возможности внедрения данного ис-
точника информации в УПК РФ в качестве доказательств. 
Также предпринята попытка обосновать целесообразность 
введения данной новеллы в уголовно-процессуальное законо-
дательство. Выделены существующее проблемы в данной 
сфере, а также предложены пути их решения. 

Ключевые слова: электронные доказательства, допусти-
мость доказательств, информация, интернет-аккаунт, 
«иные документы», собирание доказательств, оценка дока-
зательств. 

В связи с успешным развитием информационных и 
телекоммуникационных связей, с глобальным техноло-
гическим прогрессом, достижения в сфере технологии 
внедряются во все сферы жизнедеятельности, в том 
числе и в отрасли права, что не обошло стороной уго-
ловный процесс. Главной новеллой в уголовном про-
цессе стало появление электронных доказательств. Та-
кой феномен не оставил равнодушных учёных и 
практиков в данной сфере, следствием чего стало воз-
никновение множества дискуссий. Согласно одной из 
позиций, появление электронных доказательств являет-
ся прогрессом, который может способствовать выведе-
нию уголовного судопроизводство на новый уровень [2, 
с.35-36]. Согласно другой позиции это не является про-
грессом, так как с введением электронных доказа-
тельств появятся спорные вопросы, касающиеся соби-
рания, фиксации электронных доказательств, а также 
их законной силы. Существенным недостатком право-
вого регулирования процедуры доказывания является 
отсутствие детальной регламентации порядка получе-
ния от субъектов уголовного процесса предметов и до-
кументов. Действующим УПК основания и порядок 
представления доказательств, в том числе и до возбуж-
дения уголовного дела, форма закрепления этого дей-
ствия и его результатов не определены, к тому же не 
урегулирован вопрос документального оформления 
представленных доказательств. Все это ставит под со-
мнение вопрос о допустимости данного доказательства 
[7, с. 172]. 

В связи с возникшими противоречиями, на наш 
взгляд, для исследования представляется актуальным 
вопрос нормативного определения электронных дока-
зательств, а также возможность их использования в 
уголовно-процессуальном доказывании. Законодатель, 
в ст 74 УПК РФ, отметил: «доказательствами по уго-
ловному делу являются любые сведения, на основе ко-
торых суд, прокурор, следователь, дознаватель в поряд-
ке, определенном УПК РФ, устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию 
при производстве по уголовному делу, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного де-
ла». «Иные документы» могут содержать сведения, ко-

торые могут фиксироваться как в письменном, так и 
ином виде. К таким документам могут быть отнесены 
материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и 
иные носители информации, которые получены, истре-
бованы или представлены в порядке, установленном 
УПК РФ [1].  

На наш взгляд, электронные доказательства необхо-
димо рассматривать как разновидность доказательств, 
которые обладают определенной спецификой и в 
первую очередь заключаются в самом носителе элек-
тронных доказательств. Носителями могут выступать 
различные флэш-карты, жесткие диски, серверы, и др. 
Также, электронные доказательства могут непосред-
ственно находиться на социальных сайтах, в интернет-
аккаунтах, где могут иметь форму аудио и видеозапи-
сей, фотографий, различных электронных переписок, 
сообщений, а также в виде запрещённой информации, 
которая может быть размещена в социальных интернет-
группах [3, с. 99]. Несмотря на то, что новые источники 
информации получили достаточно широкое распро-
странение и по своей сути могут выступать в качестве 
доказательств, их легального определения в уголовно-
процессуальном законодательстве не содержится, а в 
юридической литературе прослеживается терминоло-
гическая дискуссия по поводу определения и правовой 
природы электронных доказательств. Так, к примеру, 
ученый А.Ю. Каблучков, который развивал идею о 
возможности введения в законодательный оборот поня-
тия «электронное доказательство» определяет его как 
документ, в котором информация представляется в 
электронной форме и представляет его отдельным са-
мостоятельным видом доказательств, который требует 
законодательного закрепления в УПК РФ [4]. Другие 
авторы, Мещеряков В.А., Трухачов В.В. предлагают 
называть такое доказательство «виртуальным докумен-
том» и определяют его как совокупность информаци-
онных объектов, создаваемых в результате взаимодей-
ствия пользователя с электронной информационной 
системой.  

Как известно, в соответствии с правилами оценки 
доказательств, все доказательства должны оцениваться 
с точки зрения относимости, допустимости, достовер-
ности и в своей совокупности достаточности. В этой 
связи К.Б. Калиновский и Т.Ю. Маркелова отмечают, 
что электронная информация может быть относимой к 
делу точно так же, как и любая другая информация, это 
означает, что подобная информация может свободно 
выступать в качестве ориентирующей [5, с. 18-19]. Од-
нако, безусловно, одной относимости недостаточно и 
поэтому для того, чтобы служить доказательством по 
уголовному делу, электронные доказательства должны 
иметь свойство допустимости. Соответственно такие 
доказательства должны быть получены: 1) надлежащим 
субъектом доказывания, 2) из надлежащего источника; 
3) и быть надлежащим способом собранными. 

Собирание электронных доказательств должно осу-
ществляться тем же способом, применяемым к обыч-
ным доказательствам, с учётом всех процессуальных 
правил и посредством проведения следственных и иных 
процессуальных действий. Обнаружение данного вида 
доказательств возможно путем выявления непосред-
ственно самих носителей компьютерной информации. 
Фиксация же осуществляется посредством выемки та-
кого носителя информации с проведением последую-
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щего осмотра. Однако недостатком является то, что 
электронные доказательства легко и быстро могут под-
вергаться изменениям и быть уничтожены. Поэтому 
здесь важна своевременная и правильная фиксация. В 
этой связи можно выделить следующие особенности 
собирания электронных доказательств: - оперативность 
собирания; - участие в собирании сведущего лица; - 
наличие специальных устройств для собирания доказа-
тельств [6]. 

В работе с электронными доказательствами главным 
является необходимость убедиться в достоверности 
электронных доказательств. Для того чтобы определить 
имеем мы дело с подлинником или копией информа-
ции, необходимо обращаться к экспертизе. Компьютер-
ная экспертиза играет большую роль для установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию. Эксперт из-
начально должен выявить наличие документов на элек-
тронном носителе, определить дату их создания, были 
ли внесены изменения в документ, происходило ли 
удаление информации. Также эксперт определяет осу-
ществлялось ли ведение переписки, отправление и при-
нятие электронных сообщений, аудио-, фотодокумен-
тов и видеозаписей. Всё это, безусловно, может 
облегчить процесс доказывания и соответственно по-
высить уровень раскрываемости преступности, ведь, 
как известно, всё чаще многие преступления готовятся, 
совершаются посредством электронных средств связи, 
а информация также хранится не только на электрон-
ных носителях, но и в сети Интернет.  

Ещё одним вопросом является работа с электрон-
ными доказательствами и приобщение их к материалам 
дела. Чаще всего электронные документы представля-
ются в суде не на самом техническом носителе, а на 
бумажном, то есть по сути доказательства выступают 
не в первозданном виде, а преобразовываются в печат-
ный вид, благодаря которому происходит визуальное 
исследование доказательств [8,с.439]. В этой связи мы 
сталкиваемся с ситуацией, когда электронные доказа-
тельства не исследуются судом как первичные в силу 
технической неподготовленности суда для оценки элек-
тронных доказательств посредством использования 
технических средств.  

Таким образом, мы видим, что дальнейшее исполь-
зование электронных доказательств в уголовном судо-
производстве является перспективным направлением 
раскрытия и расследования уголовных дел, ведь с раз-
витием науки и техники появляются современные спо-
собы подтверждения или опровержения вины лиц. К 
данным способам необходимо отнести использование 
сведений из социальных сетей, переписок по электрон-
ной почте и иных современных мессенджеров. Законо-
дательное закрепление данного вида доказательств и их 
правовая регламентация будет способствовать разви-
тию уголовного судопроизводства, повысит уровень 
раскрываемости преступности, а также облегчит непо-
средственно процесс собирания, фиксации и оценки 
доказательств. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

При рассмотрении этой темы открываются и изуча-
ются понятие, сущность, средства и субъекты кримина-
листической деятельности в судебном производстве по 
уголовному делу. Основным аспектам предоставляется 
анализу тактических аспектов этой деятельности, при-
меняемые судом, государственным обвинителем и за-
щитником. Мы считаем возможным рассматривать  
использовать структуру тактики судебного производ-
ства по уголовному делу в виде тактики суда, стороны 
обвинения и стороны защиты. 

В уголовном судопроизводстве для установления и 
расследования обстоятельств, доказательств и установ-
лении истины по рассматриваемому делу используется 
криминалистическая деятельность. Как нам известно 
криминалистическая деятельность - это деятельность 
определенных органов для устранения предваритель-
ных преступления.К основным её действиям являющи-
еся частью следственная, криминалистическая деятель-
ность и многое другое, которые помогают в судебном 
производстве по уголовным делам. 

Судебное производство оказывается важной частью 
уголовного судопроизводства для определения спра-
ведливого и законного решения в суде. На современном 
этапе правосудие требует криминалистического обес-
печения также исполнения с полной отдачей кримина-
листической деятельности, направленной на достиже-
ние задач уголовного судопроизводства, ведь уголовно-
правового и уголовно-процессуального не хватает для 
достижения задач в судопроизводстве. 

При анализе судебного производства по уголовным 
делам невозможно не воспользоваться без применения 
криминалистических рекомендаций. Становится, ко-
нечно, необходимость распространение и увеличение 
криминалистических знаний на сферу уголовно-
процессуальной деятельности в суде, что даёт даль-
нейший толчок для разработки и созданию тактико-
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организационных и методико-криминалистических ос-
нов судебного разбирательства по уголовным делам. 

Для использования в уголовных делах криминали-
стических знаний проводимые сторонами обвинения и 
защиты в рамках их равных процессуальных полномо-
чий. Они принимают участие в судопроизводстве, до-
бавляют в судопроизводство определенные материалы 
и доказательства для проявление и установления про-
тиворечий показанных материалах, и для мер необхо-
димости устранения ложных доказательств в процессе 
судебных решений . 

Каждая сторона имеет вправе утверждать ходатай-
ства: о вызове новых свидетелей, экспертов и специа-
листов; об уничтожении вещественных доказательств и 
документов; об редких случаях доказательств, поддер-
живающие версию другой стороны или полученных с 
нарушением требований уголовно-процессуального 
закона; о необходимости назначения судебной экспер-
тизы и вызова для допроса эксперта; об обжаловании 
действий и решений суда и т. д. 

Суд, государственный обвинитель и защитник при 
судебном рассмотрении доказательств создают и при-
меняют уголовно-процессуальные функции и полномо-
чия, решают тактические задачи, выстраивают соб-
ственные аргументированные линии поведения. 
Состязательные начала уголовного судопроизводства 
дают возможность рассматривать структуру в виде так-
тики суда, стороны обвинения, стороны защиты. При 
этом каждая тактика из них отличается характером и 
объёмом используемых средств. 

Тактические средства исследования показывают с 
полной отдачей действия благодаря взаимным действи-
ям суда с обеими сторонами. Это позволяет нам наблю-
дать о необходимости использования криминалистиче-
ских рекомендаций, что в некоторой мере устраняет 
заранее возникновение конфликтных ситуаций или 
упрощает процесс их разрешения. 

В настоящее время в современных условиях крими-
налистическая тактика может являться самостоятель-
ной частью системы отечественной криминалистики в 
целях решения всех задач уголовного судопроизвод-
ства, что должна иметь систему научных положений и 
найти на их основе определенные предложения, кото-
рые могли намного с большей отдачей помогать в ре-
шении задач и целей, а также составлять линии поведе-
ния определенных групп лиц, которые выполняют не 
только предварительное расследование, но и судебное 
рассмотрение уголовных дел. В криминалистической 
науке, думаем мы, должны рассматриваться вопросы 
тактики исследования доказательств, применяемые как 
судом, так и сторонами обвинения и защиты. 

В судопроизводстве все доказательства по уголов-
ному делу, за исключением определенных случаев рас-
смотрения в особом порядке (УПК РФ Глава 40 и 40.1), 
подлежат прямому исследованию судом при активном 
участии сторон с помощью следующих действий: за-
слушивания показаний подсудимого, потерпевшего, 
свидетелей; заключения эксперта; осмотра веществен-
ных доказательств; оглашения протоколов и иных до-
кументов; производства других судебных, что совер-
шенствование организации и тактики проведения судом 
перечисленных процессуальных действий, направлен-
ных на исследование и проверку доказательств по делу, 
- одно из необходимых условий оптимизации судебной 
деятельности. 

Криминалистический анализ позволяет составлять и 
создавать тактические задачи исследования. По каждой 
такой задаче субъекты доказывания принимают опре-
деленные решения в виде интеллектуально-волевого 
поступка, подкреплённого их мышлением в кримина-
листике, профессиональным опытом и интуицией. 

Уголовных дела, рассматриваемые в суде, относятся 
типичным судебным ситуациям. Знание о них может 
помочь субъектам доказывания в поиске намного пра-
вильных тактических решений. В судопроизводстве 
используются в жизни на тактических средствах, а 
именно тактических приёмов и тактических комбина-
ций.  

Тактическое средство исследования доказательств в 
суде - это уголовно-процессуальная и организационно-
тактическая форма осуществления субъектами доказы-
вания соответствующих способов действий для реше-
ния тактических задач. Их применения жизни оказыва-
ет определённое влияние на определенную судебную 
ситуацию с целью её изменения либо применения в 
дальнейшем производстве определенному по делу. 

Существует несколько типичных тактических задач: 
Первое это гарантирование безопасности судьи, при-
сяжных заседателей и иных лиц, участвующих в от-
правлении правосудия и в судопроизводстве, а также 
участников процесса, помогающие в уголовному пра-
восудию. Второе это защита доказательственной и иной 
значительной информации, в том числе и та, которая 
хранится в электронном виде. Третье это преодоление 
противодействия судебному разбирательству. 

В судопроизводстве по уголовному делу также мо-
гут использоваться оперативно-тактические комбина-
ции. Они представляют собой тактический комплекс, 
которые связаны между собой процессуальными и не 
процессуальными действиями и мероприятиями, про-
водимые на высоком уровне определенными субъекта-
ми в процессе исследования доказательств, улик, при-
знаков и многое другое по решению определенной 
тактической задачи. Сочетание различных подходов 
должна создаваться и применяться под общим руковод-
ством суда с участием других сторон и согласовываться 
с правоохранительными органами. Такие комбинации 
могут быть связаны с решением тактических задач: 

Первой задачей является преодоление сопротивле-
ния судебному разбирательству, второй задачей являет-
ся оказание помощи суду и сторонам, направленных на 
розыск скрывшегося лица, поиск и обнаружение трупа, 
третьей же задачей заранее устранение захвата залож-
ников, возможного террористического акта и др. 

В криминалистической деятельности в судопроиз-
водствах характерно цикличность, что связано с разви-
тием самостоятельных этапов судебного разбиратель-
ства. В этой связи включаются необходимость создания 
для судей других помогающие им алгоритмов в виде 
определенных комплексов по разрешению различных 
задач и достижений целей в судебных процессах. 

Современные представления о сущности, задачах, 
целях, методах и средствах криминалистической дея-
тельности в судопроизводстве по уголовным делам 
служит дальнейшему развитию теории криминалисти-
ческой тактики и методики, способствует совершен-
ствованию судебной практики. 

Таким образом, мы можем выделить из выше пере-
численных, что понимания современных представлений 
о сущности, задачах, методах и средствах криминали-
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стической деятельности в судебном производстве по 
уголовным делам принадлежат дальнейшему развитию 
теории криминалистической тактики и методики, спо-
собствует созданию новой судебной практики.  
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Аннотация: в статье рассматриваются специфика про-
цесса реформирования правоохранительных органов Россий-
ской Федерации в 1991-2017 гг., отмечаются сопутствую-
щие факторы негативного влияния, проблемные стороны 
данного процесса, требующие решения, а также общие зада-
чи, стоящие перед правоохранительными органами на сего-
дняшнем этапе. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, реформи-
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Государство как особая организация политической 
силы с момента своего зарождения и на всех этапах 
развития стремится к обеспечению устойчивости своей 
позиции в общественно-политической сфере, успешно-
го осуществления направлений своей деятельности, в 
частности, реализации различных интересов: классо-
вых, общесоциальных, религиозных и других, которые 
определяют сущность и зависят от исторических реа-
лий, На всех этапах своего развития выделяются задачи 
охраны целостности территориальных границ государ-
ства, защиты жизни и здоровья населения, обеспечения 
безопасности страны. Сложно оспорить тот факт, что 
государство существует в неразрывной связи с правом. 
Поэтому, осуществляя правотворческую функцию, гос-
ударство стремится к поддержанию правоисполнитель-
ных и правообеспечивающих аспектов своей деятель-
ности, в частности, стабильности, законности и 
правопорядка в обществе. Для реализации этого в си-
стему механизма государства включены органы, име-
ющие право принуждения - правоохранительные орга-
ны. 

Рассматривая правоохранительные органы через 
призму российской государственности, необходимо 
отметить, что они являются неким гарантом прочности 
всей политико-правовой системы общества, а также 
спокойствия социальных настроев в нём. Однако цен-
трализованная система правоохранительных органов 
Российской Федерации является только находящейся 
на этапе становления, требует выявления и устранения 
несовершенств организации, устройства, управления. 

Проблема рассмотрения проблемных аспектов про-
цесса реформирования, реорганизации правоохрани-
тельных органов, на мой взгляд, является актуальной, 
так как это позволит выявить как негативные отклоне-

ния и специфические стороны данного процесса, так и 
особенные задачи, решения которых требует политико-
правовая, социально-экономическая действительность, 
ситуация на международной арене. 

Во-первых, немаловажным аспектом процесса ре-
формирования правоохранительных органов в России в 
1991-2017 гг. является то, что преимущественно на 
первоначальном этапе этот процесс носил непрерыв-
ный, перманентный характер реорганизации, зачастую 
непоследовательный и нецелесообразный. Обусловлено 
это было кризисом во всех сферах деятельности госу-
дарства. Прежде всего, это был глубочайший политиче-
ский кризис, который усугублялся на фоне взаимного 
обострения положения в экономической сфере - неэф-
фективности экономики командного плана, в идеологи-
ческих настроениях общества, в незащищённом, невоз-
можном для благополучной жизни социальном 
положении населения, падении авторитета страны как 
стратегически значимого партнёра для многих членов 
международного сообщества. Предпринятые попытки 
реформирования, затронувшие все вышеперечисленные 
сферы, были направлены главным образом на демокра-
тизацию системы государственного управления, ослаб-
ление централизации государственного аппарата, отход 
от узкой идеологической составляющей деятельности. 
На этом этапе, когда уровень доверия граждан к госу-
дарству можно охарактеризовать как находящийся ни-
же оптимального, состояние многих общественных 
устоев находится в фазе разрушения, распространяются 
такие явления, как своеобразное «брожение в умах» 
населения, рост числа организованной преступности, 
упрочение положения органов правоохранительной 
системы требовало особого внимания и незамедлитель-
ных и эффективных решений. Стратегические цели 
прежних правоохранительных органов теряют актуаль-
ность, возникает неопределённость их деятельности. 
Ведь теперь должна быть организована система, кото-
рая не ставит себе целью следование принципам орга-
низации и деятельности системы правоохранительных 
органов как дореволюционного, монархического, так и 
советского типа – новое государство позиционирует 
себя как демократическое, социально ориентированное, 
способное обеспечить эффективное разрешение внеш-
них и внутренних вопросов. В начале 90-х гг. система 
правоохранительных органов была построена по образ-
цу, существовавшему в СССР. Но настоящая система 
государственных органов, осуществляющих право-
охрану, сложилась в результате проводимых в государ-
стве на протяжении двух десятилетий преобразований. 
Одни из них являются наследниками существовавших в 
СССР органов, другие же были воссозданы. Так, с рас-
падом СССР прокуратура Союза ССР прекратила свою 
деятельность. В дальнейшем ее функции были возло-
жены на прокуратуру Российской Федерации. После 
ликвидации МВД СССР его подразделения были пере-
даны вновь созданному Министерству внутренних дел 
Российской Федерации. Реформирование заключалось 
не только в переименовании ранее существовавших 
ведомств и наделении их собственными полномочиями 
и компетенцией или избавлении от несвойственных им 
функций, но и в создании новых структурных элемен-
тов, ведомств, подразделений. К числу таковых отно-
сятся Федеральная служба судебных приставов и Феде-
ральная служба Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков. Вновь сформированные органы, 
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несмотря на разносторонние мнения, высказываемые 
по вопросу их создания, дополнили институциональ-
ный элемент правоохранительной системы и заняли 
свое место в нем.  

Первоначально существовавшая же неопределён-
ность целей, задач, стоящих перед правоохранитель-
ными органами, непоэтапность реформ привела к ради-
кальным изменениям, в частности, 
коррумпированности, криминализации многих ве-
домств, отход их от прямого назначения своей деятель-
ности, росту латентной преступности. Подтверждение 
этому можно обнаружить в статистических данных. 
Изучая статистику организованной преступности в пра-
воохранительных органах, можно установить, что 1997 
году привлечено к уголовной ответственности 163 
должностных лица из числа сотрудников правоохрани-
тельных органов, совершивших преступления в составе 
организованных преступных группировок или 24,2 % 
от числа должностных лиц всех ветвей власти, выяв-
ленных в 1997 году как совершившие преступления в 
составе ОПГ (673 человека). Среди 163 обвиняемых – 
116 сотрудники органов внутренних дел (71 %), 19 – 
таможенной службы (11,6 %), 6 – налоговой полиции 
(3,7 %) и 2 работника прокуратуры (1,2 %). По данным 
уголовной статистики в 1997 году к уголовной ответ-
ственности не привлекались за совершение преступле-
ния в ОПГ сотрудники ФСБ и судьи. Обращают на себя 
внимание различия между числом должностных лиц, 
выявленных как совершившие преступления в составе 
ОПГ (673), и числом этих же лиц, привлеченных к уго-
ловной ответственности (481).[1] 

Явление криминализации сохраняло интенсивность 
на протяжении длительного периода времени. Казалось 
бы, удалось достичь некой стабильности, общественно-
го порядка, запустить процесс восстановления страны. 
Но всё же в 2010 году в «Российской газете» выходит 
статья Валерия Зорькина, председателя Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, в которой основная 
мысль заключается в том, что с каждым днём становит-
ся очевидным сращивание государственной власти и 
криминала, государство идёт по пути превращения из 
криминализированного в криминальное. Это всё 
«…подрывает основы нашей хрупкой правовой систе-
мы. » А государство, «не способное защитить своих 
граждан от массового насилия со стороны бандитов и 
коррупционеров, этой неспособностью обрекает себя на 
деградацию. Да, именно на деградацию, а не на стагна-
цию, как утверждают многие. Криминализующаяся 
система по определению не может быть стабиль-
ной».[2] 

Чтобы преодолеть эти явления, необходимо устра-
нить их причины. К одной из них относится недостаток 
хорошо подготовленных, высококвалифицированных, 
профессиональных служащих. Любое государство за-
интересовано в выявлении специалистов высокого 
класса, так как одним из принципов в организации и 
деятельности государственного аппарата является 
принцип научности и профессионализма-
руководствование в своей деятельности уровнем разви-
тия общества, многообразием научно-технического 
развития. 

 К прочим коррупциогенным и криминогенным 
факторам можно отнести также слабое материально-
техническое обеспечение, не соответствующее требо-
ваниям современности, низкий уровень заработной 

платы сотрудников правоохранительных органов, недо-
статочно развитая, слабая система социальных гаран-
тий и правовой защиты для служащих в данных орга-
нах ( ведь профессиональная деятельность зачастую 
связана с риском для них самих и членов их семей) и 
другие. Преодолеть многие из них удалось благодаря 
реформам 2011-2012 гг. : проведена внеочередная атте-
стация сотрудников МВД, заложены основы для разви-
тия тесного взаимодействия с населением страны ,  по-
вышена заработная плата сотрудникам полиции, 
проведена кодификация законодательства о полиции, 
повышен уровень социальных гарантий и льгот сотруд-
никам, благодаря чему они смогут посвятить себя 
прежде всего служению на благо страны. 

Среди факторов негативного характера влияния на 
результативность и успешность деятельности органов 
охраны законности и правопорядка, необходимо отме-
тить снижение доверия населения к правоохранитель-
ным органам. Этот фактор, наряду с криминогенными и 
коррупциногенными, может также способствовать воз-
никновению латентной преступности. Но только если 
последние порождают зачастую искусственную латент-
ность (скрываемую преступность), то естественная ла-
тентность (скрытая преступность) порождается чаще 
всего социально-правовой пассивностью населения и 
его недоверием к органам охраны законности и право-
порядка. Безусловно, необходимо добиваться преодо-
ления этого явления, так как именно общественное 
мнение должно служить критерием эффективности и 
результативности работы правоохранительных органов, 
основой для которого должно быть личное мнение 
каждого гражданина о степени своей защищённости и 
безопасности. 

Принятый в07.02.2011 г. в ходе реформ ФЗ «О по-
лиции», вызвал широкий интерес у общественности. 
Впервые в истории современной России закон прошел 
процедуру широкого общественного обсуждения. За 
время работы только одного Интернет-ресурса 
www.zakonoproekt2010.ru поступило свыше 33 тысяч 
откликов, в том числе выдвинуто 20 тысяч конкретных 
предложений по совершенствованию законопроекта. А 
сам сайт посетили более 1,5 миллиона человек. 

Согласно данным Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, доверие к сотрудникам поли-
ции своего региона в 2017 году выразили две трети 
опрошенных россиян — 67%. Согласно комментарию 
социологов ВЦИОМа, это является рекордно высоким 
показателем. Так, в 2005 году показатель был намного 
ниже-37 %. [3]На основании этих данных мы можем 
сделать вывод о том, что процесс реформирования и 
реорганизации всей системы правоохранительных ор-
ганов Российской Федерации всё же принёс положи-
тельные последствия: повысился престиж сотрудников 
правоохранительных органов, интерес населения к ре-
зультативности их деятельности. Этот аспект нельзя не 
учитывать при дальнейшем реформировании системы 
правоохранительных органов, можно сказать, что по-
вышение доверия со стороны населения и частного сек-
тора является определяющим направлением развития. 

Этот аспект нельзя не учитывать в ходе дальнейше-
го реформирования системы правоохранительных ор-
ганов, так как на данный момент её нельзя назвать со-
вершенной. Так , например, реформа судебной 
системы, в соответствии с которой упразднен Высший 
Арбитражный Суд и обновлен Верховный Суд РФ при-
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вела, с одной стороны, к созданию единой судебной 
практики, способствовало тому, что многие должности 
были упразднены, что несколько уменьшило расходы 
на судейскую систему. С другой же стороны, арбит-
ражные суды в силу своей специфики и структуры бы-
ли менее подчинены исполнительной власти, были спо-
собны принимать независимые решения, а в ходе 
проведения реформ были потеряны высококвалифици-
рованные кадры, способные не только дать объективно-
правовую оценку по конкретному делу, но и выдержать 
давление со стороны исполнительной власти. 

«Реформа нуждается в постоянном стимулировании, 
потому что этот процесс – как ремонт, который беско-
нечен. Его можно прекратить, но завершить нельзя» — 
пишет генеральный директор Центра политической 
информации А. Мухин.[4] Нужно принимать адекват-
ные и эффективные меры по решению стоящих задач, 
например, не просто не сокращать численность сотруд-
ников только для пополнения бюджета, а выявлять и 
отбирать профессионалов. Перед правоохранительны-
ми органами ещё стоят многие задачи. Должны прини-
маться меры по дальнейшему развитию информацион-
ной инфраструктуры органов внутренних дел на основе 
современных инновационных подходов. Развитие 
должно происходить и за счёт повышения уровня мате-
риально-технического обеспечения, например, расши-
рение сети лабораторий ДНК-анализа, повышение ка-
чества предварительного следствия. 
Правоохранительные органы должны обращать своё 
внимание и на возрастающую актуальность повышения 
защищённости российской экономики в условиях не-
благоприятной внешнеполитической обстановки. Остро 
стоит вопрос о противодействии экстремизму, распро-
странению деструктивной идеология в интернете, сете-
вым преступлениям, численность которых неуклонно 
растёт. 
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Среди коррупционных преступлений наиболее рас-
пространенным является взяточничество. Оно посягает 
на основы государственной власти, подрывает автори-
тет государственных органов, деформирует правосо-
знание граждан, затрудняет экономическое развитие. 
Преодоление коррупции является одной из приоритет-
ных задач каждого государства, ведь именно ее отсут-
ствие стимулирует развитие разнообразного потенциа-
ла страны в лучшее русло.  

При рассмотрении дел о взяточничестве провокация 
является наиболее проблемным и малоисследованным 
явлением. В истории существовали разные подходы 
законодателя не только к пониманию провокации пре-
ступления, но и допустимости применения таких мето-
дов. Одни периоды ознаменовались тотальным запре-
том на совершение подобных действий, однако 
известны и случаи законодательного разрешения на 
использование метода провокации. Под провокацией 
понимается деятельность должностных лиц, направ-
ленная на склонение другого лица к совершению пре-
ступления с целью последующего изобличения. [6, с. 
49-52]. 

На сегодняшний день, провокация как явление, 
прямо или косвенно связанное с коррупционными про-
явлениями, рассматривается в двух аспектах: в тради-
ционном, как провокационно-подстрекательские дей-
ствия сотрудников правоохранительных органов и в 
уголовно-правовом аспекте, как подбрасывание пред-
мета «взятки» в целях искусственного создания доказа-
тельств совершения преступления либо шантажа. 

На наш взгляд, применение провокации является 
весьма эффективным способом борьбы с организован-
ной преступностью, коррупцией и других тяжких пре-
ступлений. Так, например, в 2006 году в Польше был 
создан мощный орган - Центральное антикоррупцион-
ное бюро (ЦАБ), который действует и сегодня. Штат 
сотрудников по состоянию на 2016 год составляет 880 
человек, из которых 766 являются публичными служа-
щими и 114 гражданскими работниками, это учитывая 
население Польши, которое составляет около 38 млн. 
[2]. Центральное антикоррупционное бюро максималь-
но защищено от любого лишнего вмешательства со 
стороны политических масс. Основным рычагом рабо-
ты является контроль за доходами и расходами поль-
ских чиновников. 

Существует множество методов в борьбе с корруп-
цией, однако эффективным и неотъемлемым в ЦАБ 
является именно провокация взятки. Такой исключи-
тельный метод применяют только к должностным ли-
цам, к которым есть серьезные и аргументированные 
подозрения во взяточничестве. Спецслужба не осу-
ществляет пассивную деятельность, то есть не ждет, 
пока ей сообщат о даче взятки, они лично активно дей-
ствуют через сеть своих агентов и информаторов.  

Штат ЦАБу является малым, однако это не мешает 
им успешно выполнять свою работу, такая успешность 
проявляется в том, что происходит чрезвычайно серь-
езный кадровый отбор сотрудников. От них требуют 
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иметь безупречную репутацию, а также пройти десятки 
различных проверок, тестов на полиграфе. Однако за 
счет такой успешной деятельности структура щедро 
финансируется и стимулирует достаточно высокими 
зарплатами своих спецслужащих.  

Важным фактором в противодействии коррупции в 
Польше стала информативная направленность, работа с 
общественным мнением, формирование философии 
неприятия к коррупции в обществе, изменение обще-
ственного сознания и менталитета делают борьбу со 
взяточничеством на законодательном и институцио-
нальном уровнях возможной. 

В Польше было проведено большое количество об-
разовательно-информационных мероприятий, направ-
ленных на борьбу со взяточничеством, среди которых 
мощная кампания в СМИ, большое количество конфе-
ренций и специальных учений для чиновников, проис-
ходило активное привлечение общественных организа-
ций к антикоррупционной инициативе правительства. 
Воспитание «нравственности» среди чиновников также 
стало составляющей польской антикоррупционной 
стратегии [5 с. 717-725].  

На наш взгляд, Россия может перенять опыт Поль-
ши, создав подобный государственный орган для борь-
бы с коррупцией, который также будет использовать 
метод провокации. Институт провокации продолжает 
свое развитие, порождая новые виды провокации пре-
ступления и дополняя свое содержание ранее не суще-
ствовавшими характеристиками. Данные обстоятель-
ства создают условия, при которых необходимо 
должным образом урегулировать развивающиеся обще-
ственные отношения в целях защиты интересов лично-
сти, общества и государства, а также укрепления за-
конности и правопорядка в стране.  
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Процессуальные нормы, которые определяют осо-
бенности порядка производства по уголовным делам в 
отношении несовершеннолетних в новом УПК закреп-
лены в ч. 4 гл. 50 раздела XVI. 

Особый порядок производства по делам несовер-
шеннолетних устанавливается с целью особой юриди-
ческой защиты данной категории лиц 

Согласно Российскому Законодательству, несовер-
шеннолетними являются лица, которым ко времени 
совершения преступления исполнилось четырнадцать, 
но не исполнилось восемнадцати лет 

Все особенности уголовного процесса в отношении 
несовершеннолетних традиционно подразделяют на 
особенности досудебного производства и судебного 
производства. 

В соответствии со ст. 150, 151 УПК форма предва-
рительного расследования уголовного дела в отноше-
нии несовершеннолетнего зависит от деяния, им со-
вершившим, т.е. расследование уголовного дела в 
отношении несовершеннолетнего возможно как в фор-
ме следствия, так и в форме дознания. Отличительной 
чертой предварительного расследования касаемо несо-
вершеннолетних, как правило, относятся к следующим 
вопросам: предмет доказывания, представление инте-
ресов и желаний несовершеннолетнего, проведение 
следственных действий вместе с несовершеннолетним, 
избрание меры наказания, прекращение уголовного 
делопроизводства. 

Предметом доказывания по делам в отношении 
несовершеннолетнего, являются обстоятельства, кото-
рые подлежат установлению по уголовному делу, в со-
ответствии со ст. 73УПК. собой обстоятельства, подле-
жащие установлению по уголовному делу в 
соответствии со ст. 73 УПК. Проводя предварительное 
следствие и судебное разбирательства по делу о совер-
шении несовершеннолетним преступления, устанавли-
вают следующие факты, перечисленных в ст. 73 УПК: 

1) возраст несовершеннолетнего обвиняемого: чис-
ло, месяц, год рождения; 

2) социальные условия жизни и уровень воспитания; 
3) влияние на несовершеннолетних старших по воз-

расту лиц. 
Если присутствуют данные об отставании в ум-

ственном развитии несовершеннолетнего, которые не 
связанные душевным заболеванием, мог ли несовер-
шеннолетний в полной мере понимать фактический 
характер и уровень общественной опасности своих дей-
ствий, или бездействий. 

Одной из исключительных особенностей досудеб-
ного производства является двойное представительство 
интересов несовершеннолетнего — защитником и за-
конным представителем. 

В соответствии со ст. 51 УПК участие защитника 
является необходимым обязательством, если подозре-
ваемый, обвиняемый является несовершеннолетним. 

Законными представителями считаются родители, 
усыновители, опекуны, попечители обвиняемого, пред-
ставители учреждений и организаций, на попечении 
которых находится подозреваемый, обвиняемый или 
потерпевший (п. 12 ст. 5 УПК). 

Говоря о допуске к участию в деле законного пред-
ставителя, ему, в первую очередь разъясняются его 
права. Законный представитель имеет право: знать, в 
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чем подозревается или обвиняется несовершеннолет-
ний; присутствовать при предъявлении обвинения, во 
время допроса обвиняемого участвовать в нем, знако-
миться с протоколами записями следственных дей-
ствий, в которых он принимал непосредственное уча-
стие; заявлять ходатайства и отводы, приносить 
жалобы на действия и решения следователя и прокуро-
ра; представлять доказательств, оправдывающие обви-
няемого; по окончании расследования знакомиться со 
всеми материалами дела, выписывать из него любые 
сведения и в любом объеме. Законный представитель 
может быть отстранен от участия в деле, в том случае, 
если есть основания полгать, что действия представи-
теля наносят вред интересам несовершеннолетнего или 
направлены на препятствие объективному расследова-
нию дела. Об этом прокурор, следователь, дознаватель 
выносят мотивированное постановление. В этом случае 
к участию в деле допускается другой законный пред-
ставитель несовершеннолетнего. 

Еще одним участником уголовного процесса в от-
ношении несовершеннолетних обвиняемых, является 
гражданский ответчик. Кроме всего прочего, к особен-
ностям относятся порядок проведения экспертизы, вы-
деления дела в отношении несовершеннолетнего, до-
проса и вызова несовершеннолетнего, ознакомления с 
материалами уголовного дела. 

Законом установлено обязательное проведение экс-
пертизы для установления возраста обвиняемого, подо-
зреваемого и потерпевшего в тех случаях, когда это 
имеет значение для дела, а документы, подтверждаю-
щие возраст отсутствуют. Если несовершеннолетний 
участвовал в совершении преступления вместе с со-
вершеннолетним, то есть взрослым человеком, данное 
дело будет выделено в отдельное судопроизводство (ст. 
422 УПК). В порядке исключения в случае, когда дело, 
в котором фигурирует несовершеннолетний, может 
вызвать существенные препятствия для общего и все-
цело объективного исследования дела, дело в отдельное 
производство. 

Процедура уголовного судопроизводства в отноше-
нии несовершеннолетних в странах Запада, прямым 
образом зависит от тех концептуальных позиций, кото-
рые государства берут за основу при ее построении. 
Большинство современных толкований позиций уго-
ловного права в отношении несовершеннолетних по-
явились благодаря так называемой концепции уголов-
ной безответственности, в которой фундаментальной 
теорией, являлась теория применения (не применения) 
наказания лицам, совершившим преступление в опре-
деленном возрасте, а не признания их невиновными в 
силу того же возраста. 

Другая концепция, «разумение» - «отсутствие разу-
мения», являлась первой в истории концепцией уголов-
ной безответственности, предусмотревшей юридиче-
скую защиту детей и подростков (по преимуществу 
малолетних), которые совершили опасные и противо-
правные деяния, подпадающие под уголовную ответ-
ственность и наказание. Внимание обращалось на воз-
раст детей и подростков и на имеющиеся в связи с этим 
объективные, причем именно возрастные, препятствия 
рассматривать несовершеннолетних как лиц, способ-
ных осознавать совершаемое ими зло. 

Вариант Англосаксонской концепции разумения 
всегда опирался и опирается на презумпцию общего 
права, которая опирается на то, что ребенок в возрасте 

до 14 лет считается неспособным быть виновным и 
действовать осмотрительно, то есть сознательно. Одна-
ко такая презумпция может быть не принята во внима-
ние судом, если он сочтет, что ребенок знал, что посту-
пает неправильно. 

В самой Англии существует норма права, которая 
сформулирована в презумптивной форме. В «Законе о 
детях и молодежи» (ред. 1963 г.), и она предусматрива-
ет, что «бесспорно,презумируется тот факт, что ни один 
ребенок в возрасте до десяти лет не может быть при-
знан виновным в каком бы то ни было преступлении», 
из этого следует, что ребенок в возрасте до десяти лет 
не может совершить преступление. Такая презумпция 
неопровержима. 

В уголовно-процессуальном праве многих совре-
менных западных государств, основной задачей судьи, 
является выяснить во время судебного заседания, при-
сутствует ли у несовершеннолетнего понимание обще-
ственной безопасности и неправомерности совершен-
ного им деяния или нет, так как именно этот факт будет 
влиять на решение о его действия с разумением.  

Важно отметить, что речь здесь идет о судейском 
усмотрении, которое оценивается зарубежном уголов-
ном процессе как полномочие, данное лицу, которое 
обладает властью выбирать между двумя или более 
альтернативами, когда каждая из них законна. 

Что касается американской системы уголовного 
производства в отношении несовершеннолетних, то в 
течение длительного времени американская правовая 
доктрина признавала, что интересы несовершеннолет-
него и суда по делам несовершеннолетних идентичны, 
а значит, несовершеннолетним нет смысла предостав-
лять права в рамках «надлежащей правовой процеду-
ры», которые имеют совершеннолетние лица, совер-
шившие преступление.  

В 1969 году Верховный суд США отказался от по-
добного рода представлений и вынес постановление, в 
котором говорилось, что несовершеннолетние преступ-
ники, подлежащие заключению под стражу за соверше-
ние деяний, которые в случае их совершения бы совер-
шеннолетними считались бы преступлением, должны 
быть обеспечены те же права в рамках надлежащей 
правовой процедуры, как и взрослым лицам, привлека-
емым к уголовной ответственности. А поскольку боль-
шинство дел о преступлениях несовершеннолетних 
связано с предъявлением уголовных обвинений, при 
рассмотрении этих дел должно применяться уголовно-
процессуальное законодательство, а не семейное. 

Концепция воспитуемости начала проявлять свое 
прямое влияние на уголовно-процессуальное право от-
носительно недавно. Процессуалистами она трактуется, 
как сознательная необходимость заменять меры уго-
ловно-правового воздействия воспитательными. «Мож-
но утверждать, что сам принцип воспитуемости, явля-
ется порождением ювенальной юстиции, которая 
появилась в мире сразу после создания судов по делам 
несовершеннолетних. Особое значение и развитие идея 
воспитуемости несовершеннолетних приобрела в Гер-
мании и Франции. 

Германская модель концепции воспитуемости отли-
чается тем, что главной целью применения принуди-
тельных мер воспитательного характера к несовершен-
нолетнему преступнику должно быть предотвращение 
совершения подростком повторного преступления. 
Государственное воспитание, по мнению немецких 
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ученых, не должно выходить за рамки уголовно-
правовых норм, в противном случае, это противоречило 
бы Конституции, праву родителей на воспитание детей 
и праву молодых людей на жизненный выбор. 

Проводимые регулярно исследования правового по-
ложения несовершеннолетних преступников в Герма-
нии показали, что воплощение идеи воспитуемости в 
том виде, который существует в самой Германии, при-
водит к фактическому ухудшению правового положе-
ния молодых людей относительно взрослых, а именно 
усилению санкционирования, «добавке» к наказанию из 
воспитательных соображений. Помимо этого, отмеча-
ется упадок возможностей обжалования судебных ре-
шений, возможности незачета срока предварительного 
заключения в срок наказания, неразвитости института 
защиты подростков в уголовном процессе. 

Характер развития концепции воспитуемости в за-
рубежных странах в современный период проходит по 
пути трансформации принудительно-воспитательных 
мер, тем самым усиливая их карательную сущность. В 
рамках дискреционных полномочий суд больше скло-
няется к выбору, связанным с наказанием, нежели к 
принудительной мере воспитательного воздействия. 
При этом суд обосновывает свои действия неэффектив-
ностью применения принудительного воспитания в 
связи с «воспитательной запущенностью» несовершен-
нолетнего. 

Таким образом, концепция воспитуемости воспри-
нимается зарубежным уголовным процессом не столь 
бесспорно, как ошибочно предполагают многие. 

В науке зарубежного уголовного судопроизводства 
объясняется свобода в решении суда при применении к 
несовершеннолетнему альтернативных мер исправи-
тельного воздействия вместо уголовной ответственно-
сти. Вместе с альтернативными мерами появляется об-
разец государственного благосостояния, соединяющего 
«жесткую руку полиции» и уголовного преследования с 
«мягким контролем» социальной деятельности. 

Например, в Нидерландах до достижения лицом 
возраста восемнадцати лет (по запросу обвинителя - 
двадцати одного года) обвинители и суды обладают 
свободой усмотрения в отношении альтернативных мер 
и программ замены уголовной ответственности альтер-
нативными мерами исправительного воздействия. Лю-
бые санкции рассматриваются с точки зрения их обра-
зовательного эффекта. Судебная свобода в назначении 
или отказе от наказания является признаком его инди-
видуализации в отношении несовершеннолетних. Суд 
может применить судебное помилование, в случае не-
значительности преступления с учетом характера само-
го обвиняемого или обстоятельств жизни несовершен-
нолетнего. 

В большинстве зарубежных стран все нормы, непо-
средственно относящиеся к детям-подросткам, очень 
давно сложились и существуют по сей день в рамках 
особой отрасли права, которую можно условно назвать 
«правом для несовершеннолетних». 
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Научно-технический прогресс и усиление антропо-
генного давления на природную среду неизбежно при-
водят к обострению экологической ситуации: истоща-
ются запасы природных ресурсов, загрязняется 
природная среда, утрачивается естественная связь меж-
ду человеком и природой, теряются эстетические цен-
ности, ухудшается физическое здоровье людей, обост-
ряется экономическая и политическая борьба за 
сырьевые рынки. 

Назревание конфликта между человеком и природой 
предсказывалось с незапамятных времен, и в большин-
стве этих предсказаний конфликт должен был решиться 
в пользу природы. Иероглифический петроглиф на пи-
рамиде Хеопса гласит: «Люди погибнут от неумения 
пользоваться силами природы и от незнания истинного 
мира» [1, с. 326]. Близкие по смыслу пророчества со-
держатся в религии персов, в индийских Ведах и в Биб-
лии.  

Вместе с тем следует отметить, что общество заин-
тересовано в сохранении экологического равновесия, в 
охране окружающей среды. В связи с этим в середине 
ХХ столетия начало формироваться экологическое за-
конодательство, как на мировом уровне, так и на госу-
дарственных и региональных уровнях. Принимаются 
законы об охране окружающей среды, о защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и т.д. 

В Законе Донецкой Народной Республики «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» чрезвычайная 
ситуация определяется как обстановка на определенной 
территории, субъекте хозяйствования или на водном 
объекте, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
или окружающей среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей 
[2]. 

К опасным техногенным происшествиям относят 
аварии на промышленных объектах или на транспорте, 
пожары, взрывы или высвобождение различных видов 
энергии. К техногенным происшествиям можно отне-
сти и экологические происшествия техногенного харак-
тера. 



 13

На фоне обострения экологической ситуации воз-
растает вероятность совершения преступлений в сфере 
охраны природы. При этом они могут принимать слож-
ные изощренные формы. В связи с этим возникает 
необходимость совершенствования криминалистиче-
ских методов раскрытия и профилактики такого рода 
преступлений. В частности, актуальным становится 
вопрос разработки методик и другого инструментария 
судебно-экологической экспертизы, выделения этого 
вида экспертной деятельности в самостоятельную спе-
цифическую дисциплину. Анализ следственной и су-
дебной практики показывает, что сбор и исследование 
доказательств при расследовании преступлений, свя-
занных с нарушениями требований экологического за-
конодательства, невозможны без использования специ-
альных знаний в области экологии, биологии, химии и 
других наук. 

Экологические преступления в зависимости от 
предмета и объекта посягательства происходят в сфе-
рах: 

- использования природных ресурсов: земельных, 
водных, лесных, горных, в сфере использования и 
охраны атмосферы; 

- охраны окружающей среды: нарушение природо-
охранных требований на стадии принятия решений и в 
процессе осуществления хозяйственной деятельности, 
нарушения требований охраны территорий и объектов 
природно-заповедного фонда, курортных, лечебно-
оздоровительных рекреационных зон и других терри-
торий, подлежащих особой охране; 

- экологической безопасности: невыполнение меро-
приятий по предупреждению возникновения и ликви-
дации последствий чрезвычайных экологических ситу-
аций, нарушения требований экологической 
безопасности в процессе осуществления определенных 
видов деятельности. 

Успешное расследование экологических преступле-
ний невозможно без проведения судебно-
экологических экспертиз. 

Судебно-экологическая экспертиза назначается в 
случае, если для разрешения определенных вопросов 
при производстве по делу необходимы специальные 
знания в области экологии, и проводится лицом, обла-
дающим необходимыми знаниями для дачи заключения 
по исследуемым вопросам. 

Судебно-экологическая экспертиза является наибо-
лее квалифицированной формой применения специаль-
ных знаний в области экологии в уголовном процессе. 

Судебная экспертиза – процессуальное действие, 
состоящее из проведения исследований и дачи заклю-
чения экспертом по вопросам, разрешение которых 
требует специальных знаний в области науки, техники, 
искусства и иных сферах деятельности, поставленных 
перед экспертом органом или лицом, имеющим право 
назначать судебную экспертизу, в целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкрет-
ному делу [3]. 

В данном определении изложены основные призна-
ки судебной экспертизы, к которым можно отнести 
следующие: 

1. Проведение исследований в целях установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкрет-
ному делу. Целью судебной экспертизы является уста-
новление обстоятельств, входящих в предмет доказы-
вания по конкретному делу либо имеющих значение 

доказательственных фактов. Эти обстоятельства уста-
навливаются судебным экспертом на основе проведен-
ного им исследования. 

2. Применение специальных знаний. Судебная экс-
пертиза назначается и проводится только в случаях, 
если для установления определенных обстоятельств 
(фактов) необходимы специальные знания.  

3. Судебная экспертиза производится в строго опре-
деленной процессуальной форме. Процессуальным за-
конодательством регламентирован порядок назначения 
экспертизы, ее проведения и процессуального оформ-
ления; определены права и обязанности участников 
процесса в связи с производством экспертизы. Соблю-
дение процессуальной формы производства судебной 
экспертизы – необходимое условие допустимости за-
ключения эксперта как судебного доказательства. 

4. Ход и результаты экспертного исследования 
оформляются специальным процессуальным докумен-
том – заключением эксперта, которое является само-
стоятельным источником доказательств, предусмот-
ренных уголовно-процессуальным законом. 

5. Судебная экспертиза проводится специальным 
субъектом – судебным экспертом, специально назна-
ченным следователем или судом. Судебный эксперт 
должен обладать соответствующими специальными 
знаниями и удовлетворять другим требованиям, опре-
деленным законодательством. Судебный эксперт наде-
лен рядом процессуальных прав и обязанностей, в 
частности, он обладает определенной процессуальной 
самостоятельностью и независимостью при проведении 
экспертизы, дает заключение от своего имени, по свое-
му внутреннему убеждению, основанному на объек-
тивном исследовании, и несет за него личную ответ-
ственность [4, с. 4-5]. 

Развитие и внедрение в судебно-следственную 
практику судебно-экологической экспертизы нераз-
рывно связаны с разработкой ее методологических ос-
нов, и в частности уточнением содержания предмета 
экспертизы и круга изучаемых ею объектов. В практи-
ческой деятельности назначение судебно-
экологической экспертизы предполагает знание следо-
вателем и судом ее задач, предмета, объекта и методик 
исследования. Использование современных техниче-
ских средств и соответствующих методик при проведе-
нии судебно-экологических экспертиз расширяет воз-
можность исследования объектов экспертизы, 
повышает их значение, как источника доказательств, 
способствует решению разнообразных экспертных за-
дач в отношении объектов судебно-экологической экс-
пертизы и, в конечном итоге, повышает качество рас-
следования экологических преступлений. 

Литература:  
1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. – М.: 

ЮНИТИ, 1999 – 455 с. 
2. Закон Донецкой Народной Республики «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» [Электронный ресурс]. – URL: http://doc.dnr-online.ru/wp-
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_o_zashchite_naseleniya_i_territoriy
_ot_CHS.pdf (дата обращения – 21.11.2018 г.). 

3. Закон Донецкой Народной Республики «О судебно-экспертной 
деятельности» [Электронный ресурс]. – URL: http://doc.dnr-
online.ru/wp-
content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_o_sudebno_ekspertnoy_deyatelnos
ti.pdf (дата обращения – 24.11.2018 г.). 

4. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным 
делам): Учеб. пособие. – М.: Юрист, 1995. – 64 с. 

 
 



 14 

Бородин Алексей Владимирович 

Северо-Кавказский федеральный университет 
Научный руководитель: 

Иванченко Елена Анатольевна,  
кандидат юридических наук, доцент 

ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СЛЕДСТВЕННО-

ОПЕРАТИВНЫМИ ГРУППАМИ И ИХ 
КЛАССИФИКАЦИИ 

Аннотация: В этой статье выявляется понятие крими-
налистического обеспечения расследования преступлений 
следственно оперативными группами, путем анализа выска-
зываний известных ученых процессуалистов криминалистов, 
а также выявление функций следственно-оперативных 
групп. 

Ключевые слова: Следственно-оперативная группа; нор-
мативно-правовой акт; анализ; понятие. 

Для того чтобы выработать современное понятие 
следственно-оперативной группы, необходимо прове-
сти анализ некоторых положений норм уголовно-
процессуального законодательства Российской Феде-
рации. В статье 5 УПК России, регулирующей основ-
ные понятия, используемые в уголовном судопроизвод-
стве, не упоминается о понятии следственной и 
следственно-оперативной группы, а также ее руководи-
теля. 

Например, в п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ предусмотрено, 
что руководитель следственного органа вправе созда-
вать следственную группу, изменять ее состав. Анало-
гичное содержание имеется в ч. 2 ст. 40(1) УПК РФ 
относительно начальника подразделения дознания ука-
зано, что он вправе создавать группы дознавателей, а 
при необходимости обладать полномочиями руководи-
теля этой группы.  

Таким образом, п. 1 ч. 1ст. 39 УПК РФ руководитель 
следственного органа, а также начальник подразделе-
ния дознания (ч. 2 ст. 140(1) УПК РФ) наделяется пра-
вом осуществления уголовно-процессуальной и органи-
зационно управленческой деятельности по созданию и 
формированию следственной группы и группы дозна-
вателей.  

 Следовательно, в УПК РФ содержатся положения, 
позволяющие принять решение о создании следствен-
ной группы, составе такой группы, цели, задачи и осно-
вания создания следственной группы, предполагает 
организационно управленческую деятельность руково-
дителя и членов следственной группы и т.п. В норма-
тивно-правовых актах МВД и других ведомств, осу-
ществляющих предварительно следствие и дознание с 
указанием цели, задач и принципов деятельности этой 
группы в зависимости от сложившейся ситуации, изло-
жено о следственной группе (бригаде) или о следствен-
но-оперативной группе (бригаде).  

До принятия действующего уголовно-
процессуального законодательства (2001г.) России от-
носительно порядка и условий создания следственной и 
следственно-оперативной группы у ученых, занимав-
шихся в период действия УПК РСФСР, были разные 
представления. А.А.Герасун писал о «групповом мето-
де расследования, подразумевая «следственно-
оперативную группу». В.И. Беджашев предлагал «су-
пербригады», «большие следственные бригады», «бри-
гады среднего состава» и «бригады малого состава» . 

Надо полагать, что В.И. Беджашев, по сути, проводил 
классификацию по их численному составу, выделял их 
виды, т.е. отдавая предпочтение бригаде следователей. 
В.Е. Коновалова, говоря о групповом методе расследо-
вания, имела в виду расследование преступлений не-
сколькими следователями. 

В результате активной деятельности ученых при 
поддержке Генеральной прокуратуры МВД СССР в 
ранее действовавшей ст. 129 УПК РСФСР в 1963 до-
полнена ч. 3 следующего содержания: «В случае слож-
ности дела или большого объема предварительного 
следствия может быть поручено нескольким следовате-
лям. Об этом указывается в постановлении о возбужде-
нии уголовного дела или выносится отдельное поста-
новление. Один из следователей принимает дело к 
производству и руководит действиями других следова-
телей. В этом случае подозреваемому, обвиняемому, 
потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому 
ответчику при разъяснении права на отвод объявляется 
весь состав следователей». 

Таким образом, в период действия УПК РСФСР 
(1923 и 1961 г.) ученые уголовно-процессуального пра-
ва и криминалистической науки констатировали воз-
можность существования и производства по делу 
«следственной группой», «группой следователей», 
«следственной бригадой», «следственно-оперативной 
группой» и другими. До принятия действующего уго-
ловно-процессуального закона (2001 г.) в юридической 
литературе были высказаны различные точки зрения 
относительно исследуемой проблематики, но без фор-
мулирования определения понятия следственной и 
следственно-оперативной группы. В основном было 
уделено внимание вопросам взаимодействия следова-
теля и оперативного работника. Например, Ю.Н. Бело-
зеров высказал мнение, что «участие оперативного ра-
ботника в деятельности группы следователей позволяет 
оперативно проводить оперативные мероприятия, если 
нужно одновременно в разных местах». В данном слу-
чае Ю.Н. Белозеров, наверное, имел в виду следствен-
ную группу и взаимодействие с оперативным сотруд-
ником в ходе проведения одновременных следственных 
действий. В отличие от Ю.Н. Белозерова, И.Ф. Гераси-
мов и Л.Я. Драпкин следственную группу называют 
следственной бригадой, как «кооперация лиц, характе-
ризующаяся функциональным единством и выполняю-
щая однородные действия и их комплексы» 

 В связи с принятием новой «типовой инструкции об 
организации работы постоянно действующих след-
ственно-оперативных групп по раскрытию умышлен-
ных убийств» объявленный совместным указанием 
Прокуратуры СССР и МВД СССР № 31/15 и приказ 
МВД № 64 от 1985 года вновь побудил ученых вер-
нуться к исследованию проблем, связанных с деятель-
ностью следственной группы, особо обращая внимание 
на возможность создания и функционирования СОГ. 

Г.А. Кокурин в своей работе под следственно-
оперативной группой подразумевает: «Организацион-
ное формирование (постоянного или временного харак-
тера), которое состоит из следователей, оперативных 
работников ОВД и иных специалистов, использующих 
свойственные им средства и методы работы, создавае-
мые для лучшей организации деятельности по раскры-
тию и расследованию преступлений» 

С.В. Бажанов, анализируя мнения известных ученых 
процессуалистов и криминалистов: А.А. Герасун, А.Я. 
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Дубинского, К.И, Шостака, Д.В. Гахокидзе, Г.И. 
Меглицкого, А.А. Тарасова, А.П. Кругликова, А.Д. Ге-
расимова, В.П. Лаврова, определение понятия СОГ, 
сформулировал, как «Организационно-процессуальное 
формирование следователей и оперативных работников 
ОВД, которые под руководством следователя, приняв-
шего дело к производству, обеспечивают совместное по 
целям, месту и времени раскрытие и расследование 
тяжких и особо тяжких преступлений» 

Отдельные ученые такие, как Л.Г. Татьянина пред-
лагают в УПК РФ предусмотреть следующие положе-
ния: «По многоэпизодным уголовным делам в отноше-
нии преступлений, совершенных группами 
несовершеннолетних, могут быть созданы оперативно-
следственные группы, которые должны включать в се-
бя: следователя, оперативных уполномоченных уголов-
ного розыска, инспекторов по делам несовершеннолет-
них, специалистов и участковых инспекторов. Об этом 
выносится постановление, которое подписывается 
начальником управления (отдела) внутренних дел» . С 
этим мнением можно было бы согласиться, однако, 
принимая решение об изменении и дополнении различ-
ных положений норм УПК РФ, необходимо исходить 
из всеобщего интереса участников уголовного судо-
производства, а не по расследованию отдельных групп 
и видов преступлений или отдельного ведомства, 
например МВД, как это предлагает Л.Г. Татьянина. 

Понятие следственно-оперативной группы Р.С. Бел-
кин определял, как «одну из организационных форм 
расследования преступлений, обеспечивающую эффек-
тивное взаимодействие следователя с органами дозна-
ния, специалистами и другими участниками группы». 

Впервые в юридической литературе на монографи-
ческом уровне И.Ф. Герасимовым была рассмотрена 
деятельность следственно-оперативной группы, при 
этом в основном было уделено внимание составу и ру-
ководителю группы, также было уделено внимание на 
вопросы внешнего и внутреннего взаимодействия чле-
нов СОГ в общем виде по состоянию на 1966. 

 Например, определение понятия следственно-
оперативной группы Р. Ю. Улимаев представляет, как 
«временное (внештатное) организационное формирова-
ние, объединенное под руководством лица, обладающе-
го процессуальными полномочиями по расследованию 
преступлений, сотрудников правоохранительных орга-
нов и специалистов для совместной следственной дея-
тельности по реализации задач предварительного рас-
следования» . Далее Р.Ю. Улимаев предлагает 
различные факты создания следственно-оперативных 
групп, обусловлены многообразием таких групп с при-
сущими им специфическими целями, задачами и воз-
можностями. 

Г.А. Кокурин в свете действующего уголовно-
процессуального закона, подвергая анализу более со-
временные определения относительно понятий след-
ственно-оперативной группы пришел к выводу, что 
«при раскрытии тяжких преступлений в случаях значи-
тельных трудностей установления лица, сложности дел 
и необходимости выполнения большого числа след-
ственных действий, а также поисковых, розыскных и 
оперативных мероприятий могут создаваться след-
ственно-оперативные группы, руководство группы по-
ручается одному из следователей, который принимает 
дело к своему производству».  

Е. И. Замылин, анализируя мнение В. К. Зникина и 
А.Н. Стукалова, пришел к выводу, что оперативно-
розыскным сопровождением в условиях активного про-
тиводействия процессу расследования следует пони-
мать, как проведение предусмотренных законом опера-
тивно-розыскных мероприятий специально 
уполномоченными на то органами в тесном взаимодей-
ствии со следователем в целях выявления, документи-
рования, пресечения и нейтрализации после крими-
нального воздействия со стороны заинтересованных в 
исходе дела лиц, а также обеспечение безопасности 
добросовестных участников уголовного процесса и их 
близких. 

 Проанализировав различные точки зрения ученых 
относительно исследуемой проблемы, а также норма-
тивно-правовые акты различных министерств и ве-
домств, особенно «инструкции по организации сов-
местной оперативно-служебной деятельности, 
подразделений органов внутренних дел РФ при рас-
крытии и расследовании уголовных дел», регламенти-
рующих порядок создания следственно-оперативной 
групп и обеспечение деятельности следственных групп 
и групп дознавателей, организация совместной дея-
тельности с оперативно-розыскными подразделениями 
на стадии документирования преступной деятельности 
до возбуждения уголовного дела, на стадии предвари-
тельного расследования, а также оперативного сопро-
вождения досудебного производства при реализации 
результатов оперативно-розыскной деятельности, мож-
но прийти к мнению о целесообразности создания СОГ 
на базе созданной следственной группы. Иными слова-
ми, поскольку порядок условия создания и функциони-
рования СОГ регламентируется межведомственными 
нормативно-правовыми актами или отдельными мини-
стерствами и ведомствами, такая деятельность является 
организационно-управленческой формой по их взаимо-
действию в группе, хотя деятельность группы следова-
телей регламентируется уголовно-процессуальными 
нормами. 

 Также нельзя не упомянуть о том, что существуют 
нормативно-правовые акты, регламентирующие созда-
ние и деятельность межведомственных и межгосудар-
ственных специализированных постоянно действую-
щих следственно-оперативных групп. Например, 
председатель правительства РФ от 21 марта 2015 г. 
своим постановлением № 258 внес представление Пре-
зиденту России о подписании соглашения о порядке 
создании и деятельности совместных следственно-
оперативных групп на территориях государств - участ-
ников стран независимых государств (СНГ)[55]. Поста-
новление правительства имеет приложение № 1 (проект 
соглашения «О порядке создания СОГ на территории 
государств - участников СНГ»). В этом проекте согла-
шения предусмотрены цель, задачи, правовая основа, 
функции руководителя совместной СОГ, порядок осу-
ществления взаимодействия и другие вопросы. 

Целью является регулирование вопросов создания, 
деятельности и прекращения деятельности, совместных 
следственно-оперативных групп на территориях СНГ 
для раскрытия и расследования взаимосвязанных пре-
ступлений по уголовным делам, находящихся в произ-
водстве компетентных органов, сопряженных с необхо-
димостью предоставления доказательств либо 
проведения процессуальных действий и оперативно-
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розыскных мероприятий на территориях двух и более 
СНГ.  

Правовую основу создания, деятельности и прекра-
щения деятельности, совместных следственно-
оперативных групп составляют настоящее Соглашение 
между СНГ, другие применимые международные До-
говоры, участницами которых являются СНГ, и законо-
дательство каждой из СНГ. Совместные следственно-
оперативные группы являются формой сотрудничества 
компетентных органов сторон в раскрытии преступле-
ний и расследовании уголовных дел.  

Основными задачами совместных следственно-
оперативных групп являются: согласованная деятель-
ность компетентных органов СНГ по раскрытию пре-
ступлений и расследованию уголовных дел; организа-
ция упрощенного порядка взаимодействия (сношения); 
создание условий для оперативного обмена информа-
цией; взаимное информирование о ходе выполнения 
согласованных действий по раскрытию преступлений к 
расследованию уголовных дел; планирование действий 
по выдвинутым версиям и их проверка на территориях 
СНГ; организация проведения исследований и экспер-
тиз; решение вопросов, связанных с хранением и пере-
дачей вещественных доказательств; выполнение пору-
чений о проведении процессуальных действий и (или) 
оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с 
законодательством запрашиваемой СНГ. 

Руководитель совместной следственно-оперативной 
группы организует ее работу в соответствии с Согла-
шением между СНГ и законодательством каждой из 
СНГ, на территориях которых проводятся процессуаль-
ные действия и (или) оперативно-розыскные мероприя-
тия.  

В функции руководителя совместной следственно-
оперативной группы входят: а) организация работы 
совместной следственно-оперативной группы; б) обес-
печение упрощенного порядка взаимодействия (сноше-
ния); в) урегулирование вопросов, связанных с сохра-
нением тайны следствия; г) урегулирование вопросов, 
возникающих при хранении и передаче вещественных 
доказательств; д) внесение предложения о прекращении 
деятельности совместной следственно-оперативной 
группы.  

 Анализируя весь комплекс научной и специальной 
литературы, отдельные положения норм уголовно-
процессуального закона, некоторые федеральные зако-
ны, регулирующие деятельность правоохранительных 
органов, нормативно-правовые акты Генеральной про-
куратуры, МВД, Следственного Комитета России по-
священные созданию, формированию, функционирова-
нию СОГ и организационно-управленческой 
деятельности руководителя и членов участников СОГ, 
мы приходим к выводу, что следственно-оперативная 
группа - это состоящая из двух блоков, т.е. следствен-
ной группы, как уголовно-процессуального образова-
ния и оперативно-розыскной (поисковой) группы, осу-
ществляющей оперативно-розыскную деятельность, 
созданной на основе  

ведомственных нормативно-правовых актов или 
межведомственных либо государственных компетент-
ных правоохранительных органов, осуществляющих 
предварительное следствие и дознание.  

Изложенное позволяет мне предложить уточненное 
определение понятия. Следственно-оперативная группа 
- это временное или постоянное организационно-

управленческое формирование, состоящее из след-
ственной и оперативно-розыскной (поисковой) групп, 
то есть специфическая организационная форма взаимо-
действия следствия и дознания структура которого 
определяется особенностями расследования неочевид-
ных многоэпизодных преступлений.  

 В завершении важно добавить, что от других орга-
низационных форм взаимодействия следствия и дозна-
ния следственно-оперативную группу отличают: цель 
создания - расследование неочевидных многоэпизод-
ных преступлений, а также иных преступлений; право-
вые основания - наличие ведомственного нормативно-
правового акта и организационно-правового (управлен-
ческого) акта руководителя (в ситуациях создания меж-
ведомственной следственно-оперативной группы); 
двухэлементная структура: следственная группа и опе-
ративно-розыскная (поисковая) группа. 
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Аннотация: В статье рассматриваются современные 
проблемы соотношения процессуальных полномочий руково-
дителя следственного органа и прокурора. Их решение пред-
лагается искать через исследование предназначения (функ-
ций) этих участников уголовного судопроизводства, а также 
основываясь на правовых позициях Конституционного Суда 
Российской Федерации. Функцию руководителя следственно-
го органа предлагается ограничить исключительно процес-
суальным контролем.  

Ключевые слова: уголовное дело, следователь, руководи-
тель следственного органа, прокурор, УПК РФ, самостоя-
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Процессуальные проблемы взаимоотношений про-
курора, руководителя следственного органа и следова-
теля вновь стали предметом острых дискуссий [2, с. 22; 
6, с. 54—63; 7, с. 9—29]. Ранее их всплеск наблюдался 
непосредственно после принятия законодателем в 2007 
г. Федерального закона перераспределившего полномо-
чия прокурора, по руководству предварительным след-
ствием, в пользу руководителя следственного органа. 

Институт процессуальной самостоятельности сле-
дователя является одной из актуальных тем уголовно-
процессуального права[3]. Интерес к его изучению обу-
словлен противоречивостью изменений законодатель-
ства в данной сфере. Необходимо отметить ряд измене-
ний, снижающих зависимость следователя от 
прокурора. 

Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ сле-
дователь избавлен от обязанности исполнять указания 
прокурора, согласовывать с ним решение о возбужде-
нии уголовного дела, о возбуждении перед судом хода-
тайства, связанные с избранием мер пресечения. 
Оставшееся у прокурора право надзора за законностью 
решений, действий (бездействия) следователя и про-
верки всесторонности, полноты, объективности и за-
конности проведенного расследования в конце досу-
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дебного производства процессуальную самостоятель-
ность следователя не ограничивают. 

Отметим, что надзорные полномочия прокурора по 
отношению к следователю значительно уже, чем по 
отношению к другим должностным лицам, находящим-
ся под надзором прокуратуры. Так, например, в силу 
пункта 2 ч.1 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (да-
лее - Закон о прокуратуре РФ) прокурор при осуществ-
лении надзорной деятельности вправе истребовать у 
руководителей и иных должностных лиц необходимые 
ему материалы, статистические и иные сведения. По 
отношению к органам предварительного следствия и 
следователям аналогичных полномочий прокурора рос-
сийское уголовно-процессуальное право не закрепляет. 

Еще одним шагом к обеспечению независимости 
следователя от прокурора стал закон о запрете проку-
рору привлекать к административной ответственности 
по ст. 17.7 КоАП следователя, не выполнившего закон-
ные требования прокурора. Федеральным законом от 
22.12.2014 № 439-ФЗ к ст.17.7 КоАП было добавлено 
примечание, по которому действие данной статьи не 
должно было распространяться на отношения, связан-
ные с надзором за органами дознания и предваритель-
ного следствия[4, а 35]. 

Занятые оппонентами позиции определены принад-
лежностью к определенному государственному органу: 
представители Следственного комитета Российской 
Федерации — за сохранение полномочий руководителя 
следственного органа в их современном виде, долж-
ностные лица прокуратуры Российской Федерации по-
лагают, что прокурору необходимо вернуть полномо-
чия, утерянные им в 2007 г., либо полностью, либо 
частично. 

Отправным пунктом разрешения проблемы соотно-
шения процессуальных полномочий прокурора, следо-
вателя и руководителя следственного органа должно 
стать выяснение их предназначения в уголовном про-
цессе. 

Следователь отнесен к участникам уголовного су-
допроизводства со стороны обвинения, однако должен 
исследовать обстоятельства по уголовному делу все-
сторонне, полно и объективно. Фактически предназна-
чение следователя — расследовать уголовное дело и 
обеспечивать обвинение лишь в случае наличия доста-
точных доказательств, дающих основания полагать, что 
преступление совершено конкретным лицом. После 
формулирования подозрения или обвинения следова-
тель не перестает выполнять функцию расследования, 
однако она выражается в форме проверки обоснованно-
сти выдвинутого обвинения и не теряет свойства все-
сторонности, полноты и объективности. 

Согласно ч. 1 ст. 37 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее – УПК) прокурор 
осуществляет от имени государства уголовное пресле-
дование в ходе уголовного судопроизводства, а также 
надзор за процессуальной деятельностью органов до-
знания и органов предварительного следствия. Надзор – 
определяющая функция прокуратуры в России. Проку-
ратура создавалась для осуществления надзора. Эта 
функция является для нее основной. Все остальные 
направления деятельности прокуратуры производны от 
надзора или обеспечивают его эффективность.  

Обязанность прокурора осуществлять уголовное 
преследование, в том числе обеспечивать качество рас-

следования, позволяющее эффективно поддерживать в 
суде государственное обвинение, с него никто не сни-
мал, но действенных средств, необходимых для реали-
зации этой обязанности, прокурор лишился.  

Руководитель следственного органа – фигура, кото-
рая была введена в уголовное судопроизводство в 1965 
г. как «начальник следственного отдела» большей ча-
стью по причине недостаточной юридической подго-
товки в те времена значительного количества следова-
телей органов внутренних дел. Этот участник 
уголовного судопроизводства сохранен и в действую-
щем УПК, хотя ввиду сочетания процессуальных и ад-
министративных полномочий продолжает восприни-
маться неоднозначно [5].  

Руководитель следственного органа, судя по кон-
тексту решений Конституционного Суда, рассматрива-
ется сегодня как участник судопроизводства, выполня-
ющий ту же функцию, которую выполняет следователь. 
По крайней мере субъектом контрольной либо руково-
дящей деятельности руководитель следственного орга-
на не именуется. Умалчивается и про его ответствен-
ность за законность, качество и эффективность 
предварительного следствия. 

Есть ли место руководителю следственного органа в 
уголовном судопроизводстве? Оно может быть найдено 
только в случае, если руководитель следственного ор-
гана будет выполнять функцию, отличную от функции 
следователя (предварительное расследование) и функ-
ции прокурора (надзор за законностью предварительно-
го расследования, реализуемый посредством уголовно-
го преследования и руководства расследованием). 

Вряд ли существование процессуальной самостоя-
тельности следователя удастся обосновать и его правом 
обжаловать с согласия руководителя следственного 
органа ряд решений прокурора (п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК) 
или не согласиться с требованием прокурора об устра-
нении нарушений закона (ч. 3 ст. 38 УПК). Процессу-
альная самостоятельность, в первую очередь, определя-
ется не возможностями реагировать на требования об 
устранении нарушений закона или отмененные проку-
рором постановления, а правом действовать в ходе рас-
следования самостоятельно, лично принимать решения 
и нести за них полную ответственность, которую в со-
ответствии с вышеизложенным вынужден принимать 
на себя прокурор. Пока такая самостоятельность следо-
вателя — только теоретический проект [6, с. 79]. 

В системе функций должностных лиц, осуществля-
ющих предварительное расследование, у руководителя 
следственного органа может быть только одно предна-
значение — процессуальный контроль. 

Выявив процессуальные нарушения, допущенные 
следователем, ошибочность направления расследова-
ния или его неэффективность, руководитель следствен-
ного органа должен быть наделен одним полномочием: 
обратиться с ходатайством к прокурору о даче следова-
телю необходимых указаний или отмене его решения. 

Действия, предпринимаемые руководителем след-
ственного органа в отношении следователя, по дей-
ствующей процессуальной регламентации подавляют 
остатки его процессуальной самостоятельности [8, с. 
119], не обеспечивают связи с субъектом, несущим 
полную ответственность за производство предвари-
тельного следствия и обеспечивающим поддержание 
государственного обвинения в суде – прокурором. При 
существующей организации процессуальных взаимоот-
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ношений следователя, прокурора, руководителя след-
ственного органа ошибочность действий последнего не 
всегда может быть выявлена и устранена своевременно. 

Указания следователю должен давать исключитель-
но прокурор в силу своего процессуального положения, 
обеспечивающего взаимосвязь стадий уголовного су-
допроизводства и несущего ответственность за все ха-
рактеристики предварительного следствия. При этом 
прокурор должен иметь право давать следователю ука-
зания и самостоятельно, без обращения со стороны ру-
ководителя следственного органа отменять его поста-
новления. 

Таким образом, судя по правовым позициям Кон-
ституционного Суда, конституционным является сле-
дующее сочетание процессуальных функций участни-
ков уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения: следователь — функция предварительного 
расследования; руководитель следственного органа — 
функция процессуального контроля; прокурор — 
функция надзора за исполнением законов органами, 
осуществляющим предварительное следствие, реализу-
емая посредством уголовного преследования (в целях 
обеспечения общесоциальной потребности в законно-
сти путем привлечения к ответственности лиц, совер-
шивших преступления) и процессуального руководства 
расследованием (в целях обеспечения законности и эф-
фективности предварительного следствия). 
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Аннотация: В статье анализируется проблема появления 
такого опасного социального явления как кибербуллинг среди 
несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в сети Ин-
тернет. Предлагается совершенствование мер противодей-
ствия кибербуллингу, путем внесения изменений в нормы Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации.  
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На настоящий момент общение как способ взаимо-
действия и передачи информации все больше переме-
щается в виртуальную среду, а именно – в телекомму-
никационную сеть Интернет. При этом особенности 
Интернет-взаимодействия во многом предопределили 
появление нового типа ранее известной формы нега-
тивной неформальной санкции – травли – в виде кибер-
буллинга (явления, которому наиболее подвержена 
именно категория несовершеннолетних) [3].  

Кибербуллинг (или электронная травля) – это 
обособленное направление травли, являющее собой 
преднамеренные агрессивные действия, систематиче-
ски на протяжении определенного времени осуществ-
ляемые группой или индивидом с применением элек-
тронных форм взаимодействия и направленные против 
жертвы с низким уровнем сопротивляемости. Кибер-
буллинг происходит в среде электронной почты, веб-
страниц, блогов и чатов, форумов, социальных сетей, 
мессенджеров и иных информационных коммуникаци-
онных технологий [5].  

При этом наиболее подвержены этому явлению 
подростки ввиду нестабильности психического состоя-
ния, детерминируемого влиянием процессов пубертат-
ного периода [6].  

Число преступлений, по которым потерпевшими 
или свидетелями выступают несовершеннолетние, со-
ставляет более 100 тысяч в период с 2014 по 2017 гг. 
[7]. При этом во время производства по уголовному 
делу таким потерпевшим и свидетелям нередко посту-
пают сообщения оскорбительного характера в социаль-
ных сетях и мессенджерах, иногда – угрозы, связанные 
с их участием в уголовном судопроизводстве, что нега-
тивно влияет на их психическое развитие и эмоцио-
нальное состояние.  

Отметим, что необходимо предусмотреть механизм, 
который при его применении уже сейчас сделает воз-
можным эффективное противодействие кибербуллингу 
в отношении несовершеннолетних, участвующих в уго-
ловном судопроизводстве. Однако действующим зако-
нодательством процедура по защите несовершеннолет-
них потерпевших и свидетелей от интернет-травли 
практически не регламентирована в силу того, что дан-
ное явление является еще малоизученным, а категория 
указанных участников уголовного процесса по отноше-
нию ко всей совокупности совершеннолетних предста-
вителей указанных групп – не такой многочисленной.  

Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» (а 
именно – статья 16) определяет основания применения 
мер безопасности, и как первейшее из них указывает 
данные о наличии реальной угрозы безопасности за-
щищаемого лица, уничтожения или повреждения его 
имущества в связи с участием в уголовном судопроиз-
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водстве, установленные органом, принимающим реше-
ние об осуществлении государственной защиты [2]. 
Однако, как уже отмечалось нами ранее, сама сущность 
кибербуллинга предполагает именно психологическое 
давление на несовершеннолетнее лицо, не выходящее 
за рамки сетевого пространства, что, во-первых, делает 
необоснованным применение государственной защиты, 
а, во-вторых, не устраняется ни одной из предложен-
ных законодателем мер.  

Подходящий механизм, по нашему мнению, пред-
полагает часть вторая статьи 186 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
– УПК РФ) «Контроль и запись переговоров», по кото-
рой при наличии угрозы совершения насилия, вымога-
тельства и других преступных действий в отношении 
потерпевшего, свидетеля или их близких родственни-
ков, родственников, близких лиц контроль и запись 
телефонных и иных переговоров допускаются по пись-
менному заявлению указанных лиц, а при отсутствии 
такого заявления – на основании судебного решения 
[1].  

Отдельно обратим внимание на термин «насилие», 
употребляемый в данной статье. По определению Все-
мирной Организации Здравоохранения насилие есть 
преднамеренное применение физической силы или вла-
сти, действительное или в виде угрозы, направленное 
против себя, против иного лица, группы лиц или общи-
ны, результатом которого являются (либо имеется вы-
сокая степень вероятности этого) телесные поврежде-
ния, смерть, психологическая травма, отклонения в 
развитии или различного рода ущерб [4].  

Данная трактовка объединила в себе фактическое 
производство насильственного действия и желания его 
производства, вне зависимости от последствий, кото-
рые могут наступить. Присоединение к определению 
словосочетания «использование власти» раздвинуло 
традиционное понимание сущности насильственного 
действия, что добавило в охватываемые термином 
«насилие» явления деяния, источником которых высту-
пают отношения «власть-подчинение», пусть и нефор-
мальные, между людьми, то есть угрозы и запугивание, 
что в целом и составляет сущность буллинга вообще и 
кибербуллинга – в частности.  

Исходя из этого, мы считаем, что психологическое 
давление в виде кибер-травли также необходимо пресе-
кать, в особенности в отношении несовершеннолетних 
участников уголовного судопроизводства, чье психиче-
ское развитие еще неустойчиво, а масштабы нарушений 
психики вследствие психологической травмы непред-
сказуемы.  

Однако статья 186 УПК РФ (контроль и запись те-
лефонных и иных переговоров) предполагает работу с 
фонограммами, а переписки в интернете в большинстве 
своем существуют в словесно-числовом выражении.  

Теперь обратимся к части 7 статьи 185 УПК РФ 
(«Наложение ареста на почтово-телеграфные отправле-
ния, их осмотр и выемка»), в которой обозначено, что 
при наличии достаточных оснований полагать, что све-
дения, имеющие значение для уголовного дела, могут 
содержаться в электронных сообщениях или иных пе-
редаваемых по сетям электросвязи сообщениях, следо-
вателем по решению суда могут быть проведены их 
осмотр и выемка [1]. Это единственное следственное 
действие, из которого вытекает необходимость работы 
с электронными переписками, но никакого упоминания 

о защите от посягательств потерпевших и свидетелей в 
ней нет.  

В силу того, что внешнее оформление кибербуллин-
га (т.е. сообщения в мессенджерах и социальных сетях) 
более близки по форме к информации, приводимой в 
части седьмой ст. 185 УКП РФ, а внутреннее содержа-
ние более точно совпадает с положениями ст. 186 УПК 
РФ (ситуация психологического давления и насилия на 
свидетеля и потерпевшего), мы предлагаем объединить 
их и в целях защиты несовершеннолетних потерпевших 
и свидетелей от кибербуллинга по поводу их участия в 
уголовном судопроизводстве изложить часть 7 ст. 185 
(«Наложение ареста на почтово-телеграфные отправле-
ния, их осмотр и выемка») в следующей редакции:  

«При наличии достаточных оснований полагать, что 
сведения, имеющие значение для уголовного дела, в 
том числе данные об угрозе насилия или совершения 
иных преступных действий в отношении потерпевших 
и свидетелей, их близких родственников, родственни-
ков, близких лиц, могут содержаться в электронных 
сообщениях или иных передаваемых по сетям электро-
связи сообщениях, следователем по решению суда мо-
гут быть проведены их осмотр и выемка». 

Литература:  
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 23.11.2018) [Электронный ресурс] СПС 
Консультант Плюс / Компания «Консультант Плюс» – Электрон. Дан. 
– [М.]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document/cons_ 
doc_LAW_34481/, свободный. Загл. С экрана. – Яз. рус. (дата обра-
щения: 29.11.2018). 

2. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства: федеральный закон от 20 
августа 2004 г. № 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017) [Электронный ресурс] 
СПС Консультант Плюс / Компания «Консультант Плюс» – Элек-
трон. Дан. – [М.]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_48959/, свободный. 
Загл. С экрана. – Яз. рус. (дата обращения: 11.10.2018). 

3. Бочавер А.А., Хломов К.Д. Кибербуллинг: травля в пространстве 
современных технологий / А.А. Бочавер, К.Д. Хломов // Психология. 
Журнал Высшей школы экономики. – 2014. – Т. 11. – № 3. – С. 177-
191.  

4. Всемирная Организация Здравоохранения. Насилие и его влия-
ние на здоровье. Доклад о ситуации в мире [Электронный ресурс]: 
Всемирная Организация Здравоохранения; под ред. Этьенна Г. Круга, 
Линды Л. Дальберг, Джеймса А. Мерси, Энтони Б. Зви и Рафаэля 
Лозано. – Обозначение вида ресурса Электрон. Дан. – [М.]: Весь мир, 
2002. – Режим доступа: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/ 
world_report/en/WRVH%20RU.pdf. – Примечание («Электрон. версия 
печ. публикации») (дата обращения: 20.11.2018). 

5. Кемалова Л.И., Лановская Е.А. Кибербуллинг как форма девиа-
нтного поведения подростков / Л.И. Кемалова, Е.А. Лановская // Ду-
ховная ситуация времени. Россия XXI век. – 2017. – № 1 (10). – С. 35-
37.  

6. Кошелева А.Н. Психология Интернет-коммуникации [Электрон-
ный ресурс] : учебно-методический комплекс / А.Н. Кошелева. – 
Электрон. текстовые данные. – СПб. : Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, 2015. – 27 c. – 2227–
8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51692.html (дата 
обращение: 02.11.2018).  

7. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. Статистика и аналитика [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljatelnost/statistics (дата обраще-
ния: 18.11.2018). 

 
 
 
 
 
 

Воронина Юлия Олеговна 

Российский государственный университет правосудия 
Ростовский филиал 



 20 

Научный руководитель: 
Рогава Инга Георгиевна,  

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА 
НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ, 

ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ, 
СОВЕРШИВШИХ КОРЫСТНО- 

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о необ-
ходимости учета таких характеристик личности как – воз-
раст, уровень образования, пол и семейное положение, нрав-
ственно - психологические особенности личности, при 
осуществлении уголовного судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних, совершивших корыстно - насильствен-
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 Структура личности несовершеннолетнего пре-
ступника, в том числе и совершившего корыстно - 
насильственное преступление, характеризуется целым 
рядом признаков. Каждый из этих признаков имеет 
большое значение для осуществления уголовного судо-
производства.  

По мнению социологов, человек только к 25 годам 
достигает полной социальной зрелости, то есть той сте-
пени развития личности, которая характеризуется фи-
зической, психической и социальной зрелостью инди-
вида [5, с.45]. 

 Как следствие, несовершеннолетние лица, совер-
шившие корыстно - насильственные преступления эмо-
ционально не устойчивые. Они склоны поступать по 
первому своему побуждению, под влиянием внешних 
обстоятельств. Важно отметить, что несовершеннолет-
ние редко обдумывают свои поступки, непосредственно 
и быстро реагируют, а затем раскаиваются в совершен-
ных преступлениях.  

Характеризуя особенности личности несовершенно-
летних лиц, совершивших корыстно - насильственные 
преступления, необходимо отметить, что среди них 
преобладают лица мужского пола. Это объясняется тем, 
что девочки в процессе воспитания подвергаются 
большему контролю со стороны семьи, нежели мальчи-
ки. Общество в целом менее терпимо к отклоняющему-
ся поведению среди молодых женщин, чем среди моло-
дых мужчин. Поэтому корыстно - насильственные 
преступления остаются «мужскими» преступлениями. 
Доля несовершеннолетних девушек, совершивших ко-
рыстно - насильственное преступление, среди общего 
числа лиц, невысока. Незначительно участие несовер-
шеннолетних девушек в совершении корыстно - 
насильственных преступлениях обусловлено не только 
особенностями воспитания, их социальной ролью в 
семье и обществе, но и особенностями данных пре-
ступлений, требующих значительной физической силы 
и особой дерзости. 

 На наш взгляд, при осуществлении уголовного су-
допроизводства в отношении несовершеннолетнего 
преступника, совершившего корыстно - насильственное 
преступление, необходимо учитывать такой немало-

важный элемент характеристики личности как уровень 
его образования.  

Процесс получения образования, как и самообразо-
вание, связан с культурно - нравственными установкам, 
а также принципами личности, на базе которых и фор-
мируются основные интересы, желания, потребности, 
стремления человека. Все это в целом формирует и раз-
вивает чувство ответственности за свои поступки, чув-
ство долга, уважительное отношение к закону, другим 
людям. Конечно, не всегда человек с высоким уровнем 
образования обладает высокой нравственностью, одна-
ко, мы считаем, что способность лица оценить себя, 
считать образованной личностью, препятствует форми-
рованию негативного поведения [3, с.60-66].  

 Вместе с тем, в некоторых экстремальных ситуаци-
ях образованность дает несовершеннолетнему возмож-
ность расширенного выбора вариантов поведения, тем 
самым, помогая избежать проявлений импульсивности 
характера под воздействием внешних факторов, сло-
жившихся обстоятельств. Таким образом, можно сде-
лать вывод о том, что чем выше уровень образования 
несовершеннолетнего правонарушителя, тем менее ве-
роятно совершение им преступления.  

Сильное влияние на поведение личности оказывает 
семья преступника, нравственно - психологический 
климат в его семье [2, с. 56-58]. Соответственно, среди 
показателей характеристики личности несовершенно-
летнего преступника значимое место занимает его се-
мейное положение.  

Социально неблагополучная семья, неправильное 
воспитание или его отсутствие, оказывает большое зна-
чение в формировании личности несовершеннолетнего 
лица. Целесообразно указать, что благополучная семья 
– достаточно мощный сдерживающий фактор.  

Несомненно, у каждой личности есть потребности, 
которые и определяют действия и поведение человека. 
Общая поведенческая направленность человека, его 
ценностная ориентация зависят от уровня сформиро-
ванных потребностей личности.  

Потребности, «подталкивающие» несовершенно-
летних к совершению корыстно - насильственного пре-
ступления, далеко не всегда асоциальны, они могут 
быть положительными с точки зрения морали [1, с. 151-
156]. Например, стремление улучшить свое материаль-
ное положение или своей семьи присуще как законопо-
слушным гражданам, так и преступникам, однако каж-
дый из них выбирает разный способ реализации этого 
стремления. Так, несовершеннолетние правонарушите-
ли выбирают криминальное решение.  

Еще одной особенностью личности несовершенно-
летних, совершивших корыстно - насильственные пре-
ступления, является наличие негативных зависимостей. 
Нередко преступления совершаются из - за отсутствия 
средств на удовлетворение потребностей, вызванных 
этими негативными зависимостями. 

 Не вызывает сомнений то, что поведение несовер-
шеннолетних взаимосвязано и с тем социальным поло-
жением, которое они занимают в обществе. Внутрен-
ний дискомфорт, неудовлетворенность собой, 
противоречия между самооценкой и оценкой окружа-
ющих могут привести к повешенной обеспокоенности, 
боязни и неприятии среды, общества в целом. Данные 
ощущения зачастую приводят к эмоциональному сры-
ву, нередко его выражением становится преступление 
[4, с. 23-28]. Но при работе с несовершеннолетними 
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также необходимо учитывать их культурный уровень, 
интересы, потребности.  

Выявление, изучение и учет нравственно - психоло-
гических, гендерных особенностей личности при осу-
ществлении уголовного судопроизводства позволяет 
установить отличия несовершеннолетних лиц, совер-
шивших корыстно - насильственные преступление от 
невиновных, выявить факторы, которые влияют на со-
вершение преступлений. Выявленные особенные каче-
ства, присущие личности несовершеннолетнего лица, 
совершившего преступление, помогут определить 
наиболее важные направления работы при осуществле-
нии уголовного судопроизводства.  
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Взрыв как способ совершения преступления изве-
стен в правоохранительной практике с давних времен. 
Однако прежде, обращение к нему при совершении 
преступления, считалось признаком участия специали-
ста-подрывника из военной или промышленной 
(например, горнодобывающей) сферы. Изготовление, 
установка и приведение в действие взрывного устрой-
ства считалось опасной работой, непрофессионализм 
которой, мог обернуться тяжкими последствиями для 
самого преступника[1;с.22]. Кроме того, доступ к 
взрывчатым веществам и боеприпасам был настолько 
ограничен, что при выдвижении версий о личности 
преступника также превалировали предположения об 
участии вышеупомянутых специалистов. 

Однако с середины 90-х годах прошлого века в свя-
зи с ослаблением цензуры и появлением новых средств 

коммуникаций, таких как глобальная сеть Интернет, 
социальные сети, мессенджеры (англ. Instant messaging 
- служба мгновенных сообщений ), широкому кругу 
лиц стала доступна информация взрывотехнического 
характера, в том числе и об изготовлении, установке и 
приведении в действие ВВ и снаряженных ими СВУ и 
БП заводского изготовления. 

К примеру, в 1995 году московское издательство 
«Русский раритет» издало тиражом в 30.000 экземпля-
ров «Поваренную книгу анархиста», которая, помимо 
информации о приемах рукопашного боя и способах 
изготовления наркотических средств, содержала разде-
лы, посвященные конструкциям СВУ и рецептам ВВ [2, 
с. 46]. Публикация таких сведений позволяет неограни-
ченному кругу лиц прибегнуть к столько опасному спо-
собу совершения преступлений как взрыв, что влечет 
причинение значительного вреда государству и обще-
ству. Лишь в апреле 2014 г решением Предгорного 
районного суда Ставропольского края данное издание 
было внесено в список запрещенной на территории РФ 
литературы, согласно ст. 13 Федерального закона от 
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности». 

Однако, анонимными авторами были предприняты 
попытки восстановить ее публикацию мелкими тира-
жами в виде пособий, названия которых, мы намеренно 
не упоминаем, что бы не распространять эту вредонос-
ную информацию. 

В то же время, в связи с развитием информацион-
ных и коммуникативных технологий расчет число 
пользователей, и источников самой разнообразной и не 
всегда безобидной информации.[3, c. 131]. Слабое пра-
вовое регулирование такой сферы общения как сеть 
Интернет – является общей проблемой как для отече-
ственного, так и зарубежного законодательства. Прихо-
дится с тревогой констатировать, что созданы благо-
приятные условия для реализации преступных 
намерений, от мошенничества до экстремизма и терро-
ризма.  

В силу глобальности, быстрого распространения 
информации, а также анонимности Интернет-ресурсы 
нередко содержат сведения, которые находятся под 
прямым запретом законодателя [3, c. 132]. В нашем 
случае – это доступ к информации по созданию и спо-
собу использования самодельных взрывных устройств.  

Существует несколько основных способов доступа к 
подобного рода информации. Это получение специаль-
ного образования в сфере взрывотехники, как военной, 
так и гражданской; самообразование в ходе экспери-
ментов, и, самый распространенный, это добывание 
сведений из всевозможных печатных и электронных 
источников, а также информация от посторонних лиц, 
полученная в частном порядке от различных лиц.  

Что касается контроля со стороны государства за 
нераспространением подобного рода сведений, то для 
военизированных специалистов предусмотрено согла-
шение о неразглашении полученной информации, а 
также, согласно ФЗ 5485-1 от 21.07.1993 «О государ-
ственной тайне», для подобного рода деятельности 
предусмотрен гриф секретности. В гражданской сфере 
с этим сложнее. Взрывотехническая информация может 
содержаться в литературе не имеющей ограничений в 
доступе[5, c. 66] 

Говоря о третьем способе получения информации, 
то на сегодняшний день, Интернет представляет самый 
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неконтролируемый, а потому и самый опасный источ-
ник такого рода информации. К тому же, согласно п. 1 
ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации", законодатель предусматривает свободу 
передачи любой информации, прямо не запрещенной 
действующим законодательством РФ.  

И что касается информации по самодельному изго-
товлению ВВ, то в ряде статей предусматриваются 
ограничения. В частности в ст. 4 Недопустимость зло-
употребления свободой массовой информации Закона 
РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой ин-
формации" - Запрещается распространение в средствах 
массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях сведений, содержащих 
инструкции по самодельному изготовлению взрывча-
тых веществ и взрывных устройств. 

С 06.12.2016 года внесено положение в КоАП об от-
ветственности лица за распространение подобной ин-
формации в СМИ, том числе сети Интернет, при усло-
вии, что данное деяние не носит уголовно-наказуемого 
деяния [4, c. 116]. Более строгая ответственность 
предусмотрена уголовным законодательством. Так со-
здание самодельных взрывчатых веществ, помимо от-
ветственности по статье 223.1 УК РФ (незаконное изго-
товление взрывчатых веществ) может расцениваться и 
как подготовка к совершению террористического акта. 
А размещение подобного рода информации расценива-
ется законодателем как прямое пособничество к совер-
шению террористического акта, согласно положению 
Федерального закона «О противодействии терроризму» 
террористическая деятельность — деятельность, вклю-
чающая в себя, в том числе информационное или иное 
пособничество в планировании, подготовке или реали-
зации террористического акта. 

Предусматривается возможность ограничения рас-
пространения подобного рода информации морально-
этическими средствами [6, c. 17]. Прежде всего, путем 
формирования Кодексов профессиональной этики для 
специальностей, связанных с работой с ВВ и ВУ, а так-
же для лиц, имеющих профессиональные познания в 
создании ВВ, и связанных с ними механизмов. Ведь 
большая социальная значимость некоторых профессий 
предопределяет и повышенную ответственность перед 
обществом представителей  этих профессий. В 
данном случае, этический кодекс является дополни-
тельным препятствием на пути злоупотребления лицом 
своих познаний в области взрывчатых веществ и также 
создании взрывных механизмов. 

Что касается технических средств борьбы с подоб-
ной информацией в сети Интернет, то, помимо специа-
лизированной деятельности силовых структур, часть 
которой широко не освещается из-за грифа секретно-
сти, стоит отметить положения Закона «О реестре за-
прещенной информации», который представляет собой 
базу доменных имен, запрещенных на территории РФ. 
В том числе них и домены, которые предоставляли ин-
формацию о взрывчатых веществах, прямо запрещен-
ную российским законодательством. Основанием 
включения Интернет-ресурса в реестр может выступать 
как решение уполномоченных на то органов исполни-
тельной власти, так и вступившее в законную силу су-
дебное решение о признании информации, распростра-
няемой посредством сети Интернет, запрещенной 
информацией. Кроме того, на официальном сайте ре-

естра создана в электроном виде специальная форма 
для принятия обращений о наличии на страницах сай-
тов в Интернете запрещенной информации. Обращения 
принимаются от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, некоммерческих орга-
низаций и физических лиц . 

Заключение: на сегодняшний день, активно разви-
вающееся информационное пространство предоставля-
ет разноплановые возможности для всех людей. Одна-
ко, в то же время, не поспевающее за развитием 
общественных отношений законодательство, оставляет 
поле для незаконной деятельности, в том числе, для 
публикации различного рода информации. В том числе 
и по созданию и использованию самодельных взрыв-
ных устройств. Обществу и государству пора обратить 
на это серьезное внимание. Практика показывает, что 
можно и административно-правовыми мерами сдержи-
вать распространение вредоносной информации. Мы 
смогли убедиться в этом на примере детской порногра-
фии и экстремизма. 

Законодатель и правоохранители должны принять 
неотложные меры по контролю за информацией взры-
вотехнического характера. 
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Главная задача судебных приставов-исполнителей – 
это реализация мер принудительного исполнения. В 
связи с этим актуальность обозначенной темы исследо-
вания состоит в восстановлении и защите нарушенных 



 23

прав лиц в процессе применения мер принудительного 
характера в исполнительном производстве.  

Согласно ч.1 ст. 68 ФЗ от 02.10.2007 г. №229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» мерами принуди-
тельного исполнения являются действия, указанные в 
исполнительном документе, или действия, совершае-
мые судебным приставом-исполнителем в целях полу-
чения с должника имущества, в том числе денежных 
средств, подлежащего взысканию по исполнительному 
документу [1]. Перечень указанных мер также содер-
жится в данной норме закона и является открытым, т.е. 
предусматривает п. 11 ч.3 ст. 68 иные действия, преду-
смотренные федеральным законом или исполнитель-
ным документом. Однако с целью правильного пони-
мания и дальнейшего применения такого правила 
нужно четко знать базовые конституционные права и 
свободы человека и гражданина, дабы исключить их 
ущемление и злоупотребления со стороны государ-
ственных исполнителей. 

Существует несколько факторов, влияющих на вы-
бор меры, установленной ст. 68 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»: необходимо, чтобы мера принуди-
тельного исполнения соответствовала требованиям 
самого исполнительного документа и закону, обеспечи-
вала права и законные интересы участников исполни-
тельного производства [2, с. 45].  

Так как перечень мер является неисчерпывающим, 
судебные приставы допускают использование таких 
мер принудительного исполнения, которые не регули-
руются федеральным законодательством об исполни-
тельном производстве, в частности, запрет на соверше-
ние должником определенных действий. Например, 
судебный пристав выносит постановление, в котором 
заключается запрет на реализацию имущества или 
имущественных прав либо должником, либо третьими 
лицами. 

Однако такая ситуация возможна при условии, что 
суд в судебном акте конкретно указывает на арест 
имущества, тогда и судебный пристав-исполнитель в 
силу п.5 ч.3 ст. 68 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» полномочный наложить арест на это имущество 
во исполнение выше указанного акта, но не в качестве 
самостоятельного процессуального решения. В против-
ном случае это является нарушением норм процессу-
ального и материального права (а именно: ст. 209 ГК 
РФ право собственника на распоряжение своим имуще-
ством), что влечёт незаконность действий судебного 
пристава-исполнителя и привлечение его к ответствен-
ности. 

Закон регламентирует два обстоятельства, в соот-
ветствии с которым применяются меры принудитель-
ного исполнения находят воплощение в практической 
правовой плоскости: возбуждение исполнительного 
производства и истечение срока для добровольного 
исполнения требований исполнительного документа, 
если законом такой предусматривается. 

Именно наличием названных обстоятельств меры 
принудительного исполнения отличаются от исполни-
тельных действий. Последние имеют свою специфику – 
включают в себя и создание условий для исполнения 
мер принудительного исполнения, и предварительные 
действия судебного пристава-исполнителя, побуждаю-
щие должника выполнить предписания исполнительно-
го документа. Таким образом, исполнительные дей-
ствия могут быть самыми разнообразными, но 

содействующие исполнению исполнительных докумен-
тов, к примеру, организационные, подготовительные 
действия (п.17 ч.1 ст. 64 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»), а меры принудительного исполнения, в 
свою очередь, не могут применятся судебным приста-
вом-исполнителем по своему усмотрению, так как 
должны отвечать ограничениям, указанным в п.11 ч.3 
ст.68 закона. 

Наука идёт по пути предложения новых мер прину-
дительного характера, отчасти и таких, которые функ-
ционируют в исполнительном производстве зарубеж-
ных стран. Некоторые авторы рекомендуют включить в 
список мер принудительного исполнения ещё и при-
остановление действия лицензии и иных разрешений на 
право осуществления определенных видов деятельно-
сти либо запрет на выдачу новых, арест страховых по-
лисов [3, с. 65-66]. 

В юридической литературе часто ставится вопрос о 
возможности применения косвенных мер принудитель-
ного исполнения, дефиниция которой отсутствует в 
законодательстве РФ. Суть косвенных мер принуди-
тельного исполнения сводится к ограничению личных 
прав должника. Например, в РФ реализуются времен-
ные ограничения на выезд должника из РФ (ст.67 ФЗ 
«Об исполнительном производстве»), а также времен-
ные ограничения на пользование специальным правом, 
предоставленным в соответствии с законодательством 
РФ (п.15.1 ч.1 ст.64 закона). В зарубежных странах 
практикуется гражданский арест, ограничение специ-
альных прав должника, ограничение возможностей пе-
редвижения, ограничение в использовании лицензий и 
водительских прав. Причем существует возможность 
применения данных мер не только в отношении долж-
ника-физического лица, но и должника-юридического 
лица, к примеру, законодательство Казахстана свиде-
тельствует о применении ограничения выезда из своей 
страны должностному лицу организации, которая явля-
ется должником [4, с. 49-55]. 

По нашему мнению, введение ряда косвенных мер 
принудительного исполнения таких, как гражданский 
арест или же ограничение возможностей передвижения 
противоречит фундаментальным правам и свободам 
лица, которые регламентируются Конституцией РФ, в 
этом аспекте – ч.2 ст.22 арест допускается только по 
судебному решению; ч.1 ст. 27 каждый, кто законно 
находится на территории РФ, имеет право свободно 
передвигаться. Считаем, что арест может и должен 
применятся исключительно в контексте совершения 
уголовно наказуемого деяния или административного 
правонарушения. В отношении меры ограничения ис-
пользования водительских прав, с нашей точки зрения, 
есть один нюанс. Такую меру целесообразно применять 
только в случае, если трудовая деятельность должника 
не связана с использованием водительских прав и не 
является источником его дохода.  

На основании выше изложенного, хочется отметить, 
что повышение эффективности исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном документе, зависит от 
таких факторов: экономическая составляющая страны, 
включение дополнительных, возможно даже и альтер-
нативных мер принудительного исполнения, которые 
бы стимулировали должника к выполнению предписа-
ний исполнительного документа, но при этом не ущем-
ляли конституционных прав и свобод. 
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Производство в суде с участием присяжных заседа-
телей – особая форма организации суда, при которой 
рассмотрение и разрешение одного дела осуществляет-
ся двумя судебными составами: коллегией присяжных 
заседателей и профессиональным судьей.  

Споры о необходимости применения суда присяж-
ных, а также о его достоинствах и недостатках были и 
остаются актуальными. Присяжные заседатели, зача-
стую не имеющие юридических знаний, выносят вер-
дикт, от которого напрямую зависит решение председа-
тельствующего, что при определенных условиях может 
поставить под сомнение его полное соответствие за-
конности, обоснованности и справедливости. 

Учитывая тот факт, что вердикт не должен соответ-
ствовать принципу законности, присяжные при его вы-
несении руководствуются собственным восприятием. 
Члены коллегии присяжных, субъективно, с точки зре-
ния морально-нравственных устоев, сложившихся в 
обществе, оценивают личность подсудимого, характер 
инкриминируемого ему деяния, а также степень обще-
ственной опасности совершенного преступления. Од-
нако на присяжных может быть оказано эмоционально-
психологическое воздействие, что впоследствии со-
здаст препятствия для всестороннего изучения и оцен-
ки ими обстоятельств, имеющих значение для рассмот-
рения дела, а также может подорвать 
основополагающие начала правосудия и его эффектив-
ность. 

Незнание или неполное понимание присяжными 
норм уголовного закона может повлечь придание ими 
недостаточного значение обстоятельствам, напрямую 
влияющих на вердикт. Д.А. Кириллов полагает, что 
«Незнание законов и непонимание их смысла делает 

невозможным надлежащее отправление правосудия 
коллегией присяжных заседателей» [4, с. 22]. Присяж-
ные имеют право обратиться к председательствующему 
за разъяснением нормы закона, но нельзя быть уверен-
ными в объективности такого разъяснения. 

При этом участие присяжных заседателей позволяет 
исключить формализм и обвинительный уклон при рас-
смотрении дел и вынесении приговоров профессио-
нальными судьями, а также установить виновность, 
очевидную и для общества, а не только для профессио-
нальных юристов.  

Судья при реализации своих полномочий строго 
ограничен законодательством, он руководствуется ис-
ключительно нормативными предписаниями, применяя 
их в буквальном толковании, не проникая во внутрен-
ний смысл и намерения законодателя [5, с.227]. При 
этом профессиональный судья психологически устой-
чивее присяжных заседателей, что исключает возмож-
ность эмоционального воздействия на него.  

Исходя из данных Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в 2015 году 
число лиц, осужденных за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений составило 223257, в 2016 – 
210363, в первом полугодии 2017 – 95231, в первом 
полугодии 2018 – 88044, число оправданных лиц по 
всем категориям дел в 2015 году составило 4658, в 2016 
– 3739, в первом полугодии 2017 – 1160, в первом полу-
годии 2018 – 1044.  

При рассмотрении дел с участием присяжных засе-
дателей число лиц, осужденных за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений составило: в 2015 году – 
406, в 2016 – 361, в первом полугодии 2017 – 217, в 
первом полугодии 2018 – 176, число оправданных лиц 
составило: в 2015 году – 65, в 2016 – 60, в первом полу-
годии 2017 – 25, в первом полугодии 2018 – 25 [2]. 
Очевидно, что при рассмотрении дел с участием при-
сяжных заседателей оправдательных приговоров значи-
тельно больше, чем при рассмотрении дел только судь-
ями. Отмена приговоров в большинстве случаев 
происходит, в том числе, и из-за нарушения норм уго-
ловно-процессуального законодательства, а именно, 
неверного формирования вопросов в вопросном листе, 
незаконного воздействия на присяжных заседателей, 
высказывание судьей собственного мнения в отноше-
нии конкретного преступления, которое могло повли-
ять на мнение присяжных и так далее [8,с. 38]. 

В применении формы судопроизводства с участием 
присяжных заседателей существуют и иные противоре-
чивые обстоятельства, ставящие под вопрос целесооб-
разность ее использования. Среди них – большая дли-
тельность процесса, в связи с многоэтапной процедурой 
отбора кандидатов в присяжные заседатели, их заме-
ной, отводом. Также отмечается достаточно высокая 
затратность в рамках реализации требований Феде-
рального закона «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» от 20.08.2004 № 113-ФЗ, в части материального 
обеспечения присяжных заседателей [1]. Проведенная в 
2018 году реформа суда присяжных позволила умень-
шить затраты, за счет сокращения количества основных 
присяжных.  

Наиболее значимым недостатком является суще-
ственное ограничение прав присяжных. А.Р. Белкин 
справедливо отмечает, что «присяжные не наделены 
такими элементарными правами, как получение копий 
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процессуальных документов, ознакомление с материа-
лами уголовного дела» [3, с. 12]. Прямой запрет на ис-
следование фактов прежней судимости, признания под-
судимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а 
также иных данных, при рассмотрении дела, направлен 
на исключение предубеждения присяжных в отноше-
нии подсудимого, при этом, он не позволяет присяж-
ным в полном объеме оценить личность подсудимого, 
что, возможно, и способствует возрастанию количества 
оправдательных вердиктов, а впоследствии и пригово-
ров. 

Среди процессуалистов сформировалось множество 
предложений по реформированию и совершенствова-
нию института присяжных заседателей.  

В.Н. Мартышкин считает, что присяжные в Россий-
ской Федерации должны находиться в совещательной 
комнате вместе с судьей, что широко применяется в 
ряде западных стран (Германия, Франция, Италия) [7, с. 
39]. Однако при такой процедуре становится менее 
очевидной роль и значение присяжных заседателей в 
отправлении правосудия, а также их самостоятельность 
и независимость.  

А.А. Леви полагает, что «виновность подсудимого, 
квалификацию его действий должен определять специ-
алист – профессиональный судья, а назначение меры 
наказания следовало бы поручить присяжным заседате-
лям» [6, с. 25]. С учетом ограничения прав присяжных в 
ходе рассмотрения дела, при такой процедуре назна-
ченное наказание не будет отвечать его общим началам 
и не позволит обеспечить достижение целей наказания.  

Подводя итог, хотелось бы отметить значение уча-
стия граждан в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей. Несмотря на все недостатки в 
организации такой формы уголовного судопроизвод-
ства, она представляет собой определенную систему 
сдержек и противовесов, являющуюся уникальной и 
необходимой, с точки зрения эффективности отправле-
ния правосудия. Это важная составляющая в защите 
прав и законных интересов личности, отражающая ее 
интересы, интересы общества и государства в их балан-
се, вместе с тем, безусловно, требующая реформирова-
ния и совершенствования.  
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На сегодняшний день преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотических средств являются 
одним из распространённых видов преступления на 
территории РФ. Согласно статистическому сборнику 
«Состояние преступности в России» за 2017 год со-
трудниками органов внутренних дел выявлено – 199 
316 таких преступлений . И в связи с этим способы не-
легальной перевозки наркотических средств становятся 
все более и болееизощренными. 

Как практика показывает, к типичным способам пе-
ревозки наркотических средств относятся: транспорти-
ровка на поверхности тела с использованием специаль-
ных креплений, а также в одежде, обуви; в полости 
багаже пассажира и в тайниках, оборудованных в руч-
ной клади . Упаковки с наркотическими средствами 
обнаруживались в консервных банках, во фруктах и в 
овощах. Также были случаи обнаружения семян коноп-
ли и другой наркосодержащей растительности в почто-
вых посылках. 

Но часто встречающимся и защищенным от обна-
ружения является внутриполостной способ, то есть во 
внутренних полостях тела человека (мулинг).Мулинг 
часто используют для доставки дорогих наркотических 
средств и в малых количествах, из-за ограниченных 
возможностей объема полости. Эффективность мулин-
га состоит в том, что сложно такой способ весьма труд-
но поддается обнаружению.  

В целях выявления нелегальной транспортировки 
наркотических средств используют технические сред-
ства таможенного контроля (ТСТК), режимные меро-
приятия, а также служебные собаки. Относительно но-
вым средством контроля являются рентгеновские 
сканеры для персонального досмотра людей, призван-
ные обеспечить успешное выявление малоконтрастных 
объектов, спрятанных в различных местах, например, в 
одежде или в желудочно-кишечном тракте, в связи с 
тем, что они имеют высокую разрешающую способ-
ность .  

Также для полного обнаружению противоправных 
действий, целесообразно будет создать технологии, 
которые позволили бы идентифицировать противо-
правные намерения с помощью анализа психофизиоло-
гических реакций человека. Поскольку лица осуществ-
ляющих нелегальную транспортировку наркотических 
средств обладают некоторыми специфичными призна-
ками, которые проявляются во внешности и в их пове-
дении. В свою очередь заинтересованность представ-
ляют и особенности поведенческих реакций пассажира 
и сопровождающих его лиц. И я связи с этим разумно 



 26 

было бы, проверяющему лицу обладать познаниями в 
прикладной психологии в целях выявления подозри-
тельных моментов во внешности или поведении людей. 

Также следует и учитывать тот факт, что перевозчи-
ками наркотиков чаще всего выступают представители 
малооплачиваемых профессий или безработные. 

В практике расследования преступлений, связанных 
нелегальной перевозкой наркотических средств право-
применителям следует постоянно находить новые спо-
собы выявления, поскольку общественная опасность 
определяется не только ростом числа таких преступле-
ний, но представлением угрозы генофонду населения. 
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В условиях вооруженного конфликта преступность 
несовершеннолетних приобретает специфику [1]. В 
таких условиях применение специальных знаний в ходе 
проведения следственных действий с участием лиц 
данной категории также можно признать особенным. К 
особенностям можно отнести и трудности в выборе и 
привлечении стороннего оборудования и специалистов 
в условиях непризнанного государства. Оптимизация 
применения доступных специальных знаний преду-
смотрена в экспертных технологиях [2]. Однако данная 
проблема еще не поднималась в научной литературе, 
относительно расследования преступлений, совершае-
мых несовершеннолетними. Тогда как учет особенно-
стей личности несовершеннолетнего преступника, в 
плане оптимизации применения специальных знаний 
определяет результативность расследования. 

Цель работы определяем как уточнение процедуры 
применения специальных знаний в условиях вооружен-
ного конфликта при расследовании преступлений, со-
вершенных с участием несовершеннолетних. 

Особенности преступности несовершеннолетних 
определяются типичными чертами соматического, пси-
хологического и нравственного формирования лиц, не 
достигших зрелого возраста. По нашим наблюдениям, в 
условиях вооруженного конфликта происходит интен-
сивное накопление негативного жизненного опыта у 
детей и подростков. Поэтому расследование преступ-
лений данного вида следует рассматривать как ком-
плексную проблему. Отмечаем устойчивость тенден-
ции роста числа подростков, совершающих 
насильственные преступления. Вместе с тем, правовая 
система Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) 
еще не в полной мере учитывает указанные особенно-
сти этой социальной группы. 24 августа 2018 года по-
становлением Народного Совета Донецкой Народной 
Республики был принят Уголовно-процессуальный ко-
декс (далее – УПК ДНР) [3]. Однако в нем отсутствует 
конкретизация понятия специальных знаний, а также 
процедур их применения, в отношении несовершенно-
летних участников уголовного судопроизводства. 

В юридической науке многие авторы уделяли вни-
мание разработке понятия специальных знаний (из-
вестны труды Р.С. Белкина, И.Я. Фридмана, М.В. Сал-
тевского, М.Я. Сегая, и других ученых-криминалистов). 
Так, Р.С. Белкин считал, что специальные знания – это 
профессиональные знания и умения в отрасли науки, 
техники, искусства или ремесла, необходимые для ре-
шения вопросов, возникших при расследовании и рас-
смотрении в суде конкретных дел. В уголовном и граж-
данском процессах лица, которые владеют 
специальными знаниями, привлекаются в качестве спе-
циалистов и экспертов [4, с. 217]. Такое понимание 
поддерживают большинство ученых. Мы предлагаем 
конкретизировать это понятие и изложить его в следу-
ющей форме «специальные знания – это используемые 
участниками процесса доказывания научные, техниче-
ские, профессиональные или полученные во время уче-
бы знания, а также навыки, приобретенные в процессе 
специальной работы, используемые во время поиска, 
изъятия, исследования следов преступления для реали-
зации назначения уголовного судопроизводства». 
Предложенное определение предлагаем закрепить в 
УПК ДНР. 

В процессе расследования преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, почти всегда могут потре-
боваться дополнительные знания, с целью получения 
новой и подтверждения существующей доказатель-
ственной базы. Однако в экспертных технологиях от-
сутствуют рекомендации по их применению в условиях 
вооруженного конфликта и непризнанного государства. 
Так, отметим, что задерживаемые на такой территории 
несовершеннолетние преступники отличаются крайне 
отрицательными характеристиками психики и поведе-
ния. Такое их состояние мы связываем с общим напря-
женным социальным фоном, а также доступностью 
оружия и сравнительной легкостью скрыться от право-
судия за рубежом. Поэтому, например, по делам о пре-
ступлениях, совершаемых несовершеннолетними, тре-
буется квалифицированное применение специальных 
знаний в области судебной психиатрии и судебной пси-
хологии. Отметим, что комплексная судебная психоло-
го-психиатрическая экспертиза несовершеннолетнего 
обвиняемого является одним из наиболее сложных ви-
дов исследования, так как при этом необходимо приме-
нение специальных познаний не только в общей, меди-
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цинской и социальной психологии, но и в таких дисци-
плинах, как психология и патопсихология детей и под-
ростков. В случаи группового правонарушения, когда 
подросток выполнял в нем подчиненную роль, следует 
определять внушаемость несовершеннолетнего при 
помощи специальных проб, с применением соответ-
ствующего оборудования. 

Основные положения относительно проведения 
экспертизы и статуса эксперта закреплены в соответ-
ствующем Законе Донецкой Народной Республики [5]. 
В соответствии с ним, в рассматриваемом примере не-
обходимым становится применение комиссионной 
формы экспертизы. Из изученной нами экспертной 
практики видно, что в таких сложных случаях эксперты 
прибегают к консультативной помощи от зарубежных 
специалистов, а также привлекают оборудование сто-
ронних судебно-экспертных учреждений. Однако, в 
силу непризнанного международного статуса, затруд-
нительным становится официальное обращение право-
охранительных и судебных органов ДНР к зарубежным 
специалистам по вопросам применения специальных 
знаний и назначения экспертиз. Между тем, по нашим 
наблюдениям, судебные эксперты ДНР получают необ-
ходимую консультативную помощь от коллег из РФ 
незамедлительно, на основе личных профессиональных 
связей. Поэтому мы предлагаем закрепить в экспертных 
технологиях рекомендацию экспертам обращаться 
напрямую к российским коллегам за консультациями и 
оборудованием, при необходимости проведения психо-
лого-психиатрических экспертиз в отношении несо-
вершеннолетних. 

Вывод. Уточнено определение понятия специаль-
ных знаний. В нем конкретизированы источники при-
обретения таких знаний. Уточненное определение по-
нятия специальных знаний предлагаем закрепить в 
УПК ДНР. Также предложено, при возникновении по-
требности в консультативной помощи или использова-
нии стороннего оборудования, экспертам непризнанно-
го государства ДНР обращаться к коллегам из РФ 
напрямую, минуя официальные каналы. 
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Дифференцирование и взаимосвязь уголовной и 
гражданской регистрации устраняет одну из причин 
предвзятого негативного отношения людей к дактило-
скопической регистрации и распространению ее на 
гражданские правоотношения, так исторически сложи-
лось, что дактилоскопическая регистрация в основном 
воспринимается гражданами, как один из видов уго-
ловной регистрации. Надо понимать, что механизм 
правового регулирования государственной дактилоско-
пической регистрации - процесс очень сложный и тре-
бующий надлежащего системного подхода. Необходи-
мо проводить профилактическую, масштабно-
информационную работу с населением страны, акцен-
тируя внимание на необходимости внедрения обяза-
тельной дактилоскопической регистрации. На примере 
США: с привлечением известных людей, на масштаб-
но-информационную работу. Что происходит с законо-
дательством по дактилоскопической регистрацией по 
всему миру: Первой из стран СНГ специальный Закон 
«О государственной дактилоскопической регистрации» 
в июле 1998 года приняла Российская Федерация. За-
тем, законы были приняты в 1999 году в Республике 
Таджикистан, в 2000 году - в Азербайджанской Респуб-
лике в 2002 году - в Республике Молдова, в2003 года - в 
Республике Беларусь, в ноябре 2004 года - в Придне-
стровской Молдавской Республике, в 2006 года - в Рес-
публике Абхазия, в 2016 года в Республике Казахстан 
(вступает в действие с 2021г.). 

По данным Статистического бюро ООН с 2002 года 
свыше 60, а с 2009 года 118 стран мира начали реализо-
вывать национальные проекты по внедрению биомет-
рической регистрации, такие характеристики человека, 
как отпечатки пальцев рук, радужная оболочка глаз, 
двухмерное и трехмерное изображение лица, ДНК, 
подпись и некоторые другие. На седьмой сессии Совета 
по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН, про-
веденной с 3 марта по 1 апреля 2008 года, отмечено о 
необходимости эффективного розыска и установления 
личности, пропавших без вести лиц с использованием 
возможностей ДНК и других биометрических данных, 
которые могли установлению личности [1]. 

В США с 26 октября 2006 года был ужесточено за-
конодательство о визах, при въезде на американскую 
территорию подвергаются обязательной процедуре фо-
тографирования и снятия отпечатков пальцев. С 2009 
года биометрическая регистрация применяется для всех 
граждан, въезжающих в страны Евросоюза. 

В противодействие участившимся фактам торговли 
детьми в Аргентине было принято решение о постепен-
ном внесении биометрических данных населения стра-
ны в единую Федеральную биометрическую идентифи-
кационную систему. Согласно проекту до 2014 года в 
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единую базу будет оформлено все население Аргенти-
ны, где будут учитываться как дактилоскопические 
данные, так и биометрические снимки. С 2012 года у 
всех рождающихся детей на территории Аргентины 
снимаются электронные оттиски ног и рук [1]. 

Мнения граждан по отношению к дактилоскопирва-
нию различные. Было проведено анкетирование среди 
студентов в возрасте 17-21 год, с вопросом: «Мое от-
ношение к дактилоскопированию рук, а также ног но-
ворожденных», в трех градациях. Положительное от-
ношение к дактилоскопированию рук – 20%, 
нейтральное – 20% и отрицательное - 60%. Положи-
тельное отношение к дактилоскопированию ног – 25%, 
нейтральное – 20% и отрицательное – 55%. После про-
веденной информационно-ознакомительной лекции, 
повторное анкетирование. Положительное отношение к 
дактилскопированию рук стало – 25%, нейтральное – 
25% и отрицательное - 50%. Положительно еотношение 
к дактилоскопированию ног стало – 25%, нейтральное – 
30% и отрицательное – 45%. Как видно необходима 
соответствующая работа. 

Периодически в СМИ появляется информация о за-
мене или подмене новорожденных, а также о случаях 
кражах их.26 января 2013 года эксперты МГУ, съехав-
шиеся со всех краев России в Москву на Ломоносов-
ский проспект, обнародовали мировую сеть торговли 
детьми и констатировали, что пришла пора в каждом 
отечественном городе создавать спецподразделения 
МВД по противодействию этому новому для России 
виду организованной преступности. «Ежегодно в 
стране похищается 200-300 детей», такие данные «Рос-
сийская газета» приводит со ссылкой на доктора меди-
цинских наук, руководителя Центра правовой и психо-
логической помощи в экстремальных ситуациях, 
психиатра-криминалиста Михаила Виноградова [2].  

В разных странах, по-разному борются с этим явле-
нием. Например, в США ребенку, матери и отцу оде-
вают после родов браслетики желто-зеленые одноразо-
вые с чипом. Если ребенка выносит чужой, то при 
проходе через дверь срабатывает сигнализация и служ-
ба безопасности менее чем через минуту уже рядом. 
Если же отец или мать выходят с ребенком, то все нор-
мально.  

В СНГ имеются отдельные роддомы, где уровень 
безопасности высокий, но есть простой выход - это 
дактилоскопирование ног (и рук) новорожденных. В 
принципе подобное производилось давно: плантогра-
фия, но с другой целью выявлению плоскостопия. За-
мена вазелина специальной дактилоскопирующей крас-
кой и плантография плавно переходит в процесс 
дактилоскопирования.   Плантография - это 
один из самых информативных методов диагностики 
ранних стадий плоскостопия, - это методика получения 
отпечатков человеческих стоп в позе естественного 
прямостояния на специальном приборе - плантографе с 
анализом, расшифровкой и диагнозом, а также с соот-
ветствующими рекомендациями по преодолению выяв-
ленных нарушений. Интенсификация международ-
ных и социальных отношений вызывает необходимость 
обмена персональными данными и соответственно тре-
бует регламентации этого процесса и внедрения надеж-
ных и быстрых способов установления личности чело-
века и распространения их за рамками уголовной и 
гражданской сфер. Один из способов дактилоскопиче-
ская идентификация. Группа криминалистов Ю.П. 

Дубягин О.П.Дубягина и С.Г. Логинов утверждают, что 
важным фактором социально-государственной про-
граммы предупреждения тяжких преступлений против 
личности является интенсивное развитие теории и 
практики идентификационно-удостоверительной без-
опасности личности. По мнению Г.Ф. Смирнова, даль-
нейшее изучение эволюционных свойств теории иден-
тификационно-удостоверительной безопасности 
личности должно исследоваться по аналоговым мето-
дикам феномена массовидной активности человека с 
использованием существующих концепций финала 
эволюции человека [3, с. 32-33]. 

В дактилоскопической регистрации ног и рук ново-
рожденных имеется две составляющие: гражданская и 
уголовная дактилоскопическая регистрация. Дактило-
скопирование ног и рук новорожденных это первичный 
уровень идентификационно-удостоверительной без-
опасности личности.  

В целях регулирования уголовно-правовых и граж-
данских отношений на основании законов и созданных 
на их основе подзаконных актов, необходимо добавить 
в закон РФ «О дактилоскопической регистрации в РФ» 
и в Закон «О дактилоскопической и геномной реги-
страции в Республике Казахстан» следующего содер-
жания: добровольное дактилоскопирование ног и рук 
новорожденных в роддоме с согласия родителей. 
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Досудебное соглашение о сотрудничестве – общее 
согласие, достигнутое между стороной защиты и обви-
нения по всем условиям содействия обвиняемого или 
подозреваемого, которое заключается в письменной 
форме между обвиняемым (подозреваемым) и его за-
щитником с одной стороны и прокурором с другой. 
Легальное определение закрепляется в УПК Россий-
ской Федерации в п. 61 ст. 5 [2].  
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В действующем уголовно-процессуальном законо-
дательстве установлены временные рамки касаемо за-
ключения досудебного соглашения в ст. 317.1 ч. 2 УПК 
РФ, что свидетельствует об особом значении данного 
института на стадии предварительного расследования. 
Также заключение подобного рода соглашения при 
расследовании уголовного дела в форме дознания либо 
сокращенного дознания приведет к экономии времени 
[6, с. 113]. 

У каждой из сторон существуют свои мотивы за-
ключения досудебного соглашения. Они выражаются в 
облегчении работы следователей, что касается подозре-
ваемого (обвиняемого), то это минимальное наказание. 
Однако возникла проблема касаемо возможности за-
ключения досудебного соглашения о сотрудничестве 
по уголовным делам, по которым предварительное рас-
следование проходит в форме дознания.  

До принятия в 2012 году Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ №16 «О практике применения 
судами особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел при заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве» считалось невозможным заклю-
чение соглашения при производстве дознания. Данный 
вопрос поднимался учеными, но не имел законодатель-
ного закрепления. Выделялось в научной сфере два 
подхода: либо расследование проходит только в форме 
предварительного следствия, но досудебное соглаше-
ние возможно заключать во всем категориям преступ-
лений, либо только по тяжким и особо тяжким делам. 

С принятием в 2012 году Пленумом Верховного Су-
да Российской Федерации Постановления №16 казалось 
бы, данный вопрос должен был быть решен однознач-
но, однако формулировка, содержащаяся в Постанов-
лении породила массу вопросов. В пункте 3 говорится, 
что касаемо дел, по которым проходит предварительное 
расследование в форме дознания заключение досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве возможно.  

Но с данным толкованием возник вопрос о сокра-
щенном дознании и заключение досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. 

Исходя из определения, субъектами заключения до-
судебного соглашения могут быть дознаватель, орган 
дознания, начальник подразделения дознания, также 
дознаватель в отношении обвиняемого или подозрева-
емого, с которым уже заключено досудебное соглаше-
ние, может выделить такое уголовное дело в отдельное 
производство в соответствии со ст. 154 УПК РФ.  

В действующем УПК для применения положений 
главы 40.1 касаемо досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, нет ограничений по степени тяжести, однако 
форма расследования предусмотрена лишь в виде пред-
варительного следствия. Исходя из этого, подозревае-
мого, в отношении которого производится дознание, 
права на ходатайство не лишали, соответственно не 
будет считаться обоснованным отказ в заключении до-
судебного соглашения со ссылкой на данное обстоя-
тельство. Так же в процессуальном законодательстве 
при заключении досудебного соглашения не говорится 
об обвинительном акте. 

Глава 40.1 УПК "Особый порядок принятия судеб-
ного решения при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве" не учитывает в качестве субъектов 
заключения досудебного соглашения о сотрудничестве 
дознавателя, органа дознания и начальника подразде-
ления дознания. 

По мнению некоторых учёных, отсутствие назван-
ных субъектов в тексте закона является технической 
ошибкой законодателя [3, с. 121]. 

Согласно ст. 317.1 УПК постановление о возбужде-
нии перед прокурором ходатайства о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве может вынести 
только следователь. Соответственно возникает вопрос: 
как должен поступить дознаватель, если к нему обра-
тился обвиняемый с предложением о заключении досу-
дебного соглашения о сотрудничестве? Наиболее пра-
вильным решением было бы проинформировать 
прокурора о желании обвиняемого сотрудничать со 
следствием. И в такой ситуации прокурором могут ис-
пользоваться полномочия, предусмотренные ч.4 ст. 150 
УПК РФ, то есть по письменному указанию прокурора 
уголовное дело можно передать для производства 
предварительного следствия [7, с. 125]. Кроме того, 
согласно ст. 223 УПК предварительное расследование в 
форме дознания производится в порядке, установлен-
ном гл. 21, 22 и 24-29 УПК. Главы 40.1 УПК в этом пе-
речне нет. 

Анализируя указанные нормы УПК, профессор А. 
Рыжаков приходил к выводу о возможности заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве при 
производстве дознания [8, с. 87]. А. Гуев, комментируя 
УПК, приходит к выводу, что "по уголовным делам, по 
которым возможно заключение соглашения о сотруд-
ничестве, проводится именно предварительное след-
ствие"[4, с. 56]. Верховный Суд РФ делает акцент на 
необходимости передачи прокурором уголовных дел 
для дознания на основании ч. 4 ст 150 УПК РФ при 
необходимости заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве с подозреваемым (обвиняемым), но это 
как отмечаетД. Великий существенно затянет произ-
водство по делу в связи с необходимостью изучения 
уголовного дела прокурором и следователем, а также в 
связи с затратой времени на передачу уголовного дела 
[5, с. 36]. 

На наш взгляд, мнение о том, что заключение досу-
дебного соглашения возможно лишь при производстве 
предварительного расследования ущемляет права подо-
зреваемого (обвиняемого). И тот факт, что уголовное 
дело относится к подследственности дознания - упро-
щенной формы расследования, не должно лишать право 
на возможность заключения таких соглашений.  

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве 
является наиболее оптимальным вариантом при рас-
крытии групповых преступлений, так как данного рода 
«соглашение с правосудием», заключаемое между по-
дозреваемым и органами следствия, помогает сократить 
время необходимое следствию для выявления всех со-
участников данного преступного деяния, обнаружения 
добытого преступным путем имущества, выяснения 
всех обстоятельств конкретного уголовного дела. 

В 2010 году в Государственную Думу Российской 
Федерации внесли законопроект №451832-5 "О внесе-
нии изменений в УК РФ и УПК РФ". В рассматривае-
мом законопроекте освещаются вопросы о необходи-
мости дополнения, изменения действующего УПК в 
целях распространения института досудебного согла-
шения о сотрудничества на институт дознания.  

На законопроект получены официальные положи-
тельные отзывы Председателя Верховного Суда РФ и 
заключение Правительства РФ. Однако профильным 
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комитетом законопроект на рассмотрение Государ-
ственной Думой в первом чтении пока не передан. 

Решение данного вопроса путем распространения 
института досудебного соглашения на дознание, в то 
числе и на сокращенное дознание, способствовало бы 
единообразной следственной и правоприменительной 
практике, сократило бы время на расследование пре-
ступлений. В настоящее время есть необходимость рас-
пространения норм института досудебного соглашения 
о сотрудничестве на дознание посредством внесения 
соответствующих изменений в УК РФ и УПК РФ. 
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Развитие уголовного судопроизводства и механиз-
мов борьбы с преступностью порождает вопрос о целе-
сообразности развития участия общественности в уго-
ловном процессе как механизма повышения 
эффективности борьбы с преступностью. 

Участие представителей общественности в той или 
иной мере можно проследить на всех стадиях судопро-
изводства. Первоначально стоит определить, что под 

представителями общественности следует понимать 
граждан или их объединения, принимающих участие в 
обеспечении общественного порядка и функции право-
судия, которые вовлекаются в процесс не в связи с ис-
полнением профессиональных обязанностей. Консти-
туцией Российской Федерации статьей 32 закрепляет 
право всех граждан России участвовать в отправлении 
правосудия. Думается, что реализацию данного права 
можно понимать в узком и широком смыслах. В узком 
имеется в виду право граждан принимать участие в су-
дебном заседании в качестве присяжного. В широком 
смысле – участвовать во всех стадиях судопроизвод-
ства качестве понятого, свидетеля, поручителя и т.д. 

Справедливости ради, стоит отметить, что до приня-
тия в 2001 году нового УПК механизмы участия пред-
ставителей общественности в уголовном судопроизвод-
стве были шире. Так, УПК РСФСР закреплял 
обязанность следователя широко использовать помощь 
общественности для раскрытия преступлений и для 
розыска лиц, их совершивших. В современной России 
данная норма не нашла своего продолжения и отраже-
ния в современном законодательстве, несмотря на по-
пытки её закрепления. Проект закона "Об участии 
граждан Российской Федерации в обеспечении право-
порядка" дважды вносился на рассмотрение в Государ-
ственную Думу РФ, однако в 2005 году был снят с рас-
смотрения Государственной Думой в связи с отзывом 
авторами. 

Помимо этой формы участия общественности, из 
старого УПК не перекочевали в новый также институ-
ты общественного обвинителя и общественного защит-
ника. Их закрепление находило свое отражение в ст. 
250 УПК РСФСР. Данные институты обеспечивали 
участие общественности в осуществлении функций 
обвинения и защиты соответственно. Общественные 
обвинители имели право приводить доказательства ви-
ны обвиняемого, знакомиться с материалами дел, заяв-
лять ходатайства или отводы. Теми же полномочиями 
обладал и общественный защитник. С тем лишь отли-
чием, что на нем лежала функция предоставить суду 
сведения об обстоятельствах, смягчающих вину или же 
вовсе оправдывающих, равно о возможности смягчения 
наказания подсудимому, условного его осуждения, от-
срочки исполнения приговора или освобождения от 
наказания и передачи на поруки той общественной ор-
ганизации или трудовому коллективу, от имени кото-
рых общественный защитник выступает. Оба этих 
представителя избирались общим собранием трудового 
коллектива или общественной организации, от которых 
они выступают. 

Думается, что предпосылки формирования этих ин-
ститутов находятся в первых нормативно-правовых 
актах, принятых Советской властью. Так в п. 3 Декрета 
№2 «О суде» значилось: «Въ роли же обвинителей и 
защитниковъ, допускаемыхъ и въ стадiи предваритель-
наго следствiя, а по гражданскимъ деламъ - поверен-
ными, допускаются все неопороченные граждане обое-
го пола, пользующiеся гражданскими правами.» Таким 
образом, можно сделать вывод, что защитником и об-
винителем могли выступать все граждане. 

Впоследствии законодатель ограничил этот круг 
лиц. Согласно УПК РСФСР 1923 г. обвинителями за-
щитниками могли являться только лица, состоящие в 
определенных структурах и инспекциях. Другие же 
лица могли допускаться в процесс только при наличии 
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специального разрешения судебного органа, в ведении 
которого находился данное дело на рассмотрении.  

Наконец с принятием 18 декабря 2001 года Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК) завершилась уголовно-процессуальная 
реформа, сузившая круг лиц, имеющих право прини-
мать участие в уголовном процессе. В основном на 
данный момент — это лица, имеющие специальное об-
разование, принимающие участие в процессе по долгу 
службы либо же граждане, имеющие заинтересован-
ность в исходе дела. Так согласно ст. 49 УПК защитни-
ками могут быть адвокаты. Простой гражданин, не 
имеющий адвокатского статуса, может быть привлечен 
в качестве защитника только в случае рассмотрения у 
мирового судьи, или наряду с адвокатом по ходатай-
ству обвиняемого. Обвинение же поддерживает либо 
потерпевший, либо в обязательном порядке государ-
ственный обвинитель в виде прокурора. 

Исключением, пожалуй, можно считать институт 
присяжных. Данный институт получает со временем 
все большее развитие. Суд присяжных впервые был 
введен в России в ходе судебной реформы 1864 г. и 
просуществовал до 1917 г. Возрождение суда присяж-
ных в России (Советском Союзе) стало активно обсуж-
даться с конца 80-х годов XX в. Право обвиняемых на 
рассмотрение дел судом присяжных было закреплено 
Конституцией РФ, принятой в 1993г. В 2016 году был 
принят Закон «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи 
с расширением применения института присяжных засе-
дателей». По мнению авторов, эти изменения являются 
компромиссом между государственными и обществен-
ными интересами. 

Законодательно был расширен перечень составов 
преступлений, по которым дело может быть рассмотре-
но судом с участием присяжных заседателей. Участие 
присяжных так же возможно при рассмотрении отно-
сящихся к компетенции районных судов и гарнизонных 
военных судов. 

Основными авторами идеи внедрения суда присяж-
ных и соответствующих законопроектов, был также 
внесен на рассмотрение в Государственную Думу в 
2000 г. проект закона «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного 
содержания», который был принят в 2008 году. Данный 
закон закрепил еще один механизм участия обществен-
ности в уголовном процессе. Теперь уже на стадии ис-
полнения судебного решения. Данный закон преду-
сматривает образование общественных 
наблюдательных комиссий, с целью контроля за со-
блюдения прав осужденных путем рассмотрения обра-
щений, участия в комиссиях при исправительных 
учрежденьях и т.д. 

Нельзя не обратить внимание на возможность уча-
стия граждан в уголовном судопроизводстве в качестве 
понятых при производстве отдельных следственных 
действий. Участие понятых в случаях, определенных 
УПК является обязательным, с целью зафиксировать 
правильность изложенных в протоколе следственного 
действия фактов. 

Говоря об институте понятых, следует обратить 
внимание на такую проблему как «штатные понятые». 
то есть граждан из числа, не относящихся к сотрудни-
кам правоохранительных органов, но являющихся зна-
комыми, стажерами и практикантами, т.е. лицами, сим-

патизирующих следователю, дознавателю, оперативно-
му работнику или находящимися в какой-либо зависи-
мости от них Несмотря на это, данное утверждение 
может не противоречить требованиям ч. 2 ст. 60 УПК 
РФ о незаинтересованности в исходе дела, однако явля-
ется элементом, способствующим обвинительному 
уклону и приближенности больше к правоохранитель-
ным органам, чем к представителям гражданского об-
щества. 

Еще одна форма участия граждан в уголовном про-
цессе – личное поручительство. Данная мера пресече-
ния назначается по письменному ходатайству и состоит 
в том, что поручитель, будучи лицом, заслуживающим 
доверие, ручается за надлежащее поведение обвиняе-
мого. В данном случае поручитель выполняет свою 
гражданскую функцию, способствуя надлежащему по-
ведению обвиняемого. В случае неявки в установлен-
ный срок или иного препятствия правосудию, к обви-
няемому может быть применена более строгая мера 
пресечения, к поручителю же может быть применены 
меры в виде наложения денежного взыскания. 

Проведенный анализ уголовно-процессуального за-
конодательства, а также иных законов в сфере регули-
рования участия общественности в уголовном процес-
се, показывает о тенденции к упразднению одних 
институтов и развитию других. Данные изменения мо-
гут свидетельствовать об уходе от социалистической 
правовой модели в пользу модели западных стран. Од-
нако, учитывая особенности менталитета в странах 
постсоветского пространства, думается о необходимо-
сти законодательно рассмотреть вопрос в возвращении 
некоторых институтов участия общественности в уго-
ловном процессе с целью повышения эффективности 
борьбы с преступностью, а также её предупреждения. 
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«Особенности допроса свидетеля посредством видео-
конференц-связи» в действующий УПК РФ. Дан анализ ос-
новным положениям текста данного законопроекта и пояс-
нительной записки к нему, а также высказаны предложения 
по совершенствованию текста исследуемого законопроекта. 
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видео-конференц-связи, свидетель, следователь, стадия 
предварительного расследования, видеопоказания, видеодо-
прос, технические средства связи. 

Научно-технический прогресс не стоит на месте и 
затрагивает практически все сферы жизнедеятельности 
человека. Создание и совершенствование нового тех-
нического оснащения неизбежно приводит к его прак-
тическому применению в том числе и в сфере уголов-
ного судопроизводства. Так, Федеральным законом от 
20.03.2011 N 39-ФЗ в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ были внесены изменения, а именно была дополнена 
ст. 240 и введена статья 278¹. Указанные законодатель-
ные новшества предусмотрели возможность допроса 
свидетеля и потерпевшего судом путем использования 
систем видеоконференц-связи, что несомненно являет-
ся целесообразным, а также, как показывает судебная 
практика, способствует реализации таких процессуаль-
ных принципов как рассмотрение дела в разумный 
срок, полное и всестороннее исследование всех обстоя-
тельств уголовного дела.  

В связи с этим, логичным является вопрос о целесо-
образности расширения сферы использования комму-
никационных технологий в уголовном судопроизвод-
стве. В последнее время особую актуальность среди 
теоретиков и правоприменителей приобрел вопрос об 
использовании систем видеоконференц-связи не только 
непосредственно на стадии судебного разбирательства, 
но и на стадии предварительного расследования. В 
частности, 5 апреля 2018 года в Государственную Думу 
РФ сенатором А.В. Кутеповым был внесен законопро-
ект № 434998-7, которым предполагается дополнить 
главу 26 действующего Уголовно-процессуального ко-
декса РФ, регулирующую в том числе и порядок осу-
ществления следователем допроса, статьей 189.1 «Осо-
бенности допроса свидетеля посредством видео-
конференц-связи».  

Исходя из текста вышеназванного законопроекта, 
следователю предоставляется право допросить свиде-
теля посредством видеоконференц-связи при невоз-
можности личного участия последнего в производстве 
по уголовному делу. Показания свидетеля об известных 
ему обстоятельствах, имеющих отношение к расследо-
ванию, зависят от его физического и психического со-
стояния, а также правового положения в обществе. Это 
касается не только допроса, но и участия обозначенно-
го субъекта в иных следственных действиях. Это также 
предусматривает использование полученных фактиче-
ских данных в качестве доказательств [6, с. 107]. Осно-
ванием для проведения такого допроса является поста-
новление следователя, в производстве которого 
находится дело, направляемое в следственный орган 
или орган дознания по месту нахождения допрашивае-
мого свидетеля. На основании данного поручения, 
следственный орган или орган дознания по месту 
нахождения допрашиваемого свидетеля обязан органи-
зовать проведение допроса свидетеля посредством ви-
деоконференц-связи. В редакции предлагаемой статьи 
указано, что такой допрос будет проводиться по общим 

правилам, установленным ст.189, 191 УПК РФ, но с 
учетом таких особенностей как: 

1) Перед началом допроса орган следствия или до-
знания по месту нахождения свидетеля удостоверяет 
личность свидетеля, а следователь, в производстве ко-
торого находится уголовное дело, производит допрос 
свидетеля.  

2) Протокол допроса посредством видеоконференц-
связи составляется и оглашается с соблюдением всех 
требований действующего УПК должностным лицом 
следственного органа или органа дознания по месту 
нахождения допрашиваемого лица. Указанный прото-
кол допроса, а также иные документы, представленные 
свидетелем, ордер адвоката, если свидетель явился на 
допрос с адвокатом, данное должностное лицо обязано 
направить следователю, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело.  

3) Следователь, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело, получив протокол допроса сви-
детеля посредством видеоконференцсвязи, подписыва-
ет его [1]. 

На наш взгляд, предполагаемое нововведение явля-
ется целесообразным, актуальным и необходимым в 
условиях существующей реальности. 

Во-первых, указанный законопроект нацелен на ре-
ализацию ранее упомянутого принципа осуществления 
правосудия в разумный срок.  

Во-вторых, как известно, в УПК РФ существует ч. 1 
ст. 152 УПК РФ, наделяющая следователя правом по-
ручить производство конкретного следственного дей-
ствия другому следователю. На первый взгляд, наличие 
данной нормы опровергает необходимость внесения 
рассматриваемых дополнений, однако сложно не согла-
ситься с тем, что для проведения качественного допро-
са следователю необходимо досконально знать все све-
дения, содержащиеся в материалах дела, и 
обстоятельства расследуемого преступления. В случае 
же исполнения поручения следователя, применительно 
к исследуемой ситуации, вопрос качества и всесторон-
ности проведенного допроса можно поставить под со-
мнение.  

В-третьих, не ставится под сомнение удобство 
предлагаемой норм и для самих допрашиваемых лиц. 
Возможность проведения допроса по месту нахождения 
исключит для свидетелей непредвиденные временные и 
материальные затраты.  

В-четвертых, использование систем видеоконфе-
ренц-связи уже давно успешно применяется в зарубеж-
ных странах. Например, уголовно-процессуальное за-
конодательство Республики Казахстан предусматривает 
возможность проведения допроса с использованием 
научно-технических средств в режиме видеосвязи (ди-
станционный допрос). Особый интерес вызывает то, 
что в ст. 213 УПК Республики Казахстан перечислены 
конкретные случаи, в которых должен проводиться 
дистанционный допрос:  

1) невозможность непосредственного прибытия ли-
ца в орган, ведущий уголовный процесс, по месту рас-
следования (рассмотрения) уголовного дела по состоя-
нию здоровья или другим уважительным причинам; 

2) необходимость обеспечения безопасности лица; 
3) проведение допроса малолетнего или несовер-

шеннолетнего свидетеля, потерпевшего; 
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4) необходимость обеспечения соблюдения сроков 
досудебного расследования, судебного рассмотрения 
дела [3].  

Опыт Республики Казахстан в правовом регулиро-
вании исследуемого вопроса, на наш взгляд, целесооб-
разно было бы использовать при совершенствовании 
законопроекта А.В. Кутепова и включить подобные 
условия в редакцию будущей статьи 189¹ УПК РФ.  

В целом, рассматриваемый законопроект был оце-
нен положительно Правительством РФ, но были пред-
ложены рекомендации по устранению недостатков: 

1) Указано на рациональность распространения ис-
пользования видео-конференц-связи в отношении и 
других участников уголовного судопроизводства – по-
терпевшего, эксперта, специалиста, подозреваемого и 
обвиняемого. 

2) Отмечается, что норма не содержит указания на 
необходимость проверки поступивших следователю 
документов, в том числе протокола допроса. 

3) Особо обращается внимание на то, что проектной 
статьей 189¹ УПК не предусмотрены обстоятельства, 
при которых производство допроса посредством ви-
деоконференц-связи не допускается (в частности, в 
случае возможности разглашения государственной тай-
ны либо данных о лице, в отношении которого приме-
нены меры безопасности) [1]. 

На наш взгляд, доводы Правительства РФ обоснова-
ны и подлежат учету при дальнейшем рассмотрении и 
совершенствовании законопроекта. Кроме того, следует 
учесть и финансовую стороны вопроса в части необхо-
димости определенных материальных затрат на приоб-
ретение следственными органами соответствующего 
технического оборудования.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что действу-
ющий уголовно-процессуальный закон (например, ч. 6 
ст. 164, ч. ч. 5, 8 ст. 166 УПК РФ) содержит немало ста-
тей, дозволяющих использование различных техниче-
ских средств (фотоаппарата, видеокамеры) фиксации 
того или иного процессуального действия, перечень 
которых не является исчерпывающим. Использование в 
подобных ситуациях систем видеоконференц-связи 
значительно бы упростило, ускорило и повысило эф-
фективность проводимых следственных действий [7, с. 
163]. Кроме того, если уж российский законодатель в 
принципе допустил возможность проведения дистанци-
онного допроса на самой главной стадии уголовного 
процесса – стадии судебного разбирательства, то ло-
гичным и непротиворечивым последствием явилось бы 
расширение сферы использования систем видеоконфе-
ренц-связи на иных стадиях уголовного судопроизвод-
ства. Таким образом, внесение рассматриваемых изме-
нений в действующий УПК РФ с учетом всех 
вышеизложенных предложений и поправок положи-
тельно отразится на современной системе осуществле-
ния правосудия и выведет российский уголовный про-
цесс на качественно новый уровень развития на ряду 
другими передовыми странами мира.  
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В обыденном сознании в кругу привычных пред-
ставлений относительно официальных документов вы-
деляется наличие письменной формы. Однако в совре-
менных условиях развитие информационных 
технологий и программного обеспечения привело к 
усложнению документации. Сегодня официальные до-
кументы могут быть как письменными, так и электрон-
ными. Более того, в ряде направлений правовой дея-
тельности электронный документооборот вовсе 
вытесняет письменный. Примером тому может служить 
арбитражный процесс. Распространение электронных 
документов привело к необходимости правового регу-
лирования их оборота, которое в настоящее время оста-
ется на низком уровне.  

Прежде чем начинать борьбу с подделкой электрон-
ных документов, следует четко определить, что же в 
себя включает данное понятие. Легальное определение 
электронного документа содержится в Федеральном 
законе от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информа-
ции», в котором под электронным документом предло-
жено понимать документированную информацию, 
представленную в электронной форме, то есть в виде, 
пригодном для восприятия человеком с использовани-
ем электронных вычислительных машин, а также для 
передачи по информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных системах [1]. 

Представляется, что указанное определение вклю-
чает в себя две категории документов: 1) изготовлен-
ные изначально в электронном виде с использованием 
электронно-цифровой подписи; 2) изготовленные на 
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бумажном носителе и переведенные в электронный вид 
с помощью технических средств. 

Основной отличительный признак электронного до-
кумента от письменного кроется в том, что его форма 
может быть понятна для восприятия человеком только 
с помощью компьютерной техники, то есть в отрыве от 
ЭВМ он не будет доступен для человеческого восприя-
тия [2]. 

Формально подделка электронного документа под-
падает под признаки состава преступления, предусмот-
ренного ч.ч. 1, 2 ст. 327 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, а фактически подобные прецеденты в 
судебной практике встречаются крайне редко. Согласно 
статистическим данным в 2017 году на территории Рос-
сии по ч. 1 и ч. 2 ст. 327 УК РФ было осуждено 730 и 17 
человек соответственно (аналогичные показатели в 
2016 году составляли 751 и 25 человек) [3], из этих дел 
очень сложно найти приговоры за подделку именно 
электронных документов (статистика по таким делам 
отсутствует). Связано это с тем, что для решения во-
проса о наличии в действиях конкретного лица призна-
ков состава преступления необходимо не просто опре-
делить является ли подделанный электронный 
документ официальным, но и установить признаки объ-
ективной стороны, которые представляются достаточно 
неточно и в каждом конкретном случае могут суще-
ственно отличаться друг от друга. 

Так, например, К., работая менеджером склада в 
ООО, осуществляла обязанности по приему, учету, вы-
даче и хранению товарных ценностей и денежных 
средств. В процессе трудовой деятельности К. неодно-
кратно вносила ложные сведения в расходные кассовые 
ордера в электронном виде, искажая наличие денежных 
средств и присваивая образовавшиеся излишки. Дей-
ствия К. были квалифицированы по ч. 1 ст. 160 и ч. 2 
ст. 327 УК РФ [4].  

С точки зрения криминалистики проблема выявле-
ния поддельных электронных документов заключается 
в разработке и применении специальных технико-
криминалистических методов и средств, дающих объ-
ективную оценку относительно подлинности такого 
документа. Для этого следует разобраться, каковы же 
основные способы подделки электронных документов. 

В рамках совершения преступления электронные 
документы могут выступать в качестве предмета либо 
средства преступного посягательства, что, с точки зре-
ния криминалистики, позволяет отнести способ под-
делки документа к способу совершения преступления.  

В научной литературе все способы подделки пись-
менных документов подразделяют на два вида:  

1) интеллектуальный: подразумевает изготовление 
нового документа, заведомо ложного по содержанию, 
но с подлинными реквизитами, то есть изготовление 
подложного документа, соответствующего по оформ-
лению установленным требованиям, но несущего в себе 
недостоверные сведения; 

2) материальный: подразумевает частичную или 
полную подделку реквизитов документа, который в 
этом случае будет являться поддельным [5, с. 146]. 

По существу эту же классификацию можно исполь-
зовать и для способов подделки электронных докумен-
тов, дополнив ее другими криминалистически значи-
мыми признаками.  

Например, интеллектуальная подделка может быть 
произведена на стадии оформления электронного до-

кумента путем внесения заведомо ложных сведений с 
помощью специальных технических средств. Матери-
альный способ подделки подразумевает внесение изме-
нений в уже существующий электронный документ в 
процессе его использования.  

Вместе с тем для рассматриваемой категории доку-
ментов есть еще один способ подделки, при котором и 
реквизиты, и содержание документа, по сути, будут 
соответствовать действительности. Таким способом 
является незаконное использование электронно-
цифровой подписи или ее аналогов для подписания 
документа от имени уполномоченного на то лица, но в 
отсутствие его осведомленности об этом. 

Последний из перечисленных способов является 
наиболее сложным с точки зрения привлечения винов-
ных лиц к ответственности, поскольку в большинстве 
случаев презюмируется использование электронной 
подписи ее владельцем, добросовестно охраняющим ее 
от свободного доступа третьих лиц, а потому доказать 
обратное достаточно сложно.  

Для выявления факта подделки электронного доку-
мента могут быть использованы различные средства и 
методы, которые зависят от конкретных условий со-
вершения данного деяния. Так, установление факта 
подделки документа, ранее изготовленного на бумаж-
ном носителе, но в последующем переведенного в элек-
тронную форму, возможно путем сравнения двух копий 
этого документа. Кроме того, внесение изменений в 
отсканированный вариант первоначального документа 
можно установить с помощью специально разработан-
ных компьютерных программ. Однако в этом случае 
необходимо прибегнуть к помощи специалистов (экс-
пертов).  

Установить подделку заведомо подложного доку-
мента или документа, формально отвечающего уста-
новленным требованиям, но подписанного не уполно-
моченным на то лицом с помощью чужой электронно-
цифровой подписи, возможно путем получения свиде-
тельских показаний, сравнения содержания изготов-
ленного документа с иными официальными докумен-
тами и т.п. 

Таким образом, следует отметить, что в связи с рас-
пространением документов в электронной форме, 
улучшением качества компьютерной техники, повыше-
нием уровня знаний и умений обычных граждан, факты 
подделки электронных документов участились. Однако 
практика борьбы с подобными деяниями значительно 
отстает в своем развитии, поскольку отмечает только 
единичные случаи. Связано это со сложностью предме-
та и способа совершения преступления, отсутствием 
надлежащих методик выявления поддельных электрон-
ных документов, недостаточной правовой регламента-
цией рассматриваемого вопроса. Представляется, что 
на современном этапе пришло время для оказания 
большего внимания данной проблеме со стороны зако-
нодателей и правоприменителей.  

Литература: 
1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ (в ред. от 19 

июля 2018 г.) «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» // СЗ РФ. 2006. №31 (ч. 1). Ст. 3448; 2018. №30. 
Ст. 4546. 

2. Рогожин С. О некоторых особенностях электронного обеспече-
ния правосудия. Доступ из Справ. правовой системы «Консультант-
Плюс». 

3. Данные о назначенном наказании по статьям УК РФ. Уголовное 
судопроизводство. Статистика. Агентство правовой информа-
ции.URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17. 



 35

4. Постановление Новосибирского областного суда от 21 мая 2010 
г. №44у-98. Доступ из Справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Пучков В.Р., Токмаков Д.С. Способы подделки документов // 
Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2018. №2 
(26). С. 145-149. 

 
 

Задворьева Алёна Юрьевна  

Государственный институт экономики, финансов, 
права и технологий 

Научный руководитель:  
Виноградов Андрей Сергеевич, 

кандидат юридических наук, доцент 

К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  

Аннотация: В статье анализируется новый вид элек-
тронных доказательств по уголовным делам – электронных, 
а также рассматриваются вопросы, связанные с использо-
ванием в уголовном процессе таких доказательств, их плюсы 
и минусы.  

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроиз-
водство, технический прогресс, доказательства, электрон-
ные доказательства, электронные документы, технологии, 
электронные носители.  

На современном этапе развития общества наша 
жизнь уже не представляется без применения совре-
менных достижений научно-технического прогресса. 
Различные информационные технологии не только 
плотно вошли в нашу повседневность, но и оказывают 
ощутимое влияние на процедуру осуществления право-
судия.  

Научно-технический прогресс — это неразрывный 
процесс взаимодействия развития науки и техники. Он 
является наиболее существенным фактором, обуслав-
ливающим развитие общества. На сегодняшний день 
значимость техники и технологий в материальном про-
изводстве безостановочно расширяется. Достижения 
НТП направлены на удовлетворение различных много-
численных потребностей людей. Точно также научно-
технический прогресс создаёт условия для эффективно-
го функционирования фактически всех сфер жизни со-
временного общества. 

Стремительное развитие информационных техноло-
гий привело к появления нового вида доказательств – 
электронных доказательств.  

В соответствии со ст. 74 УПК РФ доказательствами 
по уголовному делу являются любые сведения, на ос-
нове которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в 
порядке, определенном УПК РФ, устанавливает нали-
чие или отсутствие обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию при производстве по уголовному делу, a так-
же иных обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела [1]. 

Легального определения и прямого указания на воз-
можность использования «электронных доказательств» 
ни в одной статье УПК или ином нормативно-правовом 
акте не содержится, однако в ст. 81.1 говорится об 
«электронных носителях информации», которые при-
знаются вещественными доказательствами и приобща-
ются к материалам уголовного дела. 

 Важнейшим видом электронных доказательств 
принято считать электронный документ. Понятие элек-
тронного документа предусмотрено в ст. 2 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информа-
ции», под которым понимается документированная 
информация, представленная в электронной форме, то 
есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 
использованием электронных вычислительных машин, 
а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в инфор-
мационных системах [2]. 

Несомненно, для применения электронного доку-
мента как разновидности «электронных доказательств» 
необходимо, чтобы он в соответствии со ст. 88 УПК, 
как и любое другое доказательство, соответствовало 
принципам относимости, допустимости, достоверности, 
а все собранные доказательства в совокупности – до-
статочности для разрешения уголовного дела. Также 
они должны быть получены должным образом, надле-
жащим субъектом и из достоверного источника.  

Многократное применение и всестороннее исполь-
зование достижений научно-технического прогресса в 
доказательственной сфере весьма обоснованно и ло-
гично, ведь их внедрение в значительной степени по-
вышает и увеличивает возможности доказывания, 
наиболее полно и объективно способствует получению 
материалов для доказывания по уголовным делам, вли-
яет на оперативное и эффективное раскрытие преступ-
лений. Всё это обеспечивает расширение границ ин-
формационного расследования, получаемых фактов, 
создаёт условия для участия в деле различных специа-
листов в этой области.  

У электронных доказательств, как и у любого друго-
го вида доказательств, есть свои положительные и от-
рицательные стороны.  

Основные плюсы анализируемого действия заклю-
чаются в следующем:  

1) высокий уровень защиты, как самого электронно-
го документа, так и электронного носителя на котором 
он представлен;  

2) наличие огромного количества специальных 
устройств, с помощью которых возможно получение 
доказательств;  

3) большие возможности для проведения компью-
терной экспертизы; 

4) привлечение высококвалифицированных специа-
листов;  

5) широкий круг исследуемых фактов и получение 
достоверной информации и т.д. 

Также в виду неразвитости правовой регламентации 
рассматриваемого доказательства вполне логично, что 
присутствуют и минусы, которые можно свести к сле-
дующему:  

1) отсутствие законодательного закрепления поня-
тия «электронные доказательства»; 

2) нехватка чёткого представления о сущности дан-
ного вида доказательств и их роли в осуществлении 
доказательственной деятельности по уголовным делам; 

3) отсутствие чётких способов установления досто-
верности полученной информации;  

4) малочисленная судебная практика применения;  
5) отсутствие необходимых навыков для своевре-

менного изъятия и фиксации электронных доказа-
тельств, а также нехватка специализированных мест 
для их хранения. 

Электронные доказательства как вид доказательств 
в уголовном судопроизводстве является весьма пер-
спективным и многообещающим для развития институ-
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та доказательств и доказывания в целом, а также в це-
лях эффективного расследования и раскрытия уголов-
ных дел. Использование электронных доказательств в 
значительной степени позволяет усовершенствовать 
существующий на данный момент электронный доку-
ментооборот в России, предоставляет возможности для 
более доступной судебной защиты.  

Таким образом, для лучшего понимания и правовой 
регламентации статуса электронных доказательств мы 
предлагаем реализовать следующие меры:  

1)  предусмотреть в УПК понятие электронного 
документа как доказательства и закрепить правовые 
гарантии его использования;  

2) выработать законодательные положения по во-
просам, регулирующим сбор и оценку электронных 
доказательств; 

3) сформулировать необходимые правовые требо-
вания, касающиеся формы электронных доказательств; 

4) создать единое пространство, обеспечивающее 
подлинность электронного документа/ электронной 
подписи для устранения предполагаемых сомнений; 

5) повысить качество способов своевременного изъ-
ятия, фиксации и хранения электронных доказательств; 

6) разработать методические (нормативные) реко-
мендации по использованию электронных доказа-
тельств;  

7) усовершенствовать способы сбора, предоставле-
ния электронной информации в суд и подтверждения её 
достоверности путём создания современной и эффек-
тивной системы электронного документооборота. 
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Уголовные дела по фактам артиллерийских обстре-
лов жилых кварталов возбуждаются по ст.229 «Терро-
ристический акт» Уголовного кодекса Донецкой 
Народной Республики, 1 что соответствует ст.205 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 2. Одним из 
обстоятельств, подлежащих установлению при рассле-
довании уголовных дел данной категории, является 
направление, с которого велся обстрел. По мнению ав-
торов, решение данной задачи невозможно без приме-
нения методов трасологии. Так, в научной литературе 
отмечено, что вопросы, касающиеся исследования сле-

дов, оставленных взрывным устройством на различных 
преградах, а также его идентификация по ним, выходят 
за рамки криминалистической взрывотехники, а явля-
ются предметом трасологии. 

Проблеме применения трасологических методик в 
судебной взрывотехнике посвятили свои работы: Ю.М. 
Дильдин, С.М. Колотушкин, В.В. Мартынов, М.А. Ми-
хайлов, С.Н. Можаев, А.М. Моисеев, И.Д. Моторный, 
В.И. Пащенко, Г.В. Прохоров-Лукин, А.Ю. Семенов, 
А.А. Шмырев и другие. Заметный вклад в копилку зна-
ний о закономерностях формирования осколочных по-
лей поражения внесли исследователи в военной обла-
сти знаний, такие как: А.Б. Блинов, Н.Н. Корольков, 
В.А. Надин, Н.А. Селезнев, В.В. Селиванов, В.Ф. Сиро-
тинский, Г.М. Третьяков, Б.И. Шехтер, и другие. Среди 
зарубежных источников данное направление исследо-
ваний в отражено в Руководстве по анализу воронок 
Полевой артиллерийской школы армии США 4. Между 
тем, в доступных источниках отсутствует информация 
о следовой картине на месте происшествия по факту 
обстрелов реактивными снарядами РСЗО. 

Обратимся к конструктивным особенностям снаря-
дов РСЗО, определяющим следовую картину на месте 
их подрыва. Для стрельбы из указных систем исполь-
зуют реактивные снаряды (далее – РС). Их отличие от 
обычного артиллерийского снаряда заключается в том, 
что РС конструктивно состоит из головной части со 
взрывателем, а также реактивного твердотопливного 
двигателя и блока стабилизаторов. Головные части РС 
могут быть осколочно-фугасного и кассетного типов. 
Используются также РС вспомогательного назначения 
(осветительные, агитационные, радио-электронной 
борьбы и т.п.). 

Рассмотрим действие РС с осколочно-фугасной го-
ловной частью. Оно аналогично действию обычных 
осколочно-фугасных снарядов. При взрыве РС с оско-
лочно-фугасной головной частью образуется воронка 
продолговатой овальной формы. Информативным при-
знаком, указывающим, что произошел взрыв РС, явля-
ется наличие в воронке либо в непосредственной бли-
зости от неё элементов корпуса реактивного двигателя 
(«трубы») РС и его стабилизирующего устройства. Из 
анализа практики осмотров места происшествия нам 
стало известно, что довольно часто корпус реактивного 
двигателя фиксируется непосредственно в воронке. 
Данный факт объясняется тем, что в момент взрыва 
изделие в сборе (головная часть, корпус двигателя и 
стабилизатор) движутся со скоростью порядка 500-600 
м/с по заданному вектору. К этому моменту заряд твер-
дого топлива уже полностью выработан, и внутри кор-
пуса двигателя образовалось свободное пространство. 
Корпус головной части РС в течение миллисекунд раз-
рушается взрывом, а так называемая «труба» движется 
строго перпендикулярно направлению расширения 
продуктов взрыва. Вследствие этого, «труба» имеет 
малую площадь сопротивления движению (поскольку 
толщина ее стенки 2-3 мм). Соответственно, сила инер-
ции оказывается достаточной для преодоления давле-
ния продуктов взрыва, вследствие чего «труба», про-
должая движение, входит во взаимодействие с 
взрыхленным взрывом грунтом и окончательно фикси-
руется в области воронки. 

В случае, когда обстрел РСЗО ведется кассетными 
РС, имеет место иной механизм следообразования. В 
кассетном РС на определенной (заранее установленной) 
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высоте срабатывает вышибной заряд, в результате чего 
кассетные элементы, находящиеся в его головной ча-
сти, выбрасываются из корпуса и продолжают даль-
нейшее движения по самостоятельным траекториям. 
После этого РС с уже охолощенной головной частью 
продолжает движение по заданной траектории. При 
падении на грунт штатно сработавшего кассетного РС 
взрыва не происходит, а его корпус («труба») силой 
инерции фиксируется в грунте на глубине, зависящей 
от его свойств. В некоторых случаях происходит отде-
ление кассетной рамы от корпуса («трубы») РС. Тогда в 
грунте фиксируется только кассетная рама головной 
части РС. 

Описанный механизм следообразования позволяют 
по направлению наклона «трубы» РС (либо кассетной 
части РС) определить направление, с которого был 
произведен выстрел. 

Нами предлагается методика определения направ-
ления обстрела РСЗО, которая является уточнением и 
дополнением разработки 5. Предлагаемая методика 
содержит следующие операции. 

1) С помощью отвеса, приложенного к наивысшей 
части зафиксированной в грунте корпуса ракетного 
двигателя РС («трубы») устанавливается точка её про-
екции на грунт. Данная точка отмечается колышком. 

2) От центра воронки, в которой зафиксирован кор-
пус ракетного двигателя («трубы») РС, к установлен-
ному колышку проводится прямая линия. Она совпада-
ет с направлением выстрела. По данной линии 
ориентируем компас или буссоль. 

3) Направление обстрела определяем по линии вы-
стрела со стороны, в которую наклонен корпус ракет-
ного двигателя («трубы») РС. 

Предлагаемая методика отличается простотой, она 
не требует применения сложного оборудования при 
осмотре места взрыва. В случае, когда корпус ракетно-
го двигателя («трубы») РС был силой взрыва выброшен 
из воронки, то применима методика 6. 

В специальной научной литературе встречаются ре-
комендация измерять угол наклона корпуса реактивно-
го двигателя («трубы») РС к поверхности грунта. Одна-
ко следует отметить, что данный угол не может 
свидетельствовать о дальности выстрела. Действитель-
но РС по траектории полета обеспечивается тягой реак-
тивного двигателя, а ее крутизна, в значительной сте-
пени, зависит от дальности и высоты, на которой 
прекратил свою работу реактивный двигатель РС. Вре-
мя работы реактивного двигателя РС является величи-
ной постоянной, оно не подлежит регулировке. Даль-
ность полета РС определена углом наклона 
направляющих пусковой установки, а также примене-
нием специальных устройств – тормозных колец, уве-
личивающих воздушное сопротивление движению РС. 
Поэтому, в настоящее время следует признать ошибоч-
ным определение дальности выстрела ВСЗО по накло-
ну корпуса реактивного двигателя («трубы») РС на ме-
сте его внедрения в грунт. 
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Реабилитация в уголовном судопроизводстве – это 
порядок восстановления прав и свобод лица, которое 
незаконно или необоснованно было подвергнуто уго-
ловному преследованию, а также возмещение причи-
ненного ему вреда [4, п. 1]. Само право на реабилита-
цию включает в себя право на возмещение 
имущественного вреда и устранение последствий мо-
рального вреда.  

Основанием для возникновения права на реабилита-
цию является вынесенный в пользу этого лица оправда-
тельный приговор, а также вынесенное постановление о 
прекращении уголовного дела или уголовного пресле-
дования. 

Право на реабилитацию имеют лица, в отношении 
которых уголовное преследование признано незакон-
ным или необоснованным судом первой инстанции, а 
также лица, уголовное преследование в отношении ко-
торых прекращено на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства либо уголовное дело прекращено и 
(или) приговор отменен в апелляционном, кассацион-
ном, надзорном порядке, по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. 
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Оправданное лицо, в отношении которого прекра-
щено уголовное преследование, получает право на реа-
билитацию. Такому лицу направляется извещение, в 
котором разъяснен порядок возмещения вреда, причи-
ненного ему незаконным уголовным преследованием. С 
момента получения извещения реабилитированный 
имеет право обратиться в суд по месту своего житель-
ства или по месту нахождения ответчика [2, ст.29] с 
исковым заявлением о возмещении имущественного 
вреда. Вместе с тем, если в приговоре, постановлении, 
определении отсутствует информация о праве на реа-
билитацию, то это не является основанием для отказа в 
реабилитации. 

Требования реабилитированного подлежат разре-
шению в уголовно-процессуальном порядке. Не позд-
нее месяца со дня поступления требования, судья опре-
деляет размер вреда и выносит постановление о 
производстве выплат для возмещения этого вреда. Дан-
ное постановление может быть обжаловано реабилити-
рованным в порядке УПК РФ. 

Суд имеет право удовлетворить требования или от-
казать в их удовлетворении полностью или в части. Та 
часть требований, которая была оставлена без рассмот-
рения в порядке уголовного судопроизводства, может 
быть разрешена в порядке, установленном гражданским 
законодательством. 

Возмещение имущественного вреда включает в себя 
и возмещение заработной платы, которой лицо лиши-
лось в результате уголовного преследования, процессу-
альных издержек во исполнение приговора суда, кото-
рые были взысканы с лица, а также иные расходы лица 
[5, с.12]. 

Причиненный вред лицу возмещается в полном объ-
еме за счет казны РФ [3, ст.1070].  

Вторая составляющая часть реабилитации – ком-
пенсация морального вреда. Устранение последствий 
морального вреда подразумевает возмещение денежной 
компенсации, а также принесение официального изви-
нения реабилитированному от имени государства про-
курором [1, ст.136]. Для возмещения денежной компен-
сации необходимо предъявить иск о компенсации 
морального вреда в суд. Разрешение вопроса о компен-
сации морального вреда осуществляется в порядке 
гражданского судопроизводства. Таким образом, лицу 
необходимо обратиться в разные судебные инстанции 
за возмещением имущественного и компенсацией мо-
рального вреда. Данное обстоятельство усложняет про-
цесс реабилитации. В связи с этим, представляется, что 
необходимо законодательно предусмотреть единый 
порядок возмещения и компенсации морального вреда. 

Реабилитированный имеет право потребовать опуб-
ликовать сообщение о его реабилитации в средствах 
массовой информации, в свою очередь, СМИ обязаны 
это сделать в течение тридцати суток.  

Лицам, которые были лишены воинских, почетных, 
специальных званий, классных чинов, государственных 
наград в результате принятого судебного решения, а 
впоследствии реабилитированы, возвращаются госу-
дарственные награды, и они подлежат восстановлению 
в званиях и чинах. 

Подводя итог, следует сказать, что реабилитация 
возможна лишь в случае незаконного уголовного пре-
следования. Реабилитация лица разрешается судом, а 
затем такому лицу направляется извещение о порядке 
возмещения причиненного ему вреда. Принцип полного 

возмещения вреда предполагает возмещение имуще-
ственного и компенсацию морального вреда. Возмеще-
ние имущественного вреда разрешается в порядке уго-
ловного судопроизводства, причем та часть 
требований, которая не была удовлетворена, подлежит 
разрешению в порядке гражданского судопроизводства. 
Моральный вред может быть компенсирован при 
предъявлении иска о его компенсации в установленном 
гражданским судопроизводством порядке. Также реа-
билитированному лицу от имени государства прокурор 
приносит официальное извинение.  
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В соответствии с принципом законности, как все-
объемлющей доминантой права, а равно с требованием 
к последовательному толкованию права, сформулиро-
ванным в решении Конституционного Суда РФ от 23 
июня 2016 г. стоит обозначить правовую коллизию, 
которая нарушает не только целостность правовой кон-
струкции всего уголовно-процессуального права как 
самостоятельной отрасли права, но и механизма защи-
ты прав и законных интересов личности как субъекта 
уголовно-процессуальных отношений. Речь идет о про-
тиворечии в рамках института производства в суде 
апелляционной инстанции, а именно - конструкции по-
вторного рассмотрения уголовного дела судом апелля-
ционной инстанции. 

Пределы повторного рассмотрения в апелляционной 
инстанции определены ч. 1 ст. 389.36 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее 
УПК РФ), которые определяются субъектным соста-
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вом, имеющим право на инициативное обращение о 
пересмотре дела в апелляционном порядке, а также 
фактическими обстоятельствами – уважительностью 
пропуска сроков апелляционного обжалования или по-
дачей жалобы на момент вынесения решения. В рамках 
исследовательской работы были проанализированы: 
теоретическая допустимость и практическая эффектив-
ность применения положений ст. 389.36 УПК РФ, а 
равно возможность их общеправового концептуального 
существования в рамках системы сложившихся прин-
ципов уголовного процесса.  

Необходимо отметить, что объектом рассмотрения 
уголовного дела в апелляционном порядке является 
решения суда первой инстанции, не вступившие в за-
конную силу, что закреплено в ч.1 ст. 389. 2 УПК РФ. 
Имеются также основания для восстановления срока 
права апелляционного обжалования, что продиктовано 
предоставлением дополнительной возможности обес-
печения своих прав в случае уважительной причины 
пропуска срока. Однако ситуация, допускающая по-
вторное апелляционное рассмотрение уголовного дела, 
когда уже имеет место вступившее в законную силу 
решение суда апелляционной инстанции, выглядит 
спорной [2].  

Во-первых, это фактически пересмотр решения суда 
апелляционной инстанции, так как рассматриваются в 
сущности те же правовые вопросы, которые были вы-
несены на рассмотрение в состоявшемся рассмотрении 
дела в апелляционном порядке. В данном случае кон-
курирует право лица на обжалование и пресечение су-
дебной ошибки по применению норм материального 
права и соблюдение уголовного процесса с целесооб-
разностью правоприменительной и общей преюдици-
альной деятельностью.  

Во-вторых, создается ситуация наличия двух равно-
ценных решений суда, потому как порядок «замеще-
ния» или «поглощения», превалирования юридической 
силы одного над другим не установлено в рамках уго-
ловно-процессуального закона. На практике это означа-
ет диспозитивную ситуацию, когда в зависимости от 
воли стороны определяется возможность определения 
законности того или иного решения в вышестоящем 
суде. Такая диспозитивность является деструктивным 
элементом в рамках правовых императивов уголовно-
процессуального права, которые обеспечивают после-
довательное судебное разбирательство. Кроме того, 
данные положения противоречат позиции Конституци-
онного Суда РФ, который в Постановлении от 21 де-
кабря 2011 г. № 30-П прямо указал на то, что «не отри-
цается, а, напротив, предполагается необходимость 
пересмотра решений, вступивших в законную силу, с 
тем, чтобы в правовой системе не могли иметь место 
судебные акты, содержащие взаимоисключающие вы-
воды».  

Таким образом, в наличии правовое противоречие, 
создающее ситуацию неурегулированности обществен-
ных отношений, возникающих в связи с обеспечением 
прав и законных интересов в процессе судебного раз-
бирательства по уголовному делу. 

Существует позиция, согласно которой рационально 
предоставить право обращения в суд кассационной или 
надзорной инстанции непосредственно судьям, которые 
вынесли те или иные судебные решения, для исключе-
ния ситуации влияния сторон на тех элементы процес-
са, которые не отнесены по смыслу закона к инициа-

тивному порядку разрешения. Такого мнения придер-
живаются М.В. Мерзлякова, А.Д. Прошляков и иные. 
Однако стоит отметить, что в данном случае будет 
нарушен принцип состязательности как основополага-
ющий элемент современной системы отечественного 
уголовного процесса. 

Видится рациональным, что причиной расхождения 
судебных решений апелляционной инстанции является 
не только и не столько неверное применение закона, 
сколько наличие дополнительных обстоятельств, кото-
рые не были установлены ранее при первоначальном 
рассмотрении дела. Маловероятным видится и такое 
развитие ситуации, при котором суды будут указывать 
на собственные ошибки вышестоящим инстанциям су-
дебной системы, что обусловлено уровнем «корпора-
тивности» и сознательности правового свойства отече-
ственных судей. На основании вышеуказанного, 
видится нерациональной позиция инициативного су-
дебного пересмотра противоречия решений судов апел-
ляционной инстанции. 

Существует и позиция, которая отражает в полной 
мере полярные воззрения. Диспозитивность в этом слу-
чае рассматривается как возможность трактовки «со-
мнения в пользу обвиняемого», однако в данном случае 
имеет место не сомнение, а противоречие, которое 
должно быть устранено в процессуальном порядке.  

Ситуация неурегулированности, созданная повтор-
ностью (которая принципиально не свойственна апел-
ляционному порядку рассмотрения уголовного дела) 
может быть устранена с помощью действий прокурора, 
как должностного лица, осуществляющего функции 
надзора за законностью, с целью создания «унифици-
рованного решения» апелляционной инстанции и воз-
можностью его дальнейшего исполнения или обжало-
вания как целостного решения по уголовному делу. 
Однако в данном случае опять же сохраняется инициа-
тивность как возможность, что не исключает наличия 
коллизии как таковой. 

В тоже время, вызывает противоречие и вектор 
мысли законодателя, который побуждает суд разъяс-
нять участника судопроизводства права обжалования 
на повторное решение суда, если оно противоречит 
первому апелляционному приговору (ч. 2 ст. 389.36 
УПК РФ), хотя обосновано предположить, что повтор-
ное решение должно быть более материально и процес-
суально верным, чем первое.  

Наиболее последовательным видится такая после-
довательность действий, при которой суд будет обязан 
самостоятельно в рамках повторного рассмотрения де-
ла с целью обеспечения наиболее полного и справедли-
вого рассмотрения и разрешения уголовного дела ини-
циировать проведение такого рассмотрения с 
обязательной отменой предыдущего решения апелля-
ционной инстанции как решение, которое «поглоще-
но», что исключит коллизионность в рамках института 
апелляционного производства. Данный механизм ви-
дится наиболее рациональным и с точки зрения уже 
существующей практики, и особенностей актуального 
законодательства, потому как, с одной стороны, обес-
печит законное право лиц на обжалование решения 
суда первой инстанции, а с другой, создаст условия 
более гармоничного, последовательного судебного раз-
бирательства и устранения противоречий между судеб-
ными решениями, принятых в рамках апелляционного 
производства.  
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УПК РФ даёт нормативное определение результатов 
оперативно- розыскной деятельности. В точности п. 
36.1 ст. 5 УПК РФ раскрывает термин результаты опе-
ративно- розыскной деятельности как, «сведения, полу-
ченные в соответствии с ФЗ «Об оперативно розыскной 
деятельности», о признаках подготавливаемого, совер-
шаемого или совершенного преступления, лицах, под-
готавливающих, совершающих или совершивших пре-
ступление и скрывшихся от органов дознания, 
следствия или суда» [3, ст. 10].  

ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» в ст. 1 гласит, что «оператив-
но-розыскная деятельность – вид деятельности, осу-
ществляемой гласно и негласно оперативными подраз-
делениями государственных органов, уполномоченных 
на то ФЗ, в пределах их полномочий посредством про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий в целях 
защиты жизни, здоровья, собственности, прав и свобод 
человека и гражданина, обеспечения безопасности об-
щества и государства от преступных посягательств». В 
первую очередь, оперативно-розыскная деятельность 
основывается на таких конституционных принципах, 
как: принцип уважения и соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, конспирации, законности, со-
четания гласных и негласных методов и средств осу-
ществления деятельности [1, ст. 3].  

В соответствии с п. 2 ст. 23 Конституции РФ «Каж-
дый имеет право на тайну переписки, телефонных пе-
реговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений». 
В таких условиях оперативно-розыскная деятельность 
значительно сужается исходя из того, что ограничением 
вышеперечисленных прав может являться исключи-

тельно по решению суда. Но в случаях, когда преступ-
ное сообщество действует мгновенно и осуществляет 
все свои действия скрытно, правоохранительным орга-
нам тяжело справится с преступностью. Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О 
некоторых вопросах применения судами Конституции 
Российской Федерации при осуществлении правосу-
дия» в п. 14 разъяснило, что такое ограничение консти-
туционных прав исходит из факта о наличии у органов, 
которые осуществляют оперативно-розыскную дея-
тельность, информации о признаках подготавливаемо-
го, совершаемого или совершенного противоправного 
деяния, по которому производство предварительного 
следствия является обязательным [2, ст. 8]. 

Также п. 14 вышеупомянутого постановления гово-
рит о том, что применение результатов оперативно-
розыскных мероприятий могут быть использованы в 
суде в качестве доказательств только, если они получе-
ны на законных основаниях, то есть мероприятия про-
ведены по соответствующему судебному решению. 
Такие сведения могут быть использованы в суде, но 
автоматически они не являются доказательствами. Дея-
тельность по доказыванию (сбору (формированию), 
проверка, оценка доказательств) как касающаяся сугубо 
дознавателя, следователя и прокурора, но это фактиче-
ски оставляет в стороне доказывания участников уго-
ловного судопроизводства, а также других государ-
ственных органов, которые также выполняют функцию 
борьбы с правонарушениями. Считаем, что это не со-
всем так, особенно в современных условиях расшире-
ния прав других участников уголовного судопроизвод-
ства, унификации форм и методов борьбы с 
правонарушениями, усиления координации деятельно-
сти соответствующих правоохранительных органов [7, 
с. 249]. 

Собранные по делу доказательства подлежат тща-
тельной и объективной проверке, вследствие чего до-
бытой информации даётся всесторонняя уголовно-
правовая оценка. Можно сделать вывод о том, что та-
кие сведения изначально не являются доказательства-
ми, они приобретают такой статус только после надле-
жащего оформления в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством, как того требует 
Конституция РФ (ч. 2, ст. 50) [4, ст. 4]. 

27 сентября 2013 года была принята Инструкция о 
порядке представления результатов оперативно-
розыскной деятельности органу дознания. В инструк-
ции было зафиксировано, что материалы ОРД, направ-
ляемые с целью доказывания по уголовным делам, 
должны соответствовать требованиям уголовно про-
цессуального законодательства, которые предусмотре-
ны, по общему правилу, ко всем доказательствам. Дан-
ная инструкция доказывает, что сведения ОРД, могут 
использоваться как обоснование для проведения след-
ственных мероприятий, так и выступать доказатель-
ствами по уголовным делам [5].  

Следует отметить, что проблематика исследований 
заключается в том, что нет единого подхода к примене-
нию информации полученной в ходе оперативно-
розыскной деятельности как в теории уголовно-
процессуального права так и в законодательстве и как 
следствие на практике. УПК РФ в статье 89 говорится о 
том что, в случаях, когда сведения, полученные в ходе 
оперативно-розыскной деятельности соответствующих 
органов, не соответствует тем критериям, которые 
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применяются к иным доказательствам, использовать 
такие материалы запрещается. Поскольку результаты 
оперативно-розыскной деятельности получают не из 
процессуальных источников и способами, непреду-
смотренными уголовно-процессуальным законом, они 
не отвечают и требованию допустимости, предъявляе-
мому к форме доказательств [6, с. 96]. 

Согласно статье 88 УПК РФ результаты оперативно-
розыскной деятельности должны соответствовать тре-
бованиям допустимости, относимости и достоверности. 
Под допустимостью понимается законный порядок по-
лучения таких материалов с обязательным соблюдени-
ем установленной процессуальной формы. Под отно-
симостью понимается наличие прямого или косвенного 
отношения к предмету доказывания. Достоверность 
отображает содержательную часть дела, такие материа-
лы должны указывать на действительно произошедшие 
фактические обстоятельства, имеющие значение для 
конкретного дела [3, ст. 67].  

Мнения специалистов в области уголовного процес-
суального права по оценке результатов оперативно-
розыскной деятельности как доказательств существен-
но отличаются. Так, одни авторы считают, что доку-
менты по проведённым мероприятиям могут использо-
ваться в качестве доказательств, заменяя другие 
документы в уголовном судопроизводстве.  

По мнению Н. К. Панько слияние уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятельности 
является недопустимым. Обосновывая это тем, что ре-
зультаты ОРД не должны менять свой установленный 
статус автоматически превращаясь в доказательства по 
делу, так как, основываясь на сведениях ОРД, выявля-
ются новые доказательства, но при этом такие материа-
лы не меняют своего правового статуса. Точка зрения, о 
том что, сведения ОРД могут менять свой правовой 
статус несостоятельна в силу объективных причин. Ма-
териалы ОРД и доказательства по происхождению 
имеют различные по смыслу виды познавательной дея-
тельности, также существенно различается правовая 
база и субъективный состав. Результаты ОРД должны 
рассматриваться как базис для формирования доказа-
тельств в уголовном судопроизводстве.  

В Российской Федерации действуют принципы рав-
ноправия и состязательности сторон. В конкретной си-
туации, когда результаты ОРМ существенно влияют на 
положение доказательственной базы, следует сказать, 
что у стороны защиты, как и у стороны обвинения, 
должны быть предусмотрены качественные правовые 
средства для отстаивания своей правовой позиции по 
делу в том количестве, в котором это позволило бы ад-
вокату реализовать защиту своего доверителя на долж-
ном уровне и в соответствии с законодательством [2, ст. 
7].  

Анализируя уголовно-процессуальное законода-
тельство, становится явным, что уже в самом начале 
неравенство сторон является неизбежным. Сторона за-
щиты, отстаивая частные интересы лица, находится в 
более ущемлённом положении в сравнении со стороной 
обвинения. Данный анализ качается исключительно 
того факта, что при большей возможности собирания 
доказательств, никоим образом не должно отражаться 
на их проверке. Информация, добытая незаконным об-
разом, как стороной защиты, так и стороной обвинения 
не должна быть использована в качестве доказательств, 
о чём и говорит процессуальное законодательство. Дея-

тельность оперативных работников безусловно являет-
ся важной для государства, она обеспечивает соблюде-
ние конституционных прав и интересов граждан от 
преступных посягательств, стремится обезопасить об-
щество. Оперативные мероприятия, оказывающие со-
хранность порядка в государстве, должны всегда про-
водиться в соответствии с законодательством, иначе 
теряется смысл их проведения. 
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Правосознание – важный социопсихологический 
термин для всей теории права. Присущая для этого по-
нятия персонифицированность позволяет рассматри-
вать его как субъективный продукт восприятия право-
вой действительности человеком, переживания 
определенного опыта, вызванного действием или без-
действием. Социальные черты правосознания не так 
абстрагированы от права как философские, ведь здесь 
играет роль непосредственная практика применения 
правовых норм. А вопрос корректного применения 
права, реализации отдельных правовых норм и наличия 
пробелов в законодательстве является очень дискусси-
онным. В связи с этим необходимо не столько разрабо-
тать комплекс мер по устранению данных проблем, 
сколько изучить проблему правосознания, его социаль-
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ную сущность, посредством соотношения с социологи-
ей права. Цель данной статьи заключается в точечном 
изучении социальной сущности правосознания. 

Источником данной работы является взгляд профес-
сора О.В. Мартышина на теорию права. В своих трудах 
О.В. Мартышин обосновывает становление предмета 
теории государства и права, или же общей теории госу-
дарства и права, разделяя три независимых дисципли-
ны: философия права, социология права и юридическая 
догматика [7, 8, 9]. Если философия права определяет 
природу, сущность, значение правого явления, то со-
циология права это практика реализации правовых яв-
лений, а степень ее абстракции от правовой действи-
тельности не так велика. Значение социологии права 
заключается в практическом обосновании правовых 
явлений.  

Социология права, по мнению О.В. Мартышина, в 
отличие от ее первоначального философского фунда-
мента низводит высокий духовный уровень исследова-
ния правовых и общественных явлений на уровень ис-
следования реальной роли отдельных норм и 
институтов в конкретных обществах [7, с. 8]. Важную 
роль в формировании социальной сущности правосо-
знания играет опыт, в частности, юридический опыт. 
На основании этого тезиса, следует акцентировать вни-
мание на том, что опыт вообще является основопола-
гающим элементом как философии права, так и социо-
логии права и в дальнейшем догмы права. С позиции 
правового или юридического опыта возможен взгляд на 
правовую реальность по-новому, ведь данное понятие, 
по мнению А.М. Давлетшиной служит инструментом 
для рассмотрения широкого спектра правовых явлений, 
политических и исторических [6, с. 73]. Имея в «во-
оружении» адекватное понятие юридического опыта 
представляется возможным анализ правовых фактов и 
практики, а так же правовых переживаний субъектов 
правосознания по поводу тех или иных изменений в 
законе, государстве. Поэтому сложность и комплекс-
ность юридического опыта, как части социологическо-
го правосознания бесспорна. 

Так,социолог Г.Д. Гурвич, при рассмотрении право-
вой действительности активно использует методы и 
понятия социологии, но не отождествляет социологию 
права и социологию [6, с. 74]. По его мнению, это две 
разные науки, причем, социология права использует 
при изучении правового пространства методы, прису-
щие социологии, а так же именно социологии права, 
начиная свое исследование правовой реальности с вы-
деления в качестве первопричины формы социальности 
(существование человека в обществе), а не индивида. 
Г.Д. Гурвич понимал под этим то, что в обществе суще-
ствует несколько «центров юридического опыта», ведь 
опыт является многоаспектным понятием, которое 
нельзя ограничивать рамками простой схемы, замыка-
ющейся на одном индивиде. Право же Г.Д. Гурвич вос-
принимал не как волю законодателя, не закон, не иде-
альную форму и даже не социальный факт, он 
отождествлял все эти элементы и объединил их в еди-
ное понятие права, при этом, отстаивая позицию того, 
что право понятие социальное [3, с. 10]. Каждая соци-
альная группа существует автономно от других и со-
здает свое право, а социальная жизнь с ее противоречи-
ями приводит к появлению некоторого баланса сил, 
характеризующего систему права отдельно взятого об-
щества.  

Опыт является динамичным понятием, ведь когда 
человек приобретает опыт, это не является фактиче-
ским концом. Подобно будущему в философской со-
ставляющей правосознания, познание той или иной 
проблемы может носить бесконечный характер модели, 
которая наполняется автономными волевыми действи-
ями субъекта правосознания. Вступая в те или иные 
правоотношения на постоянной основе вероятность 
ошибки с каждым разом регрессирует, то есть нивели-
руется знаниями, но она не доходит до конца, она лишь 
стремится к нулю, никогда в него не придя. Эта харак-
теристика «текучести» играет в правосознании важную 
роль, ведь она позволяет человеку постоянно оттачи-
вать свои навыки, но, когда случаются не связанные с 
ним и не зависящие от него юридические факты, этот 
опыт может: а) утратиться полностью; б) утратиться 
частично. Все зависит от того, как хорошо индивид 
овладел этим опытом, насколько его разум способен 
понимать правовую реальность и адаптироваться к 
форс-мажорным ситуациям. В связи с этим , Г.Д. 
Гурвич выделяет два уровня опыта – поверхностный и 
глубинный. Первый уровень заключается в осознанном 
конструировании понятий на основе получаемых чело-
веком опытных данных. Глубинный уровень опыта 
предстает в качестве «непосредственного интегрально-
го опыта», который задан человеческому сознанию 
априорно, до всякого познания, и представляет собой 
непосредственный спонтанный, воспринимаемый через 
интуицию опыт [3, с. 16] . 

Также, Г.Д. Гурвич выделяет еще один момент – 
правовая действительность, которая является коллек-
тивной, но основанная на индивидуальном пережива-
нии, сведенном к одному целому [5, с. 233]. Юридиче-
ский опыт – один из видов непосредственного 
коллективного опыта, однако указание на коллектив-
ный характер опыта не означает, что все элементы опы-
та обладают признаком коллективности. Правосознание 
опирается на «центры юридического опыта», что про-
глядывается в деятельности юристов, судей и других 
правоприменителей, где юридический опыт выступает 
в качестве бессознательной основы всех их действий.  

Наряду с юридическим опытом в социальной сущ-
ности правосознания проглядываются идеи справедли-
вости как смыслообразующего начала права. Справед-
ливость расположена на границе двух систем 
ценностей, по мнению Г.Д. Гурвича: трансперсональ-
ной и эмпирической и двух сфер действительности: 
моральной и правовой [5, с. 245]. Трансперсональная 
система ценностей отличается безусловностью и импе-
ративностью своих требований между людьми, госу-
дарством и обществом; эмпирическая своей действен-
ностью и значимостью, которые вкупе способны 
оказывать действенное влияние на общественную 
жизнь, человеческое поведение. Моральная действи-
тельность подкрепляется точками зрения морали каж-
дого «центра юридического» опыта, но так же и инди-
вида в частности. Его отношение, переживание в той 
или иной мере способствует развитию последствий и 
принятию решений. Правовая действительность осно-
вывается на нормах права, которые закреплены в нор-
мативных актах, издаваемых государством. Здесь не 
происходит переход к патернализму и к излишнему 
монополизму, наоборот, государство лишь задает век-
тор развития, необходимую систему координат для 
формирования общественного мнения и правовой по-
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зиции населения. Сущность права, следовательно, за-
ключается в соединении этих систем и примирении 
общественных, коллективных и индивидуальных цен-
ностей, интересов в призме справедливости. 

По мнению В.Д. Бакулова и И.В. Пащенко, соци-
альным аспектом правосознания является сильная пра-
вовая воля. Как обязательный элемент юридической 
психологии она стимулирует постоянную нацеленность 
правового сознания на разработку необходимых обще-
ству законов и, что самое важное, на их практическую 
реализацию [4, с. 3]. Именно через практику возможно 
понять работоспособность и актуальность принятого 
закона. К тому же, существуют различные формы воле-
изъявления мнения людей, относительно законодатель-
ной базы. В ст. 31 Конституции РФ декларируется пра-
во мирно и без оружия собираться на митинги и 
отстаивать свою позицию, а Федеральный закон «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях» от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ является 
еще одной гарантией законности такой формы волеизъ-
явления [1, 2]. Однако, гарантирование государством 
проведения митингов и собраний, хоть и является воз-
можностью населения показать свою степень правового 
сознания и понимания правовой реальности, но на са-
мом деле является очень строгой и сложной процеду-
рой, ведь по факту, чтобы провести собрание необхо-
димо не просто уведомить органы местного 
самоуправления, но так же и получить место для про-
ведения соответствующего мероприятия, которое не 
всегда может соответствовать желаниям митингующих. 

Следовательно, социологическая сущность правосо-
знания, в первую очередь, характеризуется юридиче-
ским опытом, отличающимся от духовного философ-
ского опыта внешним проявлением и следованиям 
юридическим предписаниям. Его роль заключается в 
сопряжении субъектов правосознания в единое про-
странство, состоящего из «центров юридического опы-
та», однако коллективность, как один из феноменов 
социологической сущности правосознания, как спра-
ведливо замечал Г.Д. Гурвич, не нивелирует развитие 
субъективной автономии. На ее основе формируется 
развитие конкретного круга ценностей. Так же, одним 
из важных элементов социологической сущности пра-
восознания можно считать сильную правовую волю и 
идею справедливости. 
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Проблема борьбы с терроризмом в третьем тысяче-
летии является особенно актуальной. События, про-
изошедшие в течение последних двух десятилетий, 
убедительно доказали, что не существует страны, кото-
рая была бы застрахована от террористических актов. 
Терроризм все больше угрожает безопасности многих 
стран и их граждан, влечет значительные убытки, вы-
зывает сильное психологическое давление на людей. В 
минувшем году в Российской Федерации зарегистриро-
вано 1 тыс. 871 преступление террористического харак-
тера. В судах Российской Федерации в 2017 г. о пре-
ступлениях террористического характера (ст. ст. 205, 
205.1-205.6, 206 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации) рассмотрено по существу с вынесением приго-
вора 256 уголовных дел [1]. 

Следует констатировать, что характерными призна-
ками террористического акта являются следующие: 1) 
совершение общеопасных действий или угроза совер-
шения таких действий, порождающая общую опас-
ность; 2) публичный характер исполнения с расчетом 
на широкий резонанс; 3) предумышленное создание 
состояния страха, напряженности, направленного на 
устрашение населения; 4) применение насилия в отно-
шении одних лиц (невинных жертв) или имущества с 
целью побуждения к определенному поведению других 
лиц (субъектов влияния), от которых зависит принятие 
выгодных для террористов решений [1]. Именно сово-
купность этих признаков, их взаимосвязь и взаимообу-
словленность характеризует террористический акт как 
преступление. Отсутствие в деянии любого из указан-
ных признаков исключает квалификацию деяния как 
террористического акта. Этой совокупностью призна-
ков террористический акт и отличается от смежных 
преступлений, которые могут содержать любые из этих 
признаков, но не в их совокупности. 

Исследуя вопросы поддержания обвинения в суде, 
можно  выделить несколько проблемных вопросов, 
возникающих на этом этапе производства по уголовно-
му делу о терроризме. К основным из них следует отне-
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сти такие: а) особенности процесса доказывания по де-
лу; б) изменение прокурором обвинения в суде, выдви-
жение дополнительного обвинения и отказ от поддер-
жания государственного обвинения; в) вопросы участия 
в судебных дебатах по делам о терроризме. 

Необходимость исследования этих вопросов обу-
словлена следующим. Согласно положениям ст. 151  
Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации расследованием преступлений, предусмотренных 
ст. 205 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
занимается Следственный комитет России, органы Фе-
деральной службы безопасности, следователи органов 
внутренних дел [2]. Прокурор же поддерживает госу-
дарственное обвинение в суде. Как показывает практи-
ка, на этапе судебного разбирательства по уголовному 
делу многое, что является актуальным на стадии пред-
варительного расследования, утрачивает свою значи-
мость в судебных стадиях уголовного процесса. Следу-
ет согласиться с мнением Н.П. Кирилловой о том, что 
«в судебных стадиях уголовного процесса деятельность 
государственного обвинителя направлена на проверку 
результатов расследования, доказанность элементов, 
входящих в предмет доказывания, на обоснование об-
винительного тезиса. Различие задач следователя и гос-
ударственного обвинителя обусловливает и различие 
структуры частной методики расследования и методики 
поддержания государственного обвинения» [3].  В 
частности, специфика обстоятельств, подлежащих 
установлению и доказыванию по уголовным делам о 
терроризме, особенности следообразования, иные фак-
торы определяют специфику судебных ситуаций, воз-
никающих в судебном разбирательстве, обусловливают 
особенности тактики представления государственным 
обвинителем доказательств в суде.  

На основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод о том, что для качественного поддержания государ-
ственного обвинения в суде по делам о терроризме 
необходимо взаимодействие Следственного комитета, 
органов Федеральной службы безопасности, МВД Рос-
сии, прокуратуры, судей, рассматривающих такие дела. 
Совместные  усилия должны быть сведены к анализу и 
обобщению не только судебной практики по уголов-
ным делам о терроризме, но и созданию алгоритмов 
(программ) следственных действий, криминалистиче-
ских характеристик преступления, собиранию, особен-
ностям приобщения к делу отдельных доказательств и 
детальному их исследованию. Результатом этой сов-
местной кропотливой работы должна стать частная ме-
тодика расследования и поддержания государственного 
обвинения по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 205 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Постоянный мониторинг практики по 
рассматриваемой категории уголовных дел, и периоди-
ческое обновление методики позволит качественно рас-
следовать дела о терроризме и эффективно проводить 
судебные процессы.  
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Деятельность уголовно-исполнительной системы 
(далее, сокращенное наименование – УИС) очень раз-
нообразна. Она включает в себя учет показателей про-
изводственно-хозяйственной деятельности, аспекты 
деятельности УИС, учреждений УИС, учет численно-
сти персонала органов УИС, учет осужденных по раз-
личным категориям преступлений. Что и является 
предметом уголовно-исполнительной статистики.  

Данная статья посвящена актуальной на сегодняш-
ний день теме развития уголовно-исполнительной си-
стемы. Значение статистики в уголовно-
исполнительной системе очень важно в управлении 
государством, развитии в деятельности государства, 
разработке социально-экономического развития, повы-
шение эффективности исполнения уголовных наказа-
ний и противодействия правонарушениям, в том числе 
по использованию труда заключенных.  

Главная роль уголовно-исполнительной статистики 
обеспечить государство и общество в целом научно-
обоснованной и своевременно предоставляемой ин-
формацией о криминальных процессах, помимо демо-
графических, социально-экономических процессов. 
Информация об уголовно-исполнительной статистике 
должна быть по назначению достоверной и отражать 
степень уголовного наказания, что сделает её более 
прозрачной.  

Первые попытки сбора уголовно-статистических 
материалов восходят к началу XIX в., когда после обра-
зования в 1802 г. Министерства юстиции Российской 
империи возникла потребность систематически соби-
рать судебные отчеты и представлять сводные данные 
высшей власти [2]. Первый годовой отчет был состав-
лен министром юстиции за 1804 г. и охватывал дея-
тельность всех органов юстиции (центрального и мест-
ных). Все судебные дела распределялись по губерниям 
на шесть групп:  

1) «интересные» (то есть гражданские),  
2) уголовные;  
3) следственные,  
4) долговые по векселям и заемным письмам;  
5) спорные и апелляционные;  
6) бесспорные по предписаниям, требованиям и 

прошениям [1]. 
Первоначально в отчетах Министерства юстиции 

никакого научно-обоснованного подхода к группировке 
подсудимых не было, равно, как и не было никаких 
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объяснений о движении судебных дел, подсудимых и 
лиц, содержащихся под стражей [3]. Кроме того, следу-
ет отметить, что никаких данных о числе подсудимых 
или заключенных, о количестве преступлений и мерах 
наказаний до 30-х годов XIX в. в отчетах Министерства 
юстиции не представлялось. Лишь после опубликова-
ния Правил отчетности Министерства юстиции от 15 
июня 1830 г. можно обнаружить более подробные ста-
тистические материалы. 

Впервые наиболее подробные статистические све-
дения об уголовных делах, о количестве подсудимых и 
осужденных можно найти в отчете за 1834 г. Структура 
и содержание этого отчета стали типичной формой для 
всех последующих отчетов, которая лишь расширялась 
и уточнялась, оставаясь до Судебной реформы 1864 г. в 
основном более или менее одинаковой по своему стро-
ению. Отчет за 1834 г., как и другие отчеты, состоит из 
подробного введения (объяснительной записки) и цело-
го комплекса статистических таблиц, характеризующих 
своими показателями ход уголовного и гражданского 
судопроизводства, число поступивших и рассмотрен-
ных дел, подсудимых и осужденных с указанием их 
пола, звания. 

До Октябрьской революции 1917 г. пенитенциарной 
системой Российской империи занималось – главное 
тюремное управление, созданное в 1879 г. которое со-
здало разветвленную систему тюрем, каторжных и аре-
стантских рот, ссылки. 

Количество заключенных сразу после революции 
резко сократилось. Временное правительство объявило 
амнистию политическим и отчасти уголовным заклю-
ченным, чем немало повысило количество уголовных 
преступлений в стране. Объявленная первая амнистия в 
определенной мере способствовала развалу системы 
тюремных учреждений в России, часть тюрем была 
уничтожена, некоторые перепрофилированы в другие 
учреждения. «Первым шагом в реализации принципа 
революционного гуманизма стала именно объявленная 
Временным правительством 17 марта 1917 г. амнистия, 
в процессе исполнения которой из мест лишения сво-
боды были освобождены 88097 заключенных, в их чис-
ле 5737 политических, 67 824 уголовных и 1536 заклю-
ченных без соответствующего «распоряжения 
надлежащих начальств» (рисунок 1)  

 

 
 

  
Рис. 1. Амнистия 17 марта 1917 г., объявленная Временным правительством 

 
 
 
К 1 апреля 1917 г. численность заключенных в ме-

стах лишения свободы составляла 41 509 человек» [5]. 
Впервые годы Советской власти борьба с преступ-

ностью приняла ожесточенный характер. Упорная 
борьба с преступностью, оставшейся в наследство от 
капиталистического строя, не могла обойтись без при-
менения к преступникам наказания в виде лишения 
свободы. Но оно имело теперь совершенно новые зада-
чи по сравнению с такой же мерой наказания русского 
дореволюционного права. В преступнике советский 
закон видел человека, имеющего определенные права, и 
прежде всего на уважение его человеческого достоин-
ства. В действительности же труд заключенных был 
рабским и рассматривался как экономический ресурс.  

Постановление Совета Народных Комиссаров в 
1929 г. предписывало объединённому государственно-
му политическому управлению (ОГПУ) организовать 
новые лагеря для приема заключенных в отдаленных 
районах страны в целях колонизации этих районов и 
эксплуатации их природных богатств путем примене-
ния труда лишенных свободы.  

УИС в годы Великой Отечественной войны измени-
лось. Появились новые структурные подразделения, 
новая деятельность (необходимость для скорейшей по-
беды над врагом). Изменилось социальная структура 
ГУЛАГа (увеличилось количество уголовников). 

На 1 ноября 1947 г. 353 723 заключенных главного 
управления исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ) 
были заняты на «контрагентских» работах (услуги сто-
ронним организациям), в том числе на предприятиях 
Главнефтегазстроя – 22 634 чел., на строительстве: 
предприятий тяжелой индустрии – 51 678 чел., черной 
металлургии – 12 122 чел., цветной – 16 301 чел., элек-
тростанций – 21 907 чел., военных и военно-морских 
предприятий – 22 596 чел., топливных предприятий – 
15 343 чел.; в угольной промышленности восточных 
районов – 6846 чел., в угольной промышленности за-
падных районов – 9822 чел., лесной промышленности – 
22 078 чел., химической – 5637 чел., автомобильной – 
7615 чел., авиационной – 12947 чел., пищевой – 9945 
чел., текстильной – 5175 чел., легкой – 2358 чел., на 
производстве стройматериалов – 10 874 чел.; МПС 
(министерство путей сообщения) – 13237 чел., сельско-
хозяйственного машиностроения – 7147 чел., транс-
портного машиностроения – 7876 чел., гражданского 
строительства – 6161 чел., в системе других мини-
стерств и ведомств – 63 424 человека. 

В период Великой Отечественной войны большое 
количество заключенных приходится на 1942 и 1945 
года.  

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 
апреля 1943 г. «О мерах наказания для немецко-
фашистских злодеев, виновных в убийствах и истяза-
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ниях советского гражданства населения и пленных 
красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из 
числа советских граждан и для их пособников» ввелись 
каторжные работы на срок 15 - 20 лет. 

Наиболее достоверным источником статистических 
данных «О положении исправительно-трудовой систе-
мы СССР в годы Великой Отечественной войны» явля-
ется доклад начальника ГУЛАГа НКВД СССР В.Г. 
Наседкина от 17 августа 1944 года. Данный доклад был 
засекречен до 1996 года. 

С 1966 года образовано Министерство охраны об-
щественного порядка (МООП) СССР, которое позднее 
преобразовали в МВД СССР. С 1970 года уголовно-
исполнительная статистика отражала деятельность пра-
воохранительных органов. 

В органах МВД, прокуратуре, в суде ввелись стати-
стические карточки на лиц, совершивших преступле-
ние. В карточках отражался пол, возраст, рецидив, со-
стояние опьянения в момент преступления и т.д. Далее 
карточки на подсудимых из народных судов передава-
лись в отделы юстиции краевых и областных исполко-
мов Советов. В статистическую отчетность прокурату-
ры входил надзор за местами лишения свободы и 
рассмотрение жалоб со стороны осужденных. 

С конца 1980 годов возросла роль разработок, 
направленных на автоматизацию управления в подраз-
делениях УИС. В начале 1990 годов стали использо-
ваться новейшие технологии, компьютеризация, про-
граммных продуктов, современных средств связи и 
коммуникаций.  

Таким образом, уголовно-исполнительная статисти-
ка дает возможность наиболее оптимально спланиро-
вать распределение сил и средств в рамках УИС. На 
основе статистических показателей планируется дея-
тельность подразделений системы. 

Благодаря использованию новейших технологий в 
уголовно-исполнительной статистике отчетность стала 
достоверной, точной и доступной. 

 Сравнивая некоторые данные статистики США и 
России, напрашивается вывод: принять положительные 
моменты в улучшении уголовно-исполнительной си-
стемы. 

Показатели США и России, находится в местах ли-
шения свободы, человек соответственно 2 217 000 - 
667 546; в расчете на 100 тыс. чел. Населения: 698-463; 
количество учреждений места лишения свободы 4 575 
– 996; средняя вместимость, человек в учреждения 485 
- 670. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в 
США в местах лишения свободы на сто тысяч человек 
населения преступность на много выше, чем в России. 
Из таблицы видим, что средняя вместимость в США на 
много меньше, чем в России, соответственно, условия 
для заключенных более комфортнее. Несмотря на все 
заявления о стремлении к гуманизации системы испол-
нения наказания и использовании опыта зарубежных 
стран, Россия все больше отдаляется от среднемировых 
показателей количества, заключенных в расчете на сто 
тысяч населения. Ни в одной другой стране мира, кро-
ме США, нет такого количества лиц, находящихся в 
местах лишения свободы. 

По данным статистики принимаются решения, по 
которым планируется деятельность подразделений 
УИС. Государство вынуждено тратить огромные сред-
ства из бюджета на тюремную систему. 

Далее проанализируем, как изменилась криминаль-
ная обстановка в России. 

В 2004 г. содержалось в местах лишения свободы – 
764 тысячи человек. В 2009 г. увеличилось до 888 ты-
сяч человек. Это на 16,2% больше, чем в 2004 г. На 1 
октября 2018 г. в учреждениях уголовно-
исполнительной системы содержалось 575 686 человек. 

В связи с этим в настоящее время не хватает рабо-
чих мест в учреждениях уголовно-исполнительной, не 
все заключенные охвачены трудом. Но есть положи-
тельный пример Федерального казенного учреждения 
«исправительная колония № 32» (далее – ИК-32), рас-
положена по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. До-
кучаева, 27. В колонии установлена пятидневная рабо-
чая неделя с восьми часовым рабочим днём. 

Основная деятельность ИК-32 - это «производство 
швейной продукции для силовых структур, боевой 
одежды пожарных, продукции для внутрисистемных 
нужд, костюмов и рукавов для дрессировки служебных 
собак, рабочей одежды и для активного отдыха». В 
2017 году главным заказом стала форма МВД России, 
форма ФСИН и одежда для осуждённых. Информация о 
заказах от частных компаний скрыта, является секрет-
ной и коммерческой тайной 

За 2017 г. ИК-32 получила прибыль в размере 28,2 
млн. руб. За 5 месяцев 2018 года - 2,4 млн. руб. 

А также в г. Перми в шестой раз состоялась с 08 по 
10 декабря 2017 г. выставка-продажа продукции испра-
вительных учреждений Пермского края под названием 
«ГУФСИН – 2017. Зима». Планируется Гостевая вы-
ставка «ГУФСИН. Весна – 2019» 

При анализе данных статистики УИС определяются 
моменты, на которые следует обратить особое внима-
ние, принять решения для улучшения УИС. Например, 
спланировать деятельность подразделений системы, 
подготовки квалифицированных специалистов ФСИН 
России.  

В связи с тем, что повысилась преступность на поч-
ве наркомании, алкоголизма, токсикомании и подобное, 
намечаются профилактические мероприятия для 
предотвращения деяний по перечисленным мотивом.  

C 1802 г. возникла потребность систематически со-
бирать статистические данные. По мере развития УИС 
менялись структура, вид деятельности сотрудников, но 
оставалась всегда одна цель – осуществление исполне-
ния наказаний.  

За последние годы внедрение новых технологий, 
средств связи и коммуникаций, также играет важную 
роль в информирование общества о криминальной об-
становке в стране в целом. Например, опубликование 
списка самых разыскиваемых преступников России, где 
награда за помощь в поимке преступника 1 млн. руб-
лей.  

На основании выше изложенного можно отметить: с 
годами система ФСИН совершенствуется, но проблемы 
не все решены полностью. Например, существует такая 
проблема – не всегда гарантируется соблюдение прав и 
законных интересов, заключенных (для уменьшения 
заболеваемости осужденных требуется усовершенство-
вание медицинского обеспечения учреждений УИС.  

Большая проблема пенитенциарной системы в том, 
что арестанта в тюрьме сложно сохранить, как члена 
общества, чтобы после отбывания заключения он мог 
вернутся к нормальной жизни. По этому государству 
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надо уделить больше внимания гуманизации пенитен-
циарной системы. 
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Статья 330 Уголовно-процессуального кодекса го-
ворит о том, что перед приведением присяжных заседа-
телей к присяге стороны, участвующие в деле, вправе 
заявить о тенденциозности состава сформированной 
коллегии присяжных заседателей [3]. Это значит, что 
ввиду каких-либо особенностей рассматриваемого уго-
ловного дела образованная коллегия присяжных засе-
дателей в целом может оказаться неспособной вынести 
объективный вердикт. Обращаясь к понятийному аппа-
рату, слово "тенденциозный" в русском языке означает 
необъективный, предрассудочный. 

Какие-либо сомнения в способностях отобранной 
коллегии присяжных заседателей вынести беспри-
страстный вердикт могут возникнуть вследствие раз-
личных причин. К примеру, подсудимым по уголовно-
му делу может являться успешный предприниматель 
или просто лицо, обладающее хорошим достатком и 
материальным положением, а отобранные присяжные 
заседатели являются в своем большинстве гражданами, 

не имеющими достаточных материальных средств или 
ставшими в прошлом жертвами мошенничества со сто-
роны тех же предпринимателей; в субъектах РФ, кото-
рые в силу исторических и территориальных особенно-
стей характеризуются обостренными 
межнациональными или религиозными отношениями, 
определенного рода сомнения могут возникнуть ввиду 
преобладания в коллегии присяжных количественного 
состава лиц той или иной национальности либо вероис-
поведания, и так далее. В таких случаях у сторон по 
делу могут возникнуть основания для заявления о том, 
что данная коллегия может оказаться неспособной вы-
нести объективный вердикт по делу. Председатель-
ствующий же судья, приняв решение в совещательной 
комнате, может признать данное заявление обоснован-
ным, распустить данную коллегию присяжных, и воз-
обновить подготовку к рассмотрению уголовного дела 
судом уже с новыми присяжными.  

Однако, на наш взгляд, возникает основной вопрос – 
какой практический смысл в существовании и приме-
нении такой возможности, как отвод коллегии присяж-
ных ввиду их тенденциозности? 

Заявляя о возможной необъективности присяжных, 
тем самым задевается их чувство самолюбия и соб-
ственного достоинства, а любые доводы, на которые 
могут ссылаться стороны для обоснования этой самой 
тенденциозности, вряд ли можно будет назвать полно-
ценными основаниями для отвода. На уровне доктрины 
в сфере уголовно-процессуального права приводится 
комментарий к статье 330 УПК РФ, который гласит о 
том, что ходатайство о роспуске сформированной кол-
легии ввиду ее тенденциозности нужно заявлять крайне 
аккуратно, поскольку это может незаслуженно обидеть 
присяжных. Необходимо корректно объяснить присяж-
ным, что им, возможно, будет сложно оставаться объ-
ективными и беспристрастными, и риск при этом очень 
большой [4]. Если председательствующий судья примет 
решение о роспуске коллегии, то он также должен объ-
яснить присяжным, что эта вынужденная мера ни в ко-
ем случае не ставит под сомнение их личные качества. 

Из комментария видно, что на первый план сразу 
выходит сохранение чести и достоинства каждого при-
сяжного. И, исходя из этого, регламентируются кон-
кретные шаги судьи по недопущению постановки при-
сяжных заседателей в неудобное для них 
психологическое положение [6,с 229]. 

Однако мы считаем, что отвод присяжных заседате-
лей ввиду их тенденциозности в определенных случаях 
служит нарушением основополагающих прав человека 
и гражданина, предусмотренных Основным законом 
нашего государства. В частности, статья 19 ч.2 Консти-
туции РФ говорит о том, что государство гарантирует 
равенство прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Запрещаются любые фор-
мы ограничения прав граждан по признакам социаль-
ной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности [1]. 

Да, нельзя сказать, что отвод коллегии присяжных 
напрямую ставит последних в незаконное с точки зре-
ния уважения прав и свобод человека и гражданина 
положение, однако так или иначе не может идти речь о 
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равенстве там, где присяжных могут лишить права дать 
оценку деянию лишь в силу их национальных, религи-
озных или каких-либо иных особенностей.  

По нашему мнению, было бы гораздо целесообраз-
нее с этической и правовой точек зрения упразднить 
как таковую процедуру заявления ходатайства об отво-
де коллегии присяжных ввиду их тенденциозности со 
всеми вытекающими из этого последующими этапами и 
заменить ее на обоснование каждым присяжным своего 
решения в ходе вынесения вердикта с подтверждением 
доказательств, на которые они опирались, что ко всему 
прочему увеличит правовую культуру каждого присяж-
ного и в какой-то степени даст ему юридическую «за-
калку». 

Норма статьи 330 Уголовно-процессуального кодек-
са РФ по замыслу должна была являться процессуаль-
ной гарантией справедливости вынесения вердикта по 
делу, однако по своей сути она является лишь оценоч-
ной категорией, так как в части 1 рассматриваемой ста-
тьи прямо говорится о «неспособности вынести объек-
тивный вердикт». Опять же, обращаясь к понятийному 
аппарату, под вышеупомянутым словосочетанием по-
нимается отсутствие у лиц, являющихся присяжными, 
специфических знаний, прикладных навыков и умений, 
что ставит под сомнение способность правильно оце-
нить конкретное деяние и вынести по нему решение с 
точки зрения права. Однако именно эта идея и заклады-
валась в основу создания такого института уголовно-
процессуального права как суд присяжных – решение о 
виновности или невиновности производится в силу 
правосознания и внутреннего убеждения лиц, которые 
не обладают навыками и знаниями в области юриспру-
денции. 

П. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 22.11.2005 г. N 23 "О применении судами норм Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции, регулирующих судопроизводство с участием при-
сяжных заседателей" тенденциозность состава коллегии 
присяжных заседателей определяется следующим обра-
зом: "при соблюдении положений закона о порядке 
формирования коллегии присяжных, тем не менее 
имеются основания полагать, что образованная по кон-
кретному уголовному делу коллегия не способна все-
сторонне и объективно оценить обстоятельства рас-
сматриваемого уголовного дела и вынести 
справедливый вердикт" [2]. То есть в случае заявления 
сторонами ходатайства о роспуске сформированной 
коллегии присяжных заседателей тенденциозность 
определяется через однородность состава коллегии 
присяжных с позиции профессиональных, социальных, 
возрастных и (или) иных факторов. Эту тенденцию 
стороны должны доказать и надлежащим образом 
обосновать конкретными доводами, так как председа-
тельствующий судья может принять решение о роспус-
ке коллегии присяжных заседателей исключительно в 
случае обоснованности ходатайства и соответствует 
требованиям законности и мотивированности судебно-
го решения. 

Подводя итог, хочется обобщить все вышесказанное 
и отметить, что ставя вопрос о так называемой тенден-
циозности коллегии присяжных заседателей, тем самым 
невольно затрагиваются их личностные аспекты ввиду 
их принадлежности к той или иной национальности, 
вероисповеданию, социальной или политической груп-
пе и так далее. Конституция РФ прямо запрещает под-

вергать дискриминации граждан по вышеупомянутым 
предлогам. С этой точки зрения мы полагаем, что ре-
гламентированная процессуальным законом возмож-
ность отвода судей под предлогом их тенденциозности 
не является целесообразной. 

Литература: 
1.  Конституция Российской Федерации // КонсультантПлюс 

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm(дата обращения 
27.11.2018 г.); 

2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 22 ноября 2005 г. N 23 г. Москва О применении судами норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регули-
рующих судопроизводство с участием присяжных заседателей // 
КонсультантПлюс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_56702/ (дата обра-
щения 27.11.2018 г.) 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Кон-
сультантПлюс 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/57822161bf2
7d02087e91c7b3ce27cd583983363/(дата обращения 27.11.2018 г.); 

4. Заседание начинается: как выбирают присяжных и как они рабо-
тают[Электронный ресурс]. URL: 
https://tass.ru/obschestvo/3812750(дата обращения: 27.11.2018 г.). 

5. Поддубняк А.А. Институт присяжных заседателей: расширение 
полномочий,//«Сибирские уголовно-процессуальные и криминали-
стические чтения»: Всероссийская научно-практическая конференция 
«Постановление приговора: проблемы теории и практики», 2017, 
Байкал - № 2 (16) – с. 36-41. 

6. Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: Учебное 
пособие. 2-е изд. М.: ИД «Питер», 2015. - 336 с. (дата обращения: 
27.11.2018 г.). 

 
 

Кравченко Анна Николаевна 

Крымский федеральный университет  
имени В.И. Вернадского 
Научный руководитель: 

Михайлов Михаил Анатольевич 
кандидат юридических наук, доцент 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО ОПЫТА ПРОШЛОГО В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в статье анализируются методики и приемы 
использования следственного опыта следователями в насто-
ящее время. Акцентируется внимание читателей на полезно-
сти и значимости его применения на практике. Рассматри-
ваются способы реализации алгоритма раскрытия типичных 
преступлений на основе материалов следственных практик с 
помощью современных технических средств.  

Ключевые слова: криминалистика, следственная практи-
ка, расследование, алгоритм раскрытия преступлений. 

В настоящее время расследование преступлений в 
целом значительно упростилось, появились новые тех-
нические возможности, позволяющие без усилий полу-
чать те или иные доказательства по делу. Однако в 
процессе расследования на отдельных его этапах сле-
дователи так или иначе неизбежно сталкиваются в 
необходимостью использования в своей практике при-
емов и тактик, которые были разработаны и успешно 
использовались следователями прошлого.  

Следователями накоплен значительный опыт по 
раскрытию и расследованию преступлений, часть кото-
рого нашла свое отражение в сборниках «Следственная 
практика», издаваемых Всесоюзным институтом по 
изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности Прокуратуры СССР более 30 лет вплоть 
до конца 80-х годов. Похожие сборники выпускались 
Следственными управлениями Министерств внутрен-
них дел СССР и УССР. В сборниках следователями 
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публиковались статьи, посвященные расследованию 
конкретного преступления: тактике проведения след-
ственных действий; вопросам организации работы сле-
дователя; критическому разбору ошибок, допущенных 
в ходе расследования[3, с.3-5]. При этом, как правило, 
отбирались такие дела, при расследовании которых 
было проявлено подлинное мастерство, успешно при-
менены научные методы следствия, отражено то суще-
ственное и интересное, что сыграло решающую роль в 
раскрытии преступления [3, с.3-5]. Авторы статей ста-
рались описать использованные ими действенные при-
емы и методы раскрытия преступления. Следователи, 
эксперты, другие сотрудники правоохранительных ор-
ганов часто использовали сборники с целью почерп-
нуть полезное для работы и успешно применяли в сво-
ей практике [2, с.3]. За время выпуска сборники стали 
ценным и важным средством обучения следователей, 
повышения их профессионального мастерства, надеж-
ным помощником в разрешении самых различных во-
просов, возникающих при расследовании сложных уго-
ловных дел [1, с.94]. 

Необходимо отметить, что издание сборников след-
ственной практики было возобновлено в 2002 году и 
продолжается по настоящее время, что свидетельствует 
о значимости проводимой работы и неубывающем ин-
тересе к анализу сложных и интересных дел, разработке 
мер противодействия преступности, передаче знаний 
будущим следователям и работникам других право-
охранительных структур. 

Ранее мы писали о том, что использование след-
ственного опыта в преподавании криминалистики с 
помощью современных технических средств позволит 
обучающимся всесторонне развивать аналитические и 
творческие способности, применять полученные навы-
ки на практике, поможет разрабатывать следственные 
версии и устанавливать их состоятельность, составлять 
план расследования и постигать иные тонкости такого 
сложного вида человеческой деятельности, как раскры-
тие и расследование преступлений[4, с.91-95]. Успеш-
ное обобщение и использование примеров из практики 
расследования преступлений в преподавании кримина-
листики отражено в пособиях, некоторые из них по-
строены на одних лишь подобных ситуациях [5]. 

По нашему мнению, опыт использования нестан-
дартных приемов в процессе расследования уголовных 
дел может быть полезным и современным следователям 
в настоящее время. Мы хотели бы обратить внимание 
современных следователей на его полезность и счита-
ем, что он не утратил своей актуальности. Цель данной 
статьи заключается в том, чтобы проиллюстрировать 
возможность применения следственного опыта следо-
вателями с помощью современных технических средств 
в настоящее время. 

Успешное обобщение и использование примеров из 
практики расследования преступлений в прикладных 
целях отражено в справочнике профессора Н.А. Сели-
ванова «Поиск аналогов по делам об убийстве», кото-
рый издан ротапринтным способом Всесоюзным ин-
ститутом по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности в 1987 году тиражом 70 
экз. Справочник составлен применительно к статьям о 
расследовании убийств, опубликованным в выпусках 1-
146 сборников "Следственная практика". Анализ статей 
показал, что структура их однотипна, каждая из них 
дает представление о криминалистической характери-

стике описываемого преступления и ходе его расследо-
вания, то есть последовательно возникавших след-
ственных ситуациях и их разрешении. При составлении 
справочника использовано подавляющее большинство 
статей с описанием расследования убийств, опублико-
ванных в указанных сборниках "Следственная практи-
ка". Основное назначение справочника - отыскание в 
сборниках «СП» статей с описанием расследования по 
делам, аналогичным находящемуся в стадии предвари-
тельного следствия. Он позволяет относительно быстро 
найти помещенные под соответствующими порядко-
выми номерами шифры следственных ситуаций, фабу-
лы дел, ссылки на номера выпусков "Следственной 
практики", в которых помещены искомые статьи, и 
страницы сборников, на которых они опубликованы.  

За отысканием аналогов следует, по возможности, 
ознакомление со статьями, в которых более подробно 
описано расследование дел, аналогичных данному. Но 
справочник может принести пользу и при отсутствии 
соответствующих сборников "Следственной практики". 
Фабула аналогичного дела сама по себе способствует 
выдвижению версии, поскольку она содержит некото-
рые данные о преступнике и мотиве аналогичного пре-
ступления. Кроме того, элементы следственных ситуа-
ций, которые пока отсутствуют в данном расследуемом 
убийстве, но имеются в найденном аналоге, подсказы-
вают, какие следственные действия целесообразно про-
вести и на обнаружение какой информации можно при 
этом рассчитывать. 

Использование подобного справочника, несомнен-
но, будет полезным, в особенности для следователей, 
не имеющих достаточного опыта следственной работы. 

Однако в настоящее время, в век развития техноло-
гий, значительно упрощающих использование различ-
ного опыта с помощью соответствующих технических 
средств, нам представляется целесообразным изложе-
ние опыта, накопленного следователями на страницах 
сборника «Следственная практика», в виде соответ-
ствующего программного обеспечения, позволяющего 
относительно быстро отыскать схему раскрытия того 
или иного аналогичного преступления. С этой целью на 
основе следственного опыта раскрытия типичных пре-
ступлений создается так называемый «скелет» рассле-
дования, иными словами, алгоритм раскрытия того или 
иного преступления в зависимости от его типа, с изло-
жением общей схемы раскрытия, какие методики, так-
тики ведения следствия использовались, какие след-
ственные мероприятия на каком этапе расследования 
проводились в зависимости от того, какой объем сведе-
ний об обстоятельствах совершения преступления 
имелся в распоряжении следователя на том или ином 
этапе расследования, с описанием рекомендаций по 
раскрытию того или иного типичного преступления. 
Такой способ изложения и использования следственно-
го опыта представляется нам целесообразным и эффек-
тивным с практической точки зрения для следователей 
в современных условиях, позволяющим почерпнуть 
необходимый следственный опыт с минимальными 
затратами усилий и времени, которого в распоряжении 
следователя, как правило, немного. 

В заключение следует отметить, что использование 
следственного опыта, как изложенного в литературе в 
виде справочников, так и переработанного в соответ-
ствующее программное обеспечение, с помощью со-
временных технических средств позволит значительно 
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облегчить задачу, связанную с расследованием того или 
иного ухищренного преступления, как следователю, 
имеющему значительный профессиональный опыт, так 
и молодому следователю, не умудренному опытом 
следственной работы.  
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Вопросам взаимодействия подразделений органов 
внутренних дел Российской Федерации при раскрытии 
и расследовании преступлений всегда уделялось боль-
шое внимание. Актуальным направлением такого взаи-
модействия является работа следователя и эксперта при 
назначении и производстве судебных экспертиз. Одна-
ко на сегодняшний день в данной сфере существует ряд 
проблем, которые не могут быть разрешены на протя-
жении длительного времени, чем и обусловлена акту-
альность данного исследования. Различные проблем-
ные аспекты взаимодействия данных субъектов 
рассматривали в своих работах Е.И Власюк, И.В. Суво-
рова, В.Ю. Стельмах, Н.П. Майлис, А.М. Сажаев, А.Г. 
Волеводз, Е.Г. Гришина, Е.А. Старцева, В.Д. Кругли-
ков. 

Взаимодействие в рамках судебной экспертизы 
можно подразделить на два этапа: первый – подготови-
тельный (до поступления постановления о назначении 
судебной экспертизы эксперту), второй – основной (по-
сле ознакомления эксперта с постановлением) 

В ходе практической работы при взаимодействии 
следователя и эксперта проблемы возникают уже тогда, 
когда следователь выносит постановление о назначении 
судебной экспертизы. Все дело в том, что следователь 
не всегда владеет исчерпывающей информацией о всех 

возможностях назначаемого исследования, так как не 
является специалистом, обладающим специальными 
познаниями и поэтому может испытывать определен-
ные сложности при формулировке вопросов эксперту. 
При формулировке вопросов, ставящихся перед экспер-
том, следователю иногда необходимо воспользоваться 
помощью специалиста. Это связано, прежде всего, с 
тем, что правоприменитель недостаточно ясно может 
представлять себе возможности использования различ-
ных видов судебных экспертиз, что в свою очередь 
приводит к серьезным упущениям [4, c. 177-178]. Сле-
дователю не стоит пренебрегать данной возможностью 
и использовать ее при любой возможности. Следует 
отметить важность правильной формулировки вопро-
сов эксперту при назначении экспертизы, так как, в за-
висимости от их редакции, эксперт намечает конкрет-
ные цели исследования, выбирает определенную 
методику производства судебной экспертизы.  

Затем следователь выбирает экспертное учреждение 
или эксперта, которому будет поручено производство 
судебной экспертизы. Как отмечает А.М. Сажаев на 
данном этапе, следователи сталкиваются с проблемой 
межведомственного взаимодействия, т.к. в системе 
Следственного комитета России пока отсутствуют пол-
ноценные экспертно-криминалистические учреждения 
и следователям приходится обращаться к экспертам 
различных ведомств: МВД РФ, Министерство юстиции 
РФ, Министерство здравоохранения и т.д. Сами следо-
ватели отмечают, что дружеские доброжелательные 
отношения, которые имеются со сведущими лицами 
данных ведомств, носят формальный характер, опреде-
ленный рамками лишь процессуальной деятельности [6, 
c. 11]. 

Следующим процессуальным аспектом взаимодей-
ствия является присутствие следователя при производ-
стве судебной экспертизы. Данное право закреплено в 
ч. 1 ст. 197 УПК РФ и имеет двойственное значение: с 
одной стороны, следователь, используя данное ему 
право, получает наглядное, более детальное представ-
ление об исследуемых обстоятельствах, может сразу 
прояснить значение тех или иных терминов уточнить 
детали в экспертной методике. С другой стороны, на 
практике может сложиться следующая ситуация: сле-
дователь вмешивается в ход исследования, указывает 
на необходимость использования того или иного мето-
да. Эксперт, имеющий значительный стаж работы смо-
жет пресечь подобные вмешательство, а начинающие 
эксперты не всегда смогут противостоять подобным 
действиям. Законодатель, стремясь ограничить экспер-
та от какого-либо давления, указывает в ст. 24 Феде-
рального закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», 
что присутствие следователя не допускается при со-
ставлении экспертом заключения.  

Следует упомянуть о недостаточности знаний сле-
дователями правовой базы, регулирующей экспертную 
деятельность в Российской Федерации, т.к. помимо 
Федерального закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации», 
существует широкий перечень ведомственных норма-
тивных актов, ведь именно они содержат подробный 
перечень прав и обязанностей сведущих лиц, сроки 
проведения судебной экспертизы, требования, предъяв-
ляемые к объектам, которые направляются на исследо-
вание. В данном случае стоит сделать акцент на обуче-
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нии сотрудников правоохранительных органов, начи-
нающих свою деятельность, в органах правопорядка, - 
организовывать обучающие семинары, лекторами, на 
которых могли бы выступить сотрудники экспертных 
учреждений. Помимо этого следователи могут недоста-
точно четко представлять, какая форма взаимодействия 
со сведущим лицом им требуется. В основном исполь-
зуется процессуальная форма взаимодействия в виде 
назначения судебной экспертизы. Возможно, для реше-
ния промежуточных задач было бы целесообразнее по-
лучить необходимую информацию, используя следую-
щие не процессуальные формы взаимодействия: 
составление субъективных портретов разыскиваемых 
лиц; консультационная деятельность работника экс-
пертно-криминалистической службы; использование 
криминалистических учетов.  

В заключении хотелось бы добавить, что, хотя су-
дебная экспертиза и является достаточно регламенти-
рованным нормами уголовно-процессуального закона 
следственным действием, однако в рамках взаимодей-
ствия в ходе него имеется обширный спектр проблем, 
на которые необходимо обращать внимание. В науке 
уголовного процесса на протяжении нескольких деся-
тилетий довольно остро дискутируется вопрос о допу-
стимости производства отдельных следственных дей-
ствий, в том числе и судебной экспертизы в стадии 
возбуждения уголовного дела [5, с.112]. Основными 
путями разрешения всех обозначенных проблем видит-
ся детальное нормативно-правовое урегулирование 
взаимодействия, профессиональная подготовка и ин-
формационно-методическое обеспечение следователя и 
эксперта. Указанные рекомендации по устранению вы-
шеназванных проблем будут способствовать оптимиза-
ции работы не только экспертно-криминалистических 
подразделений, но и ряда других служб системы МВД 
России, что, в конечном итоге, позитивно отразится на 
результатах раскрытия и расследования преступлений. 
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Конец XX и начало XXI века оставили в истории, 
помимо позитивных моментов, например, различных 
научно-технических открытых или же иных достиже-
ний нашего государства, множество черных страниц, 
связанных с терроризмом. 

Терроризм одна из основных проблем современно-
сти, негативное социально-политическое явление, ко-
торое требует немедленных действий по его устране-
нию, так как угрозе подвергается, в первую очередь, все 
мирное население.  

В главе 24 УК РФ (Преступления против обще-
ственной безопасности и общественного порядка) за-
креплены следующие виды уголовной ответственности: 
террористический акт (ст. 205), содействие террористи-
ческой деятельности (ст. 205.1), публичные призывы к 
осуществлению террористической деятельности, пуб-
личное оправдание терроризма или пропаганда терро-
ризма (ст. 205.2), прохождение обучения в целях осу-
ществления террористической деятельности (ст. 205.3), 
организация террористического сообщества и участие в 
нем (ст. 205.4), организация деятельности террористи-
ческой организации и участие в деятельности такой 
организации (ст. 205.5) [1]. Исходя из этого можно сде-
лать вывод что, терроризм – это совокупность вышеиз-
ложенных преступлений, направленных на посягатель-
ство общественной безопасности и общественного 
правопорядка. 

За всю историю существования Россия сталкивалась 
с различными террористическими группировками. В 
это число входят организации, деятельность которых 
запрещена в Российской Федерации: ИГИЛ, «Ислам-
ское движение Туркестана», «Аль-Каида» и другие [3]. 

Однако современная Россия столкнулась с новой 
разновидностью терроризма, которая ранее встречалась 
только в США, а позже в некоторых странах Европы. 
Это массовые убийства в учебных заведениях, преступ-
никами, в которых являются сами обучающиеся. Про-
цессы глобализации, в том числе преступная террори-
стическая идеология, посредством СМИ, 
информационно-телекоммуникационных сетей, Интер-
нета, формируют позитивное отношение молодежи к 
терроризму и экстремизму. Российский государствен-
ный деятель, адвокат Астахов Павел Алексеевич счита-
ет: «мы, страна, общество, пережившее Дубровку, 
Беслан, понимали, что против наших детей ведётся 
война с использованием террористов, которые захваты-
вали наших детей, убивали. Мы научились бороться с 
терроризмом, но за это время, оказалось, что выросло 
поколение, которое само готово пропагандировать эти 
идеи…» [2]. Так, 17 октября 2018 года, в г. Керчь, в 
политехническом колледже, случилось трагическое 
событие – массовое убийство студентов и преподавате-
лей обучающимся данного учебного заведения. Аста-
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хов прокомментировал данную ситуацию: «Он копиру-
ет, это очевидно, и по форме, и по виду, американские 
истории, которые раньше мы видели только в новостях 
и говорили: «Нас это никогда не коснётся!», косну-
лась…» [2]. 

Приведём статистику чтобы заметить, насколько се-
рьезно Россия столкнулась с проблемой терроризма. 
Исходя из данных Генеральной прокуратуры РФ, мож-
но заметить, что за последние годы значительно усили-
лась террористическая активность. Если еще в 2011 
году было совершено 231 преступление, то к 2016 году 
число выросло в 9,6 раза и составило 2227 преступле-
ний. Это говорит о недостаточной эффективности су-
ществующих методов противодействия указанной кате-
гории преступлений. Следовательно, необходимо 
разрабатывать и внедрять новые методы борьбы с тер-
роризмом и совершенствовать имеющиеся. 

Мы считаем, что проблему вышеуказанной новой 
волны проявления «молодежного» экстремизма необ-
ходимо решать, начиная с социальной сферы. Воспита-
ние ребенка в семье, в первую очередь, отображается на 
его интересах в будущем. Следует проводить специ-
альные мероприятия, призывающие родителей обра-
щать внимание на поведение своих детей, контролиро-
вать их круг общения, интересоваться их личной 
жизнью, поддерживать их в трудных ситуациях. Ведь 
замкнутый, обиженный ребенок потенциально может 
стать социально-опасным субъектом. Также в учебных 
заведениях всех уровней, необходимо обязательное 
наличие достаточного штаба квалифицированных спе-
циалистов в области психологии и конфликтологии. 
Нужно ввести новую программу для их работы с деть-
ми, которая будет включать, в обязательном порядке, 
регулярные, индивидуально-воспитательные беседы с 
учениками.  

Предлагаем внедрить специальные программы для 
формирования у молодых граждан высокого патриоти-
ческого сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите интересов Ро-
дины. Также мы считаем, что нужно укреплять обще-
человеческие ценности: человек, семья и общество. 
Причем проводить эти действия на государственном 
уровне, независимо от конфессиональной принадлеж-
ности. 

Следует совершенствовать ограничение доступа к 
электронным ресурсам в сети Интернет. Например, 
блокировать каналы с трансляциями жестоких казней, 
осуществляемых террористическими группировками и 
с различными экстремистскими наклонностями; со-
трудникам правоохранительных органов расширять 
круг мероприятия по выявлению и пресечению дея-
тельности людей, которые занимаются вербовкой насе-
ления, устранять различные террористические сообще-
ства и ячейки, в том числе действующие в 
информационно-телекоммуникационной системе Ин-
тернет.  

Считаем, что все население нашей страны должно 
осознавать, что поддержание терроризма или же пря-
мое участие в нем, влечет за собой неотвратимость 
наказания. Так как в РФ на смертную казнь наложен 
мораторий, мы предлагаем, чтобы всем осужденным за 
террористические деяния, помимо пожизненного за-
ключения, назначался и пожизненный тяжелый физи-
ческий труд. 

Одним из критериев, необходимых для улучшения 
качества работы сотрудников правоохранительных ор-
ганов является конструктивный подход к реформиро-
ванию пенсионной реформы по отношению к данным 
лицам. Так как лица, работающие в гражданских спе-
циальностях, имеют право выхода на пенсию, по ны-
нешнему законодательству: мужчины в 60 лет, женщи-
ны в 55 лет. В перспективе планируется увеличение 
пенсионного возраста на 5 лет, как для мужчин, так и 
для женщин [3]. Поэтому, с учетом работы в постоян-
ной стрессовой ситуации, особых условиях службы, 
сотрудников правоохранительных органов, необходи-
мо, при проведении пенсионной реформы, сохранить 
минимальный срок выслуги, не более 20 лет. 

В настоящее время полностью искоренить терро-
ризм невозможно, пока существуют факторы, из-за ко-
торых происходят разногласия между людьми по всему 
миру. Один из таких факторов является наличие рели-
гиозных противоречий в обществе. Зачастую, в госу-
дарстве, где доминирует один тип религии, которого 
придерживается большинство населения. Из-за недо-
статочной толерантности к другим, наименее распро-
страненным религиозным течениям, происходит при-
теснения, ущемление, проявление фактов нетерпимости 
и агрессии по отношению к другим религиозным тече-
ниям, которые исповедует меньшинство в государстве. 
Например, конфликт между суннитами и шиитами в 
Ираке и Иране. В результате таких конфликтов могут 
возникать различные террористические группировки и 
организации. Например, «ИГИЛ» (организация, запре-
щенная в РФ). 

Президент Российской Федерации В. В. Путин на 15 
Совещании руководителей спецслужб, органов без-
опасности и правоохранительных органов, назвал тер-
роризм угрозой для цивилизации. Он призвал к борьбе 
с терроризмом все мировое сообщество. Он считает, 
что эффективно противодействовать этой угрозе, необ-
ходимо только решительными действиями и сообща. 
Несомненно, мы согласны с выступлением и доводами 
Президента РФ. Поэтому, на наш взгляд, применение 
вышеуказанных методов будет более результативным в 
борьбе с терроризмом. 
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В науке уголовного процесса активно обсуждается 
проблема упрощения процедуры уголовного судопро-
изводства для обеспечения скорейшего предваритель-
ного расследования и судебного разбирательства уго-
ловных дел. Неоправданное усложнение правил 
досудебного и судебного производства и, как следствие 
этого, увеличение сроков расследования и рассмотре-
ния уголовных дел по существу обусловило объектив-
ную необходимость совершенствования процедуры 
уголовного преследования за счет разработки опти-
мальных условий расследования преступлений и пере-
дачи дел в суд в разумный срок при неукоснительном 
соблюдении конституционных прав и свобод граждан, 
независимо от их процессуального положения. В связи 
с этим актуальным является исследование сокращенной 
формы дознания и полномочий прокурора при его про-
изводстве. 

Решению законодателя о закреплении в тексте Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ сокращенной фор-
мы дознания предшествовала длительная дискуссия с 
обоснованием необходимости восстановления отдель-
ных элементов или в целом существовавшей ранее (по 
Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР 1960 года) 
протокольной формы досудебной подготовки материа-
лов. 

В частности, Ю.П. Якубина пишет: "Наиболее оп-
тимальной формой досудебного производства для со-
временного российского уголовного процесса должна 
выступить обновленная и усовершенствованная прото-
кольная форма оформления материалов о совершенных 
преступлениях. Предложенная концептуальная модель 
сокращенного досудебного производства в виде моди-
фицированной протокольной формы не только позво-
лит ускорить и упростить уголовный процесс (первое 
направление дифференциации процессуальной формы), 
но и выступит существенной гарантией реализации и 
защиты прав сторон уголовного судопроизводства 
(второе направление)". 

В период наивысшей активности ученых и законо-
дателя при разработке проектов УПК РФ высказыва-
лись разные точки зрения по вопросам о формах досу-
дебного производства и необходимости их 
реформирования. 

Например, Н.А. Власова отмечает: "Существование 
двух одинаковых, дублирующих друг друга форм рас-
следования - следствия и дознания - требует определе-
ния сущности и назначения каждой из них, а также 
критериев, по которым необходимо проводить их раз-
граничение. Дознание в полной форме вызывает спра-
ведливые нарекания. Возникновение этого института 
связано с кадровыми и организационными проблемами 
в следственных аппаратах и не имеет под собой доста-
точных правовых оснований. Несмотря на многочис-
ленные предложения упразднить дознание как особую 
форму расследования, законодатель постоянно расши-
ряет перечень дел, по которым предварительное след-
ствие не обязательно. В несколько модернизированном 
виде эта форма расследования сохранена и в проекте 
УПК. Не отвечает потребностям практики и требует 
существенных изменений и так называемая классиче-
ская форма дознания, основным назначением которой 
должно стать раскрытие преступлений" . 

В то же время наряду со справедливой критикой 
Н.А. Власова утверждает: "Институт досудебной под-
готовки материалов в протокольной форме в отече-

ственном законодательстве основывается на выдер-
жавшей испытание практикой идее, согласно которой 
по преступлениям небольшой тяжести обычное произ-
водство из-за своей громоздкости и сложности является 
неоправданным, влекущим излишние затраты, и потому 
для этих случаев целесообразна упрощенная процедура. 
Тем не менее после 35 лет успешного применения воз-
обладала точка зрения противников протокольного 
производства - оно исключено из проекта УПК... такое 
решение непродуманно и поспешно. Оно к тому же 
противоречит требованиям международно-правовых 
норм, ориентирующих на быстрый, эффективный, 
упрощенный уголовный процесс". 

Подобные высказывания имели место еще до при-
нятия УПК РФ, но, как известно, законодатель посчи-
тал возможным отказаться от протокольной формы до-
судебного производства. Однако актуальность 
проблемы упрощения и ускорения процедуры уголов-
ного судопроизводства привела к необходимости раз-
работки мер по ее решению, в том числе принятия Фе-
дерального закона от 04.03.2013 N 23-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации" [7], закрепившего в УПК 
РФ новый вид дознания - в сокращенной форме, пред-
назначенный для скорейшего расследования преступ-
лений и передачи дела в суд при сохранении гарантий 
прав и законных интересов потерпевших, обвиняемых и 
других участников. Вопросам сокращенного дознания 
посвящен Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 
03.07.2013 N 262 "Об организации прокурорского 
надзора за исполнением законов при производстве до-
знания в сокращенной форме" (далее - Приказ N 262) . 

В доктрине высказывались различные точки зрения 
- от обоснования необходимости ликвидировать дозна-
ние как форму предварительного расследования (В.А. 
Азаров, Н.А. Власова, Ю.В. Деришев, В.М. Лукин, 
В.М. Савицкий, Н.А. Якубович) до предложений по 
дальнейшему его совершенствованию (С.И. Гирько, 
А.В. Ковтун, Е.В. Ларкина, О.А. Малышева, О.В. Ми-
чурина, В.А. Семенцов). 

При очевидной востребованности института сокра-
щенного производства по преступлениям небольшой и 
средней тяжести следует, однако, учитывать, что уго-
ловное судопроизводство, как никакая иная правовая 
сфера, нуждается в действенных средствах обеспечения 
прав лиц, участвующих в производстве по уголовным 
делам. Характеризующие уголовное судопроизводство 
признаки (властный характер полномочий государ-
ственных органов и должностных лиц, его осуществ-
ляющих; применение процессуальных мер принужде-
ния, ограничивающих конституционные права и 
свободы граждан; обвинительная деятельность органов 
уголовного преследования и др.) обусловливают насто-
ятельную необходимость повышения эффективности 
мер по защите прав и законных интересов лиц, вовлека-
емых в уголовное судопроизводство на всех его этапах, 
включая производство дознания в сокращенной форме. 

По мнению В.А. Семенцова, "имеются отдельные 
противоречия и недостатки закона о дознании в сокра-
щенной форме, не гарантирующие в полной мере, как 
это продекларировано в ч. 1 ст. 226.3 УПК РФ, обеспе-
чение тех же прав, что и при производстве дознания в 
общем порядке" ,что требует дальнейшей нормативной 
проработки процедуры дознания в сокращенной форме. 
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Особая роль в повышении эффективности процессу-
альной деятельности при сокращенной форме дознания 
с учетом соблюдения режима разумных сроков и со-
хранения уровня гарантий прав личности принадлежит 
прокурору, который призван осуществлять надзор за 
деятельностью органов досудебного производства. 
Именно надзорная деятельность прокурора имеет це-
лью выявление нарушений закона при осуществлении 
уголовного преследования, реагирование на выявлен-
ные нарушения, принятие предусмотренных законом 
мер, направленных на устранение этих нарушений и 
восстановление нарушенных прав граждан. 

Закрепление в законе нового вида дознания - в со-
кращенной форме - делает актуальными многие вопро-
сы - от его процессуальной регламентации при отсут-
ствии наработанной практики применения до 
эффективного прокурорского надзора, свидетельству-
ющие о необходимости проведения исследования пол-
номочий прокурора в этой сфере уголовного судопро-
изводства. 

В связи с наличием полномочий прокурора процес-
суальное положение дознавателя учеными оценивается 
неоднозначно. Есть мнение, что "процессуальная само-
стоятельность дознавателя как субъекта обязанности 
доказывания при производстве предварительного рас-
следования ограничена... тем, что ему уполномоченны-
ми субъектами могут даваться обязательные для испол-
нения указания о направлении расследования, 
производстве отдельных следственных действий, при-
влечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в 
отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресе-
чения, о квалификации преступления и об объеме об-
винения. Дознавателю давать указания о производстве 
вышеуказанных действий уполномочены прокурор и 
начальник подразделения дознания (п. 4 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ, п. 2 ч. 3 ст. 40.1 УПК РФ). При этом УПК РФ не 
дает четкого ответа на вопрос, что делать дознавателю 
в случаях, если эти указания диаметрально противопо-
ложны"  

Солидарен с предыдущим высказыванием и другой 
автор: "Усеченная процессуальная независимость до-
знавателя опирается на сугубо исторические предпо-
сылки особых процессуальных отношений органов до-
знания и прокурора" . 

Не вдаваясь в подробный анализ проблем взаимоот-
ношений дознавателя и прокурора, отметим лишь одно 
обстоятельство - для дознавателя закон не предусмат-
ривает такой основы правового положения, как процес-
суальная самостоятельность. 

Выводы: Подводя итог рассмотрению вопроса о со-
кращенной форме дознания и полномочиях прокурора 
при его производстве, можно сделать следующие выво-
ды: 

1) прокурору принадлежит особая роль в повыше-
нии эффективности процессуальной деятельности при 
сокращенной форме дознания, с учетом соблюдения 
режима разумных сроков и сохранения уровня гарантий 
прав личности; 

2) при взаимоотношении дознавателя с прокурором 
следует учитывать, что для дознавателя закон не преду-
сматривает такой основы правового положения, как 
процессуальная самостоятельность; 

3) помимо ст. 37 УПК РФ надзорные полномочия 
прокурора при сокращенной форме дознания закрепле-
ны в главе 32.1 УПК РФ, законодательная регламента-

ция и практика применения которых требует совершен-
ствования. 
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Специфика реализации правового статуса защитни-
ка в такой мере значимом для подзащитного этапе уго-
ловного процесса не досконально освещена в научной 
литературе, что определяет непременность ее акценти-
рования и изучения. Наряду с этим понятие «реализа-
ция» использовано перед этим не без причины. Право-
вой статус у защитника целостен на всех этапах 
уголовного процесса. Специфика же на этапе предвари-
тельного расследования состоит собственно в отличи-
тельных чертах реализации компонентов правового 
статуса, равно как и в функции и значимости общих 
норм, регламентирующих деятельность защитника на 
обособленном уголовно - процессуальном этапе.  

В современном мире ведущие компоненты правово-
го статуса защитника рассмотрены в их нерасторжимой 
корреляции. Наряду с этим установлена специфика дея-
тельности защитника на этапе предварительного рас-
следования. 

Так же отдаётся предпочтение рассмотрению вопро-
сов о юридической ответственности защитника на этапе 
предварительного расследования с учётом положений 
статьи 48 Конституции Российской Федерации [1]. 

Правовой статус защитника в уголовном процессе - 
это комплексность правовых норм, устанавливающих 
не только обязанности защитника и его полномочия, но 
и ответственность защитника за невыполнение или не-
должное выполнение вверенных ему обязанностей. От-
вечающая требованиям закона процессуальная деятель-
ность защитника на этапе предварительного 
расследования содействует, в итоге, благополучному 
разрешению проблем уголовного разбирательства. 
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На этапе предварительного расследования защитник 
осуществляет процессуальные полномочия, но не про-
цессуальные права. Термины «полномочие» и «право» 
неэквивалентны. Полномочия защитника - это зафик-
сированное в законе процессуальное средство выпол-
нения обязанности. Полномочие разниться от права, 
ибо осуществляется не по причине независимого воле-
изъявления процессуального субъекта, но ввиду возло-
жения на него процессуальной обязанности, которую 
он не только может, но и должен выполнить. Для про-
цессуального полномочия не свойственна самостоя-
тельность, которая присуща праву. Положения статьи 
53 Уголовно – процессуального Кодекса Российской 
Федерации в части, конкретизирующей общие права 
защитника, имеют статус полномочий для защитника, 
являющегося адвокатом [2]. 

В качестве независимого участника уголовно - про-
цессуальной деятельности защитник обладает процес-
суальными правами для осуществления защиты подо-
зреваемого и обвиняемого. В соответствии со статьей 
53 Уголовно – процессуального Кодекса Российской 
Федерации с момента допуска к участию в деле защит-
ник наделен рядом прав, обеспечивающих эффектив-
ность защиты доверителя. 

Для работы по делу защитнику должны быть обес-
печены соответствующие стандартные условия. Защит-
нику должно быть предоставлено типичное рабочее 
место и созданы условия для свидания один на один с 
подзащитным.  

Деятельность защитника в следственных действиях 
не ограничивается пассивным присутствием. Он обла-
дает правом задавать вопросы допрашиваемому (кроме 
свидетеля, чьи интересы он представляет), передавать 
письменные замечания относительно неверности либо 
недостаточности записей в протоколе сведений о след-
ственных действиях. 

Соответственно, возможно, сделать вывод о том, 
что словосочетание «защитник вправе» означает, что 
защитнику данная статья предоставляет определенные 
обеспеченные государственным принуждением воз-
можности, для того, чтобы он мог реализовать свою 
уголовно-процессуальную функцию. Какие возможно-
сти использовать и использовать ли вообще в опреде-
ленный момент предоставленные законом возможности 
защитник решает по собственному усмотрению, но по-
сле обсуждения этого вопроса с подзащитным, если 
такая возможность имеется. 

В роли защитников подозреваемых и обвиняемых на 
предварительном следствии дозволяются субъекты, 
которые обладают свидетельством о праве на занятие 
адвокатской деятельностью. Сие свидетельствует, что 
на этапе предварительного расследования защитником 
может являться лишь профессиональный адвокат. На 
этапе судебного разбирательства при согласии подсу-
димого в роли защитников дозволяется выступать 
близким родственникам, опекунам либо попечителям. 
Субъект, который обладает свидетельством о праве 
заниматься адвокатской деятельностью, определяется в 
роли защитника независимо от того, является он чле-
ном какой-либо адвокатской организации, или осу-
ществляет свою деятельность индивидуально [13, с. 
159]. 

Как показывает адвокатская практика, адвокат не 
может в полной мере осуществлять полномочие по со-
биранию доказательств в уголовном судопроизводстве, 

невзирая на внушительный список полномочий, опре-
деленных законодательством. Согласно Федеральному 
закону от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» [4] 
имеется подробнейший перечень органов и организа-
ций, куда можно сделать адвокатский запрос с целью 
получения справок, информации и другой документа-
ции, которая имеет значение для дела. 

Таким образом, участие защитника в уголовном 
процессе включает в себя выполнение возложенных на 
него уголовно-процессуальных обязанностей, а также 
осуществление данных ему законом полномочий. 
Наряду с этим означенные обязанности и полномочия 
изложены таким манером, чтобы их осуществление 
содействовало реализации поставленных перед защит-
ником целей. Суть обязанностей и полномочий защит-
ника детерминирована функцией института защиты в 
уголовном процессе, которая в общепринятом понима-
нии складывается из осуществления стержневых уго-
ловно-процессуальных принципов: принцип презумп-
ции невиновности, принцип состязательности сторон, 
принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому 
права на защиту, равно как и императивных положений 
статьи 48 Конституции Российской Федерации [1]. 
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Успех расследования коррупционных преступлений 
определяется прежде всего совокупностью тактических 
приемов, используемых при проведении следственных 
и оперативно-розыскных мероприятий на отдельных 
этапах досудебного расследования. Для достижения 
цели и решения задач предварительного следствия, 
следователи наделены правом осуществления большого 
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комплекса процессуальных действий, в котором особая 
роль отведена следственным и негласным розыскным 
мероприятиям. Они составляют содержание дослед-
ственной проверки. Однако, при отсутствии междуна-
родного признания, и в условиях вооруженного кон-
фликта, проведение проверочных действий сопряжено 
с дополнительными трудностями [1]. Поэтому законо-
датель Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) 
допускает продление срока доследственной проверки. 
Однако в научной литературе не предложено обоснова-
ние этого решения. 

Цель работы: обоснование продление срока досле-
ственной проверки, по уголовно-процессуальному за-
конодательству непризнанного государства ДНР. 

Выявление, извлечение и исследование информации 
о совершении должностных преступлений имеет осо-
бенности, характерные для определенной части крими-
нальной деятельности в служебной среде. Это требует 
осуществления активных оперативно-розыскных меро-
приятий и проведения доследственных проверок с воз-
можностью оперативно-тактического использования в 
сфере процессуального доказывания полученных све-
дений о признаках преступлений. 

Вместе с тем, специфику на проведение дослестве-
ной проверки по делам данной категории определяет 
невозможность обращения к юрисдикции других госу-
дарств, в плане международного сотрудничества. По 
нашим наблюдениям, лица, уличенные в деяниях по-
добного рода, зачастую скрываются на территории со-
предельных государств. Отсутствие международного 
признания исключает обращения правоохранительных 
органов отечественной юрисдикции к органам, относя-
щимся к юрисдикции других государств. Такое обстоя-
тельство существенно тормозит проведение досле-
ственной проверки. 

Другим негативным фактором, влияющим на дли-
тельность проведения дослественной проверки, называ-
ем состояние вооруженного конфликта. Действительно, 
в таких условиях, например, проведение оперативного 
наблюдения прерывается с наступлением комендант-
ского часа. Постоянные артиллерийские обстрелы жи-
лых кварталов затрудняют работу записывающей аппа-
ратуры. Случаются сбои в электроснабжении, также 
существенными становятся перебои в работе операто-
ров мобильной связи. 

По нашим наблюдениям, на дальнейшем этапе рас-
следования коррупционного преступления встают зада-
чи закрепления и проверки собранных материалов пу-
тем проведения разнообразных следственных 
(розыскных) действий. Установление других элементов 
предмета доказывания также требует использования 
информации, добытой в период дослественой проверки. 
Обязательной считаем проверку причастности лица к 
совершению им других преступлений коррупционной 
направленности. Считаем важным и проведение опре-
деленных мероприятий, направленных на преодоление 
противодействия со стороны заинтересованных лиц. По 
нашему мнению, установление обстоятельств, влияю-
щих на степень тяжести коррупционного преступления, 
а также установление всех остальных соучастников 
преступления должно опираться на материалы досле-
ственной проверки. Но указанные выше затруднения в 
ее проведении неизбежно требуют продления ее сро-
ков. 

Также заметим, что обстоятельства коррупционных 
преступлений находят отражение в различных доку-
ментах. В плане противодействия расследованию, такие 
документы зачастую подвергаются уничтожению и 
фальсификации. По нашему мнению, на этапе досле-
ственной проверки возможна фиксация такого рода 
документов, еще не подвергнутых намеренному иска-
жению. Возможно проведение их исследования с при-
влечением специальных знаний [2]. Негласные след-
ственные (розыскные) действия приобретают, в этом 
смысле, решающее значение. 

Так, считаем обоснованной диспозицию части 4 ста-
тьи 107 УПК ДНР: «Если необходимо проверить заяв-
ление или сообщение о преступлении до возбуждения 
дела, такая проверка осуществляется прокурором, сле-
дователем или органом дознания в срок не более десяти 
дней путем отобрания объяснений от отдельных граж-
дан или должностных лиц или истребования необходи-
мых документов. При невозможности завершить про-
верку в течение десяти дней в связи с получением 
истребованных документов, данный срок может быть 
продлен до тридцати дней согласованным с прокуро-
ром мотивированным постановлением органа, прово-
дящего проверку» [3]. 

Вывод. Нововведения, закрепленные в УПК ДНР от 
10.09.2018 года, касающиеся продления сроков досле-
ственной проверки, приобретают позитивное значение. 
Для следователя, по делам коррупционной направлен-
ности, предоставляется больше времени на сбор и ана-
лиз информации доказательственного значения. Таким 
образом преодолеваются негативные факторы между-
народной непризнанности государства и состояния во-
оруженного конфликта. 

Литература: 
1.Жигулин А.М., Моисеев А.М. Документирование военных пре-

ступлений в условиях вооруженного конфликта: монография. – М.: 
Юрлитинформ, 2016. – 208 с. 

2.Моисеев А.М., Панько Н.А. Специальные исследования и доку-
ментирование: соотношение понятий // Вестник Уральского институ-
та экономики, управления и права. – 2017. – № 2. – С. 77-82. 

3.Уголовно-процессуальный Кодекс Донецкой Народной Респуб-
лики № 240-IHC от 10.09.2018г.[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-
deyatelnost/prinyatye/zakony/ugolovno protsessualnyj-kodeks-donetskoj-
narodnoj-respubliki/ 

 
 

Ломач Яна Сергеевна 

Крымский юридический институт (филиал)  
Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель: 
Комарова Елена Александровна 

кандидат юридических наук, доцент 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются суще-
ствующие проблемы рассмотрения уголовного дела с участи-
ем присяжных заседателей в уголовном процессе, а также 
методам и способам усовершенствования такого институ-
та. 

Ключевые слова: суд присяжных, права и свободы челове-
ка и гражданина, вердикт. 

Одной из возможностью обеспечения судебной за-
щиты прав и свобод человека и гражданина является 
суд с участием присяжных заседателей. В настоящее 
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время очевидно, что в ходе осуществления правосудия 
выявляются определенные недостатки, связанные с 
участием суда присяжных заседателей, от решения ко-
торых зависит его эффективность. 

В Конституции РФ закрепляется право граждан на 
участие в отправлении правосудия: в такой форме, как 
участие в рассмотрении уголовного дела судом при-
сяжных. В первых статьях Федерального конституци-
онного закона от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» [1] и Закона РФ от 
26.06.1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» [3] прописывается, что судебная власть в 
Российской Федерации осуществляется только судами 
в лице судей и привлекаемых в установленном законом 
порядке к осуществлению правосудия присяжных и 
арбитражных заседателей. Но, несмотря на очевидные 
достоинства, суд присяжных, имеет и ряд некоторых 
особенностей, которые требуют разъяснения. 

Во-первых, одним из недостатков является то, что 
присяжные заседатели не обладают специальными зна-
ниями в области права. В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 20.08.2004 г. №113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» на эту должность 
может быть призван гражданин Российской Федерации, 
который не имеет высшего юридического образования, 
что немаловажно для осуществления правосудия; лицо 
не обязано знать основы уголовного судопроизводства; 
человек, который может быть заинтересован в осво-
бождении или же понижении срока ответственности у 
подсудимого или какой- либо другой личный интерес 
[2].  

Во-вторых, затрагивая вопрос материального харак-
тера, стоит сказать о возможном пристрастии присяж-
ного. Так, в соответствии со ст. 11 «Материальное 
обеспечение присяжных заседателей» ФЗ от 20.08.2004 
г. №113-ФЗ, присяжным заседателям предоставляются 
льготы, в частности, за время исполнения им обязанно-
стей ему выплачивается вознаграждение не менее сред-
него заработка присяжного заседателя по месту его ос-
новной работы за такой период; присяжному 
заседателю возмещаются судом командировочные рас-
ходы, транспортные расходы на проезд к месту нахож-
дения суда и обратно в порядке и размере, установлен-
ных законодательством для судей данного суда. 

Кроме этого, за присяжным заседателем на время 
исполнения им обязанностей по осуществлению право-
судия по основному месту работы сохраняются гаран-
тии и компенсации, предусмотренные трудовым зако-
нодательством. Увольнение присяжного заседателя или 
его перевод на другую работу по инициативе работода-
теля в этот период не допускаются. 

Время исполнения присяжным заседателем обязан-
ностей по осуществлению правосудия учитывается при 
исчислении всех видов трудового стажа. Также, со-
гласно ст. 12 «Гарантии независимости и неприкосно-
венности присяжного заседателя» ФЗ от 20.08.2004 г. 
№113-ФЗ, установлено, что на присяжного заседателя в 
период осуществления им правосудия распространяют-
ся гарантии независимости и неприкосновенности су-
дей, установленные Конституцией РФ. Вышеприведен-
ные основания указывают, что данные гарантии и 
привилегии, предоставленные присяжным, могут при-
вести к возможному превышению их полномочий. 

В-третьих, немаловажным вопросом является пси-
хологическое состояние присяжных. Не имея специ-
ального образования и определенной подготовки, при-
сяжные могут быть подвержены различного рода 
внушениям или даже угрозам со стороны защиты или 
же обвинения, что также может повлиять на вынесения 
ими неверного решения. Их психологическое отноше-
ние к делу (жалость, обида, злость, общественное по-
рицание и т.п.) может явно сказаться на их решении. А 
сложившаяся определенная обстановка государствен-
ного масштаба влияет на многое при рассмотрении того 
или иного дела. 

В-четвертых, другой особенностью суда присяжных 
является то, что на вынесение решения влияет срок 
рассмотрения дела. Общеизвестно, что все присяжные 
воспринимают всю информацию на слух во время дли-
тельного многочасового судебного процесса и челове-
ку, который не обладает достаточными знаниями, очень 
тяжело представить картину всего происходящего в 
правильной интерпретации. Из-за физической или мо-
ральной усталости от всего, он не может принять пра-
вильное, обдуманное решение. В связи с этим необхо-
димо задуматься об ограничении срока рассмотрения 
дел с участием суда присяжных 

Безусловно, суд присяжных заседателей имеет до-
стоинства и недостатки, положительные и отрицатель-
ные аспекты в рассмотрении особой категории уголов-
ных дел коллегией присяжных заседателей. Но, по 
сути, данный институт - это явное проявление демокра-
тических начал со стороны государства, но его следует 
совершенствовать на законодательном уровне. 

Прежде всего, необходимо сформировать специаль-
ные подготовительные курсы для судей присяжных 
заседателей, чтобы повысить их профессионализм в 
сфере уголовного судопроизводства, а также стоит учи-
тывать их стаж и по конкретным делам, приглашать 
заседателей более опытных. Также присяжным следует 
проходить психологические тренинги для специальной 
подготовки к заседаниям. Сотруднику необходимо 
уметь контролировать себя, управлять своими эмоция-
ми, своими чувствами и поведением 

Еще одним немаловажным фактом является вынесе-
ние решения заседателями. При голосовании присяж-
ный не обязан обосновывать и делиться своими мнени-
ями, мотивами со своими коллегами. Возможно, 
некоторые присяжные могут иметь свои предрассудки 
по отношению к расовой, национальной принадлежно-
сти или же религиозной, к известным профессиям или 
сословиям, даже к некоторым чертам характера не все 
люди относятся снисходительно. Другим обвиняемый 
может понравиться характером своей внешности т.п. 
Соответственно, мотивация решения заседателей может 
быть разной. Все эти обстоятельства говорят о том, что 
мнение заседателей является субъективным, основан на 
эмоциях и настроениях, что увеличивает риск снижения 
объективности приговора суда во много раз.  

В некоторых вопросах права присяжных заседате-
лей в уголовном судопроизводстве значительно, не-
обоснованно ограничены законодателем, например, в 
исследовании доказательств. Несмотря на то, что они 
закреплены законодательством, проблема заключается 
в отсутствии строгого установленного порядка осу-
ществления этих гарантий. Практика показывает, что от 
профессионального состава коллегии присяжных засе-
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дателей зачастую зависит характер выносимого ими 
решения по конкретному делу. 

Но самой главной проблемой суда присяжных счи-
тают большое количество необоснованных оправда-
тельных приговоров.  

Таким образом, институт суда присяжных нуждает-
ся в усовершенствовании, повышении уровня правосо-
знания и правовой культуры населения в целом, для 
того чтобы суд присяжных заседателей полноценно 
функционировал как важный элемент в осуществлении 
правосудия, основанный на законности, справедливо-
сти, независимости и равенства. 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО АРБИТРАЖНОГО 
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Аннотация: В данной статье анализируются преимуще-
ства и порядок работы международных коммерческих ар-
битражных судов. 

С расширением внешнеэкономических отношений 
не только между государствами, но и их юридическими 
лицами возросла роль международного экономического 
арбитража.  

Целью данной работы является установление пре-
имуществ в решении экономических споров с помощью 
международного экономического арбитража.  

Международный коммерческий арбитраж представ-
ляет собой механизм негосударственного рассмотрения 
споров, осложнённых иностранным элементом, данные 
споры возникают в процессе установления и протека-
ния экономических отношений.  

В теории выделяются шесть этапов арбитражного 
разбирательства:  

1 этап – Возбуждение дела в арбитраже. Процесс 
обычно начинается в тот же день, когда ответчиком 
была получена просьба истца о передаче спора в арбит-
ражный суд.  

2 этап – Формирование состава арбитража. Повто-
римся, что стороны сами назначают судей, которые 
будут вести процесс.  

3 этап – Подготовка дела к разбирательству. Подго-
товкой дела занимается единоличный арбитр или же 
председатель из состава арбитров.  

4 этап – Разбирательство дела по существу. Во вре-
мя разбирательства дела стороны должны присутство-
вать во время заседания или же направить в суд упол-
номоченных на то представителей. Заказным письмом 
стороны заблаговременно уведомляются о месте и вре-
мени проведения заседания. В ходе разбирательства 
сторонам предоставляются равные возможности для 
защиты своих прав.  

5 этап – Вынесение арбитражного решения. Реше-
ние принимается большинством голосов из числа ар-
битров. Арбитрам запрещается уклоняться от подписа-
ния принятого решения [3, с 207, 214-215, 222].  

На международном и на внутригосударственном 
уровне принято множество актов по регулированию 
деятельности международных коммерческих арбитра-
жей. В Российской Федерации отношения связанные с 
коммерческим арбитражем регулируются Законом РФ 
№5338-I «О международном коммерческом арбитраже» 
от 7 июня 1993 г. На международном уровне – это:  

1. Нью-Йоркская конвенция о признании и приви-
дении в исполнение иностранных арбитражных реше-
ний от 7 июня 1958 г.;  

2. Европейская конвенция о внешнеторговом арбит-
раже от 21 апреля 1961 г.; 

3. Конвенция об урегулировании инвестиционных 
споров между государствами и гражданами других гос-
ударств от 18 марта 1985 г.; 

4. Конвенция арабских государств о коммерческом 
арбитраже от 14 апреля 1987 г.  

При использовании арбитражной процедуры рас-
смотрения спора стороны могут сами выбрать арбит-
ров. Чаще всего спор рассматривается одним или же 
тремя арбитрами [1].  

Когда стороны принимают решение, о том, чтобы 
спор разрешало три арбитра, каждая сторона выбирает 
по арбитру, а председательствующего назначают из-
бранные сторонами арбитры.  

Одним из самых главных преимуществ междуна-
родного арбитража является невозможность вмеша-
тельства государственных судов в рассмотрение дела. 
Так же государственными судами не могут быть оспо-
рены решения арбитражных международных судов.  

Вторым важным преимуществом является ограни-
чение уклонения или же отказа от привидения в испол-
нение иностранных арбитражных решений. Исчерпы-
вающий перечень оснований для отказа в выдаче 
экзекватуры содержатся в статье V Нью-Йоркской кон-
венции.  

Третий отличительный момент – это упрощённый и 
порядок сбора доказательств и документов, которые 
могут или должны быть представлены в суде.  

Четвёртым преимуществом является то, что сторо-
ны сами могут влиять на процедуру разбирательства. 
Таким образом, стороны могут сами определить сроки 
арбитражного процесса, установить регламент и вы-
брать место проведения заседания [2, с. 43-45].  

Международный арбитражный суд занимает важное 
место в системе органов защищающих права граждан и 
их объединений. Кроме того мы считаем, что роль пра-
вового института в условиях глобализации и междуна-
родной интеграции будет возрастать с каждым годом.  
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Наука и техника не стоят на месте, постоянно разви-
ваясь и совершенствуясь, при этом достижения техни-
ческого прогресса активно используются как преступ-
никами, так и правоохранителями. Поэтому в извечном 
противостоянии нарушителей закона и его защитников 
последние стараются своевременно усовершенствовать 
законодательство, вводя в него новые нормы. 

Нередко, в ходе предварительного расследования, 
возникают случаи, когда личность подозреваемого (об-
виняемого) установлена, но его местонахождение неиз-
вестно. При этом, зачастую, органам предварительного 
расследования известны данные об используемых по-
дозреваемым (обвиняемым) номерах абонентов (або-
нентских устройствах). В данной ситуации вопрос о 
месте нахождения лица может быть разрешен с помо-
щью геолокации. 

Информационный модуль (SIM-карта) представляет 
собой установленный (либо на заводе-изготовителе, 
либо самостоятельно) в абонентской станции (абонент-
ском устройстве) электронный носитель информации 
(чип), с помощью которого оператором связи (напри-
мер, компанией сотовой связи) осуществляется непо-
средственная идентификация абонента, его доступ к 
сети подвижной связи, а также обеспечивается надеж-
ная защита от несанкционированного использования 
абонентского номера неуполномоченными на то лица-
ми [1]. Таким образом, SIM-карта является взаимозаме-
няемой (за исключением случаев заводского чипирова-
ния) частью любого абонентского устройства, с 
помощью которой устанавливается присвоенный поль-
зователю абонентский номер или код идентификации, 
без наличия которой подключение абонентского 
устройства (мобильного оборудования) к сети услуг 
связи практически невозможно. 

Любое мобильное оборудование (мобильные теле-
фоны, спутниковые телефоны, смартфоны, планшеты и 
ноутбуки с поддержкой мобильного интернета, 3G-
модемы и другие аналогичные устройства) имеет свой 
уникальный номер (IMEI). Количество получаемых 
IMEI соответствует количеству SIM-карт, с которыми 
может работать данное устройство. Международный 
идентификатор мобильного оборудования (IMEI) - уни-

кальное 15-символьное число - вшивается в устройство 
еще на заводе-изготовителе в микросхему ПЗУ. Глав-
ное предназначение IMEI - идентификация мобильного 
оборудования в сотовой сети. Мобильное оборудование 
авторизуется в сети исключительно по этому иденти-
фикатору. Необходимо отметить, что IMEI - это иден-
тификатор именно мобильного оборудования, а не его 
абонента (физического лица).  

Федеральным законом от 01.07.2010 № 143-ФЗ "О 
внесении изменений в уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации" [2] введено новое след-
ственное действие - получение информации о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами, которое стало активно использоваться на 
стадии предварительного расследования. 

В пункте 24.1 статьи 5 УПК РФ [3] содержится ис-
черпывающий на сегодняшнее время перечень видов 
информации, которые могут быть получены уполномо-
ченными лицами в ходе производства упомянутого 
следственного действия. В данном перечне, среди про-
чих, указан и такой вид информации, как информация о 
номерах и месте расположения приемопередающих 
базовых станций. Источником указанной информации 
могут выступать исключительно базы данных (серве-
ров) операторов связи (компаний, предоставляющих 
услуги мобильной связи). 

Получение указанной информации органами пред-
варительного расследования допускается исключитель-
но на основании судебного решения (постановления), 
полученного в порядке статьи 165 УПК РФ. 

Исходя из технических возможностей операторов 
связи (компаний, предоставляющих услуги мобильной 
связи), а именно в зависимости от аппаратуры, исполь-
зуемой для предоставления услуг связи, информация о 
сеансах связи каждого абонента (абонентского устрой-
ства) содержит данные о его геолокации (позициониро-
вании) в момент каждого вызова в соответствии с при-
вязкой к определенной базовой станции, 
непосредственно обслуживающей вызов. 

Геолокация- определение реального географическо-
го местоположения мобильного оборудования, под-
ключённого к Интернету, в определенный момент вре-
мени. Словом «геолокация» может называться как 
процесс определения местоположения такого объекта, 
так и само местоположение мобильного оборудования, 
установленное таким способом. Для геолокации часто 
используют методы радионавигации, а также геоин-
формационные системы (например GPS).  

При наличии данные об используемых подозревае-
мым (обвиняемым) номерах абонентов (абонентских 
устройствах), следователь с согласия руководителя 
следственного органа, а дознаватель с согласия проку-
рора возбуждает перед судом ходатайство (обоснован-
ное и подкрепленное копиями материалов уголовного 
дела) о получение информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами, в ко-
тором просит о предоставлении именно той информа-
ции, которая необходима для расследования преступ-
ления. Постановление суда о разрешении получении 
запрашиваемой информации о номерах и месте распо-
ложения приемопередающих базовых станций, следо-
ватель (дознаватель) направляет для исполнения непо-
средственно оператору связи. При получении 
запрашиваемой информации от оператора связи, следо-
ватель (дознаватель) проводит ее анализ, на основе ко-
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торого можно с большой долей вероятности установить 
местонахождение мобильного оборудования, тем са-
мым определив место возможного нахождения подо-
зреваемого (обвиняемого). 

В настоящее время точность определения геолокции 
может быть ограничена (от 50 до 200 м в городе и до 1 
км в сельской местности). Также, по техническим при-
чинам местонахождение при выключенном мобильном 
оборудовании не отслеживается. Однако с развитием 
техники точность определения геолокации постоянно 
возрастает, что позволит в дальнейшем существенно 
сузить рамки поиска. 

Как уже было указано ранее при геолокации опре-
деляется местонахождение именно мобильного обору-
дования, что не может служить гарантией нахождение в 
данном месте непосредственно лица, которое его ис-
пользовало ранее, однако возможность получения по-
добной информации, несомненно имеет большое зна-
чение для розыска подозреваемого (обвиняемого), так 
как позволяет отслеживать его передвижение и места 
его пребывания. 
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Под реабилитацией понимается полное и безогово-
рочное признание за гражданином, незаконно либо не-
обоснованно подвергшемуся применению уголовно-
процессуальных мер либо преследованию, права на 
восстановление независимо от вины органа дознания, 
следствия или суда. Анализируя действующую россий-
скую законодательную базу, научные наработки, по-
священные вопросам применения института реабили-
тации в уголовном процессе, можно отметить как 
положительные, так и отрицательные тенденции. Тео-
ретики уголовно-процессуального права выдвигают 
предложение о решении вопроса денежной компенса-
ции причиненного морального вреда на досудебной 
стадии в рамках уголовного судопроизводства. Однако, 
существует как минимум два ключевых фактора, в ре-
зультате которых данное предложение вряд ли будет 
эффективным. Во-первых, порядок оценивания разме-
ров компенсации морального вреда законом четко не 
определен и имеет лишь размытые границы без четкого 
указания на минимальный либо максимальный размер 
компенсации в том или ином случае. Возложение обя-
занности на органы предварительного расследования 
решения вопроса компенсации, в виду специфики их 
деятельности, поставит под сомнение объективность 
оценки величины и выбора критериев, по которым эти 
размеры будут определены. Во-вторых, закрепив дан-
ное положение, сразу возникает правовая коллизия 
между существующим порядком компенсации мораль-
ного вреда, урегулированным статьями 151 и 1101 
Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), так как, 
согласно им, только суд может возложить обязанность 
по возмещении морального вреда [2]. В то же время, 
законодатель, на наш взгляд, верно применяет понятия 
«возмещение» и «компенсация», закрепляя за мораль-
ным вредом последнее, так как представляется, что 
возмещение подразумевает изначальную стоимостную 
характеристику, что по своей природе не применимо к 
моральному вреду [1, ст. 53]. 

Кроме вышеописанного, существуют и другие кол-
лизии, однако в отличие от предложенной, они дей-
ствуют на сегодняшний день. Речь идет о статье 1070 
ГК РФ и статье 133 УПК РФ, закрепляющих право на 
компенсацию морального вреда вне зависимости от 
вины органов дознания, следствия, их должностных 
лиц, прокурора и суда [3]. 

Конституционный суд Российской Федерации в сво-
ем Постановлении от 25.01.2001 №1-П указал, что «за-
конодатель - в целях обеспечения общеправового 
принципа справедливости и достижения баланса кон-
ституционно защищаемых ценностей и целей - вправе 
установить в порядке исключения, как это сделано 
применительно к случаям незаконного осуждения, не-
законного привлечения к уголовной ответственности, 
незаконного ареста, возмещение государством вреда 
гражданину и независимо от вины должностных лиц 
органов дознания, предварительного следствия, проку-
ратуры и суда» [4]. Таким образом, положения статьи 
133 УПК РФ, в том числе и части третьей данной ста-
тьи, закрепляют право на компенсацию морального 
вреда лица, незаконно либо необоснованно подвергну-
тому мерам процессуального принуждения в ходе про-
изводства по уголовному делу. Таким образом, УПК 
РФ закрепляет за этим кругом субъектов право на ком-
пенсацию вреда независимо от вины, статуса субъекта 
и примененных мер уголовно-процессуального при-
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нуждения [5, с. 396-397]. Однако данное положение 
противоречит норме, закрепленной в статье 1070 ГК 
РФ, которая прямо ограничивает право лица на компен-
сацию морального вреда в случае отсутствия вины и 
применения конкретной незаконной либо необоснован-
ной процессуальной меры. В частности, без вины ком-
пенсируется вред за применение: незаконного осужде-
ния, привлечения к уголовной ответственности, 
заключения под стражу и подпиской о невыезде, подра-
зумевая во 2 части статьи 1070 ГК РФ, что при приме-
нении остальных мер необходимо наличие вины дозна-
вателя, следователя либо прокурора, а вина судьи 
должна устанавливаться только приговором суда. В 
результате противоречия существенно сужаются гаран-
тии возмещения вреда, закрепленные в ст. 133 УПК РФ, 
вносят неясность и возможное разночтение среди пра-
воприменителей. 

Еще одним важным аспектом является специфика 
института реабилитации по делам частного обвинения, 
где роль государственного обвинителя выполняет сам 
потерпевший. Чтобы получить статус потерпевшего 
необходимо соблюдение таких оснований, как реальное 
причинение вреда и юридическое оформление его тако-
вым. Следует обратить внимание, что правовой статус 
лица как потерпевшего устанавливается исходя из фак-
тического его положения и лишь процессуально 
оформляется постановлением, но не формируется им 
[7, с. С. 70]. Так как часть 2.1 статьи 133 УПК РФ за-
крепляет за подсудимыми и осужденными по делам 
частного обвинения, то представляется несправедли-
вым позиция Верховного Суда РФ, выраженная в по-
становлении Пленума Верховного Суда РФ №17 от 
2011 года, где сказано, что в случае оправдательного 
приговора по делу частного обвинения нормы главы 18 
УПК РФ на оправданного не распространяются [6]. Од-
нако, сущность уголовного преследования и обвинения 
едина как по делам публичного, так и частного обвине-
ния. Представляется, что частный обвинитель в данном 
случае не должен быть в стороне при реабилитации по 
делам частного обвинения, а государственные органы 
отвечать лишь за действие либо бездействие своих ор-
ганов и должностных лиц ограниченно следуя положе-
ниям статьи 53 Конституции РФ.  

Следует отметить, что существующие и действую-
щие нормы, посвященные институту реабилитации в 
уголовном процессе, не позволят в полной мере до-
стичь поставленных в статье 6 УПК целей уголовного 
судопроизводства. Коллизии, возникающие при приме-
нении данных положений, негативно влияют и ограни-
чивают в правах лиц, незаконно либо необоснованно 
подвергшимся применению уголовно-процессуальных 
мер. В связи с этим, считаем обоснованным и необхо-
димым внесение соответствующих изменений в УПК 
РФ, устранение противоречий и возможных разночте-
ний среди правоприменителей. Необходимо выработать 
полноценную концепцию института реабилитации, ко-
торая отвечала бы своей сущности и могла быть в пол-
ной мере применена к существующим реалиям. 
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Уголовно-процессуальное принуждение является 
неотъемлемой частью уголовного преследования, так 
как обеспечивает реализацию задач уголовного судо-
производства. Вследствие этого Уголовно-
процессуальный Кодекс Российской Федерации (далее - 
УПК РФ) предусматривает возможность применения 
различных мер процессуального принуждения, под ко-
торыми следует понимать меры уголовно-
процессуального характера, заключающиеся в право-
вых ограничениях. Единственной целью уголовно-
процессуального принуждения является обеспечение 
принудительного исполнения участниками уголовного 
процесса их процессуальных обязанностей и предот-
вращение предполагаемого уклонения от исполнения 
данных обязанностей [1, с. 522]. 

Меры пресечения, как разновидность уголовно-
процессуального принуждения, переставляют собой 
средства, направленные на воздействие на подозревае-
мого, обвиняемого с целью ограничения их неправо-
мерного поведения. УПК РФ устанавливает основания 
избрания меры пресечения. Ввиду особого значения 
мер пресечения, которые могут применяться исключи-
тельно по решению суда, следует акцентировать вни-
мание на самой жёсткой мере - заключение под стражу, 
в наибольшей степени ограничивающей конституцион-
ные права человека и гражданина, прежде всего, право 
на свободу и личную неприкосновенность.  

Следует отметить, что меры пресечения применя-
ются к лицу, ещё не признанному виновным в совер-
шении преступления, и должны носить соразмерный и 
исключительный характер. Властные полномочия ком-
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петентных должностных лиц и органов должны быть 
гарантией защиты личности от необоснованного огра-
ничения прав, вследствие этого решение об избрании 
той или иной меры пресечения должно быть обосно-
ванным [2, с. 63].Однако нередко дознаватели и следо-
ватели без достаточных оснований заявляют такие хо-
датайства. В судебной практике часто встречаются 
случаи заявления ходатайств по делам, предусматри-
вающим наказание до трёх лет лишения свободы в 
нарушении требований ст. 108 УПК РФ по мотиву воз-
можности сокрытия от соответствующих органов, ко-
гда указанная норма содержит положение о сокрытии, 
как уже о законченном действии. Нередко дознаватели, 
следователи апеллируют такими формулировками как 
«имея непогашенную судимость, освободился из мест 
лишения свободы, должных выводов не сделал для себя 
и не встал на путь исправления». В обоих случаях, 
представители органов ссылались на наличие судимо-
сти, как на безоговорочное основание для избрания 
меры пресечения в виде заключения под стражу, даже в 
случаях совершения преступления небольшой тяжести. 
Представляется, что к избранию такой меры пресече-
ния нужно подходить более внимательно в части фак-
тической обоснованности ее необходимости, а не моти-
вировать только соображениями удобства для 
дознавателя, следователя.  

Залог в качестве меры пресечения вызывает дискус-
сию. Примеряется не так часто, как иные меры, ввиду 
особой сложности его реализации на практике. Идея 
залога сводится к внесению или передаче подозревае-
мым, обвиняемым либо другим физическим или юри-
дическим лицом на стадии предварительного расследо-
вания в орган, в производстве которого находится 
уголовное дело, а на стадии судебного производства - в 
суд недвижимого имущества и движимого имущества в 
виде денег, ценностей и допущенных к публичному 
обращению в Российской Федерации акций и облига-
ций в целях обеспечения явки подозреваемого либо 
обвиняемого к следователю, дознавателю или в суд, 
предупреждения совершения им новых преступлений, а 
также действий, препятствующих производству по уго-
ловному делу. Представляется, что залог имеет потен-
циал стать действенной мерой, так как именно матери-
альная заинтересованность стимулирует лицо 
исполнять процессуальные обязанности, при этом не 
ограничивая его права.  

Одной из основных проблем применения данной 
меры является определение суммы залога исходя из 
имущественного положения лица. УПК РФ устанавли-
вает минимальный порог в размере пятидесяти тысяч 
рублей по преступлениям небольшой тяжести и сред-
ней и пятиста тысяч рублей по тяжким и особо тяжким 
преступлениям. В данном случае следует руководство-
ваться двумя факторами: сумма залога, должна быть 
для лица существенной, чтобы обеспечить должный 
уровень заинтересованности в сохранении собственно-
сти, и не чрезмерно обременительной. Прийти к кон-
сенсусу в данном случае сложно, так как два фактора 
взаимоисключающие. Более того, суду сложно устано-
вить материальное положение лица, поэтому на прак-
тике применяются иные меры пресечения. К залогу 
обращаются в тех случаях, когда речь идёт об измене-
нии меры пресечения с заключения под стражу на залог 
и, как правило, дознаватели и следователи не называют 

конкретную сумму, а указывают минимальный размер, 
установленный УПК РФ.  

Следующая проблема заключается в указании в ка-
честве предмета залога помимо денег движимого иму-
щества. Основным способом залога является внесение 
денежных средств, как наиболее быстрой и удобной, в 
отличии от передачи ценностей, акций, облигаций, ко-
торые практически не используются в качестве обеспе-
чения залога. Представляется разумным оставить толь-
ко деньги и недвижимое имущество как единственное 
средство обеспечения залога. Однако передача недви-
жимого имущества имеет определённые сложности: 
проверка и оценка имущества в виде рыночной стоимо-
сти на основании договора о проведении оценки, госу-
дарственная регистрация залога, возможность исполь-
зования недвижимого имущества залогодателем, что 
минимизирует материальную заинтересованность, в 
отличии от денежных средств, хранящихся на депозит-
ном счету соответствующего суда. В настоящее время 
применение залога фактически возможно только в слу-
чае наличия у залогодателя денежных средств ввиду 
сложности и порой неопределённости процедуры при-
нятия в залог иного имущества.  

Однако может возникнуть ситуация, когда у подо-
зреваемого, обвиняемого отсутствуют денежные сред-
ства, однако есть недвижимое имущество, которое та-
кое лицо согласно отдать под залог. Современные 
реалии таковы, что ему будет избрана иная мера пресе-
чения, что противоречит его интересам. Представляет-
ся, что процедура внесения залога за счёт денежных 
средств и недвижимого имущества должна быть сход-
ной. В юридической литературе существует идея со-
здания специализированного органа - государственного 
внебюджетного залогового фонда, финансирующегося 
за счёт обязательных платежей и отчислений юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей [3, с.15] 
Одним из преимуществ появления такого органа явля-
ется освобождение дознавателей, следователей, судей 
от выполнения оценочно-проверочных действий. Одна-
ко с данным положением нельзя согласиться. Во-
первых, указанные лица итак не осуществляют эти ме-
роприятия, так как привлекается независимый оцен-
щик. Во-вторых, создание данного фонда повлечёт за 
собой недовольство населения, занимающегося пред-
принимательской деятельностью. В-третьих, указанный 
орган никаким образом не упрощает процедуру внесе-
ния недвижимого имущества в качестве залога, так как 
меняется только субъект, проводящий оценку.  

Наиболее разумной представляется следующая мо-
дель залога недвижимого имущества, сходная по про-
цедуре с внесением денежных средств. На практике 
привлечение оценщика и его непосредственная оценка 
имущества достаточно обременительная для лица, так 
как оценщика нужно найти, заключить договор и т.д. В 
то время как внесение денежных средств занимает 
ощутимо меньше времени. Вследствие этого, предлага-
ется создать в рамках суда субъекта РФ должность гос-
ударственного оценщика. Таким образом, после прове-
дения независимой оценки и установления рыночной 
стоимости, лицо, обращаясь к суду, будет получать со-
ответствующий документ, подтверждающий номиналь-
ное внесение данной суммы в качестве залога на депо-
зитный счёт управления Судебного департамента 
субъекта. После вступления приговора в законную си-
лу, указанный документ должен быть возвращён.  
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На основании вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что государственное принуждение, будучи эффек-
тивным средством обеспечения уголовно-
процессуальной деятельности лиц, в обязанность кото-
рых входит производство по уголовным делам, не сво-
бодно от проблем в правоприменении. Меры пресече-
ния предполагают наличие достаточных оснований для 
принятия соответствующих решений, что должно кон-
тролироваться должным образом. Механизм избрания и 
применения отдельных мер, в частности залога, требует 
корректировки с учётом реалий действительности и 
потребностей правоприменительной практики.  
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РЕШЕНИЯ 

Основным средством доказывания в уголовном су-
допроизводстве выступают следственные действия. По 
общему правилу формой фиксации их факта, хода и 
результатов выступает протокол и иные формы фикса-
ции соответствующего следственного действия 

 Следственные действия выступают основным сред-
ством доказывания в уголовном судопроизводстве. По 
сложившейся практике, следственные действия, прово-
димые следователем и дознавателем в материальной 
форме выражаются в форме протокола, написанного от 
руки или распечатанного в электронной форме. Также 
на сегодняшний день, очень часто при проведении не-
которых следственных действий, а именно очной став-
ки, осмотра места происшествия, следственного экспе-
римента приходится пользоваться иными средствами 
фиксации указанных действий, а именно: видеосъём-
кой, аудиозаписью, фотофиксацией и т.д. 

 Непосредственно применение новых технологий 
при доказывании в уголовном судопроизводстве, необ-
ходимо при проведении судебных экспертиз, прослу-
шивания телефонных разговоров и проведения ОРД 
(оперативно-розыскной деятельности). В данном слу-
чае, при проведении таких действий составляются от-
дельные документы: заключение эксперта, рапорт, ко-

торые также фиксируются в протоколе ознакомления с 
материалами дела или экспертизой.  

 Так при составлении протокола следственного дей-
ствия обязательно указываются технические средства, 
которые использовались при проведении следственного 
действия, т.е. указывается например: модель фотоаппа-
рата, на который проводилась фотофиксация, все кри-
миналистические средства, которые использовались, 
компьютер, на котором готовился указанный протокол, 
а также принтер, на котором он распечатан. Это 
направленно на то, чтобы при возникновении необхо-
димости проверки указанного следственного действия в 
суде и проведении судебной экспертизы, можно было 
бы достоверно воспроизвести все следственное дей-
ствие[1].  

 На сегодняшний день также при производстве 
следственных действий используется видеофиксация. 
Например, при производстве очной ставки между не-
сколькими участниками уголовного процесса. Весь ука-
занный процесс фиксируется на видеокамеру, после 
чего следователь или помощник следователя произво-
дит стенограмму указанного следственного действия и 
в дальнейшем переносите в протокол допроса или оч-
ной ставки. В связи с этим, многие фразы, имеющие 
роль для расследования могут быть утеряны или их 
смысл может быть искажён [2]. В данной ситуации 
фактически может рассматриваться как нарушение ч. 1 
ст. 166 УПК РФ — протокол следственного действия 
составляется в ходе следственного действия или непо-
средственно после его проведения [3]. Т.е. по смыслу 
данной статьи, лица участвующие в проведении очной 
ставки должны непосредственно находиться рядом со 
следователем в момент составления протокола, что 
также при стенограмме может занять длительное время. 

 Для устранения данной проблемы необходимо вне-
сти изменение в ч. 6 ст. 166 УПК РФ и изложить ее в 
следующей редакции: - «Протокол предъявляется для 
ознакомления всем лицам, участвующим в следствен-
ном действии в разумный срок». Указанное внесение 
изменений позволит существенно улучшить качество 
проведения следственного действия.  

Непосредственно говоря об использовании совре-
менных технологий при проведении следственных дей-
ствий необходимо также отметить, что в Государствен-
ную думу Российской Федерации внесен законопроект, 
устанавливающий порядок и особенности допроса сви-
детеля по уголовному делу посредством использования 
видеоконференц-связи[1].Подобная норма уже есть в 
Уголовно-процессуальном кодексе РФ, а именно — ст. 
278.1 УПК РФ, регулирующая особенности допроса 
свидетеля путем использования систем видео-
конференц-связи. Однако данная статья регулирует 
допрос свидетеля только на стадии рассмотрения уго-
ловного дела в суде. 

Необходимо отметить, что использование средств 
видеоконференц-связи существенно ускоряет рассмот-
рение дел, и позволяет рассматривать дела без затрат 
времени и средств на доставку свидетеля в суд. Рас-
смотрение уголовного дела может происходить в Сим-
ферополе, а допрашивать подобным способом свидете-
ля могут в Москве. 

Данная практика уже хорошо зарекомендовала себя 
в гражданско-процессуальном и арбитражном законо-
дательствах, когда участники судопроизводства нахо-
дятся в разных субъектах нашего государства и не 
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имеют возможности направить своих представителей 
на рассмотрение данных дел. 

 Практика использования средств видеоконференц-
связи во время допросов на стадии проведения предва-
рительного расследование может оказать огромный 
положительный эффект на соблюдение процессуальных 
сроков и качество проведения следственных действий. 
В данной ситуации следователь сможет проводить до-
прос свидетелей, проживающие в других городах не 
покидая своего кабинета[2].  

Однако в данной ситуации существуют и несколько 
закономерных вопросов, а именно: 

- почему посредством видео-конференц-связи мож-
но допрашивать только свидетеля? 

- Каким образом в данной ситуации будет соблю-
даться требование ч. 1 ст. 166 УПК РФ, а именно со-
ставление протокола следственного действия и озна-
комления с ним непосредственно после допроса? 

В частности, рациональным было бы внесение из-
менений в УПК РФ о том, что посредством видеокон-
ференц-связи может происходить допрос кроме свиде-
теля также и иных участников уголовного 
судопроизводства, указанных в главе 8 УПК РФ. Эти 
поправки существенно улучшат качество допроса, а 
также уменьшат время, необходимое для обеспечения 
явки лиц на допрос. 

Для соблюдения следователем или дознавателем 
при проведении следственных действий с применением 
средств видео-конференц-связи положения ст. 166 УПК 
РФ, также необходимо внести поправки, указанные в 
настоящей статье. Это позволит подготовить следова-
телем готовый протокол допроса и направить его при 
помощи факса или сканера для ознакомления допраши-
ваемому[4]. 

Относительно защиты сведений во время проведе-
ния допроса указанным способом, должен быть четко 
прописан порядок проведения видеоконференц-связи, а 
именно место его проведение: отдел полиции или 
Следственного комитета города, в котором проживает 
допрашиваемый. Вышеуказанные отделы должны быть 
оборудованы специальным кабинетом с наличием тех-
нических средств и специалистов, которые могут обес-
печить защиту информации и беспрерывность допроса. 

 Таким образом, учитывая все выше изложенное, 
необходимо отметить, что наше уголовно-
процессуальное законодательство развивается вместе с 
мировым научным прогрессом. Все чаще и чаще на 
службу приходят молодые специалисты, которые могут 
и готовы использовать современные технологии при 
производстве следственных действий, что существенно 
улучшит качество и время их проведения. Указанные 
изменения смогут способствовать быстрому рассмот-
рению дела в уголовном процессе. 
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА 
ПРОКУРОРА ОТ ОБВИНЕНИЯ ДЛЯ 

ПОТЕРПЕВШЕГО 

Аннотация: Анализируя законодательно закрепленный 
комплекс принадлежащих потерпевшему прав, противоречи-
вым и дискуссионным является положение, закрепленное в 
ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса (далее - УПК РФ), 
которое содержит основания для отказа государственного 
обвинителя в лице прокурора от обвинения, вне зависимости 
от позиции самого потерпевшего. Данное положение затра-
гивает конституционное право потерпевшего на всесторон-
нюю судебную защиту, а также объем принадлежащих ему 
прав на различных стадиях уголовного судопроизводства. 
Считаем актуальным рассмотреть вопрос о целесообразно-
сти внесения изменений в уголовно-процессуальное законода-
тельство. Целью работы является анализ действующего 
законодательства и мнений различных ученых-
процессуалистов относительно вопроса о целесообразности 
закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе положений, 
явно улучшающих правовой статус потерпевшего в части 
отказа прокурора от обвинения. 

Ключевые слова: прокурор, государственное обвинение, 
потерпевший, представитель, правовой статус. 

Исследование отказа прокурора от обвинения тре-
бует комплексного подхода при его изучении, так как 
он воздействует на довольно большой спектр процессу-
альных институтов. В соответствии ч. 7 ст. 246 УПК 
РФ, если в ходе судебного разбирательства государ-
ственный обвинитель придет к убеждению, что пред-
ставленные доказательства не подтверждают предъяв-
ленное подсудимому обвинение, то он отказывается от 
обвинения и излагает суду мотивы отказа, а суд, в свою 
очередь, действует в соответствии с требованиями за-
кона и прекращает уголовное дело, не имея при этом 
права на вынесение альтернативного решения, т.к. в 
состязательном процессе суд не может сочетать функ-
ции обвинения и разрешения уголовных дел, тем самым 
он фактически ограничивается в своей компетенции по 
осуществлению правосудия [2]. Конституционный Суд 
Российской Федерации в своей правовой позиции ука-
зал, что отказ прокурора от обвинения должен быть 
мотивирован и базироваться на регламентированных 
законом основаниях, а последующее вынесение реше-
ния правомерно лишь после заслушивания позиций 
участвующих сторон и исследования материалов дела. 
Мотивированный отказ прокурора от поддержания гос-
ударственного обвинения выражается в явном несогла-
сии и отрицании обоснованности предъявленного под-
судимому обвинения. Немотивированный ̆ отказ от 
обвинения оставлял бы потерпевшего в полном неведе-
нии о причинах отказа, что было бы несправедливым в 
отношении лица, которое и так пострадало от преступ-
ления [3, c. 8]. Прокурор отстаивает свою позицию, 
придерживаясь постулатов беспристрастности и объек-
тивности при оценке материалов дела в судебном засе-
дании, а также руководствуясь правилом, при котором 
все неустранимые сомнения в доказанности обвинения 
толкуются в пользу обвиняемого. Законное и справед-
ливое разрешение дела по существу, в данном случае, 
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зависит непосредственно от профессионализма и ак-
тивной позиции прокурора, а отказ от необоснованного 
уголовного преследования невиновных и их последу-
ющая реабилитация в полной мере отвечает назначе-
нию уголовного судопроизводства. Естественно, что 
отказ государственного обвинителя должен быть моти-
вированным и базироваться на указанных в законода-
тельстве основаниях, однако достаточно часто встре-
чаются случаи, при которых прокурор выносит 
неаргументированное постановление об отказе от под-
держания государственного обвинения, в связи с по-
верхностным исследованием доказательственной базы 
дела или ошибочности ее оценки [4, c. 246]. 

Данное правомочие государственного обвинителя 
не требует заслушивания и учета мнения потерпевшего, 
что, в свою очередь, кардинально уменьшает совокуп-
ность принадлежащих последнему прав, в числе кото-
рых право на доступ к правосудию, закрепленное в ст. 
52 Конституции РФ и право на судебную защиту своих 
законных интересов, установленное п. 1 ст. 46 Консти-
туции РФ [1]. Естественно, что данный отказ не пре-
пятствует потерпевшему подать иск и разрешить дело в 
порядке гражданского судопроизводства, однако до сих 
пор нет ясности, кому должен быть адресован данный 
иск, так как иск не может быть подан к лицу, в отноше-
нии которого прекращено уголовное преследование по 
реабилитирующим основаниям [6, c. 232]. Чтобы полу-
чить статус потерпевшего необходимо соблюдение та-
ких оснований, как реальное причинение вреда и юри-
дическое оформление его таковым. Следует обратить 
внимание, что правовой статус лица как потерпевшего 
устанавливается исходя из фактического его положения 
и лишь процессуально оформляется постановлением, 
но не формируется им [7, с. С. 70]. 

Интересной точкой зрения является позиция Т. В. 
Варфоломеевой, которая предлагает в целях преодоле-
ния данного противоречия и установления равнознач-
ных правовых гарантий сторон защиты и обвинения, 
отразить в действующем законодательстве положение о 
возможности привлечения потерпевшим представителя, 
для последующей защиты и отстаивания его позиции в 
судебном разбирательстве. Такая конструктивная но-
велла безукоризненно положительно повлияет на пра-
вовой статус потерпевшего, а именно обеспечит его 
реальными средствами для дальнейшего отстаивания 
своей позиции, после соответствующего отказа проку-
рора. Представители романо-германской правовой си-
стемы в большинстве своем законодательно закрепили 
сходное положение. В соответствии с ч. 7 ст. 337 УПК 
Республики Казахстан, в случае полного отказа проку-
рора от обвинения, если от обвинения отказался и по-
терпевший, суд своим постановлением прекращает де-
ло, если же потерпевший настаивает на обвинении, суд 
продолжает разбирательство и разрешает дело в общем 
порядке. Прокурор в этом случае освобождается от 
дальнейшего участия в процессе, а обвинение поддер-
живает потерпевший лично или через представителя. 
Согласно же ч. 3 ст. 28 УПК Республики Беларусь, от-
каз прокурора от обвинения не лишает потерпевшего, 
гражданского истца или их представителей права под-
держивать обвинение. Естественно, что при использо-
вании такой практики необходимо также предусмот-
реть интересы лиц, которые в соответствии с их 
материальным положением, не имеют возможности 
пригласить представителя в лице адвоката [5, с. 97]. 

Данную проблему, возможно решить, путем предостав-
ления им адвоката по аналогии с нормами о предостав-
лении адвоката подозреваемому, обвиняемому.  

Таким образом, действующее положение потерпев-
шего должно быть кардинальным образом изменено в 
направлении увеличения его процессуальных прав, со-
здав при этом дополнительные возможности для защи-
ты им своих законных интересов, в случае возможных 
злоупотреблений со стороны государственного обвини-
теля. Именно введение института представительства на 
стороне потерпевшего, по мнению многих ученых, яв-
ляется той правовой гарантией, которая обеспечит раз-
решение сложившейся ситуации.  
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Проблемы справедливого правосудия всегда были в 
центре внимания государственных и общественных 
деятелей, ученых и юристов. Только наличие в госу-
дарстве справедливого суда, являющегося гарантом 
осуществления гражданских прав и свобод, выступает 
основой построения гражданского общества, демокра-
тического и правового государство. В связи с этим од-
ним из приоритетных направлений развития судебной 
системы стало создание института присяжных заседа-
телей. 

Институт присяжных заседателей в России имеет 
более чем 100-летнюю историю. Его развитие изменя-
лось в зависимости от общего уровня демократии в об-
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ществе, расстановки политических сил и социально-
экономического развития государства. Последние де-
сять лет намечалась тенденция к уменьшению роли 
суда присяжных, как института «непосредственного 
участия населения в отправлении правосудия» [1]. В 
2015 году на съезде судей РФ Президент В.В. Путин 
обратил внимание на «неэффективность» судебной си-
стемы и необходимости реформирования института 
суда присяжных. В связи с этим был принят ФЗ № 190-
ФЗ "О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи 
с расширением применения института присяжных засе-
дателей". 

Данное нововведение предоставило возможность 
подсудимому требовать рассмотрения дела при участии 
суда присяжных в судах на одну ступень ниже, то есть 
присяжные заседатели появились в районных и в гар-
низонных военных судах. Вступление в силу измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс (далее - УПК) 
обусловило расширение составов преступлений, кото-
рые могут рассматриваться судом с участием присяж-
ных заседателей, и уменьшение количества самих при-
сяжных заседателей. 

Как и ранее, эти изменения не решили основных 
проблем по усовершенствованию института присяжных 
заседателей. Преобразования путем введения новых 
составов преступлений не сделали более доступным 
упомянутый институт для большинства обвиняемых по 
распространенным составам: кражи, мошенничество, 
грабеж, преступления при осуществлении предприни-
мательской деятельности. 

Решение относительно вопроса о сокращении числа 
присяжных заседателей вызывает споры. Часть экспер-
тов считает, что уменьшение числа присяжных являет-
ся положительным фактором, так как такое решение 
будет способствовать более быстрому формированию 
коллегии. Согласно статистическим данным средний 
период формирования коллегии составляет около года. 
На протяжении этого периода суд не меняет меру пре-
сечения, и обвиняемый остается под стражей. Нере-
шенной проблемой остается низкий уровень правосо-
знания граждан, что обуславливает периодическое 
уклонение от исполнения гражданского долго, из-за 
чего процедура созыва присяжных заседателей значи-
тельно затягивается. 

С другой стороны, устанавливается, что коллегия 
присяжных заседателей районного суда, гарнизонного 
военного суда образуется в числе шести присяжных 
заседателей [2]. На наш взгляд, логично предположить, 
что повлиять неправомерными действиями проще на 
шесть или восемь человек, чем на двенадцать присяж-
ных заседателей. Таким образом, подобные изменения 
в УПК повышают требования и расходы на обеспече-
ния охраны присяжных заседателей при осуществлении 
ими правосудия.  

Законодатель обошел стороной один из важных во-
просов – процесс доказывания при участии суда при-
сяжных. До сих пор присяжные заседатели вынуждены 
удаляться в совещательную комнату при предоставле-
нии сторонами новых доказательств по делу, а по ре-
шению председательствующего судьи принимается 
решение, будут ли они предоставлены коллегии. При 
таком положении присяжным заседателям не известно 
обо всех доводах и доказательствах, которые предо-

ставляются сторонами, что может повлиять на объек-
тивность принятого ими решения. 

По нашему мнению, расширение полномочий при-
сяжных заседателей также должно коснуться определе-
ния вменяемости подсудимого. «В судебном заседании 
с участием присяжных заседателей запрещено упоми-
нание о существовании доказательств, исключенных 
председательствующим судьей из разбирательства де-
ла, кроме того запрещено исследовать любые обстоя-
тельства, характеризующие личность подсудимого — 
справки о состоянии здоровья, характеристики, справки 
о семейном положении и т. д» [3]. В совокупности с 
этим изъят вопрос о невменяемости подсудимого с 
фактической и юридической стороны, так как разреше-
ние данного вопроса входит в исключительную компе-
тенцию председательствующего судьи. «Более того, 
при наличии соответствующих оснований производ-
ство судебно-психиатрической экспертизы и установ-
ление психического состояния обвиняемого являются 
обязательными. Нарушение этого требования влечет 
отмену приговора, постановленного на основании вер-
дикта присяжных заседателей» [4]. Так согласно реше-
нию по делу Верховного Суда Российской Федерации 
«гражданин Н. состоял на учете в психоневрологиче-
ском диспансере, был освобожден от службы в армии, 
отставал по умственному развитию. Но в течение су-
дебного разбирательства вопрос о вменяемости подсу-
димого не был раскрыт, проведение психоневрологиче-
ской не обсуждалось». Данный приговор суда не был 
признан законным, дело было направлено на новое су-
дебное рассмотрение. Подобные действия, соответ-
ственно, повлекли за собой негативные последствия в 
виде увеличения расходов из федерального бюджета и 
ухудшения положения подсудимого.  

Опыт законодательной и правоприменительной дея-
тельности Бельгии при разрешении вопроса об объеме 
полномочий присяжных заседателей показывает, что 
присяжные заседатели наделяются дополнительной 
компетенцией по определению вменяемости подсуди-
мого. Это является обязательным, если того требует 
сам подсудимый и/или его защитник [5]. 

В уголовно - процессуальном праве (далее - УПП) 
США вопрос определения вменяемости присяжными 
заседателями получил значительное законодательное и 
практическое развитие. В полномочия присяжных при 
принятии решения входит и принятие решения о неви-
новности подсудимого по причине невменяемости о 
виновности подсудимого, но признании его психически 
больным. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем отме-
тить положительные изменения в связи с принятием 
изменений в УПК в виде введения суда присяжных для 
районных и гарнизонных судов, расширения круга их 
полномочий. Но необходимо учитывать, что реформи-
рование института присяжных заседателей должно 
продолжаться, необходимо уделить внимание решению 
вопроса о повышении правого сознания населения, 
увеличение составов преступления, которые рассмат-
риваются коллегией присяжных заседателей, отнесение 
определения вменяемости подсудимого к совместной 
компетенции коллегии и председательствующего 
судьи. 
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Одним из актуальных и спорных моментов в совре-
менной доктрине уголовного процесса является вопрос 
о последствиях отказа государственного обвинителя от 
обвинения.  

На законодательном уровне закреплено условие, что 
если во время судебного разбирательства лицо, под-
держивающее государственное обвинение придет к 
убеждению о том, что представленные доказательства 
не подтверждают предъявленное подсудимому обвине-
ние, то он отказывается от обвинения и излагает суду 
мотивы отказа. Полный или частичный отказ государ-
ственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 
разбирательства влечет прекращение уголовного дела 
или уголовного преследования [1]. 

Согласно правовой позиции Конституционного Су-
да Российской Федерации сформулированной в Поста-
новлении от 8 декабря 2003 г. № 18-П, полный либо же 
частичный отказ прокурора от обвинения, должен быть 
аргументированным и содержать законные правовые 
основания. 

При этом вынесение судом решения, обусловленно-
го соответствующей позицией государственного обви-
нителя, возможно лишь по завершении исследования 
значимых для этого материалов дела и заслушивания 

мнений участников судебного заседания со стороны 
обвинения и защиты [2].  

Приказом Генерального прокурора от 25.12.2012 № 
465 “Об участии прокуроров в судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства” закреплено положение о 
том, что государственный обвинитель, руководствуясь 
законом и совестью, может отказаться от обвинения 
только после всестороннего анализа доказательств [3]. 

Верховный Суд Российской Федерации в этой связи 
разъяснил, что полный или частичный отказ государ-
ственного обвинителя от обвинения в ходе судебного 
разбирательства предопределяют принятие судом ре-
шения соответствующей позиции государственного 
обвинителя [4]. 

Далеко не всеми учеными-процессуалистами под-
держивается законодательно закрепленная регламента-
ция последствий отказа прокурора от обвинения. 

Некоторые ученые, в частности, А.А. Леви, придер-
живаются мнения, что в ходе судебного разбиратель-
ства государственный обвинитель должен заявить хо-
датайство об отказе от обвинения, а суд в свою очередь 
принимает решение после рассмотрения данного хода-
тайства. Однако данная модель решения проблемы про-
тиворечит принципу состязательности сторон, в соот-
ветствии с которым функции обвинения, защиты и 
разрешения уголовного дела отделены друг от друга [6, 
c. 172]. 

Еще более радикальная позиция, высказанная в док-
трине уголовного процесса, заключается в исключении 
данного процессуального института из УПК РФ, ввиду 
того, что такая конструкция как отказ от обвинения в 
суде теоретически несостоятельна [7, с. 60]. 

Важным аспектом обеспечения законности и обос-
нованности поддержания государственного обвинения 
является обеспечение прав участников судопроизвод-
ства. 

Как отмечалось ранее, государственный обвинитель 
может отказаться от обвинения только после всесто-
роннего изучения имеющихся в материалах уголовного 
дела доказательств. Соответственно, прокурор не обя-
зан согласовывать свое решение с иными участниками 
процесса, в том числе и с потерпевшим. Однако такое 
нормативное требование противоречит назначению 
уголовного судопроизводства – защита прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступления.  

Исходя из положений Конституции РФ потерпев-
шему предоставлено право на доступ к правосудию. С 
учетом того, что обжалование постановлений суда о 
прекращении уголовного дела на основании отказа 
прокурора от обвинения, как показывает судебная 
практика, не имеет судебной перспективы, в случае 
отказа государственного обвинителя от обвинения и 
несогласия потерпевшего с его позицией, когда потер-
певший настаивает на обвинении, не должно иметь ме-
сто автоматическое прекращение уголовного дела су-
дом.  

В этой связи нам близка позиция, высказанная Е.М. 
Варпаховской, которая предлагает обеспечить потер-
певшему возможность продолжить судебное разбира-
тельство в случае отказа прокурора от поддержания 
обвинения и предлагает внести изменения в понятие 
«частный обвинитель», которое содержится в п. 16 ч. 2 
ст. 42 УПК РФ, а именно изложить действующую пра-
вовую норму в следующей редакции: «поддерживать 
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обвинение по делам частного обвинения, а также по 
делам частно-публичного и публичного обвинения в 
случае мотивированного отказа государственного об-
винителя от обвинения» [5, с. 92]. 

Подводя итог, отметим, что проблема правовой ре-
гламентации отказа прокурора от поддержания обвине-
ния остаются дискуссионными и требуют дальнейшего 
комплексного научного исследования. 
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Алгоритм расследования уголовных дел о причине-
нии тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни чело-
века, определяется объемом имеющейся информации о 
произошедшем к моменту принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела и обладания органами предва-
рительного следствия достаточных данных о лицах, как 
потерпевших от преступных действий, так и лицах, ви-
новных в их совершении.  

Одним из типичных поводов к проведению досл-
ственной проверки и принятия решения возбуждения 
уголовного дела о причинении вреда здоровью служит 
заявление и в дальнейшем показания пострадавшего, 
данные им в качестве потерпевшего. 

Расследуя уголовные дела вышеуказанной катего-
рии, с потерпевшим прежде всего проводится ряд след-
ственных действий, направленных на сбор, получение и 
закрепление доказательств виновности лица в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, а 
именно: допрос в качестве потерпевшего, выемка при-

надлежащей ему одежды, в которой он находился в 
момент причинения ему телесных повреждений, после-
дующий ее осмотр, предъявление для опознания подо-
зреваемого (обвиняемого), очные ставки.  

Приступая к допросу потерпевшего, следователь 
должен ставить перед собой конечной целью получение 
полномасштабной картины произошедшего, до мель-
чайших подробностей уточняя детали преступления, 
совершенного в отношении последнего, делая акцент 
на обстоятельствах случившегося, предметах, исполь-
зуемых в качестве оружия. В случае, если будет выяс-
нено, что преступление совершено на бытовой почве во 
время совместного распития спиртных напитков, необ-
ходимо получить от потерпевшего информацию, каса-
ющуюся того, насколько частыми были их встречи, по 
какой причине стало возможным причинения ему те-
лесных повреждений, как и чем ему наносились телес-
ные повреждения, оказывал ли он сопротивление, не 
было ли спровоцировано случившееся самим потер-
певшим. У потерпевшего необходимо выяснить также, 
присутствовал ли кто либо при ссоре между ним и пре-
ступником, кто мог бы подтвердить его показания, а в 
случае, если потерпевший затрудняется дать показания 
в виду провалов в памяти из-за алкогольного опьяне-
ния, то с его помощью восстановить картину произо-
шедшего. 

Допрос потерпевшего по возможности необходимо 
осуществить сразу после возбуждения уголовного дела 
и очень подробно, так как не редко в дальнейшем по-
терпевшие могут менять свои показания по различным 
причинам (например из-за родственных отношений, 
когда в результате конфликта сын нанес отцу ножевое 
ранение).  

К следственным действиям, проводимым с участием 
потерпевшего, как мы уже отмечали, относится выемка 
и последующий осмотр его одежды. В любом случае 
одежда потерпевшего, где бы она не находилась, долж-
на быть изъята, осмотрена и в дальнейшем направлена 
на экспертное исследование. Одежда потерпевшего, в 
которой он находился в момент совершения в отноше-
нии него преступных действий, как правило, изымается 
непосредственно в ходе осмотра места происшествия, 
либо если потерпевший в ней был доставлен в меди-
цинское учреждение на карете скорой помощи, то у 
медицинской сестры того лечебного учреждения. При 
этом очень важно не затягивать с моментом изъятия 
одежды потерпевшего с целью сохранения имеющихся 
на ней следов преступления, свидетельствующих о 
причастности лица к содеянному или об установлении 
орудия которым причинены телесные повреждения. 
Изъятую одежду необходимо упаковать в соответствии 
с правилами криминалистики, которые гласят, что она 
должна быть просушена, помещена в бумажный пакет, 
дабы сохранить на ней вещественные доказательства, 
пригодные для исследования, и ни в коем случае не в 
полиэтилен, где будет отсутствовать доступ воздуха. В 
случае нахождения поврежденной одежды у родствен-
ников, необходимо принять все меры к ее скорейшему 
изъятию, чтобы не было у последних возможности ее 
постирать, провести ремонт, что приведет к уничтоже-
нию следов преступления, как биологического характе-
ра, так и механического, что затруднит или сделает не-
возможным проведение таких видов экспертиз как 
трасологической, экспертизу, медико-
криминалистической. Все это говорит о необходимости 



 69

надлежащей упаковки и хранении изъятой одежды. К 
осмотру одежды потерпевшего целесообразно привлечь 
эксперта-криминалиста, дабы как можно точнее отме-
тить имеющиеся на одежде следы порезов их количе-
ство, расположение, их характер, следов каких-либо 
наслоений, отмечаются обнаруженные на одежде био-
логические следы, волосы. В зависимости от обстоя-
тельств дела, осмотр одежды можно провести после 
проведения соответствующих экспертиз. 

В заключении хотелось бы отметить, что от мастер-
ства следователя, знания им приемов психологии и в 
какой то степени проявленного такта при проведении 
допроса лица в качестве потерпевшего во многом зави-
сит ход и дальнейшая судьба расследуемых преступле-
ний о причинении тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, число которых в последнее время 
значительно увеличилось. 
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На сегодняшний день судебная медицина лишена 
экспертной методики, которая требуется для решения 
типовых экспертных задач в процессе производства 
комплексных судебно-медицинских экспертиз. Данное 
обстоятельство осложняет проверку обоснованности 
экспертных выводов в процессе оценки участниками 
процесса заключения эксперта и препятствует единому 
подходу к проведению экспертиз в государственных 
судебно-медицинских экспертных учреждениях Рос-
сийской Федерации. 

С позиции возможностей судебно-медицинской 
экспертизы, определение ее объекта и предмета пред-
ставляет серьезный интерес [6], наряду с вопросами 
правильности и эффективности применения в судебно-
следственной практике специальных познаний экспер-
та. В качестве существенного условия повышения эф-
фективности экспертной работы выступает предупре-
ждение экспертных ошибок, которые ставят под 
сомнение или сводят на нет значение заключения экс-
перта как доказательства. 

Традиционно, заключение эксперта является авто-
ритарным и ответственность за сделанные выводы 
несет он один. Суду требуется либо признать такие вы-
воды, либо усомниться в них и назначить повторную 
судебно-медицинскую экспертизу. Возможность оши-
бок существует как в процессе первичной экспертизы, 
так и при комиссионной или повторной экспертизе. В 
последних двух случаях, вероятность допущения 
ошибки ниже.  

Несмотря на закрепление положениями статьи 8 
Федерального закона от 31 мая 2001 года № 73 «О гос-
ударственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации» дополнительных требований, 
предъявляемых к экспертному заключению (в частно-
сти, необходимость проведения объективного, объем-
ного и всестороннего исследования экспертом на стро-

го практической и научной базе в границах соответ-
ствующей специальности, с обоснованием заключения 
на положениях, предоставляющих возможность про-
верки достоверности и обоснованности выводов на ос-
нове общепринятых практических и научных данных) 
[1], эксперты от допущения ошибок не застрахованы.  

Анализу экспертных ошибок посвятили свои работы 
множество ученых [6]. Большинство из них утвержда-
ют, что экспертная ошибка является действиями или 
суждениями эксперта, не отражающими объективной 
действительности и не приводящими к цели экспертно-
го исследования, представляя собой результат добросо-
вестного заблуждения.  

Учеными [2, 3, 4] предложена классификация экс-
пертных ошибок в соответствии со следующими клас-
сами: операционные (деятельные) ошибки, гносеологи-
ческие ошибки и ошибки процессуального характера. 

Операционные (деятельностные) ошибки связаны с 
процедурами и операциями, которые осуществляют 
эксперты с объектами исследования. В качестве рас-
сматриваемых ошибок могут выступать: получение 
некачественного сравнительного материала; непра-
вильное применение средств исследования; нарушение 
предписанной последовательности проведения таких 
процедур и пр. 

Ошибки процессуального характера состоят в 
нарушении пределов компетенции судмедэкспертом 
(несоблюдение процессуальных требований, предъяв-
ляемых к заключению; обоснование выводов материа-
лами дела, а не результатами исследования; вторжении 
в сферу вопросов юридического характера и пр.). 

Характер происхождения экспертных ошибок может 
быть субъективным и объективным. В качестве субъек-
тивных причин выступают: дефекты органов чувств 
эксперта (например, зрение); характерологические чер-
ты его личности (повышенная мнительность или вну-
шаемость, неуверенность в собственном опыте и знани-
ях); возможные профессиональные упущения; 
логические дефекты в умозаключениях эксперта. В ка-
честве объективных условий, которые усложнят и за-
трудняют экспертное исследование выступают: исполь-
зование не апробированных методик; неустроенность 
рабочего места эксперта; применение устаревших при-
боров или не обладающих достаточной разрешающей 
способностью; несовершенство применяемой эксперт-
ной методики или ее отсутствие; профессиональная 
некомпетентность эксперта. 

Таким образом, трудность и сложность процесса по-
знания обуславливает достаточно большое количество 
факторов, которые способствуют возникновению экс-
пертной ошибки. Несмотря на истинное знание, предо-
ставляемое экспертизой в подавляющем большинстве 
случаев, вероятность допущения экспертной ошибки 
все-таки присутствует.  

Совершенствование деятельности судебно-
медицинской службы, изменение условий и организа-
ционно-правовых основ труда экспертов, повышение 
требований, предъявляемых к качеству и результатив-
ности работы, определяют интерес к проблеме кон-
троля и оценки деятельности судебно-медицинских 
экспертов. 

Опираясь на современные исследования актуальных 
вопросов ошибок судебно-медицинской экспертизы, 
можно выделить такие подходы, направленные на 
предотвращение возникновения ошибок: внедрение в 
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экспертную практику современных компьютеризиро-
ванных и высокотехнологических методов исследова-
ния объектов экспертизы; достаточность и полнота ма-
териалов и объектов, которые предоставляются на 
экспертизу; профессиональная подготовка квалифици-
рованных экспертных кадров; совершенствование 
средств и методов проведения экспертного исследова-
ния; повышение и подтверждение квалификации экс-
пертов в рамках целевой профессиональной переподго-
товки; активное развитие информационного 
обеспечения деятельности экспертов; контроль каче-
ства производимых экспертами исследований (в т. ч. 
взаимное и внешнее контрольное рецензирование за-
ключений экспертов привлеченными независимыми 
специалистами). 
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В последнее время большую актуальность пред-
ставляет система конституционного правосудия. Кон-
ституционный Суд Российской Федерации является 
основным интерпретатором главного закона страны и в 
то же время – основным гарантом для функционирова-
ния системы государственной власти. При этом, учиты-
вая федеративное устройство Российской Федерации, 
необходимо обратить внимание на систему конститу-
ционных (уставных) судов субъектов, которые, во-
первых, и созданы далеко не во всех регионах в связи с 
отсутствием понимания значения таких судов, а, во-
вторых, характеризуются наличием ряда проблем: не-
определенностью компетенции, недостаточностью ма-
териально-технического обеспечения и прочими.  

Цель настоящего исследования заключается в пра-
вовом анализе системы конституционных (уставных) 
судов Российской Федерации, в обосновании необхо-
димости и важности создания и обеспечения деятель-
ности конституционных (уставных) судов, как важней-
шего элемента иерархии конституционного правосудия.  

 Так, для того, чтобы определить роль и место 
уставных судов субъектов в системе конституционного 
правосудия, следует помнить, что деятельность как 
Конституционного Суда, так и уставных судов, должна 
базироваться на толковании Конституции, понимании 
её принципов и целей. Но так как на федеральном 
уровне отсутствует специальный закон, посвященный 
статусу уставных судов субъектов, в котором бы регла-
ментировались их компетенции, цели и задачи, следо-
вательно, можно сделать вывод о значительном право-
вом пробеле в этой сфере. В таких условиях каждый 
субъект Российской Федерации вынужден принимать 
свой собственный закон о конституционном (уставном) 
суде субъекта РФ. Примерами таких нормативных ак-
тов могут служить Закон Санкт-Петербурга «Об Устав-
ном суде Санкт-Петербурга», Закон Республики Татар-
стан «О Конституционном суде Республики 
Татарстан», и многие другие. 

При этом важно отметить, что основой формирова-
ния единых правовых стандартов взаимодействия Кон-
ституционного Суда Российской Федерации и консти-
туционных (уставных) судов субъектов считают 
закрепленный в Регламенте Конституционного Суда 
РФ принцип, согласно которому «Конституционный 
Суд должен взаимодействовать с иными судами и с 
органами конституционного (уставного) контроля 
субъектов Российской Федерации в целях взаимного 
изучения опыта, осуществления информационного об-
мена, а с органами конституционного (уставного) кон-
троля субъектов Российской Федерации - также в целях 
оказания им методической помощи» [1].  

Таким образом, с одной стороны, конституционный 
(уставный) суд субъекта Российской Федерации явля-
ется самостоятельным органом судебной власти, кото-
рый подчиняется вытекающим из Конституции Россий-
ской Федерации и федерального законодательства 
общим принципам, определяющим организацию и 
осуществление правосудия, а с другой стороны, также 
находится в сфере регулирующего воздействия самого 
субъекта Российской Федерации, в том числе учрежда-
ется в соответствии с Конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации, соответственно и финансиру-
ется из его бюджета.  

В юридической литературе отмечается двойствен-
ная природа уставных судов. В частности, высказана 
такая точка зрения, согласно которой предназначение 
конституционного контроля состоит не только в обна-
ружении неконституционных нормативных правовых 
актов, он также играет роль барьера, который ограни-
чивает деятельность органов государственной власти и 
их должностных лиц [2, с. 92]. Действительно, нельзя 
не согласиться, что конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ имеют двойственную природу, поскольку 
они являются одновременно и судебными органами, и 
государственными органами, осуществляющими кон-
ституционный контроль посредством конституционно-
го судопроизводства на территории соответствующего 
субъекта РФ. При этом Конституционный суд РФ и 
уставные суды субъектов РФ осуществляют свои функ-
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ции обособленно друг от друга, без всяких взаимных 
связей.  

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 27 ФКЗ «О судебной 
системе» конституционный (уставный) суд субъекта 
Российской Федерации может создаваться субъектом 
Российской Федерации для рассмотрения вопросов со-
ответствия законов субъекта Российской Федерации, 
нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления субъекта Российской Федерации 
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, 
а также для толкования конституции (устава) субъекта 
Российской Федерации», то есть, подчеркнем, что пол-
номочия уставного суда ограничиваются законодатель-
ством субъекта Российской Федерации [3]. 

По мнению российского профессора В.Б. Евдокимо-
ва, образование и деятельность конституционных 
(уставных) судов является показателем реализации ба-
зового конституционного принципа разделения властей 
[4, с. 67].  

В настоящее время созданы и действуют конститци-
онные (уставные) суды только в 16 субъектах Росий-
ской Федерации [5]. Такая статистика позволяет нам 
сделать вывод о том, что в большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации законы не проверяются на предмет 
их соответствия Конституции субъекта. 

В то же время, нельзя игнорировать и вопрос о воз-
можности обратного процесса. Например, факт ликви-
дации Уставных Судов наблюдался в Челябинской об-
ласти по причине невозможности содержания коллегии 
судей, что составляло около 40 млн. рублей в год.  

Что касается вопроса о незагруженности конститу-
ционного (уставного) суда, считаем, что невысокая вос-
требованность со стороны граждан может являться ре-
зультатом недостаточной осведомленности граждан о 
существовании и деятельности такого органа в субъек-
те РФ. Разумеется, органам государственной власти 
субъекта РФ следует осуществлять меры по информа-
ционному обеспечению населения, ведь на самом деле, 
практика функционирования конституционных устав-
ных судов уже доказала их социальную востребован-
ность в плане укрепления законности и правопорядка.  

Таким образом, на наш взгляд, представляется целе-
сообразным внесение изменений в ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации», чтобы образование 
конституционных (уставных) судов стало обязатель-
ным и не зависело от возможностей финансирования 
или, например, от «нежелания» региональной законо-
дательной власти быть подконтрольной. Так, во-
первых, данное предложение не будет противоречить 
конституционному принципу самостоятельности субъ-
ектов Российской Федерации в установлении собствен-
ной системы органов государственной власти, а также 
принципу разделения властей на законодательную, ис-
полнительную и судебную ветви. Во-вторых, это со-
здаст дополнительный механизм надзора за соответ-
ствием федеральному законодательству принимаемых в 
субъектах Российской Федерации законов, что является 
немаловажным фактором. При таких условиях консти-
туционные (уставные) суды будут своего рода стимуля-
торами дальнейшего развития нормативной базы реги-
она.  
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В раскрытии и расследовании преступлений следы 
занимают особое место, так как любое преступление 
оставляет информацию о произошедшем деянии.  

Термин «след» используется еще с древнейших 
времен. Первая попытка сформулировать определение 
данного термина была предпринята еще в 1935 году 
ученым И.Н. Якимовым. Под следом он понимал отпе-
чаток предмета на чем-либо, позволяющий судить о его 
форме или его назначении. 

В своих работах «Практическое руководство к рас-
следованию преступлений» (1924), «Криминалистика. 
Руководство по уголовной технике и тактике» (1925) 
И.В. Якимов подробно изложил разделы, посвященные 
следам человека (рук, ног, зубов, ногтей), следам ору-
дий, транспортным средствам, следам крови и другим, 
и полностью осветил возможности исследования такого 
рода объектов. 

Однако, начиная с 1960-х годов, все больше совет-
ских ученых, например, Д.А. Турчин и др. склоняются 
к тому, что учение о следах в криминалистике нельзя 
ограничивать лишь следами-отображениями внешнего 
строения. Несмотря на то, что в понятие следа и их 
классификацию было внесено множество дополнений и 
изменений, но и по сей день, акцент явно смещен в сто-
рону материальных следов . 



 72 

В условиях развития общества, научно-
технического прогресса ограничивать возможности 
следоообразования только материальными следами 
было бы не совсем верно. Поэтому остро встает вопрос 
о дополнении существующей классификации следов, в 
том числе, идеальными и виртуальными следами. 

Одним из источников доказательственной информа-
ции о преступлении являются идеальные следы пре-
ступления, отображающиеся в сознании человека. В 
процессе взаимодействия потерпевшего, свидетелей, 
обвиняемого со следствием с помощью языковых 
средств передается информация, субъективно отража-
ющая криминальные события и позиционируемая ими 
как воспринимая модель происходящего. Но, конечно 
же, следует учесть еще и то факт, что указанные кате-
гории лиц могут давать как истинные, так и ложные 
показания о преступлении.  

Подобная ситуация требует знания основ психо-
лингвистических отражений модели истинности и лож-
ности. Данные процессы основаны на том, что в вооб-
ражении говорящего, прожившего криминальное 
преступление, события отражаются в виде ситуации и 
аффективного следа, имеющего место быть на момент 
преступления, именно это и является значимым для 
расследования и раскрытия преступления .  

Если же показания ложные, то модель ситуации бу-
дет сформирована самим человеком в его подсознании, 
иметь частичное либо никакого совпадения с действи-
тельностью.  

В некоторых случаях для того, чтобы полностью и 
объективно разобраться в показаниях свидетелей, по-
терпевшего, обвиняемого и других участников уголов-
ного судопроизводства, на допрос вызывают психолога 
и лингвиста, которые исследуют речь человека и опре-
деляют его психофункциональное состояние. Такие 
ситуации, часто, бывают по преступлениям, совершае-
мым несовершеннолетними, так как они по-своему 
воспринимают ситуацию, и к ним нужен своеобразный 
подход, который позволит выявить нужную информа-
цию для расследования и раскрытия преступления. В 
этом случае психолог работает только с разрешения 
следователя, так как именно следователь руководит 
всеми следственными действиями.  

В настоящее время наша страна интенсивно разви-
вается в сфере электронных ресурсов, параллельно пу-
гающую динамику в росте демонстрируют киберпре-
ступления, что приводит к необходимости обсуждения 
вопроса о расширении вида следов в криминалистике, о 
наличии виртуальных следов. 

Виртуальными следами называют любое изменение 
информационной системы, связанное с событием пре-
ступления и зафиксированное в компьютерной инфор-
мации, занимающие условную позицию между матери-
альными и идеальными следами. 

Некоторые ученые полагают, что виртуальные сле-
ды представляют собой следы совершения любых дей-
ствий в информационном пространстве.  

По мнению ученых, с одной стороны, виртуальные 
следы можно отнести к материальным, поскольку они 
существуют реально на материальном носителе. Одна-
ко включать данные следы в этот вид не совсем верно, 
так как они не зависят от способа считывания и не 
имеют никакой связи с устройством, с помощью кото-
рого была записана информация. Кроме того, они яв-
ляются неустойчивыми, что приближает их к идеаль-

ным следам, но такое отнесение ошибочно, так какони 
хранятся не в памяти человека, а на материальном но-
сителе. Места обнаружения виртуальных следов могут 
быть разнообразны: сеть-Интернет, электронные ко-
шельки, базы данных, персональные компьютеры и т.д. 
В связи с этим возникает вопрос о недостаточной уре-
гулированности вопроса по порядке изъятия и фикса-
ции следов, оставленных при совершении киберпре-
ступлений. В уголовно-процессуальном кодексе 
говорится, что копирование изъятие следов с электрон-
ного носителя осуществляется только специалистом, 
который должен обладать не только процессуальным 
статусом, но и иметь в своем арсенале необходимые 
средства и методики программно-технического харак-
тера. 

Таким образом, полагаем, что целесообразно систе-
му следов в криминалистике изложить в следующем 
виде:  

1) следы-отображения; 
2) следы-предметы; 
3) следы-вещества; 
4) виртуальные следы; 
5) идеальные следы. 
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На протяжении долгих лет допрос является наибо-
лее распространённым способом установления доказа-
тельств. Данное процессуальное действие представляет 
собой урегулированный уголовно-процессуальными 
нормами психологический процесс обмена информаци-
ей лиц, принимающих в нём участие, направленный на 
выявление фактов, имеющих значение для установле-
ния истины по делу. 
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Следователь перед проведением допроса должен 
чётко представлять, какую информацию и с помощью 
каких тактических приёмов он намерен получить от 
допрашиваемого. Предметом допроса является круг 
обстоятельств, входящий в предмет доказывания по 
делу. Таким образом, грамотное проведение допроса 
позволяет рационально упростить рабочий процесс, 
отказаться от повторных и дополнительных процедур 
по установлению информации правильно избрать меру 
пресечения. 

В теории криминалистики вопрос определения цели 
допроса является спорным. С.К. Питерцев и А.А. Сте-
панов выделяют две цели допроса: «Получить новую, 
ранее не известную информацию и подтвердить или 
опровергнуть имеющуюся, но еще не проверенную и 
посему не могущую считаться достоверной информа-
цию» [1, с. 160] 

Цомартов В.Н. определяет следующие цели: «Фор-
мирование психологического контакта с допрашивае-
мым; криминалистический анализ показаний; оказание 
помощи лицам, дающим показанию с целью восстанов-
ления забытого и правильного воспроизведения вос-
принятого; преодоление позиции, направленной на да-
чу ложных показаний, и принятие мер к получению 
правдивых показаний. » [2, с. 85] 

На наш взгляд, выявленные цели В.Н. Цомартова 
наиболее полно и глубоко отражают сущность прове-
дения допроса. Ведь на практике, формирование благо-
приятного психологического контакта, при осуществ-
лении допроса несовершеннолетних подозреваемых 
либо обвиняемых, позволяет установить достоверные 
показания, а владение следователем элементарных по-
знаний в психологии упрощают данный процесс. 

Таким образом, ввиду недостаточной урегулирован-
ности вопросов посвященных данной тематике и особо-
го характера субъектов, подвергающихся допросу, су-
допроизводство по делам несовершеннолетних 
вызывает много споров не только у теоретиков, но и у 
практиков. Уголовно-процессуальное законодательство 
нашей страны отражает критерии международных 
стандартов об улучшении правовой охраны несовер-
шеннолетних и глава 50 УПК РФ прописывает особый 
порядок судопроизводства по делам несовершеннолет-
них. 

Важно подчеркнуть, что в случаях не достижения 
несовершеннолетним возраста 16 лет, либо наличия у 
него психического расстройства или отстающего в пси-
хическом развитии, участие педагога или психолога 
обязательно. Я разделяю позицию А.И. Леонова и 
Ю.А.Соломатина, которые утверждали, что: «Педагог 
или психолог не заменяют защитника, они участвуют в 
допросе несовершеннолетних одновременно с защит-
ником». [3, с. 68] Действительно, педагог в процессе 
осуществления допроса выражает собственное мнение 
о точности ведения допроса со стороны специфики 
психологии школьника [4, с. 98] Участие педагога в 
допросе в первую очередь обусловлено его навыками в 
области детской и подростковой психологии. Осново-
полагающей задачей педагога является осуществление 
помощи в установлении психологического контакта с 
несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым, 
снятие эмоционального напряжения, создание благо-
приятной психологической атмосферы в процессе дан-
ного следственного действия. Кроме того, педагог спо-
собен оказать помощь следователю при 

формулировании вопросов в понятной, доступной 
несовершеннолетнему форме. После окончания допро-
са педагог вправе сделать запись в конце протокола: 
«Принял участие в допросе и по его ведению замечаний 
не имею» [5, с. 101] 
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Современное общество стоит на пороге повсемест-
ной цифровизации, но уже сейчас значительный оборот 
цифровой информации, широкое внедрение информа-
ционно-телекоммуникационных технологий во все 
сферы функционирования общества сделали возмож-
ным аккумулирование значительного объема персо-
нальной информации на различных цифровых носите-
лях мобильных телефонах, персональных компьютерах, 
навигаторах, видеорегистраторах и других девайсах. 
Информация на электронных носителях, попадая в сфе-
ру криминальной деятельности ,может и должна быть 
прямо либо опосредовано использоваться в практиче-
ской криминалистической деятельности по выявлению, 
расследованию и предупреждению преступлений. 

Судебно-следственная практика свидетельствует об 
использовании преступниками цифровых технологий и 
цифровой информации при совершении преступлений. 
Это относится не только к техническим средствам, ис-
пользуемым для взаимодействия между членами пре-
ступной группы, но и к возможности через информаци-
онно-телекоммуникационные сети распространять 
запрещенную законом информацию, например, ст. 207 
УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте террориз-
ма), ст.110.1 УК РФ (Склонение к совершению само-
убийства или содействие совершению самоубийства), 
ст. 242.1 УК РФ (Изготовление и оборот материалов 
или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних) и др. Компьютерно-технические 
средства широко используются при совершении пре-
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ступлений в сфере экономики, при незаконном обороте 
наркотических средств и иных преступлениях. 

Для достижения криминалистических целей, по 
нашему мнению, релевантная цифровая информация 
может использоваться в различных формах, а именно, 
как справочная, как оперативная (розыскная) и как до-
казательственная. 

Правоохранительные органы для криминалистиче-
ских целей осуществляют накопление, обработку, си-
стематизацию, хранение и выдачу справочной и учет-
ной информации, в том числе цифровой. Так, например, 
органы полиции ведут видеобанки и видеотеки лиц, 
проходивших (проходящих) по делам и материалам 
проверок полиции; формируют, ведут и используют 
банки данных оперативно- справочной, криминалисти-
ческой, экспертно- криминалистической, розыскной и 
иной информации о лицах, предметах и фактах. Также 
используются разнообразные интеграционные про-
граммные обеспечения, позволяющие расширить ис-
пользуемые технические средства. К подобным можно 
отнести программу распознавания лиц “FindFace ”. Ка-
меры видеонаблюдения, к которым будет подключена 
данная программа, смогут в режиме реального времени 
проводить анализ получаемых изображений и таким 
образом выявлять правонарушителей. 

Уровень развития цифровых технологий позволяет 
подходить к реализации таких проектов, как “Умный 
город”. Это комплекс программно - технических реше-
ний и организационных мероприятий, направленные на 
эффективное использование всех видов ресурсов (элек-
тричество, вода, газ, тепло, время) и создающие усло-
вия для удобного пребывания в городе, комфортного 
для проживания и ведения бизнеса . Подобная компью-
теризация города позволяет использовать технологии, 
так называемые “Приборы разведки”, для сбора и ана-
лиза данных о поведении субъекта, маршрутах его пе-
ремещения и лицах, с которыми он контактирует. При-
мером использования подобных приборов может быть 
Амстердам .  

Для достижения целей оперативно-розыскной дея-
тельности (ОРД) разработано множество технических 
средств, позволяющих негласно получать информацию 
при осуществлении данной деятельности. Перечень 
специальных технических средств, используемых орга-
нами, осуществляющими ОРД, дан в Постановлении 
Правительства .Без использования цифровых техноло-
гий было бы невозможно получение такой информа-
ции, в силу ее специфики.  

Современная криминалистика должна приспосабли-
ваться, адаптироваться к уровню развития современных 
технологий для возможности их использования в целях 
оказания содействия осуществлению правоохранитель-
ной деятельности. В настоящее время часто стал упо-
минаться термин "Цифровая криминалистика". Это свя-
зано, во-первых, с тем, что совершение преступлений с 
использованием цифровых устройств оставляет в них 
электронные криминалистически значимые следы , а 
во- вторых, с тем, что органы предварительного рас-
следования имеют технико- криминалистические сред-
ства (персональные компьютеры), позволяющие изго-
тавливать процессуальные документы в электронной 
форме на электронных носителях информации . Это 
нашло отражение и в нормах УПК РФ. Статьи 164, 189 
УПК РФ и другие допускают возможность фиксации 

следов преступления, хода следственных действий по-
средством технических средств. 

Для полного и своевременного раскрытия преступ-
ления необходимо обнаружить, зафиксировать и изъять 
его следы, которые впоследствии могут иметь доказа-
тельственное значение. У электронно - цифровых сле-
дов есть своя специфика, обусловленная формой их 
существования: они находятся на электронных носите-
лях либо передаются по проводным каналам связи или 
радиоканалам в виде электромагнитных сигналов. 
Электромагнитные сигналы имеют материальную ос-
нову, но не обладают рядом характеристик, свойствен-
ных привычным классическим материальным объек-
там, например, геометрической формой, цветом, 
массой, запахом и т.д. 

Эта специфика цифровой информации обусловлива-
ет особенности ее поиска, обнаружения и изъятия по-
средством следственных действий. По причине того, 
что цифровая информация невозможна для непосред-
ственного восприятия человеком, он не может быть 
первичным ее носителем, что обусловливает невоз-
можность ее получения субъектом доказывания по-
средством допроса, осмотра или очной ставки. Цифро-
вая информация имеет первичным носителем 
специальное техническое устройство - носитель цифро-
вой информации (перфокарты, цифровые интегральные 
микросхемы на основе технологий флеш- памяти). Со-
ответственно, наиболее эффективными следственными 
действиями по получению данных носителей будут 
обыск и выемка. 

При получения вещественных доказательств часто 
возникает необходимость их экспертного исследования. 
Появление технических средств для этих целей обу-
словлено возможностями цифровых технологий. 
Например, используется система технических средств, 
позволяющая проводить формирование индивидуаль-
ных и отраслевых банков данных, получение справоч-
ной информации, создание видовых методик исследо-
вания.  

В современных реалиях криминалистика соответ-
ствует развитию цифровых технологий, создавая сред-
ства и методы для возможности извлечения кримина-
листически значимой информации из нового вида 
носителей. Благодаря техническому прогрессу появля-
ется возможность использования цифровых технологий 
в правоохранительной деятельности, что облегчает ее 
осуществление, ускоряет этап предварительного рас-
следования и позволяет более полно формировать дока-
зательственную базу по уголовному делу. 
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Федеральным законом от 02 июня 2016 г. № 160-ФЗ 
в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (далее – Закон об Адвокатуре) 
введена ст. 6.1 «Адвокатский запрос», регламентиро-
вавшая общие вопросы адвокатского запроса. Кроме 
того, данным законом предусмотрено внесение измене-
ний в КоАП РФ с установлением ответственности за не 
предоставление сведений по адвокатскому запросу. 
Право адвоката направлять адвокатский запрос и полу-
чать на него ответ, закреплено как общее право адвока-
та независимо от того, в рамках какого судопроизвод-
ства он оказывает юридическую помощь и даже за 
рамками какого-либо судопроизводства.  

Данные изменения имеют большой положительный 
эффект, поскольку ранее в литературе, пожалуй, едино-
душно отмечалось, что отсутствие четкой регламента-
ции адвокатского запроса и самое главное, отсутствие 
ответственности за его неисполнение, препятствует 
нормальному функционированию данного института 
[1, с. 46].  

Однако, даже не смотря на это, в настоящее время 
остается ряд проблем, которые возникают в практиче-
ской деятельности адвоката при получении сведений по 
адвокатскому запросу. 

В первую очередь необходимо определить круг 
субъектов, которым может быть направлен адвокатский 
запрос. Анализ законодательства позволяет сделать 
вывод, что обязанными предоставлять сведения по ад-
вокатскому запросу являются только организации. 
Гражданин не указывается в числе субъектов, котором 
может быть направлен адвокатский запрос. Отдельно 
стоит сказать про индивидуально предпринимателя. В 
Законе об Адвокатуре и вст. 5.39 КоАП РФ прямо про 
него ничего не говорится. Однако в санкции ст. 5.39 
КоАП РФ указано, что субъектами ответственности по 
данной статье являются должностные лица. А согласно 
ст. 4.5 КоАП к должностным лицам по административ-
ному законодательству также относятся лица, осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. Таким образом, адре-
сатами адвокатского запроса могут быть только органы 
государственной власти, органы местного самоуправ-
ления, юридические лица любой организационно-
правовой формы и индивидуальные предприниматели. 

Административная практика показывает, что к от-
ветственности привлекается, как правило, руководитель 

организации. Однако если в организации есть сотруд-
ник, в чьи обязанности входит дача ответов на посту-
пающие внешние обращения или запросы, либо опре-
деленному сотруднику руководителем дается 
соответствующее поручение, то привлекается к ответ-
ственности указанный сотрудник. Поэтому работника-
ми прокуратуры, которые уполномочены производить 
проверку по заявлениям о непредставлении сведений 
по адвокатскому запросу и возбуждать дело об админи-
стративном правонарушении по ст. 5.39 КоАП РФ, все-
гда исследуются данные вопросы, путем изучения раз-
личных ведомственных нормативно-правовых актов, 
уставов организации, трудовых договоров, приказав о 
назначении на должность, должностных инструкции и 
прочее. 

Более важным вопросом является определение того, 
какие сведения могут получаться по адвокатскому за-
просу. Анализ ст. 6.1 Закона об Адвокатуре и ст. 5.39 
КоАП позволяют заключить, что получаться может 
информация, к которой законом не ограничен доступ и 
с другой стороны законом предусмотрено возможность 
ее предоставления. Разными законодательными актами 
регламентируются категории сведений, доступ к кото-
рой ограничен. Таких нормативных актов большое ко-
личество. Так Федеральным законом от 21 ноября 2011 
г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» устанавливаются сведения, 
относящиеся к врачебной тайне. Федеральным законом 
от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятель-
ности» устанавливается банковская тайна, Федераль-
ным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ устанавлива-
ется коммерческая тайна и прочее. Не вдаваясь в 
детальный разбор данных нормативных актов, стоит 
заключить, что ими устанавливается конфиденциаль-
ный режим пользования определенной информацией и 
устанавливается перечень субъектов, которым может 
предоставляться такая информация. Причем, как пра-
вило, органы следствия и дознания, прокуратуры и суда 
имеют право запрашивать те или иные сведения, отне-
сенные в категории ограниченного доступа в связи с 
расследуемым преступлением или рассмотрением дела 
в суде. А вот адвокат в числе таких субъектов не ука-
зывается, что на наш взгляд является нарушением 
принципа состязательности и равноправия сторон. Ад-
вокату при необходимости получения подобных сведе-
ний остается только заявлять ходатайства об их истре-
бовании следователю, дознавателю или суду, в чем 
опять же ему может быть отказано [2, с. 34]. Что на наш 
взгляд ставит адвоката, участвующего в уголовном 
производстве в различном статусе, в зависимое поло-
жение от органов предварительного расследования и 
суда. Ведь адвокат является профессиональным участ-
ником уголовного судопроизводства, к которому зако-
ном предъявляется ряд существенных требований, в 
частности к его квалификации. Более того, ст. 13.14 
КоАП РФ адвокат указан в числе субъектов ответ-
ственности за разглашение информации с ограничен-
ным доступом. Поэтому, считаем, что необходимо по-
степенно вносить изменения в законодательные акты, 
регулирующее режим сведений с ограниченным досту-
пом с указанием адвоката в числе субъектов, право-
мочных запрашивать данные сведения.  

Таким образом, по адвокатскому запросу могут по-
лучаться любые сведения, не отнесенные законом к 
ограниченному доступу. Но в то же время это должны 
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быть сведения по вопросам, которые входят в их ком-
петенцию. Так, адвокату Д., который считал незакон-
ными действия прокурора, передавшего адвокатский 
запрос для разрешения в иной орган государственной 
власти, было отказано в удовлетворении администра-
тивного иска. Суд постановил в своем решении, что по 
запросу данного адвоката у сотрудника прокуратуры не 
возникла обязанность предоставить сведения по запро-
су адвоката, поскольку «компетенцией по его разреше-
нию по существу должностное лицо не обладало»[3]. 
То есть это сведения, которые вытекают из деятельно-
сти той или иной организации. На практике встречают-
ся случаи, когда те или иные субъекты отказывают в 
предоставлении сведений по запросу адвоката по тому 
основанию, что в законе прямо не предусмотрена их 
обязанность предоставлять запрошенные сведения. Од-
нако практика привлечения лиц к административной 
ответственности показывает, что данный довод необос-
нован. Так, к административной ответственности при-
влечена Б. за отказ в предоставлении сведений по адво-
катскому запросу по тому доводу, что 
законодательством прямо не предусматривается обя-
занность кредитной организации «выдавать клиентам 
копию с карточки с образцами подписей и оттиска пе-
чати» [4]. Таким образом, адресат запроса обязан 
предоставить запрашиваемые сведения, в случае, если 
доступ к ним не ограничен, и они касаются вопросов, 
входящих в компетенцию данного субъекта. 

Кроме того, на практике возникают и иные спорные 
ситуации. Известна практика, когда адвокату отказыва-
ется в предоставлении сведений по тому необоснован-
ному и вопиющему на наш взгляд основанию, что ад-
вокат не оплатил предоставление сведений. Однако 
оплата предоставления сведений может требоваться 
лишь в тех случаях, когда законом прямо предусмотре-
ны какие-либо соответствующие пошлины или иные 
платежи. Своевольное установление платы в непреду-
смотренных законом случаях является недопустимым. 
Поэтому необходимо внести соответствующие измене-
ния в законодательство, устанавливающие, что по об-
щему правилу, адвокату предоставляются сведения 
безвозмездно.  
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В последнее время увеличилось количество назна-
чаемых судебно-психологических экспертиз, целью 
которых является установление в речевом поведении 
допрашиваемых лиц психологических признаков до-
стоверности или же недостоверности, заученности, 
подготовленности сообщений на основе видеозаписей 
следственных действий или ОРМ [6, с. 246 ].  

Изучив научную доктрину по данному вопросу, а 
также психологические и психолингвистические иссле-
дования, предлагаем следующую модель анализа рече-
вого поведения допрашиваемого/опрашиваемого лица с 
целью установления наличия/отсутствия психологиче-
ских признаков заученности, подготовленности его со-
общений.  

Для решения вопроса о наличии в речевом поведе-
нии допрашиваемого в ходе следственного действия 
(видеозапись которого представлена на экспертное ис-
следование) психологических признаков заученности 
проводится психологический анализ (с элементами 
психолингвистического анализа) речи допрашиваемого 
вовремя проведения данного следственного действия.  

Под заученностью в психологии понимается подго-
товленность высказываний (речи и действий).  

Пойдем от противного: важное отличие спонтанной 
речи от подготовленной – тенденция к расчлененной 
подаче информации [1, с. 94-114]. Говорящий вынуж-
ден мыслить и говорить одновременно, неподготовлен-
ное устное высказывание формируется постепенно, 
порциями, по мере осознания того, что сказано, что 
следует сказать далее, что надо повторить, уточнить, 
поэтому спонтанной устной речи свойственны неплав-
ность, фрагментарность, деление единого предложения 
на несколько коммуникативно самостоятельных единиц 
[4, с. 93- 159]. В такой речи много пауз, а использова-
ние заполнителей пауз дает возможность говорящему 
подумать о дальнейшем [5, c. 154-158]. 

Запланированное речевое высказывание характери-
зуется более высоким темпом речи, сокращается часто-
та и продолжительность пауз, наблюдается уменьшение 
числа ошибок в речи, что может быть связано с нали-
чием у говорящего тенденции к чрезмерному контролю 
своего поведения. Проявлением заученности показаний 
обычно является уверенное, строго логичное («глад-
кое»), интонационно однообразное изложение фактов. 
При воспроизведении подготовленного текста наблю-
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дается алгоритмизированность речемыслительных дей-
ствий. 

Важно отметить, что в процессе одного и того же 
следственного действия в речевом поведении допраши-
ваемого лица могут обнаруживаться признаки как 
спонтанного, так и подготовленного поведения.  

Например, в ходе допроса Т. излагает об исследуе-
мом событии как самостоятельно, так и в порядке отве-
тов на вопросы. Интонационная вариабельность сред-
няя, темп речи и громкость голоса ситуативно 
изменяются. В речи Т. присутствуют запинки, паузы, 
обрывы высказываний, высказывания с упрощенным 
синтаксисом, нарушенный порядок слов и др. признаки 
неподготовленного текста, что указывает на спонтан-
ность порождения части его речевых сообщений. Одна-
ко наряду с признаками спонтанности в речевом пове-
дении Т. при описании обстоятельств обнаружения им 
исчезновения супруги и последующего ее поиска отме-
чаются признаки воспроизведения подготовленного 
текста:  

- алгоритмизированность речемыслительных дей-
ствий, что выражается в невозможности перефразиро-
вать сказанное и приводит к употреблению лексически, 
грамматически и синтаксически сходных конструкций 
(Да сдури сказал, да и всё. / Ну, просто сдури сказал, да 
и всё. / Как говорится, у страха и глаза велики. / Со 
страха и глаза велики);  

 - усиленная последовательность при развитии темы 
обстоятельств обнаружения им отсутствия супруги до-
ма и последующего ее поиска: допрашиваемый при-
держивается тактики сообщения сведений по порядку, 
в соответствии с выбранной ригидной линией речевого 
поведения, что является признаком стремления не 
сбиться с выстроенной им логики, последовательности;  

- использование коммуникативной стратегии анти-
ципации/ опережения (допрашивающий: Кровь э-э где 
находилась? // Допрашиваемый: Везде. Потом … я … 
сначала выслушайте меня) [3].  

Приведенная в данной статье психологическая мо-
дель активно и эффективно используется в практиче-
ской деятельности, однако необходимо взаимодействие 
с другими экспертами (в том числе смежных профиль-
ных специальностей) для формирования единого мето-
дического и методологического подхода при решении 
экспертных задач, связанных с определением нали-
чия/отсутствия в речевом поведении допрашиваемого 
лица при изложении сведений по делу психологических 
признаков заученности, подготовленности сообщений. 
Это будет огромной помощью правоохранительным 
органам. 

Иначе вышеизложенное называется профайлингом в 
рамках судебно-психологических экспертиз. Под про-
файлингом понимается совокупность психологических 
методов, методик оценки и прогнозирования поведения 
человека на основе анализа наиболее информативных 
частных признаков, характеристик внешности, невер-
бального и вербального поведения. 

На сегодняшний день профайлинг используется при 
производстве не одного вида судебно-психологических 
экспертиз, в частности: при психолингвистических экс-
пертных исследованиях – данный вид экспертиз 
направлен на определение истинности или ложности 
высказываний в целом или каких-либо фрагментов вы-
сказываний, показаний подозреваемого или свидетеля. 
Особенность этого вида экспертиз заключается в сле-

дующем: анализируются ответы подэкспертного, опре-
деляется степень причастности или непричастности к 
событию, а также версия эксперта легко демонстриру-
ется судье или суду присяжных.  

Но является ли заключение эксперта как результат 
психолингвистической экспертизы основанием для 
признания показаний того или иного участника судеб-
ного процесса недостоверным доказательством? 

Для меня данный вид экспертизы очень схож с пси-
хофизиологической экспертизой с использованием по-
лиграфа. Заключение эксперта по результатам данного 
вида экспертизы, по моему мнению, может выступать в 
уголовном судопроизводстве в качестве косвенного 
доказательства, порождающего разумные сомнения, 
при условии вынесения оправдательного приговора [2, 
с. 117-121]. А значит, со стопроцентной уверенностью 
положительно ответить на выше поставленный вопрос 
– нельзя. Заученность показаний не всегда является 
признаком их ложности. Она может быть обусловлена 
особенностями личности. Значит, констатация заучен-
ности показаний может служить лишь основанием для 
их проверки. 
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Борьба с преступлениями против личности, оказа-
ние сопротивления насильственным преступлениям в 
последнее время приобретает несомненный первосте-
пенный характер, поскольку затрагивает наиболее цен-
ное в нашей жизни - саму жизнь человека, его здоровье 
и благополучие. Преступления данной категории по-
рождают обстановку боязни, страха у граждан нашего 
государства не только за себя, но и своих близких, род-
ных, а особенное беспокойство вызывают дети, их без-
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опасность и телесная неприкосновенность. В этой связи 
по уголовным делам причинении тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, подлежит установ-
лению, наряду с объектом преступления и субъект пре-
ступления - лицо, совершившее преступление. Говоря о 
следственных действиях, проводимых с участием подо-
зреваемого по уголовным делам озвученной категории, 
остановимся на личном обыске подозреваемого, предъ-
явлении его для опознания потерпевшему и свидете-
лям, обыске по местам его жительства и работы и в за-
вершении на допросе. 

При выполнении личного обыска подозреваемого 
главными объектами поиска должны выступать орудия 
причинения телесных повреждений, повлекших тяжкий 
вред здоровью. Личный обыск подозреваемого лица 
также может быть направлен помимо отыскания ору-
дий его преступной деятельности и на обнаружение в 
карманах одежды сведений, компрометирующих как 
потерпевшего, так и самого и подозреваемого, послу-
живших мотивом совершения последним преступления. 
В любом случае, личный обыск подозреваемого не 
должен носить формальный характер, а производиться 
с особой тщательностью и вниманием. 

Проведение опознания подозреваемого потерпев-
шим или свидетелем проводится при неукоснительном 
соблюдении положений УПК РФ. В случае когда при 
опознании опознающее лицо (потерпевший, свидетель), 
говорит не утвердительно, то есть: возможно похож, 
может быть он, скорее всего похож и т.д., то протокол 
составленный по результатам данного следственного 
действия на основании п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ относит-
ся к недопустимым доказательствам и не может быть 
признан доказательством и положен в основу обвине-
ния. При этом следует помнить, что опознание целесо-
образно проводить после допроса потерпевшего (сви-
детеля), в ходе которого необходимо уточнить приметы 
лица причинившего ему телесные повреждения. Одна-
ко в практике встречаются случаи когда потерпевший в 
силу каких – либо причин (слепота, состояние алко-
гольного опьянения) не помнит внешность лица причи-
нившего ему повреждение, однако лицо совершившее 
преступление полностью признается в содеянным и 
указывает все обстоятельства произошедшего, тогда 
есть смысл предъявить подозреваемому (обвиняемому) 
для опознания потерпевшего или свидетеля. 

Порядок проведение обыска в жилище или по месту 
работы подозреваемого также должен быть осуществ-
лен в соответствии с требованиями УПК РФ. По данной 
категории уголовных дел целью обыска является отыс-
кание прежде всего одежды, в которой находился подо-
зреваемый в момент совершения им преступления, 
орудий, с помощью которых он совершал преступле-
ния, повлекшие причинение телесных повреждений, а 
также свидетельства знакомства подозреваемого и по-
терпевшего, их совместной деятельности или в ряде 
случаев проживания, долговые расписки, все, что мо-
жет свидетельствовать о причастности лица к соверше-
нию этого тяжкого преступления.  

Переходя к такому следственному действию с уча-
стием подозреваемого как его допрос, стоит сказать, 
что к нему следователю необходимо тщательно быть 
подготовленным, как с психологической точки зрения, 
так и с точки зрения хорошего знания всех обстоятель-
ств совершенного преступления, поскольку именно 
последнее является залогом успешного исхода рассле-

дуемого уголовного дела, получения признательных 
показаний. Допрашивая лицо, подозреваемое в умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасное 
для жизни человека, целесообразно выяснить, спонтан-
но ли совершено было им преступление в силу внезап-
но возникших неприязненных отношений или же, 
напротив, преступление тщательно планировалось, 
подбиралось время, соответствующее место, предметы, 
с помощью которых причинены были телесные повре-
ждения. Хотелось бы отметить, что допросу подозрева-
емого должно предшествовать проведение ряда след-
ственных действий с участием потерпевшего и 
свидетелей, в том числе и очевидцев, которые бы вос-
создали картину произошедшего и были бы направле-
ны на сбор уличающих подозреваемое лицо доказа-
тельств, которые бы были предъявлены ему в случае 
отрицания своей причастности и виновности в пре-
ступлении.  

Однако при этом следует помнить, что стремясь по-
лучить признательные показания от подозреваемого, 
нельзя применять методы психологического или физи-
ческого воздействия на последнего, дабы вынудить его 
к самооговору. Все следственные действия, проводи-
мые с участием подозреваемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, должны быть 
осуществлены в присутствии с защитником, чтобы ис-
ключить в дальнейшем возможность признания доказа-
тельств полученными с нарушениями закона.  
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Первой проблемой, которую мы рассмотрим являет-
ся такой институт уголовно – процессуального права, 
как обыск. Чем может злоупотребить хозяин жилища и 
как этого не допустить?  

В статье 182 УПК нас интересует п. 11 [1]. Как яв-
ствует из данной нормы недопустимо проводить обыск 
в отсутствии хозяина жилища или его совершеннолет-
них членов семьи. Данная норма никак не регулирует 
порядок проведения обыска в жилище при отсутствии в 
нем проживающих. Действительно, представьте себе (и 
это реальные случаи из практики), что лицо, так сказать 
«находящееся в группе риска», сознательно не появля-
ется в своем домовладении, где лежат важные для след-
ствия улики. Следователь ведь не может принудитель-
но доставить лицо в его же жилье с целью проведения 
обыска? По закону, разумеется, нет. Именно поэтому 
нами видится целесообразным внести изменения в п.11 
ст. 182 УПК и разрешить данную коллизию следующим 
способом: «Допустить в исключительных случаях про-
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ведение обыска в отсутствии владельца и его родствен-
ников, но с обязательным привлечением в качестве ли-
ца, участвующего в деле, защитника и представителя 
управляющей жилищной компании, а также с обяза-
тельной видеофиксацией данного следственного дей-
ствия». 

Поговорим теперь о том, чем же на практике нару-
шается принцип разумного срока при решении вопроса 
о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела. 
Для этого проанализируем норму ст. 144 УПК, из кото-
рой мы видим известную для всех правоприменителей 
триаду сроков по материалу проверки: 3, 10, 30 дней. 
Дальнейшее продление срока по материалу проверки, 
как явствует из закона, не допускается. Законодатель 
определил, что в течение 30 дней правоприменитель 
должен рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного 
дела, т.е. ответить: есть ли в данном сообщении состав 
преступления или нет. Нам такая норма представляется 
абсолютно логичной и верной, мы считаем, что 30 дней 
для ответа на поставленный вопрос должно хватит даже 
в самом сложном случае. Однако находчивый и недоб-
росовестный отечественный применитель и здесь 
нашел способы обхода закона в части реализации лю-
бимой и традиционной для российского чиновника во-
локиты и затягивания процесса. Дело в том, что после 
истечения крайнего 30-дневного срока применитель, 
зная, что в данном сообщении усматриваются признаки 
состава преступления, но желая потянуть время до воз-
буждения уголовного дела (когда это будет уже невоз-
можно), отказывает в возбуждении уголовного дела, на 
самом деле заведомо незаконно. После этого в порядке 
надзора данный материал проверки поступает в проку-
ратуру, и прокурор, разумеется, отменяет данное неза-
конное постановление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, после чего материал вновь возвращается 
тому же применителю, у которого появляется новый 
срок на проведение проверки. Далее эта ситуация мо-
жет повторяться и повторяться, потому что никакой 
ответственности применителю за незаконный отказ не 
предусмотрено, как и не предусмотрено конечного чис-
ла отмен. Таким образом, материал проверки по сооб-
щению о преступлении может проводиться бесконечно!  

Несмотря на рекомендации Конституционного Су-
да, законодатель так и не решил данную проблему. А 
решение очень простое: нужно вообще отменить арха-
ичную стадию проверки сообщения о преступлении, 
отсутствующую в большинстве цивилизованных стран 
мира, сразу возбуждать уголовное дело по заявлению о 
преступлении и сразу же проводить весь комплекс 
следственных действий, направленных на установление 
виновного лица. 

Теперь обсудим такой институт, как разъяснение 
прав.  

Анализ уголовных дел показал, что никакого факти-
ческого разъяснения прав не осуществляется. По спра-
ведливому мнению В.И. Никандрова, «в суде разъясне-
ние прав, как известно, подменяется их перечислением, 
пересказом соответствующей статьи закона. На предва-
рительном следствии участникам процесса просто 
предлагается поставить свои подписи под текстом ста-
тьи, помещенным на стандартном бланке постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняемого. При этом 
должностные лица указанных органов нередко стре-
мятся не разъяснять содержание, значение и порядок 
реализации каждого права, а лишь создать видимость 

разъяснения с тем, чтобы избежать упрека в свой адрес. 
Действительное разъяснение прав, особенно в суде и по 
сложному делу, со многими участниками процесса на 
самом деле, как того опасаются судьи, может занять 
много времени» [3]. 

Оглашая права, председательствующий очень быст-
ро и, порой, невнятной речью перечитывает содержа-
ние ст. 47 УПК РФ, после чего спрашивает у подсуди-
мого все ли ему понятно. В случае если что - то не ясно, 
судья предлагает ему обратиться к своему адвокату для 
разъяснения прав. Затем, предлагает подсудимому по-
ставить подпись в специальном бланке. В этом случае 
процедура разъяснения прав длится около минуты. 

Мы предлагаем издавать брошюры, в которых будут 
указаны и пояснены все права, принадлежащие участ-
нику процесса. 

Следующий вопрос, который мы бы хотели осве-
тить, это очная ставка. 

Статья 192 УПК РФ регулирует применение такого 
следственного действия, как очная ставка, в случаях, 
если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются 
существенные противоречия.  

Анализируя практику, за 2016 – 2017 гг. количество 
очных ставок значительно увеличилось. Это связано с 
введением в УПК РФ в марте 2016 г. ч. 2.1 ст. 281, на 
чем настоял Европейский Суд по правам человека с 
целью реализации ст. 6 Европейской конвенции по пра-
вам человека, которая гарантирует возможность обви-
няемого задавать вопросы свидетелям, которые указы-
вают против него. Формулировка оспорить показания, 
закрепленная в ч. 2.1 ст. 281 УПК РФ фактически сво-
дится только к самой очной ставке, потому что другой 
формы диалога между обвиняемым и потерпевшим в 
УПК РФ не предусмотрено. Как только данная норма 
ввелась в действие судьи стали негласно требовать, 
чтобы либо им доставляли лиц, на основании показа-
ний которых будет писаться приговор, что не всегда 
возможно, либо чтобы эти показания были «засилены» 
очной ставкой. Если провели очную ставку, значит, тем 
самым дали возможность обвиняемому оспорить эти 
показания законным способом, значит, их можно огла-
шать [3]. 

Необходимо законодательно регулировать оглаше-
ние показаний в суде таким образом, чтобы исключить 
возможность злоупотребления процессуальными пра-
вами со стороны следователя. 

Ст. 25 УПК (Прекращение уголовного дела в связи с 
примирением сторон) в ее существующей редакции 
исключает реституционную юстицию, главной целью 
которой является возмещение потерпевшему вреда, 
причиненного преступлением. Обязательность утвер-
ждения примирения сторон следователем, дознавателем 
или судом [1] приводит к тому, что нередко обвиняе-
мый полностью загладил вину, сделал для потерпевше-
го все возможное, и сам потерпевший в суде и на пред-
варительном расследовании ходатайствует о 
прекращении дела за примирением, однако репрессив-
ные органы в погоне за статистикой не обращают на 
это внимание и незаслуженно отправляют человека в 
тюрьму. Для того чтобы нивелировать этот казус пред-
лагается существенно сузить полномочия применителя 
по утверждению мирового соглашения и предоставить 
ему право не утвердить его только в случае, если есть 
подозрения об оказании подозреваемым/обвиняемым 
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давления на потерпевшего либо использования иной 
зависимости.  

Понятой – ст. 60 УПК. Понятой является еще одним 
объективно архаичным институтом российского уго-
ловно-процессуального законодательства, который уже 
давно заменен непрерывной видеосъемкой во всех ци-
вилизованных странах мира.  

 Рассмотрение отвода, заявленного судье, едино-
лично рассматривающему дело, в соответствии с ч.4 ст. 
65 УПК [1], также кажется нам нелогичным и влеку-
щим потенциальные злоупотребления по той причине, 
что этот отвод, заявленный судье, рассматривает сам 
судья единолично. Так, нами предлагается внести из-
менения в статью 65 УПК РФ и обязать председателей 
судов рассматривать заявленные отводы на судей кон-
кретного суда, а если отвод заявлен самому председа-
телю – то его заместителем. 

Литература: 
1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017); 
2. Определения Конституционного Суда от 20 декабря 2005 г. 

№ 477-О, от 17 октября 2006 г. № 425-О, от 16 мая 2007 г. № 374-О-
О, от 11 мая 2012 г. № 667-О, от 24 декабря 2013 г. № 1936-О; 

3. "Конвенция о защите прав человека и основных свобод" 
(Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с 
"Протоколом [N 1]" (Подписан в г. Париже 20.03.1952), "Протоколом 
N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые 
уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней" (Подписан в 
г. Страсбурге 16.09.1963), "Протоколом N 7" (Подписан в г. Страс-
бурге 22.11.1984)) 

 
 

Попова Анна Михайловна 

Крымский федеральный университет  
имени В. И. Вернадского, 
Научный руководитель:  

Велигодский Денис Витальевич, 
 кандидат юридических наук, доцент 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, А ТАКЖЕ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТАВ СУДЕ В УСЛОВИЯХ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы улучшения 
деятельности судебных органов в условиях развития инфор-
мационного общества и повышения темпа делопроизводства 
посредством внедрения искусственного интеллекта. Также в 
работе обозначены плюсы и минусы деятельности робота-
адвоката. 

Ключевые слова: информационные технологии, юридиче-
ские программы-роботы, автоматизированные программы, 
робот-адвокат.  

 На сегодняшний день в России происходит форми-
рование информационного общества. В связи с этим, 
последующее усовершенствование судебной деятель-
ности подразумевает выполнение запросов информаци-
онного общества, которые предъявляются к работе ор-
ганов государственной власти[5]. 

Улучшение деятельности судебных органов в усло-
виях развития информационного общества происходит 
через разработку, введение, использование коммуника-
ционных, а также информационных технологий, кото-
рые призваны увеличить результативность, сформиро-
вать дополнительные гарантии с целью реализации 
прав физических и юридических лиц, содействовать 
обеспечению доступности и прозрачности правосудия 
[6]. 

Совместно с рекомендациями, юридические онлайн-
сервисы предоставляют доступ только лишь к ограни-
ченному объему правовых услуг: получение готовых 
документов, базового представления проблематичной 
ситуации и конкретных вариантов её разрешения, кото-
рые иногда бывают ошибочными. Но высококачествен-
ная компетентная защита и представление интересов, 
если не с определенным, то хотя бы с предсказуемым 
итогом, вероятны только лишь при обращении к про-
фессионалам, которые имеют юридическое образова-
ние, обладают практикой в соответствующей области (к 
которой принадлежит рассматриваемая проблема).  

Практическое использование автоматизированных 
программ только набирает обороты. Первопричиной 
этого является то, что в обстоятельствах нынешних 
правоотношений, в которые входит большое число 
граждан каждый день, юридическое обслуживание ста-
новится весьма востребованным. В разных сферах пра-
ва, начиная с взыскания долга, оспаривания штрафа и 
завершая заключением разных договоров, уже приме-
няются юридические программы - роботы. На место 
адвоката в суде робот, бесспорно, претендовать никак 
не способен, однако низший уровень юридических спе-
циалистов замещает превосходно. Роботизированные 
программы имеют возможность выполнять почти лю-
бой механический труд со значительно большей произ-
водительностью, что существенно повышает темп де-
лопроизводства. В таком случае, работа юристов 
ориентирована на решение более трудных и умственно 
затратных задач. Образец подобного явления - сформи-
рованный английским экспертом Браудером Джошуа 
робот - адвокат, который без вознаграждения может 
помочь опротестовать штраф за парковку, уладить про-
чие трудности [4]. 

Неопровержимым плюсом введения роботов в су-
дебную деятельность считается отсутствие необходи-
мости выплаты зарплаты, предоставления предусмот-
ренных трудовым законодательством гарантий, а также 
компенсаций. В конечном счёте, работодатель приоб-
ретает постоянный рабочий процесс, лишенный чело-
веческого фактора: оплачиваемого отпуска каждый год, 
отсутствия на работе, декретного отпуска, либо вре-
менной нетрудоспособности сотрудника. Как таковой 
юрист - робот – это запрограммированная на конкрет-
ные оперативные задачи программа, что заполнена 
огромным числом нормативных источников, нужными 
бланками и шаблонами. А это означает то, что это 
устройство преследует одну - единую цель – найти ре-
шение поставленной задачи правовыми инструментами. 
Это ликвидирует коррупционный компонент, либо ве-
роятность неоправданного обогащения за счет клиен-
тов, какие нередко встречаются с проблемой крайней 
невыгодности прибегать к юристу-профессионалу свое-
го дела, так как объем вознаграждения за оказанную 
услугу составляет одинаковую, а в некоторых случаях и 
большую сумму, нежели, к примеру, размер искового 
требования. 

В большинстве случаев, важные действия в работе 
финансовых учреждений исполняют роботизированные 
работники, абсолютно точно справляющиеся с возло-
женной на них обязанностью. Их функциями может 
быть обработка входящих, а также исходящих данных, 
её анализ, и кроме того хранение, в целях использова-
ния в дальнейшем. Появляется возможность создавать 
быстрый поиск данных по разным критериям. 
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С позиции практического осуществления установок, 
заложенных в программу, в данное время программа – 
робот способна сменить высококлассного человека с 
юридическим образованием в выполнении конкретной, 
поддающейся программированию работы. Это проис-
ходит из-за того, что интеллект, который был создан 
искусственно, пока не в состоянии совокупно исследо-
вать проблему клиента, понять его душевное состояние 
и реальные цели обращения за юридической поддерж-
кой. Не напрасно в законодательстве Российской Феде-
рации имеется презумпция индивидуальности любого 
дела и неприменения судебного прецедента как источ-
ника права. Автоматизированные системы не обладают 
такими качествами, как честность и добросовестность, 
не могут оценить и потенциальные злоупотребления 
правом и др. В этом контексте способности человека 
невозможно недооценивать. 

Основной закон, Конституция Российской Федера-
ции, зафиксировала право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, а квалифицированной 
она может быть только лишь при наличии образования, 
специальных умений, навыков объяснить значение 
нормативно-правовых актов и результаты совершения 
юридических и фактических операций, нацеленных на 
защиту либо возобновление прав, свобод и законных 
интересов любого человека. Робот способен сформиро-
вать простые документы, а это далеко не единственная 
составляющая успеха в судебном деле. В данном зна-
чении юрист-робот уступает юристу - человеку, умею-
щему официально выступать, владеющему навыком 
убеждения и оценки лиц, участвующих в процессе. 
Творческие способности также играют немаловажную 
роль в судебной деятельности. При всём этом, робот, на 
мой взгляд, вряд ли сможет индивидуализировать рабо-
ту с клиентом. 

В Российской Федерации привлечение роботов-
юристов пребывает на невысоком уровне. Правовая 
система России стремительно изменяется, ликвидиру-
ется противоречивость правовых норм. Этому содей-
ствуют практикующие юристы и правоведы. Однако 
маловероятно, что робот-юрист сможет понять эту 
сложную систему права. Затронутая проблема обладает 
большим количеством противоположных суждений. 
Время же, в свою очередь, диктует собственные усло-
вия, развитие не стоит на месте, изменяются формы и 
способы осуществления юридических услуг.  

Все же об абсолютной замене юристов, тем более 
представителей в суде и самих судей, говорить прежде-
временно. Идея данной замены может лишь вызвать 
скепсис. При всем этом, отсутствуют какие-либо со-
мнения в том, что нынешние компьютерные програм-
мы-роботы необходимы и могут быть полезными. 
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Отказ государственного обвинителя от обвинения 
был впервые законодательно закреплен в России в 
Уставе уголовного судопроизводства1864 г. 

По этому поводу А. Ф. Кони считал, что прокурор 
не обязан, найдя оправдания подсудимого уважитель-
ными, не поддерживать обвинительный акт, заявив о 
том суду по совести, являет собою одно из лучших вы-
ражений того духа живого беспристрастия, который 
желали упрочить в судебной деятельности составители 
Судебных уставов [2, с. 140]. 

В действующем Уголовно-процессуальном кодексе 
РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 6, закреплено, что отказ 
государственного обвинителя от обвинения отвечает 
назначению уголовного судопроизводства, равно как и 
отказ от преследования невиновного, а также подчер-
кивает социальную значимость уголовного судопроиз-
водства. В Приказе Генеральной прокуратуры от 25 
декабря 2012 г. №465 «Об участии прокуроров в судеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства» также от-
мечается, что отказ от уголовного преследования неви-
новных и их реабилитация в той же мере отвечают 
назначению уголовного судопроизводства, что и под-
держание прокурором обоснованного обвинения. 

Несмотря на достаточно подробную регламентацию 
положения и статуса государственного обвинителя в 
уголовном процессе, вопрос об отказе обвинителя от 
обвинения в настоящее время остается достаточно дис-
куссионным. 

Согласно ч. 7 ст. 246 УПК РФ, государственный об-
винитель может отказаться от обвинения полностью 
или в части, если в ходе судебного разбирательства он 
придет к убеждению, что представленные доказатель-
ства не подтверждают предъявленное подсудимому 
обвинение. В УПК закреплено несколько оснований 
отказа от обвинения. Однако в любом случае государ-
ственный обвинитель обязан изложить суду письмен-
ные мотивы своего отказа, процессуальное оформление 
которых законом не закреплено. 

В связи с этим, С.А. Бояров считает, что государ-
ственный обвинитель должен оформлять отказ от обви-
нения не просто в письменной форме, а в виде отдель-



 82 

ного документа – постановления, которое предвари-
тельно будет согласовано с прокурором, утвердившим 
обвинительное заключение [3, с. 40].  

Мы считаем данное предложение вполне обосно-
ванным, поскольку именно полученная мотивирован-
ная позиция прокурора об отказе от обвинения будет 
положена в основу решения о прекращении уголовного 
дела, а при отсутствии надлежаще оформленного пись-
менного процессуального документа решение суда бу-
дет недостаточно обоснованным. Кроме того, уголовно-
процессуальный кодекс не запрещает участникам об-
жаловать в апелляционную инстанцию решение суда о 
прекращении уголовного дела, вынесенного в связи с 
отказом прокурора от обвинения. Следовательно, отказ 
прокурора в апелляционной инстанции будет выступать 
документом, подтверждающим законность и обосно-
ванность решение суда первой инстанции. 

В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ, отказ от об-
винения влечет за собой полное или частичное прекра-
щение уголовного дела или уголовного преследования. 
Ряд ученых придерживаются иной позиции. К примеру, 
А.А. Леви полагает, что суд должен продолжать разби-
рательство и решать вопрос о виновности и невиновно-
сти подсудимого. А отказ прокурора от обвинения 
должен рассматриваться как ходатайство со стороны 
обвинения, как ранее это было закреплено УПК 
РСФСР. Однако с такой позицией можно и не согла-
ситься, так как в данном случае поддержание обвине-
ния (при отсутствии потерпевшего) возлагается на суд, 
что является неприемлемым для уголовного процесса. 
Мы считаем, что справедливая модель судебного раз-
бирательства, в которой суд был бы независим от мне-
ния прокурора, немыслима. Это так же нелепо, как если 
бы отказ от иска в гражданском судопроизводстве не 
имел бы обязательного значения для суда. Получалось 
бы, что сам факт спорного отношения оказался бы бо-
лее значимым, чем его существо. 

Более того, имеют место более радикальные точки 
зрения, согласно которым, институт отказа от государ-
ственного обвинения должен прекратить свое суще-
ствование. Л.В. Головко считает, что суд должен иметь 
право быть полностью свободным в юридической 
оценке деяния как в благоприятную, так и в негативную 
для подсудимого сторону. Мы не согласны с такими 
радикальными взглядами. Приняв их за основу, при-
шлось бы признать, что совокупность представленных 
стороной обвинения доказательств и ее позиция по су-
ществу дела для суда значения не имеют. В таких усло-
виях у подсудимого отсутствовала бы возможность 
эффективной защиты от предъявленного обвинения. 

Также, стоит отметить, стороной обвинения в суде 
выступает не только государственный обвинитель, но и 
потерпевший. Мнение последнего при отказе от обви-
нения не учитывается. В связи с этим, мы поддержива-
ем позицию ученых о том, что отказ должен рассматри-
ваться как ходатайство о прекращении уголовного дела 
и суд, выяснив точку зрения всех участников, должен 
принять решение самостоятельно. 

Государственный обвинитель может отказаться от 
обвинения только после всесторонней и полной оценки 
доказательств по своему внутреннему убеждению, но 
убеждения потерпевшего и государственного обвини-
теля зачастую не совпадают. Потерпевший практически 
лишен возможности изложить суду их по поводу дока-
занности вины подсудимого. Это нарушает его право на 

доступ к правосудию и на восстановление вреда, при-
чиненного преступлением [4, с. 53]. 

На основании изложенного, стоит согласиться с А. 
Н. Фоменко, который предлагает дополнить в ст. 246 
УПК РФ положением, которое устанавливало бы обяза-
тельную процедуру согласования позиции прокурора 
при отказе от обвинения с мнением потерпевшего[5, с. 
28].  

Таким образом, нами были выявлены некоторые 
проблемы, для решения, которых законодатель должен 
выработать более ясную и четкую позицию по вопро-
сам отказа государственного обвинителя от обвинения, 
к тому же определить механизм реализации права по-
терпевшего на поддержание обвинения, а также внести 
соответствующих изменения в УПК. 
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Арест представляет собой кратковременное лише-
ние свободы и заключается в строгой изоляции несо-
вершеннолетнего от общества. Этот вид наказания яв-
ляется жестким для лица, не достигшего 
совершеннолетия, и способен негативно повлиять на 
его дальнейшее поведение.  

Из-за суровости данного вида наказания законода-
тель запретил его применение к лицам до шестнадцати 
лет. Такая позиция законодателя представляется пра-
вильной, так как чрезмерно строгая реакция государ-
ства на преступление несовершеннолетнего в возрасте 
14-15 лет может вызвать необратимые последствия в 
его психике и нанести ему душевную травму. Также 
уголовным законодательством снижен максимальный 
предел ареста несовершеннолетних до трех месяцев, а 
минимальный предел, общий для всех, составляет один 
месяц. 

Концентрация репрессивных элементов, входящих в 
содержание ареста, несмотря на его кратковременность, 
достаточно велика. Условия содержания осужденных к 
аресту аналогичны условиям содержания осужденных к 
лишению свободы, отбывающих наказание в тюрьме.  
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Помимо строгой изоляции суровость карательного 
воздействия ареста выражается в том, что осужденному 
несовершеннолетнему предоставляется всего одно 
краткосрочное свидание в месяц и только с родителями 
или лицами, их заменяющими [1. c.97] . 

Также не разрешается получение посылок, передач 
и бандеролей, за исключением содержащих предметы 
первой необходимости и одежду по сезону; передвиже-
ние без конвоя запрещается; общее, профессиональное 
образование и профессиональная подготовка не осу-
ществляются. Можно предположить, что последнее 
правоограничение не будет служить воспитательным 
целям наказания, а его появление вызвано лишь слож-
ностью организации учебного процесса в условиях 
арестного дома. 

 Таким образом, несовершеннолетние фактически 
лишаются возможности удовлетворять одну из главных 
для себя потребностей - потребность в общении с род-
ными и близкими людьми.  

Сопоставляя объемы репрессивного и воспитатель-
ного элементов, входящих в содержание ареста несо-
вершеннолетних, можно заключить, что воспитатель-
ному звену законодатель отвел гораздо меньше места, 
чем каре. Такой способ, по нашему мнению тоже имеет 
право на существование, так как карательное содержа-
ние наказания - это тоже воспитательные элементы. 
Более того, некоторые ученые полагают, что кара - од-
но из главных средств воспитания . 

 Но все же учитывая гуманистическую направлен-
ность политики в отношении несовершеннолетних, 
необходимо больше внимания уделять воспитательным 
элементам.  

При аресте несовершеннолетние попадают в круг 
лиц, также совершивших преступления. Поскольку 
наказание в виде ареста не предусматривает ни обуче-
ния, ни профессиональной подготовки несовершенно-
летних или привлечения их к труду, то единственным 
занятием для несовершеннолетних остается обмен кри-
минальным опытом. Учитывая подверженность несо-
вершеннолетних чужому влиянию, нельзя исключить, 
что подобное сосредоточение в одном месте несовер-
шеннолетних приведет не к достижению целей, стоя-
щих перед наказанием, а к увеличению решимости 
несовершеннолетнего продолжать преступную дея-
тельность [3. c.144]. 

На наш взгляд, арест является наказанием, примене-
ние которого к несовершеннолетним нецелесообразно и 
негуманно. 

Учитывая вышесказанное, предлагаем исключить 
наказание в виде ареста из перечня видов наказаний для 
несовершеннолетних. 
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Отказ государственного обвинителя – прокурора 
(далее – обвинитель) от обвинения в судебной стадии 
уголовного процесса был закреплен в российском уго-
ловном процессе с принятием Уголовно-
процессуального кодекса далее – УПК РФ) 2002 г. Дан-
ная процедура применяется и в иностранных государ-
ствах с учетом специфики правовой системы. Напри-
мер, в США на протяжении длительного периода 
времени право обвинителя на немотивированный отказ 
от обвинения считалось неотъемлемым его правом, 
которое не контролировалось судом. Согласно феде-
ральным правилам уголовного процесса США в насто-
ящее время отказ от обвинения после предъявления 
обвинительного акта возможен только с разрешения 
суда. Практически разрешение суда выступает скорее 
потенциальным, а не реальным ограничением свободы 
усмотрения обвинителя» [1, с. 55].  

В российском же уголовном процессе одним из 
назначений уголовного судопроизводства является за-
щита личности от незаконного и необоснованного об-
винения, а также отказ от уголовного преследования 
невиновных.  

Функция поддержания обвинения в России, по 
нашему мнению, не носит обвинительный характер и 
не заключается только в уголовном преследовании под-
судимого, одновременно она является правозащитной. 
Приоритетное направление деятельности обвинителя – 
охрана прав и свобод человека и гражданина в уголов-
ном процессе. Обвинитель для обеспечения законности 
и обоснованности государственного обвинения должен 
способствовать всестороннему исследованию обстоя-
тельств дела, поддерживать обвинение лишь в меру его 
доказанности. Его окончательная позиция должна быть 
независимой от выводов следствия и основываться на 
результатах исследования обстоятельств дела в судеб-
ном заседании. 

УПК РФ достаточно четко определяет процессуаль-
ный статус и деятельность обвинителя в уголовном 
судопроизводстве, однако вопрос отказа обвинителя от 
обвинения в судебном заседании с каждым днем все 
больше и больше становится предметом спора ученых – 
правоведов, практических работников, студентов юри-
дических специальностей. 

Ведь действительно, спорить есть над чем. В соот-
ветствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ если обвинитель в ходе 
судебного разбирательства придет к убеждению, что 
представленные доказательства не подтверждают 
предъявленное подсудимому обвинение, то он отказы-
вается от обвинения и излагает суду мотивы отказа.  

В уголовном процессе предусмотрено несколько ос-
нований отказа от обвинения, но в большинстве случа-
ев отказ от обвинения происходит по трем основаниям. 
Чаще это когда событие преступления отсутствует, в 
случае отсутствия состава преступления, а также, если 
подсудимый непричастный к совершению инкримини-
руемого деяния.  
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Однако, УПК РФ закрепляет перед обвинителем 
обязанность в изложении суду мотивов своего отказа в 
устной форме. Нигде не сказано, что мотивы отказа 
должны быть составлены в письменной форме в от-
дельный процессуальный акт. Ведь если задаться во-
просом, а как обжаловать отказ обвинителя от обвине-
ния? В каком порядке это будет происходить? В случае 
если он будет необоснованным или ошибочным. Ведь 
суд это орган, который осуществляет правосудие и не 
может выполнять функции обвинителя, и не может вы-
ступать стороной в процессе. По логике уголовно-
процессуального права России мы будем оспаривать 
решение суда о прекращении уголовного дела ввиду 
отказа государственного обвинителя от обвинения. По-
этому подобный отказ от обвинения должен оформ-
ляться письменно и рассматриваться как отдельный 
документ, при этом он должен быть согласован с про-
курором, который утвердил данное обвинительное за-
ключение. Ведь такое положение закрепляет Приказ 
Генерального прокурора РФ: «Государственному обви-
нителю при существенном расхождении его позиции с 
позицией, выраженной в обвинительном заключении 
или обвинительном акте, докладывать об этом проку-
рору, поручившему поддерживать государственное об-
винение. Поэтому прокурору в случае несогласия с по-
зицией обвинителя, исходя из законности и 
обоснованности предъявленного обвинения, своевре-
менно решать вопрос о замене обвинителя либо самому 
поддерживать обвинение»[2]. 

А как быть суду в случае необоснованного отказа 
прокурора от обвинения. Ведь мнение суда при отказе 
уже не является главным. Также не принято во внима-
ние роль потерпевшего, который выступает на стороне 
обвинения. В случае отказа прокурора от обвинения в 
ходе судебного разбирательства, у потерпевшего нет 
возможности оспорить действия обвинителя, это не 
предусмотрено законодательство, что нарушает его 
конституционное право на обжалования действий и 
решений государственных органов и должностных лиц, 
которые установлены п. 2 ст. 46 Конституции РФ и та-
ким образом лишают его права на судебную защиту.  

Таким образом, с целью разрешения проанализиро-
ванных проблем в процессуальной деятельности обви-
нителя по отказу от обвинения в судебной стадии, по-
лагаем необходимым выработать более прозрачную 
правовую позицию по вопросу отказа обвинителя от 
обвинения, создать рычаги реализации прав потерпев-
шего на поддержание обвинения, необходимо внести 
поправки в УПК РФ, а именно дополнить статью 246 
пунктами которые будут определять: 

1. Отказ обвинителя от обвинения должен со-
ставляться в письменной форме в отдельный процессу-
альный акт, согласован с прокурором, утвердившим 
обвинительное заключение; 

2. Возможность обжалования данного процессу-
ального акта потерпевшим лицом; 

3. Признать отказ обвинителя от обвинения как 
рекомендательный акт для суда, ведь суд независим в 
принятии решении и только суд может осуществлять 
правосудие; 

4. Обвинитель должен согласовать отказ от обви-
нения с потерпевшим, так как он выступает на стороне 
обвинения и является заинтересованным в исходе дела 
лицом. 
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Аннотация: В данной научно-исследовательской работе 
рассматриваются понятие и значение исследования искус-
ственных папиллярных узоров современными правопримени-
телями. Обозначаются актуальные способы создания искус-
ственных папиллярных узоров. Приводятся доводы различных 
ученых, анализирующих данную проблему. 

Ключевые слова: искусственные папиллярные узоры, дак-
тилоскопическая экспертиза, автоматизированные дакти-
лоскопические и идентификационные системы, уровень пре-
ступности, фальсификация доказательств. 

Стремительное социально-экономическое развитие 
нашего государства, модернизация к постиндустриаль-
ному обществу, а также построение правового государ-
ства и интеграция в мировое сообщество обуславлива-
ют рост общественной потребности в необходимости 
создания эффективного механизма противодействия 
преступности; повышения уровня правовой культуры; 
обеспечения защиты прав и законных интересов лично-
сти. 

Перечисленные нами меры непосредственно 
направлены на снижение высокого уровень преступно-
сти в Российской Федерации. Так, лица совершившие 
преступления, во все времена стремились избежать за-
конного наказания, за совершенные ими преступные 
деяния. В связи с этим многие из них прибегали к до-
вольным радикальным мерам, таким как: прикладыва-
ние к коже раскаленной часовой пружины, воздействие 
химическими реактивами, повреждение кожи фаланг 
пальцев, а также пересадка кожи с одного пальца на 
другой, либо с других частей тела. Но нами перечисле-
ны далеко не все способы фальсификации следов рук, 
поскольку фантазия преступников настолько разнооб-
разна, что они прибегают к совершенно невероятным и 
изощренным методам сокрытия преступления: изготов-
ление клише, оставление на месте преступления пред-
метов со следами пальцев рук лиц, не причастных со-
вершению преступления, а также оставление следов 
рук мертвого человека.  
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Актуальность данной проблемы в своей работе от-
мечал профессор О.Я. Баев «Основы криминалистики: 
курс лекций». Он высказывался о необходимости внед-
рения в практику правоохранительных органов новых 
способов идентификации личности по следам и научно 
обоснованных методик обоснования распознания раз-
личных фальсификаций доказательств. Суть её состоит 
в следующем: современные полимерные технологии 
позволяют создать перчатки, на которых практически 
адекватно воспроизводятся папиллярные узоры пальцев 
определенного человека. Эти отпечатки заинтересован-
ное лицо, совершившее преступление в таких перчат-
ках, и оставляет на месте происшествия.  

Еще один ученый, который, обратил свое внимание 
на существование искусственных папиллярных узоров 
и способы их распознавания является диссертант ка-
федры Криминалистики Воронежского государствен-
ного университета Российской Федерации Тан Лей, так, 
по его мнению, искусственные папиллярные узоры – 
это искусственно воспроизведенные на перчатках или 
иных поверхностях папиллярные узоры, совпадающие с 
естественными папиллярными узорами пальцев донора. 
В своей монографии Тан Лей описывал, что в 1986 году 
в мире существовало 4 компании, которые специализи-
ровались на выпуске протезов для инвалидов, произво-
дящие такие перчатки с ИПУ (3 из них находились в 
США и 1 в Англии). Поскольку современная наука 
шагнула далеко вперед, то с помощью копировальной 
техники перчатки с ИПУ могут быть схожи с отпечат-
ками пальцев живых рук, не только по размерам, упру-
гости, цвету, но и папиллярным узорам. Относительно 
крупным флексорным линиям кожи, мелким ее склад-
кам. Сравнительный анализ следов пальцев человека и 
следов ИПУ позволил выделить следующие различия 
между ними: 

1. Морфологические: 
a) Синтез силикона и воска при изготовлении мо-

дели может образовывать различные дефекты, следы 
удаления которых отображаются на перчатках; 

b) В результате эксплуатации перчаток (более 1 
года) могут отображаться следы длительного износа; 

c) Также выделяют дифференциацию по внешне-
му виду. 

2. Химические:  
а) Главным способом отображения следов рук, яв-

ляются потожировые выделения, что исключается на 
искусственных папиллярных узорах, поскольку в выде-
ляющихся веществах ИПУ отсутствуют аминокислоты 
и хлор. В связи с этим следы ИПУ невозможно обна-
ружить с помощью взаимодействия нингидрина или 
азонокислотного серебра.  

Перечисленные выше особенности позволяют неза-
труднительно распознать ИПУ.   

В связи с чем, выделяют несколько способов фаль-
сификации папиллярных узоров: изменение рисунка 
папиллярного узора непосредственно на коже человека, 
изготовление искусственных папиллярных узоров в 
виде объемных муляжей или плоскостных копий.  

Так создание искусственных папиллярных узоров 
неразрывно связано с применением таких технологий 
как: использование пластичных масс, фотополимерный 
способ, метод фотолитографии, лазерное гравирование 
на резине, вулканизация резины с матриц, полученных 
на основе использования твердых фотополимерных 
композиций, флеш-технологии. 

Следует отметить, что перечисленные выше спосо-
бы фальсификации могут применяться не только при 
изготовлении модели папиллярных узоров фаланг рук, 
но и любого участка ладони. Однако одной из важней-
ших проблем обнаружения искусственных папилляр-
ных узоров является то, что это возможно только в ходе 
дактилоскопической экспертизы. Используемые в 
настоящее время автоматизированные дактилоскопиче-
ские и идентификационные системы (АДИС) изначаль-
но не были предназначены для этих целей. Оператор 
АДИС при необходимости может исправлять имеющи-
еся в следе искажения. Подводя итог вышесказанному, 
можно прийти к выводу, что следы от муляжей воспри-
нимаются такими системами, как следы естественных 
папиллярных узоров. 

Таким образом, лица, совершающие преступление, 
идут в ногу со временем и всё более усовершенствуют 
способы сокрытия общественно опасного деяния, кото-
рые выявить экспертным путем нелегко. 
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Расследование преступлений – это длительный про-
цесс, который требует его всестороннего рассмотрения 
не только с правовой точки зрения, но и с позиции 
сформированных научных знаний в различных обла-
стях. Например, в экономической, информационной, 
биологической и иных. Человек от природы не может в 
полной мере владеть всеми знаниями, существующими 
на сегодняшний день. Нельзя требовать, от лица, кото-
рый расследует преступления, чтобы он давал оценку с 
технической точки зрения или иной другой. Именно 
поэтому длительное время в ходе расследования пре-
ступлений прибегают к помощи экспертов. В данной 
статье мы постараемся рассмотреть основные проблем-
ные аспекты в деятельности эксперта в уголовном про-
цессе. 

Особое внимание при рассмотрении проблем в дея-
тельности эксперта следует обратить на следующие 
моменты, а именно какое процессуальное положение 
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занимает эксперт среди других участников уголовного 
судопроизводства и оценка его самостоятельности, а 
также права и обязанности эксперта при расследовании 
преступлений.  

Актуальность данного вопроса состоит в том, что 
многие вопросы практической реализации прав и обя-
занностей эксперта в уголовном судопроизводстве де-
тально не регламентированы, в частности это право на 
экспертную инициативу и пределы ее осуществления, 
гарантии независимости эксперта при производстве 
экспертизы, негосударственная деятельность экспертов 
и иные.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации закрепляет в ст. 57 понятие «эксперт». Так, в 
соответствии с данной статьей экспертом является «ли-
цо, обладающее специальными знаниями и назначенное 
в порядке, установленном настоящим Кодексом, для 
производства судебной экспертизы и дачи заключения» 
[1, с.50]. На доктринальном уровне также определено 
понятие эксперта. В юридической литературе под ним 
понимается лицо, обладающее специальными познани-
ями в той или иной области науки, техники, искусства 
или ремесла и привлекаемое органами расследования, 
судом или иными органами для производства эксперти-
зы и дачи заключения по вопросам, требующим приме-
нения специальных познаний [2,c.613]. 

Стоит обратить внимание на то, что понятие неод-
нократно используется такой термин, как «специальные 
знания», однако законодателем он не регламентируется. 
Попробуем выделить основные особенности. Под спе-
циальными знаниями понимаются узкопрофильные 
профессиональные знания и умения в области науки, 
техники, искусства и иных областях, которые исполь-
зуются в рамках расследования и разрешения уголовно-
го дела. В юридической литературе встречаются и иные 
формулировки. Например, специальные знания – это 
профессиональные знания и умения необходимые для 
расследования и рассмотрения конкретных дел в суде.  

Вопрос о внесении данного термина в уголовно-
процессуальное законодательство остается дискусси-
онным и на сегодняшний день. Ряд ученых считает, что 
данное понятие должно найти свое разъяснение в По-
становлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, иные предлагают закрепить данный термин 
в нормативно-правовых актах, которые формируют 
уголовно-процессуальное законодательство, а также 
существует мнение, что данный термин должен найти 
свое закрепление в ст. 5 УПК Российской Федерации 
пунктом 44.1. В частности Я.В. Комиссарова предлага-
ет следующую формулировку: «Специальные знания – 
знания за пределами тех, которыми обязаны обладать 
судья, прокурор, следователь, руководитель следствен-
ного органа, начальник подразделения дознания, дозна-
ватель, исходя из назначения судопроизводства» [3, 
c.40]. На наш взгляд данное понятие не корректно, т.к. 
носит общий характер и не отражает всю специфику 
особенностей специальный знаний. Свои специальные 
знания эксперт проявляет в единственной доступной 
ему форме – это проведение экспертизы, результат ко-
торой оформляет в виде заключения эксперта. Это 
представленное в письменном виде содержание иссле-
дования и выводы по вопросам, поставленных перед 
экспертом лицом, ведущим производство по уголовно-
му делу. Заключение должно быть составлено в соот-
ветствии со ст. 204 УПК.  

Рассмотрев понятие «эксперт» и вытекающее из не-
го понятие «специальные знания», перейдем непосред-
ственно к детализации правового статуса эксперта. Для 
начала стоит отметить самостоятельность положения 
эксперта среди других участников уголовного процес-
са, содействующих осуществлению правосудия, кото-
рая выражена в его обязанности - предоставить суду 
источник доказательства – заключение эксперта. Про-
фессиональный статус эксперта на сегодняшний день 
достаточно не регламентирован в современном законо-
дательстве. Исходя из этого, мы можем сказать, что 
статус эксперта на данном этапе определен его процес-
суальными правами и обязанностями. Правовое закреп-
ление права и обязанности находят в ст. 57 УПК и в 
Федеральном Законе "О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации" от 
31 мая 2001 г,  

Необходимо также отметить, что правовой статус 
эксперта включает и ответственность его перед зако-
ном. А в частности обратимся к уголовной ответствен-
ности. Так в соответствии со ст. 310 Уголовного Кодек-
са Российской Федерации предусмотрена 
ответственность за разглашение данных предваритель-
ного расследования [4,c.289], а согласно ст. 307 эксперт 
может быть привлечен к ответственности за дачу заве-
домо ложного заключения [4,c.287].  

При рассмотрении правового статуса эксперта, мы 
упоминали тот факт, что его положение детально не 
регламентировано на законодательном уровне, однако 
попытки все-таки предпринимались. В частности путем 
внесения в Государственную Думу Правительством 
Российской Федерации 26 июня 2013 года проекта Фе-
дерального Закона «О судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации». На сегодняшний день 
данный законопроект до сих пор остается на рассмот-
рении, так как во время второго чтения 10 июля 2018 
года его отправили на перерассмотрение.  

Стоит отметить, что данный законопроект, в случае 
принятия закона, окончательно бы сформировал зако-
нодательную базу об экспертной деятельности, приня-
тие проекта ФЗ позволило бы создать единую эксперт-
ную структуру, объединив в себе все 
негосударственные и государственные экспертные ор-
ганизации, создав единый государственный реестр экс-
пертных организаций.  

В частности в законопроекте раскрывается вопрос о 
негосударственных судебно-экспертных организациях. 
На данный момент в РФ существуют экспертный биз-
нес в формате индивидуального предпринимательства, 
поскольку на законодательном уровне нет запретов о 
создании экспертного бизнеса именно в таком формате. 
Но на наш взгляд данную сферу давно пора урегулиро-
вать. В первую очередь это обусловлено нездоровой 
конкуренцией между экспертами. Например, эксперт 
имеет желание заработать много денег. И у него есть 
конкурент напротив, у которого цена на экспертные 
услуги значительно ниже. Таким образом, вы пооче-
редно начинаете снижать цены, чтобы привлечь к себе 
больше клиентов, в результате вы вовсе прекращаете 
свою деятельность из-за нехватки средств на дальней-
шее развитие вашего ИП. Именно поэтому перед зако-
нодателем следует поставить вопрос после принятия 
вышеупомянутого законопроекта о закреплении еди-
ных тарифов на экспертные услуги на федеральном 
уровне, учитывая особенности каждого региона. 
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В ходе изучения проблемных вопросов в деятельно-
сти эксперта, мы также выявили, что необходимо выра-
ботать единый федеральный стандарт о лицензирова-
нии деятельности экспертов, но для начала необходимо 
выработать единую образовательную программу для 
выявления экспертов-профессионалов. А также мы вы-
явили, что для полной детализации деятельности экс-
перта в уголовном процессе необходимо создать феде-
ральный стандарт о формулярах судебных экспертиз. 
Это позволит избавиться от большого количества лиш-
них бумаг, которые в принципе в ходе рассмотрения 
дела не несут в себе функционального назначения. Да, 
существуют определенные шаблоны, однако федераль-
ные стандарты так и не выработаны. Должны быть еди-
ные требования к оформлению. 

Проанализировав теоретический аспект, правовой 
статус эксперта и некоторые проблемы в деятельности 
эксперта в уголовном процессе, мы можем сказать, что 
на сегодняшний день этот вопрос является до сих пор 
актуальным и требует своего детального рассмотрения 
с различных правовых позиций, которые впоследствии 
помогут эксперту занимать более устойчивое положе-
ние наряду с другими субъектами в уголовном процес-
се. 
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2 декабря 2008 года Федеральным законом N 226 «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации» [1] ст. 5 УПК РФ была 
дополнена пунктом 40.1, закрепившим определение 
понятия нового процессуального субъекта - следовате-
ля – криминалиста. Таким образом, следователь – кри-
миналист - это «должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять предварительное следствие по уголовно-
му делу, а также участвовать по поручению руководи-
теля следственного органа в производстве отдельных 
следственных и иных процессуальных действий или 
производить отдельные следственные и иные процессу-
альные действия без принятия уголовного дела к свое-
му производству»[2].  

В доктрине признано устоявшимся мнение, согласно 
которому реализации данного нововведения поспособ-
ствовал многолетний успешный опыт функционирова-
ния фигуры прокурора – криминалиста. Последний 
имеет достаточно продолжительную историю своего 
существования.  

Данный процессуальный субъект впервые был от-
мечен в Указании Генерального прокурора СССР от 19 
октября 1954 г. № 3/195 «О работе прокурора-
криминалиста». «Необходимость введения в штатах 
органов прокуратуры должностей прокуроров-
криминалистов диктовалась временем, бурным разви-
тием техники, появлением новых видов преступлений, 
использованием преступным миром новых методов и 
способов совершения преступлений и сокрытия следов. 
Это диктовалось также последствиями войны, во время 
которой погибло много опытных следователей, а при-
шедшие им на смену кадры, не имели достаточных зна-
ний и практического опыта». [3, с. 1]. На эту должность 
назначались наиболее опытные лица, с наличием обяза-
тельного стажа работы не менее пяти лет. В полномо-
чия прокурора – криминалиста входило возбуждение 
уголовных дел, руководство осмотром места происше-
ствия, а также обучение других оперативных сотрудни-
ков прокуратуры. 

Указанный правовой институт в процессе своей дея-
тельности зарекомендовал себя с лучшей стороны. Од-
нако, несмотря на это, 2002 году (с момента введения 
нового УПК РФ) стала проявляться тенденция к исчез-
новению прокуроров – криминалистов из уголовного 
процесса (УПК РФ не содержал понятия и полномочий 
данного субъекта, регламентируя лишь процессуальное 
положение прокурора в целом). 

Федеральным Законом от 28.12.2010 № 403 был со-
здан Следственный комитет Российской Федерации. 
Данное нововведение обусловило полное исчезновение 
института прокуроров – криминалистов. В свою оче-
редь, вновь созданный орган породил процессуальную 
фигуру следователя – криминалиста. Однако, как пока-
зывает практика, практическая реализация данных из-
менений характеризуется рядом проблем и неточно-
стей, что порождает научные споры и неудобства в 
сфере правоприменения. 

Практика существования данного института проде-
монстрировала, что столь существенные изменения 
повлекли за собой ряд острых проблем и неточностей, 
которые породили научные споры и неудобства в сфере 
правоприменения. 

Первое, что можно заметить при анализе нововве-
денного пункта ст. 5 УПК РФ – это отсутствие логиче-
ского хода законодателя по внесению дополнений в 
иные главы УПК РФ, регламентирующие участников 
уголовного процесса. По своей сути, пункт 40.1 статьи 
5 УПК РФ является единственным упоминанием о су-
ществовании такого лица, как следователь – кримина-
лист, во всем УПК РФ. Подобной точки зрения при-
держивается и В. Божьев, отмечая, что законодатель « 
предпочел упрощенный … прием, введя эту фигуру в 
систему уголовно – процессуальных отношений с «чер-
ного хода», ограничившись включением в текст ст. 5 
УПК п. 40.1, представив в нем не только описание по-
нятия нового участника процесса – «следователя – кри-
миналиста», но и определив там же его правовой ста-
тус» [4, с. 5]. 

Такой законодательный подход значительно затруд-
няет определение комплекса полномочий следователя – 
криминалиста. Думается, компетенцию последнего 
следует определять, исходя из полномочий лиц, вклю-
ченных в состав названия данной процессуальной фи-
гуры. Так, первая часть п. 40.1 ст. 5 УПК РФ: 
“…следователь-криминалист – это должностное лицо, 
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уполномоченное осуществлять предварительное след-
ствие по уголовному делу”. Таким образом, данная 
часть определения практически дублирует содержание 
понятия «следователь», закрепленного в п. 41 ст. 5 УПК 
РФ и позволяет сделать вывод, что полномочия следо-
вателя – криминалиста в части возбуждения уголовного 
дела аналогичны полномочиям «следователя». 

Вторая часть п. 40.1 ст. 5 УПК РФ - возможность 
«участвовать по поручению руководителя следственно-
го органа в производстве отдельных следственных и 
иных процессуальных действий или производить от-
дельные следственные и иные процессуальные дей-
ствия без принятия уголовного дела к своему производ-
ству» - предположительно подразумевает примерный 
перечень полномочий в отношении второй половины 
названия, а именно – «криминалист». На наш взгляд, 
данный законодательный подход является неудачным. 

Вторая проблема хотя и возникла на общетеорети-
ческом уровне, однако повлекла за собой трудности в 
правоприменительной сфере. Так, не совсем понятным 
остается вопрос разграничения полномочий следовате-
ля и следователя – криминалиста. Исходя из содержа-
ния п . 40.1 и п. 41 ст. 5 УПК РФ, напрашивается вывод, 
что при производстве предварительного следствия по 
уголовному делу процессуальная фигура следователя – 
криминалиста буквально трансформируется в следова-
теля. 

«Возникает вопрос об основаниях принятия руково-
дителем следственного органа решения о передаче уго-
ловного дела в производство следователю-
криминалисту. Необходимо выделить формальные 
(юридические) и фактические основания принятия та-
кого процессуального решения. Принимая во внимание 
содержание п. 25 ст. 5, ч. 4 ст. 21, п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК 
РФ, формальным основанием будет выступать процес-
суальный документ в виде поручения или постановле-
ния руководителя следственного органа» [5, с. 8].  

На наш взгляд, привлечение следователя – крими-
налиста на практике должно быть связано с исключи-
тельными обстоятельствами. Так, например, в случае, 
если следователь был отстранен от производства того 
или иного расследования. При этом следует считать 
нецелесообразным поручение следователю – кримина-
листу расследований на постоянной основе, т.к. будет 
наблюдаться существенное пересечение полномочий со 
следователем. 

Однако, несмотря на все недостатки, внедрение 
процессуальной фигуры следователя проявило себя и с 
лучшей стороны. Прежде всего, это связано с возник-
шей на сегодня тенденций «текучки кадров» в государ-
ственных органах по различным причинам. По причине 
ощутимого оттока следователей в органах МВД не 
успевает сформироваться устойчивый коллектив дей-
ствительно грамотных сотрудников, способных оказы-
вать, в том числе, консультативную помощь вновь при-
бывшим сотрудникам, основываясь на собственном 
опыте. Следователь – криминалист подразумевается 
как лицо, обладающее более широким спектром знаний 
в узко - правовой сфере. Именно эти качества и обу-
славливают самоценность следователя – криминалиста 
в сложившейся ситуации. 

Помимо этого, следователь – криминалист в некоем 
роде способен реализовывать функцию руководителя 
при расследовании особо тяжких дел, а также дел, вы-
зывающих определенные трудности. Данный вывод 

сделан исходя из практики существования института 
прокурора-криминалиста. На последнего, с учетом его 
профессионализма, возлагались обязанности по рассле-
дованию наиболее запутанных категорий дел. 

Следователь – криминалист является достаточно 
молодой процессуальной фигурой в уголовном процес-
се на сегодняшний день. В связи с новизной данного 
института, а также ввиду сочетания, на первый взгляд, 
несочетаемых правовых категорий в одной личности, в 
теории уголовного процесса возникает множество во-
просов касательно сущности деятельности следователя 
– криминалиста. 

Исходя из вышеизложенного, российское уголовно 
– процессуальное законодательство в области регла-
ментации правового положения следователя – крими-
налиста, на наш взгляд, нуждаются в усовершенствова-
нии. В связи с этим предлагаем следующее: 

1. Выделить в главе 6 УПК РФ (участники уголов-
ного судопроизводства со стороны обвинения) отдель-
ную статью 38. 1 «Следователь – криминалист», в ко-
торой более подробно в сравнении с п. 40.1 ст. 5 УПК 
РФ необходимо закрепить полномочия данного лица и 
пределы их осуществления. 

2. Выше предложенной статье 38.1 отдельным пунк-
том закрепить следующее: «Следователь – криминалист 
при осуществлении предварительного следствия по 
уголовному делу, пользуется всеми правами, предо-
ставленными следователю (статья 38). 

3. Установить основания для принятия руководите-
лем следственного органа решения о передаче уголов-
ного дела в производство следователю-криминалисту 
(например, при наличии особой сложности дела, тре-
бующего исключительных знаний). 
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Аннотация: Статья посвящена правовому регулированию 
содействия граждан оперативным подразделениям органов 
внутренних дел на территории Российской Федерации. Ав-
тор уделяет особое внимание рассмотрению проблем, свя-
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занных с деятельностью граждан в сфере содействия опе-
ративным органам внутренних дел в расследовании и рас-
крытии преступлений. 

Ключевые слова: содействие, сотрудничество, лицо, ока-
зывающее содействие в осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, анонимный, конфиденциальный, 
гласный. 

Согласно статистике состояния преступности, в 
Российской Федерации за январь-сентябрь 2018 года 
рост регистрируемых преступлений отмечен в 27 субъ-
ектах Российской Федерации, снижение – в 58 субъек-
тах [1]. Несмотря на эти данные, уровень криминальной 
активности в Российской Федерации достаточно высок. 
В связи с этим возникают проблемы повышения ре-
зультативности работы данных оперативных органов в 
условиях достаточно сложной криминальной ситуации 
на территории Российской Федерации. Данную про-
блему возможно решить благодаря высокой степени 
осведомленности, которая позволяет противостоять 
различным криминальным проявлениям. Достижение 
более качественного выполнения задач в данной сфере 
возможно путем целенаправленной деятельности по 
привлечению граждан к подготовке или проведению 
оперативно-розыскных мероприятий, а также к добы-
ванию оперативно значимой информации.  

Реализации гражданами своего права на оказание 
помощи оперативным подразделениям органов внут-
ренних дел официально закреплена в Федеральном за-
коне «Об оперативно-розыскной деятельности» (Далее 
ФЗ об ОРД): «Отдельные лица могут с их согласия 
привлекаться к подготовке или проведению оператив-
но-розыскных мероприятий с сохранением по их жела-
нию конфиденциальности содействия органам, осу-
ществляющим оперативно-розыскную деятельность, в 
том числе по контракту…» [2, ст. 17]. Отдельные по-
ложения участия граждан в общественной жизни за-
креплены в Конституции Российской Федерации. В 
частности, закреплено право граждан на участие в 
управлении делами государства [3, гл.п. 1 ст. 32], право 
на личное или коллективное обращение в государ-
ственные органы [3, гл. 2 ст. 33]. Конституция преду-
сматривает право свободного поиска, получения, пере-
дачи, производства и распространения информации 
любым законным способом [3, гл. 2 п. 4 ст. 929]. Опе-
ративно-розыскная деятельность упоминается и в ФЗ 
«О полиции». В указанном нормативно-правовом акте 
утверждается положение о том, что органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
могут привлекаться граждане на конфиденциальной 
основе для содействия и помощи в раскрытии преступ-
лений, предусмотрено их участие в данном виде дея-
тельности на возмездной и безвозмездной основе [4, п. 
34 ст. 13].  

Прежде чем давать характеристику данному виду 
социальной активности, необходимо определить поня-
тие лиц, осуществляющих его. Лицами, осуществляю-
щими поддержку и помощь специально уполномочен-
ным органам в раскрытии преступлений, являются 
всякие дееспособные люди, привлеченные к подготовке 
или проведению оперативно-розыскных мероприятий, 
т. е. предоставляющие информацию ОРО (оперативни-
ку) или иным образом участвующие в решении кон-
кретных задач ОРД [5]. Привлеченные к данной дея-
тельности граждане не являются кадровыми, 
оперативными сотрудниками оперативных органов 

внутренних дел. C момента вступления лица в сотруд-
ничество с оперативными подразделениями органов 
внутренних дел, данное лицо наделяется определенны-
ми правами и обязанностями в данной сфере, а также 
несет юридическую ответственность за невыполнение 
возложенных на него обязательств.  

Криминалистическая литература выделяет обычно 
два вида привлечения граждан к участию в оперативно-
розыскной деятельности: содействие и сотрудничество. 
Содействие, как правило, подразумевает получение 
помощи, поддержки от определенного лица в выявле-
нии и раскрытии преступлений. Сотрудничество опре-
деляется как осуществление совместной деятельности, 
совместного дела. В соответствии с ФЗ об ОРД, лица, 
оказывающие сотрудничество, могут получать за это 
вознаграждение [2, ч. 5 ст. 18].  

В зависимости от характера и формы оказания по-
мощи оперативным подразделениям органов внутрен-
них дел выделяют три вида оперативно-розыскных от-
ношений: основанных на гласной, негласной 
(конфиденциальной), анонимной основе. Конфиденци-
альный тип отношений подразумевает не подлежащий 
огласке характер отношений между оперативником и 
содействующим лицом, он определяется важностью и 
значимостью полученных в ходе оперативно-
розыскного процесса сведений, источников, фактов. 
Как правило, данная информация лежит в основе дея-
тельности преступной среды, поэтому она составляет 
особую ценность для оперативных органов в раскрытии 
определенных преступлений. Однако представители 
криминальной среды не менее заинтересованы в полу-
чении сведений о методах, планах оперативных под-
разделений в предупреждении и раскрытии преступле-
ний. Именно в данной ситуации конфиденциальный 
характер оперативно-розыскных отношений является 
наиболее допустимым и безопасным в повышении эф-
фективности борьбы с преступностью. Гласный тип 
отношений основывается на относительной открытости 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, но 
содействие не может носить характер абсолютной от-
крытости, так как это противоречило бы самой её сущ-
ности, предполагающей предупреждение и раскрытие 
преступлений без возможности информирования пре-
ступника о проведении данных действий. Привлечение 
на гласной основе отдельных лиц в добровольном по-
рядке к подготовке и проведению оперативно-
розыскных мероприятий может выражаться, например, 
в использовании помощи этих лиц для проведения про-
верочных закупок, наблюдения, наведения справок [6]. 
Лица, осуществляющие содействие на гласной основе, 
могут позже выступить свидетелями по данному делу, а 
действия, совершенные ими, могут предаваться гласно-
сти. Анонимное содействие предполагает оказание ли-
цом помощи оперативным органам в подготовке и про-
ведении преступлений, задержании преступника, но 
при этом его личность по его волеизъявлению остается 
нераскрытой. Данное лицо также не может быть при-
влечено для решения других задач, оно не поддается 
гласности и не выступает в качестве свидетеля по делу.  

В связи с тем, что деятельность по содействию 
граждан оперативным подразделениям органов внут-
ренних дел является сравнительно новым элементом 
уголовно-процессуального права, то вполне возможно 
существование упущений в законодательстве. Одной из 
проблем в данной сфере, как утверждают многие авто-
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ры, является чрезмерное освещение квалифицирован-
ными лицами, специалистами в области знаний об ОРД, 
СМИ вопросов о методах осуществления оперативно-
розыскных мероприятий, способах оказания граждана-
ми помощи в данном виде деятельности. Мы считаем, 
что это недопустимо, так как любая «утечка» информа-
ции приводит к еще большему росту преступности в 
стране. Суть содействия граждан оперативно-
розыскным органам заключается в ограничении ис-
пользования преступниками различных источников 
информации, способствующих дальнейшему воплоще-
нию их замыслов в жизнь. Другой, не менее важной 
проблемой, является социальная и правовая защита 
граждан, содействующих органам, осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность. Согласно ФЗ об 
ОРД лица, предоставляющие свою помощь оператив-
ным подразделениям органов внутренних дел, находят-
ся под защитой государства [2, ч. 1 ст. 18]. Части 2, 6, 8, 
9 статьи 18 ФЗ об ОРД предусматривают правовую за-
щиту, пенсионное обеспечение, выплату пособий ли-
цам, осуществляющим содействие оперативным орга-
нам по контракту. Тем не менее, в ФЗ об ОРД 
отсутствуют положения, касающиеся непосредственно 
лиц, не заключивших контракты с оперативными орга-
нами. Части 3, 5, 7 утверждают общие положения, от-
носящиеся ко всем гражданам, осуществляющим по-
мощь в раскрытии преступлений. В этом заключается 
неполнота данной статьи. Стоить также отметить про-
блему, связанную с использованием граждан различ-
ными юридическими и физическими лицами. ФЗ об 
ОРД запрещает не уполномоченным на то физическим 
и юридическим лицам осуществлять оперативно-
розыскную деятельность, использовать специальные 
технические средства для негласного получения ин-
формации [2, ч. 6 ст. 6]. Однако закон в данном случае 
не регламентирует положение о содействии граждан 
данным физическим и юридическим лицами, которые 
могут воспользоваться их помощью в целях получения 
информации, материально заинтересовав их при этом 
[7]. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вы-
вод, что институт содействия граждан оперативным 
подразделениям органов внутренних дел требует усо-
вершенствования своей законодательной базы, устра-
нения пробелов в нормативно-правовых актах, что поз-
волит решить проблемы, возникающие в данной сфере. 
Тем не менее, институт имеет ключевое значение в 
предотвращении и раскрытии преступлений. Участие 
граждан в данной деятельности позволяет прогнозиро-
вать критические уровни криминальной обстановки в 
стране, выявлять закономерности совершения преступ-
лений. В результате этого, оперативно-розыскная дея-
тельность осуществляется эффективнее, что позволяет 
значительно снизить уровень преступности в стране и 
тем самым обезопасить ее жителей.  
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Средства индивидуализации товаров являются 
неотъемлемым элементом рыночной экономики и к 
ним в первую очередь относится товарный знак, кото-
рый является объектом интеллектуальной собственно-
сти, и представляет собой словесное, изобразительное, 
комбинированное или иное обозначение. Правооблада-
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тель товарного знака имеет право его использовать и 
распоряжаться, другим лицам воспроизводить и ис-
пользовать чужой товарный знак запрещено. Защита 
прав на товарный знак и иные средства индивидуализа-
ции товаров гарантируется законодательством.  

Административная ответственность за реализацию 
товара содержащего незаконное воспроизведение чу-
жого товарного знака предусмотрена в статье 14.10 
КоАП РФ.  

Анализ данных ГИАЦ МВД России позволяет сде-
лать вывод, что в последние годы работа правоохрани-
тельных органов по выявлению названных правонару-
шений активизировалась, так, в 2010 году 
административному наказанию по статье 14.10 КоАП 
РФ было подвергнуто 405 лиц, а в 2017 году – уже 7 
627.  

Но при этом, проведя опрос среди участковых, мы 
установили, что из 86 действующих сотрудников со-
держание ст. 14.10 КоАП известно только 17 участко-
вым, 14 человек ответили, что данный состав им изве-
стен частично, и 55 опрошенных респондентов 
ответили, что данный состав правонарушения по статье 
14.10 КоАП РФ им неизвестен. Такие результаты поз-
воляют выделить нам первую проблему в пресечении 
реализации товаров с незаконным воспроизведением 
товарного знака, это незнание административного за-
прета на такую деятельность сотрудниками полиции, 
которые в силу специфики своей деятельности имеют 
возможность первыми выявлять розничную продажу 
товаров с незаконным использованием средств индиви-
дуализации.  

Учитывая, что торговые точки, в городах распола-
гаются в основном в жилом секторе, где, как гласит, 
приказ МВД РФ №1166 «участковый уполномоченный 
полиции ежедневно осуществляет профилактический 
обход», данный состав правонарушения может ими 
легко выявляться при знании некоторых признаков реа-
лизации товаров с незаконным воспроизведением чу-
жого товарного знака. Выделим основные из них:  

1. Место продажи: оригинальная одежда или аксес-
суары с использованием известных товарных знаков 
ведущих компаний не могут продаваться на рынках, 
киосках или переходах в общественных местах.  

2. Цена: как правило, цена оригинальной продукции 
значительно превышает стоимость товара с незаконным 
использованием товарного знака.  

3. Отсутствие заводской упаковки, товарный знак 
содержит ошибки, на этикетках и лейблах не указыва-
ется настоящая страна – производителя. 

Кроме этого, имитирующие оригинал товары, как 
правило, являются некачественными, что дает участко-
вым основание усомниться в законности использования 
известного товарного знака на поддельной продукции.  

Проанализировав судебную практику по админи-
стративным правонарушениям, связанным с незакон-
ным использованием средств индивидуализации това-
ров мы пришли к выводу, что чаще всего при 
обслуживании своего административного участка 
участковыми уполномоченными полиции обнаружива-
ется продукция, а именно одежда, обувь, сумки, аксес-
суары и другие изделия легкой промышленности, ин-
дивидуализированная такими товарными знаками как 
Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Adidas, Nike и Lacoste.  

Участковые уполномоченные, сталкивающиеся на 
своем административном участке с данным правона-

рушением, отметили, что на практике, чтобы доказать 
состав данного правонарушения необходимо прежде 
всего изъять реализуемый товар и направить на товаро-
ведческую экспертизу, что в свою очередь является 
затруднительным.  

Так как, во-первых, не для всех участковых такая 
экспертиза является доступной, к примеру, в Алтай-
ском крае, такую экспертизу осуществляет Торгово-
промышленная палата, эксперты которой дислоциру-
ются в г. Барнауле, следовательно, для участковых из 
других городов и районов края, проблематично предо-
ставить изъятые товары на экспертизу. 

Во-вторых, для проведения сравнения эксперту 
необходимо предоставлять оригинал товара, или по-
дробное описание спорного товарного знака, предо-
ставленного его правообладателем. Вновь участковый 
сталкивается с временной проблемой получения дан-
ных образцов, так как фирмы правообладатели товар-
ных знаков открывают свои представительства пре-
имущественно в г. Москве.  

Несмотря на то, что борьба с контрафактной про-
дукцией должна носить комплексный характер, и уже-
сточена на уровне государственных органов, участко-
вый уполномоченный полиции, пресекая ее розничную 
реализацию, осуществляет профилактику ряда пре-
ступлений в сфере экономической деятельности, кроме 
того, по оценкам специалистов, на одного продавца, 
подвергнутого административной ответственности, 
приходится в среднем шесть, прекративших реализа-
цию контрафактной продукции, что повышает степень 
защищенности потребителей от недоброкачественной 
продукции, положительно влияет на рост доходов пра-
вообладателей, способствует пополнению государ-
ственного бюджета за счет налогов [1, С. 203].  

Подводя итог сказанному, отметим, что участково-
му уполномоченному полиции для пресечения рассмат-
риваемого правонарушения необходимы глубокие по-
знания в области административного законодательства, 
а также основ гражданского закона. С учетом приве-
денных доводов для правильной и точной квалифика-
ции незаконного использования товарного знака по 
статье 14.10 КоАП РФ правоохранительным органам 
следует подготовить Методические рекомендаций, ко-
торые бы затрагивали вопросы квалификации и рассле-
дования правонарушений в сфере реализации товаров 
содержащих незаконное воспроизведение товарного 
знака. К примеру, такие методические рекомендации 
могут содержать: признаки подделки наиболее часто 
встречаемых товарных знаков; алгоритм действий 
участкового уполномоченного полиции при обнаруже-
нии факта реализации на обслуживаемом администра-
тивном участке товаров с сомнительными товарными 
знаками; вопросы к эксперту и правообладателю; об-
разцы документов. 
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ОБРАЗОВАНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ И 
КАССАЦИОННЫХ СУДОВ: ПРИЧИНЫ И 

ПРОБЛЕМЫ  

Аннотация: в статье рассматриваются причины созда-
ния апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. 
Указаны проблемы, возникающие в рамках проведения преоб-
разования судебной системы. 

Ключевые слова: апелляционный суд общей юрисдикции, 
кассационный суд общей юрисдикции, судебная система, ре-
форма.  

В России постоянно усовершенствуется и развива-
ется судебная система: некоторые суды создаются, дру-
гие реформируются, поэтому вопрос о реформах в сфе-
ре судебной системы РФ остается актуальным.  

Одной из главных реформ в системе судов Россий-
ской Федерации стало образование кассационных судов 
общей юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции. Это произошло 26 января 2018 года, когда 
Верховный суд РФ внес в Государственную думу РФ 
законопроект № 374020-7 «О внесении изменений в 
федеральные конституционные законы в связи с созда-
нием кассационных судов общей юрисдикции и апел-
ляционных судов общей юрисдикции». Государствен-
ная Дума РФ 16 февраля 2018 года в первом чтении 
одобрила данную реформу судов. 

Предусматривается, что такие нововведения в су-
дебной системе будут обеспечивать независимость и 
объективность судопроизводства. Так, например, пред-
седатель Комитета Государственной Думы Павел Кра-
шенинников поясняет: «Принятым законом апелляци-
онная и кассационная инстанции будут выделены в 
отдельные экстерриториальные суды. В таком случае 
рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб на 
судебные акты не будет осуществляться в том же суде, 
который рассматривал дело в первой инстанции. Эти 
изменения направлены на обеспечение независимости и 
самостоятельности судебных инстанций, снижение 
коррупционных рисков».[1] 

Президент Российской Федерации В.В. Путин за-
явил, что создание окружных апелляционных и касса-
ционных судов общей юрисдикции позволит открыть 
новые возможности для обжалования судебных реше-
ний. «Они будут образованы по экстерриториальному 
принципу, что позволит повысить их независимость» 
[2]. 

Таким образом, независимость апелляционных и 
кассационных инстанций приведет к тому, что повы-
сится результативность работы судебной системы, а 
также выносимые решения станут более объективными. 

Если рассматривать данные судебной статистики за 
последние 5 лет, то можно сделать вывод о том, что 
загруженность судов стала намного больше, т.е. 
наблюдается динамика роста числа рассматриваемых 
гражданских дел в судах общей юрисдикции. 

Так, в 2018 г. за первое полугодие суды рассмотрели 
440 118 уголовных дел, 9,7 млн. гражданских и адми-
нистративных дел. [3] 

Таким образом, одной из главных причин создания 
кассационных и апелляционных судов общей юрисдик-
ции является стремление к снижению загруженности 
судов. Создание системы новых судов освободит дру-
гие суды от необходимости рассмотрения апелляцион-
ных и кассационных жалоб, что приведет к улучшению 

качества рассмотрения жалоб в судах первой инстан-
ции.  

На территории РФ создано девять кассационных и 
пять апелляционных судов общей юрисдикции.  

Каждый апелляционный и кассационный суд будет 
состоять из председателя, президиума и четырех колле-
гий: по гражданским, административным, уголовным 
делам и по делам военнослужащих. Председателей су-
дов предлагается назначать указом Президента РФ на 6 
лет по представлению председателя ВС РФ. [4] 

После вступления закона в силу, кассации на реше-
ния районных судов рассматриваются специально со-
зданными кассационными судами, а не судами субъек-
тов РФ. 

Если суд субъекта РФ принимает решение в каче-
стве суда первой инстанции, то апелляция и кассация 
подаются в апелляционный суд, далее в кассационный 
суд общей юрисдикции.  

Из этого следует, что загруженность судов регионов 
уменьшилась, теперь созданы препятствия для корруп-
ционных схем, потому что апелляции и кассации будут 
рассматриваться в других регионах отдельными суда-
ми, не связанными с судами первой инстанции. 

У реформы существуют и отрицательные стороны. 
Одной из главных проблем является то, что гражданам 
для обжалования судебного решения придется отпра-
виться в другой регион страны, что влечет за собой фи-
нансовые затраты. Также проведение самой судебной 
реформы приведет к значительным государственным 
расходам, потому что для обеспечения деятельности 
апелляционных и кассационных судов общей юрисдик-
ции нужны здания и помещения, где находятся судеб-
ные инстанции. Финансовое обеспечение судей и ра-
ботников аппарата, обеспечение ежедневного 
функционирования апелляционных и кассационных 
судов требуют затрат из федерального бюджета.  

Несмотря на высокие затраты, преобразование су-
дебной системы является оправданным, потому что 
государство извлечет большую пользу из появления 
новых судебных инстанций. 

Многие политические деятели считают, что созда-
ние апелляционных и кассационных судов общей 
юрисдикции являются частью масштабной реформы 
судебной системы, которая состоит из трех этапов. 
Первый этап заключался в объединении Высшего Ар-
битражного суда и Верховного суда РФ, с помощью 
этой реформы удалось устранить противоречия в тол-
ковании правовых норм. Вторым этапом считается со-
здание апелляционных и кассационных судов общей 
юрисдикции, которые дают больше гарантий на обес-
печение независимости и объективности судей. Третий 
этап реформы будет заключаться в усовершенствова-
нии внутренней организации судебной системы.  

В заключении следует отметить, что целью рефор-
мы является создание такой судебной системы, которая 
будет соответствовать современным запросам граждан-
ского общества и обеспечивать высокий уровень пра-
вовой защищенности.  
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Возникновение и развитие противодействия рас-
крытию и расследованию преступлений и, соответ-
ственно, криминалистическая теория его преодоления 
имеет непосредственный и строго прикладной харак-
тер, особую важность и значимость изучения для бу-
дущих сотрудников правоохранительных органов.  

В связи с оказанием противодействия обвиняемого 
(подозреваемого), его защитника, а иногда и самих 
субъектов предварительного расследования осложняет-
ся деятельность следователя (дознавателя) по установ-
лению фактических обстоятельств совершенного пре-
ступления и доказыванию события преступления. Такое 
противодействие вызывает у следователя определенные 
затруднения в полноте и всесторонности установления 
обстоятельств предмета доказывания, а также отрица-
тельно влияет на собирание доказательств и соблюде-
ние установленных сроков расследования. Именно с 
этих позиций проявляются не только государственная, 
но и в целом социальная опасность противодействия 
нормальному и эффективному течению уголовного 
процесса. 

Анализ юридической литературы, позволяет утвер-
ждать, что каждый автор своеобразно подходит к опре-
делению противодействия расследования. 

Так, С.Ю. Журавлев трактует понятие «противодей-
ствие расследованию» как систему действий (или без-
действий), направленную на достижение цели сокрытия 
преступления путем недопущения вовлечения его сле-
дов в сферу уголовного судопроизводства и их после-
дующего использования в качестве судебных доказа-
тельств [1, c. 9-10]. По нашему мнению, указанное 
определение отражает всю сущность противодействия, 
которое проявляется в воздействии участника уголов-
ного судопроизводства на ход проведения расследова-
ния.  

Стоит отметить, что противодействие, можно смело 
утверждать, затрагивает все стадии уголовного судо-
производства. При этом анализ правоприменительной 
практики, позволяет автору полагать, что наибольшее 
распространение и реализацию сфера противодействия 
получает на стадии предварительного расследования 
преступлений. 

Рассмотрим следующие основные средства проти-
водействия:  

1) уничтожение, маскировка, а также фальсифика-
ция доказательств;  

2) создание неблагоприятных внутренних и внеш-
них условия для расследования;  

3) оказание воздействия на членов следственно-
оперативной группы. 

Вышеуказанная деятельность может осуществляться 
как легально (законно), путем реализации уголовно-
процессуальных, конституционных прав, но и в проти-
воречие ему. Самой распространенной формой проти-
водействия является дача ложных показаний. В связи с 
этим возникает проблема реализации действенных ме-
ханизмов преодоления противодействия расследова-
нию. Среди негативных результатов противодействия 
следует выделить возможность не просто наступления 
негативных последствий выражающихся в обществен-
ном порицании либо собственных морально-
нравственных переживаниях, но и наступлении уголов-
ной ответственности. Так, с одной стороны, обвиняе-
мый (подозреваемый) не несет ответственности за отказ 
от дачи показаний либо за дачу ложных показаний, так 
как любые его доводы по существу дела являются спо-
собом защиты. С другой стороны, иные участники 
предварительного расследования, такие как свидетель, 
эксперт, переводчик, а также специалист, при даче 
ложных сведений будут привлечены к уголовной ответ-
ственности. Действительно, оперирование данными 
положениями субъектом расследования в тактико-
криминалистическом плане является совершенно 
оправданным способом преодоления противодействия, 
но не единственно верным и действенным. 

Все способы по реализации противодействия зави-
сят от должностного, процессуального, а также соци-
ального положения субъектов его осуществляющих. К 
примеру: 

– свидетель или же потерпевший дают показания 
в отношении подозреваемого (обвиняемого), а следова-
тель «не замечает» указанные доказательства, не отра-
жает их в соответствующих протоколах, не вносят в 
качестве заявлений от участвующих лиц;  

– эксперт, по договоренности с другими субъек-
тами противодействия, дает заведомо ложное заключе-
ние; 

– защитник, который привлекает лжесвидетелей 
и побуждает их к ложных свидетельским показаниям с 
целью вынесения в последующем оправдательного 
приговора и т.д. 

Нередки случаи, когда противодействие со стороны 
адвокатов характеризуется незаконностью и безнрав-
ственностью [2, с.199]. Со стороны адвоката, действия 
по противодействию являются наиболее эффективными 
и продуманными, что создает трудности для стороны 
обвинения. В свою очередь, это требует от субъекта 
расследования не только высокого уровня профессио-
нальной подготовки, но и грамотно организованного в 
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тактическом, методическом плане процесса раскрытия 
преступного деяния.  

Поэтому, преодоление противодействия представ-
ляет собой деятельность по выявлению, пресечению, а 
также своевременному устранению противодействия. 
Отметим, что преодоление противодействия связано с 
воздействием, как на материальные объекты, так и на 
физических лиц. Среди критериев законно допустимого 
воздействия в рамках преодоления противодействия 
расследованию выделяют:  

1) юридический (соответствие букве и духу зако-
на, соблюдение конституционных прав граждан); 

2) этический (нравственная приемлемость с точки 
зрения морали и норм профессиональной этики); 

3)  гносеологический (познавательная ценность и 
научная обоснованность); 

4) психологический (учет психологических осо-
бенностей ситуации и ее участников) [3]. 

Анализ правоприменительной практики позволяет 
утверждать, что наибольшее распространение среди 
мер преодоления противодействия получило избрание 
мер пресечения, связанных с обеспечением изоляции от 
общества, применение мер процессуального принужде-
ния, проведение отдельных следственных действий 
связанные с поиском и обнаружением новой доказа-
тельственной базы (обыски), а также маневрирование 
возможностью привлечения к уголовной ответственно-
сти.  

В последнее время проблемы по преодолению про-
тиводействия привлекают внимание большинства уче-
ных, которые рассматривают данные вопросы с помо-
щью методик разных видов преступлений. Ученые 
Академии Генеральной Прокуратуры Российской Фе-
дерации разработали теорию по преодолению противо-
действия. В основе данной теории должны быть исход-
ные положения законности мер по преодолению 
противодействия, быстрота реагирования на всевоз-
можные попытки противодействия, активность, а также 
всесторонность исследования обстоятельств дела.  

По нашему же мнению, необходимо отметить, что 
для преодоления противодействия в первую очередь 
необходимо обеспечение сотрудничества и непрерыв-
ного взаимодействия следственных и оперативных ор-
ганов. Их взаимодействие, использования в комплексе 
сил и средств, служат базисом в установлении истины 
по конкретному делу. Зачастую подразделения уголов-
ного розыска либо подразделений собственной без-
опасности правоохранительных органов участвуют 
только в процессе задержания с поличным подозревае-
мых. Поэтому автору представляется закономерным, 
что сотрудники оперативных подразделений должны 
оказывать содействие не только в факте уличения в 
совершении преступного деяния лицом, а именно на 
этапе выявления преступления, но и на протяжении 
всего процесса расследования, установления всей дока-
зательственной базы и фигурантов дела.  
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Незаконная миграция представляет собой явление, 
которое в наше время образует все более многочислен-
ные и сложные формы (начиная от незаконной трудо-
вой миграции и заканчивая контрабандой и торговлей 
людьми), что затрудняет работу правоохранительных 
органов по выявлению и предотвращению случаев не-
законной миграции. Для эффективной борьбы с данным 
видом преступлений необходимо более подробно изу-
чить и уточнить криминалистическую характеристику. 

Криминалистическая характеристика преступления 
– совокупность объективных сведений об обстоятель-
ствах определенного вида или группе преступлений, 
полученных в результате научных исследований и ана-
лиза передовой следственной практики, способствую-
щих раскрытию, расследованию и предупреждению 
преступлений[1, с.2]. 

Основными элементами криминалистической ха-
рактеристики преступлений являются: 

� характеристика личности преступника; 
� характеристика объекта (предмета) преступно-

го посягательства; 
� обстановка совершения преступления; 
� способы совершения преступления; 
� следы совершения преступления; 
� последствия совершения преступления. 
Рассмотрим поподробнее некоторые их них. Иссле-

дуя элементы криминалистической характеристики 
незаконной миграции лучше всего начать с её субъек-
тов, поскольку именно субъекты считаются централь-
ным звеном организации незаконной миграции. К субъ-
ектам организации незаконной миграции следует 
отнести личность преступника (личность организатора 
незаконной миграции), а также личность потерпевшего 
(незаконного мигранта). 

Личность организатора незаконной миграции – лич-
ность преступника – специфический тип личности, 
имеющий качественные отличия от личности человека, 
ведущего себя правомерно. 

Говоря об организации незаконной миграции, в по-
давляющем большинстве случаев она осуществляется 
транснациональными организованными преступными 
группами. 

С точки зрения личности самого незаконного ми-
гранта, то незаконных мигрантов можно классифици-
ровать[2, с.83]: 
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1) В зависимости от цели пребывания на террито-
рии государства на:  

� незаконный мигрант, пребывающий в стране 
пребывания с целью ведения легальной трудовой дея-
тельности.  

� незаконный мигрант, пребывающий в государ-
стве с целью совершения на ее территории противо-
правных, запрещенных национальным законодатель-
ством деяний. 

� незаконный мигрант, пребывающий в государ-
стве транзитом с целью последующего перемещения в 
другие государства. 

2) В зависимости от способа «приобретения» ли-
цом статуса незаконно пребывающего на территории 
иностранного государства:  

� иностранный гражданин, проходивший обуче-
ние или занимавшийся трудовой деятельностью в 
стране пребывания на основании соответствующего 
международно-правового договора, однако не поже-
лавший вернуться на родину после истечения огово-
ренных сроков пребывания в стране.  

� иностранный гражданин или лицо без граждан-
ства, пребывающий в стране пребывания на законных 
основаниях, но документально зафиксированная цель 
его въезда не соответствует его истинным намерениям.  

� иностранный гражданин или лицо без граждан-
ства, въехавший в страну пребывания по поддельным 
документам используя официальные способы переме-
щения через Государственную границу. 

� иностранный гражданин или лицо без граждан-
ства, пребывающий в иностранном государстве без со-
ответствующих документов и въехавший на ее терри-
торию используя нелегальные способы перемещения 
через государственную границу. 

Следующим элементом криминалистической харак-
теристики, который мы рассмотрим, будет обстановка 
совершения преступления. 

Содержание обстановки совершения преступления 
следует рассматривать как в широком смысле, что бу-
дет представлять собой территориальную, климатиче-
скую, демографическую и иную специфику региона, в 
котором совершено преступление, а также обстоятель-
ства, характеризующие непосредственное место, время, 
условия и другие особенности; так и в узком смысле, то 
есть содержание материальной (вещной) обстановки 
места совершения преступления[3, с.49].К основным и 
наиболее значимым факторам обстановки совершения 
преступления следует отнести: неблагоприятная демо-
графическая обстановка в странах пребывания мигран-
тов, образование этнических диаспор, тяжелое эконо-
мическое положение стран исхода мигрантов и 
высокий уровень экономики в странах их пребывания, 
нищета, безопасность в странах пребывания мигрантов 
и др. 

Место совершения преступления является одним из 
элементов обстановки совершения преступления. В 
криминалистике отождествляют понятия «место пре-
ступления» и «место происшествия». Мест происше-
ствий по одному преступлению может быть несколько. 
Местами происшествий могут быть: место проживания 
мигранта, место транзита мигранта, место проживания 
организатора преступления, место производства под-
дельных документов, место трудовой деятельности по-
собников. 

Далее следует обратить внимание на такой элемент 
незаконной миграции как её следы. Следы незаконной 
миграции определяются её условиями обстановки со-
вершения преступления и влияющими на нее фактора-
ми, особенностями личности преступника и др. 

Можно выделить 2 категории следов незаконной 
миграции [4, с. 255]: 

1) следы, относящиеся к незаконным мигрантам: 
документы, удостоверяющие личность; документы о 
пересечении государственной границы страны пребы-
вания; документы, легализующие их пребывание на 
территории страны пребывания; документы, свидетель-
ствующие о перемещениях на территории страны пре-
бывания; следы жизнедеятельности незаконных ми-
грантов, следы на месте пересечения государственной 
границы, тайники для перевозки мигрантов; техниче-
ские средства, в которых может содержаться информа-
ция об организаторах незаконной миграции (ноутбуки, 
телефоны, планшетные компьютеры и пр.), веществен-
ные носители информации (записные книжки, блокно-
ты).  

2) следы, относящиеся к организаторам незаконной 
миграции и его сообщникам: документы, в которых 
имеются сведения о функционировании преступной 
группы: документация юридических лиц, используе-
мых для прикрытия преступной деятельности; техниче-
ские средства, в которых может содержаться информа-
ция о деятельности преступной группы, сообщниках и 
пособниках, способах связи с ними (персональные 
компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшетные компь-
ютеры и пр.), электронная почта членов организован-
ной группы, вещественные носители информации (за-
писные книжки, блокноты). 

Также элементами криминалистической характери-
стики организации незаконной миграции будут сведе-
ния о мотивах и целях совершения незаконной мигра-
ции. Именно эти элементы описывают и определяют 
сферу личности человека. 

Мотив представляет собой непосредственную внут-
реннюю причину преступного деяния, то есть своего 
рода побудитель к совершению действия. Он содержи-
те в себе важные сведения о мотивационной сфере лич-
ности организатора незаконной миграции, вследствие 
чего данные о мотиве преступника осуществляют одну 
из важнейших функций криминалистической характе-
ристики – функцию прогнозирования. 

Необходимо сказать, что сведения о целях и моти-
вах расширяют сведения о личности преступника, так 
как «вид, характер деяния, объект (предмет) преступно-
го посягательства обусловлены определенным кругом 
потребностей, интересов, ориентаций личности», что, в 
свою очередь, позволяет составить более полную кри-
миналистическую характеристику организации неза-
конной миграции. 

Подводя итог, можно сказать, что доскональное 
изучение элементов криминалистической характери-
стики организации незаконной миграции позволит не 
только проводить эффективную борьбу с незаконной 
миграцией, но и выявлять, и предотвращать случаи её 
проявления уже на ранних стадиях. 
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В Конституции РФ устанавливается положение о 
возможности осуществления судопроизводства с уча-
стием присяжных заседателей, которые рассматривают 
дела, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 30 и п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК 
РФ. Это специальный состав суда, в котором раздельно 
существуют два вида судей: "судьи права" (профессио-
нальный судья) и "судьи факта" (представители обще-
ства)[1,c.546].  

В современной науке уголовного процесса суд при-
сяжных довольно часто вызывает дискуссии среди уче-
ных. В.К. Случевский справедливо указывает: «Не-
смотря на торжество суда присяжных, на ту быстроту, с 
которой он в текущем столетии распространился по 
континенту Европы, спор о его достоинствах и недо-
статках до сих пор не может быть признан закончен-
ным»[2,c.187].  

Ряд ученых (А.Т. Шукюрова [3,c.98], В.М. Быков 
[4,c.30]), оценивают суд присяжных как необходимый 
оценивают и важный элемент территории восстановле-
ния оценивают справедливости, влияющий, среди 
прежде всего на качество присяжных рассмотрения 
кандидатов уголовных дел. Однако осуществлен необ-
ходимо отметить, что у текущем данного недостатках 
института есть и ученых немало противников (Е.П. 
Ищенко [5,c.3], В.Т. формирования Батычко системы 
[6,c.190]).  

Согласно Федеральному является закону от 
05.05.2014 N 91-среди ФЗ быков "О применении поло-
жений раздельно Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации статьи и Уголовно-процессуального кодекса 
специальный Российской Федерации на текущем тер-
риториях получения Республики Крым и осуществлен 
города федерального значения также Севастополя от-
метил" на территории Республики осуществлен Крым с 
1 января необходимо 2018 года официально гарантий 
введен в действие институт раздельно присяжных рос-
сии заседателей [7].  

- «Такая необходимо форма ведения территориях 
судебных суда процессов способствует не обязанностей 
только реализации конституционных института норм 
связанных, но и развитию основополагающих судей 
принципов правосудия, заседателей таких компетен-
цию как состязательность и коллегиальность текущем 
суда, - отметил заместитель специальный председателя 
года Верховного Суда archive Республики Крым содер-
жащие Виктор судей Скляров. - Представители разви-
тию судебной системы Республики обязанностей Крым 
суда прилагают максимум современной усилий для 
реализации республики конституционных препятству-
ющих гарантий обеспечения восстановления судебной 
защиты, принципов archive открытости основываясь и 
доступности правосудия присяжные, утверждению и 
развитию в нем связи демократических заседателей 
начал, включая работа становление и развитие таких 
системы форм статьи правосудия как рассмотрение 
муниципального дел с участием присяжных торжество 
заседателей современной»[8]. 

От Верховного Суда однако Республики Крым тре-
бовалось за форм короткий согласно срок изучить обя-
занность всю процедуру данной раздельно формы од-
нако судопроизводства и осуществить судей 
подготовку судов к работе в республики новых оцени-
вают условиях.  

На основании судов вышеизложенного судьями 
России судебной среди коллегии по уголовным терри-
тории делам был осуществлен ряд мероприятий, также 
который кроме содействовал подробному однако изу-
чению особенностей быков данного восстановления 
судопроизводства - от формирования специальный 
списка кандидатов присяжных такая заседателей уча-
стии до вынесения решен гарантии по делу. Также была 
препятствующих рассмотрена такая практика работы 
недостатках судов с участием присяжных территории 
заседателей однако в других субъектах содержится РФ, 
где проходили рабочие муниципального встречи быков 
для получения опыта и подачи приобретения практиче-
ских навыков по работы рассмотрению https уголовных 
дел в соответствующем согласно составе суда.  

В несмотря марте суде 2017 года формирования 
Верховный Суд Республики Крым компетенцию напра-
вил порядке в Совет министров связи Республики 
Крым, в помещения компетенцию которые которого 
входит судей составление общего и запасного необхо-
димо списков специальный, обращение о подготовке 
обязанность списков кандидатов в гарантий присяжные 
работы заседатели. Следует верховного отметить, что в 
Верховном Суде однако Республики федерально Крым 
заблаговременно препятствующих были оснащены по-
дачи специальные основываясь помещения для рас-
смотрения дел с помещения участием присяжных засе-
дателей. 

содержащие .Кроме присяжными того, с апреля 
2017 года на муниципального базе основываясь Вер-
ховного Суда которые Республики Крым регулярно 
статьи проводятся статьи семинары, при участии ука-
занные судей Верховного подачи Суда судей Республи-
ки Крым, для ученых федеральных судей республики, 
специальный целью суда которых является изучение 
особенностей основании функционирования порядке 
суда с участием республики присяжных заседателей, 
специфики развитию принятия является решений при-
сяжными верховного заседателями и вопросов, являет-
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ся связанных работа с этой формой года уголовного 
судопроизводства. 

Производство в верховного суде суда с участием 
присяжных содержится заседателей ведется в рассмот-
рению общем судей порядке с учетом кроме особенно-
стей, предусмотренных главой 42 УПК РФ. 

Согласно Федеральному закону "О присяжных засе-
дателях судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации" от рассмотрению 20.08.2004 N 113-ФЗ, присяж-
ными статьи заседателями могут быть системы 
граждане, включенные в территории списки кандидатов 
в присяжные участии заседатели однако и призванные в 
установленном обращение УПК РФ порядке к участию 
в обязанностей рассмотрении отметил судом уголовно-
го сновываясь дела, за исключением отдельных форми-
рования категорий необходимо лиц, которые исключа-
ются https из списков путем подачи согласно 
письменного проходили заявления при наличии быков 
обстоятельства, препятствующих исполнению ими су-
доустройство своих немало обязанностей[9]. 

Кандидаты в присяжные заседатели помимо муни-
ципального работы образования определяются суда 
путем случайной выборки с отметил использованием 
подробному Государственной автоматизированной от-
метил системы Российской помещения Федерации пре-
пятствующих (далее ГАС РФ) "Выборы". 

Однако необходимо отметить, что судоустройство 
данная подробному норма является федерально нецеле-
сообразной, в связи с тем, что в системе института ГАС 
РФ «Выборы» помимо тому списка лиц, достигших 
возраста 25 лет, не системы содержится присяжные 
практически никакой специальный информации, кото-
рая судов включает уголовного в себя сведения о тре-
бованиях, предъявляемых к кандидатам  в присяжные 
заседатели. В связи с чем, УПК РФ возлагает на со-
трудников торжество аппарата суда содержится обя-
занность по проверке соответствия суда выбранных 
заседателей лиц требованиям законодатель (часть 2 
статьи 326 УПК РФ). 

В указанные завершении муниципального рассмот-
рения данного необходимо вопроса необходимо отме-
тить, что уголовного такой муниципального институт 
уголовного также процесса, как суд присяжных содер-
жащие заседателей кроме является новым для основа-
нии судебной системы Республики https Крым раздель-
но. Однако, несмотря обращение на короткие сроки и 
исключением большой однако объем работы, осуще-
ствил основываясь на опыте коллег и такая изучен так-
же и положений законодательства осуществил, Верхов-
ный Суд Республики текущем Крым обращение уже 
выработал соответствующие материалы, в частности, 
методические недостатках рекомендации исключением, 
содержащие теоретические archive аспекты и конкрет-
ные современной образцы правовых документов по 
тому или иному поводу, а также осуществил професси-
ональную подготовку не только судей, но и всего аппа-
рата суда. Поскольку качественное функционирование 
нового правового института будет зависеть от всего 
коллектива суда, задействованного в работе суда при-
сяжных.  
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Человек, его права и свободы, провозглашены Кон-
ституцией Российской Федерации как высшая цен-
ность, исходя из этого, право обвиняемых (подозревае-
мых, подсудимых) на получение квалифицированной 
юридической помощи, является неотъемлемой частью 
судебных разбирательств. Обеспечение обвиняемому и 
подозреваемому права на защиту, как принцип право-
судия и уголовного судопроизводства, необходимость 
состязательности и равноправия сторон, делает неотъ-
емлемой частью каждой стадии уголовного процесса, 
наличие сильной профессиональной защиты. На сего-
дняшний день существенно расширены возможности 
адвоката-защитника в производстве по делу. Осуществ-
ление уголовной защиты и всего, что с ней связанно, 
ввиду демократических преобразований, требует со-
вершенствования законодательства о положении обви-
няемого (подозреваемого, подсудимого), а также его 
защитника в уголовном процессе, развития организаци-
онных мер по реализации его права на получение ква-
лифицированной юридической помощи. 

Смыслом защиты в уголовном судопроизводстве 
является совокупность действий, предпринимаемых в 
соответствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством, направленных на установление виновности 
или невиновности подозреваемого или обвиняемого, 
установление обстоятельств смягчающих виновность 
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подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступления. 

Участие защитника, а также его действия направ-
ленны исключительно на реализацию прав и интересов 
подзащитного, что должно обеспечиваться на каждой 
стадии уголовного судопроизводства любыми способа-
ми и средствами, предписанными уголовно-
процессуальным законодательством, или не противоре-
чащими ему. Также, в соответствии с положениями 
профессиональной этики, обязанностью защитника яв-
ляется добросовестное и честное осуществление защи-
ты прав и законных интересов подзащитного.  

Результативность действий защитника тесно связана 
со сложившимися взаимоотношениями защитника и 
подозреваемого (обвиняемого). Статус защитника в 
уголовном процессе должен быть чётко определён с 
момента вступления защитника в уголовный процесс.  

В рамках предмета и предела защиты, защитник в 
уголовном процессе является самостоятельным участ-
ником уголовного судопроизводства. Защитник в уго-
ловном процессе должен быть независимым ни от кого. 
В рамках действующего закона, как самостоятельный 
участник уголовного процесса он обязан строить свою 
защиту по шести направлениям: 

1) установление обстоятельств в материалах уго-
ловного дела, которые могут улучшить положение по-
дозреваемого и обвиняемого; 

2) сбор и представление доказательственной базы, 
которая обеспечит оказание полной и эффективной 
юридической помощи; 

3) вовлечение необходимых специалистов в целях 
обеспечения защиты; 

4) оказание юридической поддержки подозреваемо-
му или обвиняемому в защите его процессуальных, 
имущественных, неимущественных и прочих прав; 

5) подготовка и составление необходимых процес-
суальных документов в рамках осуществления защиты; 

6) оказание юридических консультаций для оспари-
вания обвинения. 

Адвокат и подозреваемый (обвиняемый) должны 
выстраивать свои взаимоотношения на основании ре-
альных и достоверных документов и доказательств, 
которые будут задействованы в процессе расследова-
ния и судебного разбирательства. В обязанности адво-
ката не входит содействие обвиняемому любыми спо-
собами, он не должен предоставлять недостоверные 
доказательства. 

Адвокат и подозреваемый или обвиняемый, могут 
занимать различные позиции. Необходимость того что-
бы позиции адвоката и его подзащитного совпадали, не 
регламентирована законодательством. В случае если 
позиции адвоката и подзащитного не совпадают, то 
конфликтная ситуация должна быть урегулирована ад-
вокатом путем разъяснения обстоятельств дела. Также 
он должен своевременного уведомить подзащитного о 
методах, способах и приемах организации защиты [8, с. 
42-46]. 

 Выстраиваемая адвокатом защита должна учиты-
вать интересы подзащитного в направлении его оправ-
дания, возможности переквалификации или же смягче-
ния наказания. Но в том случае, если обвиняемого 
устраивает исключительно его оправдание, а смягчение 
вины или переквалификация – нет, то в обязанности 
адвоката входит разъяснение несостоятельности его 
линии защиты, её необоснованности, порекомендовать 

подзащитному сменить выбранную линию защиты, ли-
бо же предложить пригласить другого защитника [7, с. 
56]. 

Различающиеся представления о защите адвоката и 
обвиняемого могут вызвать столкновение и противоре-
чия в их отношениях. Адвокату следует устранять воз-
никающие противоречия убеждая подзащитного в том, 
что линия защиты обоснована, правдива и достоверна. 

Если урегулировать возникающие противоречия та-
ким способом не удаётся, то подозреваемый или обви-
няемый вправе отказаться от защитника. Но если под-
защитный официально не отказывается от данного 
адвоката, то линия защиты со стороны адвоката про-
должается независимо от мнения подзащитного по по-
воду защиты.  

Важнейшим обстоятельством, которое влияет на ка-
чество осуществления защитником своей функции в 
процессе предварительного расследования и судебного 
разбирательства дела, является установление между 
подзащитным и адвокатом доверительных отношений. 
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Адвокатуры с момента своего возникновения и по 
сей день является тем связующим элементом, который 
способствует осуществлению права на защиту лица, 
обвиняемого в совершении того или иного деяния.  

Деятельность адвокатов является одной из основ 
практики соблюдения принципа верховенства закона и 
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обеспечения эффективной защиты прав человека. Дан-
ная деятельность невозможна без надлежащих гарантий 
независимости. [1] 

Сегодня защитник является ключевой фигурой в 
уголовном процессе, не считая случаев, когда обвиняе-
мый отказывается от адвоката в соответствии со стать-
ей 52 УПК РФ и желает представлять свои интересы 
самостоятельно, а также случаев отвода защитника, что 
регулируется статьей 72 УПК РФ, несмотря на то, что 
многие положения института отвода адвоката воспри-
нимаются участниками уголовного процесса как нару-
шающие их конституционные права, в частности права 
на получение квалифицированной юридической помо-
щи, права на выбор защитника по своему усмотрению. 
[2] 

В настоящее время вопрос отказа адвоката от уча-
стия в уголовном деле породил множество дискуссий в 
научной среде, правоприменительной практике и адво-
катском сообществе. 

Данную процедуру можно комментировать двояко. 
С одной стороны, соглашение, в соответствии с кото-
рым адвокат осуществляет защиту своего доверителя, 
представляет собой ни что иное, как договор поруче-
ния, что подразумевает в случае отказа доверителя от 
оплаты, соглашение подлежит расторжению и как след-
ствие выход адвоката из уголовного дела. 

С другой стороны, исходя и положений Закона об 
адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвока-
та, при отказе доверителя от оплаты по соглашению 
адвокат должен остаться в деле, уведомить судью о 
том, что подзащитный не оплачивает его труд, и про-
должать защиту по назначению. 

Важной особенностью при выборе подхода при 
трактовке подобной ситуации следует принимать то, 
какие отношения будут возникать при отказе доверите-
ля от оплаты гонорара и как адвокат в такой ситуации 
должен достойно продолжать осуществлять свои функ-
ции в уголовном процессе. Может ли адвокат беспреко-
словно защищать человека, к которому испытывает 
личную неприязнь, и который не оплачивает его услу-
ги? 

В данном случае, на наш взгляд, здесь применимы 
положения ч. 2 ст. 61, ст. 62, 72 УПК РФ, предусматри-
вающие основания для отвода защитника, и в таком 
случае адвокат не может дальше работать по данному 
делу по назначению. 

Помимо этого подпункт 2 п. 4 ст. 6 Закона об адво-
катуре указывает, что у адвоката не может быть само-
стоятельного интереса по предмету соглашения, проти-
воречащего интересам доверителя, а в данном случае у 
адвоката как раз появляется свой личный интерес – 
взыскать деньги по соглашению, и этот интерес прямо 
противоречит интересу подзащитного. 

Из этого следует, что отказ от оплаты лицом услуг 
адвоката является основанием для расторжения согла-
шения между защитником и доверителем. Стоит заме-
тить, что в соответствии ч. 3 и 4 ст. 50 УПК РФ порядок 
вступления в дело адвоката по назначению определяет 
не следователь и судья, а Федеральная палата адвокатов 
РФ. То есть при отказе оплатить работу по соглашению 
и уведомлении об этом лица, в производстве которого 
находится дело, следователь и судья не уполномочены 
выносить постановление, обязывающее адвоката даль-
ше работать за счет государства, а обязаны направить 
постановление о назначении адвоката в региональное 

адвокатское образование (или координатору), и там 
будут решать, кто именно будет осуществлять защиту. 

Исходя из того, что при отказе адвоката от участия в 
уголовном деле, обвиняемому бесплатно должен 
предоставляться адвокат по назначению, если он ему 
требуется. 

В данном случае рассматривается проблема взыска-
ния издержек по уголовному делу. Разъясняя подозре-
ваемому или обвиняемому его права, предусмотренные 
ст. 46, 47 УПК РФ, следователь никогда не сообщает 
ему, что суммы, выплаченные адвокату государством, 
будут с него взысканы приговором суда.  

В УПК РФ отсутствует норма, которая бы обязыва-
ла при разъяснении права на защиту и возможности 
предоставления адвоката за счет государства разъяс-
нять также обязанность возместить процессуальные 
издержки. 

Именно поэтому, на наш взгляд необходимо внести 
изменения в ст. 46, 47 УПК РФ относительно разъясне-
ния данного вопроса обвиняемому, поскольку зачастую 
лицо узнает о том, что ему все же придется оплачивать 
услуги адвоката только из приговора суда. 

 Здесь также стоит иметь ввиду, что отказ от оплаты 
процессуальных издержек для осужденного является 
препятствием для условно-досрочного освобождения 

Таким образом, в рамках данной статьи мы опреде-
лили, что отказ адвоката от участия в уголовном деле 
является достаточно дискуссионным вопросом на сего-
дняшний день и его грамотное разрешение на законо-
дательном уровне устранит все противоречия по дан-
ному вопросу, что приведет к улучшению качества 
работы судебной власти, правоохранительных органов 
и адвокатуры. 

Вопрос взыскания процессуальных издержек рас-
сматривается в тесной связи с проблемой отказа адво-
ката от участия в уголовном деле. Разрешение коллизи-
онных вопросов оплаты осужденным процессуальных 
издержек, в том числе услуг адвоката по назначению 
будет в полной мере способствовать реализации права 
каждого гражданина на бесплатную юридическую по-
мощь, повысит авторитет адвокатуры и судебной вла-
сти. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
СОЗДАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ И 

КАССАЦИОННЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ 

Аннотация: В данной статье автором рассмотрен во-
прос реформирования судебной системы Российской Федера-
ции посредством создания отдельных апелляционных и кас-
сационных судов общей юрисдикции. В частности, автор 
акцентирует внимание на создании апелляционных и касса-
ционных судов в пределах территорий, соответствующих 
судебных апелляционных и кассационных округов, не совпа-
дающих с административно-территориальным делением 
Российской Федерации. Проанализированы положительные и 
отрицательные стороны проведенной реформы, ее целесооб-
разность.  

Ключевые слова: апелляционные суды, кассационные суды, 
судебная система, реформирование, судебное присутствие, 
компетенция, самостоятельность, объективность.  

Вопрос о реформировании судебной системы Рос-
сийской Федерации (далее – РФ) поднимался на протя-
жении многих лет. Спустя годы длительного обсужде-
ния Верховный суд Российской Федерации оказал 
поддержку законопроекту, который коренным образом 
изменял существовавшую длительное время систему 
апелляционных и кассационных судов [5]. Следствием 
продолжительного обсуждения указанного законопро-
екта стало принятие 29 июля 2018 года Федерального 
конституционного закона от N 1-ФКЗ "О внесении из-
менений в Федеральный конституционный закон "О 
судебной системе Российской Федерации" и отдельные 
федеральные конституционные законы в связи с созда-
нием кассационных судов общей юрисдикции и апел-
ляционных судов общей юрисдикции" [1]. В соответ-
ствии с указанным законом в Российской Федерации 
были образованы отдельные суды для рассмотрения 
апелляционных и кассационных жалоб. Образцом для 
создания указанных судов в системе судов общей 
юрисдикции стали апелляционные и кассационные ар-
битражные суды, ответственность которых распростра-
няется на округа, не совпадающие с административно-
территориальным делением Российской Федерации.  

Рассматривая вопрос о компетенции созданных су-
дов, необходимо отметить, что новые апелляционные 
суды будут пересматривать дела, которые по первой 
инстанции разрешают суды субъектов, то есть верхов-
ные суды республик, областные, краевые суды, суды 
городов федерального значения, суд автономной обла-
сти, суды автономных округов. В их же ведении ока-
жутся споры по новым или вновь открывшимся обстоя-
тельствам. Кроме этого, рассматриваемые суды будут 
вышестоящими судебными инстанциями по отноше-
нию к действующим на территории верховным судам 
субъектов [2].  

В соответствии с Федеральным конституционным 
законом от N 1-ФКЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный конституционный закон "О судебной системе 
Российской Федерации" и отдельные федеральные кон-
ституционные законы в связи с созданием кассацион-
ных судов общей юрисдикции и апелляционных судов 
общей юрисдикции" в Российской Федерации действу-
ют девять кассационных судов общей юрисдикции в 
пределах территорий, соответствующих судебных кас-
сационных округов [1]. 

Помимо основных судов, закон позволяет создать 
обособленное подразделение суда общей юрисдикции – 

постоянное судебное присутствие, расположенное вне 
места постоянного пребывания суда. Особенностью 
рассматриваемого подразделения является то, что закон 
наделяет его правомочием осуществлять полномочия 
кассационного суда общей юрисдикции. На наш взгляд, 
такая возможность поможет обеспечить доступность 
правосудия для лиц, проживающих в отдаленных райо-
нах. 

Главным достоинством проведенной судебной ре-
формы, по мнению ее разработчиков, является - отде-
ление апелляционных и кассационных судов от судов 
первой инстанции, что значительным образом повлияет 
на улучшение работы судебной системы [8]. Так, до 
принятия указанного закона главной проблемой было 
сосредоточение трех различных инстанций – первой, 
апелляционной и кассационной – в рамках одного суда. 
Данное обстоятельство существенным образом оказы-
вало влияние на функционирование суда, в частности 
на эффективность работы судебного корпуса. Проведе-
ние указанной реформы направлено на решение суще-
ствующих проблем, ставших логическим следствием 
прошлых судебных реформ. Так, по мнению разработ-
чиков, создание отдельных апелляционных и кассаци-
онных судов решит ряд существенных проблем [8]. 

Рассмотрим положительные и отрицательные сто-
роны проведенной судебной реформы.  

Общеизвестно, что одной из основных проблем на 
сегодняшний день является большая загруженность 
судов. Соответственно, посредством создания новых 
судов в системе судов общей юрисдикции можно раз-
решить рассматриваемую проблему. Так, прежде всего, 
можно разгрузить областные суды, которые в настоя-
щее время выполняют функции трех инстанций – пер-
вой, апелляционной и кассационной. Следовательно, в 
данном ключе реформа исключительно позитивным 
образом отразится на деятельности судебного корпуса, 
в частности предполагается, что возрастет оператив-
ность и улучшится качество рассмотрения дел в судах 
первой инстанции [8].  

Кроме этого, сторонники проведенной реформы 
уверенны в том, что создание отдельных апелляцион-
ных и кассационных судов – это вместе с тем и анти-
коррупционная мера [8]. Ведь, ранее действующая мо-
дель организации судебной системы, когда в областном 
суде сосредотачивались три инстанции, всецело допус-
кала формирование коррупционных связей. Следова-
тельно, после разделения первой инстанции от двух 
последующих, вполне возможно разорвать указанные 
связи, так как апелляционная и кассационная инстан-
ции будут располагаться совершенно в других регионах 
России.  

Вместе с тем, на наш взгляд, еще одной проблемой 
деятельности судебного корпуса было то, что присут-
ствовала зависимость судов от местных правоохрани-
тельных органов, органов государственной и муници-
пальной власти, поскольку, большинство дел 
рассматриваются в суде одного и того же региона. Сле-
довательно, все это совершенно не способствовало по-
вышению реальной эффективности работы российской 
судебной системы. 

О независимости и объективности судей в частности 
заявил Председатель Совета судей РФ, секретарь Пле-
нума ВС РФ Виктор Момотов, который обратил внима-
ние на то, что окружной принцип построения террито-
риальной подсудности кассационных и апелляционных 
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судов общей юрисдикции позволит обеспечить незави-
симость создаваемых судов от лиц, которые могут 
предпринять попытки повлиять на судей или использо-
вать свое влияние в конкретном регионе для давления 
на суд.  

В этой связи, главным плюсом проведенной рефор-
мы является то, что границы новых судебных округов 
не зависят от привычного административно-
территориального деления. Так, новые суды будут но-
сить межрегиональный характер, что, несомненно, сде-
лает их полностью независимыми от региональных 
властей. Границы судебных округов апелляционных 
судов и кассационных судов не будут совпадать друг с 
другом. 

Не менее актуальным всегда оставался кадровый 
вопрос. Так, создание новых судов позволит увеличить 
судейский корпус, ведь в РФ достаточно много людей с 
высшим юридическим образованием, в том числе и тех, 
кто обладает необходимым юридическим опытом и 
желанием быть принятым на работу в органы правосу-
дия [4]. Кроме этого, предполагается произвести пере-
вод судей из областного суда в новые апелляционные и 
кассационные суды соответственно, и таким образом 
разрешить кадровый вопрос. Однако негативным ас-
пектом в данном вопросе многие эксперты называют 
то, что придется привлекать к работе много молодых 
специалистов, следовательно, отнюдь не исключено 
допущение ошибок с их стороны. Так или иначе, это 
всего лишь предположение, поэтому, по нашему мне-
нию, нет необходимости рассматривать данный аспект 
в качестве серьезного минуса, так как в целом положи-
тельных сторон проведенной реформы значительно 
больше.  

Таким образом, проанализировав положительные и 
отрицательные стороны проведенной судебной рефор-
мы, мы пришли к следующим выводам.  

Во-первых, создание отдельных апелляционных и 
кассационных инстанций повысит результативность 
работы судебной системы РФ. 

Во-вторых, решения, выносимые указанными суда-
ми, будут более объективными, что на наш взгляд, один 
из самых положительных аспектов проведенной ре-
формы. Так как в принятии справедливого и законного 
решения заинтересованы как государство в целом, так и 
все физические и юридические лица, участвующие в 
судебном процессе. 

В-третьих, по нашему мнению, реформа должна 
проводиться постепенно, чтобы сократить материаль-
ные расходы. Так, для создания новых судов требуется 
подготовить здания, в которых непосредственно будут 
располагаться суды, новым сотрудникам необходимо 
выплачивать заработную плату. Кроме этого, немалая 
часть денежных средств потребуется для решения дру-
гих организационных вопросов. Следовательно, 
наилучшим вариантом реализации проведенной рефор-
мы является ее постепенное внедрение, дабы избежать 
серьезные материальные и иные организационные 
трудности.  
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Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Феде-
рации общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой 
системы, что является гарантом справедливого отправ-
ления правосудия [1]. 

Присоединение России к Европейской конвенции 
предоставило возможность субъектам уголовного про-
цесса пользоваться механизмом наднационального раз-
решения споров, предусмотренным в положениях дан-
ной конвенции, в Европейском суде по правам 
человека, что само по себе является важной гарантией 
по реализации участниками уголовного судопроизвод-
ства всей совокупности правомочий. Механизм надна-
ционального разрешения споров базируется на фунда-
ментальных принципах международного права, 
которые, по словам Лукашук И. И., выражают и охра-
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няют комплекс общечеловеческих ценностей, в основе 
которых лежат важнейшие — мир и сотрудничество, 
права человека [2]. Согласно п. 1 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ № 5 от 10 октября 2003 года 
«О применении судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международного права и 
международных договоров» общепризнанные принци-
пы международного права – это основополагающие 
императивные нормы международного права, которые 
принимаются и признаются международным сообще-
ством государств в целом, отклонение от этих норм 
является недопустимым [3]. Основываясь на данных 
принципах, обвиняемый приобретает право на законное 
содержание под стражей, на осуществление правосудия 
независимым и беспристрастным судом, на эффектив-
ное средство правовой защиты и другие. 

С принятием УПК РФ общество связывало обеспе-
чение прав граждан на состязательное судопроизвод-
ство, и данный кодекс действительно закрепляет в сво-
их положениях принцип состязательности сторон. Так, 
в ст. 15 УПК говорится, что судопроизводство по уго-
ловным делам осуществляется на основании вышеука-
занного принципа, при этом суд является независимым 
арбитром, перед которым стороны обвинения и защиты 
равноправны [4]. Несмотря на это, в практике ЕСПЧ 
всё еще встречаются дела, в которых судебными орга-
нами нарушаются нормы УПК РФ, следовательно, 
нарушается принцип состязательности, права на эффек-
тивное средство правовой защиты, на справедливое 
судебное разбирательство независимым и беспри-
страстным судом. 

Активное участие России в международном сооб-
ществе, постоянный рост числа постановлений, прини-
маемых Европейским судом по правам человека в от-
ношении Российской Федерации, влекут за собой 
повышение актуальности вопросов совершенствования 
правовой регламентации уголовного судопроизводства. 
С момента ратификации Россией Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод прошло немало вре-
мени, при этом еще не разработан совершенный меха-
низм взаимодействия внутригосударственных уголов-
но-процессуальных норм с нормами международного 
права. 

Обратимся к статистике. С 2014 по 2017 год Россия 
занимала второе место по количеству дел, переданных 
на рассмотрение Европейского Суда. При этом в 2014 
году количество поданных жалоб составило 8913, из 
них отклонены судьями и переданы на рассмотрение 
судебного органа - 83%, в 2016 году - 5589, из них уже 
80% отклонены, в 2017 году - 7957, 30%жалоб призна-
ны судьями Европейского суда обоснованными. Пер-
вые 3 месяца 2018 года - 60% обоснованных жалоб. В 
2017 году Россия заняла первое место среди стран Со-
вета Европы по количеству нарушений прав граждан, 
признанных Европейским судом по правам человека. 
Об этом говорится в годовом статистическом отчете о 
работе Страсбургского суда. За год ЕСПЧ выпустил 
1068 постановлений, из которых 908 признавали хотя 
бы одно нарушение прав человека. Треть из них (293 
решения) касалась России [5]. 

В большинстве случаев заявители жалуются на 
нарушение права на справедливое судебное разбира-
тельство независимым и беспристрастным судом и пра-
ва на эффективное средство правовой защиты. 

Обратимся к делу против России, которое является 
примером нарушения внутригосударственного уголов-
но-процессуального законодательства, а соответствен-
но и норм международного права. Заявитель подал жа-
лобу в Европейский суд по п.1 и п.3 ст.6 Конвенции, в 
соответствии с которыми обвиняемый обладает правом 
на справедливое рассмотрение дела независимым, бес-
пристрастным судом и правом пользоваться услугами 
защитника бесплатно при недостатке у него денежных 
средств, в случае если этого требуют интересы право-
судия [6]. Заявитель утверждал, что ему не предостави-
ли бесплатного защитника и, кроме того, у него не бы-
ло возможности эффективно защищать себя, ввиду 
общения с судом посредством видеосвязи. Это наруше-
ние ст. 51 УПК РФ, в соответствии с которой участие 
защитника в уголовном судопроизводстве является 
обязательным в случае, если лицо обвиняется в совер-
шении серьезного преступления [7]. 

Европейский суд признал за заявителем статус 
жертвы и факт нарушения властью РФ статей п.1 и п.3 
статьи 6 Конвенции. 

Таким образом, нарушение любых положений внут-
ригосударственного уголовно-процессуального законо-
дательства может повлечь к нарушению принципов 
международного права и стать основанием для обжало-
вания решения суда в надгосударственный орган по 
разрешению судебных споров. 

Возникает необходимость действовать в нескольких 
направлениях для повышения качества уголовного су-
допроизводства: 

повышение правовой грамотности населения, ведь 
большее количество жалоб является необоснованным; 

решение актуальных на сегодняшний день проблем, 
а именно условия содержания, длительность и обосно-
ванность содержания под стражей, вопросы неисполне-
ния национальных судебных решений, эффективное 
расследование в рамках жалоб на ст. 2 и 3 Конвенции, а 
также вопросы в отношении гарантий судебного разби-
рательства. 
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Правоохранительная реформа в России за последнее 

десятилетие достаточно сильно изменила структуру 
правоохранительных органов, их функции и задачи. 

Так, милиция была преобразована в полицию, была 
создана ФСКН со своей подследственностью и позже – 
упразднена, органы прокуратуры были лишены функ-
ций по уголовному расследованию, и, наконец, создан 
Следственный комитет РФ. 

С момента принятия Уголовно-процессуального ко-
декса РФ в 2001 году были внесены изменения только в 
часть о досудебном производстве - более 10 раз.  

Тем не менее, Владимир Путин в 2018 году выразил 
недовольство работой следственных органов и обратил 
внимание на необходимость продолжения реформиро-
вания данной сферы. 

Генеральный прокурор Юрий Чайка также поделил-
ся перед прессой своим мнением, сказав: «Еще 25 лет 
назад было видно противостояние интеллектов следо-
вателя и преступника...теперь этого нет».[3] 

На наш взгляд, на данном этапе развития право-
охранительной деятельности неумолимо видны следу-
ющие проблемы: 

Во-первых, несовершенство разграничения стадии 
проверки сообщения о преступлении в порядке ст. 144 
УПК РФ и стадии предварительного расследования; 

Во-вторых, сложность в осуществлении эффектив-
ного прокурорского надзора за процессуальной дея-
тельностью органов следствия и дознания ввиду 
упразднения некоторых полномочий прокурора; 

Итак, ст. 144 УПК РФ регламентирует порядок про-
ведения проверки по сообщению о преступлении, при 
этом устанавливает перечень возможных для проведе-
ния процессуальных мероприятий (получение объясне-
ний, истребование документов) и следственных дей-
ствий (назначение судебной экспертизы, производство 
осмотров и т.д.). Возникает вопрос о целесообразности 
и юридической корректности проведения следственных 
действий вне стадии предварительного расследования.  

При этом очевидно, что одних процессуальных дей-
ствий недостаточно для установления признаков пре-
ступления, поэтому законодатель расширил список, 
включив следственные действия и установив возмож-
ность продления срока до 30 суток. Однако теперь раз-
личия между проверкой сообщения о преступлении и 
предварительным расследованиям весьма размыты, 
ведь обе стадии предусматривают проведение след-
ственных действий. По сути, в практике это выглядит 
так: проверкой сообщения о преступлении процессу-
альное лицо устанавливает признаки преступления, а в 
предварительном расследовании – дополняет уже име-

ющиеся сведения. При этом сроки досудебного произ-
водства затягиваются, документооборот - увеличивает-
ся, а положительного результата в этом разделении 
стадий никаких, по-нашему мнению, не наблюдается. 

Уникальна система досудебного производства во 
Франции, которая относится так же, как и Россия к кон-
тинентальной правовой семье. 

Во Франции стадия проверки сообщения о преступ-
лении вообще отсутствует, при получении сообщения 
проводится сразу дознание, в котором возможно прове-
дение любых следственных мероприятий, далее дело 
передается в порядке надзора прокурору, который воз-
буждает уголовное преследование и передаёт дело 
следственному судье для установления недостающих 
для суда сведений и обстоятельств. 

По сути, такая система позволяет наиболее опера-
тивно собрать необходимые доказательства, так как 
одновременно с установлением признаков преступле-
ния собираются доказательства (стадия дознания), нет 
ненужного разделения на материалы проверки и мате-
риалы уголовного дела. В России уже наблюдается тен-
денция использования такого опыта досудебного про-
изводства Франции, так как, к примеру, Федеральным 
законом в 2013 году были внесены изменения в УПК, в 
результате которых появилась ч. 1.2 ст. 144, позволяю-
щая использовать сведения, полученные в ходе провер-
ки сообщения о преступлении, в качестве доказа-
тельств.  

Также в уголовном процессе Франции интересен 
институт следственного судьи, который в силу своего 
высокого профессионализма еще на досудебной стадии 
выявляет существенные недостатки дела с позиции су-
да, обращает внимание на нехватку доказательств не 
только с позиции обвинения (как прокурор), но и с по-
зиции защиты обвиняемого, что позволяет судебному 
процессу завершится в кратчайшие сроки. 

Рассматривая сторону возможных нарушений прав 
человека во Франции при отсутствии стадии досл-
ственной проверки, стоит отметить, что надзор органов 
прокуратуры и контроль со стороны судебных следова-
телей обеспечивают недопущение незаконного или без-
основательного проведения дознания, а возбуждает 
уголовное преследование, напомним, сам прокурор, 
будучи лицом высококвалифицированным. 

Таким образом, Французская республика избавила 
себя от случаев незаконного возбуждения уголовного 
преследования, постоянной практики отмены прокуро-
ром решений следователя, излишнего документооборо-
та. 

Необходимо также рассмотреть проблемы проку-
рорского надзора на досудебной стадии уголовного 
процесса в России. 

В частности, на данный момент прокуратура лишена 
не только права возбуждения уголовного дела и его 
расследования по отдельным преступлениям, но и пол-
номочия давать обязательные указания следователю, 
отстранять следователя от дальнейшего производства 
расследования, если им совершено нарушение норм 
УПК. Более того, даже при направлении прокурором 
требования об устранении нарушений, допущенных в 
ходе расследования, следователь по УПК может изло-
жить свое несогласие и через руководителя направить 
прокурору.[2] 

Но еще большей самостоятельностью обладает ру-
ководитель следственного органа, который согласно ст. 
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39 УПК РФ решает отменить ли постановление следо-
вателя по требованию прокурора, устранять выявлен-
ные им нарушения или нет, попросту направив свое 
несогласие. 

Все это способствует лишь усложнению взаимодей-
ствия прокурора и следователя в рамках процессуаль-
ной деятельности, не повышая эффективность проку-
рорского надзора.  

К тому же, доводы о необходимости установления 
независимости следователей, по-нашему мнению, не 
состоятельны, так как: во-первых, следствие не может 
быть абсолютно независимым (во всех развитых стра-
нах за следствием осуществляется и контроль и надзор, 
например, во Франции за следователями полиции 
надзирает не только прокуратура, но и Следственная 
камера, а также следственные судьи), во-вторых, в 
практике независимость даже следователи Следствен-
ного комитета не получили, так как стоит прокурору 
вернуть дело для производства дополнительного след-
ствия – данный факт будет являться для следователей 
отрицательным показателем работы, соответственно их 
руководитель, как показывает практика, в большинстве 
случаев солидарен с позицией прокуратуры.  

Получается, что положительного результата в ре-
формировании нет, а эффективность надзора прокура-
туры под сомнением! 

Именно поэтому считаем необходимым вернуть за-
конодательно прокуратуре следующие полномочия: 
давать согласие следователю на возбуждение перед 
судом ходатайства об избрании меры пресечения, от-
странять следователя от дальнейшего производства 
расследования, отменять незаконные или необоснован-
ные постановления следователя, продлевать срок пред-
варительного следствия, утверждать постановление 
следователя о прекращении производства по уголовно-
му делу. 

Мнение о том, что прокурору необходимо вернуть 
право возбуждения уголовного дела и производства 
расследования, действительно, дискуссионно, так как с 
одной стороны – необходимо разделять полномочия 
органов следствия и надзорного ведомства, с другой 
стороны – на настоящий момент прокурор – это про-
цессуальное лицо, которое, к примеру, вправе самосто-
ятельно отменить постановление о возбуждении уго-
ловного дела, которое по своей сути не отличается от 
права возбуждения уголовного дела.[1] 

Возможно, необходимо вернуть прокуратуре лишь 
право возбуждения уголовного дела, исключив полно-
мочия по его расследованию. Это позволит усилить 
прокурорский надзор, поспособствует своевременному 
реагированию надзорного ведомства на сообщения о 
преступлениях, не дублируя полномочия органов пред-
варительного расследования. Во Франции так и посту-
пили: прокурор решает возбуждать или нет уголовное 
преследование, а расследование проводит полиция и 
следственные судьи. 

Подводя итог, можно заключить, что досудебное 
уголовное судопроизводство в России нуждается в мо-
дернизации. При этом наиболее целесообразно, по-
нашему мнению, использовать позитивный опыт со-
временной Франции. 
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На сегодняшний день борьба с преступностью в 
сфере оборота наркотиков является достаточно акту-
альной и важной для правопорядка, экономики, а также 
для защиты здоровья и жизни населения. В соответ-
ствии с последними данными МВД, преступность в 
сфере незаконного оборота наркотических средств и их 
аналогов только увеличивается. В своей научной статье 
“Проблемы квалификации преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их аналогов”. Мовсесян Ашот Эду-
ардович указывает, что в соответствии последними 
данными общероссийского мониторинга численность 
употребляющих наркотики достигает 6 миллионов че-
ловек, а по неофициальным данным это число гораздо 
выше. 

Для эффективной борьбы с оборотом наркотиков 
необходимо изучать личность преступника, поскольку 
это раскрывает совокупность социально-
психологических качеств человека, являющихся усло-
вием, внутренним мотивом и причиной совершения 
преступления. Кроме того, совершенно очевидно, что 
одни наркоманы совершают правонарушения и пре-
ступления, а другие нет, в связи с чем типологизация 
личности преступника становится еще более актуаль-
ной.  

Традиционная классификация охватывает в себя со-
циально-демографические (такие как возраст, образо-
вание, пол и т.д.) и правовые признаки (форма вины, 
тяжесть преступления, соучастие, наличие непогашен-
ной судимости т.д.). 

Весьма распространенной является классификация 
наркопреступников, выступающих в качестве потреби-
телей наркотиков. Все преступники в соответствии с 
ней делятся на потребителей и непотребителей нарко-
тических средств. 

Потребители наркотиков условно делятся на: 1) 
проявляющих интерес к наркотикам, но не употреб-
лявших ранее, 2) эпизодически употребляющих нарко-
тики, но не считающих себя зависимыми или считаю-
щих, что опасность зависимости их минует, 3) 
систематически употребляющих наркотики, но не 
ставших наркоманами, 4) больных наркоманией [1, C. 
3].  
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Следует также отметить, что наркоманами стано-
вятся не сразу, так как возникновение зависимости за-
висит во многом от физического здоровья потребителя 
и того, что он потребляет. В одних случаях наркозави-
симость наступает почти сразу, а в других случаях для 
возникновения зависимости требуются недели или ме-
сяцы. В связи с этим необходимо различать потребите-
лей наркотиков и больных наркоманией.  

Ю.М. Ермаков, С.А. Исаков, А.В. Симоненко и В.П. 
Новиков выдвинули свою классификацию в учебном 
пособии “Наркомания и незаконный оборот наркоти-
ков. Вопросы теории и практики”, в соответствии с ко-
торой потребителей можно разделить на 5 групп:  

1. Экспериментаторы – к таковым можно отнести 
лиц – к таковым можно отнести лиц, которые употреб-
ляют наркотики в единичных случаях ради экспери-
мента. Потенциально таковые лица могут либо отка-
заться от приема наркотиков самостоятельно, либо 
перейти на следующий этап потребления.  

2. Эпизодические потребители – таковыми являются 
лица, которые не принимают наркотики регулярно, а 
скорее в рамках компании или каких-либо особых слу-
чаев.  

3. Систематические потребители – принимают 
наркотические препараты по определенной схеме, гра-
фику, или ради стимуляции какой-либо цели, к приме-
ру, для работы.  

4. Постоянные потребители – таковые формируются 
последовательно из предыдущих категорий, принимают 
препараты уже по привычке из-за психологической за-
висимости.  

5. Больные наркоманией – у данной категории лиц 
развита уже физическая зависимость, и для помощи им 
обязательно нужна помощь нарколога [2, C. 130]. 

В.Н. Кудрявцев в своем учебнике “Криминология” 
также приводит классификацию в соответствии с ролью 
субъекта в механизме оборота наркотиков. Он выделяет 
организаторов (руководителей), куда могут входить как 
асоциальные преступные авторитеты, так и социализи-
рованная наркокоррупция.  

Также выделяются изготовители – лица, обладаю-
щие высокие познания в области химии и фармацевти-
ки, нередко дипломированные специалисты в этом 
уровне. Выращивание и первичная обработка, напро-
тив, скорее относится к людям с сельскохозяйственным 
образованием или без образования.  

Кроме того, экспедиторы, рекламщики, содержатели 
притонов, оптовые и розничные сбытчики также не 
обладают образованием, и им характерно более асоци-
альное поведение, нередко они сами уже являются 
наркоманами. В свою очередь отмыватели, напротив, 
должны быть не только дипломированными специали-
стами в сфере экономики, но и быть вовлеченными в 
банковскую деятельность.  

В.Н. Кудрявцев утверждает, что в соответствии с 
данной классификацией, в значительной степени 
наркоторговля связанна с коррупционными преступле-
ниями, и борьба с одним невозможна без борьбы с дру-
гим, поскольку достаточно часто коррупционные круги 
из политиков или лиц с большими административными 
полномочиями являются в то же время основными 
наркобаронами, а их подчиненные - “легальной кры-
шей” для наркобизнеса [3, C. 220].  

В целом, существует достаточно много классифика-
ций личности преступника, основывающихся на тех 

или иных признаках. Это говорит о значительной акту-
альности борьбы с наркопреступностью в РФ и нара-
ботке определенного опыта в этой сфере. Дальнейшее 
изучение личности преступника не продолжает терять 
актуальности, поскольку степень изученности личности 
преступника, его характеристика, индивидуальные осо-
бенности тех или иных категорий преступников позво-
ляют не только более эффективно раскрывать преступ-
ления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 
но и существует большая вероятность превенции боль-
шинства преступлений в данной области. 

Практика уголовных дел в отношении лиц, занима-
ющихся производством, распространением и употреб-
лением наркотиков за последние два десятилетия, а 
также официальные данные роснаркоконтроля, изло-
женные в докладе Управления ООН по наркотикам и 
преступности за 2008 год по статистике употребления 
наркотиков в России показывает, что основными по-
требителями наркотиков являются молодежь, а также 
бывшие наркоманы.  

Среди распространителей наркотиков отмечается 
значительная роль организованных преступных груп-
пировок и им подконтрольных этнических группиро-
вок.  

В основном экспорт, опиума и героина идет через 
Афганистан и Среднюю Азию, наркотрафик в свою 
очередь движется по городам транссибирской маги-
страли в сторону Прибалтики или же Азовского моря, 
откуда наркотики попадают в турецкие, болгарские и 
украинские порты, двигаясь далее на Запад.  

Согласно докладу, наиболее употребляемыми 
наркотиками являются опиатные кодеиносодержащие 
препараты, а также самодельные наркотики на их осно-
ве, в частности винт, дезоморфин. Пик дезоморфиновой 
и коаксиловой наркомании пришелся на конец 2000-х 
годов, и на данный момент наблюдается постепенный 
спад употребления лекарственных препаратов в каче-
стве наркотиков, а также наркотиков, произведенных 
на основе лекарственных препаратов. Ключевая опас-
ность данных наркотиков состояла в том, что даже в 
редких случаях употребления у наркоманов развива-
лась тяжелая форма гангрены, что приводило к ампута-
ции пораженной части тела [4]. 

В целом, данную статистику нельзя назвать обнаде-
живающей, поскольку начиная со второй 2010-х годов 
все более популярными становятся синтетические 
наркотики, как правило, распространяющиеся также 
среди молодежи, в том числе среди школьников, сту-
дентов. Данный вид наркотиков также является крайне 
опасным для употребляющих, поскольку даже незначи-
тельное их употребление становится причиной возник-
новения у наркоманов энцефалопатии [5].  

Практика раскрытых уголовных дел, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, демонстрируют, что 
основным потребителем наркотиков является моло-
дежь, студенты, школьники.  

Транзит наркотиков через территории РФ является 
периферией крупных перекупщиков, которыми в свою 
очередь являются крупные международные преступные 
группировки. Организованный характер транзита ука-
зывает на координацию данных группировок.  

Что касается реализации таких наркотиков, как ге-
роин, кокаин, синтетические наркотики на территории 
Российской Федерации, за исключением самодельных 
наркотиков, распространение которых связано, прежде 
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всего, с преступной халатностью фармацевтов, их рас-
пространением заняты местные преступные группиров-
ки. Можно отметить иерархию распространителей.  

Наиболее крупные скупщики, как правило, занима-
ются оптовыми закупками наркотических препаратов, 
затем распределяя их на все низшие уровни распро-
странения. Организованный характер распределения 
закупленных наркотиков среди преступных группиро-
вок, характер их распространения указывают на то, что 
в данную категорию лиц относятся наркокоррупционе-
ры, среди которых встречаются сотрудники МВД, по-
граничной службы, чиновники, политики.  

Основными распространителями являются драгди-
леры, которые как правило сами являются наркоманами 
со стажем, либо начинающими наркоманами, получа-
ющими процент денег и наркотиков от сбыта, кроме 
того отмечается значительная роль этнических пре-
ступных кланов в распространении наркотических пре-
паратов. В связи с развитием информационных техно-
логий все чаще дилерами становятся лица, имеющие 
высшее образование в области IT-технологий, либо 
обладающие высоким уровнем познаний в области про-
граммирования в сети даркнет [6, C. 207].  

Не смотря на увеличение динамики раскрываемости 
преступлений, связанных с оборотом наркотиков, пра-
воохранительным структурам, прежде всего, следует 
концентрировать внимание на оборот наркотиков среди 
молодежи для идентификации личности драгдилеров, 
низового уровня распространителей наркотиков, кото-
рые потенциально могут указать на их поставщиков, а 
фактически более крупных скупщиков, как правило, 
лидеров крупных преступных группировок, а также 
коррумпированных чиновников, сотрудников право-
охранительных структур, политиков, стоящих за тран-
зитом и организованным оборотом наркотиков в РФ. 
Последовательная политика мониторинга и контроля, а 
также идентификация лица преступника в сфере оборо-
та наркотических средств, позволит значительно сокра-
тить транзит и оборот наркотиков в РФ. 
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Государство осуществляет уголовное преследование 
в отношении лиц, совершивших преступление, и в то 
же время оставляет за собой право прощать их. Одной 
из форм такого прощения является амнистия, ее корни 
уходят глубоко в историю.  

Амнистия (от греческого amnestia — забвение, про-
щение) — это полное или частичное аннулирование 
юридических последствий совершения преступления, 
осуществляемое верховным огранном власти страны в 
отношении неопределенного круга лиц, а также это 
проявление гуманного отношения государства к лицам, 
совершившим уголовные правонарушения. Под поми-
лованием понимается отмена или смягчение уголовного 
наказания главой государства [2]. 

Амнистия и помилование — две разновидности 
полной или частичной отмены юридических послед-
ствий совершения преступления, осуществляемого в 
несудебном порядке. Амнистия и помилование облег-
чают участь лиц, осужденных за преступления, кото-
рые, как правило, не представляют большой обще-
ственной опасности и создают дополнительный стимул 
для исправления осужденных и их скорейшего приспо-
собления к жизни в обществе. Они являются одними из 
оснований освобождения осужденного от отбывания 
наказания. 

Следует также провести различие между институ-
тами амнистии и помилования, т.к. эти институты пре-
следуют схожие цели, однако не являются тождествен-
ными. Некоторые советские ученые утверждали, что 
различие между ними заключается только в количе-
ственной стороне дела. Профессор М. М. Исаев, 
например, утверждал, что, если отмена или смягчение 
назначенного наказания касается отдельного лица, «мы 
говорим о помиловании; если же отмена или смягчение 
наказания распространяются на неопределенно боль-
шое число лиц, мы говорим об амнистии [1]. 

Представляется, что для разграничения амнистии и 
помилования недостаточно одного количественного 
признака. Более правильная точка зрения, согласно ко-
торой акт амнистии отличается от акта помилования 
главным образом нормативным характером его поло-
жения. В отличие от акта помилования, относящегося к 
одному лицу или ко многим, но индивидуально опреде-
ленным лицам, — ч. 1 ст. 96. УК Республики Беларусь 
(далее — УК) — помилование осуществляется Прези-
дентом Республики Беларусь в отношении индивиду-
ально-определенного лиц; — амнистия как акт норма-
тивного характера касается целых категорий 
преступлений или групп заключенных, не обозначен-
ных индивидуально». Тем ни менее, возможность при-
менения амнистии рассматривается по отношению к 
каждому конкретному лицу. То есть орган, применяю-
щий амнистию, изучая личное дело осужденного, уста-
навливает, подпадает ли данное лицо под общие при-
знаки, указанные в акте об амнистии [3].  
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Следует также отметить, что акты помилования мо-
гут применяться и в отношении большого числа лиц, 
однако от этого они еще не превращаются в акты об 
амнистии, а остаются актами помилования, поскольку 
касаются совершенно определенных, конкретных лиц и 
не имеют нормативного характера. Исходя из ч. 1 ст. 96 
УК Республики Беларусь, помилование осуществляется 
Президентом Республики Беларусь, в то время как за-
кон об амнистии принимается Палатой представителей, 
одобряется Советом Республики Национального собра-
ния и подписывается Президентом Республики Бела-
русь [3]. Президент Республики Беларусь кроме хода-
тайств о помиловании рассматривает также материалы 
в отношении лиц, осужденных к смертной казни, не 
ходатайствующих о помиловании, представления 
Председателя Верховного Суда либо Генерального 
прокурора о применении помилования к лицам, осуж-
денным к смертной казни. 

Вопрос о помиловании может быть поставлен не 
только по заявлению осужденного, но и по инициативе 
соответствующего высшего органа государственной 
власти, по ходатайству заинтересованных лиц и по 
представлению государственных и общественных 
учреждений и организаций, а в отношении иностранцев 
— по просьбе иностранных государств. В то время как 
амнистия осуществляется сугубо по инициативе госу-
дарства, как правило, приурочивается к каким-либо 
знаменательным датам в жизни государства. 

Подготовка материалов к ходатайствам о помилова-
нии для рассмотрения Комиссией по вопросам помило-
вания и Президентом Республики Беларусь, а также 
контроль за своевременным исполнением указов Пре-
зидента Республики Беларусь по вопросам помилова-
ния возлагается на Отдел по вопросам гражданства и 
помилования Администрации Президента Республики 
Беларусь. Последний, в свою очередь, запрашивает ма-
териалы, необходимые для рассмотрения ходатайств о 
помиловании от соответствующих государственных и 
общественных органов, а также их мнение о целесооб-
разности применения акта помилования, может давать 
им поручения о проверке отдельных вопросов [2]. 

При рассмотрении ходатайств о помиловании при-
нимаются во внимание личностные характеристики 
осужденных: характер, тяжесть и степень обществен-
ной опасности совершенного преступления, личность 
осужденного, его поведение, отношение к труду и т.д. 
Берется также во внимание мнение администрации ис-
правительного учреждения либо иного исполняющего 
наказание или иные меры уголовной ответственности 
органа, наблюдательной комиссии, комиссии по делам 
несовершеннолетних, общественных объединений, а в 
иных необходимых случаях также мнение районного, 
городского исполнительных комитетов или местной 
администрации. 

В соответствии с ч. 2 ст. 96 УК Республики Бела-
русь, посредством принятия акта помилования законом 
предусматривается возможность: 1. Полного освобож-
дения, осужденного от основного наказания; 2. Частич-
ного освобождения, осужденного от основного наказа-
ния (сокращения срок его отбывания); 3. Полного или 
частичного освобождения, осужденного от дополни-
тельного наказания; 4. Освобождения от наказания 
условно; 5. Замена не отбытой части наказания более 
мягким; 6. Снятие судимости [3]. 

Решения о помиловании или об отклонении хода-
тайств о помиловании осужденных к смертной казни, а 
также помиловании осужденных к пожизненному за-
ключению, лишению свободы или другому более мяг-
кому наказанию принимаются в форме Указов Прези-
дента Республики Беларусь. 

Так, в отличие от амнистии на основании акта по-
милования лицо, совершившее преступление, не может 
освобождаться от уголовной ответственности, ходатай-
ства о помиловании рассматриваются уже после вступ-
ления приговора в законную силу. В отношении осуж-
денных, не находящихся под стражей, в 
исключительных случаях предусматривается возмож-
ность отсрочки исполнения приговора до рассмотрения 
ходатайства о помиловании. 

Амнистия и помилование в правовом аспекте со-
ставляют два различных понятия и самостоятельны в 
процессе своего применения. В основе как помилова-
ния, так и амнистии лежит идея прощения, то есть пол-
ное или частичное устранение применения карательно-
го закона либо его смягчение, от кого бы эта идея ни 
исходил. Они основываются на принципах гуманизма и 
справедливости.  

Определенные трудности на практике вызывает ре-
шение дела об освобождении на основе амнистии лица, 
привлеченного к уголовной ответственности по сово-
купности преступлений. Это относится к случаям, ко-
гда часть входящих в совокупность преступлений под-
падает под амнистию, а часть не подпадает. В законе 
ничего не говорится о подобных случаях, а в судебной 
практике, в случае подпадания части совокупности 
преступлений под акт амнистии, а части — нет, амни-
стия к виновному не применяется. По нашему мнению, 
в случае привлечения к ответственности или осуждения 
лица по совокупности преступлений, более справедли-
вым было бы применение акта амнистии по каждому 
деянию в отдельности, освобождение лица от ответ-
ственности или наказания по подпадающим под амни-
стию деяниям и осуждение или наказание его только по 
неподлежащим амнистии деяниям. Считаем, что введе-
ние данного положения в уголовное законодательство 
полностью и однозначно ликвидирует отмеченный вы-
ше пробел в законе. 

В каждом решении об амнистии указывается, что 
оно вступает в силу со дня опубликования, а также 
определяется срок применения акта амнистии. В раз-
личных актах указываются разные сроки: 3, 4, 5, 6 ме-
сяцев. Считаем, что необходимо законодательно уста-
новить время вступления акта амнистии в силу и 
особенности применения его к преступлениям, совер-
шенным до вступления данного акта в силу, а также 
сроки применения амнистии. 
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Постановка проблемы. В ходе документирования 
военных преступлений на территории гражданского 
конфликта, общественная комиссия осуществляет 
опрос свидетелей и очевидцев [1]. Особую группу сре-
ди них занимают несовершеннолетние граждане. Их 
пояснения об обстоятельствах артиллерийских обстре-
лов жилых кварталов характеризуются эмоциональной 
насыщенностью, сумбурностью, использование мне-
нормативной лексики, а также проявлениями внушения 
и фантазирования. Между тем, пути преодоления по-
добных негативных факторов в показаниях несовер-
шеннолетних уже разработаны в криминалистической 
тактике допроса. Поэтому применение криминалисти-
ческих рекомендаций в ходе документирования пояс-
нений несовершеннолетних лиц приобретает актуаль-
ность. 

Цель нашей работы формулируем как конкретиза-
цию приемов документирования показаний несовер-
шеннолетних, на основе положений криминалистиче-
ской тактики допроса. 

В криминалистической литературе сказано, что 
сложности в проведении допроса несовершеннолетних 
обусловлены рядом причин: трудностями налаживания 
коммуникативного контакта, определенной степенью 
недоверия со стороны подростка, особенностями пси-
хологии несовершеннолетних, склонных к фантазиро-
ванию и самовнушению. Порядок допроса несовершен-
нолетних регламентирован ст.168 УПК ДНР [2]. Но 
данные правила не содержат прямых указаний, которые 
в каждом отдельном случае можно применить к допра-
шиваемым лицам. 

Науками психологией и педагогикой выделены сле-
дующие группы несовершеннолетних, в зависимости от 
их способности вступать в контакт: 

-дети от 3 до 7 лет; они начинают осмысливать 
окружающую их действительность, запоминать то, что 
видели. Важным в их восприятии является то, что они 
не разбираются в причинных связях, воспринимают 
события не в целом, а только отдельные факты; 

-у детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 
уже вырабатываются навыки логического рассуждения, 
но они еще не всегда могут правильно отличить глав-
ное от ненужного, поэтому дополняют свой рассказ с 
помощью воображения и фантазии. Между тем, досто-

инством данной категории выступает хорошая визуаль-
ная память на события; 

-психология подростков среднего школьного воз-
раста (11-15 лет) характеризуется проявлением чувства 
долга и ответственности, потребности к общению. У 
них обострена чувствительность к замечаниям со сто-
роны окружающих, но, вместе с тем, они очень подат-
ливы к внушению; 

-подростки старшего школьного возраста от 14-15 
лет до 17-18 лет находятся в процессе интенсивного 
развития личности. Для нас важным представляется 
замечание известного ученого, что подросток уже не 
удовлетворен пассивной ролью опекаемого ребенка, но 
еще не созрел для ответственных ролей взрослого. По-
этому его тяга к самоутверждению часто принимает 
стихийные формы [3, с. 142]. На поведение подростков 
влияет эмоциональная возбудимость, колебания 
настроения, раздражительность, сильное влияние 
окружающих лиц, повышенная внушаемость и подат-
ливость уговорам, обещаниям, угрозам. 

Криминалисты отмечают важные для нашего иссле-
дования особенности стадий допроса несовершенно-
летних. Свободный рассказ часто отрывочен, сбивчив и 
непоследователен. Поэтому рекомендовано, что задава-
емые вопросы должны быть несложными, четкими, 
понятными, конкретными, недвусмысленными и не 
содержать непонятных терминов. Также имеет значе-
ние интонация задаваемых вопросов. Несовершенно-
летним опознать лежащий перед ними предмет проще, 
чем описать его. На процесс формирования показаний 
несовершеннолетних свидетелей также влияют объек-
тивные и субъективные факторы (свойства восприятия 
и памяти, физическое и психическое состояние свиде-
теля в момент восприятия, направленность внимания, 
патологические дефекты психики и нервной системы; 
обстановка восприятия события и т.д.). Согласно кри-
миналистическим требованиям, в допросе несовершен-
нолетнего принимает участие педагог или психолог. По 
мнению авторов, более полезными при допросе будут 
специальные познания не педагога, а психолога или 
врача-психотерапевта. Они могут помочь правильно 
формулировать вопросы [4]. Специалисты подтвер-
ждают, что присутствие знакомого педагога могло бы 
успокоить несовершеннолетнего. Ведь у несовершен-
нолетнего, особенно у ребенка, в необычных ситуациях 
всегда непроизвольно активизируется фактор страха. 

Специфические трудности зачастую вызывает запи-
сывание показаний данной группы лиц. Несовершенно-
летние довольно часто употребляют слова и выраже-
ния, не используемые в обществе, но активно 
употребляемые в компаниях подростков. Криминали-
стами рекомендовано в протоколе допроса разъяснять, 
что именно подросток подразумевает под тем или иным 
словом. Особенно это относится к сленговым и жар-
гонным выражениям, кличкам, названиям домов и 
улиц. 

По нашим наблюдениям, рассказ несовершеннолет-
него о событиях, связанных с артиллерийским обстре-
лом жилых кварталов, характеризуется выраженной 
непоследовательностью. Отмечаем довольно бедный 
словарный запас опрашиваемых подростков при описа-
нии ими подобных событий. Эмоциональность воспри-
ятия затрудняет для них понимание его реальных об-
стоятельств. 
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Вывод. Принимая во внимание указанные кримина-
листические особенности допроса несовершеннолет-
них, формулируем следующие рекомендации при до-
кументировании показаний лиц такой категории, по 
фактам артиллерийских обстрелов жилых кварталов. 
Опрос несовершеннолетних целесообразно проводить в 
присутствии знакомого им педагога. Следует допускать 
фантазирование, не перебивая рассказ подростка. Так-
же допустимым считаем запись сленговой и ненорма-
тивной лексики подростка. 
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Суд присяжных - это форма судопроизводства, 
наилучшим образом гарантирующая соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина, защиту подсудимого от 
необоснованного обвинения и осуждения. Вне зависи-
мости от того, нравится кому-то этот институт или нет, 
суд присяжных предусмотрен в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации и является неотъемле-
мым правом граждан нашей страны. 

В период судебной реформы 19 века в уголовном 
судопроизводстве оценка доказательств была предо-
ставлена не только должностному лицу, но также пред-
ставителям народа. В начале 20 века в советский пери-
од государственности суд присяжных был упразднен. 
Вновь учрежден судебно-правовой и конституционной 
реформой в Российской Федерации в 1993 году. 

«В период с 1864 по 1917 год присяжные заседатели 
имели место быть в уголовном процессе России, для 
них была характерна как историческая, так и системная 
эволюционность, а также значительная изменчивость 
государственно-территориального распростране-
ния»[1]. 

Суд присяжных в России возник вместе с судебной 
реформой 1864 года, которая представляет собой эво-
люцию от феодального положения судебной и процес-

суальной системы крепостной России к современным 
буржуазным институтам права. 

«Как указывалось в статье 45 Устава уголовного су-
допроизводства, присяжный заседатель - лицо, которое 
достигло 25 лет, и не старше 70 лет, которое обладает 
цензом оседлости» [2]. Выборы присяжных заседателей 
происходили следующим образом: создавался список, 
включающий почетных мировых судей, выбранных 
должностных лиц, судей из крестьян и прочих лиц, 
имеющих доход, либо собственность. В данные списки 
категорически не могли включаться военные, прислуга, 
наемные работники, священники, учителя, а также лю-
ди, которые не были обучены грамоте. Данные списки 
были основой для составления уже очередных и запас-
ных списков на год. До судебного заседания, за месяц, 
председатель суда по жребию выбирал 30 основных 
заседателей и 6 запасных. В заседании принимали уча-
стие 12 присяжных заседателей. На присяжных заседа-
телей также могли подать отвод, как подсудимый, так и 
прокурор. Из числа тех заседателей, которые не были 
отведены, избирались двенадцать присяжных, из кото-
рых один был старшим. 

На рассмотрение присяжных отводились дела о пре-
ступлениях, которые влекут за собой наказания, свя-
занные с лишением всех прав состояния, а также всех 
особенных прав на преимущества. Суд присяжных рас-
полагал несомненными специальными процессуальны-
ми чертами, которые придавали ему оригинальный ха-
рактер[3]. 

До начала периода контрреформ значения суда при-
сяжных было значительным для судебной системы Рос-
сии. С 1873 по 1878 год в среднем по стране приходи-
лось 75,8 процентов дел на долю присяжных. 

С 1878 по 1889 год было принято более десяти зако-
нов, изменивших законодательство о присяжных в трех 
направлениях: компетенция суда присяжных, состав 
присяжных в соответствии с социальным положением, 
устройство суда и процедуры разбирательства. В ре-
зультате чего суд присяжных приобрел новые качества. 
После 1889 года присяжным остались подсудны уго-
ловные дела в отношении обычной преступности [4]. 

Новый период развития суда присяжных в России 
длился с 1878 по 1889 год до начала периода законода-
тельной деятельности Временного правительства. В 
середине 90-х годов 20 века произошло осознание об-
щества того, что данный суд является наилучшей фор-
мой осуществления правосудия. 

С 1890 года роль суда присяжных снижается и воз-
обновляется только после прихода к власти Временного 
правительства, которое создало военный суд присяж-
ных.  

Весь советский период суд присяжных заседателей 
рассматривался как чуждый общественно-
политический власти механизм. 

Период с 1 июля 2002 г. по настоящее время, харак-
теризуется началом действия УПК РФ, предусмотрев-
шего рассмотрение уголовных дел с участием коллегии 
присяжных заседателей практически во всех субъектах 
Российской Федерации, за исключением Чеченской 
Республики, в которой суд присяжных начал действо-
вать с 1 января 2010г. и нового субъекта РФ Республике 
Крым и городе федерального значения Севастополе.  

С 1 января 2018 года на территории Республики 
Крым официально вводится в действие институт при-
сяжных заседателей, согласно Федеральному закону от 
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05.05.2014 N 91-ФЗ "О применении положений Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации на 
территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя». Это позволит обвиняемым в 
совершении особо тяжких преступлений ходатайство-
вать о рассмотрении их дел с участием присяжных за-
седателей [5].  

В Верховном суде Республики Крым был введен 
комплексный подход к заблаговременному изучению 
рассмотрения уголовных дел с участием присяжных 
заседателей. Был проведен ряд мероприятий, которые 
способствовали детальному изучению теоретического 
аспекта особенностей данного судопроизводства - от 
формирования списка кандидатов присяжных заседате-
лей до вынесения решения по делу. 

В ноябре 2016 года делегация Верховного Суда Рес-
публики Крым с рабочим визитом посетила Северо-
Кавказский окружной военный суд, с целью приобре-
тения практических навыков в вопросах рассмотрения 
уголовных дел с участием присяжных заседателей. Во 
время рабочей поездки, представители Верховного Су-
да Республики Крым имели возможность присутство-
вать при непосредственном формировании коллегии 
присяжных заседателей по одному из уголовных дел и 
на практике увидеть, как сотрудники аппарата окруж-
ного военного суда обеспечивают организацию отбора 
кандидатов в присяжные. 

В марте 2017 года Верховный Суд Республики 
Крым выступил с инициативой по вопросам подготовки 
списков кандидатов в присяжные заседатели и напра-
вил соответствующие обращения в Совет министров 
Республики Крым, в компетенцию которого входит 
составление общего и запасного списков. По действу-
ющему законодательству в деятельности суда присяж-
ных вправе принимать участие граждане Российской 
Федерации независимо от социального, имущественно-
го положения, национальности, принадлежности к об-
щественным объединениям и движениям, пола и веро-
исповедания. Исключение лица из списков либо 
освобождение его от участия в суде осуществляется в 
одних случаях по его волеизъявлению, в других по тре-
бованию закона [6]. 

Кроме того, с апреля 2017 года на базе Верховного 
Суда Республики Крым регулярно проходят семинар-
ские занятия, при участии судей Верховного Суда Рес-
публики Крым, для федеральных судей республики с 
целью изучения особенностей функционирования суда 
с участием присяжных заседателей, специфики приня-
тия решений присяжными заседателями и вопросов, 
связанных с этой формой уголовного судопроизвод-
ства. По отзывам федеральных судей городских и рай-
онных судов республики, проведение лекций на дан-
ную тематику поможет им в освоении нового для них 
порядка ведения уголовного процесса. 

С сентября по октябрь 2017 года в суде были прове-
дены семинары, как с судьями, так и с работниками 
аппарата суда по доскональному изучению различных 
аспектов обеспечения судопроизводства с участием 
присяжных заседателей. 

В конце 2017 года так же были проведены меропри-
ятия для федеральных судей и представителей аппарата 
суда с целью закрепления теоретических знаний поло-
жений закона, регулирующих особенности судопроиз-
водства в суде с участием присяжных заседателей, а 

также отработки практических навыков в отдельных 
стадиях уголовного процесса по делам, рассматривае-
мым с участием присяжных. 

При формировании нового института присяжных 
заседателей в Республике Крым и городе федерального 
значения Севастополе судьи и работники аппарата су-
дов столкнулись с рядом актуальных проблем рассмот-
рения уголовных дел с участием присяжных заседате-
лей.  

Во-первых, тяжело было собрать и обеспечивать 
жизнедеятельность коллегии присяжных заседателей. 
По этой же причине (территориальная удаленность) 
отмечается и низкая явка кандидатов в присяжные за-
седатели по вызовам в суд (в среднем из 10 вызванных 
кандидатов для участия в отборе в суд является один 
человек); 

Во-вторых, с учетом реальных расходов в период 
привлечения к рассмотрению дела иногородние при-
сяжные заседатели обоснованно полагают недостаточ-
ной оплату их труда за день судебного заседания, а 
также оплату командировочных расходов. Эти суммы 
не покрывают затрат, связанных с временным нахож-
дением не по месту постоянного жительства (оплата 
трехразового питания и т.д.) [7]. 

Помимо всего прочего, суд присяжных - это еще и 
финансово дорогостоящая процедура, которая недеше-
во обходится государственному бюджет.  

Организационное обеспечение деятельности Вер-
ховного Суда Республики Крым, 24 районных, город-
ских судов полуострова и Крымского гарнизонного 
военного суда осуществляется Управлением Судебного 
департамента в Республике Крым, включая мероприя-
тия по подготовке залов судебных заседаний с сопут-
ствующими помещениями к рассмотрению уголовных 
дел с участием присяжных заседателей. 

Из всех районных и городских судов Крыма, а также 
Крымского гарнизонного военного суда, 18 судов рас-
полагаются в зданиях, изначально не предназначенных 
для размещения судов. 

Возможность оборудования зала судебного заседа-
ния для рассмотрения уголовных дел с участием при-
сяжных заседателей имеется в каждом суде. 

На сегодняшний день полностью оборудованы и го-
товы к отправлению правосудия с участием присяжных 
заседателей Верховный Суд Республики Крым, Крым-
ский гарнизонный военный суд, Феодосийский, Алуш-
тинский, Судакский и Керченский городские суды, Бе-
логорский, Ленинский и Сакский районные суды, 
Железнодорожный и Киевский районные суды 
г.Симферополя. 

По семи судам проведены конкурсные процедуры 
по ремонту и приведению в соответствие залов судеб-
ных заседаний, в остальных судах достигнута догово-
ренность с УФССП России по Республике Крым отно-
сительно сопровождения судебными приставами по 
обеспечению установленного порядка деятельности 
судов присяжных заседателей в суд, их охраны и пере-
мещения внутри суда (в совещательную комнату, сани-
тарный узел) [8]. 

В настоящее время суды Крыма уже работают в но-
вом формате - с участием присяжных заседателей. Из-
вестно, что данный институт присяжных заседателей 
уже применялся не только в Верховном суде Республи-
ки Крым, но и Сакском районном суде Республики 
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Крым, в котором был провозглашен оправдательный 
вердикт присяжных по уголовному делу об убийстве. 
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 Не так давно, 30 июля 2018 года Президент РФ 
Владимир Владимирович Путин подписал закон «О 
внесении изменений в Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе Российской Федерации» и 
отдельные федеральные конституционные законы в 
связи с созданием кассационных судов общей юрис-
дикции и апелляционных судов общей юрисдикции». В 
результате реформирования судебной системы РФ 
апелляционная и кассационная инстанции будут выве-
дены в отдельные подразделения и в их полномочия 
будет входить рассмотрение дел независимо друг от 
друга. Следует указать недостатки, которые присут-
ствовали при осуществлении правосудия различными 
судебными инстанциями до принятия закона о созда-
нии апелляционных судов общей юрисдикции и касса-
ционных судов общей юрисдикции. В чём будет заклю-
чаться сущность новых судов и какие будут 
положительные итоги в результате их создания станет 
известно достаточно скоро. 

 Для начала следует уточнить сущность и функции 
апелляционной судебной инстанции. Итак, суд апелля-
ционной инстанции - это суд (судебный орган), в ком-
петенцию которого входит пересмотр дел на основании 
апелляционной жалобы, решения и приговоры по кото-
рым не вступили в законную силу. Особенность данных 
судов заключается в проведении расследования и изу-
чения доказательств заново, т.е. вне зависимости от 

принятого решения судом первой инстанции, суд апел-
ляционной инстанции рассматривает дела, начиная с 
первого этапа судопроизводства. Суд апелляционной 
инстанции вправе либо подтвердить законность и обос-
нованность судебного акта нижестоящего суда, оставив 
его без изменения, либо вынести новое решение по де-
лу[1,ст.328]. 

 До начала функционирования новых апелляцион-
ных судов общей юрисдикции в уголовном судопроиз-
водстве РФ дела по апелляционным жалобам в наибо-
лее частых случаях рассматриваются единолично 
судьей районного суда в порядке апелляционного про-
изводства. Сроки начала рассмотрения дела в суде 
апелляционной инстанции, правила назначения заседа-
ния суда, порядок судопроизводства, судебное след-
ствие в суде апелляционной инстанции, правила выне-
сения приговора и иные отношения, связанные с 
рассмотрением апелляционной жалобы, закреплены в 
УПК РФ[2,гл.45.1]. В гражданском и административ-
ном судопроизводстве РФ функции апелляционной ин-
станции осуществляет районный суд, в который была 
подана апелляционная жалоба через мирового судью. 
Основными функциями апелляционных инстанций яв-
ляются проверка законности и правомерности решений, 
принятых первой инстанцией, а также координация и 
осуществление контроля над работой первой инстан-
ции[3]. Вследствие повторного рассмотрения дела 
устраняется большинство судебных ошибок. Как из-
вестно, деятельность всех вышестоящих инстанций 
направлена на исправление судебных ошибок, однако 
фактически данная функция является приоритетной для 
апелляционной инстанции. В результате обнаружения 
судебной ошибки приговор может быть отменен при 
следующих условиях: несоответствие выводов и дово-
дов, указанных в приговоре, обстоятельствам дела, вы-
явленным в ходе повторного рассмотрения, нарушение 
судебной процедуры, закрепленной в соответствующем 
кодексе, неверная либо искаженная трактовка статей 
нормативно-правовых актов, несоответствие степени 
наказания тяжести преступления. 

 Необходимо отметить, какие изменения претерпит 
структура судов общей юрисдикции в отношении судо-
производства различными судебными инстанциями. 
Если говорить о делах, рассмотрение которых впервые 
было произведено в областных судах, то в качестве 
апелляционной инстанции будет выступать Апелляци-
онный суд общей юрисдикции. С октября 2019 года 
начнут функционировать 5 апелляционных судов об-
щей юрисдикции, каждый из которых будет располо-
жен на территории определенного судебного апелляци-
онного округа. В состав каждого нового 
апелляционного суда будет входить Президиум суда, 
Судебная коллегия по гражданским делам, Судебная 
коллегия по уголовным делам, Судебная коллегия по 
административным делам. Согласно законопроекту 
апелляционные суды общей юрисдикции будут распо-
лагаться в следующих городах: первый апелляционный 
суд - г. Москва, второй апелляционный суд - г. Санкт-
Петербург, третий апелляционный суд – г. Сочи, чет-
вертый апелляционный суд – г. Нижний Новгород, пя-
тый апелляционный суд – г. Новосибирск, а также 
апелляционный военный суд – городской округ Власи-
ха Московской области[4]. 

 Итак, чтобы убедиться в правильности создания 
новых судов общей юрисдикции, следует рассмотреть 
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положительные черты введения преобразований в су-
дебную систему РФ. Одним из главных достоинств со-
здания апелляционных судов считается повышение 
независимости судей. В настоящее время областной суд 
выступает в качестве апелляционной и кассационной 
инстанции для районных судов, поскольку он по суще-
ству определен следующей, вышестоящей инстанцией 
по отношению к районному суду. Когда районный суд 
выступает в качестве первой инстанции, областной суд 
будет являться апелляционной инстанцией, более того 
президиумом областного суда будут рассматриваться и 
кассационные жалобы. Важно обратить внимание на то, 
что апелляционные и кассационные жалобы рассматри-
ваются в пределах одного региона, что существенно 
усложняет возможность добиться пересмотра принято-
го первой судебной инстанцией решения. В результате 
жалобы остаются неудовлетворенными, вследствие 
чего от недовольных сторон начинают поступать обра-
щения в Верховный Суд РФ, который довольно часто 
пересматривает и отменяет решения нижестоящих ин-
станций. Таким образом, мы осознаем, что деятель-
ность российской судебной система далеко не так эф-
фективна, какой хотелось бы ее видеть. Создание же 
новых судов апелляционной и кассационной инстанций 
направлено на повышение уровня независимости судей 
при рассмотрении апелляционных и кассационных жа-
лоб.  

 Более того, новые суды будут носить межрегио-
нальный характер, что исключит возможность влияния 
местных властей на осуществление правосудия. При 
установлении границ апелляционных округов были 
использованы принцип доступности для граждан и 
принцип равномерного распределения нагрузки на су-
ды. Независимость апелляционных инстанций, несо-
мненно, станет причиной улучшения результативности 
работы судебной системы. Выносимые решения по су-
дебным делам приобретут более объективный характер, 
что повысит авторитет судов у сторон, участвующих в 
судебных процессах.  

 Другим важным аспектом создания новых судов 
является и борьба с коррупцией. Существующая ныне 
система судов, при которой в компетенции одного об-
ластного суда могут совмещаться первая, апелляцион-
ная и кассационная инстанции, может являться относи-
тельно благоприятной сферой формирования 
коррупционных связей. Однако при разделении данных 
функций, осуществляемыми ранее областными судами, 
редко просматривающиеся схемы коррупционных свя-
зей окажутся недействительными, поскольку решения, 
вынесенные судами первой инстанции, будут рассмат-
риваться в других регионах судами, наделенными та-
кими полномочиями.  

 Иным положительным влиянием реформирования 
судебной системы будет являться и снижение загру-
женности судов. Например, областные суды перестанут 
выполнять функции сразу трех инстанций(первой, 
апелляционной и кассационной). Таким образом, со-
здание системы апелляционных судов общей юрисдик-
ции освободит суды от необходимости рассмотрения 
апелляций и повысит уровень работоспособности су-
дей, в результате чего улучшится качество рассмотре-
ния дел в судах первой инстанции. Не стоит упускать 
тот факт, что при создании новых судов откроются и 
новые вакансии, возникнет необходимость поиска ква-
лифицированных кадров. Расширение кадрового соста-

ва судей является хорошей возможностью для развития 
потенциала и увеличения спектра навыков новых спе-
циалистов, получивших юридическое образование. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется ска-
зать, что существует явная необходимость в реформи-
ровании судебной системы РФ. Благодаря созданию 
апелляционных судов общей юрисдикции будут ча-
стично либо полностью решены такие вопросы, как: 
снижение загруженности судов, повышение независи-
мости судей, расширение деятельности по борьбе с 
коррупцией, открытие новых вакансий судей и другие. 
Данные проблемы являются актуальными на сегодняш-
ний день, и их решением станет деятельность новых, 
апелляционных судов. 
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Аннотация: в настоящей статье авторами приведены 
методические рекомендации по совершенствованию дея-
тельности подразделений полиции, отвечающих за борьбу с 
преступностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
по выявлению латентных преступлений, связанных с хищени-
ями руководителями товариществ собственников жилья 
(далее - ТСЖ) денежных средств населения многоквартир-
ных домов. 
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Актуальность проблемы преступности в сфере ЖКХ 
сложно переоценить, ведь эта сфера экономики касает-
ся каждого жителя города, и сбои в работе систем ЖКХ 
могут привести к отключению населения от жизненно-
важных ресурсов и гуманитарной катастрофе. Преступ-
ность в этой сфере вызывает пристальное внимание со 
стороны правоохранительных органов, в подразделени-
ях по борьбе с экономическими преступлениями сфор-
мированы группы, специализирующиеся на выявлении 
и раскрытии преступлений, совершаемых в этой сфере. 
Однако в силу латентности, присущей экономической 
преступности в целом, выявление и раскрытие указан-
ных преступлений вызывает серьезные сложности. 
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Тактике выявления, раскрытия и расследования 
данных преступлений, построению специальных кри-
миналистических методик посвящен ряд работ ученых-
криминалистов – Титовой К.А. [1]; Маринкин Д.Н. [2]; 
В.А. Коллантай [3] и др.  

Мы в своей работе хотели бы пойти от противного, 
то есть на основе анализа вступивших в силу обвини-
тельных приговоров судов попытаться построить мо-
дель типичного поведения преступника и предложить 
механизм выявления данного вида преступления. 

В ходе изучения судебной практики мы пришли к 
выводу, что достаточно распространенным видом пре-
ступного поведения является хищение путем растраты 
руководителями ТСЖ денежных средств, собранных с 
населения многоквартирных домов в качестве оплаты 
за коммунальные услуги. Указанные действия выража-
ются в оплате административных штрафов, наложен-
ных на них различными государственными контроли-
рующими органами как на должностных лиц, в связи с 
допущенными нарушениями в деятельности ТСЖ, из 
средств самого ТСЖ. Хотя в соответствии с действую-
щим законодательством административный штраф, 
наложенный на должностное лицо, должен быть опла-
чен из собственных средств привлеченного лица. Про-
веденный нами анализ говорит о сложившейся единой 
правоприменительной практике по квалификации дан-
ных преступлений. Указанные действия всеми судами 
квалифицируются по ст.160 УК РФ – хищение в форме 
присвоения, причем руководитель ТСЖ признается 
должностным лицом, совершающим преступление с 
использованием служебного положения, то есть его 
действия подлежат квалификации по части 3 ст.160 УК 
РФ. 

Приговором Борского городского суда Нижегород-
ской области 01.12.2017г. по ч.3 ст.160 УК РФ осужде-
на председатель ТСЖ «Лагуна» Рассказова Е.Н. Судом 
установлено, что подсудимая, будучи привлеченной к 
административной ответственности, оплатила нало-
женный на нее как на должностное лицо администра-
тивный штраф с расчетного счета организации. 

Приговором Октябрьского районного суда г. Росто-
ва-на-Дону 27.11.2017г. по ч.3 ст.160 УК РФ осужден 
председатель ТСЖ «Русский двор» Нестерук О.В. Су-
дом установлено, что подсудимый, будучи привлечен-
ным к административной ответственности, оплатил 
наложенный на него как на должностное лицо админи-
стративный штраф с расчетного счета организации. 

Аналогичные обвинительные приговоры вынесены 
Фрунзенским районным судом г. Владимир 
21.02.2018г. в отношении председателя ТСЖ «Форту-
на» Лапшина Е.А., Чкаловским районным судом г. Ека-
теринбурга 01.07.2014г. в отношении председателя 
ТСЖ «Родонитовая 8» Сутугиной Н.Н. и др. [4] 

Анализ и осмысление механизма преступного пове-
дения позволяют предположить, что выявление анало-
гичных латентных преступлений не представляет осо-
бого труда, и методически может быть сформулировано 
в форме алгоритма логических действий. 

С целью аналитического поиска указанных латент-
ных преступлений сотруднику полиции, прежде всего, 
необходимо получить в отделе местного органа само-
управления, отвечающем за отрасль ЖКХ, перечень 

всех зарегистрированных в населенном пункте ТСЖ, с 
указанием ИНН, и сведениями о председателях (жела-
тельно получить сведения и о прежних председателях, 
т.к. преступление, предусмотренное ч.3 ст.160 УК РФ 
относится к категории тяжких, срок давности привле-
чения к уголовной ответственности за которые состав-
ляет 10 лет [5], то есть дальнейшей проверке теорети-
чески можно подвергнуть председателей ТСЖ за 
последние 10 лет). В дополнение к этому возможно 
параллельно запросить в указанном отделе сведения о 
проверках, проводимых за последние годы, выставлен-
ных представлениях, а также решениях о привлечении 
должностных лиц к административной ответственно-
сти. 

В дальнейшем используя имеющиеся информаци-
онные базы данных МВД необходимо проверить всех 
лиц на предмет привлечения к административной от-
ветственности. 

В случае выявления должностных лиц, привлечен-
ных к административной ответственности, надлежит 
путем направления запросов установить, из каких 
средств были оплачены наложенные на них админи-
стративные наказания в виде штрафов. Это можно сде-
лать несколькими путями: либо истребовать сведения о 
движении денежных средств по расчетному счету ТСЖ 
в банковском учреждении, либо изъять и изучить рас-
ходно-кассовые ордера ТСЖ на предмет выдачи налич-
ных денежных средств из кассы на оплату штрафа, ли-
бо истребованием платежного документа у 
организации, наложившей административный штраф.  

При установлении подобных фактов можно гово-
рить о выявлении факта хищения денежных средств 
руководителем ТСЖ. При этом не имеет значение раз-
мер оплаченного штрафа, т.к. признаки должностного 
лица автоматически позволяют квалифицировать его 
действия по ч.3 ст.160 УК РФ не зависимо от размера 
похищенного.  

На наш взгляд, применение указанной методики 
позволит повысить эффективность деятельности под-
разделений полиции по выявлению латентных тяжких 
преступлений в сфере ЖКХ, что должно получить делу 
укрепления законности в данной сфере экономических 
отношений. 
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