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Аннотация: Авторы данной статьи подробно рассматривают спорные вопросы о пред-
мете науки криминалистики. Представлен краткий анализ позиций учёных в отношении 
понятия «предмета» науки криминалистики, а также состояние подготовки бакалавров и 
магистров по учебной дисциплине «криминалистика» в современной Российской Федерации. 
Происходящие ныне процессы в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, 
судебной практике и высшем образовании являются значимыми, нуждаются в глубоком ос-
мыслении, и имеющими значение для криминалистики, так как влияют на её предмет. Ме-
тодология исследования основана на анализе существующих точек зрения относительно 
понятия «предмета» криминалистики в историческом плане. Новизной исследования явля-
ется продолжение дискуссии о научном значении или «теории здравого смысла» в кримина-
листике. Криминалистика как наука направлена на выработку и систематизацию объектив-
ных знаний о закономерностях возникновения, обнаружения, исследования, оценки и исполь-
зования фактических данных (следов) о механизме преступления и его участниках.
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мация, следоведение, доказательства, исследование, система образование, знания, компетенции.

Review: The authors consider disputable questions about the subject of the science of criminalis-
tics. The paper contains a brief analysis of the scholars’ positions on the notion of the “subject” of this 
science, and of the masters and bachelors of criminalistics education in the contemporary Russian 
Federation. The processes taking place in criminal and criminal procedural legislation need for a com-
prehension; they are important for criminalistics as far as they affect its subject. The research meth-
odology is based on the analysis of the existing views of the concept of the “subject” of criminalistics 
in the historical development. The novelty of the study lies in the discussion about the scientific role 
of or a common sense theory in criminalistics. Criminalistics as a science is aimed at elaboration and 
systematization of objective knowledge about the laws of emergence, detection, research, evaluation 
and use of the factual data (traces) about the mechanism of a crime and its participants.

Keywords: Investigation, information, study of traces, evidence, research, education system, 
knowledge, competences, criminal activity, subject of criminalistics.

Вопрос о предмете науки криминалисти-
ки продолжает оставаться дискуссион-
ным и в настоящее времени. В 2013 году 

В.Д. Корма и В.А. Образцов высказались о 
вы работке единой позиции на основные по-
нятия парадигмы криминалистики, устранив 
застарелые разброд и шатания в этой обла-
сти научного знания [1, с. 17]. Данное мнение 
не осталась без внимания учёных-кримина-
листов. Так, С.Н. Чурилов, на наш взгляд, 
обоснованно подверг критике утверждение, 
что единственным объектом криминалистики 
является «антикриминальная деятельность 

полномочных должностных лиц правоохра-
нительных органов, осуществляющих уголов-
но-правовое противодействие преступности». 
Определяющим аргументом, не позволяющим 
рассматривать преступную деятельность в 
качестве объекта криминалистики, является, 
в их представлении, то обстоятельство, что 
сфера преступной деятельности не изучает-
ся в криминалистике и, по определению, не 
может обеспечить деятельность правоохра-
нительных органов своей научной продукци-
ей. Если следовать логике этих авторов, то 
и антикриминальная деятельность, являясь 
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объектом исследования (что не требует до-
казательств), не имеет никакого отношения к 
объекту криминалистики [2, с. 231]. 

В 50-е гг. прошлого столетия о криминали-
стике говорили преимущественно как о науке 
о технических средствах, тактических приемах 
и методических рекомендациях, относящихся 
к собиранию и исследованию доказательств в 
целях расследования и предотвращения пре-
ступлений [3]. В 1967 году Р.С. Белкин и Ю.И. 
Краснобаев предложили рассматривать кри-
миналистику как «науку о закономерностях 
возникновения, собирания, исследования, 
оценки и использования доказательств и ос-
нованных на познании этих закономерностей 
средствах и методах судебного исследования 
и предотвращения преступлений» [4, с. 94]. 

Часть учёных-криминалистов высказала 
критические замечания. Например, по мнению 
И. Ф. Пантелеева, определение криминалисти-
ки как науки о расследовании преступлений 
или науки о закономерностях возникновения, 
собирания, исследования, оценки и использо-
вания доказательств не содержит четких гра-
ниц между предметом науки уголовного про-
цесса и предметом криминалистики [5, с. 4]. 
А определение криминалистики как науки о 
расследовании и предупреждении преступле-
ний неизбежно предполагает (и это наблюда-
ется особенно в последнее время) отнесение 
к предмету криминалистики не только уголов-
но-процессуальных, но и уголовно-правовых и 
криминологических проблем” [5, с. 12]. 

Р.С. Белкина, возражая И. Ф. Пантелееву, 
отметил, что наука уголовного права изучает 
не сам процесс отражения, в результате кото-
рого возникают фактические данные, которые 
потом могут стать доказательствами, а от-
ражаемый объект (в том числе объективная 
сторона преступления), его характеристика 
как общественно опасного, его видовая при-
надлежность, определяющая квалификацию 
преступления и учитываемая при индивидуа-
лизации наказания виновному. Уголовно-пра-
вовая наука изучает не закономерности про-
цесса отражения, к которым относятся и за-
кономерности возникновения доказательств, 
а закономерности отражаемого объекта [6].

Кроме того, Р.С. Белкин указал, что употре-
бление выражения “закономерности возник-
новения доказательств” в некотором смысле 

условно, поскольку возникают не доказатель-
ства, а фактические данные, которые впослед-
ствии в установленном законом порядке будут 
признаны доказательствами. Эти фактические 
данные есть не что иное, как информация о 
преступлении и преступниках. Так как оппо-
ненты его комментарий во внимание не прини-
мали [7, с. 109], то была предложена уточнен-
ная формулировка предмета криминалистики. 
Криминалистика – наука о закономерностях 
механизма преступления, возникновения ин-
формации о преступлении и его участниках, 
собирания, исследования, оценки и исполь-
зования доказательств и основанных на по-
знании этих закономерностей специальных 
средствах и методах судебного исследования 
и предотвращения преступлений [8; 9; 10]. 

В определение предмета криминалистики 
Р.С. Белкиным вводит термин “информация” 
как совокупность сведений о механизме пре-
ступления и его участниках, содержащихся 
в отражении комплекса элементов события. 
Сформулированное определение было при-
нято большинством ученых. Однако посто-
янно высказываются предложения о его со-
вершенствовании, в частности, обращается 
внимание на необходимость изучения воз-
никновения следов преступления. Так, Ю. И. 
Краснобаев пришел к выводу, что предметом 
советской криминалистики являются законо-
мерности формирования и функционирова-
ния способа подготовки, совершения и со-
крытия преступления, возникновения следов 
преступной деятельности, судебного иссле-
дования доказательств и закономерности ее 
развития как науки [11, с.17]. Возникновения 
следов преступной деятельности – охватыва-
ет закономерности формирования и функцио-
нирования способа подготовки, совершения и 
сокрытия преступления.

На исследование закономерностей следо-
образований, связанных с преступлениями, 
обращал внимание и В. Г. Танасевич: важней-
шей задачей методики расследования явля-
ется выяснение закономерностей возникнове-
ния упомянутых выше следов преступления, 
собирания и исследования их и на основе 
криминалистических исследований формули-
рование конкретных для данной группы пре-
ступлений типичных обстоятельств, имеющих 
значение для дела [7, с.121-122]. 
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По мнению Г. А. Матусовского, «крими-
налистика осваивает специфические зако-
номерности возникновения следов престу-
пления (процесса следообразования); зако-
номерности эффективной деятельности по 
применению методов, приемов, средств обна-
ружения, фиксации, изъятия и исследования 
следов преступления как судебных доказа-
тельств, осуществляемых в целях выявления, 
раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений, судебного рассмотрения уго-
ловных дел, закономерности развития крими-
налистики как юридической науки и учебной 
дисциплины» [12, с.17]. 

Высказывались и другие мнения ученых о 
предмете науки криминалистики. В.Я. Колдин 
подверг критике теоретическую модель отече-
ственной криминалистики, так как в ней не уде-
лено внимание деятельности по раскрытию, 
расследованию преступлений, характерной 
для европейских моделей [13, с.17]. Он считает 
ее предметом информационно-познаватель-
ную структуру деятельности по раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступле-
ний. Аналогичной точки зрения придерживался 
и В. А. Образцов – криминалистика это наука 
о средствах и механизме (технологии) поис-
ково-познавательной деятельности в уголов-
ном процессе [14, с.17]. Однако в 2013 года он 
совместно с В.Д. Корба сформулировал иное 
определение криминалистики – это система 
интегративного научного знания о принципах, 
методах и технологии уголовно-процессуаль-
ного выявления, раскрытия, пресечения, пре-
дотвращения преступлений и осуществления 
от имени государства уголовного преследова-
ния подозреваемых и обвиняемых в приготов-
лении к совершению и (или) в совершении ин-
криминируемых им деяний [1, с.16]. 

Полагаем, что информационно-познава-
тельная концепция как изучение и использо-
вание закономерностей движения информа-
ции в сфере раскрытия и расследования пре-
ступлений, в большой степени соответствует 
многочисленным изменениям, происходящи-
ми в последние годы в науке, образовании и 
судебной практике Российской Федерации, 
требующей технологических знаний и конкрет-
ных навыков. Современная криминалистика 
далека от успешного решения задач создания 
средств и методов борьбы с преступностью, 

адекватных ее современному характеру и ус-
ложнившимся условиям деятельности право-
охранительных органов, что многие ее реко-
мендации отстают от потребностей практики 
[15, с.16; 16, с. 19]. 

Мы разделяем мнение В. Ю. Сокола, что 
практических работников, занимающихся рас-
крытием и расследованием преступлений, в 
большей степени интересует не объективное 
представление о мире, знание его законов и 
закономерностей, а технологическое реше-
ние возникающих в их повседневной деятель-
ности практических криминалистических за-
дач. Поэтому криминалистические методы, 
приемы и средства приобретают статус фун-
даментального знания, поскольку только его 
непосредственное использование способно 
целенаправленно изменять содержание прак-
тической деятельности по раскрытию, рассле-
дованию и предупреждению преступлений [3]. 

С сентября 2013 года высшее образова-
ние в Российской Федерации состоит из трех 
уровней: высшее образование – бакалавриат; 
высшее образование – специалитет,  маги-
стратура; высшее образование – подготовка 
кадров высшей квалификации [17]. Учебная 
дисциплина «Криминалистика» входит в ба-
зовую (обязательную) часть профессиональ-
ного цикла дисциплин Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспру-
денция (бакалавриат). 

В настоящее время много внимания уделя-
ется вопросам преподавания криминалистики 
с учётом перехода на двух уровневую систему 
образования. При этом отмечается, что появ-
ляются учебные программы, учебники, сводя-
щиеся к переложению уже устаревшей инфор-
мации, без учёта современных достижений 
науки и следственной практики [18, с.54; 19, 
с.122-129]. Учебный процесс в вузе – это ин-
струмент формирования профессиональной 
компетентности студента, который зависит не 
только от технического оформления учебных 
аудиторий, активных методов обучения, но и 
от рекомендованной литературы, прежде все-
го, учебников. Например, А.А. Топорков, издав-
ший 2012 учебник по криминалистике, пишет, 
что он отражает современный уровень разви-
тия криминалистики и следственной практики, 

DOI: 10.7256/2222-1964.2016.3.18372
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последние достижения в этой области. В книге 
рассматриваются все аспекты криминалисти-
ки, особое внимание обращено на расширение 
использования средств компьютерной техники, 
современных информационных технологий, 
улучшение технико-криминалистического, так-
тико-криминалистического и методико-крими-
налистического обеспечения качества след-
ственной деятельности в изменяющихся про-
цессуальных условиях.

В этом учебнике, по мнению Г.М. Шапова-
ловой, многие рекомендации явно устарели, 
нет потребности в их применении на практике. 
Так, с появлением цифровых технологий ушли 
в историю следующие рекомендации: пло-
скость расположения негативной пленки (фо-
тобумаги) в аппарате должна быть параллель-
на расположению фотографических объектов; 
при съемке мелких предметов между объекти-
вом и корпусом камеры (типа «Зенит») ввин-
чивают удлинительные кольца; панорамную 
съемку производят фотоаппаратом специаль-
ной конструкции – «Горизонт» или камерами 
общего назначения. Панорамная фотокамера 
«Горизонт» заряжается фотопленкой шириной 
35 мм и рассчитана на 22 кадра. Наводку на 
резкость при панорамной съемке производят 
с расчетом по шкале глубины резкости, так, 
чтобы при фотографировании последующих 
кадров фокусировку объекта не производить. 
Несоблюдение этого правила приведет к по-
лучению разномасштабных изображений, что 
затруднит печатание и монтаж фотопанорамы.

В современной следственной практике 
вместо удлинительных колец используется 
функция «макро», а наводка на резкость осу-
ществляется автоматически. На практике ни 
один «специалист-криминалист» не выпол-
няет съемка с глубинным либо квадратным 
масштабом. Тем не менее, содержится их 
описание: в качестве масштабов использу-
ются ленты и квадраты. Съемка с ленточным 
масштабом производится следующим обра-
зом. Фотоаппарат устанавливают на штатив, 
а от фотоаппарата вдоль оптической оси объ-
ектива на полу или грунте протягивают ленту 
длиной 10-15 м, шириной 10-15 см с яркими 
делениями, равными главному фокусному 
расстоянию объектива. Первое деление лен-
ты производят с полного кадра с увеличением 
в целое число раз [20, с. 118]. 

Согласно стандарту бакалавр должен знать: 
теоретические основы криминалистики (пред-
мет, методы, систему криминалистики, ее ме-
сто в системе наук, концептуальные положения 
частных криминалистических учений); систему 
технико-криминалистических средств и мето-
дов, современные достижения в области кри-
миналистической техники, средства и методы 
работы со следами; систему тактико-кримина-
листических средств и критерии допустимости 
их применения; сущность методических основ 
расследования преступлений отдельных видов: 
положения соответствующих частных кримина-
листических методик расследования.

Бакалавр, полученные теоретические зна-
ния, должен уметь применять в практической 
деятельности, в частности, технико-кримина-
листические средства и методы, тактические 
средства, формы и методы расследования 
преступлений. Однако если проанализировать 
план учебной дисциплины, то, к сожалению, 
количества часов недостаточно для получения 
указанных знаний и навыков. Так, по кримина-
листической технике предусмотрено всего 10 
лекционных часов, по криминалистической так-
тике и организации расследования преступле-
ний – 10 часов, по методике расследования от-
дельных видов и групп преступлений – 4 часа. 

В соответствии с квалификационными тре-
бованиями бакалавр не может быть дознава-
телем, следователем, прокурором, адвокатом, 
судьей, помощником судьи. Например, на долж-
ность помощника судьи назначаются лица с 
высшим юридическим образованием, при нали-
чии стажа работы по специальности не менее 
четырех лет или наличие стажа государствен-
ной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) не менее двух лет [21]. 

Названные должности могут занимать 
лица с высшим образованием специалитета,  
магистратуры. Так как все юридические вузы 
прекратили подготовку по программе специ-
алитета, то остаётся магистратура, которая 
функционирует не только в ограниченном чис-
ле вузов, но и охватывает уголовный процесс 
и оперативно-розыскную деятельность. 

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт по направлению подго-
товки «магистр» предусматривает подготовку 
юридических кадров из талантливой молоде-
жи; стать высокообразованными и творчески 
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мыслящими юристами; эффективно и с при-
менением современных методов вести науч-
ные исследования; заменить не владеющих 
научной методикой и необходимой эрудицией 
преподавателей в многочисленных юридиче-
ских учебных заведениях; пополнить кадрами 
высокой квалификации органы прокуратуры, 
следственный аппарат, судебную систему, 
другие государственные органы, связанные с 
применением права, а также адвокатуру. 

Названные требования становятся ак-
туальными в условиях осуществления и не-
прерывного обновления законодательства, 
возникновения новых парадигм и концепций. 
Однако учебные планы по дисциплине «кри-
миналистика» для магистров содержат значи-
тельно меньше часов, чем по программе бака-
лавриат. Например, в одном из вузов магистер-
ская программа предусматривает дисциплину 
«Актуальные проблемы уголовного процесса и 
криминалистики». В содержание учебного кур-
са предусмотрено изучение следующих тем: 
«Криминалистическое исследование холодно-
го и огнестрельного оружия»; «Криминалисти-
ческое исследование документов»;

«Ольфактроника. Одорология»; «Общие 
положения криминалистического отождест-
вления личности по признакам внешности 
(габитоскопии)». 

На наш взгляд, такой магистр не может 
быть готовым к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, обще-
ства, государства; способным выявлять, пре-
секать, раскрывать и расследовать право-
нарушения и преступления; осуществлять 
предупреждение правонарушений, выявлять 
и устранять причины и условия, способству-
ющие их совершению; способным выявлять, 
давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения. 

Возможно, понимая возникшую ситуацию, 
по инициативе Следственного комитета был 
принят Приказ Минтруда России от 23.03.2015 
№ 183, утвердивший профессиональный стан-
дарт «Следователь-криминалист», на которо-
го возлагаются следующие функции: крими-
налистическое сопровождение производства 
предварительного расследования (производ-
ство предварительного расследования) пре-
ступлений; выполнение отдельных функций 

процессуального контроля; дополнительная 
профессиональная подготовка сотрудников, 
осуществляющих расследование и раскрытие 
преступлений. В этом стандарте в большом 
объёме предусмотрена работа с различными 
следами, содержащими необходимую инфор-
мацию, и различные способы её познания. 

Советская система образования была на-
правлена на получение теоретических и практи-
ческих знаний. На протяжении длительного пе-
риода времени криминалистика составляла ос-
нову профессиональных знаний следователей, 
дознавателей, прокуроров, судей, экспертов, 
оперативных работников, адвокатов. В настоя-
щее время для объективного раскрытия и рас-
следования преступлений необходимо познать 
большой объём информация. При современном 
обучении следователи не имеет необходимого 
объема практических знаний и навыков для ре-
шения конкретных следственных ситуаций.

Приведём пример из следственной практи-
ки. В октябре 2013 года в следственный отдел 
по Первореченскому району г. Владивостока 
Следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Приморско-
му краю поступил материал № 984 пр-2013 по 
факту обнаружения костей скелета человека в 
водопроводном люке на одной из улиц города. 
12 апреля 2014 года старший следователь вы-
нес постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. В нем указано, что по данно-
му факту следственным отделом была органи-
зована и проведена проверка в порядке ст.ст. 
144-145 УПК РФ, которая состояла в опросе 
рабочих об обстоятельствах обнаружения 
двух мешков с фрагментами костей скелета 
человека. Другие проверочные мероприятия 
и полученные результаты им не указаны, Но 
сделан вывод, что установить причину смерти 
неустановленного лица не представилось воз-
можным, в материалах проверки отсутствуют 
объективные данные, указывающие на при-
знаки преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст.105, ч. 4 ст. 111 УК РФ. Так как проведенны-
ми проверочными мероприятиями установле-
но отсутствие признаков преступления, пред-
усмотренных ч. 1 ст.105, ч. 4 ст. 111 УК РФ, то, 
руководствуясь п.2 ч.1 ст. 24, ст.ст. 144, 145 и 
148 УПК РФ, вынесено постановление об от-
казе в возбуждении уголовного дела в связи с 
отсутствием события преступления. 

DOI: 10.7256/2222-1964.2016.3.18372
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Практика показывает, что имеются недо-
статки в работе дознавателей и следователей 
органов внутренних дел из-за отсутствия необ-
ходимого объёма криминалистических знаний и 
практического опыта. Министерство внутренних 
дел Российской Федерации создало в структуре 
органов предварительного следствия контроль-
но-методическое управление с целью анализ и 
оценку деятельности следственных подразде-
лений по раскрытию и расследованию конкрет-
ных видов преступлений, а также обобщение 
полученных материалов по имею щимся на-
правлениям и специализациям. Следователи-
методисты и старшие следователи-методисты 
не занимаются расследованием преступлений, 
они обеспечивают следователей СЧ, а также 
на местах следователей ОВД, необходимой 
информацией для разработки эффективного 
алгоритма действий на основе анализа матери-
алов одного конкретного уголовного дела. В со-
ответствии с функциональными обязанностями 
следователи-методисты осуществляют выезды 
в следственные подразделения для выяснения 
обстоятельств сложившейся ситуации и приня-
тия конкретных мер по оказанию практической 
и методической помощи. 

Профессиональными криминалистически-
ми знаниями должны владеть и дознаватели. 
Мы провели анализ постановлений, вынесен-
ных заместителем прокурора Ленинского рай-
она г. Владивостока в сентябре 2015 года, об 
отмене постановлений органов дознания (до-
знавателем) от отказе в возбуждении уголов-
ного дела по различным фактам: факт неза-
конной реализации краба; факт совершения 
мошеннических действий; факт сбыта нарко-
тических средств; факт кражи; факт хищения 
имущества; факт мошеннических действий по 
оформлению страхового полиса «ОСАГО». 
Текст всех этих постановлений полностью 
идентичен: «В нарушение требований п. 4 ст. 
7 УПК РФ постановление необоснованно и 
немотивированно, в мотивировочной части не 
дан анализ элементам состава преступления, 
на основании которых сделан вывод об отсут-
ствии признаков преступления.

Данное постановление подлежит отмене 
вследствие неполноты проверочных меропри-
ятий, поскольку имеются недостатки, препят-
ствующие принятию законного процессуально-
го решения. В ходе дополнительный проверки 

необходимо: в одном случае допросить со-
трудников компании ВСК; в другом – челове-
ка по имени «Захар»; в третьем – истребовать 
результаты исследования продукции; в четвер-
том – допросить лиц, продавших автомобиль; 
в пятом – допросить свидетеля П. 

Принимая во внимание изложенное, и ру-
ководствуясь п. 1 и 6 ч. 2 ст. 37 и ч. 6 ст. 148 
УПК РФ, заместитель прокурора постановил 
отменить незаконное (необоснованное) по-
становление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Дать начальнику органа дознания 
указания – в ходе дополнительной проверки 
устранить недостатки, указанные в описатель-
но-мотивировочной части настоящего поста-
новления. Из текста постановлений следует, 
что если допросить указанных лиц, провести 
исследование продукции, то постановление 
будет законным и обоснованным. С этим не-
возможно согласиться, так как дополнительная 
проверка состоит из одного действия, которое 
может дать существенные результаты.

Криминалистики отличается от всех юриди-
ческих наук тем, что она изучает закономерно-
сти преступной деятельности по информации, 
содержащейся в оставленных при совершении 
преступления следах, способах их обнаруже-
ния, фиксации и изъятия. Преступная деятель-
ность, механизм преступления, как явления 
материального мира, взаимосвязаны с окру-
жающей средой и отражаются в ней, образуя 
всевозможные фактические данные – отпечат-
ки  (идеальные и материальные), т.е. следы в 
широком смысле. Здесь значение имеет раз-
дел науки криминалистики – следоведение. В 
настоящее время понятийный аппарат науки 
криминалистики пополнился, как правильно 
отметил С.Н. Чурилов непонятным и ненужным 
термином [2, с. 232], – «практическое уголовно-
процессуальное следоведение» [1, с.10]. 

Оставление следов как в узком, так и в 
широком смысле – это объективная законо-
мерность преступной деятельности. Следо-
вательно, закономерность преступной дея-
тельности, отражается в различных следах, 
содержащих информацию о ней. Так, идеаль-
ные следы отражаются в сознании человека, 
а материальные следы в обстановке места 
происшествия. В последующем, содержащая-
ся в этих следах информация, становится до-
казательствами по делу. 

DOI: 10.7256/2222-1964.2016.3.18372



315

Экспертно-криминалистическая деятельность полиции

©
 N

O
TA

 B
EN

E 
(О

О
О

 "Н
Б-

М
ед

иа
")

 w
w

w.
nb

pu
bl

is
h.

co
m

При цитировании этой статьи сноска на doi обязательна

Возникли ситуации, когда следователи стали 
для познания преступной деятельности из-за от-
сутствия необходимого объёма знаний по поиску 
и фиксации следов, содержащих информации 
об обстоятельствах дела, назначать проведение 
правовых исследований с целью правильной 
квалификации содеянного. Так, 3 июля 2013 года 
старший следователь следственного отдела по 
Первореченскому району г. Владивостока СУ СК 
рассмотрел материалы доследственной провер-
ки по факту фиктивного банкротства и пришел к 
выводу, что для полного и всестороннего иссле-
дования всех обстоятельств по делу требуется 
проведение правового исследование. Руковод-
ствуясь п.1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, он постановил 
назначить правовое исследование, производ-
ство которого поручить экспертам Юридической 
школы ДВФУ. На разрешение экспертов им были 
поставлены следующие вопросы: – как квалифи-
цировать действия руководителя Ш., явившиеся 
причиной неплатёжеспособности, приведшей 
предприятие к банкротству, причинившему круп-
ный ущерб в 315 мл. руб.; – как квалифициро-
вать действия М., явившиеся причиной непла-
тёжеспособности, приведшей предприятие к 
банкротству, причинившему крупный ущерб в 
315 мл. руб.; – как квалифицировать действия 
Ж., приведшей предприятие к банкротству, при-
чинившему крупный ущерб в 315 мл. руб.; – как 
квалифицировать действия Н., причинившие 
крупный ущерб?

Деятельность дознавателя, следователя 
по раскрытию, расследованию и предупреж-
дению преступлений представляет собой 
информационно-познавательскую деятель-
ность. Содержанием деятельности по раскры-
тию и расследованию преступлений является 
целенаправленный ретроспективный поиск 
информации о преступном событии, осущест-
вляемый циклической последовательностью 
взаимосвязанных информационных процес-
сов, в частности, получения («ввода») инфор-
мации, осуществляемого посредством произ-
водства следственных действий, оперативно-
розыскных мероприятий [22, с.8]. 

Информационно-познавательская дея-
тельность осуществляется и судом в ходе 
судебного разбирательства при непосред-
ственном исследовании всех доказательств, 
в частности, проверка процессуальной фик-
сации, изъятия и исследования фактических 

данных (следов) о преступлении и лицах, уча-
ствующих в их совершении. Подтверждением 
сказанному является следующий пример из 
судебной практики. Согласно приговору Судо-
чакова совершила служебный подлог, то есть 
внесение должностным лицом в официаль-
ные документы заведомо ложных сведений, 
из иной личной заинтересованности, а также 
за фальсификацию доказательств по уголов-
ному делу, как лицо, производящее дознание.

Вина Судочаковой в ею содеянном, под-
тверждается исследованными в судебном засе-
дании материалами, из которых усматривается, 
что по заявлению Н. о совершенном хищении 
ее имущества, именно Судочакова, как дозна-
ватель ОД ОВД возбудила уголовное дело, за-
нималась его расследованием, направила дело 
для утверждения обвинительного акта проку-
рору. Затем дело было направлено в суд, где 
путем допроса потерпевшей и свидетелей вы-
яснилось, что они фактически не допрашива-
лись в ходе дознания, а подписи в протоколах 
и иных документах от их имени подделаны; по-
казаниями потерпевшей о том, что постановле-
ние о признании ее в качестве потерпевшей, 
о признании ее гражданским истцом, исковое 
заявление, протокол осмотра предметов, ей не 
предъявлялись и ею не составлялись и не под-
писывались, также, как и протоколы ее допроса 
от 3 и 7 января 2007 года. 

Она говорила дознавателю Судочаковой о 
том, что причиненный ей ущерб является зна-
чительным, однако в сфальсифицированных 
протоколах допроса указано якобы с ее слов, 
что ущерб является незначительным; показа-
ниями свидетелей о том, что Судочакова ее в 
качестве свидетеля не допрашивала, подпись 
в протоколе от ее имени ей не принадлежит; 
свидетеля о том, что подпись в протоколе до-
проса от ее имени подделана.

Ссылки в жалобах на то, что перечислен-
ные в обвинении Судочаковой по ст. 292 УК 
РФ процессуальные документы в силу требо-
ваний ст. 84 ч. 3 не относятся к документам 
являются несостоятельными. Исследованны-
ми в судебном заседании доказательствами 
установлено, что Судочакова являясь долж-
ностным лицом, внесла заведомо ложные 
сведения в процессуальные документы, ко-
торые являются официальными документами 
применительно к ст. 292 УК РФ, поскольку удо-
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стоверяют определенные факты и события, 
имеющие юридическое значение, обладают 
соответствующей формой и реквизитами, 
установленными УПК РФ, определяют статус 
участников уголовного производства, предо-
ставляют определенные права и обязанности.

Помимо этого, правила ст. 84 УПК РФ, на 
которые имеются ссылки в кассационных жа-
лобах, не дают определения официального 
документа, а определяют понятие иных доку-
ментов, которые допускаются в качестве до-
казательств, поэтому ссылка на данную нор-
му закона не может быть применима.

Правильными являются также выводы 
суда о фальсификации Судочаковой доказа-
тельств по делу, а именно протоколов допроса 
потерпевшей, в которых Судочакова исказила 
фактические данные, имеющие существен-
ное значение для дела. Материалами дела 
подтверждено, что фактически Судочакова 
потерпевшую не допрашивала, внесла в про-
токолы заведомо ложные сведения о том, что 
ущерб причиненный хищением не является 
значительным для потерпевшей.

Фальсификация Судочаковой протоколов 
допросов потерпевшей, повлекла неверную ква-
лификацию действий лица, совершившего хи-
щение имущества потерпевшей [скрыто], умень-
шение объема его обвинения, что могло также 
сказаться и на его наказании. С учетом перечис-
ленных обстоятельств, потерпевшая обоснован-
но посчитала нарушенными свои права.

Из материалов дела усматривается, что 
факт совершения Судочаковой указанных 
преступлений был выявлен при публичном 
рассмотрении дела судом, который был вы-
нужден принимать меры к устранению нару-
шений, допущенных Судочаковой (ознакомить 
с материалами дела, признать потерпевшей, 
гражданским истцом и т.д.), что привело к за-
тягиванию процесса, способствовало форми-
рованию у граждан недоверия к правоохрани-
тельным органам. Сам факт предоставления 
в суд сфальсифицированных доказательств 
является опасным и исключает признание та-
ких действий малозначительными [23, с.8]. 

Следы имеют разнообразный характер, 
часть из них отражается и сохраняется опре-
делённое время на предметах обстановки ме-
ста происшествия, честь сохраняется в памяти 
обвиняемого, потерпевшего, свидетелей-оче-

видцев. Для получения содержащейся в сле-
дах информации и последующем её познания 
законодатель предусмотрел следственное 
действие допрос (ст.189 УПК РФ). Для устра-
нения существенных противоречий в пока-
зания, ранее допрошенных лиц, в результате 
субъективного ошибочного восприятия либо 
умышленного изменения следов законодатель 
предусмотрел очную ставку (ст.192 УПК РФ).

В качестве следа выступает и информа-
ция в памяти человека о внешнем облике ра-
нее наблюдаемого человека, предмета, кото-
рую можно отождествить путём – опознание 
(ст. 193 УПК РФ).

Если преступник скрыл следы в тайнике, 
прячет следы при себе (в белье, на теле, в 
аксессуарах), то их обнаружение осуществля-
ется путём следственного действия обыск (ст. 
182, ст.184 УПК РФ).

При совершении преступной деятельно-
сти остаются невидимые следы, которые, как 
и содержащаяся в них информация, доступны 
только лицам, обладающим специальными 
знаниями (специалистам и экспертам), путём 
производства экспертизы (ст.195 УПК РФ). 

Преступники совершенствуют свою пре-
ступную деятельность, в результате чего оста-
ются следы, ранее неизвестные, но которые 
можно познать, используя современные на-
учно-технические средства, что же касается 
процессуальной фиксации, то применяется по 
аналогии следственное действие максимально 
подходящее к данной ситуации, Например, по-
казания свидетелей, потерпевших, обвиняемых 
в ряде ситуаций необходимо было проверить 
на месте происшествия, с этой целью ранее 
проводится следственный эксперимент. Затем, 
учитывая особенности следов, и содержащую-
ся в них информацию, законодатель ввёл само-
стоятельное следственное действие – проверка 
показаний на месте (ст.194 УПК РФ). 

Объектом исследования в криминали-
стике стали и следы переговоров, чтобы со-
держащаяся в них информация стала до-
казательствами, законодатель вводит новое 
следственное действие – контроль и запись 
переговоров (186 УПК РФ). Аналогичная си-
туация существовала и со следами, содер-
жащими информацию о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройства-
ми (ст.1861 УПК РФ).
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В настоящее время созданы технические 
устройства способные фиксировать действия 
и следы непосредственно во время происхо-
дящего события: видео регистраторы и каме-
ры наблюдения. Следы и, содержащаяся в них 
информация, познаются путём осмотр, а также 
последующим её изъятием и направлением 
на экспертизу. Камеры фото и видеофиксации 
контролируют скоростной режим, соблюдение 
рядности и требований разметки, а также дви-
жение по «автобусной» полосе. Однако они не 
позволяют установить точное место фиксации 
нарушений, что порождает судебные споры. 
На наш взгляд, требуется ориентирующая и 
обзорная фотосъемка места фиксации авто-
мобиля и окружающей обстановки, а не только 
передней части автомобиля – номера и лобо-
вого стекла, через которое виден водитель. 

Мы полагаем, что со временем законо-
датель введёт новое следственное действие 
для познания этих следов, например, «По-
лучение информации с систем видеонаблю-
дения, видеорегистраторов». Можно пред-
ложить следующую формулировку данного 
следственного действия: «При наличии до-
статочных данных полагать, что информация 
транспорте в общественных и иных местах, 
имеет значение для уголовного дела, то её 
получение следователем допускается на ос-
новании постановления следователя». Вари-
антом его закрепления в УПК РФ может быть 
статья 1862 УПК РФ «Получение информации 
с систем видеонаблюдения, видеорегистрато-
ров» [24; 25, с.47-50; 26, с.22-25; 27]. 

С позиции информационной сущности 
фиксации доказательств эту операцию следу-
ет воспринимать как одну из форм декодиров-
ки информационного сообщения, перевод его 
из одной формы в другую (например, вербаль-
ное сообщение в протокольную фиксацию). 
При этом такая фиксация должна обеспечи-
вать возможность неоднократного пользова-
ния информацией, ее сохранение, накопле-
ние. В тех случаях, когда речь идет не просто 
об информации, а об информации, имеющей 
доказательственное значение, должны быть 
указаны и средства её получения. В процессу-
альном плане фиксация доказательственной 
информации является выражением удостове-
рительной деятельности субъекта доказыва-
ния [28, с.121-122]. 

Перед специалистами в области уголовно-
процессуального права стоит задача, как пра-
вильно осуществить процессуальную фикса-
цию, следов, особенно ранее неизвестных, но 
успешно обнаруживаемых с помощью совре-
менных технических приёмов и средств. Так, 
с 1965 года в практике стали использоваться 
одорологические следы с целью установления 
человека, которые на протяжении десятилетий 
не признавались в рамках уголовного процес-
са, хотя содержали ценную криминалистиче-
скую информацию. В Указаниях Следственно-
го комитета РФ от 11 августа 2011 г. № 8/208 
«О совершенствовании организации использо-
вания запаховых следов человека при рассле-
довании преступлений» указано, что выводы 
судебных экспертиз запаховых следов челове-
ка ни разу не признавались судебными инстан-
циями недопустимыми доказательствами.

В криминалистической одорологии, вы-
деляют две отрасли – кинологическую (для 
определения запаха используют обученных 
собак) и инструментальную (в качестве ана-
лизаторов выступают специальные приборы). 
Инструментальная одорология носит назва-
ния ольфактроника. Задача ольфактроники – 
разработка специальной аппаратуры, которая 
регистрирует летучие вещества, имеющие 
запах, и документирует эти данные, которые 
позже может быть обработан математически. 

По мнению Р.О. Кулиевой, для криминали-
стических исследований название «ольфак-
троника» более точно, нежели «одорология», 
так как его сущность состоит не в анализе 
ощущений запаха (лат. odor), а в изучении и 
идентификации субъекта и оставленных им 
пахучих веществ (запаховых следов), с ис-
пользованием обоняния (от лат. оlfaktus) в 
качестве инструмента. Обе методики (кино-
логическая или инструментальная) призваны 
идентифицировать субъект по оставленному 
им запаху. «Одорология» означает изучение 
запаха, в то время как «ольфактроника» – оз-
начает различение (идентификация) конкрет-
ного запаха с помощью ольфакторного гена, 
без выделения его из множества запахов [29]. 

Основная решаемая экспертами зада-
ча в ольфакторном исследовании состоит 
в установлении наличия пахнущих следов 
конкретных лиц на объектах, изымаемых по 
расследуемым делам. Для достоверного ре-
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шения поставленных вопросов ольфакторную 
экспертизу проводят в форме комиссионного 
исследования с привлечением двух допол-
няющих друг друга экспертов: оперирующего 
пахнущими следами в процессе выявления 
их свойств и обеспечивающего рабочее пове-
дение применяемых собак-детекторов. Сущ-
ность исследования состоит в тестировании 
изучаемого следа пахнущих веществ на то, 
какими ольфакторными свойствами (биологи-
ческий вид, индивидуализирующая субъекта 
составляющая и др.) он характеризуется. Для 
выявления в исследуемом объекте какого-ли-
бо ольфакторного свойства первый эксперт 
составляет ряд из подобранных для этого пах-
нущих проб, после чего как диспетчер подает 
команды другому эксперту о порядке обнюхи-
вания собаками-детекторами пахнущих проб 
и фиксирует поведенческие реакции каждой 
из применяемых собак. Второй эксперт, при-
меняющий собак-детекторов, добивается по-
следовательного и тщательного обнюхивания 
ими каждого объекта, посредством команд и 
пищевого поощрения стимулирует их адекват-
ную поисковую мотивацию [30, с. 75]. 

Предметы-носители запаховых следов по 
возможности, изымаются целиком, раздельно 
помещаются в стеклянные банки и закрывают-
ся металлическими крышками или заворачи-
ваются в 2-3 слоя алюминиевой фольги. Для 
предотвращения потерь пахучих веществ, 
края упаковки загибают и тщательно обжима-
ют. Влажные объекты следует просушивать 
при комнатной температуре без применения 
нагревательных приборов. Помимо кримина-
листических аспектов изъятия, несомненно, 
следует соблюдать уголовно-процессуаль-
ные требования по порядку проведения след-
ственного действия, в ходе которого данный 
объект изымается, составлению протокола 
следственного действия и порядку упаковки 
объекта, не позволяющей получить доступ к 
нему без повреждения упаковки [31, с.86-87]. 

В качестве примера можно привести также и 
следы психофизиологического состояния лица, 
подоз реваемого в совершении преступления, 
фиксируемые посредством датчиков. В России 
разработаны диагностические комплексы, кон-
тролирующие психофизиологическое состоя-
ние человека одновременно по 16 каналам. 
Использование полиграфа при опросе граждан 

является разновидностью оперативно-розыск-
ного мероприятия – опроса граждан с исполь-
зованием технических средств и представляет 
собой проводимую по специальным методикам 
беседу с опрашиваемым лицом с фиксацией 
его психофизиологических параметров (реак-
ций) на задаваемые вопросы. 

Согласно Инструкции о порядке исполь-
зования полиграфа при опросе граждан (Ми-
нюст № 771 06.01.1995), полученная в ходе 
опроса с использованием полиграфа инфор-
мация, не может применяться в качестве до-
казательств, имеет вероятностный характер и 
только ориентирующее значение [32]. Исполь-
зование инструментальных методов установ-
ления психофизиологического состояния 
лица, подоз реваемого в совершении престу-
пления, свидетельствует о наличии следов со 
значимой для расследования информацией.

В отдельных следственных ситуациях, 
когда по следам не был установлен преступ-
ник, эти следы сохраняются для возможного 
использования в будущем. В результате были 
созданы различные виды учетов и коллекций 
со следами преступлений, содержащие важ-
ную информацию для следствия [33; 34]. Экс-
пертно-криминалистическим учетом является 
система хранения и поиска экспертно-кри-
миналистической информации об объектах 
учета, используемая для решения задач опе-
ративно-розыскной деятельности и рассле-
дования уголовных дел. Под экспертно-кри-
миналистической информацией понимается 
индивидуальная совокупность криминалисти-
чески значимых признаков объекта учета, вы-
являемых и фиксируемых с использованием 
специальных знаний, экспертно-криминали-
стических методов и средств.  

Назначение криминалистической реги-
страции состоит в информационном обеспе-
чении правоохранительных органов в их де-
ятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений. В настоящее время в работе 
с информацией можно выделить следующие 
складывающиеся тенденции:  

а) объем фиксируемой и используемой 
информации становится больше, а сама ин-
формация по своему содержанию – все более 
разнообразной;  

б) для работы с информацией все шире 
применяются специальные приемы и средства;  
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в) участвует все больше людей, которые ведут 
деятельность по ведению, формированию и ис-
пользованию информации либо в силу должност-
ного положения, либо на инициативных началах;  

г) информация интенсивнее влияет на 
принятие правильных решений в сфере борь-
бы с преступностью;  

д) важная информация может содержать-
ся в любых информационных системах неза-
висимо от их целевого назначения и ведом-
ственной принадлежности.  

На эффективность  информационного обе-
спечения органов внутренних дел страны обра-
щается внимание руководство МВД РФ. В 10 фев -
раля 2006 году был издан приказ № 70 «Об ор-
ганизации использования экспертно-криминали-
стических учетов органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации», который утвердил новую 
Инструкцию о порядке формирования, ведения 
и использования экспертно-криминалистических 
учетов в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации. Этим приказом внесены соответству-
ющие изменения в ранее действующее Настав-
ление по формированию и ведению оператив-
но-справочных, криминалистических, розыскных 
учетов, экспертно-криминалистических коллек-
ций и картотек органов внутренних дел.  

Роль и значение информационно-анали-
тического обеспечение  деятельности органов 
предварительного следствия приобретает зна-
чение в условиях поиска новых эффективных 
механизмов противодействия организованной 
преступности, включая информационные про-
странства и национальные информационные 
ресурсы; новые механизмы и технологии; на-
циональные и международные нормативно-
правовые базы для сбора криминалистически 
значимой информации, а также для ее обоб-
щения и анализа правоохранительными орга-
нами при решении задач раскрытия, расследо-
вания и предупреждения преступлений.  

Проведенное нами исследование пока-
зало, что традиционное определение пред-
мета криминалистики, сформулированное 
Р.С. Белкиным и признанное большинством 
учёных об определённых закономерностях, 
на основе которых разрабатываются научные 
рекомендации, остаётся актуальным для су-
дебно-следственной практики. Особенность 
криминалистики как юридической науки со-
стоит в том, что учёные изучают закономер-
ности преступной деятельности по следам, 
содержащими информацию о механизме пре-
ступления и его участниках, в материалах уго-
ловных дел, расследованных дознавателями 
и следователями, а также по информации из 
протоколов судебных заседаний. 

Правоохранительная деятельность также 
отражается в процессуальных и иных доку-
ментах: протоколы следственных действий, 
схемы, графики, фото-таблицы, в протоколах 
судебных заседаний. Исследуя эти докумен-
ты, учёные устанавливают закономерности в 
ошибках следствия и суда. Полученные ре-
зультаты исследований служат основой для 
разработки технических средств, тактических 
приемов и методик расследования отдельных 
видов преступлений.

Криминалистическая наука, как область 
человеческой деятельности, направлена на 
выработку и систематизацию объективных 
знаний о закономерностях возникновения, 
обнаружения, исследования, оценки и ис-
пользования фактических данных (следов). 
Основой криминалистики, как практической 
деятельности, в настоящее время становится 
информационно-познавательная концепция 
системы знаний изучения и использования 
информации в сфере раскрытия и расследо-
вания преступлений, позволяющая вырабо-
тать совокупность технологических знаний, 
компетенций и конкретных навыков.
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