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В статье представлен анализ и предложено авторское определение криминали-
стически значимой информации, проведена оценка категории «образец для сравнитель-
ного исследования» как процессуального и криминалистического явления для конкрети-
зации его места в системе криминалистически значимой информации. Результатом вы-
полненной работы стало определение места образцов для сравнительного исследова-
ния в системе криминалистически значимой информации с визуализацией ее логических 
связей.  
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Информационные процессы служат 

неотъемлемой частью деятельности чело-

века, присутствуют во всех сферах чело-

веческого бытия и во многом предопреде-

ляют такую деятельность, в том числе и 

деятельность по раскрытию и расследова-

нию преступлений. В научной литературе 

существует много подходов к определе-

нию понятий информации и теории ин-

формации. Нас интересуют вопросы ин-

формационной составляющей процесса 

раскрытия и расследования преступлений. 

Не вдаваясь глубоко в исследование во-

просов информации в криминалистике, 

можно сделать вывод о том, что отдель-

ные аспекты информационной составля-

ющей процесса раскрытия и расследова-

ния преступной деятельности изучены 

еще в работах Г. Гросса, Э. Анушата,  

Я.И. Баршева, В.А. Линовского, P.A. Рей-

са и С.Н. Трегубова.  

Следует отметить, что научное уясне-
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ние информационных основ деятельности 

по раскрытию и расследованию преступ-

лений происходит во взаимосвязи с разви-

тием научной теории информации и при-

менением ее положений в теории крими-

налистики. Пионерами в области инфор-

мационного обеспечения можно назвать 

А.И. Винберга и Р.С. Белкина, которые 

исследовали информационную составля-

ющую деятельности, направленную на 

познание преступления через призму фи-

лософской теории отражения [1, с. 173, 

176], которая находит прямое выражение 

в процессе следообразования. 

В контексте настоящего исследования 

для нас интереснее понятие криминали-

стически значимой информации. Перво-

начально определено понятие «кримина-

листическая информация» в исследовани-

ях Н.С. Полевым, который понимает под 

ней информацию, характеризующую со-

бытие преступления и отдельные его эле-

менты [4, с. 176]. М.Н. Хлынцов полагает, 

что криминалистическая информация – 

это «любые сведения, полученные про-

цессуальным и непроцессуальным путем в 

процессе расследования преступления 

следователем или работником органа до-

знания в соответствии с рекомендациями, 

разработанными криминалистикой, могу-

щими быть доказательствами по делу или 

способствующими получению доказа-

тельств и принятию мер для предупре-

ждения и пресечения других преступле-

ний» [6, с. 38]. 

В криминалистической науке под 

криминалистически значимой информа-

цией традиционно понимают фактические 

данные или сведения, которые находятся 

в причинно-следственной связи с событи-

ем преступления и характеризуют способ 

его совершения, лиц, которые его совер-

шили, предметы преступного посягатель-

ства, орудия преступления и иные подоб-

ные обстоятельства. Так, А.Н. Григорьев к 

криминалистически значимой информа-

ции относит всю информацию, которая 

используется в ходе расследования пре-

ступления: то есть «полученную по раз-

личным каналам информацию, могущую 

выступать в качестве доказательств по 

уголовному делу или способствующую 

получению таковой, а также любую иную 

информацию, имеющую значение для до-

стижения установленных законом конеч-

ных целей деятельности по раскрытию и 

расследованию преступлений» [3, с. 123]. 

Е.Н. Паршина, опираясь на мнение 

М.Н. Хлынцова, характеризует кримина-

листически значимую информацию как 

информацию, имеющую значение для 

установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уго-

ловному делу, или способствующую по-

лучению таковой. Указанный автор пола-

гает, что любая информация, имеющая 

значение для достижения целей уголовно-

го судопроизводства, может быть отнесе-

на к криминалистически значимой ин-

формации [5, с. 86].  

Учитывая изложенные научные под-

ходы к пониманию криминалистически 

значимой информации, а также наличие 

актуальной и потенциальной криминали-

стической информации, можно опреде-

лить такую информацию как совокуп-

ность систем взаимодополняемых сведе-

ний, которые непосредственно или опо-

средованно связанны с преступлением. В 

свою очередь, придание процессуального 

значения такой информации (проведение 

следственных действий, постановка на 

криминалистический учет) способствует 

раскрытию и расследованию уголовных 

дел. 

Систему взаимодополняемых сведе-

ний образуют доказательственная и не-

процессуальная информация. К доказа-

тельственной информации относят следы 

преступления и результаты процессуаль-

ных действий, к непроцессуальной – све-

дения, содержащиеся в различного вида 

учетах (криминалистических, оперативно-

справочных, розыскных), и иная ориенти-

рующая информация, которая помогает 

лицу, осуществляющему предварительное 

расследование, добывать, подтверждать 

или опровергать те или иные сведения, 

получая в конечном итоге юридический 

«продукт», то есть доказательства. 

Изучив данные об источниках крими-

налистически значимой информации в 

специальной литературе, мы их синтези-

ровали в определенную «среду-систему», 
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в структуру которой входят следующие 

элементы: 

1) следы преступлений; 

2) результаты проведенных след-

ственных и иных процессуальных дей-

ствий; 

3) экспертно-криминалистические уче-

ты (информационно-поисковые системы);  

4) оперативно-справочные учеты; 

5) розыскные учеты; 

6) уголовно-статистические учеты; 

7) иная ориентирующая информация. 

Структурно криминалистически зна-

чимая информация представляется некой 

системой, в которой все указанные эле-

менты взаимодействуют путем «процес-

суального перехода» из одной категории в 

другую. Например, следы преступления, 

обнаруженные на месте преступления, 

подвергаются постановке на экспертно-

криминалистический учет. Ориентирую-

щая информация может быть подтвер-

ждена в ходе допроса или иного след-

ственного действия, тем самым она стано-

вится доказательственной информацией. 

Результаты следственных действий могут 

нести ориентирующее значение для рас-

крытия другого преступления. 

На наш взгляд, данная система может 

быть дополнена таким элементом, как 

«образцы для сравнительного исследова-

ния». Это предположение базируется на 

теории отражения информации, проявля-

ющейся в процессе следообразования. 

Изучая вопрос о сущности юридиче-

ской природы образцов для сравнительно-

го исследования, можно обнаружить, что 

«образец для сравнительного исследова-

ния» определен в качестве объекта (мате-

риала) для проведения судебной экспер-

тизы, который обладает криминалистиче-

ски значимыми характеристиками, позво-

ляющими идентифицировать необходи-

мый предмет или диагностировать его 

свойства. Данный подход представлен и в 

нормативных актах, регламентирующих 

судебно-экспертную деятельность, и в 

научной и учебной литературе, освещаю-

щей вопросы производства судебной экс-

пертизы, получения доказательств по уго-

ловным делам, тактике проведения от-

дельных следственных действий. Очевид-

ным становится тот факт, что образцы для 

сравнительного исследования по своей 

процессуальной природе, не имея само-

стоятельного доказательственного значе-

ния, в результате выполнения судебного 

экспертного исследования «производят» 

такое доказательство.  

Наряду с этим дополним, что образцы 

для сравнительного исследования, обла-

дая определенной информацией об объек-

те, представляющей криминалистически 

значимый интерес, несут криминалисти-

чески значимую информацию, которая 

может быть как актуальной, так и потен-

циальной. Указанные свойства можно 

установить в процессе производства су-

дебной экспертизы. При обнаружении на 

месте происшествия следовая информа-

ция, подлежащая исследованию экспер-

том-криминалистом, обладает потенци-

альными свойствами криминалистически 

значимой информации. В процессе прове-

дения осмотра места происшествия и об-

наруженных объектов делают лишь пред-

положения или проводят экспресс-тесты 

при предварительном исследовании о 

возможной принадлежности следов, о 

времени их возникновения и процессе 

следообразования [2, с. 118]. В той же ме-

ре это относится и к сравнительным об-

разцам, которые изымают в ходе иных 

следственных и процессуальных дей-

ствий. Например, получая образец крови, 

следователь (дознаватель) достоверно 

знает его принадлежность, но до получе-

ния экспертного заключения существует 

лишь потенциальная возможность того, 

что биологические следы на месте проис-

шествия совпадут с теми, которые полу-

чены от подозреваемого (обвиняемого). 

Эксперт, исследуя характеристики и свой-

ства образца, производит отождествление 

конкретного объекта или распознавание и 

исследование его свойств и характери-

стик. Тем самым криминалистически зна-

чимая информация приобретает свою ак-

туальность. Можно утверждать, что обра-

зец для сравнительного исследования об-

ладает таким набором свойств и призна-

ков, которые имеют криминалистическое 

значение.  

Вместе с тем криминалистическое 
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значение имеет и иная информация, кото-

рая традиционно определена как крими-

налистически значимая информация. С 

одной стороны, практически любой носи-

тель криминалистически значимой ин-

формации может быть «источником» об-

разцов для сравнительного исследования. 

С другой – образцы для сравнительного 

исследования, полученные при расследо-

вании одного преступления, могут стать 

источником криминалистически значимой 

информации для расследования других 

преступлений. Так, следы преступления 

не только могут быть поставлены на соот-

ветствующие учеты, но и могут выступать 

образцами для сравнительного исследова-

ния. Объекты, поставленные на учет в 

связи с совершением другого преступле-

ния, в отдельных случаях могут выступать 

сравнительными образцами. Представ-

ленная на рисунке система источников 

криминалистически значимой информа-

ции наглядно демонстрирует такие взаи-

мосвязи.  

Резюмируя вышеизложенное, можно 

утверждать, что образцы для сравнитель-

ного исследования в системе криминали-

стически значимой информации пред-

ставляют собой центральное, связующее 

звено, позволяющее такой системе функ-

ционировать и, обновляясь, нести в себе 

актуальную информацию, которая может 

быть использована для раскрытия и рас-

следования разных преступлений. 

 
Образцы для сравнительного исследования в системе источников криминалистически 

значимой информации 
Источник: сост. автором. 
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Образцы для сравнительного исследова-

ния, будучи преобразованной информаци-

ей об объекте или первичной информаци-

ей об объекте, проходя процессуальную 

процедуру в процессе экспертного иссле-

дования, становятся источником доказа-

тельственной информации по уголовному 

делу. Таким образом, образцы для сравни-

тельного исследования с момента их по-

лучения в процессе экспертного исследо-

вания становятся элементом преобразова-

ния криминалистически значимой инфор-

мации в доказательства и логично зани-

мают центральное место в системе источ-

ников криминалистически значимой ин-

формации. 
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