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Аннотация: Статья посвящена анализу и систематизации негативных тенденций, относящихся к методологии 

и категориальному аппарату научных исследований в сфере науки конституционного права. Подобных исследо-
ваний на современном этапе юридической науки очень мало, а в науке конституционного права практически нет. 
Цель статьи заключается в анализе, систематизации и классификации негативных тенденций в научных исследо-
ваниях в сфере конституционного права с точки зрения методологии, понятийно-категориального аппарата науч-
ных исследований и их взаимосвязи с практикой правоприменения, а также корректности языка научных публи-
каций. Автор применяет исторический, социологический, логический, формально-юридический, системный  
и компаративистский методы, а также методы наблюдения и описания. Сделаны следующие выводы: 1) при-
менение иноязычных терминов в научных исследованиях может быть оправданным и неоправданным; 2) авторы, 
вводящие и применяющие иностранные термины, зачастую руководствуются не сущностью науки как прираще-
ния нового научного знания, а различными околонаучными мотивами; 3) рост частоты использования иностран-
ных терминов перерастает в негативную тенденцию, засоряющую понятийно-категориальный аппарат науки; 
4) злоупотребление иностранными терминами – часть общей проблемы состояния понятийно-категориального 
аппарата науки конституционного права; 5) негативные тенденции в методологии науки конституционного права 
отрицательно сказываются не только на ее понятийно-категориальном аппарате, но и на взаимосвязи между 
наукой и практикой, отношении законодателей и правоприменителей к научным исследованиям и науке в целом. 

Ключевые слова: конституционное право; понятийно-категориальный аппарат; иностранные термины; науко-
образие; Приказ Минобрнауки № 1324. 

Для цитирования: Боброва Н.А. Злоупотребление иностранными терминами и иные негативные тенденции  
в науке конституционного права // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юриди-
ческие науки. 2023. № 3. С. 5–12. DOI: 10.18323/2220-7457-2023-3-5-12.  

 

ВВЕДЕНИЕ 
Профессор С.А. Авакьян в своей монографии «Пред-

ставительство в конституционном праве» пишет, что его 
«беспокоит одно обстоятельство: современные, особенно 
молодые авторы блистают тем, что, читая и цитируя до-
ступные им иностранные издания, они снабжают под-
строчники ссылками на такие работы, совсем не заботясь 
о том, в какой мере такие публикации доступны россий-
скому читателю. <….> Пусть читатель не упрекает автора 
в том, что страницы книги не испещрены ссылками на 
чужие работы. Я не любитель этой манеры научного со-
чинительства. Имея своим позывом доказывание добро-
совестности автора, нередко она превращается в самолю-
бование» [1, с. 13–14]. В этом высказывании корифей 
науки конституционного права, профессор С.А. Авакьян 
затронул проблему околонаучной мотивации некоторых 
авторов, чрезмерно оперирующих иностранными источ-
никами и терминами.  

Оперирование иностранными источниками и цити-
рование зарубежных авторов всегда приветствовалось 
научным сообществом, Высшей аттестационной комис-
сией Министерства науки и высшего образования РФ, 
редакциями журналов и научными издательствами, так 
как придает весомость научным исследованиям, повы-
шает шансы успешной защиты диссертации. Кроме 

того, в гуманитарных науках, в том числе в юриспру-
денции, наблюдается тенденция победы в конкурсах на 
гранты заявок, изобилующих иностранной терминоло-
гией и своеобразным юридическим новоязом: делибе-
ративная демократия, юстициабельность, юридическая 
аномия, демокурия, компрехендная теория права, де-
маркация понятий и т. д. 

Таким образом, в юридической науке вообще и в науке 
конституционного права в частности возникает про-
блема меры в использовании иностранных терминов, 
особенно в тех случаях, когда существуют вполне при-
вычные и удобные русскоязычные аналоги. Иными 
словами, происходит переход количества в качество,  
в данном случае со знаком минус, что есть не что иное, 
как злоупотребление иностранными терминами. По-
добное злоупотребление чревато заменой подлинной 
науки (как приращения нового знания) неким наукооб-
разным подобием, когда приращения нового знания не 
происходит, а наблюдаются лишь новые терминологи-
ческие формы прежнего содержания. По сути, речь 
идет о «зашлаковывании» научных работ псевдонауч-
ным и пустым содержанием, скрываемым красивыми 
наукообразными формами.  

Отмеченное явление представляет собой весьма су-
щественную (хотя и не единственную) негативную тен-
денцию современной науки конституционного права. 
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Другой негативной тенденцией является небрежность, 
некорректность использования тех или иных юридиче-
ских терминов, а также использование в юриспруден-
ции категорий иных наук (философии, психологии, со-
циологии и даже негуманитарных наук) в смысловых 
значениях, размывающих собственно юридический 
категориальный аппарат. 

В данном исследовании в качестве методов научного 
анализа использовались такие парные категории диалек-
тики, как сущность и явление, качество и количество, 
содержание и форма, часть и целое, конкретное и общее, 
случайность и закономерность, субъект и объект. Так, 
сущность науки состоит в приращении нового знания,  
а проявляется это приращение в новых фактах, терми-
нах, категориях, смыслах, понятиях, определениях и т. д. 
Каждое научное знание содержательно, однако одно и то 
же содержание может иметь разные формы выражения, 
как, например, одно и то же понятие может иметь мно-
жество дефиниций (определений). Это же обстоятель-
ство лежит в основе образования множества терминов,  
в том числе иностранных, обозначающих одно и то же 
содержание. Тенденция злоупотребления иностранными 
терминами отражает философский закон перехода коли-
чества в качество, в данном случае негативное качество.  

В свою очередь, выявленные посредством система-
тизации множества конкретных фактов и примеров 
негативные тенденции в науке подтверждают и иллю-
стрируют такие парные категории, как случайность  
и закономерность.  

Злоупотребление иностранными терминами являет-
ся лишь конкретным и частным проявлением более 
общего и целого явления – наукообразия и псевдонауч-
ного знания, т. е. компиляции чужих и собственных 
научных исследований в виде новых словесных обо-
ротов, терминов и словосочетаний; размывания пред-
мета юриспруденции инструментарием иных наук под 
видом междисциплинарного исследования; небрежно-
сти в применении терминов и категорий; подмены но-
визны и актуальности исследования соображениями 
конъюнктуры и моды.  

Цель исследования – анализ, систематизация и клас-
сификация негативных тенденций в научных исследо-
ваниях в сфере конституционного права с точки зрения 
методологии, понятийно-категориального аппарата 
научных исследований и их взаимосвязи с практикой 
правоприменения, а также корректности языка научных 
публикаций. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В исследовании применялись исторический, социо-

логический, логический, формально-юридический, си-
стемный и компаративистский методы, а также методы 
наблюдения и описания. Кроме того, использовались 
парные категории диалектики, указанные во введении. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
анализ большого массива научных публикаций по 
конституционному праву, в том числе монографий, 
диссертаций и авторефератов диссертаций; выявле-
ние негативных тенденций в исследованиях в сфере 
науки конституционного права; систематизация об-
наруженных негативных тенденций в науке консти-
туционного права. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

О влиянии официальных наукометрических  
показателей на качество гуманитарной и, в частно-
сти, юридической науки 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2022 г. 
№ 414 «О некоторых вопросах применения требова-
ний и целевых значений показателей, связанных  
с публикационной активностью»1 (далее – Постановле-
ние) было поистине долгожданным для всей россий-
ской науки. Однако название постановления отличает-
ся от названия его проекта, опубликованного 16 марта 
2022 г. и звучавшего так: «О публикациях, индексиру-
емых в международных базах данных (Web of Science, 
Scopus)»2. Это обстоятельство наводит на некоторые 
размышления, обусловленные не только причинами 
завуалированности в названии его основного содер-
жания, связанного с Web of Science и Scopus, но  
и смягчением, по сравнению с проектом, отношения  
к названным международным базам данных. Появился 
пункт, как усиливающий временный характер «отме-
ны» приоритета публикаций в этих базах цитирования 
(лишь до 31 декабря 2022 г.), так и сохраняющий учет 
этих наукометрических критериев применительно  
к правоотношениям, имевшим место до принятия 
данного Постановления. Ясно одно: Постановление 
ознаменовало начало периода разработки новых 
критериев оценки научной деятельности, ориенти-
рованных на приоритет отечественных журналов 
как минимум для гуманитарных наук, тем более для 
юриспруденции, предметом которой является суве-
ренное российское право. 

Многие ученые писали о том, что приоритет публи-
каций в изданиях, относящихся к международным ба-
зам цитирования, над публикациями в российских жур-
налах, в том числе рецензируемых ведущих журналах, 
входящих в перечень Высшей аттестационной комис-
сии Министерства науки и высшего образования РФ, 
есть подмена цели науки (приращение нового знания) 
псевдонаучным средством вхождения российской 
науки в мировое научное сообщество с помощью ложно 
понятых мировых научных стандартов, как будто рос-
сийская наука не способна вырабатывать эти самые 
мировые стандарты [2; 3].  

Даже монография как итог многолетнего научного 
труда ученого воспринималась не столь значимой, как 
статья, опубликованная в Scopus и Web of Science. По 
большому счету, критерии оценки научной деятельности, 
установленные в приложении к Приказу Минобрнауки 

 
1 Постановление Правительства РФ № 414 от 19 марта 

2022 года «О некоторых вопросах применения требований  
и целевых значений показателей, связанных с публикационной 
активностью» // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document 
/View/0001202203210040. 

2 Проект постановления Правительства РФ от 16 марта 
2022 года «О публикациях, индексируемых в международных 
базах данных (Web of Science, Scopus)» // Фонд развития лучевой 
диагностики. URL: https://unionrad.ru/news/proekt-postanovleniya-
o-publikatsiyakh-indeksiruemykh-v-mezhdunarodnykh-bazakh-
dannykh-web-of-scienc/. 

6 Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2023. № 3

http://publication.pravo.gov.ru/Document


Боброва Н.А.   «Злоупотребление иностранными терминами и иные негативные тенденции в науке конституционного права» 

 

РФ от 10 декабря 2013 г.3, вредили не только россий-
ской науке и отечественному образованию, но и нацио-
нальным интересам России, ее безопасности как суве-
ренного государства. 

Есть некоторая надежда на то, что международные 
базы данных больше не будут оцениваться как без-
условно приоритетные по сравнению с российскими 
рецензируемыми журналами [4]. Но многие ученые,  
к сожалению, не дождались этого момента переоценки 
научных ценностей. За месяц до принятия названного 
Постановления умер доктор филологических наук 
И.А. Стернин, который одним из первых пытался объяс-
нить властям абсурдность и вред критериев оценки науч-
ной деятельности, установленных Минобрнауки РФ4.  

На наш взгляд, прежние критерии оценки научной 
деятельности, установленные приложением к Приказу 
Минобрнауки № 1324, способствовали не только прио-
ритету статей в международных базах цитирования, но 
и процветанию такого заметного явления в российской 
науке, как чрезмерное оперирование англоязычной 
терминологией. 

Бизнесмены от науки, вдохновленные приложением 
к Приказу Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г., заре-
гистрировали журналы за рубежом (или поспособство-
вали переориентации некоторых существующих жур-
налов) исключительно для зарабатывания денег. Идея 
бизнеса абсолютно прозрачна: зарубежный журнал 
(Scopus и Web of Science) оказывает так называемые 
публикационные услуги, авторы, а иногда объединения 
авторов (вскладчину) оплачивают публикационные 
услуги, получая за опубликованную статью преферен-
ции на родине, которые окупают вложения. Со своей 
стороны, Scopus и Web of Science поддержали данный 
бизнес политикой продвижения журналов из наименее 
развитых стран, объясняя свою позицию приобщением 
к науке большего числа исследователей из разных 
стран. На самом деле огромное количество таких жур-
налов имеют чрезвычайно низкое качество. Существу-
ют журналы, зарегистрированные в наименее развитых 
странах, входящие в Scopus и Web of Science и специа-
лизирующиеся исключительно на статьях авторов из 

 
3 Приложение к Приказу Министерства науки и образо-

вания РФ № 1324 от 10 декабря 2013 г. «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию» // Контур Норматив:  
справочно-правовая систем. URL: https://normativ.kontur.ru/ 
document?moduleId=1&documentId=295062. 

4 Стернин И.А. Почему мы так не уважаем себя  
и собственную российскую науку? // Литературная Россия. 
2017. № 2017.  

Стернин И.А. Письмо Стернина об оценке научных работ 
в Комитет по науке и образованию Думы. Ответ Комитета. 
Ответ из Думы. Комментарии // Стернин И.А. Профессор, 
заслуженный деятель науки РФ: личный сайт.  
URL: http://sterninia.ru/index.php/publitsistika/item/424-pismo-
sternina-ob-otsenke-nauchnykh-rabot-v-komitet-po-nauke-i-
obrazovaniyu-dumy-i-otvet-iz-dumy.  

Стернин И.А. Предложения В.В. Путину о науке  
и образовании, ответ Администрации Президента 
 и Министерства науки и образования РФ // Стернин И.А. 
Профессор, заслуженный деятель науки РФ: личный сайт. 
URL: http://sterninia.ru/index.php/sobytiya-i-kommentarii 
/item/417-predlozheniya-v-v-putinu-o-nauke-i-obrazovanii-i-otvet-
administratsii-prezidenta. 

России и СНГ. В данных журналах без какого-либо 
научного рецензирования за установленную плату воз-
можно опубликовать совершенно любой текст. В ка-
кой-то момент не замечать происходящее стало невоз-
можно, и тогда Комиссия РАН по противодействию 
фальсификации научных исследований опубликовала 
доклад «Иностранные хищные журналы в Scopus  
и WoS: переводной плагиат и российские недобросо-
вестные авторы»5. Но это не остановило вал публика-
ций в мусорных журналах Scopus и Web of Science.  

Описанный феномен был искусственно создан вво-
дом критериев оценки научной деятельности, установ-
ленных приложением к Приказу Минобрнауки № 1324.  

Злоупотребление иностранной терминологией 
Применение англоязычных терминов даже при 

наличии аналогов в русском языке стало весьма мод-
ным явлением, повышающим диссертабельность кан-
дидатских и докторских диссертаций, придающим до-
полнительной весомости любым научным текстам  
и докладам. 

Приведем примеры излишней, на наш взгляд, увле-
ченности иностранной терминологией. Недавно вышла 
замечательная монография двух профессоров Д.С. Ве-
лиевой и М.В. Преснякова «Правовая определенность  
и права человека» [5]. И хотя, как пишут сами авторы  
в предисловии, в книге «довольно много философии  
и "околофилософских" рассуждений» [5, с. 6], обилие 
иностранных слов и терминов в этой, вне всякого со-
мнения, интересной книге обращает на себя внимание. 
Приведем заголовки некоторых параграфов: “Rule of 
Law” [5, с. 190]; «Интеллигибельность закона как необ-
ходимое условие правовой определённости» [5, с. 124]; 
“Rehtsstaat” [5, с. 194]; «Парадигмальность конституци-
онного развития» [5, с. 207]; «Антиномия непоколеби-
мости и эволютивности основных прав» [5, с. 351]. 

При ближайшем рассмотрении обнаруживается, что 
всем этим иностранным терминам вполне может соот-
ветствовать русский аналог или хотя бы русскоязычное 
пояснение термина в двух словах. Так, термин «юсти-
циабельность», чужеродный, на наш взгляд, по своему 
звучанию, есть «гарантированность судом», «судебная 
гарантированность». Неслучайно термин «юстициа-
бельность», впервые употребленный иностранными 
учеными более столетия назад, например английским 
ученым А.В. Дайси [6, с. 225; 7, с. 112–113], так и не 
прижился в отечественной науке. Хватало русских 
слов, категорий и понятий. Но теперь вдруг его начали 
активно употреблять, причем вслед за маститыми уче-
ными его стали применять и молодые ученые.  

Приведем другой пример с иностранным термином. 
После того как была переведена на русский язык книга 
философа Ю. Хабермаса «Демократия, разум, нрав-
ственность» [8], а затем была оцифрована6, появилась 
целая волна публикаций с терминами «делиберативный 
принцип», «делиберативная демократия», «делибера-

 
5 Иностранные хищные журналы в Scopus и WoS:  

переводной плагиат и российские недобросовестные авторы. 
М., 2020. 64 с. URL: https://kpfran.ru/wp-content/uploads/ 
plagiarism-by-translation-2.pdf. 

6 Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. 
Московские лекции и интервью. М.: Academia, 1995. 252 с. 
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тивное народовластие» [9; 10], хотя преимуществен-
но философов и политологов. Прошло более двух 
десятков лет с момента появления этого термина  
в русскоязычных публикациях, но он по-прежнему не 
является общеупотребительным даже в научном со-
обществе.  

По сути, слово «делиберативный» в переводе есть 
«совещательный», «коммуникативный», «обществен-
ный» и в аспекте демократии означает использование 
государством совещательных (коммуникативных) про-
цедур с институтами гражданского общества. Все это 
вполне можно выразить русскими словами. Богатый 
русский язык вполне способен отразить то, что элемен-
тарно означает учет общественного мнения законодате-
лем в процессе законотворчества. Можно назвать это 
«государственно-общественным диалогическим взаи-
модействием» [11, с. 223], «диффузией государствен-
ных и общественных функций», «диффузией власти 
через самоуправление» [12, с. 21]. Это и есть совеща-
тельные (коммуникативные) формы демократии. Их 
называют также консультативными институтами демо-
кратии [13], в отличие от императивных форм демокра-
тии (таких как выборы и референдум). 

Консультативные формы демократии вряд ли стано-
вятся привлекательнее от того, что ученым нравится 
называть их «делиберативной демократией». Традици-
онно употребляемые слова «совещательный» или «кон-
сультативный» ничуть не хуже непривычного слова 
«делиберативный», даже если кому-то это слово пред-
ставляется более научным и диссертабельным. Ученые 
уже размышляют о негативных последствиях названно-
го явления [11].  

Некоторые молодые ученые увлекаются наукооб-
разными терминами, полагая, видимо, что наукообра-
зие и научность – это одно и то же. Однако увлечен-
ность наукообразными терминами и даже изобретение 
новых иноязычных категорий характерна и для зрелых 
ученых. Так, С.Э. Либанова много лет популяризирует 
и пытается внедрить в научный оборот российского 
конституционализма и категориальный аппарат юрис-
пруденции в целом термин «демокури́я» и даже издала 
монографию с таким названием [14]. Однако, несмот-
ря на то что С.Э. Либанова уже более десятилетия 
оперирует этим термином, он так и не вошел в поня-
тийно-категориальный аппарат отечественной юрис-
пруденции и воспринимается как чужой, чужеродный, 
непривычный. И если термин «имплементация» как 
аналог русскому термину «заимствование» все же во-
шел в научный оборот сначала международного права, 
а затем и конституционного права и других отрасле-
вых наук, а также признан на уровне общей теории 
государства и права [15], то категория «демокурия», 
на наш взгляд, имеет не столь успешную «категори-
альную судьбу».  

С.Э. Либанова пишет, что термин «демокурия» об-
разован от латинского слова “kurij”, означающего 
«надзор», «контроль», «народ» [16, с. 74]. Нам не уда-
лось обнаружить в словарях именно такого перевода 
слова “kurij”7. Есть и другой перевод слова «курия»:  

 
7 Курия // Словари онлайн. URL: https://rus-history-prav-

terms.slovaronline.com/431-курия. 

от лат. “curia”, от “co” (вместе) и “vir” («муж», «взрос-
лый мужчина», т. е. «обладающий правом избирать»)8.  

Совершенно другую судьбу имело слово «куратор», 
произошедшее сначала от латинского слова “curator” 
(«надзиратель», «смотритель», «опекун») и глагола 
“curare”, означавшего «заботиться, ухаживать, лечить, 
опекать», а затем пришедшее в русский язык от слова 
“kurator” – «попечитель»9. И если слово «куратор» 
прижилось в русской среде, особенно в образователь-
ной, то слово «демокури́я», как новоизобретенное сло-
во, непроизвольно отторгалось отечественной научной 
общественностью. Да и сама С.Э. Либанова, будучи 
автором понятия демокурии как контроля гражданского 
общества над властью, частью которого является адво-
катура, несколько путается в его содержании, когда 
формулирует название своей статьи следующим обра-
зом: «Демокурия как способ обеспечения эффективно-
сти государственного управления гражданским обще-
ством» [16]. Получается, что демокурия служит не 
гражданскому обществу, способствуя его контролю над 
властью, а государству для обеспечения эффективности 
его управления гражданским обществом. Выходит, не 
гражданское общество контролирует власть, а государ-
ство управляет гражданским обществом. 

Разница между «просто обществом» как неинститу-
циализированным населением страны и «гражданским 
обществом» начисто стирается. Гражданское общество – 
это институциализированное общество, способное 
влиять на власть в установленных законом формах,  
в том числе с помощью института адвокатуры, и в этом 
смысле контролировать власть. Но вышеприведенное 
название статьи как бы стирает признаки гражданского 
общества, ведь просто обществом как населением мож-
но только управлять. Между тем сама С.Э. Либанова 
цитирует положение своих коллег-конституционалис-
тов, в котором они отмечают, что «способность обще-
ства к контролю над властью есть признак гражданско-
го общества. Только контроль, приобретая правовые 
формы, способен подчинить власть праву, и только при 
условии существования гражданского общества госу-
дарство оказывается «под правом», становится право-
вым» [17, с. 27]. 

Тяжеловесные языковые конструкции как недо-
статок научных публикаций по конституционному 
праву 

Если одни ученые вводят новые термины с целью 
сокращения терминов, заменяя словосочетание или 
целый словесный оборот одним словом, как это видно 
на примере «демокурии», то другие ученые, наоборот, 
простейшие термины и слова заменяют множеством 
тяжеловесных словесных конструкций, впадая в дру-
гую крайность.  

Достаточно тяжеловесно, используя слова «транспа-
рентность», «стигматизировать» и т. п., выразил свою 
критику законов, ограничивающих конституционные 
права граждан, профессор А.А. Кондрашев. По его 
мнению, «целью вводимых государством ограничений 

 
8 Курия // Словари онлайн. URL: https://rus-history-prav-

terms.slovaronline.com/search?s=curia.  
9 Куратор // Словари онлайн. URL: https://rus-history-prav-

terms.slovaronline.com/search?s=куратор. 

8 Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2023. № 3
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было отнюдь не желание обеспечить транспарентность 
и открытость для общества и государства в рамках до-
ступа к информации об иностранном финансировании 
НКО (некоммерческих организаций), а возможность 
политически стигматизировать НКО и наложить до-
полнительные организационно-финансовые обремене-
ния на те из них, которые позволяют себе критику ор-
ганов государственной власти» [18, c. 101]. Даже если  
и так, все-таки критерием в этой проблеме должны 
быть национальные интересы, а именно стабильность 
конституционного строя и национальный суверенитет. 
Поэтому в полной мере с А.А. Кондрашевым вряд ли 
можно согласиться, не говоря уже о вычурной форме 
преподнесения мысли. 

Некоторые ученые склонны к употреблению слож-
ных терминов, искусственно утяжеляя язык, подменяя 
подлинную научность тяжеловесным наукообразием. 
Простые, привычные и понятные слова заменяются на 
русскоязычные синонимы или иностранные слова, ред-
ко употребляемые даже в научном сообществе. При 
этом искажается смысл первоначального понятия, воз-
никает путаница, утяжеляется и засоряется понятийно-
категориальный аппарат. Стало модным заимствовать 
термины военной науки, физики, математики, не под-
ходящие для юриспруденции. Все реже встречаются 
короткие и емкие определения и все чаще – неоправ-
данно громоздкие дефиниции, содержащие многочис-
ленные причастные и деепричастные обороты, трудные 
не только для запоминания, но и для восприятия. По-
хоже, авторы полагают, что именно в жонглировании 
словами и заключается наука. Однако верх профессио-
нализма не только практика, но и ученого-юриста – это 
умение излагать мысли и законы простым, четким  
и понятным языком.  

Так, С.М. Арзуманова пишет, что ею «осуществлена 
демаркация понятий формы, институты, процедуры  
и форматы муниципальной демократии»10. Однако 
“demarcatio” (разграничение) не применительно к военной 
науке или разграничению территорий применяется как 
поиск критерия, по которому можно отделить теории, 
являющиеся научными с точки зрения эмпирической 
науки, от ненаучных предположений и утверждений, ме-
тафизики и формальных наук (логики, математики). Более 
удачным в данном случае мог бы быть термин «разграни-
чение», «соотношение», тем более что автор пишет о том, 
что ею «предложено соотношение категорий форма, ин-
ститут, процедура и формат муниципальной демокра-
тии»11. Кроме того, соотношение между понятиями может 
быть не только «демаркационным», но и пересекающим-
ся, тождественным, частью и целым и т. д.  

Компрехендная теория права и ее значение  
в конституционном праве  

Не только диссертанты, но и маститые авторы яв-
ляются основоположниками новых терминов, понятий, 
теорий и доктрин. Так, профессор С.И. Захарцев и про-

 
10 Арзуманова С.М. Консультативные институты  

муниципальной демократии в Российской Федерации:  
конституционно-правовое исследование : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Казань, 2023. 29 с. С. 7. URL: https://kpfu.ru/ 
dis_card?p_id=3613. 

11 Там же. С. 13. 

фессор В.П. Сальников создали новую теорию право-
понимания под интересным иноязычным названием – 
компрехендная теория права. Сначала С.И. Захарцев, 
как автор термина «компрехендная теория», еще не 
выносит данный термин в заголовок, посвящая компре-
хендной теории лишь один параграф своей монографии 
[19]. Но затем появляется целая серия публикаций 
С.И. Захарцева и В.П. Сальникова, в заголовок которых 
выносятся термины «компрехендный подход», «ком-
прехендная теория»12 [20; 21]. Эти ученые продолжают 
отстаивать данную теорию даже с помощью афориз-
мов13. В своей новой монографии С.И. Захарцев также 
обосновывает значимость и актуальность компрехенд-
ной теории права14.  

Право рассматривается С.И. Захарцевым и В.П. Саль-
никовым как сложное, противоречивое, многоаспект-
ное, динамично меняющееся социальное явление, оце-
ниваемое без господства какой-либо правовой концеп-
ции. Компрехендная (интегративная) теория вызвала 
интерес в научном сообществе, особенно после издания 
книги о компрехендной теории в Кембридже и Риме15. 
На эту книгу опубликовано семь рецензий. Можно ска-
зать, что компрехендная теория набирает все большую 
популярность в мире.  

И все же, на наш взгляд, лучше бы назвать данную 
теорию права интегративной теорией, не применяя не-
привычный термин, который вряд ли приживется  
в науке. Практики вообще воспринимают данный тер-
мин с определенным недоумением.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Между тем С.И. Захарцев и В.П. Сальников, как ав-

торы компрехендной теории права, категорически про-
тив отождествления интегративной теории права и ком-
прехендной. Они уже полемизировали по этому поводу 
с таким маститым ученым, как профессор В.В. Лазарев. 
В посвященной этой полемике статье16 они доказыва-
ют, что это не два названия одной теории, а две разные 
теории. Возможно, непривычное на данный момент 
название «компрехендная теория» когда-нибудь и вой-
дет в учебники по теории права.  

 
12 Захарцев С.И., Сальников В.П. Для познания права 

предлагается компрехендный подход // Российский журнал 
правовых исследований. 2017. № 1. С. 77–87.  

Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория  
познания права // Мониторинг правоприменения. 2019. № 4. 
С. 4–13. 

 Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория 
права как наиболее точный путь его познания // Юридическая 
гносеология. 2017. № 1. С. 18–33. 

13 Захарцев С.И., Сальников В.П. Познание права через 
компрехендный подход с помощью афоризмов // Вестник  
Института права Башкирского государственного универси-
тета. 2020. № 1. С. 5–12.  

14 Захарцев С.И. Право: новые идеи и прочтения. М.:  
Юрлитинформ, 2021. 440 с. 

15 Zakhartsev S.I., Salnikov V.P. The Philosophy of Law  
and Legal Science. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing, 2018. 270 p. 

16 Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория 
права заметно отличается от интегральной (интегративной) 
теории // Юридическая наука: история и современность. 
2021. № 7. С. 187–192. 
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Трудно не согласиться с В.В. Шаховым, по мнению 
которого «юридическая картина мира испытывает кри-
зис самоидентификации» [20, с. 392]. 

Профессор А.Ф. Малый обратил внимание на то об-
стоятельство, что даже наименование научной работы 
зачастую не опирается на теоретически обоснованные  
и устоявшиеся доктринальные положения [21, c. 21]. 
Так, согласно устоявшейся правовой доктрине, элемен-
тами правового статуса являются права, обязанности, 
ответственность субъекта права, а также компетенция, 
если речь идет о должностных лицах, юридических 
лицах. Между тем появляется целый веер публикаций 
под названиями «статус земельного участка», «статус 
особой территории», «статус апартаментов» и т. п. Зем-
ля, земельный участок, особая территория, апартамен-
ты и т. п. являются объектами, а не субъектами права, 
поэтому не могут обозначаться или характеризоваться 
через категорию правового статуса. Для правовой ха-
рактеристики этих объектов используется термин «пра-
вовой режим». Поэтому, подчеркивает А.Ф. Малый, 
«формулируя тему статьи с некорректным с точки зре-
ния теории права названием, автор изначально обрекает 
свой труд на соответствующее восприятие и недоверие 
к содержанию труда» [21, c. 23].  

Недостатки научных исследований, в частности 
злоупотребление иностранными терминами, характер-
ны не только для диссертантов, но и для публикаций 
вне зависимости от возраста их авторов. Проведенный 
анализ некоторых недостатков научных публикаций по 
конституционному праву призван способствовать по-
вышению их качества и юриспруденции в целом, ее 
оптимальному развитию и практической значимости. 

В статье приведены лишь некоторые примеры избы-
точного, на наш взгляд, оперирования англоязычными 
терминами. Бороться с данным явлением бесперспек-
тивно, ибо никто не знает в итоге, приживется ли тот 
или иной термин в научном обороте или не приживет-
ся. Но, думается, принятие постановления Правитель-
ства № 414 привнесет некоторое переосмысление цен-
ностей в научной среде и будет способствовать более 
взвешенному отношению к иностранным источникам  
и более осторожному внедрению в категориальный ап-
парат отечественной юриспруденции чужеродной тер-
минологии.  

 

ВЫВОДЫ 
1. Применение иноязычных терминов в научных 

исследованиях может быть оправданным и неоправ-
данным.  

2. Авторы, вводящие или применяющие иностран-
ные термины, зачастую руководствуются не сущностью 
науки как приращения нового научного знания, а раз-
личными околонаучными соображениями.  

3. Наращивание фактов использования иностранных 
терминов перерастает в негативную тенденцию, засо-
ряющую понятийно-категориальный аппарат науки. 

4. Злоупотребление иностранными терминами – 
часть общей проблемы состояния понятийно-катего-
риального аппарата науки конституционного права. 

5. Небрежное оперирование юридическими терми-
нами и категориями (например, категорией «правовой 

статус»), в том числе в наименованиях публикаций, 
вызывает недоверие к содержанию таких публикаций  
у представителей научного сообщества. 

6. Негативные тенденции в методологии науки кон-
ституционного права отрицательно сказываются не 
только на ее понятийно-категориальном аппарате, но  
и на взаимосвязи между наукой и практикой, отноше-
нии законодателей и правоприменителей к научным 
исследованиям и науке в целом.  
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Abstract: The paper covers the analysis and systematization of negative trends related to the methodology and catego-

rical framework of scientific research in the field of constitutional law science. There are very few such studies at the pre-
sent stage of legal science, and there are practically no such studies in the science of constitutional law. The purpose of  
the paper is to analyze, systematize, and classify negative trends in scientific research in the field of constitutional law 
from the point of view of methodology, the conceptual and categorical framework of scientific research and their relation-
ship with the law enforcement practice, as well as the correctness of the language of scientific publications. The author 
uses historical, sociological, logical, formal legal, system, and comparative approaches, as well as the observation and de-
scription methods. The author concludes on the following: 1) the use of foreign-language terms in scientific research can 
be reasonable or unreasonable; 2) authors introducing and using foreign terms are often guided not by the essence of sci-
ence as an increment of new scientific knowledge, but by various pseudo-scientific reasons; 3) the increase in the frequen-
cy of use of foreign terms is developing into a negative trend cluttering the conceptual and categorical framework of sci-
ence; 4) the excessive use of foreign terms is a part of the general problem of the state of the conceptual-categorical 
framework of the constitutional law science; 5) negative trends in the methodology of the constitutional law science affect 
negatively both its conceptual and categorical framework and the relationship between science and practice, the attitude of 
legislators and law enforcers to scientific research and science in general. 
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Аннотация: В настоящее время увеличивается количество информации, которую пользователи сети Интернет 

размещают в ней и которой обмениваются друг с другом. Эта информация при определенных условиях может 
стать криминалистически значимой и в дальнейшем использоваться в качестве доказательств. Вопрос изъятия  
и процессуальной фиксации такой информации не регулируется действующим законодательством, что затрудняет 
использование этой информации в качестве доказательств. Цель исследования – выделить специфические призна-
ки цифровой информации, особенности процесса доказывания с использованием цифровой информации и цифро-
вых следов в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства. Информация, полученная из 
социальных сетей, рассматривается автором в контексте цифровых следов и цифровых доказательств в уголовном 
процессе. Систематизированы признаки цифровых (электронных) доказательств. Проведен анализ положений 
ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также современных научных подходов к по-
ниманию системы и формы доказательств в уголовном процессе. Изучив правоприменительную практику, автор 
пришел к выводу, что существующая правовая регламентация использования цифровых (электронных) доказа-
тельств в уголовном процессе недостаточно эффективна. Анализ законодательства и правоприменительной прак-
тики в части использования цифровых следов в доказывании позволил сформулировать несколько предложений 
по совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации. В частности, 
предложено закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе РФ определение «цифровой документ», расширить 
перечень следственных действий и выделить отдельное следственное действие, направленное на обнаружение 
цифровых следов и фиксацию цифровой информации. 

Ключевые слова: изъятие цифровых следов; ст. 74 УПК РФ; уголовный процесс; электронные доказательства; 
цифровые доказательства; социальные сети; собирание доказательств. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Развитие интернет-технологий дало толчок к преоб-

разованиям во всех сферах жизни общества, в том чис-
ле в уголовном судопроизводстве. Результативность  
и эффективность расследования преступлений сегодня 
зависит не только от того, насколько участники уголов-
ного процесса умеют пользоваться современными тех-
нологиями, но и – в большей степени – от того, 
насколько технологические новеллы восприняты зако-
нодателем и включены в уголовно-процессуальные 
нормы, насколько положения Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
отвечают требованиям времени, научно-техническому 
прогрессу, в том числе в части получения, сохранения, 
передачи и использования информации в целях доказы-
вания по уголовному делу.  

Вопросы обращения с информацией приобретают 
еще большее значение в контексте современного инфор-
мационного общества. Информация – один из наиболее 
важных элементов общественной жизни и государ-
ственного управления, а также уголовного судопроиз-
водства, основу которого составляет процесс собирания, 
проверки и оценки юридически значимых сведений (до-
казательств).  

Теория уголовного процесса исходит из того, что 
любое событие, явление, деяние не проходит бесслед-
но, оно всегда оставляет следы на материальном или 
идеальном носителе. В свою очередь, такие следы рас-
сматриваются в качестве источников доказательств. 
При осуществлении уголовно-процессуальной деятель-
ности орган расследования или суд получает с идеаль-
ных следов личные доказательства, с материальных 
следов – вещественные доказательства. Появление  
в начале XXI в. в уголовном процессе нового, неиз-
вестного ранее виртуального следа и цифрового источ-
ника информации обозначило новую проблему: являет-
ся ли цифровой след самостоятельным и уникальным, 
либо его стоит рассматривать в разрезе материального 
или идеального?  

В первую очередь обозначенная проблема связана  
с получением органом расследования информации из 
социальных сетей, широко распространенных в насто-
ящее время. Страница пользователя в социальной сети 
представляет собой хранилище данных о личности,  
и в определенной ситуации при производстве расследо-
вания по уголовному делу хранящаяся на ней информа-
ция может стать криминалистически значимой и по-
служить основой для формирования уголовно-процес-
суальных доказательств [1]. Чтобы информация стала 
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доказательством, нужно соблюсти ряд процессуальных 
требований, в частности правильно получить (собрать) 
информацию и преобразовать ее в доказательство, од-
нако из-за специфических свойств виртуальных следов 
и цифровых доказательств этот процесс сопровождает-
ся пробелами, которые следует устранить посредством 
разработки и принятия специальных норм, регламенти-
рующих порядок собирания, проверки и оценки цифро-
вых доказательств. 

Несмотря на стремительное развитие социальных 
сетей, проблема использования информации из них для 
доказывания по уголовным делам не была должным 
образом изучена и проанализирована ни в отечествен-
ной, ни в мировой науке. Имеется лишь ряд работ, по-
священных смежным научным проблемам. Интересной 
представляется работа [2], в которой рассматриваются 
вопросы использования данных из социальных сетей  
в процессе доказывания по уголовным делам. Авторы 
дают обзор видов доказательств, полученных с помо-
щью социальных сетей, а также наиболее распростра-
ненных средств, которые позволяют извлекать и анали-
зировать эти доказательства.  

Отдельного внимания заслуживает работа, посвя-
щенная доказыванию в условиях цифровизации обще-
ства1, в которой отмечается, что эпоха цифровизации 
предъявляет новые требования к доказыванию. С одной 
стороны, использование цифровых технологий позво-
ляет обеспечить высокую надежность и достоверность 
доказательств, так как они могут быть представлены  
в виде электронных документов, аудио- и видеозапи-
сей, которые можно проверить на наличие подделок.  
С другой – цифровизация создает новые возможности 
для подделки и искажения доказательств, поэтому 
необходимо разрабатывать специальные методы и ин-
струменты для их проверки и анализа. Автор считает, 
что в эпоху цифровизации важно развивать новые стан-
дарты и методологии доказывания, которые бы учиты-
вали особенности цифровых технологий и обеспечива-
ли надежность и достоверность доказательств. Автор 
[3] одним из первых начал говорить о виртуальных 
следах и ввел в оборот понятие «виртуальный след». 
Он выделил особый механизм следообразования в ки-
бернетическом пространстве, рассмотрел особенности 
электронно-цифрового отображения взаимодействую-
щих объектов в искусственной среде, сформированной 
на основе компьютерных систем, раскрыл принци-
пиальные особенности механизма следообразования  
в компьютерных системах, рассмотрел основные кри-
миналистические свойства возникающих следов. 

Цифровые технологии привносят как позитивные, 
так и негативные аспекты в процесс доказывания. Ис-
пользование цифровых средств для сбора, хранения  
и представления доказательств может существенно 
упростить и ускорить процесс доказывания. В то же 
время возникает необходимость сохранения целостно-
сти и подлинности доказательств, полученных из сети 
Интернет, так как подобная информация может быть 
легко изменена [4; 5]. На основании анализа литерату-
ры можно прийти к выводу о необходимости разработ-

 
1 Вехов В.Б. Электронные доказательства: проблемы 

теории и практики // Правопорядок: история, теория, прак-
тика. 2016. № 4. С. 46–50. EDN: XXXCNP. 

ки таких специальных методов и инструментов для 
проверки и аутентификации цифровых доказательств, 
которые бы обеспечивали их достоверность. В работах 
[6; 7] говорится о недостаточной регламентации ис-
пользования доказательств, полученных из цифровых 
ресурсов.  

Цель исследования – выделить специфические при-
знаки цифровой информации и особенности процесса 
доказывания с использованием цифрового следа в рам-
ках действующего уголовно-процессуального законо-
дательства.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проходило в три этапа.  
1. На основании анализа литературы было установ-

лено, какими специфическими признаками обладает 
цифровой след, какие специфические свойства имеют 
цифровые доказательства. 

2. На втором этапе стояла задача определить, какие 
пробелы существуют в уголовно-процессуальном законо-
дательстве в части изъятия и фиксации цифровых следов 
и закрепления в качестве доказательств, а также проана-
лизировать практику и действующее уголовно-процес-
суальное законодательство в части правовой регламента-
ции порядка собирания информации с цифровых источ-
ников. Было проведено анкетирование практических со-
трудников с целью определения границ исследования  
и понимания существующих проблем использования ин-
формации из сети Интернет в доказывании. На этом этапе 
изучалась следственная и судебная практика.  

3. На основе полученной информации и проведен-
ного исследования были разработаны предложения по 
совершенствованию уголовно-процессуального меха-
низма работы с виртуальными следами, который обес-
печивает сбор информации с цифровых источников, ее 
проверку и оценку. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

О необходимости включения понятия «цифровое 
доказательство» в уголовный процесс 

В условиях перехода к информационному обществу 
и бурной цифровизации уголовного процесса остается 
дискуссионным вопрос о природе цифровых доказа-
тельств, о корректности использования этого термина 
как такового. В научном сообществе на протяжении 
длительного времени ведется дискуссия о необходимо-
сти включения понятия «цифровое доказательство»  
в уголовный процесс. Следует признать, что в некото-
рых иностранных государствах уже давно признали 
существование электронных доказательств и выработа-
ли методику работы с цифровыми следами. В 2013 г. 
Генеральный секретарь ООН говорил о необходимости 
применения правоохранительными органами новых 
методов работы при расследовании преступлений [8].  
В США для этой цели существуют готовые техниче-
ские решения, в частности, некоторые частные компа-
нии предоставляют услуги по фиксации цифровых сле-
дов. С целью применения правоохранительными орга-
нами новых методов работы с цифровыми доказатель-
ствами предлагается дополнить ст. 74 УПК РФ поняти-
ем «цифровое доказательство» [9].  
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Признаки цифровых следов как специфической 
формы преобразования информации 

Предложение дополнить ст. 74 УПК РФ понятием 
«цифровое доказательство» представляется целесооб-
разным, так как цифровые следы, как специфическая 
форма преобразования компьютерной информации, 
обладают следующими признаками: 

1) отражают событие преступления в информацион-
ном поле; 

2) являются материальными по своей природе; 
3) неочевидны по содержанию и могут содержать  

в себе скрытую от восприятия информацию, которая 
может быть обнаружена только с помощью специаль-
ных знаний и средств; 

4) служат носителями свойств, присущих компью-
терной информации; 

5) обладают способностью к дублированию; 
6) изменчивы (в них легко можно внести измене-

ния, при этом без использования специальных зна-
ний и средств трудно определить, были ли внесены 
изменения, когда и кем). 

Отличие цифрового доказательства от доказа-
тельств, источниками которых является матери-
альный или идеальный носитель 

Если цифровое доказательство по своему содержанию 
полностью соответствует ч. 1 ст. 74 УПК РФ, значит, оно 
ничем не отличается от доказательств, источниками кото-
рых является материальный или идеальный носитель.  

Учитывая, что цифровые доказательства специфич-
ны по своей форме (ч. 2, 3 ст. 74 УПК РФ), целесооб-
разно предложить отдельный вид доказательства в фор-
ме цифрового документа. При таком подходе речь идет 
не о самостоятельном цифровом доказательстве, а об 
отдельном виде уголовно-процессуального доказатель-
ства – цифровом документе. 

Мы исходим из того, что цифровая информация 
должна быть введена в уголовный процесс в качестве 

отдельного вида доказательства, для чего следует до-
полнить ч. 2 ст. 74 УПК РФ пунктом «цифровые доку-
менты». Основанием для выделения цифрового доку-
мента является его уникальность и специфичность, 
проявляющаяся как в источниках данного вида доказа-
тельства, так и в его следообразовании. Если доказа-
тельство в виде «иного документа» всегда имеет мате-
риальную природу, так как непосредственно связано  
с материальным следом и объектом (источником), на 
котором он располагается, то цифровой след принципи-
ально отличен. 

Классификация следов в уголовном процессе  
и специфические свойства цифрового следа 

Во-первых, источник цифрового документа не свя-
зан с определенным материальным объектом. Во-
вторых, виртуальные следы обладают способностью 
сохранять свою структуру и содержание без изменений. 
Данное свойство особенно важно для обеспечения це-
лостности цифровой информации при подтверждении 
экспертиз. В-третьих, цифровые следы могут быть уни-
кально идентифицированы и связаны с конкретными 
событиями, лицами или устройствами. В-четвертых, 
цифровые следы обладают свойством персистентности, 
т. е. сохраняются в цифровой среде в течение длитель-
ного времени и могут быть восстановлены и воспроиз-
ведены после удаления и изменения. 

Не является цифровой след идентичным и идеальным 
следам, под которыми принято понимать образы в со-
знании человека, возникающие в результате его когни-
тивных процессов. Принципиальные различия носителей 
материальных (материальный объект), идеальных (со-
знание человека) и виртуальных (цифровой ресурс) сле-
дов обуславливают необходимость выделения трех ви-
дов доказательств – вещественных, личных и цифровых, 
и трех процедур, обеспечивающих их собирание (рис. 1).  

Если по первым двум видам доказательств законода-
тель разработал соответствующие процедуры, то работа

 
 
 

 
 

Рис. 1. Классификация следов в уголовном процессе 
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с цифровыми следами пока остается вне правового регу-
лирования, и правоприменитель здесь вынужден дей-
ствовать самостоятельно. Как это происходит в практи-
ческой деятельности органов расследования, рассмотрим 
на примере получения информации из социальных сетей. 

Социальные сети являются площадкой, на которой 
пользователи размещают большое количество инфор-
мации (в том числе и криминалистически значимой), 
тем самым оставляя цифровые следы, которые при пра-
вильном их изъятии и оформлении смогут в дальней-
шем выступать доказательствами по делу. 

Социальные сети как источник информации 
С помощью социальных сетей может быть осу-

ществлен: 
1) сбор информации о подозреваемых, свидетелях 

и потерпевших. Цифровые ресурсы, такие как страница 
пользователя в социальной сети, представляют собой 
хранилище данных о личности. В определенной ситуа-
ции эта информация может стать криминалистически 
значимой и послужить основой для формирования уго-
ловно-процессуальных доказательств. С помощью циф-
ровых ресурсов может быть осуществлен сбор инфор-
мации о личности [10], установление связей, анализ 
поведения и составление психологического портрета; 

2) установление связей между лицами, имеющими 
отношение к исследуемому событию; 

3) анализ поведения участников уголовного процес-
са. Эта информация может быть полезной как для 
определения тактики следственных действий, так и для 
выбора мер пресечения. 

Важной особенностью при работе с информацией из 
социальных сетей является то, что страница в социаль-
ной сети содержит большое количество информации за 
разные года, и следователь на этапе осмотра страницы 
может не знать, какие данные ему могут в дальнейшем 
понадобиться. На практике чаще всего изымается либо 
переписка, либо копируются (методом скриншота) ка-
кие-либо фотографии. Далее эта информация (копии 
переписки, фото) переносится в протокол соответству-
ющего следственного действия. Предметом осмотра 
страницы в социальной сети является криминалистиче-
ски значимая информация. 

   Преобразование информации из социальных 
сетей в уголовно-процессуальные доказательства 

Как правило, следователи производят осмотр стра-
ницы в сети Интернет посредством такого следствен-
ного действия, как осмотр предметов, при этом в про-
токоле указывают, что объектом осмотра выступает 
компьютер, несмотря на то что фиксированные данные 
находятся не в памяти компьютера [11]. Очень подроб-
но проблемы собирания цифровых следов преступле-
ний из социальных сетей рассмотрены в [12]. Располо-
жение материальных носителей может быть неизвестно 
или находиться вне юрисдикции РФ. Помимо данного 
следственного действия, могут использоваться и другие 
формы фиксации доказательственной информации. До-
статочно обстоятельно этот вопрос рассмотрен автора-
ми [13], которые на основе анализа судебной практики 
выделили следующие способы оформления информа-
ции, содержащейся в сети Интернет: 

1) составление протокола осмотра с приложением к не-
му электронных носителей информации, полученных или 
скопированных с других электронных носителей инфор-
мации в ходе производства следственного действия; 

2) составление протокола осмотра с приложением
к нему материалов фото- и видеосъемки. Например, для 
фиксации информации с интернет-сайта следователем 
производилась фотосъемка страницы сайта; 

3) составление протоколов допроса участников уго-
ловного судопроизводства, которые могут подтвердить 
или опровергнуть наличие информации в сети Интернет; 

4) составление протокола осмотра и выемки предме-
тов, которые использовались для размещения инфор-
мации в сети Интернет; 

5) приобщение к материалам дела справок, выписок,
заверенных копий документов, полученных в ходе 
официальных запросов, имеющихся в материалах уго-
ловного дела. Например, истребованная в сотовых ком-
паниях информация о соединениях абонентов и або-
нентских устройств с указанием месторасположения 
базовых станций, истребования информации у интер-
нет-провайдеров, истребования информации у компа-
ний, владеющих социальными сетями и мессенджера-
ми. Компании, которые находятся вне юрисдикции РФ, 
информацию могут не предоставить; 

6) назначение соответствующего вида экспертизы
по изъятым электронным носителям. 

Опрос 102 сотрудников правоохранительных орга-
нов (следователей и дознавателей МВД РФ и следова-
телей следственного комитета РФ), проведенный в рам-
ках нашего исследования, подтвердил, что процессу-
альными средствами извлечения цифровой информации 
являются осмотр предметов и документов, судебная 
экспертиза. Приобщение к материалам уголовного дела 
осуществляется постановлением протокола осмотра 
предмета (персонального компьютера, ноутбука, план-
шета, смартфона и т. д.) или протоколом осмотра веб-
сайта (страницы в сети Интернет, страницы пользова-
теля в социальной сети). При возможности к делу при-
общается носитель (по аналогии с процессуальными 
средствами извлечения криминалистически значимых 
сведений с электронных носителей). Проблема заклю-
чается в том, что у следователя может не быть доступа 
к физическому носителю (он может находиться вне 
юрисдикции РФ). Стоит отметить, что в настоящее 
время нет единой практики приобщения цифровой ин-
формации к материалам уголовного дела. 

Важно не только пресечь возможность изменения 
и удаления информации (что сегодня легко осуществ-
ляется через удаленный доступ), но и зафиксировать 
информацию в том виде, в котором она присутствовала 
на момент осмотра, с сохранением всех оставленных на 
ней электронных следов.  

Следует подчеркнуть важный момент. Если осмотр 
осуществляется только следователем, а результаты 
осмотра фиксируются в виде распечатанных скриншо-
тов (которые позже приобщаются к протоколу осмот-
ра страницы в социальной сети), через какое-то время 
следователь может понять, что он, например, не про-
анализировал активность пользователя в определен-
ных группах, не составил его психологический про-
филь (с целью выбора тактики проведения следственного 
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действия), однако получение такой дополнительной 
информации может быть уже невозможным.  

Осмотр информации из социальных сетей может 
быть проведен с любого устройства, которое предна-
значено для работы в сети Интернет (ПК, ноутбук, 
планшет, смартфон), так как большей частью информа-
ция имеет возможность удаленного доступа. Может 
использоваться как устройство подозреваемого, так 
и устройство следователя. С момента осмотра необхо-
димо пресечь возможность изменения данных, что 
весьма затруднительно, так как недостаточно просто 
ограничить доступ подозреваемому к указанным ресур-
сам. Если у другого заинтересованного лица есть пароли 
и логины от социальных сетей и мессенджеров подозре-
ваемого, облачных хранилищ и т. д., информация может 
быть удалена им дистанционно из другой точки мира.  

Во избежание потери данных, а также облегчения ра-
боты следователя необходимо составить процессуаль-
ную регламентацию и криминалистические рекоменда-
ции по работе с информацией из социальных сетей. Так 
как информацию, которую необходимо зафиксировать из 
социальной сети, невозможно зафиксировать только 
скриншотами, необходима дополнительная информация 
о точках доступа и история изменения (удаления) ин-
формации. Цифровые следы в целом содержат много 
информации, которую не видно невооруженным взгля-
дом. Цифровые следы в дальнейшем могут быть исполь-
зованы в качестве цифровых доказательств. 

Цифровые доказательства обладают специфичными 
признаками, которые требуют специфического подхода 
к работе с ними и фиксации их в качестве доказа-
тельств. Часть авторов сегодня склоняется к тому, что 
при работе с электронными доказательствами необхо-
димо утвердить форму электронных протоколов фикса-
ции информации, содержащейся в таких доказатель-
ствах. Электронные протоколы имеют возможность 
фиксации материалов без искажения и упущения, кото-
рое происходит при фиксации в протоколе в письмен-
ном виде. В гражданском процессе применяются про-
граммы для удостоверения цифровых доказательств, 
т. е. технические решения существуют, но процессу-
альной возможности их использования нет. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В настоящее время нет единого эффективного уго-

ловно-процессуального механизма использования ин-
формации из сети Интернет в доказывании. Некоррект-
ная с процессуальной точки зрения фиксация информа-
ции из сети Интернет может привести к потере самого 
доказательства. Требуется регламентация правил соби-
рания, проверки и оценки электронных (цифровых) 
доказательств (к которым в том числе относится ин-
формация из социальных сетей). При этом важно рабо-
тать не только над процессуальной регламентацией 
обращения с цифровыми доказательствами, но и над 
методологическими аспектами их использования. 
Представляется целесообразным продолжать исследо-
вание вопроса использования информации из сети Ин-
тернет в процессе доказывания. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод 
о целесообразности включения термина «цифровой до-
кумент» в уголовный процесс, введение нового след-

ственного действия по обнаружению цифровых следов 
и фиксации цифровой информации. Игнорирование необ-
ходимости специфического правового регламентирования 
работы с цифровыми доказательствами в уголовном про-
цессе может приводить к потере доказательств. 

Действующий уголовно-процессуальный закон пред-
усматривает фиксацию уголовно-процессуальных дока-
зательств в письменном виде в соответствии с ч. 2 ст. 74 
УПК РФ. Данная норма является несовершенной и не 
позволяет сохранять цифровую доказательственную ин-
формацию исключительно в электронном виде и исполь-
зовать ее в доказывании [15] именно в электронном виде. 
Сложность перевода цифрового доказательства в пись-
менную форму заключается в том, что трудно перенести 
в письменный вид весь объем информации, который со-
держится даже на одной странице веб-сайта. 

Признаки и свойства цифровых доказательств: 
1) доступность для восприятия человеком только

при использовании ЭВМ. Информация на бумажном 
носителе может быть непосредственно прочитана, од-
нако информация на электронном носителе требует 
расшифровки, преобразования в форму, пригодную для 
прочтения человеком; 

2) пригодность для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям. Согласно п. 4 ст. 2 Фе-
дерального закона «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» информационно-
телекоммуникационной сетью является «технологиче-
ская система, предназначенная для передачи по линиям 
связи информации, доступ к которой осуществляется 
с использованием средств вычислительной техники»; 

3) пригодность для обработки в информационных
системах. В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального за-
кона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» под информационной систе-
мой понимается «совокупность содержащейся в базах 
данных информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий и технических средств»; 

4) труднодоступность первоисточника. Первоисточ-
ник хранится на устройствах, которые могут находить-
ся вне юрисдикции РФ. Соответственно, не всегда воз-
можно получение данных из первоисточника; 

5) возможность удаления и изменения дистанцион-
но. Информация может быть дистанционно изменена 
или удалена из любой точки мира в любой момент лю-
бым пользователем, имеющим к ней доступ. 

Еще одна проблема, возникающая при использовании 
электронных доказательств в уголовном судопроизвод-
стве, связана с существенной разницей между бумажной 
и электронной формой доказательств [16], что обуслов-
лено природой цифровых следов. В классической трасо-
логии выделяются материальные и идеальные следы, 
и для них существуют определенные формы, которые 
учитывает ст. 74 УПК РФ. Для цифровых следов 
в настоящее время специфической формы нет, хотя спе-
цифические свойства есть: возможность неограниченно-
го копирования без нарушения целостности первоисточ-
ника информации; несложная процедура уничтожения 
как первичной информации, так и ее копий [17]. 

Работа с цифровыми доказательствами представля-
ется более технически сложным процессом в связи 
с тем, что это, пожалуй, единственный тип доказа-
тельств, в которые могут быть внесены изменения или 
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которые могут быть удалены дистанционно из любой 
точки мира. Цифровые доказательства – это всегда 
производные доказательства, они не могут быть перво-
начальными, в отличие от вещественных и личных до-
казательств. В условиях цифровизации общества уго-
ловный процесс также попал под влияние информаци-
онно-технического прогресса, что обусловило необхо-
димость процессуального и методологического регули-
рования использования цифровых доказательств.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1. Введено понятие нового вида доказательства 

«цифровой документ» и раскрыто его содержание. 
2. Предложена новая классификация доказательств 

по их следообразованию, выделены вещественные, 
личные и цифровые доказательства с указанием осо-
бенностей каждого вида. 

3. Рассмотрена возможность использования в уго-
ловном процессе информации из цифровых ресурсов,  
в частности сбор криминалистически значимой инфор-
мации, выбор тактики следственных действий в процессе 
доказывания, использование информации из цифровых 
ресурсов в качестве доказательств.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Карепанов Н.В. Некоторые вопросы выявления  

и исследования преступлений // Российское право: 
образование, практика, наука. 2019. № 3. С. 49–60. 
DOI: 10.34076/2410-2709-2019-3-49-60. 

2. Seigfried-Spellar K.C., Leshney S.C. Chapter 4 –  
The intersection between social media, crime, and digi-
tal forensics: Who Dun It? // Digital Forensics 
Threatscape and Best Practices. Threatscape and Best 
Practices. 2016. P. 59–67. DOI: 10.1016/B978-0-12-
804526-8.00004-6. 

3. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютер-
ной информации: правовой и криминалистический 
анализ. Воронеж: ВГУ, 2001. 255 с. 

4. Жарова А.К. Особенности процесса правовой иден-
тификации человека в Интернете // Информацион-
ное право. 2016. № 3. С. 30–35. EDN: WTQNHH. 

5. Колычева А.Н. Некоторые аспекты фиксации дока-
зательственной информации, хранящейся на ресур-
сах сети Интернет // Вестник Удмуртского универ-
ситета. Серия экономика и право. 2017. Т. 27. № 2. 
С. 109–113. EDN: YLFUDL. 

6. Количенко А.А. Электронные носители информации 
как источник получения электронных доказательств 
в уголовном процессе // Вестник Казанского юриди-
ческого института МВД России. 2022. Т. 13. № 1.  
С. 114–121. EDN: MHOATZ. 

7. Девяткин Г.С., Луценко П.А. Переписка в мессен-
джерах и социальных сетях как доказательство по 
уголовному делу // Государственная служба и кад-
ры. 2021. № 2. С. 159–161. EDN: VYNNKR. 

8. Высокотехнологичный уголовный процесс / под ред. 
С.В. Зуева, Л.Н. Масленниковой. М.: Юрлитин-
форм, 2023. 216 с. 

9. Балашова А.А. К вопросу о понятии «электронное 
доказательство» // Закон и право. 2018. № 6. С. 120–
122. DOI: 10.24411/2073-3313-2018-10031. 

10. Призенко А.Д., Шевелёва К.В. Интернет-профиль 
как источник информации личности допрашиваемо-
го // Учёные записки Казанского юридического ин-
ститута МВД России. 2023. Т. 8. № 1. С. 87–91. 
EDN: DEUZHC. 

11. Карлов А.Л. Использование в доказывании по уго-
ловным делам сведений, составляющих тайну связи, 
расположенных в сети Интернет // Вестник Сибир-
ского юридического института ФСКН России. 2015. 
№ 2. С. 142–146. EDN: TXICJX. 

12. Россинская Е.Р., Сааков Т.А. Проблемы собира-
ния цифровых следов преступлений из социаль-
ных сетей и мессенджеров // Криминалистика: 
вчера, сегодня, завтра. 2020. № 3. С. 106–123. 
EDN: YKCUUH. 

13. Губарева Е.К., Калентьева Т.А. Особенности фикса-
ции информации содержащейся в сети интернет // 
Вестник Волжского университета имени В.Н. Тати-
щева. 2019. Т. 1. № 2. С. 161–168. EDN: ZHCFAD. 

14. Рамалданов Х.Х. Проблем использования и хране-
ния цифровых доказательств в доказывании в уго-
ловном процессе // Вестник Казанского юридиче-
ского института МВД России. 2023. Т. 14. № 2.  
С. 105–111. EDN: ZCISQR. 

15. Иванов В.Ю. К вопросу о классификации электрон-
но-цифровых следов // Национальная безопас-
ность/Nota bene. 2020. № 3. С. 64–71. DOI: 10.7256/ 
2454-0668.2020.3.33308. 

16. Зайцев О.А. Особенности использования электрон-
ной информации в качестве доказательств по уго-
ловному делу: сравнительно-правовой анализ зару-
бежного законодательства // Журнал зарубежного 
законодательства и сравнительного правоведения. 
2019. № 4. С. 42–57. DOI: 10.12737/jflcl.2019.4.4. 

17. Воронин М.И. Особенности оценки электронных 
(цифровых) доказательств // Актуальные проблемы 
российского права. 2021. Т. 16. № 8. С. 118–128. 
DOI: 10.17803/1994-1471.2021.129.8.118-128. 
 

REFERENCES 
1. Karepanov N.V. Some issues of detection and investiga-

tion of traces of crimes. Rossiyskoe pravo: obrazovanie, 
praktika, nauka, 2019, no. 3, pp. 49–60. DOI: 10. 
34076/2410-2709-2019-3-49-60. 

2. Seigfried-Spellar K.C., Leshney S.C. Chapter 4 –  
The intersection between social media, crime, and digi-
tal forensics: Who Dun It? Digital Forensics 
Threatscape and Best Practices. Threatscape and Best 
Practices, 2016, pp. 59–67. DOI: 10.1016/B978-0-12-
804526-8.00004-6. 

3. Meshcheryakov V.A. Prestupleniya v sfere kompyuter-
noy informatsii: pravovoy i kriminalisticheskiy analiz 
[Cyber crimes: legal and criminalistics analysis]. Voro-
nezh, VGU Publ., 2001. 255 p. 

4. Zharova A.K. Special aspects of legal identification of  
a person in the internet. Informatsionnoe pravo, 2016, 
no. 3, pp. 30–35. EDN: WTQNHH. 

5. Kolycheva A.N. Some aspects of fixing of the evi-
dentiary information stored on the resources of  
the Internet. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Se-
riya ekonomika i pravo, 2017, vol. 27, no. 2, pp. 109–
113. EDN: YLFUDL. 

18 Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2023. № 3

https://doi.org/10.34076/2410-2709-2019-3-49-60
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804526-8.00004-6
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804526-8.00004-6
https://elibrary.ru/wtqnhh
https://elibrary.ru/ylfudl
https://elibrary.ru/mhoatz
https://elibrary.ru/vynnkr
https://doi.org/10.24411/2073-3313-2018-10031
https://elibrary.ru/deuzhc
https://elibrary.ru/txicjx
https://elibrary.ru/ykcuuh
https://elibrary.ru/zhcfad
https://elibrary.ru/zcisqr
https://doi.org/10.7256/2454-0668.2020.3.33308
https://doi.org/10.7256/2454-0668.2020.3.33308
https://doi.org/10.12737/jflcl.2019.4.4
https://doi.org/10.17803/1994-1471.2021.129.8.118-128
https://doi.org/10.34076/2410-2709-2019-3-49-60
https://doi.org/10.34076/2410-2709-2019-3-49-60
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804526-8.00004-6
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804526-8.00004-6
https://elibrary.ru/wtqnhh
https://elibrary.ru/ylfudl


Гамбарова Е.А.   «Изъятие цифровых следов из сети Интернет и использование их в доказывании…» 

 

6. Kolichenko A.A. Electronic media as a source of 
obtaining electronic evidence in criminal proceed-
ings. Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta 
MVD Rossii, 2022, vol. 13, no. 1, pp. 114–121. 
EDN: MHOATZ. 

7. Devyatkin G.S., Lutsenko P.A. Correspondence in mes-
sengers and social networks as evidence in a criminal 
case. Gosudarstvennaya sluzhba i kadry, 2021, no. 2, 
pp. 159–161. EDN: VYNNKR. 

8. Zuev S.C., Maslennikova L.N., eds. Vysokotekhnolo-
gichnyy ugolovnyy protsess [High-technology criminal 
procedure]. Moscow, Yurlitinform Publ., 2023.  
216 p. 

9. Balashova A.A. On the question of concept “electronic 
evidence”. Zakon i pravo, 2018, no. 6, pp. 120–122. 
DOI: 10.24411/2073-3313-2018-10031. 

10. Prizenko A.D., Sheveleva K.V. Personal web page as  
a source of information about an interrogate. Uchenye 
zapiski Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Ros-
sii, 2023, vol. 8, no. 1, pp. 87–91. EDN: DEUZHC. 

11. Karlov A.L. The usage of the secret communication 
data located on the internet in proving criminal cases. 
Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta FSKN Ros-
sii, 2015, no. 2, pp. 142–146. EDN: TXICJX. 

12. Rossinskaya E.R., Saakov T.A. The problems of collect-
ing digital footprints of crimes in social networks and 
messengers. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra, 
2020, no. 3, pp. 106–123. EDN: YKCUUH. 

13. Gubareva E.K., Kalenteva T.A. Features of recording 
information contained on the internet. Vestnik Volzh-
skogo universiteta imeni V.N. Tatishcheva, 2019, vol. 1, 
no. 2, pp. 161–168. EDN: ZHCFAD. 

14. Ramaldanov Kh.Kh. Using and storing digital evidence 
in proving in criminal proceedings. Vestnik Kazanskogo 
yuridicheskogo instituta MVD Rossii, 2023, vol. 14, 
no. 2, pp. 105–111. EDN: ZCISQR. 

15. Ivanov V.Yu. To the question on classification of digital 
footprint. Natsionalnaya bezopasnost/Nota bene, 2020, 
no. 3, pp. 64–71. DOI: 10.7256/2454-0668.2020.3.33308. 

16. Zaytsev O.A. Features of the use of electronic infor-
mation as criminal evidence: a comparative-legal analy-
sis of foreign legislation. Zhurnal zarubezhnogo za-
konodatelstva i sravnitelnogo pravovedeniya, 2019, 
no. 4, pp. 42–57. DOI: 10.12737/jflcl.2019.4.4. 

17. Voronin M.I. Characteristics of electronic (digital) evi-
dence assessment. Aktualnye problemy rossiyskogo 
prava, 2021, vol. 16, no. 8, pp. 118–128. DOI: 10. 
17803/1994-1471.2021.129.8.118-128. 

 
Seizure of digital footprints from the Internet and their use in evidence:  

criminal procedural aspects 
© 2023 

Evgeniya A. Gambarova, Master of Law, Master of Psychology,  
postgraduate student, senior lecturer of Chair “Criminal Law and Procedure” 

Togliatti State University, Togliatti (Russia) 
 
E-mail: egambarova@yandex.ru ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9984-2819 

 
 
Abstract: Currently, the amount of information that Internet users post on it and exchange with each other is increas-

ing. Under certain conditions, this information, can become forensically significant and can be used as evidence in the fu-
ture. The issue of seizure and procedural recording of such information is not regulated by current legislation, which 
makes it difficult to use this information as evidence. The purpose of the study is to identify specific features of digital 
information, special aspects of the process of proof using digital information and digital footprints within the framework of 
the current criminal procedure legislation. The author considers the information obtained from social networks in the con-
text of digital footprints and digital evidence in criminal procedure. The signs of digital (electronic) evidence have been 
systematized. The author carried out an analysis of the provisions of Art. 74 of the Criminal Procedure Code of the Rus-
sian Federation, as well as of modern scientific approaches to understanding the system and form of evidence in criminal 
procedure. Having studied law enforcement practice, the author concluded that the existing legal regulation of the use of 
digital (electronic) evidence in criminal procedure is not effective enough. The analysis of legislation and law enforcement 
practice regarding the use of digital footprints in evidence allowed formulating several proposals to improve the norms of 
criminal procedure legislation of the Russian Federation. In particular, the author proposed to enshrine the definition of 
digital document in the Criminal Procedure Code of the Russian Federation, expand the list of investigative actions, and 
specify a separate investigative action aimed at detecting digital footprints and recording digital information. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема законодательного оформления досудебного производства как 

самостоятельной части уголовного процесса, направленной на достижение собственных целей и задач. Деклари-
руемое законодателем единство уголовного процесса, проявляющееся в общем назначении всей уголовно-
процессуальной деятельности (ст. 6 УПК РФ), и продолжающееся отождествление уголовного процесса с уголов-
ным судопроизводством (ст. 1, п. 56 ст. 5, ст. 6 УПК РФ) противоречат его смешанной природе, создают ложное 
впечатление о единстве уголовно-процессуальной деятельности следователей, прокуроров и судей, препятствуют 
реальному развитию состязательности как принципа исключительно судебного производства, отрицательно влия-
ют на качество и эффективность уголовного процесса в целом. Четкое размежевание досудебного и судебного 
производств должно, по мысли автора, повысить ответственность органов предварительного расследования  
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ВВЕДЕНИЕ 
Эффективность уголовно-процессуальной деятель-

ности как системы, управляемой с помощью права,  
в значительной мере зависит от качества правового ре-
гулирования. Ошибки в правовом регулировании уго-
ловно-процессуальных отношений, порождая проблемы 
в правоприменительной деятельности, снижают ее ка-
чество и эффективность вне зависимости от других 
причин как объективного, так и субъективного свой-
ства. Грамотное управление деятельностью следствен-
ных и судебных органов с помощью норм права рас-
сматривается как залог успеха их функционирования, 
однако меры, предпринимаемые законодательной вла-
стью с целью совершенствования уголовно-процессуа-
льного законодательства, не обеспечивают достижения 
должного эффекта. Восполнение пробелов и устране-
ние противоречий в правовом регулировании зачастую 
влечет возникновение правовых коллизий, разрешение 
которых порождает новые проблемы. Даже столь ре-
шительное изменение нормативно-правовой основы 
уголовного процесса, как принятие нового Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ)  
в 2001 г., не привело к желаемому результату. 

Исторически сформированный как процесс смешан-
ного типа, российский уголовный процесс до настояще-
го времени соединяет в себе два принципиально раз-
личных производства – предварительного расследова-

ния и судебной деятельности. Восприятие законодате-
лем российского уголовного процесса как целостной 
системы, подчиненной единым целям, решающей об-
щие задачи и основанной на общих принципах, привело 
к тому, что и предварительное расследование, и судеб-
ное производство потеряли свою самоидентичность  
и самостоятельность. Между тем досудебное производ-
ство издавна воспринималось как деятельность, осу-
ществляемая «вне суда, до суда и для суда» [1, с. 3], что 
дает основания рассматривать ее как предшествующую 
судебному производству (т. е. судопроизводству), 
обособленную от суда самостоятельную деятельность.  
В совокупности с судебной деятельностью досудебное 
производство образует систему вышестоящего уровня, 
которую принято называть «уголовный процесс» или,  
в современной интерпретации, «уголовное судопроиз-
водство».  

Понимая это, авторы и создатели действующего 
УПК РФ разделили уголовно-процессуальную деятель-
ность на две составляющие – досудебное и судебное 
производство (п. 56 ст. 5 УПК РФ) подобно тому, как  
в свое время авторы Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. делили ее на производство (исследование) 
предварительное (розыск и дознание) и производство 
окончательное (судебное) [2]. Однако ни в первом, ни 
во втором случае эта мысль не была доведена до логи-
ческого завершения. Устав уголовного судопроизвод-
ства включал в предварительное исследование судебную 
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деятельность – предание суду и приготовительные  
к суду распоряжения, а УПК РФ странным образом 
объединил досудебное производство и судебное произ-
водство под общим названием «судопроизводство», 
фактически расширив границы судебной части уголов-
ного процесса и распространив ее на досудебные ста-
дии. В результате произошло искусственное объедине-
ние функционально различных видов деятельности, 
игнорирующее, по определению Н.С. Мановой, «каче-
ственный скачок» при переходе деятельности от одного 
должностного лица к иному компетентному государ-
ственному органу [3]. 

Неоспоримое сущностное и существенное различие 
досудебного производства и судебного, которое при-
знается исследователями как необходимое средство 
обеспечения объективности расследования [4], обу-
славливает необходимость его изучения и регулирова-
ния в качестве самостоятельной и самодостаточной 
части уголовно-процессуальной деятельности, обособ-
ленной от других ее структурных элементов четкими 
границами, имеющей собственные цели и решающей 
свои, стоящие только перед ней задачи. Несмотря на 
явную очевидность сказанного, закон, регулируя уго-
ловно-процессуальные отношения, по-прежнему исхо-
дит из того, что перед следствием и судом стоят общие 
цели и задачи, не утруждая себя при этом их норматив-
ным закреплением. Отсутствие четкого определения 
целей, задач, принципов, границ и других важных па-
раметров досудебного производства отрицательно вли-
яет на его качество и эффективность, размывая ответ-
ственность осуществляющих его государственных ор-
ганов и их должностных лиц.  

Цель исследования – восполнение пробелов и устра-
нение противоречий правового регулирования на основе 
методов сравнительно-правового, исторического и си-
стемно-структурного анализа норм уголовно-процессуа-
льного права, обоснование на их основе тезиса о самосто-
ятельности досудебного производства как одной из двух 
частей уголовного процесса. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цели и задачи досудебного производства 
Любая человеческая деятельность, как известно, 

имеет смысл лишь тогда, когда она стремится к опреде-
ленному результату, достижение которого характеризу-
ет ее как эффективную. Следовательно, судить об эф-
фективности или неэффективности деятельности мож-
но, лишь зная цель, для достижения которой эта дея-
тельность предназначена. Однако действующий УПК 
РФ не только не определяет целей досудебного произ-
водства, в нем вообще нет правовой нормы, формули-
рующей целеполагание уголовно-процессуальной дея-
тельности в целом [5]. Вместо этого ст. 6 УПК РФ 
определяет назначение уголовного судопроизводства, 
которым является защита прав и интересов физических 
и юридических лиц вне зависимости от того, в каком 
отношении с предметом уголовно-процессуальной дея-
тельности они состоят. Защита в равной степени гаран-
тируется как лицам, потерпевшим вред от преступле-
ний, так и возможным причинителям этого вреда,  
а назначению уголовного судопроизводства соответ-

ствует как справедливое наказание виновных, так и от-
каз от уголовного преследования невиновных и осво-
бождение их от наказания. 

Оставляя в стороне очевидное несовершенство этой 
законодательной формулировки [6] (назначению уго-
ловного судопроизводства не может соответствовать ни 
отказ от уголовного преследования невиновных, ни тем 
более освобождение их от наказания, поскольку в силу 
ст. 8 УК РФ невиновные не подлежат уголовной ответ-
ственности и наказанию, а значит, не подлежат и уго-
ловному преследованию), а также очевидную нетожде-
ственность понятий «назначение» и «цель», укажем 
лишь на то, что при всей привлекательности идеи при-
оритетной защиты прав и свобод личности (развитию 
которой автор посвятил несколько своих работ), защита 
прав и свобод личности не может рассматриваться  
в качестве непосредственной цели уголовно-процессу-
альной деятельности, а мысль о том, что уголовный 
процесс осуществляется для того, чтобы защитить лицо 
от незаконного обвинения, осуждения и т. д. (п. 2 ч. 1 
ст. 6 УПК РФ), сама по себе достаточно странная. Бес-
спорно, закон должен ограждать участников уголовно-
го процесса от нарушений, а нарушенные права долж-
ны быть восстановлены, ибо «результат деятельности 
может быть принят только в том случае, если при ее 
выполнении соблюдались права и законные интересы 
участников деятельности» [7, с. 185]. Однако, исходя из 
того, что уголовно-процессуальное право призвано 
(предназначено) в первую очередь обеспечивать функ-
ционирование следственных и судебных органов в пол-
ном соответствии с конституционными принципами, 
гарантирующими неприкосновенность и другие права 
личности, можно утверждать, что ст. 6 УПК РФ обо-
значает не непосредственные цели уголовно-процес-
суальной деятельности и/или осуществляющих ее субъ-
ектов, а назначение уголовно-процессуального права 
как важнейшего инструмента государственной полити-
ки в рассматриваемой области.  

Цель уголовного процесса должна не только харак-
теризовать его сущностный смысл, но и быть при этом 
четкой, предметной, достижимой (а задача – выполни-
мой [8]) и функционально определенной [3]. Формули-
рование в законе общих целей (задач) для предвари-
тельного расследования, прокурорского надзора и пра-
восудия признавалось теоретическим парадоксом, за-
трудняющим оценку эффективности системы даже  
в условиях отсутствия законодательного признания 
идеи разделения процессуальных функций [9]. Сегодня, 
определяя цель уголовно-процессуальной деятельно-
сти, следует учитывать функциональное предназначе-
ние ответственного за достижение ее результата долж-
ностного лица. В уголовном процессе, где разные 
уполномоченные государством лица и органы выпол-
няют разные процессуальные функции – предваритель-
ное расследование, обвинение и правосудие [10], – 
каждое должностное лицо и каждый орган должны 
быть ответственны за тот результат, достижение кото-
рого соответствует его процессуальной функции.  

В уголовном процессе, в котором функция рассле-
дования отделена от функции правосудия, перед орга-
нами расследования и судом не могут быть поставлены 
одинаковые задачи. В противном случае один из этих 
видов деятельности становится ненужным, поскольку 
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его задачи либо уже решены предыдущим субъектом, 
либо будут решены следующим. Единство задач дозна-
вателя, прокурора и суда, закрепленное прежде в ст. 2 
УПК РСФСР, «подрывало основу разграничения функ-
ций суда и органов, осуществляющих уголовное пре-
следование» [11, с. 42]. Соответственно и цели, выте-
кающие из этих задач или обуславливающие их (вопрос 
о соотношении целей и задач трактуется в науке по-
разному), не совпадают.  

Ответ на вопрос о том, какова цель досудебного 
производства, представляется достаточно очевидным, 
если исходить из того, для решения каких задач требу-
ется деятельность следственных органов (органов рас-
следования). Смысл их функционирования вытекает из 
необходимости выполнения государством функции 
поддержания правопорядка, обеспечения безопасности 
его граждан. Поэтому в случае совершения правонару-
шения государство обязано соответствующим образом 
реагировать – без эффективного механизма принужде-
ния к исполнению закона обеспечить правопорядок 
невозможно. Следовательно, в каждом случае выявле-
ния признаков преступления государство в лице соот-
ветствующих органов обязано установить, было ли со-
вершено запрещенное уголовным законом деяние, вы-
явить лицо, его совершившее, и принять меры кара-
тельного и профилактического воздействия, чтобы ни 
лицо, совершившее преступление, ни другие лица не 
испытывали более желания нарушать уголовно-
правовые запреты.  

Отсюда понятно, что значительная часть содержа-
ния ст. 2 УПК РСФСР была адресована именно органам 
предварительного расследования, обязанным быстро  
и полно раскрыть преступление, т. е. найти и изобли-
чить виновных, тем самым обеспечив возможность 
правильного применения закона судом и справедливого 
наказания виновного. Само существование досудебного 
производства, если не иметь в виду дела частного об-
винения, обусловлено общественным значением со-
вершенного преступления и сложностью установления 
его обстоятельств. Установление этих обстоятельств  
и составляет непосредственную цель досудебного про-
изводства. Ее недостижение не только препятствует 
началу судебного этапа производства по делу о пре-
ступлении, но и не позволяет свершиться правосудию. 
Необходимые для достижения этой цели задачи также 
специфичны. Это задачи быстрого и полного раскрытия 
преступления, собирания доказательств, объективно 
подтверждающих виновность конкретного лица в его 
совершении, формулирования обвинения, пресечения 
попыток противодействия расследованию. Эффектив-
ное решение указанных задач и достижение обозначен-
ной цели придает досудебному производству свойство 
социальной полезности, востребованности, способству-
ет укреплению законности и правопорядка, предупре-
ждению преступлений и искоренению преступности, 
охране интересов общества, прав и свобод личности. 

Принципы досудебного производства 
Не претендуя на сколько-нибудь четкое, тем более 

исчерпывающее определение целей и задач досудебно-
го производства или уголовного процесса в целом (этой 
проблемой занимались многие [5; 6; 12–14], однако 
единой позиции как на теоретическом, так и законода-

тельном уровне не было выработано), автор лишь под-
черкивает необходимость дифференцированного под-
хода к формулированию целей и задач для разных ви-
дов уголовно-процессуальной деятельности.  

В свете обозначенной специфики целей и задач, ре-
шаемых в досудебном производстве, может быть по-
ставлен на обсуждение и вопрос об обоснованности 
сохранения единой системы принципов в уголовном 
процессе. В действующей сегодня системе принципов 
значительный вес имеют конституционные гарантии 
неприкосновенности личности, жилища, охраны част-
ной жизни, прав и свобод личности, презумпция неви-
новности, право на квалифицированную юридическую 
помощь и на судебную защиту, право на жалобу. Сфера 
реализации этих принципов не ограничивается рамками 
уголовного процесса, и в дополнительном закреплении 
в нормах отраслевого законодательства они не нужда-
ются. Другие входящие в систему принципов положе-
ния касаются исключительно судебной деятельности – 
осуществление правосудия только судом, независи-
мость судей, разумный срок уголовного судопроизвод-
ства, состязательность, свобода оценки доказательств. 
Их влияние на досудебное производство хотя и присут-
ствует, но в достаточно опосредованной форме. 

Укажем, например, на неограниченность срока рас-
следования и отсутствие возможности ходатайствовать 
о его ускорении, как это предусмотрено ст. 6.1 УПК РФ 
для дела, находящегося в суде, и на невозможность 
«придать сквозной характер принципу состязательно-
сти, распространив его действие и на досудебное про-
изводство» [15, с. 104], которому этот принцип в кон-
тинентальной модели не свойственен [16]. Справедливо 
замечено: попытка универсализации принципов уго-
ловного процесса бесперспективна [17]. Уместно 
вспомнить определение М.С. Строговича: «Принципы 
советского уголовного процесса – это принципы совет-
ского социалистического правосудия» [18, с. 125], из 
которого естественным образом возникает вопрос: на 
каких принципах основывается досудебное производ-
ство, которое, очевидно, не может считаться сферой 
осуществления правосудия?  

В качестве одного из таких принципов предлагаем 
рассматривать обязанность всестороннего, полного  
и объективного исследования обстоятельств совершен-
ного преступления, что предполагает выявление как 
уличающих, так и оправдывающих обвиняемого, а так-
же смягчающих и отягчающих его ответственность об-
стоятельств. В отличие от положений ст. 20 УПК 
РСФСР, возлагающих эту обязанность на суд, прокуро-
ра и следователя, данная процедура должна осуществ-
ляться исключительно органами предварительного рас-
следования в силу возложенного на них бремени дока-
зывания сформулированного в адрес конкретного лица 
обвинения, опровержения доводов, приводимых в за-
щиту подозреваемого (обвиняемого), и пр., что конкре-
тизируется ст. 73 УПК РФ. 

Еще одним принципом досудебного производства 
правомерно считать тайну предварительного расследо-
вания как антипод гласности судебного разбиратель-
ства, которая в этом случае вернет себе статус принци-
па уголовного судопроизводства. Положения, состав-
ляющие содержание предлагаемого принципа, факти-
чески воплощены в ст. 161 УПК РФ в качестве общего  
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условия предварительного расследования, но, поднятые 
на уровень принципа досудебного производства, они 
обоснованно обретают более высокое значение. 

К принципам досудебного производства можно от-
нести также обязанность органов расследования и их 
должностных лиц обеспечивать соблюдение конститу-
ционных прав и законных интересов участников досу-
дебного производства, как нормативно-правовой осно-
вы правил об обязательности рассмотрения ходатайств 
(ст. 159 УПК РФ); о мерах попечения, о детях, ижди-
венцах и сохранности имущества подозреваемого, об-
виняемого (ст. 160 УПК РФ); по обеспечению возме-
щения причиненного преступлением вреда (ст. 160.1 
УПК РФ). 

Субъект досудебного производства 
Не менее серьезной, учитывая многосубъектный ха-

рактер досудебного производства, является проблема 
определения субъекта, решающего его задачи. Пред-
ставления о следователе как о самостоятельном участ-
нике уголовного процесса, единолично осуществляю-
щем расследование, как следовало из ст. 127 УПК 
РСФСР [18], уходят в прошлое. Как справедливо заме-
тил Н.В. Азаренок, в настоящее время уголовно-
процессуальную деятельность осуществляют четыре 
органа (органы следствия, дознания, прокуратуры  
и суд) и их должностные лица (следователь, руководи-
тель, следственного органа, дознаватель, начальник 
подразделения дознания, начальник органа дознания, 
прокурор и судья)1. Следователь сегодня не может са-
мостоятельно принять сколько-нибудь значимое реше-
ние без одобрения руководителя следственного органа, 
а во многих случаях и без согласия суда. Дознаватель 
еще менее самостоятелен. Его процессуальные решения 
требуют согласования с начальником подразделения, 
начальником органа дознания, многие – согласия про-
курора и разрешения суда. Кто из перечисленных лиц 
несет ответственность за результаты расследования  
и отдельные процессуальные действия и решения? 
Напрашиваются два варианта ответа:  

1) ответственным субъектом предварительного рас-
следования является непосредственно должностное 
лицо, в производстве которого находится дело, т. е. 
следователь или дознаватель; 

2) ответственным субъектом предварительного рас-
следования является соответствующий территориаль-
ный орган предварительного расследования, руководи-
тель которого делегирует свои полномочия, т. е. пору-
чает производство тех или иных процессуальных дей-
ствий следователю или дознавателю; он же их и кон-
тролирует.  

При любом варианте потребуется соответствующее 
уточнение закона, однако фактически практика уже 
идет по второму пути, поскольку и дознаватели, и сле-
дователи работают исключительно по указаниям своего 
начальника по службе, а перечень процессуальных 
полномочий таких руководителей за время действия 
УПК РФ существенно возрос. Ответственность за ре-

 
1 Азаренок Н.В. Концепция совершенствования 

российского уголовного процесса в рамках его исторической 
формы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2021. 35 с. 
С. 27. 

зультаты расследования, таким образом, перемещается 
на руководителя органа, осуществляющего предвари-
тельное расследование.  

Правовая норма, предполагающая вынесение поста-
новления о принятии уголовного дела к своему произ-
водству и, соответственно, принятии ответственности 
за расследование, утрачивает свой смысл – она сменя-
ется поручением о производстве расследования одному 
или группе должностных лиц, одно из которых тем же 
поручением назначается руководителем группы. Одно-
временно следовало бы внести большую ясность в во-
прос о распределении полномочий между контролиру-
ющими работу следователя (дознавателя) субъектами, 
множественность которых, включая суд, размывает 
ответственность за качество и эффективность досудеб-
ного производства в целом, а также за законность  
и обоснованность каждого отдельного действия и ре-
шения. Достаточно указать на ставшую очевидной не-
эффективность судебного санкционирования действий 
и решений органа расследования.  

Окончание досудебного производства  
Целенаправленность предварительного расследова-

ния позволяет назвать субъекта, заинтересованного  
в его результатах, того, кто этими результатами может 
воспользоваться. Расследование, как следует из закона, 
не обязательно должно иметь своим результатом су-
дебное разбирательство. Оно может завершиться пре-
кращением уголовного преследования, а значит и про-
изводства по делу, в том числе и по мотиву недоказан-
ности обвинения. Постановление о прекращении уго-
ловного преследования – такой же законный выход из 
досудебного процесса, как и передача дела в суд, есте-
ственно, в том случае, если это постановление в уста-
новленном законом порядке не было отменено. Реше-
ние о прекращении уголовного дела свидетельствует  
о том, что задача установления обстоятельств события, 
по поводу которого производилось расследование, вы-
полнена, лицо, его совершившее, установлено, но осно-
вания для направления уголовного дела на рассмотре-
ние суда отсутствуют (не подтвердилось наличие собы-
тия или состава преступления, выявлены предусмот-
ренные законом основания освобождения от уголовной 
ответственности и т. д.).  

Окончание расследования составлением обвини-
тельного заключения (обвинительного акта) означает 
не только возможность инициировать судебное разби-
рательство, но и возникновение обязанности доказыва-
ния перед судом тезиса о виновности обвиняемого  
с целью применения к нему мер уголовной ответствен-
ности. Такую обязанность и такую ответственность 
принимает на себя прокурор в момент утверждения 
обвинительного заключения или обвинительного акта, 
означающего передачу дела на рассмотрение суда. 
Этим и обусловлено существование специального, пе-
реходного этапа между следствием, дознанием и судом 
(гл. 31, ст. 226, ст. 226.8 УПК РФ). Пока прокурором не 
принято решение о направлении уголовного дела в суд, 
досудебный этап производства не считается окончен-
ным, прокурор вправе и даже обязан направить дело 
следователю, дознавателю для устранения обстоятель-
ств, препятствующих возможности осуществления пра-
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восудия, а его (любые) указания органу расследования 
должны быть обязательными для исполнения.  

Отказ органа расследования от исполнения указаний 
прокурора можно рассматривать как причину, исклю-
чающую направление дела в суд. Очевидно, если про-
курор не видит оснований для направления уголовного 
дела в суд, усматривает такие недостатки расследова-
ния, которые не позволят ему в суде реализовать при-
нимаемую на себя ответственность, он вправе и обязан 
вернуть материалы уголовного дела в орган расследо-
вания. В чем тогда можно усмотреть смысл созданной 
законодателем сложной бюрократической процедуры 
обращения к вышестоящему прокурору с возражениями 
против полученных указаний? Только ли в возложении 
на вышестоящего прокурора обязанности принять на 
себя ответственность за результаты расследования  
и обвинительную деятельность в суде? Прокурор не 
может быть принужден к принятию на себя этой ответ-
ственности вопреки его основанной на внутреннем 
убеждении позиции. Таким образом, именно прокурор 
несет всю полноту ответственности за принимаемое им 
решение об окончании досудебного производства, за 
неблагоприятные последствия, которые могут наступить, 
если он направит дело в суд, не обеспечив полноту, все-
сторонность и объективность расследования, и, в конеч-
ном итоге, за результат судебного разбирательства.  

Одним из таких последствий в идеале должна стать 
невозможность возвращения уголовного дела прокуро-
ру после принятия его судом к производству. Утвер-
ждением обвинительного заключения завершается  
и процесс формирования государственного обвинения 
как предмета предстоящего судебного разбирательства, 
и само досудебное производство. Можно согласиться  
с С.Б. Россинским в том, что обеспечение возможности 
формулирования государственного обвинения, как 
предмета будущего судебного спора (уголовно-право-
вой претензии), и представляет собой цель предвари-
тельного расследования [12]. 

Начало досудебного производства 
Учитывая, что время, отведенное прокурору для 

принятия решения по уголовному делу, расследование 
по которому закончено, в срок расследования не вклю-
чено, срок досудебного производства может быть 
больше, чем срок собственно расследования. Этот факт 
поднимает вопрос о соотношении расследования с до-
судебным производством, т. е. не только об окончании 
досудебного производства, но и о его начале. Сегодня 
этот активно обсуждаемый в теории вопрос не имеет 
правильного решения.  

Ответственная за этот вопрос гл. 19 УПК РФ неод-
нократно подвергалась изменениям, причем не всегда 
последовательным, что может рассматриваться как 
свидетельство отсутствия у законодателя четкой пози-
ции по вопросу о характере и значении деятельности на 
этом этапе.  

Основной и давно обсуждаемый вопрос – момент 
начала предварительного расследования и, следова-
тельно, досудебного производства. Вариантов два: 
а) расследование начинается в момент вынесения по-
становления о возбуждении уголовного дела; б) рассле-
дование начинается в момент поступления/регистрации 
сообщения о преступлении. Это принципиальный во-

прос, с ним связана сама возможность осуществления 
процессуальной, т. е. урегулированной УПК РФ дея-
тельности. Здесь уместно вспомнить так называемую 
протокольную форму досудебной подготовки материа-
лов, известную УПК РСФСР: пока решение о возбуж-
дении уголовного дела не принято, никакие следствен-
ные действия, кроме осмотра места происшествия, не 
допускались; информация о преступлении, полученная 
не процессуальным путем, фиксировалась в общем 
протоколе, который служил поводом к принятию дела 
судом к производству и одновременно к возбуждению 
судом уголовного дела. Подвергнутая критике именно 
за последнее обстоятельство, протокольная форма была 
упразднена2.  

Проблема, однако, сохраняется, и дело не в фор-
мальном решении о возбуждении уголовного дела,  
а в том, что для начала предварительного расследова-
ния закон требует наличия не только законного повода, 
но и достаточного основания, обуславливающего саму 
потребность в производстве расследования. Шаг за ша-
гом законодатель наполнял предшествующий приня-
тию решения этап набором операций, которые как бы 
позволяли эти основания установить. Сегодня эта про-
верочная деятельность, предшествующая принятию 
решения о возбуждении уголовного дела, фактически 
превращена в суррогат расследования. Собранные све-
дения объявлены доказательствами, а требование со-
блюдать при их получении «порядок, установленный 
настоящим Кодексом» для обеспечения их допустимо-
сти придает этой деятельности отчетливо выраженный 
процессуальный характер, хотя она находится за рам-
ками процесса, который может начаться только после 
появления самого дела.  

Сложившаяся реальность уничтожила границу про-
цессуальной деятельности, что еще больше обострило 
вопрос о моменте начала досудебного этапа уголовного 
процесса. Ни один из предлагаемых сегодня вариантов 
решения этой проблемы не является идеальным, каж-
дый имеет свои плюсы и минусы. Однако в любом слу-
чае лучше своевременно начать расследование, чем 
заменять его квазипроцессуальными процедурами, ко-
торые предусмотрены ст. 144 УПК РФ. Причина раз-
мывания границ между непроцессуальными (розыск-
ными, административными) и процессуальными фор-
мами деятельности кроется в излишне осторожном 
подходе к началу расследования, а точнее – в непра-
вильном истолковании достаточного основания к воз-
буждению уголовного дела вследствие подмены поня-
тия «признаки преступления» совершенно не идентич-
ным ему понятием «состав преступления».  

Справедливости ради следует отметить, что эта 
проблема возникла не сегодня. В учебнике 1951 г. чи-
таем: «Незаконным является расследование по поводу 
деяния, не заключающего в себе состава преступле-
ния»3. Страх необоснованного возбуждения уголовного 

 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 

28.11.1996 № 19-П «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 418 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда 
Красноярского края». 

3 Чельцов-Бебутов М.А. Советский уголовный процесс. 
М.: Госюриздат, 1951. 510 с. С. 221. 
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дела проистекает и из порочной системы оценки ре-
зультативности работы правоохранительных органов, 
когда нормальная практика прекращения уголовных 
дел при неподтверждении в ходе расследования нали-
чия состава преступления, признаки которого усматри-
вались в информации о его совершении, рассматрива-
ется как брак в работе следователя.  

Другая причина этого явления – чрезмерность срока, 
который занимает проверка наличия признаков состава 
преступления. Вероятно, стоит подумать и о раздель-
ной регистрации сообщений о преступлениях и сооб-
щений неоднозначного содержания, которые нельзя 
рассматривать как поводы к возбуждению уголовного 
дела. Обратная сторона этого вопроса – известный риск 
незаконного укрывательства «безнадежных» с точки 
зрения раскрываемости преступлений от учета. Но бо-
роться против одного негативного явления с помощью 
другого, столь же неприемлемого – неэффективно. Раз-
дельный учет поступающих в правоохранительные ор-
ганы сообщений, снятие административных препон, 
ограничение срока проверки сообщения о преступле-
нии и строгое соблюдение правила о достаточном ос-
новании для принятия решения о начале расследования 
в комплексе могут снизить остроту рассматриваемой 
проблемы. Перспективной видится также цифровиза-
ция процесса подачи и принятия сообщений о преступ-
лении [19].  

Так или иначе, ст. 144 УПК РФ в ее нынешнем виде 
должна быть упразднена. Так называемая доследствен-
ная проверка либо должна быть выведена за рамки уго-
ловного процесса, а формы и методы этой деятельности 
депроцессуализированы, либо стать частью предвари-
тельного расследования со всеми вытекающими из это-
го решения последствиями. В любом случае момент 
начала уголовно-процессуальной деятельности должен 
иметь четкое, однозначное обозначение. 

 

ВЫВОДЫ  
Проведенное исследование не претендует на исчер-

пывающее освещение проблем досудебного производ-
ства, но со всей очевидностью демонстрирует назрев-
шую необходимость его реформирования в заданном 
направлении. 

Уголовный процесс и уголовное судопроизводство 
не являются идентичными понятиями. Уголовный про-
цесс включает в себя уголовное судопроизводство  
в качестве одной из двух составных частей, отличаю-
щейся от досудебного производства сущностными  
и функциональными характеристиками. 

Эффективное управление уголовно-процессуальной 
деятельностью органов предварительного расследова-
ния требует более четкой, чем в настоящее время, лока-
лизации досудебного производства путем законода-
тельного формулирования его целей, задач и принци-
пов, указания на ответственного за достижение резуль-
тата предварительного расследования должностного 
лица (государственного органа), обозначения моментов 
его начала и окончания. 

Перспективным направлением дальнейших иссле-
дований представляется обсуждение вопросов о систе-
ме, единстве и дифференциации принципов уголовного 
процесса, упорядочивании деятельности должностных 

лиц, влияющих на работу следователя, дознавателя, 
унификации полномочий прокурора вне зависимости от 
формы расследования, об обоснованности дифферен-
циации форм предварительного расследования и его 
структуре.  
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Abstract: The paper considers the problem of legislative registration of pre-trial proceedings as an independent part of 

the criminal procedure aimed at achieving its goals and objectives. The criminal procedure unity declared by the legislator, 
which is manifested in the general purpose of all criminal procedural activities (Article 6 of the Criminal Procedure Code 
of the Russian Federation), and the continued identification of the criminal procedure with criminal proceedings (Article 1, 
paragraph 56 of Article 5, Article 6 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation) contradict its mixed nature, 
create a false impression of the unity of the criminal procedure activities of investigators, prosecutors, and judges, hinder 
the actual development of adversariality as a principle of exclusively judicial proceedings, negatively affect the quality and 
efficiency of the criminal procedure as a whole. According to the author, a clear division of pre-trial and judicial proceed-
ings should increase the responsibility of the preliminary investigation bodies and the prosecution office for the effective-
ness of pre-trial proceedings, as well as ensure the true independence of the court. Consideration of pre-trial proceedings  
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as an independent type of activity separated from judicial proceedings allows deferring to the judgment of the scientific 
community the question of the necessity to fix both the goals and objectives specific to each part of the criminal procedure 
and the formulation of separate groups of principles determining the essence of criminal procedural activity in pre-trial 
and, separately, in judicial proceedings. 
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Аннотация: В настоящем исследовании нас интересовал законодательный подход к условиям и способам реа-

лизации положений Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающих в качестве исключения из 
общего правила возможность отказаться от осуществления права по договору, когда такой отказ в последующем 
повлечет недопустимость повторного осуществления данного права по тем же основаниям. Проанализированы 
отдельные нормы ГК РФ, когда положения об отказе от осуществления права по договору находили свое приме-
нение в конкретных ситуациях. Такие нормы ГК РФ подтвердили главную цель законодателя при введении в обо-
рот исследуемых положений. Она заключается в том, чтобы субъекты предпринимательской деятельности ис-
пользовали в полной мере свободу договора, осуществляли свои права в договоре по своему усмотрению, пользо-
вались правом на отказ от их осуществления, но при этом не стремились злоупотреблять предоставленной им сво-
бодой. В рамках анализа норм ГК РФ выявлены условия и способы реализации положений об отказе от осуществ-
ления прав по договору, последствия такого отказа, а также отличительные особенности, позволяющие разграни-
чивать исследуемые положения от положений ГК РФ об отказе от договора (его исполнения) в целом. Сделаны 
выводы, позволяющие понимать правовую обоснованность и практическую необходимость применения исследу-
емых положений ГК РФ в гражданском обороте.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Отказ от осуществления права в общем виде урегу-

лирован в п. 2 ст. 9 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ). Позиция законодателя  
в этом вопросе всегда была устойчивой, и поскольку 
отказываться непосредственно от субъективного права 
недопустимо, закон уточняет такой отказ добавлением 
слова «осуществления». Таким образом, по замыслу 
законодателя речь идет не об отказе от права вообще,  
а об отказе от возможности его осуществления в дан-
ный момент, в данный период времени, с сохранением 
такой возможности на будущее. Например, доброволь-
ные действия сторон, направленные на распоряжение 
гражданскими правами в случае заключения эксклю-
зивного договора, не свидетельствуют об отказе от 
осуществления принадлежащих им прав по смыслу п. 2 
ст. 9 ГК РФ, так как ограничения являются временными – 
пока стороны связаны обязательством [1]. 

ГК РФ устанавливает в качестве общего послед-
ствия при отказе от осуществления своего субъектив-
ного права тот факт, что такой отказ не влечет прекра-
щение отказного права в принципе. Случаи, когда отказ 
все-таки повлечет прекращение субъективного права, 
должны быть предусмотрены законом. В качестве од-
ного из таких исключений предусмотрены правила, 
установленные в п. 6 и 7 ст. 450.1 ГК РФ. Эти правила 
применяются при наличии нескольких условий и опре-

деленными способами, о которых пойдет речь в данном 
исследовании. 

Допускаемая законодателем возможность отказаться 
от осуществления права по договору опирается на нор-
мативную основу регулирования гражданского оборота 
в целом. Поскольку его участники свободны в установ-
лении своих прав и обязанностей на основе договора 
(абз. 1 п. 2 ст. 1 ГК РФ), они по своему усмотрению 
осуществляют принадлежащие им гражданские права 
(п. 1 ст. 9 ГК РФ). Таким образом, если законодатель 
отдает возможность осуществления своего субъектив-
ного права на усмотрение самих участников граждан-
ских правоотношений, в том числе сторон гражданско-
правового договора, то осуществление и отказ от осу-
ществления своих прав по договору является делом 
добровольным [2]. 

Правила ГК РФ, допускающие в качестве исключе-
ния отказ от осуществления прав по договору, появились 
не так давно. Они были введены в действие с 1 июня 
2015 г. Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ  
«О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации». За все время действия 
данных правил успела сформироваться определенная 
судебная практика по этому вопросу, в том числе доста-
точно противоречивая [3], что может являться предме-
том отдельного самостоятельного исследования.  

При применении обсуждаемых в этом исследовании 
правил ГК РФ об отказе от осуществления прав по  
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договору необходимо учитывать их отличия от общей 
правовой конструкции отказа от договора (его испол-
нения) в целом, тем более что речь идет о разрешении 
законодателя отказываться только от осуществления 
прав по договору, но не от исполнения обязанностей по 
нему [4]. Необходимость учитывать такие отличия 
в настоящем исследовании продиктована в первую оче-
редь тем обстоятельством, что сопоставляемые (срав-
ниваемые) правила законодатель сосредоточил в одной 
и той же статье ГК РФ – 450.1. Сама формулировка 
названия данной статьи с использованием союза «или» 
свидетельствует об отношении законодателя к данным 
правовым конструкциям как взаимосвязанным, но с раз-
ными правовыми целями и разными правовыми по-
следствиями. Поэтому обсуждаемое сравнение напра-
шивается само по себе и вполне логично в рамках 
настоящего исследования, но только в той его части, 
которая необходима для правильного понимания сущ-
ности отказа от осуществления прав по договору. По-
дробный анализ положений ГК РФ о самом отказе от 
договора в целом (его исполнения) не является целью 
нашего исследования. 

Цель исследования – анализ положений п. 6 и 7 
ст. 450.1 ГК РФ в совокупности с другими нормами ГК 
РФ, выявление условий, способов и последствий при-
менения данных положений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБ-
СУЖДЕНИЕ 

Цель установления и назначение исследуемых 
положений ГК РФ 

Положения ГК РФ, которые предоставляют возмож-
ность отказаться от осуществления прав по договору, 
на наш взгляд, преследуют цель предостеречь участни-
ков предпринимательской деятельности от злоупотреб-
ления своими правами в договорном обязательстве. 
Ситуация, когда сторона в договоре пытается самостоя-
тельно заблокировать себе возможность воспользовать-
ся в полной мере всем спектром договорной свободы, 
не может являться естественным положением дел, 
несвойственна для нормального, разумного и эффек-
тивного гражданского оборота [5]. 

Значит, законодатель, предвидя возможные ухищ-
рения сторон при исполнении договора, решил устано-
вить для субъектов предпринимательства специальные 
правила поведения, когда, отказавшись от осуществле-
ния своего права однажды, теряешь возможность вер-
нуться к такому осуществлению по тем же основаниям. 
Представляется, что данное правило связано также 
с устранением возможности противоречивого поведе-
ния стороны в договоре. Запрет на противоречивое по-
ведение по договору установлен главным образом в п. 3 
ст. 432 ГК РФ, а также в п. 5 ст. 450.1 ГК РФ. В юриди-
ческой науке конструкция такого поведения получила 
название «эстоппель», когда лицо, действуя противоре-
чиво и непоследовательно, лишается права ссылаться 
на определенные обстоятельства, например на недей-
ствительность или незаключенность договора [6]. При-
менительно к правилу ГК РФ об отказе от осуществле-
ния своего права по договору, эстоппель может иметь 
место, если сторона начинает ссылаться на обстоятель-

ства, наступившие в прошлом и отпавшие в настоящем, 
но служившие основанием для осуществления права по 
договору, когда таким правом на тот момент сторона не 
воспользовалась. 

Необходимость прибегать к отказу от осуществле-
ния права по договору (п. 6 ст. 451 ГК РФ), по всей ви-
димости, продиктована условиями гражданского обо-
рота, в котором пребывают стороны договора, и харак-
тером договорного обязательства, которое подлежит 
надлежащему исполнению. Казалось бы, зачем отказы-
ваться от осуществления прав, которые предоставлены 
стороне договора условиями соглашения или самим 
законом? Но динамика взаимоотношений между сторо-
нами в договоре такова, что кому-то из них выгоднее 
будет не осуществить право, как бы придержать его 
осуществление до лучших времен [7]. Гражданское 
законодательство учитывает возможное манипулирова-
ние таким правом стороной договора и указывает, что, 
однажды отказавшись от его осуществления, в даль-
нейшем осуществить его уже не получится, если только 
обстоятельства, послужившие основанием его возник-
новения, не наступят снова. 

Почему законодатель предусмотрел такое правило 
только для субъектов предпринимательской деятель-
ности, остается догадываться. Видимо, это правило 
тесным образом связано с экономической составля-
ющей содержания самого обязательства, исполнение 
которого продиктовано осуществлением сторонами 
договора деятельности, направленной именно на из-
влечение прибыли [8]. А деятельность, которая свя-
зана с получением прибыли, носит рисковый харак-
тер, поэтому возможность манипулирования осу-
ществлением своего права по договору весьма высо-
ка именно в отношениях с участием субъектов пред-
принимательской деятельности. 

Немаловажным аспектом таких отношений, как из-
вестно, является и тот факт, что в обязательствах, свя-
занных с осуществлением сторонами предпринима-
тельской деятельности, имеет место так называемая 
безвиновная ответственность (п. 3 ст. 401 ГК РФ). Вы-
сокий предпринимательский риск, наступление ответ-
ственности стороны в предпринимательском договоре 
независимо от вины побуждают законодателя ограни-
чивать стороны такого договора в пользовании отказом 
от осуществления своего права (и последующим его 
осуществлением после отказа) постоянно и неограни-
ченное число раз [9]. 

Таким образом, ГК РФ рекомендует предприни-
мателю воспользоваться своим правом по договору 
здесь и сейчас, пока наступили и имеют место обсто-
ятельства, оправдывающие осуществление такого 
права. Потом может быть поздно, и ссылаться на 
утратившие актуальность ранее наступившие обстоя-
тельства уже не получится. Отсутствие возможности 
вернуться к осуществлению своего права по догово-
ру может сыграть злую шутку с предпринимателем, 
когда к ответственности по договору может быть 
привлечен он сам. Например, отказавшись однажды 
от взыскания неустойки, он не сможет уже зачесть ее 
сумму в зачет предъявляемого к нему требования 
о возмещении убытков со стороны контрагента. 
В этом также заключается его риск отказа от осу-
ществления права по договору. 
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Отличия от отказа от договора 
Отказ от осуществления своего права по договору 

необходимо отличать от ситуации с полным или ча-
стичным односторонним отказом от договора в случа-
ях, прямо предусмотренных законом или договором 
(п. 1–5 ст. 450.1 ГК РФ). Например, ГК РФ предусмат-
ривает возможность заемщика отказаться от осуществ-
ления права на получение займа полностью или ча-
стично, когда речь идет о консенсуальном договоре, 
и займодавец обязался предоставить заем (абз. 2 п. 3 
ст. 807 ГК РФ). Связь этой ситуации с п. 6 ст. 450.1 ГК 
РФ прослеживается в том, что заемщиком по такому 
договору займа выступает лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность и заявляющее об 
отказе от осуществления своего права заемщика на по-
лучение суммы займа через уведомление об этом зай-
модавца. Но отличие этих норм одной и той же статьи 
ГК РФ заключается в том, что отказ от договора или его 
исполнения приводит к его расторжению или измене-
нию (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ), а отказ от осуществления 
права по договору такие юридические последствия, как 
правило, не преследует. Цель п. 6 ст. 450.1 ГК РФ за-
ключается в первую очередь в сохранении договора, но 
с условием лишения возможности осуществлять отказ-
ное право по тем же основаниям [10]. 

Если мы говорим о том, что осуществление права по 
договору связано с наступлением определенных обсто-
ятельств, указанных в законе или договоре, а отказ от 
осуществления такого права по договору является бес-
поворотным по тем же основаниям, то отказ от догово-
ра или его исполнения может быть не привязан к на-
ступлению конкретных обстоятельств, он может быть 
вообще немотивированным. Право на немотивирован-
ный отказ от договора предусмотрен, например, в воз-
мездном оказании услуг (ст. 782 ГК РФ). 

В отличие от отказа от договора (как мотивирован-
ного, так и немотивированного), когда такой отказ 
предусмотрен законом или договором, отказ от осу-
ществления права по договору не является абсолютно 
бесповоротным [11]. Право, от осуществления которого 
сторона по договору отказалась, подлежит юридиче-
ской реанимации, поскольку обстоятельства, послу-
жившие основанием для осуществления права по дого-
вору, однажды наступившие и со временем отпавшие, 
могут наступить вновь. Например, если наступили 
предусмотренные в законе или договоре обстоятель-
ства, послужившие основанием для удержания креди-
тором вещи должника (ст. 359 ГК РФ), а кредитор ре-
шил отказаться от осуществления своего права в дан-
ный момент, то это не значит, что подобные обстоя-
тельства больше не повторятся и кредитором данное 
право на удержание полностью утрачено [12]. 

Условия отказа от осуществления прав по договору 
Субъективные права и субъективные обязанности 

сторон в гражданско-правовом договоре, как, впрочем, 
и в любом гражданском правоотношении, предусмот-
рены для того, чтобы их осуществлять и исполнять. 
Этими обстоятельствами обусловлен практически весь 
гражданский оборот. Поэтому, если закон допускает 
отказ от осуществления права и указывает на исключе-
ния, когда такой отказ может вызывать временное или 
постоянное прекращение субъективного права, то вы-

зывают интерес связанные с осуществлением такого 
отказа условия, способы и последствия. 

Следует обратить внимание, что положения, преду-
смотренные п. 6 и 7 ст. 450.1 ГК РФ, носят исключи-
тельный характер. Они применимы только для дого-
ворных отношений и только с участием предпринима-
телей, поэтому общее правило гражданского оборота 
о недопустимости ограничения право- и дееспособности 
его участников, а также о недопустимости заключения 
гражданско-правовых сделок, направленных на такое 
ограничение (ст. 22 ГК РФ), встречает исключения, 
когда допустимо отказаться от осуществления права по 
договору, если основание для такого осуществления 
возникло вследствие наступления определенных обсто-
ятельств. Право, которое можно осуществлять по дого-
вору и, соответственно, отказаться от такого осуществ-
ления, должно с юридической точки зрения созреть. 
Заранее отказываться от осуществления еще не созревше-
го права недопустимо. Например, дольщикам недопусти-
мо отказываться от требований к застройщику, выразив 
свой отказ в актах приема-передачи квартир [13]. 

Таким образом, реализация положений ГК РФ, ка-
сающихся непосредственно отказа стороны от осу-
ществления своих прав по договору, имеет ряд условий, 
соблюдение которых необходимо для устранения оши-
бочного применения данных положений на практике. 
Сторона может отказаться от осуществления прав по 
договору, только если: иное не предусмотрено ГК РФ, 
другими законами, иными правовыми актами или дого-
вором; она ведет предпринимательскую деятельность; 
наступили обстоятельства, предусмотренные ГК РФ, 
другими законами, иными правовыми актами или дого-
вором, которые являются основанием для осуществле-
ния этого права. 

О каких обстоятельствах, которые послужили осно-
ванием для осуществления права по договору одной из 
сторон и отказ от осуществления которого повлечет 
недопущение его осуществления в дальнейшем по этим 
же основаниям, идет речь в п. 6 ст. 450.1 ГК РФ? По 
смыслу указанной статьи ГК РФ, возможность наступ-
ления таких обстоятельств должна быть предусмотрена 
законом или договором, т. е. они не могут носить не-
очевидный для данных конкретных договорных отно-
шений между сторонами характер. Наступление таких 
обстоятельств возможно и очевидно, если не сказать 
естественно, для конкретной модели договора. Именно 
этим и объясняется указание на предусмотренность 
таких обстоятельств законом, а также на возможность 
их предусмотренности по усмотрению самих сторон 
в договоре [14]. 

Как мы уже отметили, в любом предприниматель-
ском договоре, как правило, предусмотрена неустойка за 
нарушение условий договора, например срока его ис-
полнения. Так, если покупатель по договору поставки не 
стал осуществлять свое право на взыскание с поставщи-
ка неустойки за просрочку поставки товаров в опреде-
ленном периоде, то он не может в дальнейшем восполь-
зоваться таким правом за прошедший период поставки. 
Для осуществления такого права в дальнейшем потребу-
ется наступление новых обстоятельств просрочки или 
иного нарушения в новом периоде поставки [15]. 

Рассмотрим другой пример. По договору строи-
тельного подряда заказчик имеет право осуществлять 
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контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 
работ (ст. 748 ГК РФ). Подрядчик при этом может до-
пустить отступления от условий договора строительно-
го подряда, что может ухудшить качество работ. Заказ-
чик в ходе проверки может обнаружить недостатки  
в уже выполненном объеме работ. Таким образом, 
наступили обстоятельства, позволяющие заказчику 
ссылаться на отступления и недостатки как на ненад-
лежащее исполнение подрядчиком своих договорных 
обязательств. На заказчике лежит обязанность немед-
ленно заявить об этом подрядчику. Исполнение такой 
обязанности реализуется в рамках осуществления права 
заказчика на предъявление подрядчику требований об 
устранении недостатков и отступлений от условий до-
говора. Данное право формируется у заказчика при со-
поставлении правил п. 2 и 3 ст. 748 ГК РФ, когда под-
рядчик обязан исполнять полученные в ходе строитель-
ства указания заказчика. Получается, что если заказчик, 
несмотря на нарушения подрядчика, по смыслу п. 6 
ст. 450.1 ГК РФ в активной форме заявит об отказе от 
осуществления своего права по договору (например, 
нарушения оказались несущественными), то он в даль-
нейшем не вправе ссылаться на обнаруженные им сей-
час недостатки. Конечно, при следующей проверке хо-
да и качества выполнения работ у заказчика возникает 
новое право предъявить требования к подрядчику  
в случае обнаружения новых недостатков, новых от-
ступлений от условий договора строительного подряда, 
влекущих ухудшение качества работ, поскольку 
наступление аналогичных обстоятельств связано с по-
явлением новых оснований для осуществления своего 
права по договору – права на устранение недостатков  
и отступлений от его условий [16]. 

Способы и последствия отказа от осуществления 
прав по договору  

Отказ от осуществления права по договору возмо-
жен также в случаях, когда об этом не заявлено прямо  
и немедленно, как это было рассмотрено в вышеука-
занном примере с договором строительного подряда. 
Согласно п. 7 ст. 450.1 ГК РФ применение правила п. 6 
этой же статьи возможно после истечения срока для 
осуществления своего права по договору. В юридиче-
ской литературе указывается на то, что в этой ситуации 
правильнее говорить не об отказе от осуществления 
права по договору, а о неосуществлении права по дого-
вору в течение установленного срока [17]. Таким обра-
зом, если п. 6 ст. 450.1 ГК РФ предполагает отказ от 
осуществления права по договору в форме активного 
действия (заявления), то п. 7 ст. 450.1 ГК РФ говорит  
о пассивном поведении стороны, которое свидетельствует 
о ее намерении не осуществлять предоставленное по 
договору право, которое прекращается с истечением 
предусмотренного законом или договором срока. Такое 
пассивное поведение, по сути, является выражением 
волеизъявления в форме молчания по правилам п. 3 
ст. 158 ГК РФ [18].  

На примере договора поставки предусмотрено право 
покупателя давать поставщику указания об отгрузке 
(передаче) товаров получателям (отгрузочные раз-
нарядки). Содержание отгрузочной разнарядки и срок 
ее направления покупателем поставщику определяются 
договором. Если срок направления отгрузочной раз-

нарядки договором не предусмотрен, она должна быть 
направлена поставщику не позднее чем за тридцать дней 
до наступления периода поставки (п. 2 ст. 509 ГК РФ). 
Получается, что отказ покупателя от осуществления сво-
его права на указание получателей в отгрузочных раз-
нарядках с соблюдением установленного в договоре или 
законе срока направления таких документов позволяет 
применять п. 6 и 7 ст. 450.1 ГК РФ. В этой ситуации, 
если поставщику предоставлено право потребовать 
оплаты товара от покупателя, то последующие возраже-
ния последнего о ненадлежащем адресе доставки не бу-
дут иметь под собой юридических оснований, поскольку 
покупатель сам не воспользовался своим правом на ука-
зание места доставки товара в течение установленного 
срока, и поставщик вынужден был отправить товар 
непосредственно покупателю (ст. 509 ГК РФ).  

В указанном примере обстоятельствами, которые по 
смыслу п. 6. ст. 450.1 ГК РФ должны наступить для 
осуществления права по договору, является появление 
у покупателя помимо поставщика своих контрагентов 
(получателей) и наступление очередного периода по-
ставки. Если в этом периоде поставки покупатель не 
воспользовался своим правом на отгрузочные раз-
нарядки, то теперь это право может быть осуществлено 
им только в следующем периоде при наступлении но-
вых обстоятельств [19]. 

Другой пример пассивного отказа от осуществления 
права по договору можно показать в отношениях между 
арендодателем и субарендатором на основании ст. 618 
ГК РФ, когда у субарендатора возникает право на за-
ключение договора аренды напрямую с арендодателем 
в пределах оставшегося срока субаренды, но на услови-
ях прекращенного договора аренды. В литературе от-
мечается, что если субарендатор игнорирует предложе-
ние арендодателя в течение указанного в предложении 
срока для принятия решения, то он утрачивает право 
требовать заключения договора аренды по основанию 
его прекращения с предыдущим арендатором [20]. 
Преимущественное право субарендатора на заключение 
договора аренды хоть и предусмотрено в самом законе 
(п. 1 ст. 618 ГК РФ), ничто не мешает предусмотреть 
такое право и в самом договоре аренды или субаренды 
(п. 2 ст. 615 ГК РФ). Кроме того, осуществление права 
по договору, когда такое право предусмотрено самим 
законом, не умаляет юридическую состоятельность 
формулировки «отказ от осуществления права по дого-
вору», поскольку права по договору возникают и фор-
мируются в соответствии с законом и не могут ему 
противоречить. 

Таким образом, положения ГК РФ, отраженные  
в п. 6 и 7 ст. 450.1 ГК РФ, предусматривают как актив-
ный способ отказа от осуществления прав по договору – 
заявление об отказе, так и пассивный способ – неосу-
ществление права по договору в течение установленно-
го законом или договором срока. Тем не менее следует 
признать, что пассивный вариант отказа от осуществ-
ления своего права по договору, а точнее неосуществ-
ление своего права в установленный срок по смыслу 
п. 7 ст. 450. 1 ГК РФ, вызывает большие сомнения  
в отношении его сходства с правовыми последствиями 
активного варианта отказа от осуществления права по 
смыслу п. 6 ст. 450.1 ГК РФ. Но такие сомнения могут 
быть предметом уже отдельного исследования. 
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Последствие отказа от осуществления прав по дого-
вору, которое уже было отмечено нами ранее, не пре-
следует цели поставить субъекта предпринимательской 
деятельности в невыгодное по сравнению с его контр-
агентом положение. Наоборот, таким образом закон 
уравнивает субъективные возможности сторон по дого-
вору, призывает их осуществлять только те права, ко-
торые действуют здесь и сейчас, запрещает ссылаться 
на те обстоятельства, которые служили основанием для 
осуществления права по договору в предыдущем пери-
оде существования обязательственного правоотноше-
ния. Неслучайно в п. 6 ст. 450.1 ГК РФ используется 
термин «в последующем» для обозначения следующего 
периода, когда возможно наступление аналогичных 
обстоятельств, служащих новым основанием для осу-
ществления определенного права по договору. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключение можно сделать следующие выводы. 
Во-первых, ГК РФ устанавливает исключительные 

правила о возможности отказа от осуществления прав 
по договору, в отличие от общего правила гражданско-
го оборота о недопустимости отказа от субъективного 
права. Такая исключительность рассмотренных нами 
правил ГК РФ предусмотрена только для стороны дого-
вора, осуществляющей предпринимательскую деятель-
ность. Вторая сторона в таком договоре, которая может 
не осуществлять предпринимательскую деятельность, 
воспользоваться данными положениями ГК РФ не мо-
жет, что, в принципе, никак не отражается на свободе 
осуществления субъективного права по усмотрению 
сторон. 

Во-вторых, дополнительным условием, позволяю-
щим воспользоваться отказом от осуществления прав 
по договору, является наступление обстоятельств, по-
служивших основанием для осуществления права по 
договору. Возникновение такого основания не всегда 
приветствуется управомоченной стороной в договоре, 
что может побудить эту сторону отказаться от осу-
ществления права по договору. Отказ от осуществления 
права по договору предполагает конкретный способ 
выражения волеизъявления отказывающейся стороны. 
Такие способы выражения волеизъявления могут быть 
представлены как в активной форме – заявление об от-
казе, так и в пассивной форме – неосуществление субъ-
ективного права по договору в течение установленного 
в законе и самом договоре срока. Отказ от осуществле-
ния права по договору влечет вполне логичные для от-
казавшегося последствия – нельзя осуществить отказ-
ное право по отпавшим основаниям, необходимо, что-
бы такие основания (аналогичные обстоятельства) 
наступили вновь. 

В-третьих, как с теоретической, так и с практиче-
ской точки зрения необходимо правильно разграничи-
вать ситуации, когда речь идет не об отказе от осу-
ществления права по договору, а об отказе от договора 
(его исполнения) в целом. Эти правовые конструкции 
преследуют разные цели и правовые последствия. От-
каз от договора (его исполнения) преследует цель его 
расторжения или изменения условий, он может не зави-
сеть от наступления необходимых обстоятельств, по-
скольку может быть вообще немотивированным. А от-

каз от осуществления права по договору не преследует 
цели его расторжения или изменения, он целиком зави-
сит от предусмотренных в п. 6 и 7 ст. 450.1 ГК РФ 
условий своей реализации, включая условие предвари-
тельного наступления обстоятельств для возникновения 
права по договору, от осуществления которого можно 
отказаться. 

В-четвертых, по нашему мнению, введение в граж-
данский оборот правил об отказе от осуществления прав 
по договору, предусмотренных п. 6 и 7 ст. 450.1 ГК РФ, 
продиктовано следующим: предостережением законода-
теля в отношении стороны-предпринимателя по догово-
ру от злоупотребления своим субъективным правом; 
недопущением его противоречивого и непоследователь-
ного поведения; призывом осуществлять свои субъек-
тивные гражданские права по договору исключительно 
добросовестно, без намерения извлекать преимущество, 
вызванное таким отказом и ставящее контрагента по 
договору в менее выгодное для него положение. 
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Abstract: In this study, the author was interested in the legislative approach to the conditions and methods of imple-

menting the provisions of the Civil Code of the Russian Federation (RF Civil Code), which consider the possibility of  
a refusal to exercise rights under the contract as an exception to the general rule, when such refusal in the future will entail 
the inadmissibility of repeated exercise of this right for the same reasons. The author analyzed certain norms of the RF 
Civil Code, when provisions on a refusal to exercise rights under the contract found their application in specific situations. 
Such norms of the RF Civil Code confirmed the main goal of the legislator when introducing the provisions under study.  
It consists in ensuring that business entities fully use the freedom of a contract, exercise their rights in the contract at their 
own discretion, exercise the right of a refusal, but do not seek to abuse the freedom granted to them. As a part of the analy-
sis of the RF Civil Code norms, the author identified the conditions and methods for implementing the provisions on  
a refusal to exercise rights, the consequences of such a refusal, as well as distinctive features allowing distinguishing  
the provisions under study from the RF Civil Code provisions on the repudiation of a contract (its execution) as a whole. 
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Аннотация: В статье анализируются проблемы процессуального предназначения обвинительного заключения 

как правоприменительного акта, завершающего предварительное следствие по уголовному делу. Актуальность 
проведенного исследования обусловлена вытекающим из системы процессуального законодательства и сложив-
шейся следственной практики дублированием роли обвинительного заключения и постановления о привлечении  
в качестве обвиняемого в части установления объема, содержания, границ, иными словами – определения предме-
та предстоящего разбирательства уголовного дела в суде первой инстанции. Исходя из традиционной для нацио-
нальной уголовной юстиции концепции сохранения института привлечения в качестве обвиняемого, обосновыва-
ется тезис об ошибочности понимания обвинительного заключения как документа, определяющего содержание  
и параметры выдвигаемой в отношении обвиняемого уголовно-правовой претензии. Уточняется, что в ходе пред-
варительного следствия такая роль может принадлежать лишь постановлению о привлечении в качестве обвиняе-
мого. Анализируются причины, которые повлияли на возникновение выявленного доктринально-правового дис-
сонанса и которые связываются с не вполне разумной правотворческой политикой, присущей развитию советской 
и постсоветской уголовной юстиции. Процессуальное значение обвинительного заключения предлагается сводить 
не к формулированию предмета предстоящего разбирательства уголовного дела в суде первой инстанции, а лишь 
к подведению итогов предварительного следствия и окончательному признанию его результатов пригодными для 
судебного рассмотрения по существу, а также к определению момента формального завершения досудебного про-
изводства и прекращению всех правоотношений, свойственных данному этапу уголовно-процессуальной деятель-
ности. Обвинительное заключение предлагается считать поводом (юридическим фактом) для начала судебного 
производства. Кроме того, упоминаются и другие предназначения обвинительного заключения – правообеспечи-
тельное и организационно-техническое. 

Ключевые слова: обвинение; обвинительное заключение; окончание предварительного следствия; предвари-
тельное следствие; предмет судебного разбирательства; привлечение в качестве обвиняемого; уголовно-правовая 
претензия.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Одно из самых важных направлений развития уголов-

но-процессуальной доктрины, законодательства и пра-
воприменительной практики – это исследование и со-
вершенствование правоприменительных актов органов 
предварительного расследования, прокуратуры и суда, 
являющихся конкретными формами реализации госу-
дарственно-властных полномочий и обуславливающих 
возникновение, изменение и прекращение свойствен-
ных различным стадиям уголовного судопроизводства 
правоотношений либо юридических состояний. К тако-
вым относится и обвинительное заключение, под кото-
рым обычно понимают финальный уголовно-про-
цессуальный акт органа предварительного следствия,  
в котором проводится оценка достаточности собранных 
доказательств, формулируется предварительный вывод 
об изобличении обвиняемого (нескольких обвиняемых) 
в совершении инкриминируемого преступления (не-
скольких преступлений) и содержится решение о на-
правлении уголовного дела в суд для дальнейшего рас-
смотрения по существу. 

Подобный смысл четко вытекает из ст. 220 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) и находящихся с ней в системном 
единстве других положений Кодекса. Неудивительно, 
что указанные либо близкие позиции можно встретить 
в целом ряде научных работ, посвященных данной про-
блематике; они же присущи подавляющему большин-
ству рассчитанных на самый разнообразный контин-
гент читателей учебников, учебных пособий уголовно-
процессуальной направленности1, доктринальных ком-
ментариев к уголовно-процессуальному законодатель-
ству и т. д.  

Ученые традиционно обращали и продолжают об-
ращать внимание на два самостоятельных значения 
обвинительного заключения: а) правовое (процессу-
альное), выражаемое в завершении предварительного 
следствия и признании его результатов пригодными 
для направления в суд; б) организационно-техни-
ческое (справочно-техническое), состоящее в предо-
ставлении суду и сторонам возможности ориентиро-
ваться в материалах уголовного дела [1]. Некоторым 

                                                           
1 См.: Уголовный процесс / под ред. В.П. Божьева. М.: 

Спарк, 2002. 704 с.  
Калиновский К.В., Смирнов А.В. Уголовный процесс. М.: 

Кнорус, 2017. 704 с.  
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публикациям свойственна вариативная точка зрения, 
предполагающая еще одно, воспитательное значение 
обвинительного заключения, сводящееся к использова-
нию его для уведомления присутствующей в судебном 
заседании публики о государственном порицании об-
виняемого (подсудимого), о противоправности и нака-
зуемости совершенного деяния, о способствующих его 
совершению обстоятельствах2.  

Для адресованной студентам, курсантам, слушате-
лям учебной литературы такие доктринальные позиции 
вполне приемлемы и справедливы – они четко согла-
суются с уголовно-процессуальным законодательством 
и полностью соответствуют существующим практиче-
ским подходам к окончанию предварительного след-
ствия в преддверии направления уголовного дела в суд 
для рассмотрения по существу [2; 3]. Однако при более 
тщательном осмыслении процессуально-правовое пред-
назначение обвинительного заключения, равно как  
и соответствующие ему положения закона, начинают 
казаться далеко не такими разумными и неоспоримыми, 
какими видятся на первый взгляд. Понимание обвини-
тельного заключения как правоприменительного акта, 
выражающего убежденность в дальнейшей судебной 
перспективе уголовного дела, представляется не вполне 
однозначным, вызывает множество вопросов и приво-
дит к существенным затруднениям в правопримени-
тельной практике. Стремление досконально разобрать-
ся в указанных вопросах и попытаться устранить суще-
ствующие проблемы побудило автора к проведению 
некоторых научных изысканий, по результатам кото-
рых и была подготовлена настоящая статья. 

Цель исследования – определение правового (про-
цессуального) значения обвинительного заключения  
и его роли в уголовном судопроизводстве. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБ-
СУЖДЕНИЕ 

Предназначение стадии предварительного рас-
следования 

Начать хотелось бы с констатации аксиоматичного, 
должного быть очевидным для всякого ученого-
процессуалиста исходного тезиса: подлинное понима-
ние сущности и роли любой уголовно-процессуальной 
процедуры, любой формы реализации государственно-
властных полномочий или использования диспозитив-
ных правомочий, любого правоприменительного акта 
либо другого процессуального документа невозможно 
без надлежащего осознания базовых задач соответ-
ствующей стадии уголовного судопроизводства, так 
сказать общей «среды их обитания». Обвинительное 
заключение не является исключением: его сущность  
и процессуальную роль возможно понять лишь в кон-
тексте общего предназначения стадии предварительно-
го расследования.  

Как известно, основное предназначение предвари-
тельного расследования сводится к обеспечению воз-
можности формирования позиции государственного 
обвинения – уголовно-правовой претензии (своеобраз-

                                                           
2 Уголовный процесс / под ред. В.А. Лазаревой. М.:  

Юстиция, 2015. 656 с. С. 367. 

ного «уголовного иска»), впоследствии подлежащей 
рассмотрению и разрешению посредством правосудия, 
т. е. выступающей в качестве предмета судебного раз-
бирательства по данному уголовному делу. Именно 
такой базовой целью и должны предопределяться лю-
бые действия и решения органов дознания и предвари-
тельного следствия; именно с ней надлежит связывать 
сущность и процессуальную роль обвинительного за-
ключения как правоприменительного акта, завершаю-
щего одну из форм предварительного расследования. 
Еще советские авторы неоднократно писали об обвини-
тельном заключении как об уголовно-процессуальном 
документе, определяющем объем, содержание и границы 
предстоящего разбирательства уголовного дела в первой 
инстанции [4; 5]. Эти же идеи поддерживаются и мно-
гими современными учеными [6–8]. Например, авторы 
[9] связывают сущность обвинительного заключения  
с основанным на совокупности имеющихся доказа-
тельств выводом о наличии материально-правовых  
и процессуальных оснований для привлечения человека 
к уголовной ответственности.  

С одной стороны, подобные позиции следует при-
знать совершенно справедливыми, полностью отвеча-
ющими смыслу и назначению предварительного рас-
следования. С другой – они невольно вступают в док-
тринально-правовой диссонанс с присущим предвари-
тельному следствию институтом привлечения в каче-
стве обвиняемого как самостоятельной юрисдикцион-
ной процедуры, и формально, и темпорально отграни-
ченной от составления обвинительного заключения, 
тем более от его утверждения прокурором.  

Ведь, исходя из смысла ст. 171 УПК РФ, привлече-
ние в качестве обвиняемого надлежит расценивать как 
процессуальную реакцию следователя на убежденность 
в достаточности собранных доказательств для изобли-
чения человека в совершении некоего преступления 
(нескольких преступлений). Именно в постановлении  
о привлечении в качестве обвиняемого находит первона-
чальное отражение та самая «формула», формулировка 
обвинения, представляющая собой описание и пред-
варительную квалификацию инкриминируемого лицу 
деяния, а иногда и наступивших общественно опасных 
последствий. Она и является готовой к разрешению 
посредством правосудия уголовно-правовой претензи-
ей, «уголовным иском», предметом предстоящего су-
дебного разбирательства уголовного дела по существу, 
в частности подлежит устному изложению государ-
ственным обвинителем в начале судебного следствия 
(ч. 1 ст. 273 УПК РФ).  

Поэтому представляется недопустимой распростра-
ненная в настоящее время практика формулирования  
и предъявления обусловленных противоречивостью 
уголовно-процессуального законодательства так назы-
ваемых пилотных обвинений, не подкрепленных уве-
ренностью следователя в доказанности события пре-
ступления, виновности лица и т. д., а сводящихся к на-
тянутым, сомнительным позициям, т. е. не более чем  
к следственным версиям, выражаясь процессуальным 
языком – к подозрению определенного человека в при-
частности к преступной деятельности. Привлечение  
в качестве обвиняемого надлежит признавать след-
ственной процедурой, завершающей собственно «рас-
следовательскую» фазу предварительного следствия, 
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являющейся логическим итогом всех проведенных по 
уголовному делу процессуально-познавательных, в пер-
вую очередь следственных, действий, и потому подле-
жащей осуществлению непосредственно в преддверии 
этапа составления обвинительного заключения, преду-
смотренного гл. 30–31 УПК РФ и выполняющего пра-
вообеспечительную и проверочную роли завершающей 
части досудебного производства.  

Соотношение постановления о привлечении в ка-
честве обвиняемого и обвинительного заключения 

В какой момент производства предварительного 
следствия определяются объем, содержание и границы, 
т. е. формулируется предмет предстоящего разбира-
тельства уголовного дела в первой инстанции: при вы-
несении постановления о привлечении в качестве обви-
няемого или во время составления обвинительного за-
ключения? Ведь, исходя из рассмотренных выше док-
тринального подходов, подобный смысл придается 
обоим правоприменительным актам. 

Для автора настоящей статьи ответ на данный во-
прос представляется очевидным: предмет предстоящего 
судебного разбирательства уголовного дела, сводящий-
ся к подлежащей разрешению посредством правосудия 
уголовно-правовой претензии («уголовному иску»), 
формулируется именно посредством вынесения поста-
новления о привлечении в качестве обвиняемого –  
в противном случае как само постановление, так и вся 
предусмотренная гл. 23 УПК РФ процедура просто ли-
шались бы всякого смысла и превращались в бессмыс-
ленные формальности, лишь обременяющие следствен-
ную практику, увеличивающие и без того чрезмерный 
объем процессуальных документов. Однако само суще-
ствование подобной неясности явно не предрасполагает 
к надлежащему пониманию смысла соответствующих 
положений закона, что, в свою очередь, не может не 
сказываться на продуктивности и качестве предвари-
тельного следствия, на степени правовой защищенно-
сти подвергаемых уголовному преследованию лиц. 

В настоящее время многие ученые-процессуалисты 
активно выступают за ликвидацию института привле-
чения в качестве обвиняемого как автономной след-
ственной процедуры. В связи с этим предлагаются раз-
личные варианты реформирования предварительного 
следствия: от банального упрощения порядка выдвиже-
ния в отношении лица официального обвинения, т. е. до 
уподобления этого порядка алгоритму окончания до-
знания с обвинительным актом, до введения в систему 
досудебного производства еще одной стадии, сводя-
щейся к деятельности прокурора по формированию  
и направлению в адрес обвиняемого собственной уго-
ловно-правовой претензии. При этом существующие 
позиции обосновываются совершенно разными аргу-
ментами. В частности, прозападно настроенные авторы, 
апологеты европейских правовых ценностей, мотиви-
руют подобные идеи одним лишь положительным опы-
том Германии и других стран, использующих немец-
кую модель предварительного расследования, в частно-
сти ряда известных постсоветских государств [10]. 
Другие специалисты аргументируют свои точки зрения 
более прагматичными доводами, например бессмыс-
ленностью дальнейшего сохранения процедуры при-
влечения в качестве обвиняемого ввиду появления бо-

лее надежных гарантий реализации права на защиту  
(в первую очередь возможности обеспечения защитни-
ка подозреваемому) [11; 12], целесообразностью пере-
дачи всех связанных с реализацией функции обвинения 
государственно-властных полномочий в ве́дение про-
курора3 и т. д. 

Вместе с тем данные позиции далеко не однозначны 
и требуют самого серьезного осмысления, в первую 
очередь на предмет возможности гармонизации со сло-
жившейся за долгие годы национальной моделью пред-
варительного расследования. Подобные оценки обу-
словлены не только общим стремлением к консерва-
тизму уголовно-процессуальной формы, к сохранению 
устоявшихся, во многом отвечающих ментальности 
российского социума традиций уголовной юстиции  
и одновременно негативным отношением к преклоне-
нию перед зарубежными правилами предварительного 
расследования, тем более к их бездумному «импорти-
рованию» для использования в российской правопри-
менительной практике. Автор настоящей статьи вовсе 
не исключает вероятности дальнейшей ликвидации 
процедуры привлечения в качестве обвиняемого, одна-
ко считает такие преобразования явно преждевремен-
ными, не имеющими пока должной доктринальной ос-
новы, а высказываемые в их поддержку доводы – несо-
стоятельными и высказываемыми без учета подлинных 
причин дифференциации следственного и дознаватель-
ского порядка выдвижения в отношении лица уголов-
но-правовой претензии. Ведь, несмотря на вызванное 
рядом факторов постепенное сближение и переплете-
ние форм предварительного расследования, на инкре-
ментальную административизацию предварительного 
следствия и как бы встречную процессуализацию до-
знания, они по-прежнему остаются обусловленными 
разной правовой природой и различным функциональ-
ным предназначением соответствующих органов и долж-
ностных лиц. В частности, дознание пока еще сохраня-
ет свою исконную полицейскую природу – что по 
смыслу закона предполагает оперативную реакцию 
правоохранительных органов на сигнал о преступле-
нии, поспешное установление обстоятельств случивше-
гося, быстрое выдвижение обвинения и направление 
дела в суд. Неудивительно, что подобному порядку 
свойственен сугубо полицейский механизм привлечения 
в качестве обвиняемого посредством вынесения обвини-
тельного акта либо обвинительного постановления, т. е. 
документов, одновременно включающих и выдвигаемую 
в отношении лица уголовно-правовую претензию, и ре-
шение о направлении уголовного дела в суд.  

Другое дело – это предварительное следствие, кото-
рому, невзирая на отнесение к компетенции внесудеб-
ных органов власти, на множество «изобретений» совет-
ской правовой доктрины, в том числе явно напоминаю-
щих административные формы и методы, все еще оста-
ется присуща свойственная классической французской 
(«наполеоновской») модели досудебного производства 

                                                           
3 Баранов А.М., Наумов К.А. Предъявление обвинения – 

исключительная функция прокурора // 20 лет действия  
уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 
уроки и перспективы: тезисы докладов и сообщений  
международной научно-практической конференции. Омск: 
Омская академия МВД России, 2022. С. 11–14. EDN: PTMLRI. 
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судебно-следственная природа. В отличие от полицей-
ского дознания, такая форма расследования традицион-
но предполагала и, несмотря ни на что, продолжает 
предполагать бо́льшую полноту, всесторонность и объ-
ективность познания, более полное и обстоятельное 
погружение субъекта-познавателя (следователя) во все 
обстоятельства и детали случившегося, во все нюансы, 
способные оказать влияние на предстоящее судебное 
решение. Именно поэтому обвиняемый наделяется 
комплексом не характерных для дознания правовых 
возможностей: а) предварительно (еще до завершения 
досудебного производства и направления уголовного 
дела в суд) ознакомиться с содержанием выдвинутой  
в отношении него уголовно-правовой претензии; б) со-
гласиться либо не согласиться с данной претензией; 
в) дать соответствующие объяснения (показания); 
г) заявить ходатайства о проведении новых процессу-
альных действий, направленных на опровержение или 
уточнение официальной позиции обвинения. Следова-
телю же по смыслу закона предписывается проявлять 
особое внимание к подобным формам волеизъявления 
стороны защиты, а при необходимости – производить 
«дорасследование» имеющих значение для уголовного 
дела обстоятельств, могущее привести к осознанию сла-
бых мест обвинительной позиции [13] и потребности ее 
корректировки в соответствии со ст. 175 УПК РФ.  

Таким образом, предусмотренная законодатель-
ством РФ система уголовно-процессуального регулиро-
вания фактически предполагает двухэтапный механизм 
выдвижения в отношении лица уголовно-правовой пре-
тензии («уголовного иска»), т. е. определения предмета 
предстоящего судебного разбирательства данного уго-
ловного дела по существу. Данный механизм заключает-
ся в формулировании обвинительного тезиса в постанов-
лении о привлечении в качестве обвиняемого и после-
дующем подтверждении, «засиливании» этого тезиса  
в обвинительном заключении. А потребность реализации 
указанного механизма в повседневной правопримени-
тельной практике детерминирует преимущественное 
использование органами предварительного следствия 
хорошо известной прикладной технологии, предполага-
ющей дословное воспроизведение описательно-моти-
вировочной части постановления о привлечения в каче-
стве обвиняемого (той самой «формулы» обвинения)  
в соответствующем разделе обвинительного заключе-
ния. Более того, периодически возникающие расхожде-
ния в содержании указанных документов, в том числе 
вызываемые невольно допускаемыми техническими 
погрешностями, зачастую обуславливают признание 
обвинительных заключений недоброкачественными  
и приводят к возвращению уголовного дела прокуро-
ром в орган предварительного следствия на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, а судом – прокурору на осно-
вании п. 1 и п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Данную практику 
поддерживает и Пленум Верховного Суда РФ – в из-
вестном постановлении от 5 марта 2004 г. № 1 «О при-
менении судами норм Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» несоответствие «фор-
мул», изложенных в обвинительном заключении и по-
становлении о привлечении в качестве обвиняемого, 
прямо рекомендуется считать нарушением закона, под-
падающим под смысл ст. 237 УПК РФ. 

Конечно, такая прикладная технология вовсе не яв-
ляется исключительной. В современной правопримени-
тельной практике встречаются случаи, когда в обвини-
тельное заключение невозможно дословно переписать 
«формулу» ранее предъявленного обвинения. В первую 
очередь к ним относятся случаи, связанные с частич-
ным прекращением уголовного преследования с выне-
сением после предъявления обвинения так называемых 
«отсекающих» постановлений. В подобных ситуациях 
следователю не требуется выносить новое постановле-
ние о привлечении в качестве обвиняемого (ч. 2 ст. 175 
УПК РФ), в связи с чем окончательная (уточненная) 
уголовно-правовая претензия (предмет будущего су-
дебного разбирательства) формулируется, по крайней 
мере должна формулироваться, лишь один раз – в об-
винительном заключении.  

Вместе с тем указанные особенности никоим обра-
зом не опровергают общий вывод об обвинительном 
заключении как о правоприменительном акте, дубли-
рующем ранее сформулированный «уголовный иск». 
Ведь, невзирая на растянутость процедуры выдвижения 
окончательного обвинения, которая предполагает вне-
сение «отсекающих» коррективов в базовое постанов-
ление, именно совокупность этих процессуальных ак-
тов и выражает убежденность следователя в доказанно-
сти ряда обстоятельств, требующих уголовно-правовой 
оценки и последующей уголовной репрессии. В связи  
с этим позиции ученых, полагающих, что такая убеж-
денность возникает лишь непосредственно перед состав-
лением обвинительного заключения, видятся не вполне 
справедливыми [14; 15]. Представляется, что соответ-
ствующий раздел обвинительного заключения позволяет 
лишь сложить разбросанные по двум или нескольким 
документам фрагменты окончательной позиции обвине-
ния в единое целое, т. е. привести их в надлежащий вид, 
перевести в удобную для должного уяснения прокуро-
ром, судом, обвиняемым, защитником и другими заинте-
ресованными лицами словесную форму.  

Правовое значение обвинительного заключения 
Таким образом, ответ на поставленный выше вопрос 

о моменте формирования предмета предстоящего су-
дебного разбирательства, о правоприменительном акте, 
устанавливающем объем, содержание и границы произ-
водства в суде первой инстанции, становится еще более 
очевидным. Эти задачи решаются посредством вынесе-
ния постановления о привлечении в качестве обвиняе-
мого, тогда как обвинительное заключение лишь дуб-
лирует, повторяет, «засиливает» сформулированную 
ранее следственную позицию. Правовое значение дан-
ного процессуального документа начинает видеться 
несколько в ином – не столько в определении предмета 
предстоящего судебного разбирательства уголовного 
дела по существу, сколько в оформлении итогов пред-
варительного следствия, в завершении всех правоотно-
шений, складывающихся в ходе предварительного 
следствия, и одновременно в возникновении принципи-
ально новых правоотношений, характерных для окон-
чания досудебного производства.  

Само существование выявленного в настоящей ста-
тье доктринально-правового диссонанса и обусловлен-
ных им практических трудностей представляется след-
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ствием не вполне разумной правотворческой политики, 
присущей развитию советской и постсоветской уголов-
ной юстиции. Ведь предусмотренный действовавшим 
до революции Уставом уголовного судопроизводства 
Российской империи (УУС) порядок предварительного 
следствия не предполагал ни вынесения постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого, ни обязанности 
составления и утверждения прокурором обвинительно-
го заключения. Ввиду более жесткого разграничения 
процессуальных функций выполнение задачи по пись-
менному оформлению позиции государственного обви-
нения возлагалось на прокурора, осуществляющего 
проверку материалов оконченного производством пред-
варительного следствия. Так, в случае положительной 
оценки результатов работы судебного следователя  
и уверенности в необходимости передачи уголовного 
дела в суд, прокурору предписывалось составить соб-
ственное заключение в форме обвинительного акта, 
указав в нем сведения о событии, содержащем призна-
ки преступления, установленные сведения о его време-
ни и месте, данные об обвиняемом, обвинительные до-
казательства и улики, а также уголовно-правовую 
оценку (квалификацию) содеянного (ст. 520 УУС).  

Советский законодатель сразу же возложил эти пол-
номочия на следственный аппарат, одновременно затеяв 
формализацию механизмов их реализации. Подобные 
положения можно найти даже в самом первом Уголовно-
процессуальном кодексе РСФСР (УПК РСФСР) 1922 г. 
Так, при наличии достаточных данных, дающих осно-
вание для предъявления обвинения в совершении пре-
ступления, следователю надлежало выносить мотиви-
рованное постановление, указывая в этом акте данные 
об обвиняемом, установленные обстоятельства пре-
ступного деяния и основания для привлечения к уго-
ловной ответственности (ч. 1 ст. 131, ст. 132 УПК 
РСФСР 1922 г.). Ему же (следователю) по завершении 
предварительного следствия поручалось составление 
обвинительного заключения, включая изложение уста-
новленных обстоятельств произошедшего, доказа-
тельств, подтверждающих позицию обвинения, и уго-
ловно-правовую квалификацию инкриминируемого 
лицу преступления (ст. 214 УПК РСФСР 1922 г.).  

Проведенная на рубеже 1950–1960-х гг. реформа со-
ветского уголовно-процессуального законодательства 
стала очередным шагом, направленным на усиление 
формализации данных механизмов. Именно Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. предопределил 
возникновение используемого по сегодняшний день 
рассмотренного выше прикладного подхода, состояще-
го в дословном воспроизведении описательно-мотиви-
ровочной части постановления о привлечении в каче-
стве обвиняемого в соответствующем разделе обвини-
тельного заключения. Например, автору настоящей 
статьи, успевшему поработать в органах предваритель-
ного следствия в период действия УПК РСФСР 1960 г., 
вспоминаются постоянные упреки начальства и проку-
ратуры по поводу технических «несостыковок» в дан-
ных документах, преимущественно вызванных необхо-
димостью их изготовления в «ручном» режиме – по-
средством пишущей машинки. 

В настоящее время достаточно сложно сказать, чем 
конкретно руководствовался раннесоветский законода-
тель, когда изымал полномочия по письменному изло-

жению выдвинутой в отношении обвиняемого уголов-
но-правовой претензии и составлению обвинительного 
заключения из компетенции прокурора и передавал их 
следователю. Проект первого советского Уголовно-
процессуального кодекса был подготовлен в очень сжа-
тые сроки, а созданная в этих целях комиссия не оста-
вила после себя практически никаких следов [16]. 
Намного проще объяснить стремление советского зако-
нодателя к усилению формализации механизмов осу-
ществления подобных полномочий – оно стало след-
ствием возникших после революции и существующих 
до сих пор общих правотворческих тенденций, направ-
ленных на постепенное превращение процессуального 
закона в чиновничью инструкцию, в административный 
регламент [17], в «памятку» для безграмотных право-
применителей. Однако в контексте предмета настоящей 
статьи все эти обстоятельства не так уж и важны. Го-
раздо важнее другое – давно назревшая потребность 
изменения отношения к обвинительному заключению 
как к следственному акту, устанавливающему объем, 
содержание и границы производства в суде первой ин-
станции.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Правовое (процессуальное) значение обвинительно-

го заключения надлежит сводить не к определению 
объема, содержания и границ, т. е. к формулированию 
предмета предстоящего разбирательства уголовного 
дела в суде первой инстанции, а лишь к подведению 
итогов предварительного следствия и окончательному 
признанию его результатов пригодными для судебного 
рассмотрения по существу, а также к определению мо-
мента формального завершения предварительного 
следствия и прекращению всех правоотношений, свой-
ственных данному этапу уголовно-процессуальной дея-
тельности.  

Одновременно обвинительное заключение следует 
считать своеобразным поводом для возбуждения су-
дебного производства, а его представление вместе  
с уголовным делом в суд – юридическим фактом для 
возникновения принципиально новых правоотношений, 
составляющих содержание подготовки к судебному 
заседанию. Попутно обвинительное заключение надле-
жит признавать правоприменительным актом, играю-
щим важную правообеспечительную роль, позволяю-
щим невластным участникам уголовного судопроиз-
водства распознать позицию обвинения и оценить ее 
состоятельность в качестве предмета предстоящего су-
дебного спора, на основании чего спланировать свое 
дальнейшее поведение, постараться спрогнозировать 
результаты заявления тех или иных ходатайств и т. д., 
т. е. способствующим обеспечению обвиняемому (его 
защитнику и законному представителю) права на защи-
ту, а прочим заинтересованным участникам – права на 
доступ к правосудию. 

В заключение следует обратить внимание, что 
сделанные автором выводы невольно заставляют за-
думаться о целесообразности существующей формы 
обвинительного заключения, о необходимости со-
хранения всех присущих ему атрибутов. Эти пробле-
мы предполагается рассмотреть в последующих пуб-
ликациях.  
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Abstract: The paper analyzes the problems of the procedural purpose of the indictment as a law enforcement act that 

completes the pre-trial investigation of a criminal case. The relevance of the study is caused by the duplication of the role 
of the indictment and the decision on indictment as a defendant, which arises from the system of procedural legislation and 
the common investigative practice, in terms of establishing the scope, content, and boundaries, in other words, determining 
the subject of the upcoming criminal trial at first instance. Based on the traditional for national criminal justice concept of 
retaining the institute of indictment as a defendant, the author substantiates the thesis about the misunderstanding of  
the indictment as a document determining the content and parameters of a criminal complaint made against an accused. 
The paper clarifies that during the pre-trial investigation, such a role can only belong to the decision on indictment as  
a defendant. The author analyzes the reasons influenced the emergence of the identified doctrinal-legal dissonance that are 
associated with the not quite reasonable law-making policy typical for the development of Soviet and post-Soviet criminal 
justice. The author proposes to reduce the procedural significance of the indictment not to the formulation of the subject of 
the upcoming criminal trial at first instance, but only to summarizing the results of the pre-trial investigation and the final 
recognition of its results appropriate for legal proceedings on merits, as well as to determining the moment of formal com-
pletion of pre-trial proceedings and the termination of all legal relations inherent in this criminal procedure stage. It is pro-
posed to consider the indictment a reason (legal fact) for the commencement of judicial proceedings. Moreover, the author 
mentions other purposes of the indictment – law enforcement and organizational and technical. 
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Аннотация: Рассмотрено применение типовых тактических операций в расследовании занятия высшего по-

ложения в преступной иерархии. Они представлены как элемент криминалистической методики расследования 
указанных преступлений. Позитивный эффект от их применения в расследовании обусловлен информационно-
познавательным подходом к моделированию криминалистической методики. Проведено разграничение типовых 
тактических операций и процедур по собиранию и оценке доказательств. Типовые тактические операции адапти-
руются к складывающимся следственным ситуациям и объединяют наиболее подходящие следственные действия 
и оперативно-розыскные мероприятия, рекомендованные наукой об оперативно-розыскной деятельности. Необхо-
димость разработки типовых тактических операций подтверждена примерами из следственной практики. В прак-
тическом аспекте затронуты вопросы оптимизации расследования по информационному критерию достоверности 
и полноты получаемых доказательств. Применительно к расследованию занятия высшего положения в преступной 
иерархии предложены типовые тактические операции по задержанию подозреваемого и других причастных к пре-
ступлению лиц, по преодолению противодействия расследованию, по осуществлению следственной профилакти-
ки и другим направлениям расследования. Разработаны типовые тактические операции, направленные на обнару-
жение и фиксацию источников доказательственной информации. Учтены такие негативные факторы, как отказ 
свидетелей от ранее представленных показаний, задействование подозреваемым своих связей, сокрытие и уни-
чтожение признаков занятия подозреваемым высшего положения в преступной иерархии и др. Показана эффек-
тивность назначаемых при этом судебных экспертиз, таких как судебная криминологическая, судебная психоло-
гическая, документоведческая и др. Предложены тактико-криминалистические меры по установлению обстоя-
тельств профилактического характера в ходе расследования занятия высшего положения в преступной иерархии. 

Ключевые слова: занятие высшего положения в преступной иерархии; типовые тактические операции; крими-
налистика; методика расследования преступлений; следственные действия; оперативно-розыскные мероприятия. 
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иерархии: типовые тактические операции в расследовании. Серия: Юридические науки. 2023. № 3. С. 42–51.  
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ВВЕДЕНИЕ 
Типовые тактические операции наряду с типичными 

следственными и процессуальными действиями входят 
в структуру частной криминалистической методики 
расследования занятия высшего положения в преступ-
ной иерархии. Общей задачей расследования преступ-
лений данного вида авторы называют установление 
структуры и содержания преступной иерархии, сло-
жившейся в преступном сообществе (организации),  
в руководящий состав которого входит подозреваемый. 
Выделен примерный перечень локальных (тактических) 
задач, объединенных общей стратегической целью. Ти-
пичные следственные действия направлены на решение 
стратегической задачи расследования, а типовые такти-
ческие операции – на решение локальных (тактических) 
задач. Каждая тактическая операция включает реко-
мендуемый оптимальный набор процессуальных дей-

ствий и оперативно-розыскных мероприятий, обеспе-
чивающих эффективное достижение локальных (такти-
ческих) целей расследования. Современные представ-
ления о криминалистической методике как информаци-
онно-познавательной модели предполагают наличие 
типовых элементов, к которым относятся типичные 
следственные ситуации и типовые следственные вер-
сии. Указанные элементы криминалистической методи-
ки определяют результативность расследования пре-
ступлений различных видов. 

Содержательное рассмотрение понятий «тактиче-
ская операция» и смежных с ним в последние годы ста-
ло предметом пристального внимания ученых-
криминалистов. Прежде всего подвергались осмысле-
нию теоретические вопросы, связанные с изучением 
содержания данного понятия и отграничения его от 
смежных понятий [1–3]. В развитие разработанных 
теоретических положений в литературе исследовался 
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предмет отдельных тактических операций и их отдель-
ных элементов, таких как тактическая операция «по-
иск» [4], тактическая операция «проверка детализации 
телефонных переговоров» [5], задержание [6], допрос 
[7]. Однако в указанных исследованиях конкретные 
тактические операции рассмотрены без привязки к рас-
следованию тех или иных конкретных составов пре-
ступлений. В последние годы появились работы, рас-
сматривающие специфику осуществления и оценку 
эффективности тех или иных тактических операций 
применительно к отдельным видам преступлений [8–
10]. Вместе с тем в научной литературе на сегодняшний 
день полностью отсутствует разработка типовых такти-
ческих операций, применимых в расследовании такого 
сложного в доказывании состава преступления, как 
занятие высшего положения в преступной иерархии 
(ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ)), несмотря на то что органы расследо-
вания и суды все чаще применяют данную норму [11]. 
Тактико-криминалистические вопросы применительно 
к этому составу преступления остаются остро дискус-
сионными в науке криминалистике и следственной 
практике [12]. Таким образом, отмечается назревшая 
необходимость рассмотрения данного вопроса и разра-
ботки научно обоснованных комплексов типовых так-
тических операций для данного вида преступления. 

Цель исследования – разработка типовых тактиче-
ских операций, применимых в расследовании занятия 
высшего положения в преступной иерархии. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследование проводилось в следующем порядке: 

было определено понятие типовой тактической опера-
ции и уточнено его содержание; установлено соотно-
шение общей и локальных (тактических) задач рассле-
дования занятия высшего положения в преступной 
иерархии; исследована взаимозависимость между ти-
пичными следственными ситуациями и типовыми так-
тическими операциями; обоснован выбор наиболее 
подходящих следственных и процессуальных действий, 
тактических приемов, оперативно-розыскных меропри-
ятий применительно к типичным ситуациям расследо-
вания преступлений указанного вида.  

Применялись как общие, так и специальные юриди-
ческие методы исследования. Так, общенаучный (диа-
лектический) метод позволил исследовать типовые так-
тические операции во взаимосвязях – пространственных 
и временных, – образуемых совершением указанного пре-
ступления. Логическими методами исследованы состав-
ляющие типовых тактических операций в структуре 
частной криминалистической методики. Анализу под-
вергнуты общетеоретические положения о тактических 
операциях, а также научные определения их понятия. 
Определены логические связи между типовыми следствен-
ными ситуациями и типичными следственными и про-
цессуальными действиями. Системно-структурный ме-
тод и метод ситуационного моделирования применя-
лись при разработке системы типовых тактических 
операций в расследовании занятия высшего положения 
в преступной иерархии. Изучение нормативных право-
вых требований осуществлялось с использованием 
формально-юридического метода. При исследовании 

примеров из следственной практики применялся казу-
ально-прагматический метод (кейс-метод). Для разра-
ботки практических рекомендаций применялся метод 
аналогии. 

Эмпирическую базу проведенного исследования со-
ставили материалы следственной и судебной практики 
по уголовным делам, связанным с занятием высшего 
положения в преступной иерархии: восемь приговоров 
судов за 2021–2022 гг., а также материалы четырех уго-
ловных дел, представленных авторам для производства 
ими судебно-криминологической экспертизы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Понятие следственной ситуации 
Статусные лидеры преступной иерархии захваты-

вают влияние в криминализированном социуме, вы-
полняя при этом идеологическую, организационную, 
распорядительную, судебную и карательную функции 
[13]. Становится очевидным, что преступная иерархия 
представляет угрозу национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Проблематика расследования за-
нятия высшего положения в преступной иерархии 
охватывает вопросы криминалистической техники, так-
тики и методики.  

Следовая картина данного преступления представ-
лена в основном идеальными следами. Механизм сле-
дообразования характеризуется действием ряда нега-
тивных факторов. К наиболее существенным из них 
можно отнести те, которые связаны с социально-
психологическим воздействием преступного иерарха на 
участников преступного сообщества и иных лиц, по-
павших под его влияние. Действительно, социальная 
роль статусного преступного лидера сводится к про-
движению криминальной субкультуры в массы [14]. 
Одним своим существованием статусный лидер оказы-
вает искажающее воздействие на мировоззренческие  
и психологические характеристики окружающих. Воз-
действие преступной иерархии на психологическое со-
стояние общества отображается в информационных 
следах. Поэтому при установлении степени социальной 
опасности занятия высшего положения в преступней 
иерархии следует учитывать моральный вред психиче-
скому здоровью лиц, вовлеченных в сферу влияния 
преступного иерарха. Как нам представляется, при раз-
работке эффективных тактических средств, применяе-
мых при расследовании преступлений указанного вида, 
необходимо принимать во внимание морально-психо-
логические характеристики складывающейся следовой 
картины преступления. Причиненный окружающим 
моральный вред подлежит нейтрализации путем психо-
логической помощи лицам, претерпевшим влияние со 
стороны преступного иерарха. 

В криминалистической науке при построении част-
ной методики расследования считается обязательным 
учитывать типичные следственные ситуации. Они мо-
гут различаться в зависимости от полноты следовой 
картины и объема доказательственной информации. 
Так, если комплекс информативных следов составляют 
достоверные и полные показания лица, явившегося  
с повинной, то сложившуюся ситуацию можно считать 
в целом благоприятной для следствия. Следственные  

Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2023. № 3 43



Юношев С.В., Моисеев А.М., Кондратюк С.В.   «Занятие высшего положения в преступной иерархии…» 

 

и процессуальные действия, а также оперативно-ро-
зыскные мероприятия могут приобретать проверочный 
характер. Например, к таковым можно отнести уста-
новление наблюдения за определенными лицами и объ-
ектами, истребование видеозаписей, полученных сред-
ствами наружного наблюдения, отобрание объяснений 
и т. п. Тактические операции подобного содержания 
можно проводить и при поступлении сообщений, заяв-
лений и писем граждан и должностных лиц. 

В иных условиях полноты следовой картины и объ-
ема доказательственной информации следственная си-
туация может характеризоваться отсутствием доста-
точного объема данных о факте и условиях занятия 
лицом высшего положения в преступной иерархии.  
Не раскрыты текущие действия преступного иерарха по 
выполнению им статусных функций. Очевидно, что  
к типовым тактическим операциям в подобных случаях 
можно отнести розыск и задержание подозреваемого, 
установление приобретенного им преступного статуса. 

Во всех случаях расследование необходимо направ-
лять на установление структуры и содержания пре-
ступной иерархии, сложившейся в преступном сообще-
стве (организации), в руководящий состав которого 
входит подозреваемый. Эту задачу можно считать об-
щей, т. е. стратегической для всего расследования. Та-
ким образом, процесс расследования можно предста-
вить как последовательность решения локальных (так-
тических) задач, объединенных общей стратегической 
целью. 

Типовые тактические операции 
Разработчики типовых тактических операций выде-

ляют различные признаки этой криминалистической 
категории. Отдельные авторы акцентируют внимание 
на признаках системы следственных, оперативно-
розыскных, ревизионных и иных действий [10]. По их 
мнению, тактическая операция представляет собой 
комплекс действий, выполняемых по единому плану 
для решения общей задачи расследования. Другие уче-
ные представляют тактическую операцию как комплекс 
следственных, оперативно-розыскных, организацион-
но-подготовительных и иных действий. Многие крими-
налисты справедливо подчеркивают системность таких 
комплексов, их регламентацию уголовно-процессуаль-
ным законом [15]. В процессе решения локальных (так-
тических) задач расследования акцентируется взаимо-
зависимость следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, входящих в состав тактиче-
ской операции. Общепризнанным положением можно 
назвать и то, что тактические операции применимы  
в конкретных следственных ситуациях, запланированы 
и выполняются под руководством следователя. 

Нами изучены материалы уголовных дел, которые  
в настоящее время расследуются и касаются лиц, подо-
зреваемых в занятии ими высшего положения в пре-
ступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Как показывает 
следственная практика, возникающие при расследова-
нии преступлений указанного вида следственные ситу-
ации характеризуются высокой степенью вариативно-
сти. Поэтому трудности построения методики рассле-
дования указанного преступления связаны с разработ-
кой именно типовых тактических операций. При этом 
следственные действия, тактические приемы и опера-

тивно-розыскные мероприятия, входящие в типовые 
тактические операции, должны соответствовать скла-
дывающимся следственным ситуациям и отвечать кри-
терию эффективности. 

Следует отметить, что следователь во многих ти-
пичных ситуациях расследования оперирует в основ-
ном косвенными доказательствами, что также свиде-
тельствует о необходимости разработки системы типо-
вых тактических операций [16]. 

По нашему мнению, в структуре криминалистиче-
ской методики должны сочетаться системы следствен-
ных действий и типовых тактических операций. Каждая 
из указанных криминалистических категорий приобре-
тает собственное функциональное назначение. Так, ес-
ли система следственных действий направлена на ре-
шение общих стратегических задач расследования, то 
тактические операции предназначены для решения за-
дач локального (тактического) уровня. 

Анализ применения тактических операций 
Выделяя в структуре криминалистической методики 

два элемента – систему следственных действий и набор 
типовых тактических операций, – мы исходим из того, 
что предварительное расследование предполагает необ-
ходимость решения задач различных уровней обобще-
ния. Так, по объему решаемые задачи в криминалистике 
распределяются на общие (стратегические) и локальные 
(тактические). Стратегические задачи вытекают из пред-
мета доказывания отдельного вида преступлений. Реше-
ние общих (стратегических) задач ориентировано на до-
стижение правовой цели, поэтому они в меньшей степе-
ни подвержены воздействию ситуационных факторов. 
При этом локальные (тактические) задачи характеризу-
ются ситуационной обусловленностью. 

Приведенное распределение задач расследования 
поддержано многими отечественными криминалиста-
ми. Так, к общим (стратегическим) задачам относят: 
установление личности подозреваемого; выявление 
круга лиц, среди которых следует искать неизвестного 
преступника; розыск и задержание подозреваемого; 
сбор и использование необходимых фактических дан-
ных; установление связей подозреваемого с другими 
участниками преступного сообщества; обнаружение 
скрытого имущества и ценностей, необходимых для 
возмещения причиненного преступлением ущерба; вы-
полнение профилактических мероприятий в ходе рас-
следования [17]. 

По мнению современных авторов, применение так-
тических операций для решения локальных (тактиче-
ских) задач позволяет оптимизировать расследование 
по критерию минимизации затрат временных и матери-
альных ресурсов [18]. Соответственно, построение ти-
повых тактических операций в расследовании преступ-
ления указанного вида может опираться на характерные 
признаки способа его совершения. Исходя из этого, 
сущность типовой тактической операции необходимо 
рассматривать в единстве с локальными (тактическими) 
задачами расследования занятия высшего положения  
в преступной иерархии. 

Обратимся к содержанию локальных (тактических) 
задач расследования. В криминалистической литерату-
ре предлагались различные их определения [3]. Одни 
авторы рассматривают такие задачи как отдельное  
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задание на пути решения общей (стратегической) зада-
чи расследования [19]. По их мнению, локальные (так-
тические) задачи связаны с применением соответству-
ющих криминалистических средств и приемов. Другие 
авторы под локальными (тактическими) задачами по-
нимают определенную проблему, которая требует свое-
го решения в процессе расследования [20]. Такая задача 
имеет обособленный характер, предусматривает ис-
пользование различных следственных действий, опера-
тивно-розыскных мероприятий, тактических комбина-
ций и других приемов. Локальную (тактическую) зада-
чу современные криминалисты определяют как элемент 
методики расследования [2]. Такая формулировка отоб-
ражает соотношение между задачами расследования  
и конкретными его целями. В этом случае элементом 
локальной (тактической) задачи расследования стано-
вится конкретная цель расследования. Конкретизация 
задачи и ее целей осуществляется в рамках сложившей-
ся следственной ситуации. Тогда в структуре локальной 
(тактической) задачи кроме конкретной цели указыва-
ются и пути ее достижения, что в конечном итоге слу-
жит стратегической задаче установления виновного 
лица. Конкретной цели расследования подчинен ряд 
локальных (тактических) задач. Средством решения 
указанных задач могут служить типовые тактические 
операции. Мы поддерживаем такую системную трак-
товку понятия типовой тактической операции. 

Изложенное понимание типовых тактических опе-
раций было применено нами к расследованию занятия 
высшего положения в преступной иерархии. Признаки 
способа совершения данного преступления были рас-
пределены на группы: 1) функциональные признаки – 
выполнение лицом организационно-распорядительной, 
нормативной, судебной, карательной функций; 2) ста-
тусные признаки – присвоение лицу, в соответствии  
с традициями и правилами криминальной субкультуры, 
статуса вора в законе, положенца, смотрящего и др.; 
3) атрибутивные признаки – наличие клички, татуиро-
вок, аксессуаров и т. п. В ходе расследования все эти 
признаки подлежат установлению и процессуальной 
фиксации. Соответственно, типовые тактические опе-
рации будут направлены на установление указанных 
признаков или их групп. 

Можно заметить, что в расследовании занятия выс-
шего положения в преступной иерархии следствие 
сталкивается с существенным противодействием. Как 
показывает следственная практика, в данном случае 
оно производится в информационной среде путем ис-
кажения информации, имеющей доказательственное 
значение [21]. Так, доказательственная информация, 
получаемая в результате производства отдельных след-
ственных действий, оказывается неполной и противо-
речивой, а ее источники недостоверными. В расследо-
вании преступлений указанного вида основными ис-
точниками доказательственной информации становятся 
показания свидетелей, поэтому типичной можно 
назвать ситуацию изменения свидетельских показаний. 

Например, как следует из материалов уголовного 
дела, возбужденного по подозрению в занятии высшего 
положения в преступной иерархии гражданином Х., 
были получены первоначальные показания от лиц, от-
бывающих заключение вместе с подозреваемым. Пер-
воначальные свидетельские показания содержали до-

статочно полную информацию о преступном статусе 
гражданина Х., о присвоении ему статуса смотрящего 
от имени вора в законе, о других фактах, подтвержда-
ющих статусное положение указанного лица в преступ-
ной иерархии. Однако в последующем большинство 
свидетелей отказались от ранее данных ими показаний. 

В расследовании другого уголовного дела источни-
ками доказательственной информации были указания  
и распоряжения, которые статусный лидер, положенец, 
давал своим помощникам по выполнению карательной 
функции. Однако в переговорах с участием подозрева-
емого его распоряжения и приказания были облечены 
им в форму просьб и рекомендаций. Из стенограммы 
переговоров, зафиксированных в ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, невозможно было 
интерпретировать имеющиеся в них фразы побуди-
тельного содержания как распоряжения и приказания. 
В этом случае была проведена судебная лингвистиче-
ская экспертиза по материалам процессуально оформ-
ленных вербальных доказательств. Согласно ее выво-
дам, имеющиеся в стенограммах фразы однозначно 
интерпретируются как указания, обязательные к испол-
нению. Между тем в дальнейшем данный информаци-
онный носитель подвергся исследованию другими спе-
циалистами в области лингвистики, которые предста-
вили заключение специалиста с противоположным вы-
водом. Заметим, что в судебном заседании, если не 
удастся устранить противоречия между такими выво-
дами, суд принимает решение в пользу подсудимого. 

Еще в одном уголовном деле, расследуемом в отноше-
нии лица, подозреваемого в занятии им высшего положе-
ния в преступной иерархии, следствию пока не удалось 
установить, какой конкретно преступный статус был при-
своен подозреваемому. Он же в своих показаниях утвер-
ждал о шутливом и игровом характере обращений к нему 
как к статусному лидеру преступного сообщества. 

Обобщая приведенные примеры, стоит сказать о про-
блемах расследования занятия высшего положения в пре-
ступной иерархии, сводящихся к недостоверности полу-
чаемой доказательственной информации. Поэтому важно 
разработать типовые тактические операции, направлен-
ные на получение достоверных, полных и точных сведе-
ний о способе совершения данного преступления и со-
путствующих ему обстоятельствах. 

Производство расследования занятия высшего по-
ложения в преступной иерархии встречается с трудно-
стями, связанными с групповым характером данного 
преступления. Такой его характер проявляется в том, 
что статусные лидеры преступного сообщества, при-
частные к занятию подозреваемым лицом высшего 
положения в преступной иерархии, находят коррум-
пированную поддержку в среде чиновников, работни-
ков правоохранительных и судебных органов. Учиты-
вая значительное влияние преступной иерархии на 
современное общество, можно говорить о внедрении 
ее в сферу государственного управления. 

Материальной основой таких связей служат фонды 
общака (воровской казны), которыми распоряжаются 
статусные лидеры преступного сообщества. В таких 
условиях рекомендуем следователю выявлять все эпи-
зоды занятия высшего положения в преступной иерар-
хии, соучастников данного преступления, а также обес-
печить арест материальных средств воровского общака. 
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Для разработки типовых тактических операций 
применительно к расследованию занятия высшего по-
ложения в преступной иерархии применялся метод ана-
логии. Акцентировалось внимание на недостаточную 
разработанность типовых тактических операций в рас-
следовании преступлений данного вида. Между тем  
в литературе уже разработаны типовые тактические 
операции, доказавшие свою эффективность в расследо-
вании отдельных видов преступлений, совершаемых 
организованными преступными сообществами [22]. 
Полагаем, что указанные тактические операции могут 
применяться в расследовании занятия высшего поло-
жения в преступной иерархии. 

Так, отдельные авторы, рассматривая криминали-
стическую методику расследования легализации (от-
мывания) доходов, полученных преступным путем, 
формируют такие тактические операции, как «разобла-
чение преступника», «сбор доказательственной инфор-
мации» [23]. Другие авторы в аналогичных ситуациях 
рассматривают тактическую операцию «собирание, 
исследование и оценка косвенных доказательств при-
частности лица к преступлению» [24]. По нашему мне-
нию, приведенные примеры организационных форм 
расследования нельзя отнести к разряду типовых так-
тических операций. Нам представляется, что в данных 
примерах наблюдается преувеличение значимости дан-
ной тактико-криминалистической категории. В приве-
денных примерах авторы закрепляют за ней несвой-
ственные функции, в то время как она только описыва-
ет порядок решения локальной (тактической) задачи 
расследования, а ожидаемый результат достигается 
правильной организацией всего расследования. В связи 
с этим такая задача, как разоблачение преступника,  
а тем более задача сбора доказательственной информа-
ции не может быть отнесена к разряду локальных (так-
тических). Их следует считать задачами стратегически-
ми. Соответственно, собирание и оценку доказательств 
нельзя относить к тактическим операциям. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В криминалистической методике расследования 

преступлений организованного характера предлагается 
проводить такие типовые тактические операции, как 
«задержание», «изъятие документов», «обнаружение 
группы», «поиск». Применительно к расследованию 
преступлений рассматриваемого вида предлагаем до-
полнить этот перечень следующими тактическими опе-
рациями: «установление статуса субъекта преступле-
ния», «установление условий совершения преступле-
ния», «нейтрализация ненасильственного давления на 
свидетелей». Рассмотрим некоторые из указанных ти-
повых тактических операций. 

По делам рассматриваемой категории значение для 
успешного расследования приобретают локальные 
(тактические) задачи, связанные с задержанием подо-
зреваемого. Поэтому типовая тактическая операция 
«задержание» может иметь несколько разновидностей: 
задержание преступного иерарха, задержание кандида-
та в статусные преступные лидеры, задержание участ-
ников воровской сходки, задержание преступного 
иерарха через некоторое время после приобретения им 
высшего преступного статуса. 

В типовую тактическую операцию «задержание пре-
ступного иерарха на месте проведения воровской сходки 
в условиях контролируемого оперативного наблюдения 
за процессом присвоения преступного статуса» предла-
гаем включить следующие действия: 

– подготовительные мероприятия, направленные на 
фиксацию обстоятельств подготовки и проведения во-
ровской сходки, индивидуализацию статусных участни-
ков воровской сходки и лиц обеспечивающего персона-
ла. По результатам скрытого наблюдения производится 
определение состава следственно-оперативной группы  
и инструктаж сотрудников, производящих задержание; 

– задержание преступного иерарха на месте прове-
дения воровской сходки или неподалеку от него; 

– осмотр места проведения воровской сходки; 
– личный обыск преступного иерарха и его освиде-

тельствование; 
– допрос задержанного; 
– допрос свидетелей. 
Типовая тактическая операция «задержание канди-

дата на присвоение ему высшего преступного статуса  
в преступной иерархии». Данное задержание рекомен-
дуем проводить после тщательной подготовки и отра-
ботки вопросов взаимодействия следователя с сотруд-
никами оперативно-розыскных подразделений. В такую 
операцию предлагаем включить: 

– оперативно-розыскные мероприятия по установ-
лению и фиксации техническими средствами обстоя-
тельств подготовки к проведению воровской сходки  
и оповещения статусных лидеров – участников воров-
ской сходки; 

– определение состава следственно-оперативной 
группы и инструктаж сотрудников, производящих за-
держание; 

– захват участников воровской сходки на месте ее 
проведения; 

– осмотр места проведения воровской сходки; 
– личный обыск статусных преступных лидеров  

и кандидата на присвоение ему статусного положения  
в преступной иерархии; 

– обыск помещения; 
– допрос свидетелей; 
– допрос подозреваемых. 
Типовая тактическая операция «задержание пре-

ступного иерарха через некоторый промежуток време-
ни после момента присвоения ему статусного положе-
ния в преступной иерархии» может содержать следую-
щие действия: 

– оперативно-розыскные мероприятия по установ-
лению местонахождения преступного иерарха; 

– непосредственное задержание преступного иерарха; 
– личный обыск задержанного; 
– обыск места проживания задержанного, других по-

мещений и принадлежащих ему транспортных средств; 
– допрос задержанного; 
– допрос свидетелей. 
В ходе подготовки и проведения тактической опе-

рации «задержание» во всех его видах следует помнить 
о возможном противодействии со стороны подозрева-
емого и других заинтересованных лиц [25]. Среди ти-
пичных способов такого противодействия можно 
назвать отказ подозреваемого от приобретенного 
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преступного статуса, попытки уничтожить докумен-
тальные следы преступной деятельности в статусе пре-
ступного иерарха, попытки найти и уничтожить техни-
ческие средства наблюдения, попытки уничтожить до-
кументы, отображающие выполнение подозреваемым 
функций статусного преступного лидера, попытки 
скрыться. 

Типовая тактическая операция «поиск» проводится 
в том случае, когда подозреваемому удалось избежать 
задержания и скрыться. В рамках данной операции мо-
гут проводиться следующие действия: 

– преследование подозреваемого по горячим следам; 
– оперативно-розыскные мероприятия с целью уста-

новить свидетелей, возможные места пребывания подо-
зреваемого, его соучастников; 

– допросы свидетелей; 
– истребование или выемка документов о праве соб-

ственности на недвижимое имущество и транспортные 
средства, принадлежащие подозреваемому; 

– выемка документов с фотографиями подозреваемого, 
составление и направление информации о нем территори-
альным подразделениям ОВД, пограничной службе; 

– использование данных криминалистических учетов, 
помощи международных организаций и правоохрани-
тельных органов в установленном законом порядке; 

– обыск по месту жительства и другим местам воз-
можного пребывания подозреваемого лица, его задер-
жание в случае обнаружения. 

Актуальным для расследования занятия высшего 
положения в преступной иерархии является локальная 
(тактическая) задача по исследованию переговоров, 
которые проходили с участием подозреваемого и дру-
гих участников преступного сообщества. Для выявле-
ния и фиксации признаков рассматриваемого преступ-
ления может проводиться типовая тактическая опера-
ция «переговоры», которая включает: 

– изучение носителей коммуникативных сообщений 
на предмет обнаружения исходящих от подозреваемого 
и поступавших в его адрес сообщений, следственный 
осмотр изъятых носителей аудио- и видеоинформации, 
протокольная фиксация их содержания; 

– обыск помещений и изъятие записей с камер 
наружного наблюдения, расположенных в месте прове-
дения воровской сходки, а также в местах пребывания 
подозреваемого; 

– осмотр одежды и освидетельствование лица, подо-
зреваемого в занятии им высшего положения в пре-
ступной иерархии, на предмет наличия атрибутов ста-
тусного преступного лидера; 

– выемка банковских и иных документов, связанных 
с оборотом денежных средств, составляющих общак 
(воровскую казну); 

– назначение экспертиз (судебной криминологиче-
ской, лингвистической, психологической, а также эко-
номической, технико-криминалистической экспертизы 
документов); 

– допросы свидетелей, соучастников, подозреваемого. 
Для успешного расследования занятия высшего по-

ложения в преступной иерархии результативной также 
является типовая тактическая операция «обнаружение 
коррумпированных связей». Выяснение связей подо-
зреваемого с коррумпированными чиновниками, работ-
никами правоохранительных и судебных органов дает 

возможность выявить и собрать доказательства их при-
частности к деятельности преступного сообщества, ста-
тусное положение в котором занимает подозреваемый. 
Указанная тактическая операция может включать в себя: 

– допрос подозреваемого и его соучастников; 
– допрос свидетелей, которым известно о действиях 

преступного иерарха, связанных с государственными 
органами и с предпринимательскими структурами; 

– выемка и изучение документов, отображающих 
движение денежных средств и распоряжение ими подо-
зреваемым; 

– назначение при необходимости ревизий и судеб-
ных экспертиз. 

В условиях расследования занятия высшего поло-
жения в преступной иерархии значение приобретает 
проведение типовой тактической операции «установле-
ние статуса субъекта преступления». Это связано с тем, 
что преступные иерархи, скрывая свое истинное поло-
жение в преступном сообществе, нередко пытаются 
уничтожить или сфальсифицировать источники инфор-
мации о собственной преступной деятельности. С этой 
целью преступные иерархи воздействуют на других 
участников преступного сообщества, понуждая их да-
вать согласованные ложные показания. Поэтому неза-
медлительный сбор данных о преступном статусе подо-
зреваемого на начальном этапе расследования считаем 
целесообразным. Данная типовая тактическая операция 
включает: 

– обыск жилища и иного места постоянного пребы-
вания подозреваемого, личный обыск подозреваемого  
с целью обнаружения атрибутов статусного лидера 
преступной иерархии; 

– освидетельствование подозреваемого; 
– обнаружение и выемка воровских распорядитель-

ных документов (прогонов, маляв); 
– выемка и осмотр служебной документации, отоб-

ражающей пребывание подозреваемого в местах отбы-
вания наказания; 

– допрос руководителей и работников учреждений 
исполнения наказания, а также лиц, отбывавших нака-
зание совместно с подозреваемым; 

– допрос подозреваемого; 
– назначение судебных экспертиз; 
– оперативно-розыскные мероприятия, направленные 

на установление контактов подозреваемого с другими 
участниками преступного сообщества, а также с долж-
ностными лицами государственного управления, пред-
принимательских структур и общественных организаций. 

Задачей типовой тактической операции «доказыва-
ние условий занятия высшего положения в преступной 
иерархии» можно считать установление места, времени 
и обстановки присвоения подозреваемому лицу статус-
ного положения в преступной иерархии. Такая тактиче-
ская операция может содержать следующие действия: 

– допросы подозреваемого и его соучастников с де-
тализацией показаний относительно процедуры занятия 
подозреваемым высшего положения в преступной 
иерархии; 

– осмотр места проведения воровской сходки; 
– допросы свидетелей; 
– выемка и осмотр технических средств и аудио-  

и видеозаписей, фиксировавших процедуру присвоения 
лицу высшего положения в преступной иерархии; 
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– наложение ареста на почтово-телеграфную корре-
спонденцию, снятие информации с каналов связи. 

При расследовании занятия высшего положения в пре-
ступной иерархии нередки случаи вмешательства в про-
цесс расследования посторонних (обычно должност-
ных) лиц. С целью нейтрализации такого влияния пред-
лагается проводить типовую тактическую операцию 
«защита от воздействия на следствие». Она может 
включать в себя: 

– беседы с лицами, которые пытаются вмешаться  
в процесс расследования, разъяснение им негативных для 
них последствий такого вмешательства – привлечение  
к административной или уголовной ответственности; 

– обращение к руководителю субъекта противодей-
ствия с информацией о фактах такого вмешательства  
и требованием принять при наличии достаточных осно-
ваний меры дисциплинарного воздействия; 

– информирование руководства следственного под-
разделения о противодействии; 

– допрос субъектов противодействия в качестве 
свидетелей с целью выяснения обстоятельств, имею-
щих значение для дела; 

– проведение оперативно-розыскных мероприятий  
с целью проверки причастности субъекта противодей-
ствия к присвоению подозреваемому высшего статус-
ного положения в преступной иерархии; 

– принятие соответствующих мер в случае установ-
ления в действиях субъекта противодействия признаков 
правонарушения. 

Негативному воздействию со стороны подозрева-
емого и иных заинтересованных лиц могут подвер-
гаться и свидетели. В таких случаях можно рекомен-
довать проведение типовой тактической операции 
«нейтрализация ненасильственного давления на сви-
детелей и потерпевшего». Она включает следующие 
действия: 

– проведение беседы с субъектом давления и инфор-
мирование его о негативных последствиях таких дей-
ствий, в частности о привлечении его к ответственности; 

– оперативно-розыскные мероприятия с целью вы-
явления новых свидетелей; 

– оперативно-розыскные мероприятия, направленные 
на проверку причастности субъектов давления к заня-
тию подозреваемым лицом высшего положения в пре-
ступной иерархии; 

– оперативно-розыскные мероприятия, направленные 
на документирование фактов давления на свидетелей; 

– допрос свидетелей с целью процессуального за-
крепления фактов совершения на них давления, а также 
измененных показаний. 

К обстоятельствам, которые подлежат выяснению  
в ходе расследования преступления, относится выявле-
ние причин и условий, способствовавших занятию 
высшего положения в преступной иерархии. В связи  
с этим предлагаем проведение типовой тактической 
операции «установление причин и условий, способ-
ствовавших занятию высшего положения в преступной 
иерархии». Она может включать в себя: 

– оперативно-розыскные мероприятия, направлен-
ные на выявление и установление местонахождения 
преступного иерарха и имущества подозреваемого, на 
которое можно наложить арест; 

– запросы в соответствующие учреждения с целью 
получения информации о наличии зарегистрированного 
имущества у подозреваемого; 

– допросы подозреваемого и свидетелей (в том чис-
ле родственников подозреваемого); 

– обыски и выемки, наложение ареста на имущество; 
– назначение товароведческой, экономической и дру-

гих судебных экспертиз. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Разработаны типовые тактические операции в рас-

следовании занятия высшего положения в преступной 
иерархии. Каждая тактическая операции включает ре-
комендуемый оптимальный набор процессуальных дей-
ствий и оперативно-розыскных мероприятий, направ-
ленных на эффективное достижение локальных (такти-
ческих) целей расследования. 

Выделены разновидности типовой тактической опе-
рации «задержание». Она включает результативные 
меры по фиксации разнообразной доказательственной 
информации в зависимости от сложившейся следствен-
ной ситуации. Учтены существенные факторы, связан-
ные с противодействием расследованию со стороны 
подозреваемого и иных заинтересованных лиц. 

Предложены другие типовые тактические операции, 
направленные на обнаружение и фиксацию источников 
доказательственной информации. При этом учтены нега-
тивные факторы, такие как отказ свидетелей от ранее 
представленных ими правдивых показаний, задействова-
ние подозреваемым своих коррумпированных связей, 
сокрытие и уничтожение признаков занятия подозревае-
мым высшего положения в преступной иерархии и др. 
Разработаны типовые тактические операции, направлен-
ные на преодоление противодействия расследованию. 
Показана эффективность назначаемых при этом судеб-
ных экспертиз. 

Предложены тактико-криминалистические меры по 
установлению обстоятельств профилактического ха-
рактера в ходе расследования занятия высшего положе-
ния в преступной иерархии. 
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Abstract: The authors considered the application of standard tactical operations in the investigation of the occupation 

of the highest position in the criminal hierarchy. These operations are presented as an element of the forensic methodology 
for investigating these crimes. The positive effect of their application in the investigation is caused by the information-
cognitive approach to modeling a forensic technique. The study distinguished between standard tactical operations and 
procedures for collecting and evaluating evidence. Standard tactical operations are adapted to emerging investigative situa-
tions and combine the most appropriate investigative activities and intelligence surveillance actions recommended by  
the intelligence surveillance science. The need to develop standard tactical operations is confirmed by examples from in-
vestigative practice. On the practical side, the authors touched upon the issues of optimizing the investigation according to 
the information criterion of reliability and completeness of the evidence obtained. With regard to the investigation of  
the occupation of the highest position in the criminal hierarchy, the authors proposed standard tactical operations to detain 
a suspect and other persons involved in a crime, to overcome opposition to the investigation, to carry out investigative pre-
vention and other areas of investigation. Standard tactical operations aimed at detecting and fixing sources of evidentiary 
information are developed. Such negative factors as the refusal of witnesses from previously presented testimony, the use 
of connections by a suspect, the concealment and destruction of signs of the occupation of the highest position in the cri-
minal hierarchy by a suspect, etc. are considered. The efficiency of expert examinations assigned at that time, such as fo-
rensic criminological, forensic psychological, document management, etc. is shown. The authors proposed tactical and 
forensic measures to identify the preventive circumstances in the investigation of the occupation of the highest position in  
the criminal hierarchy. 

Keywords: occupation of the highest position in the criminal hierarchy; typical tactical operations; criminalistics; crime 
investigation technique; investigative activities; intelligence surveillance.  

For citation: Yunoshev S.V., Moiseev A.M., Kondratyuk S.V. Occupation of the highest position in the criminal  
hierarchy: standard tactical operations in the investigation. Vektor nauki Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Yuridicheskie nauki, 2023, no. 3, pp. 42–51. DOI: 10.18323/2220-7457-2023-3-42-51. 

Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2023. № 3 51

https://orcid.org/0000-0002-3537-7460
https://orcid.org/0000-0002-2840-6083
https://orcid.org/0000-0001-7272-5359


 

 

НАШИ АВТОРЫ 
 
Боброва Наталья Алексеевна, доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры «Конституционное и административное право», заслуженный юрист РФ. 
Адрес: Тольяттинский государственный университет,  
445020, Россия, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. 
E-mail: BobrovaNA@samgd.ru 
 
Гамбарова Евгения Александровна, магистр юриспруденции, магистр психологии,  
аспирант, старший преподаватель кафедры «Уголовное право и процесс». 
Адрес: Тольяттинский государственный университет,  
445020, Россия, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. 
E-mail: egambarova@yandex.ru 
 
Кондратюк Сергей Викторович, кандидат юридических наук,  
доцент кафедры «Уголовное право и процесс». 
Адрес: Тольяттинский государственный университет,  
445020, Россия, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. 
E-mail: kondratyuk.serzh@mail.ru 
 
Лазарева Валентина Александровна, доктор юридических наук, профессор. 
Адрес: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева,  
443086, Россия, г. Самара, Московское шоссе, 34. 
E-mail: v.a.lazareva@mail.ru 
 
Маштаков Игорь Владимирович, кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры «Гражданское право и процесс». 
Адрес: Тольяттинский государственный университет,  
445020, Россия, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. 
E-mail: i.mashtakov@tltsu.ru 
 
Моисеев Александр Михайлович, доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры «Уголовное право и процесс», заведующий кафедрой криминалистики.  
Адрес 1: Тольяттинский государственный университет,  
445020, Россия, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. 
Адрес 2: Донбасский государственный университет юстиции,  
283049, Россия, г. Донецк, ул. Лебединского, 9. 
E-mail: moiseev.prof@gmail.com 
 
Россинский Сергей Борисович, доктор юридических наук, доцент,  
главный научный сотрудник Сектора уголовного права, уголовного процесса и криминологии. 
Адрес: Институт государства и права Российской академии наук,  
119019, Россия, г. Москва, ул. Знаменка, 10. 
E-mail: s.rossinskiy@gmail.com 
 
Юношев Станислав Викторович, кандидат юридических наук, доцент,  
заведующий кафедрой «Уголовное право и процесс». 
Адрес: Тольяттинский государственный университет,  
445020, Россия, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14. 
E-mail: svyunoshev@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2023. № 3



 

 

OUR AUTHORS 
 
Bobrova Natalya Alekseevna, Doctor of Sciences (Law), Professor,  
professor of Chair “Constitutional and Administrative Law”, Honored Lawyer of the Russian Federation. 
Address: Togliatti State University,  
445020, Russia, Togliatti, Belorusskaya Street, 14. 
E-mail: BobrovaNA@samgd.ru 
 
Gambarova Evgeniya Aleksandrovna, Master of Law, Master of Psychology,  
postgraduate student, senior lecturer of Chair “Criminal Law and Procedure”.  
Address: Togliatti State University,  
445020, Russia, Togliatti, Belorusskaya Street, 14. 
E-mail: egambarova@yandex.ru 
 
Kondratyuk Sergey Viktorovich, PhD (Law),  
assistant professor of Chair “Criminal Law and Procedure”. 
Address: Togliatti State University,  
445020, Russia, Togliatti, Belorusskaya Street, 14. 
E-mail: kondratyuk.serzh@mail.ru 
 
Lazareva Valentina Aleksandrovna, Doctor of Sciences (Law), Professor. 
Address: Academician S.P. Korolev Samara National Research University,  
443086, Russia, Samara, Moskovskoye Shosse, 34. 
E-mail: v.a.lazareva@mail.ru 
 
Mashtakov Igor Vladimirovich, PhD (Law), Associate Professor,  
assistant professor of Chair “Civil Law and Procedure”. 
Address: Togliatti State University,  
445020, Russia, Togliatti, Belorusskaya Street, 14. 
E-mail: i.mashtakov@tltsu.ru 
 
Moiseev Aleksandr Mikhailovich, Doctor of Sciences (Law), Professor,  
professor of Chair “Criminal Law and Procedure”, Head of Chair of Criminalistics.  
Address 1: Togliatti State University,  
445020, Russia, Togliatti, Belorusskaya Street, 14. 
Address 2: Donbass State University of Justice,  
283049, Russia, Donetsk, Lebedinsky Street, 9. 
E-mail: moiseev.prof@gmail.com 
 
Rossinskiy Sergey Borisovich, Doctor of Sciences (Law), Associate Professor,  
Chief Researcher of the Criminal Law, Criminal Procedure, and Criminology Sector. 
Address: Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences,  
119019, Russia, Moscow, Znamenka Street, 10. 
E-mail: s.rossinskiy@gmail.com 
 
Yunoshev Stanislav Viktorovich, PhD (Law), Associate Professor,  
Head of Chair “Criminal Law and Procedure”. 
Address: Togliatti State University,  
445020, Russia, Togliatti, Belorusskaya Street, 14. 
E-mail: svyunoshev@gmail.com 
 

Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2023. № 3 53


	001 А пустая стр___ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
	001 Новая редколлегия (Юр. науки)__
	001 СОДЕРЖАНИЕ а рус _________ЮН__3_023
	001СОДЕРЖАНИЕ А ____________ЮН__3_2023
	6ЮН_верстка_Боброва_НЧ
	6ЮН_верстка_Гамбарова _НЧ
	6ЮН_верстка_Лазарева_Ч
	6ЮН_верстка_Маштаков_Ч
	6ЮН_верстка_Россинский_НЧ
	6ЮН_верстка_Юношев_Ч
	7Наши авторы_ЮР



