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Аннотация
Введение: в статье с позиций аксиологического подхода исследуются роль и значение простран-

ственно-временных факторов в расследовании преступлений. Актуальность исследования обусловле-
на необходимостью развития криминалистического учения о пространственно-временных факторах с 
учетом изменений, происходящих в современном мире.

Материалы и методы: методологическую основу исследования составили общенаучные (описа-
ние, сравнение, обобщение и др.) и частнонаучные методы (формально-юридический, сравнитель-
но-исторический, сравнительно-правовой и др.). В качестве эмпирической основы исследования 
выступили материалы судебной и следственной практики, нормативной – нормы уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства. Также в исследовании были использованы данные информаци-
онных и аналитических ресурсов сети Интернет.

Результаты исследования: исследованы роль и значение пространственно-временных факторов в 
расследовании преступлений. Особое внимание уделено необходимости совершенствования крими-
налистического учения о пространственно-временных факторах с учетом формирования цифрового 
пространства, появления нового вида следовой информации – цифровых следов, развития аддитивных 
технологий, интернета вещей.

Обсуждение и заключение: автор пришел к выводу, что успешное расследование преступлений 
невозможно без учета пространственно-временных факторов. Необходимы дальнейшее развитие кри-
миналистического учения о пространственно-временных факторах и подготовка на его основе крими-
налистических рекомендаций для следователей и оперативных сотрудников.
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Введение
В целях установления всех обстоятельств уго-

ловного дела следователь проверяет значительное 
количество криминалистически значимой ин-
формации. Следует отметить, что время и место 
совершения преступления как структурные эле-
менты события преступления подлежат установ-
лению по каждому уголовному делу.

Пространство и время – фундаментальные ка-
тегории любой области научного знания, в том 
числе и криминалистической науки. Они обо-
значают основные формы существования мате-
рии, между которыми существует неразрывная 
связь. Любые пространственные изменения в то 
же время являются изменениями как временны-
ми, так и наоборот. Преступная деятельность не 
может осуществляться вне специфических про-
странственно-временных форм. Преломляясь че-
рез теоретические и методологические основы 
криминалистики, категории пространства и вре-
мени находят место в частных криминалистиче-

ских теориях, языке криминалистики (первичны 
по отношению к таким понятиям, как: «время 
совершения преступления», «место совершения 
преступления», «место происшествия», «про-
странственно-временные факторы» и др.), рас-
сматриваются как неотъемлемый элемент кри-
миналистической характеристики преступления, 
следственной ситуации и др.

Поисково-познавательное значение простран-
ственно-временных факторов не ограничивает-
ся установлением только лишь времени и места 
совершения преступления. Криминалистическая 
информация о пространственно-временных фак-
торах обладает значительным потенциалом, по-
зволяющим следователю решать различные за-
дачи, возникающие в процессе осуществления 
предварительного расследования. 

Необходимо констатировать, что на данный 
момент проблеме пространственно-временных 
факторов в процессе расследования преступле-
ний уделяется недостаточное внимание. Текущая 
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степень теоретической разработанности данной 
проблемы не позволяет разрабатывать кримина-
листические рекомендации, отвечающие потреб-
ностям следственной практики. В связи с этим в 
данной статье с позиций аксиологического подхо-
да исследуются роль и значение пространствен-
но-временных факторов в расследовании престу-
плений.

Обзор литературы
Проблематика пространственно-временных 

факторов в расследовании преступлений ак-
тивно исследовалась в 80-90-е годы прошлого 
века. Этому способствовали публикации видных 
ученых: Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, Н.В. Кру-
чининой, М.В. Салтевского, В.М. Мешкова, 
В.И. Шиканова и др. Значительным этапом в раз-
витии криминалистической мысли о простран-
ственно-временных факторах стала публикация 
сборника «Криминалистические проблемы про-
странственно-временных факторов в методике 
расследования преступлений» [1] под редакцией 
В.И. Шиканова. В XXI веке вопросы простран-
ственно-временных факторов рассматривались, 
например, в докторской диссертации Н.В. Кручи-
ниной [2] через призму алиби – пространственной 
и временной системы правового и криминалисти-
ческого характера.

Научные труды по данной тематике, опублико-
ванные в последние годы, посвящены рассмотре-
нию частных вопросов использования простран-
ственно-временных факторов в расследовании 
преступлений. Данные работы содержат большое 
количество сведений, важных для развития от-
дельных теоретических положений криминали-
стического учения о пространственно-временных 
факторах. Вместе с тем концептуальные положе-
ния данного учения нуждаются в развитии, что 
обусловлено фундаментальными преобразовани-
ями во всех сферах жизнедеятельности человека. 
Более того, практически нет работ, посвященных 
установлению и проверке криминалистически 
значимой информации о пространственно-вре-
менных факторах с помощью инновационных 
технологий.

Материалы и методы
Методологическую основу исследования со-

ставили общенаучные (описание, сравнение, 
обобщение и др.) и частнонаучные методы (фор-
мально-юридический, сравнительно-историче-
ский, сравнительно-правовой и др.). В качестве 
эмпирической основы исследования выступи-
ли материалы судебной и следственной практи-
ки, нормативной – нормы уголовного и уголов-
но-процессуального законодательства. Также в 
исследовании были использованы данные инфор-

мационных и аналитических ресурсов сети Ин-
тернет.

Результаты исследования
Полагаем, в современных реалиях тема про-

странственно-временных факторов нуждается в 
теоретическом рассмотрении с новых позиций в 
силу ряда объективных преобразований, происте-
кающих в современном мире. 

В первую очередь считаем целесообразным 
обратить внимание на существенные изменения 
в содержании категории «пространство». В силу 
стремительного научно-технического прогресса 
фундаментальные преобразования претерпева-
ет пространство, которое становится многомер-
ным, очень динамичным и все более усложняю-
щимся. Происходит переход от географического 
пространства к пространству многомерному, в 
рамках которого в дополнение к земной и водной 
поверхности, воздушной оболочке и недрам фор-
мируются и развиваются новые «слои» простран-
ства – информационное, цифровое, культурное, 
экономическое и т.д.

Наряду с указанными процессами в рамках 
«традиционного» пространства происходит со-
здание условий для быстрого передвижения лю-
дей и грузов, повышение уровня связанности 
территории Российской Федерации за счет раз-
вития транспортной инфраструктуры, совер-
шенствования логистических цепочек, развития 
мультимодальных интеллектуальных транспор-
тно-логистических систем, появления транспор-
тно-логистических систем на базе беспилотных 
летательных аппаратов и пр.

И если в данном вопросе, как видим, про-
странственные расстояния определяют время пе-
редвижения людей и грузоперевозок, то в вопро-
се передачи информации современные цифровые 
информационные технологии практически ниве-
лировали фактор пространства, как фактор, влия-
ющий на скорость передачи информации. 

Новое содержание, которым наполняется гео-
графическое пространство, открывает перед пре-
ступниками новые возможности. С использовани-
ем цифровых информационных технологий стали 
совершаться многие «классические» преступле-
ния: против жизни и здоровья, мошенничества, 
незаконное предпринимательство, клевета и др. 
Появились и новые виды преступлений: несанк-
ционированные проникновения в компьютерные 
сети и распространение вредоносных программ, 
хакерские атаки, фейковые новости и т.д. По дан-
ным МВД России, в 2023 г. зарегистрировано 
677 тыс. преступлений, совершенных с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных 
технологий или в сфере компьютерной информа-
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ции, более чем три четверти (526,8 тыс., 77,8%) 
из которых совершены с использованием сети 
Интернет1.

Цифровое пространство становится новой ре-
альностью, которую необходимо изучать крими-
налистам и использовать в целях борьбы с пре-
ступностью. Несомненно и то, что в дальнейшем 
пространство будет приобретать еще более слож-
ные новые «слои» и формы. 

Стремительная цифровизация общества и фор-
мирование цифрового пространства обусловили 
появление нового вида следов – цифровых – име-
ющих специфический механизм следообразова-
ния. Согласно концепции цифровых следов, пред-
ложенной Е.Р. Россинской и И.А. Рядовским, 
цифровой след – это криминалистически значи-
мая компьютерная информация о событиях/дей-
ствиях в процессе ее возникновения, обработки, 
хранения, передачи, отраженная в материальной 
среде [3, с. 8]. В настоящее время такими следа-
ми являются программные продукты, видео- и 
фотоизображения, находящиеся в компьютерных 
файлах, файлы и их обрывки, служебная инфор-
мация об этих файлах и т.д. По нашему мнению, 
данные следы имеют материальную природу, про-
странственны, так как всегда опосредованы через 
материальный (локализуемый в пространстве) 
носитель, вне которого не могут существовать. 
Существующие в криминалистической науке те-
оретические положения, а также разработанные 
на их основе средства, методы и методики соби-
рания материальных следов специфику цифровых 
следов не учитывают, а потому при работе с ними 
малоэффективны. То же самое относится к судеб-
но-экспертному исследованию объектов в циф-
ровой форме. Объекты все большего числа родов 
(видов) судебных экспертиз приобретают цифро-
вую форму, что вызывает потребность в совер-
шенствовании существующих и разработке новых 
методик экспертного исследования. Действующие 
подходы к методологии, организации и техноло-
гии экспертных исследований не принимают во 
внимание цифровую природу объектов, а потому 
непригодны/малопригодны для решения совре-
менных судебно-экспертных задач [4, с. 147].

Вследствие указанных обстоятельств много-
кратно возрастает роль специалиста в производ-
стве следственных действий. Во многом именно 
от этой процессуальной фигуры зависит успех 
следственного действия, предполагающего ра-
боту с цифровыми следами. Проблемой является 
то, что следователи нередко формально подходят 
к выбору специалиста, из-за чего уровень ква-

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2023 года. URL: https://
мвд.рф/reports/item/47055751/ (дата обращения: 15.04.2024).

лификации специалиста не соответствует слож-
ности задач, возникающих в ходе проведения 
следственных действий. Неудовлетворительная 
работа специалиста, упустившего из виду важные 
информационные объекты или не сохранившего 
надлежащим образом цифровые следы престу-
пления, сделает непригодными такие доказатель-
ства для использования либо повлечет их утрату 
[5, с. 99].

Таким образом, следователь, опираясь на кон-
кретную следственную ситуацию, должен опре-
делить, какими знаниями и способностями необ-
ходимо обладать специалисту, и убедиться в его 
компетентности. Однако это непростая задача, 
требующая от самого следователя компетенций 
в области работы с цифровыми следами. По мне-
нию ученых, следователи явно не готовы к ре-
шению сложных задач, связанных с собиранием 
цифровых следов или выявлением действия вре-
доносных программ. Причина заключается в не-
достаточной подготовке следователей, а именно 
в отсутствии у них профессиональных компетен-
ций в области информационных технологий [6, 
с. 290].

Ввиду совершенствования аддитивных техно-
логий преступники по всему миру получили воз-
можность напечатать практически любой объект 
материального мира на 3D-принтере. Изготовле-
ние и сборка «жизнеспособного» огнестрельно-
го оружия становятся возможными для рядово-
го человека в любой стране. Еще в 2013 году на 
3D-принтере был напечатан первый пластиковый 
пистолет, способный стрелять боевыми патрона-
ми. Для создания объекта обладателю 3D-прин-
тера необходимо всего лишь заправить принтер 
необходимым материалом и загрузить трехмер-
ную модель необходимого объекта. Трехмерная 
модель – это цифровой файл (.DWG, .DXF, .DGN, 
.STL и др.) его также возможно разместить и рас-
пространить в сети Интернет как аудиофайл, ви-
деофайл. Появление 3D-модели огнестрельного 
оружия в глобальной сети неминуемо влечет его 
копирование и распространение, что почти невоз-
можно отследить. Для преступных сообществ это 
открывает широкие возможности по распределе-
нию оружейного производства, освобождает от 
рисков, связанных с транспортировкой оружия. 
К тому же напечатанное оружие содержит мини-
мальное количество металлических деталей, что 
затрудняет его обнаружение с помощью металло-
искателей.

В 2020 году на территории России была пре-
сечена деятельность 22 подпольных мастерских 
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по модернизации оружия и изготовлению патро-
нов, оснащенных специализированным оборудо-
ванием, в том числе 3D-принтерами и станками с 
ЧПУ1. Так, по приговору суда гр. К. был осужден 
по ч. 1 ст. 187 УК РФ. Согласно установленным 
по делу обстоятельствам, К. с целью получения 
данных банковских карт граждан установил на 
банкомате скимминговое оборудование, изготов-
ленное им на 3D-принтере2.

На сложности, связанные с экспертным ис-
следованием изделий массового производства, 
произведенных с использованием технологии 
3D-печати, обращает внимание Н.П. Майлис. 
Эксперты, не зная в полной мере производствен-
ных признаков на изделиях, изготовленных по 
технологии 3D-печати, зачастую приходят к оши-
бочным выводам [7, с. 144]. А.В. Кокин отмеча-
ет проблемные аспекты исследования оружия, 
напечатанного на 3D-принтере. Среди них он 
выделяет сложности, возникающие при решении 
вопроса об отнесении напечатанного оружия к 
огнестрельному, а также особенности иденти-
фикации такого оружия по его следам на пулях 
и гильзах [8, с. 40]. Полагаем, что распростране-
ние аддитивных технологий ставит вопрос о не-
обходимости совершенствования методик произ-
водства судебной трасологической экспертизы в 
части, касающейся исследования объектов, соз-
данных на 3D-принтерах, и методик производства 
баллистической экспертизы. 

В рамках цифрового пространства формиру-
ются новые виды социальных связей, а именно: 
люди могут общаться с вещами, а вещи – между 
собой. Интернет вещей (Internet of Things (IoT)), 
который представлен в повседневной жизни в 
виде смартфонов, видеокамер, устройств умного 
дома, часов и фитнес-браслетов, колонок и пр. 
Данные устройства не только объединены в еди-
ную сеть посредством Интернета, но и накапли-
вают, структурируют и анализируют различную 
информацию о своих пользователях, в том числе 
о времени совершения определенных действий, 
передвижениях, покупках, состоянии здоровья. 
Данные устройства все чаще попадают в поле 
зрения преступного мира, представители кото-
рого используют умные вещи для совершения 
DDoS- атак, распространения вредоносного про-
граммного обеспечения, майнинга криптовалюты, 
превращения умных устройств в прокси-серверы, 
сбора конфиденциальной информации. Устрой-
ства Интернета вещей являются ценными источ-

1 ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц. URL: 
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439065%40fsbMessage%26_print%3Dtrue.html (дата обращения: 
02.04.2024).

2 Приговор Вахитовского районного суда г. Казани от 28.10.2023 по делу № 1-404/2013. URL: https://actofact.ru/case-
16RS0046-1-404-2013-2013-10-09-2-0/ (дата обращения: 17.04.2024).

никами криминалистически значимой информа-
ции, в том числе и о пространственно-временных 
факторах. Эта информация может быть использо-
вана для разрешения целого ряда задач, возника-
ющих на этапе предварительного расследования. 
В первую очередь, таких как установление базо-
вых элементов события преступления – времени 
и места; проверка алиби подозреваемого; выявле-
ние и разоблачение инсценировки; преодоление 
ложных показаний (в том числе самооговора).

В современных условиях у людей изменяет-
ся восприятие самого хода времени и простран-
ства: ход времени приобретает более быстрый 
характер, стираются различия между категориями 
«далеко» – «близко». Данное обстоятельство не-
обходимо учитывать и следователям, в деятель-
ности которых на первый план должно выйти 
управление своим временем, соблюдение прин-
ципов тайм-менеджмента при организации рабо-
ты [9, с. 59].

Как видим, в силу указанных, а также многих 
иных явлений и тенденций, проистекающих в со-
временном мире, проблематика пространствен-
но-временных факторов наполняется новым со-
держанием. Возникает необходимость в поиске 
новых методов установления и проверки инфор-
мации о пространственно-временных факторах, 
в том числе с помощью инновационных техноло-
гий.

Расследуя преступление, следователь идет по 
пути выдвижения и проверки криминалистиче-
ских версий, которые основываются на имеющих-
ся исходных данных. В свою очередь, эти данные 
в своей совокупности формируют следственную 
ситуацию. Пространственно-временные факторы 
являются атрибутами любой следственной ситу-
ации. Не обладая информацией о пространствен-
но-временных факторах, бессмысленно формиро-
вать понятие о конкретной ситуации, приступать 
к построению криминалистических версий. 

При получении исходной информации о собы-
тии преступления требует проверки информация 
о времени и месте предполагаемого преступле-
ния. Более того, далеко не всегда следователь на 
момент возбуждения уголовного дела располагает 
данными о времени/месте события преступления. 
Характерна цифра, приведенная В.М. Мешковым: 
в 66,6% случаев расследования преступлений 
следователи на первоначальном этапе не распола-
гают достаточными сведениями о времени собы-
тия [10, с. 70]. 
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Как справедливо отмечает Н.В. Кручини-
на, «не зная ответа на вопрос о времени и ме-
сте преступления, трудно, а порой невозможно 
установить и другие обстоятельства содеянно-
го» [11, с. 98]. Продолжая данное утверждение, 
отметим, что отсутствие информации о времени 
совершения преступления является негативным 
фактором, затрудняющим установление места со-
вершения преступления, как и наоборот. 

Помимо времени и места совершения престу-
пления устанавливаются места других юриди-
чески и криминалистически значимых событий, 
обстоятельств (в том числе места совершения 
действий, направленных на подготовку к совер-
шению преступления, сокрытия преступления). 
Определяется путь, направление движения потен-
циального преступника, потерпевшего, очевидца 
к месту предстоящего происшествия, пути отхо-
да преступника с места; направление дорожки 
следов, полета пули, выстрела, движения транс-
портного средства и т.д.). Устанавливаются мо-
менты времени, характеризующие фазы развития 
преступной деятельности (возникновения и фор-
мирования умысла, планирования преступления, 
подготовки и т. д.); временные связи (синхрони-
ческая и полихроническая) между явлениями; 
длительность преступного события, последова-
тельность действий субъектов; возможность (не-
возможность) причинной связи между явлениями 
и т.д.

Таким образом, установление различной кри-
миналистически значимой информации о про-
странственно-временных факторах является за-
логом моделирования следственной ситуации, 
способствует построению криминалистических 
версий и планированию расследования. 

Зачастую построению версий должны предше-
ствовать своевременно и квалифицированно про-
изведенные неотложные следственные действия 
и оперативные мероприятия. Решение об их про-
ведении принимается с опорой на информацию 
о пространственно-временных факторах (риск 
утраты следов преступления, безвозвратного ви-
доизменения первоначальной обстановки места 
преступления; возможность преследования и за-
держания преступника по горячим следам и пр.).

Достоверные выводы о значении информации, 
собранной в процессе расследования, невозмож-
но сделать без учета времени и места ее возник-
новения и существования. Проверка и оценка 
криминалистически значимой информации спо-
собствуют формированию доказательств, прео-
долению противодействия расследованию пре-
ступления (опровержению алиби, преодолению 
ложных показаний, выявлению инсценировки 

и т.д.). В связи с этим особый интерес вызывает 
проверка так называемого цифрового алиби, под 
которым понимается нахождение подозреваемо-
го в уголовно-релевантное время в ином месте и 
использование им компьютерных или иных элек-
тронных устройств [12, с. 28]. Проверка данного 
вида алиби имеет определенную специфику и за-
частую требует проведения тактической опера-
ции «Проверка цифрового алиби», предполага-
ющей, в том числе, использование специальных 
знаний в форме участия специалиста и (или) про-
ведения судебной компьютерно-технической экс-
пертизы. Актуальной задачей является разработка 
рекомендаций по проведению этой тактической 
операции, так как современные технологии дают 
преступникам широкие возможности по фальси-
фикации цифрового алиби.

Пространственно-временные факторы состав-
ляют основу мыслительной деятельности сле-
дователя, направленной на выбор тактических 
приемов, определение последовательности про-
изводства следственных действий, экспертных 
исследований. Так, если интересующий след-
ствие объект является носителем следов различ-
ной природы, то при назначении в отношении 
него комплекса судебных экспертиз необходимо 
принимать во внимание идентификационный пе-
риод каждого вида следовой информации. Гра-
мотное определение последовательности эксперт-
ных исследований позволит избежать утраты/
необратимого изменения следовой информации. 
Сюда же необходимо отнести и выбор кримина-
листических средств, а также методик эксперт-
ного исследования. Например, ограничением в 
использовании методики определения давности 
выполнения реквизитов в документах по относи-
тельному содержанию в штрихах летучих раство-
рителей является возраст объекта исследования. 
Если возраст реквизитов в документе, выполнен-
ных рукописным способом чернилами различных 
видов, на начало исследования составляет заведо-
мо 2 года и более, то они непригодны для приме-
нения рассматриваемой методики [13, с. 84].

Обсуждение и заключение
Роль и значение пространственно-временных 

факторов в расследовании преступлений трудно 
переоценить. Являясь обязательными атрибута-
ми материи, они проявляются как в преступной 
деятельности (деятельности по подготовке, со-
вершению и сокрытию преступлений), так и в де-
ятельности по раскрытию и расследованию пре-
ступлений. 

Закономерности отражения пространствен-
но-временной информации в материальной среде, 
возможности обнаружения и использования сле-
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дов пространства и времени, влияние простран-
ственно-временных факторов на организацию 
и планирование расследования преступления, а 
также иные вопросы, объединенные простран-
ственно-временной проблематикой, рассматри-
ваются в рамках криминалистического учения о 
пространственно-временных факторах.

Перспективы развития данного учения детер-
минированы масштабными изменениями, про-
истекающими в современном мире. Среди них, 
в том числе, использование представителями 
преступного мира достижений в сфере аддитив-
ных технологий для производства оружия и иных 
объектов в любой точке мира. Развитие и удешев-
ление технологий 3D-печати уже сейчас ставит 
вопросы о необходимости корректирования ме-
тодики расследования преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия, совершенство-
вания методик трасологической, баллистической 
экспертиз. Заслуживает внимания и распростра-
нение IoT-устройств, которые стали привычными 
атрибутами окружающего нас мира. При произ-
водстве следственных действий следует учиты-
вать, что если умные устройства и не были не-
посредственно использованы при совершении 
преступления, то хранящаяся на них информация 
может быть полезна для установления обстоя-
тельств, имеющих значение для уголовного дела.

На наш взгляд, теоретические изыскания на 
уровне «географической картины мира», к тому 
же проведенные без учета влияния социальных 
и технологических тенденций, своими «постула-
тами» не позволяют адекватно определить роль и 
значение пространственно-временных факторов в 

расследовании преступлений, так как не содержат 
философского осмысления быстро меняющейся 
действительности.

По нашему мнению, пристального внимания 
заслуживает цифровое пространство, в котором 
совершается значительная доля зарегистриро-
ванных в России преступлений. Расследование 
таких преступлений зависит от грамотной рабо-
ты следователя с цифровыми следами и компью-
терными устройствами – носителями цифровых 
следов, а также их судебно-экспертного исследо-
вания. Повышение эффективности расследования 
преступлений, совершенных в цифровой среде, 
требует комплексного подхода, направленного 
на совершенствование подготовки следователей, 
разработку средств, методов и методик собирания 
цифровых следов, а также методик судебно-экс-
пертного исследования цифровых следов. Вектор 
развития профессиональных компетенций следо-
вателя лежит в области информационных техно-
логий, обладая которыми, следователь сможет са-
мостоятельно выполнять действия, направленные 
на поиск, фиксацию и изъятие цифровых следов и 
ориентироваться в вопросе выбора специалиста, 
обладающего соответствующими компетенциями.

Полагаем, изучение феноменов пространства 
и времени с учетом всех аспектов современной 
действительности и возможностей науки и тех-
ники выведет криминалистическое учение о 
пространственно-временных факторах на новый 
уровень, а его положения будут осмыслены, си-
стематизированы и в виде криминалистических 
рекомендаций переданы следователям и опера-
тивным сотрудникам.
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