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Побудительная и тормозная функции воли могут проявляться в тех или 
иных преступлениях. 

Основная единица волевой деятельности – волевое деяние. Харак-
терными признаками такого деяния (акта деятельности) являются: про-
явление усилий для совершения волевого деяния; наличие четкого пла-
на поведенческого деяния; усиленное внимание к такому деянию.

В психологии любые действия делят на рефлекторные, инстин-
ктивные, волевые и импульсивные. Рефлекторные и инстинктивные 
действия не контролируются сознанием человека, потому что подчи-
няются биологическим импульсам, и, хотя не должны игнорироваться, 
все же не имеют существенного значения в общей характеристике по-
ведения человека. Волевое действие – целенаправленный, сознательно 
регулируемый акт, совершаемый человеком. Импульсивное же дей-
ствие, как правило, возникает тогда, когда лицо уже не руководствует-
ся инстинктом, но еще не действует на основании волевого решения. 
Под импульсивностью следует понимать такое качество действия, при 
котором человек на определенное время теряет способность анализи-
ровать и контролировать то, что он делает, и в результате действует 
под влиянием побуждения. Следовательно, для уголовного права пре-
жде всего имеет значение именно волевое действие, поскольку в нем 
проявляются сознательное отношение лица к совершаемому деянию и 
волевая направленность. 

Таким образом, для уголовно-правового понимания сущности эле-
ментов структуры субъективной стороны преступления как фактиче-
ской конструкции необходимо психологическое определение содержа-
ния сознания и воли, а также их основных характеристик. Основные 
элементы структуры субъективной стороны преступления – сознание и 
воля – являются содержанием психологических признаков субъектив-
ной стороны состава преступления как юридической конструкции.
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К сожалению, криминалистика как наука и учебная дисциплина, не-
смотря на декларируемую прикладную направленность ее разработок, 
пока не соответствует параметрам информационного общества [1–3], 
в том числе в направлении разработки и внедрения ее как науки конеч-
ного продукта – криминалистических методик.

Общеизвестно, что бóльшая часть продуктов науки издается в печат-
ном виде (монографии, диссертации, пособия, учебники и т. п.). Между 
тем в настоящее время издание научной литературы в бумажном виде, 
как известно каждому ученому, иному публикующемуся автору, книго-
издателю, дело весьма затруднительное и часто неэффективное, тогда 
как современная молодежь, а также подавляющее большинство людей в 
возрасте от 25 до 45 лет ежедневно и подолгу используют сложную мо-
бильную технику – смартфоны и планшеты на операционных системах 
(iOS, Android, Windowsmobile и др.), на которых установлено современ-
ное программное обеспечение, позволяющее читать и слушать книги, 
просматривать фото, презентации и слайд-шоу, видео и прочий контент. 
Нам, криминалистам-разработчикам, необходимо самим двигаться на-
встречу ему – своему конечному потребителю, разрабатывая и внедряя 
свою продукцию в различных вариантах – в зависимости не от сложив-
шихся научных традиций, а от тенденций потребления, характеристики 
типичного потребителя [4, с. 77].

Одновременно с наибольшей остротой встала проблема не форми-
рования, а внедрения научной продукции как криминалистики в целом, 
так и криминалистической методики в частности. М.В. Субботина 
констатирует, что внедрение – самостоятельный этап криминалисти-
ческого обеспечения практики, представляющий собой сложный тех-
нологический процесс реализации научных разработок. Все способы 
внедрения криминалистических знаний ученый разделила на три вида: 
обучение, издание научной литературы для самостоятельного изучения, 
компьютеризация расследования (внедрение специализированных про-
грамм) [5, л. 79]. Однако, во-первых, с сожалением следует отметить, 
что нам не известна ни одна криминалистическая методическая науч-
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ная разработка, внедренная такими способами. Во-вторых, за истекшие 
с 2004 г. – года научной публикации М.В. Субботиной – шестнадцать 
лет изменилось очень и очень многое. Постиндустриальная эпоха, со-
временное информационное общество диктуют новые правила. Соот-
ветственно, перечень видов способов внедрения может и должен быть 
расширен и уточнен.

Далее тезисно сформулируем предложения по проблеме внедрения 
криминалистических рекомендаций. 

1. Масштабная критика диссертационных методик, а также резкий 
скачок общества в постиндустриальную эпоху предопределяют то, что 
в настоящее время мало сформировать научно ориентированную кри-
миналистическую методику расследования преступлений в виде текста 
(как и любую другую). В задачи автора-разработчика диссертацион-
ной, иной научно-монографической, учебной (для студентов) методики 
входит реализация специальной процедуры адаптации текста и формы 
созданного им продукта под нужды разных типов потребителей. Такая 
процедура должна включать в себя: анализ потребностей целевой груп-
пы потребителей, упрощение и сокращение текста работы, включение в 
него большого количества примеров из практики, перевод его в цифро-
вую форму, размещение на сайтах, в онлайн-магазинах и т. д.

2. Необходимо системное расширение традиционного для крими-
налистики круга адресатов. Нетипичными конечными потребителями 
рекомендаций криминалистической методики могут и должны стать 
прежде всего потерпевшие лица, а также представители широких слоев 
населения, рискующие стать таковыми. Результаты исследований в рам-
ках научного криминалистического направления – криминалистической 
виктимологии [6, с. 4; 7, с. 27; 8] должны активно внедряться и взаимно 
адаптироваться с достижениями криминалистической науки. 

3. Сейчас особенно востребованы краткие рекомендации в виде 
памяток, а также в виде специальных программных продуктов, в том 
числе электронных приложений для мобильных телефонов, комму-
никаторов, планшетных и стационарных компьютеров, ноутбуков [9]. 
Автором и его коллегами разработаны несколько таких электронных 
приложений [10–12]. 

4. Учитывая как данность то, что следователи не покупают литерату-
ру по методике расследования, предлагаем расширять и упорядочивать 
опыт свободного внедрения практико-ориентированных (не теоретиче-
ских) криминалистических методик в электронной форме путем рассыл-
ки их через интернет в правоохранительные и судебные органы, путем 

распространения CD- и DVD-дисков с информацией о них, публикаций 
их на сайтах учреждений высшего образования, в соцсетях, YouTube, 
а также путем размещения для определенного круга адресатов (ученые, 
практические работники, студенты и т. п.) кратких объявлений с QR-ко-
дом для скачивания контента и иными способами в электронном виде. 

5. Необходима активизация разработки и внедрения рекомендаций в ау-
диовизуальном формате (видеолекции, интервью, подкасты [13] и т. п.).

Перечисленные предложения должны быть обеспечены уточнением 
парадигмы науки криминалистики, а также разработкой жизнеспособ-
ной эффективной методологии формирования и внедрения соответству-
ющих научных продуктов.
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КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ

Как верно отмечается в интернет-публикациях начиная с марта 
2020 г., глобальный кризис, связанный с пандемией коронавируса, с не-
вероятной скоростью заставляет государства и весь мир перестраивать 
ключевые общественные институты. «Университеты стремительно пе-
реходят на удаленное обучение… Но это не шаг в пропасть, а путь к но-
вой реальности, которая опирается на технологическую революцию, на 
достижения индустрии 4.0… У нас на глазах практически за несколько 
дней полностью остановилось очное формальное образование, но вузы 
и школы в большинстве стран не остановились, а продолжили работу 
в удаленном режиме или готовятся это сделать» [1]. Может получить-
ся, что будущих сотрудников правоохранительных органов, не подго-
товленных к выполнению профессиональных обязанностей, станет еще 
больше, чем ранее на практике. 

Верно отмечается: «Неподготовленному к логическому мышлению 
криминалисту немало приходится вдумываться и размышлять, в особен-
ности в тяжелых и запутанных случаях. Самые хитроумные его сообра-
жения оказываются часто ложными, и он ошибается нередко в оценке са-
мых понятных предположений. Он не замечает нитей, которыми связаны 
кажущиеся случайностями обстоятельства, и, наоборот, в чем он усма-
тривает последовательную связь, оказывается на деле сцеплением слу-
чайностей исключительного характера» [2, с. 6]. Анализ правопримени-
тельной практики свидетельствует, что именно неудачи в мыслительной 
деятельности при поиске, анализе собранной доказательственной и иной 
криминалистически значимой информации, при оценке сложившихся 
следственных ситуаций для построения следственных версий являются 
основными неудачами расследования [3]. Как верно отмечено А.Р. Рати-
новым, следователя необходимо не только вооружить положительными 

знаниями, но и научить ими пользоваться (и в первую очередь опериро-
вать ими в умственном смысле), т. е. научить думать [4, с. 137]. Пред-
ставляется, что при формировании криминалистического мышления бу-
дущих сотрудников правоохранительных органов невозможно обойтись 
без изучения материалов следственной и судебной практики.

Исходя из ограничений объема публикации, изложим рекомендации 
по онлайн-поиску судебной практики для ее изучения лишь тезисно 
(с некоторыми сокращениями и уточнениями используется работа одно-
го из соавторов настоящей статьи [5]). Рассмотрим кратко три способа 
такого поиска: на сайте конкретного суда, в Государственной автомати-
зированной системе (ГАС) «Правосудие» (www.sudrf.ru), на интернет-
ресурсе «СудАкт» (http://sudact.ru/). 

Поиск приговоров или иных судебных актов возможен при условии, 
если известны номер дела или фамилия подсудимого. На официальных 
сайтах судов субъектов РФ, районных судов тексты указанных судебных 
актов размещаются в разделе «Судебное делопроизводство». Открываем 
вкладку «Поиск информации по делам». Далее указываем вид соответству-
ющего производства, заполняем предложенные поля: «Фамилия», «Номер 
дела (материала)», «Уникальный идентификатор дела». После активации 
поиска отображаются в таблице номер дела, ФИО подсудимого, движение 
дела, ссылка на текст судебного акта и т. д. Аналогично осуществляется 
поиск судебных актов на сайтах судебных участков мировых судей. 

Преимущество поиска судебных решений на сайтах судов – возмож-
ность просмотра информации по делу (сроки рассмотрения, движение 
дела, круг участников). Однако на сайтах судов невозможен поиск боль-
шого количества судебных актов, например по видам преступлений, 
а также поиск без фамилии подсудимого или номера дела, что в рамках 
научного исследования не всегда удобно.

Для получения подборки множества судебных актов оптимально 
использовать портал ГАС «Правосудие» (www.sudrf.ru). Пользователю 
необходимо выбрать раздел «Федеральные суды общей юрисдикции», 
в котором активируется поисковая форма «Поиск текстов судебных ак-
тов», позволяющая скачать и изучить судебные акты по определенному 
виду преступлений, причем сразу нескольких судов. 

Например, мы в строке поиска указали «ст. 303 УК РФ фальсификация 
доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»; в поле 
«Статья или категория» – «Статья 303 Часть 1», в поле «Инстанция» – 
«Первая инстанция», в поле «Дела с текстом судебного акта» – «Да». 

Результаты столь быстрого поиска впечатляют – 482 судебных акта 
по ч. 1 ст. 303 УК РФ. Указанная статья уголовного закона далеко не 
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