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23 мая 2012 года в Саратовской го-
сударственной юридической академии 
состоялась защита кандидатской дис-
сертации Ефремова Дмитрия Алексе-
евича на тему «Научные и правовые 
основы использования информации 
при расследовании преступлений» по 
специальности 12.00.09 – уголовный про-
цесс, криминалистика, оперативно-ро-
зыскная деятельность.

Научный руководитель – кандидат 
юридических наук, профессор В.В. Сте-
панов.

Официальные оппоненты: доктор 
юридических наук, профессор Н.А. По-

дольный, кандидат юридических наук, до-
цент В.М. Юрин

Ведущая организация – Волгоград-
ский государственный университет (юри-
дический факультет).

Соискатель имеет 7 опубликован-
ных работ по теме диссертации. Наибо-
лее значительными являются следующие 
работы:

1. Ефремов Д.А. Соотношение по-
нятий «криминалистически значимая 
информация» и «криминалистическая 
информация» // Вестник Саратовской го-
сударственной академии права. - 2008. - 
№1(59). -С. 173-176;
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2. Ефремов Д.А. Системный подход 
к выявлению, фиксации и анализу кри-
миналистически значимой информации 
при построении информационной моде-
ли преступления // Вестник Саратовской 
государственной академии права. - 2008. 
- №2(60). - С. 177-181;

3. Ефремов Д.А. О конфиденци-
альной информации, используемой при 
расследовании преступлений // Право 
и его реализация в XXI веке: сб. между-
нар. науч.-практ. конф. - Саратов: Изд-во 
ФГБОУ ВПО «Саратовская государствен-
ная юридическая академия», 2012.

Существенные результаты диссер-
тационного исследования, определяю-
щие ее научную и практическую значи-
мость:

1. Широко используемые в законо-
дательстве, уголовном судопроизвод-
стве, специальной и иной литературе, а 
также средствах массовой информации 
термины «информация», «сообщения», 
«сведения» и «данные» несут одинаковую 
смысловую нагрузку и в равной степени 
применимы при познавательных процес-
сах в следственной деятельности. Науч-
ное исследование процесса информаци-
онно познавательной деятельности в ходе 
расследования по уголовному делу долж-
но осуществляться на основе использо-
вания положений теории отражения, а 
также научных данных кибернетики. Ин-
формация является атрибутом и отраже-
нием источника, в то время как ее позна-
ние невозможно без целенаправленной 
человеческой деятельности, в том числе 
и при расследовании преступлений. Вме-
сте с тем, деятельность по расследова-
нию преступлений представляет собой 
систему, управление в которой происхо-
дит посредством получения и обработки 
информации, а ее центральным управля-
ющим элементом является следователь.

2. Особенности получения необхо-
димых сведений конфиденциального ха-
рактера связаны с требованиями по со-
блюдению ряда условий, в связи с чем 
автором предложен алгоритм действии, 
в соответствии с которым следователь 
должен: располагать информацией о су-
ществующих видах сведений, входящих в 
разряд конфиденциальной информации, 
а также о гарантиях их защиты; удостове-
риться в относимости требуемых данных 
к разряду конфиденциальной информа-
ции; определить конкретный вид конфи-

денциальной информации, необходимый 
для осуществления расследования по 
уголовному делу; выявить установленные 
законодательством возможности получе-
ния сведений, составляющих требуемый 
вид конфиденциальной информации; 
при установлении возможности досту-
па к конфиденциальной информации - 
осуществить необходимые фактические 
действия по получению такого доступа; 
обеспечить соблюдение требований по 
сохранению конфиденциальности полу-
ченных сведений.

3. Необходимо совершенствование 
правовой регламентации сведений кон-
фиденциального характера, используе-
мых при расследовании преступлений, 
которое должно быть направлено на: си-
стематизацию существующих видов кон-
фиденциальной информации, их гарантий 
и инструментов защиты; закрепление ин-
дивидуального порядка доступа для каж-
дого вида информации конфиденциаль-
ного характера; определение некоторых 
видов конфиденциальной информации, 
которые не могут быть использованными 
на стадии досудебного производства.

4. Категория «криминалистическая 
информация» подразумевает исключи-
тельно данные криминалистической на-
уки. Криминалистически значимая  ин-
формация  представляет собой много-
компонентное явление, включающее в 
себя широкий круг сведений различного 
характера, непосредственно использу-
емых при расследовании конкретного 
преступления: часть сведений крими-
налистической науки, требующихся для 
расследования преступления в каждом 
фактическом случае; данные других об-
ластей научных знаний, необходимые для 
разрешения конкретных задач в процессе 
расследования по уголовному делу; све-
дения, собранные по делу процессуаль-
ным путем; данные правового характера, 
непосредственно и опосредованно ре-
гулирующие деятельность правоохрани-
тельных органов по расследованию кон-
кретного преступления; иные сведения, 
относящиеся к событию преступления и 
полученные оперативно-розыскным либо 
иным непроцессуальным способом.

5. Классификация, согласно ко-
торой оптимальной для изучения по-
исково-познавательных процессов при 
расследовании преступлений является 
градация источников информации по ма-
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териальному и идеальному признаку, что 
обусловливает применение однородных 
методов работы с ними. В соответствии 
с материальным признаком источники 
информации классифицированы на био-
лого-информативные организмы, иные 
собственно-информативные объекты, ин-
формационно-закодированные объекты, 
информативные отпечатки. Идеальные 
источники представляют собой отпечатки 
в сознании человека, а также у животных, 
обладающих достаточно развитой цен-
тральной нервной системой.

В этой связи проведена системати-
зация методов деятельности при рабо-
те с источниками информации, в рамках 
которой выделены методы работы с ма-
териальными, идеальными источниками 
и группа универсальных методов; разра-
ботан алгоритм их оптимального приме-
нения при производстве отдельных след-
ственных действий.

6. Существующая в уголовно-про-
цессуальном законодательстве трактовка 
доказательств не в полной мере соответ-
ствует научным положениям и практиче-
ским реалиям информационно-познава-
тельного процесса на стадии досудебно-
го производства, что обусловливает не-
обходимость внесения в него изменений, 
направленных на уточнение определения 
общего понятия доказательств (ч. 1 ст. 74 
УПК РФ), а также корректировки содер-
жательной характеристики термина «ве-
щественные доказательства» (ч. 1 ст. 81 
УПК РФ).

Процесс поиска информации при 
осуществлении расследования по уго-
ловному делу всегда направлен на уста-
новление ее источника, что предопреде-
лено невозможностью существования ин-
формации без источника, а ее познание 
происходит исключительно путем иссле-
дования свойств и признаков последнего. 
В этой связи предлагается заменить фор-
мулировку «любые сведения», закреплен-
ную в ч. 1 ст. 74 УПК РФ на «любые источ-
ники информации».

Термин «материальные объекты» 
точнее отражает сущность ве-щественных 
доказательств по сравнению с действую-
щим - «предметы», установленный в ч. 1 
ст. 81 УПК РФ. Закрепление на законода-
тельном уровне формулировки «матери-
альные объекты» четко определит цель 
поисково-познавательной деятельности 
следователя по собиранию информации, 

содержащейся в овеществленных (ма-
териальных) признаках объекта, а также 
позволит включать человека в число ис-
точников доказательственной информа-
ции в случае изучения его материальных 
свойств.

7. Получение максимального объ-
ема сведений с целью их использования 
при расследовании преступлений невоз-
можно без использования системного 
подхода, который предполагает: исполь-
зование оптимально необходимого круга 
методов работы с источниками информа-
ции; активную интеграцию в деятельность 
по расследованию преступлений усовер-
шенствованных и новых методов, способ-
ствующих более успешной и всесторон-
ней работе с источниками информации; 
анализ и периодическое сопоставление 
материальной и идеальной информации 
в ходе расследования с целью установ-
ления достоверности полученных данных, 
что обеспечит построение объективной 
картины расследуемого преступного со-
бытия; обязательное сопоставление по-
лученной информации с подтвержденны-
ми данными в ходе расследования, кото-
рое позволит исключить несоответству-
ющие действительности сведения; пери-
одическое построение информационной 
модели на основе полученных данных с 
целю выявления новых потенциальных 
источников информации.

8. Моделирование как один из мето-
дов познания преступного события пред-
ставляет собой сложный процесс, вклю-
чающий в себя два многокомпонентных 
направления. Первое - охватывает моде-
лирование, отражающее преступление 
и иные связанные с ним обстоятельства, 
включая в себя: моделирование объектов, 
вовлеченных в преступное событие; мо-
делирование отдельных элементов пре-
ступления; моделирование преступного 
события в целом; моделирование разви-
тия и изменения следственной ситуации. 
Второе - связано с моделированием дея-
тельности по расследованию преступле-
ний, которое включает: моделирование 
проведения отдельных процессуальных 
действий; моделирование действий опе-
ративно-розыскного характера; моде-
лирование иных непроцессуальных дей-
ствий, способствующих расследованию 
преступлений; моделирование всего про-
цесса расследования преступления; мо-
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делирование вариантов изменения ситу-
ации расследования.

25 мая 2012 года в Российской та-
моженной академии состоялась защита 
кандидатской диссертации Табакова 
Александра Владимировича на тему 
«Криминалистические классификации 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров 
как предметов контрабанды» по специ-
альности 12.00.09 – уголовный процесс, 
криминалистика, оперативно-розыскная 
деятельность.

Научный руководитель – доктор 
юридических наук, профессор В.А. Жбан-
ков.

Официальные оппоненты: доктор 
юридических наук, профессор А.Ю. Голо-
вин, кандидат юридических наук, доцент 
И.Г. Цопанова.

Ведущая организация – Воронеж-
ский государственный университет.

Соискатель имеет 34 опубликован-
ных работ по теме диссертации. Наибо-
лее значительными являются следующие 
работы:

1. Табаков, А. В. Криминализация 
внешнеэкономической деятельности в 
условиях таможенной интеграции Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана / А. В. Та-
баков // Вестник Российской таможенной 
академии — 2011. — № 2. — С. 98-106;

2. Табаков, А. В. Глобалистические 
тенденции развития преступности в сфе-
ре внешнеэкономической деятельности 
/ А. В. Табаков // Вестник РОССИЙСКОЙ 
таможенной академии— 2011. —№4. — 
С. 42-50;

3. Табаков, А. В. Совершенствова-
ние правовых основ борьбы с незакон-
ным оборотом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ / А. В. 
Табаков // Вестник Российской таможен-
ной академии — 2012. —№ 1. — С. 94-
102.

Существенные результаты диссер-
тационного исследования, определяю-
щие ее научную и практическую значи-
мость:

1. Положения о сущности и понятии 
криминалистической классификации:

криминалистическое классифици-
рование не исчерпывается исключитель-
но формально-логической процедурой 
деления объёма понятия; криминалисти-
ческая классификация является гносе-

ологическим феноменом, обладающим 
системными свойствами;

определение понятия «криминали-
стическая классификация» как системы 
криминалистического знания, представ-
ляющей собой родовидовую иерархию 
подчинённых и соподчинённых поня-
тий, означающих упорядоченные группы 
(классы), по которым распределены объ-
екты криминалистической деятельности 
на основании инвариантности их опреде-
лённых свойств или признаков.

2. Положения об отраслевой специ-
фике криминалистического классифици-
рования как формы систематизации кри-
миналистических знаний:

криминалистические классифика-
ции как частнонаучные конструкции име-
ют свою специфику, проявляющуюся в 
специальных целях криминалистического 
классифицирования и специальном ре-
жиме их использования в практической 
(правоохранительной) деятельности, в 
ряде случаев — в уголовно-релевантных 
объектах исследования и особых основа-
ниях деления;

криминалистические классифика-
ционные системы, применяемые в прак-
тической области борьбы с преступно-
стью, должны обеспечивать: а) повыше-
ние эффективности правоохранительной 
деятельности; б) удобство пользования 
и максимальную доступность в рамках 
правоохранительной системы; в) воз-
можность массового тиражирования и 
распространения с использованием ком-
пьютерной и множительной (организа-
ционной) техники, средств электронной 
связи и информационно-телекоммуни-
кационных систем; г) совместимость с 
другими криминалистическими система-
ми, а том числе применяемыми в разных 
правоохранительных органах; д) «адапта-
цию» к конкретным условиям времени и 
места их использования; е) возможность 
модернизации без значительных органи-
зационных, временных и материальных 
издержек;

3. Положения о частной классифи-
кационной проблеме, связанной с кри-
миналистическим классифицированием 
наркотиков и прекурсоров:

большое и постоянно увеличи-
вающееся количество наркотических 
средств, психотропных веществ, их ана-
логов и прекурсоров, разнообразие их 
свойств и признаков затрудняет ориента-
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цию научных и практических работников 
в этом многообразии, осложняет клас-
сифицирование данных объектов и вы-
зывает необходимость систематизации 
криминалистических знаний и кримина-
листически значимой информации о них 
на основе комплексного подхода;

в криминалистической литературе 
отсутствует классификации наркотиков и 
прекурсоров как предметов контрабанды;

имеющиеся криминалистические 
классификации, разработанные приме-
нительно к борьбе с иными наркопре-
ступлениями, не удовлетворяют потреб-
ности практики в информационно-мето-
дическом обеспечении расследования 
контрабанды, поскольку: а) не учитывают 
специфики данного посягательства; б) не 
отражают систему взаимосвязей между 
элементами наркоконтрабандной дея-
тельности; в) имеют ряд недостатков, в 
основном связанных с нарушением логи-
ческих правил объема деления понятий, 
некорректным выбором классификаци-
онного основания и нарушением принци-
па объективности классифицирования.

4. Авторские классификации нарко-
тических средств, психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров как предметов 
контрабанды (всего — 23 классифика-
ции), образующие нижеуказанные груп-
пы:

по правовым основаниям (четыре 
классификации, при этом одна классифи-
кация — в двух разновидностях);

по основаниям, связанным с техно-
логией изготовления (три классифика-
ции);

по основаниям, определяющим 
специфику психофизиологического воз-
действия (четыре классификации);

по основаниям, связанным с физи-
ко-химическими свойствами (семь клас-
сификаций, при этом одна классифика-
ция — в двух разновидностях);

по основаниям, связанным с прак-
тическими областями их легального ис-
пользования (пять классификаций).

5. Предложения по внедрению кри-
миналистических классификаций нарко-
тических средств, психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров в криминали-
стическую методику расследования кон-
трабанды названных предметов:

по интеграции криминалистических 
классификаций в криминалистическую 
характеристику наркоконтрабанды;

по разработке на основе данных 
классификаций типологии связей между 
предметом преступной деятельности 
(наркотиками и прекурсорами) и иными 
её элементами.

6. Рекомендации по внедрению 
криминалистических классификаций 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров в 
практику расследования наркоконтра-
банды:

разработанную на основе класси-
фикаций систему типичных следственных 
ситуаций первоначального этапа рассле-
дования контрабанды наркотиков и пре-
курсоров;

разработанную на основе класси-
фикаций систему частных следственных 
версий, связанных с данными предмета-
ми контрабанды наркотиков и прекурсо-
ров;

предложения по использованию 
криминалистических классификаций в 
экспертно-криминалистической деятель-
ности в качестве информационно-мето-
дической основы для создания кримина-
листических коллекций данных объектов, 
организации и проведения криминали-
стических экспертиз по установлению 
общности источников происхождения и 
их идентификации;

предложения по использованию 
криминалистических классификаций при 
создании и модернизации информацион-
ных (информационно-аналитических, ин-
формационно-справочных) систем.

7. Предложения по совершенство-
ванию нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей легальный и борьбу с неле-
гальным наркооборотом:

уточнить содержащиеся в статье 
1 Федерального закона РФ от 8 янва-
ря 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» 
легальные дефиниции понятий наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и 
их аналогов, а именно: указать дополни-
тельные признаки (психоактивное дей-
ствие и социальная опасность) этих пред-
метов и отразить отличия между данными 
категориями; дополнить определение 
понятия «наркотическое средство» тер-
мином «природные материалы», а поня-
тие аналогов — терминами «препараты» 
и «природные материалы»; исключить из 
определения понятия аналогов признак 
сходства по химической структуре с нар-
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котическими средствами и психотропны-
ми веществами.

внести изменения в Постановление 
Правительства РФ от 30 июня 1998 года 
№ 681 «Об утверждении Перечня нарко-
тических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации», дополнив его 
приложением, содержащим развёрнутый 
порядок внесения изменений и дополне-
ний в Перечень, разработать и утвердить 
межведомственный административный 
регламент, детализирующий установлен-
ный Правительством порядок;

дополнить статью 229' УК РФ ука-
занием на такие предметы контрабанды, 
как прекурсоры наркотических средств и 
психотропных веществ Списка I, а также 
путем корректировки данной статьи вве-
сти уголовно-правовую норму, устанавли-
вающую ответственность за контрабанду 
прекурсоров наркотических средств и 
психотропных веществ Таблицы III в особо 
крупном размере, предоставив полномо-
чия по определению этого размера Пра-
вительству Российской Федерации.

28 мая 2012 года в Академии управ-
ления МВД России состоялась защита 
кандидатской диссертации Купина 
Алексея Федоровича на тему «Крими-
налистическое исследование рукопи-
сей, выполненных с подражанием по-
черку другого лица» по специальности 
12.00.09 – уголовный процесс, кримина-
листика, оперативно-розыскная деятель-
ность.

Научный руководитель – кандидат 
юридических наук, доцент П.В. Бондарен-
ко.

Научный консультант - доктор юри-
дических наук, профессор А.В. Шмонин.

Официальные оппоненты: доктор 
юридических наук, профессор М.В. Бо-
бовкин, кандидат юридических наук, до-
цент Б.А. Евстигнеев.

Ведущая организация – Институт 
криминалистики Центра специальной 
техники ФСБ России.

Соискатель имеет 15 опубликован-
ных работ по теме диссертации. Наибо-
лее значительными являются следующие 
работы:

1. Купин, А.Ф. Признаки необычно-
сти выполнения, проявляющиеся в руко-
писях при подражании почерку другого 
лица / А.Ф. Купин // Судебная экспертиза: 

научно-практический журнал. №4(20). - 
Саратов: СЮИ МВД России, 2009. С. 109-
113.

2. Купин, А.Ф. Возможность диф-
ференциации признаков подражания по-
черку другого лица и признаков компью-
терного монтажа / П.В. Бондаренко, А.Ф. 
Купин // Судебная экспертиза: научно-
практический журнал. №3(23). - Саратов: 
СЮИ МВД России, 2010. С. 71-76. (соав-
торство не разделено).

3. Купин, А.Ф. Проблемы кримина-
листической оценки результатов судеб-
но-почерковедческой экспертизы руко-
писей, выполненных с подражанием по-
черку другого лица / А.Ф. Купин // Труды 
Академии управления МВД России. №1 
(21). - М., 2012. С. 61-63.

Существенные результаты диссер-
тационного исследования, определяю-
щие ее научную и практическую значи-
мость:

1. Авторское понятие свойства по-
черка «гибкость», определяющее спо-
собности разных лиц к подражанию 
почерку другого лица, выражающееся 
в умении быстро отказаться от ранее 
выработанных движений, если они пе-
рестали удовлетворять изменившейся 
ситуации, условиям или найти новые. 
«Гибкость» наряду с индивидуально-
стью, динамической устойчивостью, 
вариационностью, избирательной из-
менчивостью относится к свойствам 
почерка, существенным с точки зрения 
его криминалистического исследования 
и решения экспертных задач. От прог-
раммной вариационности, как резуль-
тата сознательной перестройки пись-
менно-двигательного функционально- 
динамического комплекса навыков в 
связи с установкой на воспроизведение 
признаков почерка другого лица, дан-
ное свойство отличается существенным 
влиянием определенного набора каче-
ств, присущих исполнителю, обеспечи-
вающих успешность подражания.

2. Закономерности формирования 
в пределах одинаковой степени вырабо-
танное конструктивных групп почерков, 
владельцы которых обладают развитыми 
способностями к подражанию. Установ-
ленные автором закономерности, предо-
пределяют возможности намеренного из-
менения почерка разных лиц, позволяют 
объективно оценивать в ходе проведения 
криминалистических исследований инди-
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видуальные способности к подражанию 
почерку другого лица.

3. Определенные автором этапы 
системного изучения рукописей, выпол-
ненных с подражанием почерку другого 
лица. С начала 1950-х и до конца 1960-х 
гг. на основе установленных свойств по-
черка, таких как: «индивидуальность», 
«динамическая устойчивость», «вариаци-
онность» на качественно-описательном 
уровне формируются первые криминали-
стические рекомендации, посвященные 
исследованию рукописей, выполненных 
с подражанием. К середине 1980-х гг. к 
вышеуказанным свойствам дополнитель-
но выделяется свойство «избиратель-
ная изменчивость» и на основе изучения 
этих свойств разрабатываются количе-
ственные методы исследования подпи-
сей и кратких записей, выполненных с 
намеренным искажением почерка, путем 
подражания почерку другого лица. Одно-
временно с этим обозначается проблема 
недостаточной изученности рукописных 
текстов, выполненных с подражанием по-
черку другого лица. Современный этап (с 
90-х гг. XX века до настоящего времени) 
характеризуется развитием теоретиче-
ских положений судебно-почерковедче-
ской экспертизы, создающих базу для из-
учения рукописных текстов, выполненных 
с подражанием почерку другого лица, как 
одной из категорий рукописи.

4. Выявленные автором показатели 
частоты встречаемости ряда диагности-
ческих признаков в рукописном тексте, 
выполненном с подражанием почерку 
другого лица, в зависимости от длитель-
ности тренировки. Установлены коли-
чественные характеристики следующих 
признаков необычности выполнения: 
повторяющаяся угловатость в округлых 
элементах, неустойчивое размещение 
точек начала, окончания и пересечения 
движений, повторяющиеся тупые начала 

и окончания штрихов, необоснованные 
остановки пишущего прибора, дорисовки 
или обводки.

5. Авторская классификация при-
знаков почерка, проявившихся в руко-
писном тексте при подражании почерку 
другого лица (естественные совпада-
ющие, искусственные совпадающие, 
естественные различающиеся, искус-
ственные различающиеся, не воспро-
изведенные, диагностические) и раз-
работанный на ее основе метод оценки 
результатов сравнительного исследова-
ния. Соотношение этих признаков в ис-
следуемом рукописном тексте позволя-
ет объективизировать оценку с учетом 
нескольких составляющих: сходство 
«подражаемого почерка» и почерка ис-
полнителя, наличие тренировки и ее 
продолжительности.

6. Рекомендации автора по назначе-
нию криминалистических исследований 
рукописей, выполненных с подражанием 
почерку другого лица, в основе которых 
находится комплекс тактических при-
емов получения образцов почерка, необ-
ходимых для решения соответствующих 
экспертных задач, исходя из следующих 
следственных ситуаций на первоначаль-
ном этапе  расследования:

подозреваемый, воспользовавший-
ся при совершении преступления под-
дельным документом, установлен и за-
держан, в ходе проведения судебно- по-
черковедческой экспертизы факт выпол-
нения им рукописных записей подтверж-
ден либо опровергнут;

подозреваемый, воспользовавший-
ся при совершении преступления под-
дельным документом, не был установлен, 
но в ходе выполнения судебно- почерко-
ведческой экспертизы выявлен факт под-
ражания почерку лица, от имени которого 
выполнен документ, что позволяет выдви-
нуть и проверить версию


