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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Повышение эффективности и качества расследования преступлений 

в значительной степени обусловлено использованием современных дости-

жений криминалистической науки. Криминалистика осуществляет инте-

грацию в сферу судопроизводства естественно-научных, технических и 

гуманитарных знаний. Поэтому изучение как основного, так и специаль-

ных курсов криминалистики сопряжено со значительными трудностями 

вследствие большого объема получаемой студентами информации, когда 

трудно выделить главное. 

К тому же ускоряющийся в своем развитии научно-технический про-

гресс, особенно в сфере компьютерных технологий, предопределил тен-

денцию возрастающего дисбаланса между потребностями практики раскры-

тия и расследования преступлений и потенциальными возможностями со-

временной науки и техники. Учитывая тот факт, что идеальные и матери-

альные следы, которые образуются при совершении любого преступления в 

результате взаимодействия материальных и иных объектов между собой, 

являются носителями криминалистически значимой информации о произо-

шедшем событии. Надлежащее технико-, тактико- и методико-

криминалистическое обеспечение работы с различными следами преступ-

лений является одним из важнейших условий получения максимально воз-

можного объема такой информации при следственной деятельности. 

Познание таких возможностей и их практическая реализация в ука-

занных целях предполагает комплексное, взаимосвязанное решение в фор-

ме криминалистического обеспечения, организационных, правовых, науч-

но-технических и методических проблем обнаружения и исследования 

различных следов с использованием наработок криминалистики.  

Решению этой и ряда иных важных, по нашему убеждению, проблем 

и посвящено настоящее пособие, предназначенное для студентов, аспиран-

тов, преподавателей юридических вузов и практических работников, обес-

печивающих законность и правопорядок на территории нашего государ-

ства. 
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Глава 1. ОБЩЕНАУЧНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Предмет, система и задачи криминалистики 

 

Зарождение криминалистических приемов и средств тесно связано с 

уголовным процессом, сыском и экспертной практикой, некоторые из них 

нашли отражение в договорах русских князей с иностранными государ-

ствами. В 15 и 16 веках писари и дьяки в Москве, Новгороде, Киеве приво-

дят свидетельства подложных документов, сличение подписей и почерка, о 

чем сохранились записи в торговых и иных документах. Раскрытие пре-

ступлений в допетровские времена входило в обязанности губных старост, 

целовальщиков, воевод и других представителей местных властей. Цен-

тральными органами сыска являлись Разбойный и Сыскной приказы. Од-

нако наряду с этим существовала особая категория сыщиков, состоявшая 

из дворян и детей боярских, освобожденных по тем или иным причинам от 

ратной службы. Главным занятием их являлся сыск беглых крестьян, сыск 

по делам об убийствах, разбоях и др. преступлениях. 

Административными реформами Петра I были созданы специальные 

полицейские органы, на которые в числе других обязанностей возлагалось 

раскрытие преступлений. Но реформы не уничтожили сыщиков, они со-

хранились - одни в виде официальных должностных лиц полиции, другие в 

виде тайных агентов, которые позднее стали называться филерами. Дея-

тельность их всегда отличалась жестокостью. 

В 18 веке начинаются первые обобщения следственной и судебной 

практики. Так, в книге И.Т. Посошкова: «О скудности и богатстве» 1724 

года, наряду с общими вопросами судопроизводства рассматривались не-

которые приемы ведения следствия, свойственные инквизиционному уго-

ловному процессу испытание огнем, железом, на дыбе, лишение пищи и 

воды. 

В 1805 году издано первое из известных в России руководство по 

общим правилам и тактическим приемам расследования «Зерцало право-

судия» П. Раткевича, который называет несколько путей установления ис-

тины по делу «от лица», «от дела», «от причины», «от места», «от орудия», 

«от способа» и др.  
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В 19 веке активизируется интерес к следствию и появляются работы 

содержащие приемы проведения следственных действий. Первоначально 

криминалистические знания касающиеся приемов расследования и сыска 

фигурируют в трудах процессуалистов. 

В 1864 году в России была проведена судебная реформа, основным 

содержанием которой был отказ от теории формальных доказательств. До 

этой реформы признание обвиняемого считалось лучшим доказательством 

и для его получения пользовались любыми средствами, на объективное ис-

следование обстановки места происшествия необходимого внимания не 

обращали. Содержание новой судебной реформы оказало влияние на фор-

мирование интереса к косвенным уликам и методам их собирания и ис-

пользования. (издаются: «Пространное руководство для производства уго-

ловных следствий» И.М. Угрюмова (1869г.); «Настольная книга для судеб-

ных следователей» А. Страновского (1893г.), и др.  

Распространению криминалистических знаний в России способство-

вали переводы и публикации зарубежных криминалистов: Г. Гросса «Ру-

ководство для судебных следователей» (1895-97г.г.); Р.А.Рейсса «Сло-

весрый портрет» и «Научная техника расследования преступлений» (С-

П.,1912г.); А. Вайпгардта «Уголовная тактика» (С-П.,1910г.), и др.  

 Несмотря на наличие и всестороннее обсуждение в печати перечис-

ленных изданий и др. научных публикаций по криминалистике, уголовные 

дела и деятельность следователей, суда и экспертов, занимавшихся ими, 

подвергается вполне обоснованной критике. Многие из рассматриваемых в 

те годы дел, длительное время расследовались, неоднократно рассматрива-

лись в различных судебных инстанциях вплоть до Правительствующего 

сената - Однако, несмотря на это, истину о действительных обстоятель-

ствах преступлений и о виновных так и не удалось установить. 

Иначе происходило накопление знаний в области кримина-

листической экспертизы. Еще в 18 веке, в Академии наук по просьбе судов 

и полиции решались вопросы судебно-медицинского характера. С середи-

ны 19 века там же проводилось исследование спорных документов. 

После судебной реформы 1864 г. Расширился круг лиц, которым по-

ручалось производство экспертизы, это были люди, обладавшие специаль-

ными познаниями и опытом работы в определенной области науки, искус-

ства, ремесла. 

Первым научным криминалистическим учреждением в России, была 

судебно-фотографическая лаборатория, созданная в 1889 году, Е.Ф. Бурин-
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ским при Санкт-Петербургском окружном суде, которая положила начало 

формированию криминалистических экспертных учреждений в России. За-

слуга Е.Ф. Буринского состоит в разработке фотографических методов ис-

следования документов. Его книга «Судебная экспертиза документов» (С-

П.,1903г.) до настоящего времени не утратила своего научного значения. 

Развитие криминалистики имеет условное деление на три периода:  

1. Накопление эмпирического материала, который длился, примерно 

до 1930г.;  

2. Формирование частных криминалистических теорий (примерно до 

1950 г.);  

3. Формирование и развитие общей теории криминалистики (про-

должается до настоящего времени). 

Между этими периодами трудно провести жестокую грань, поэтому 

указанное деление имеет главным образом методологическое и науковед-

ческое значение. 

Становление криминалистики тесно связано: 

– с научной и практической деятельностью таких ученых, как: И.Н. 

Якимов, В.И. Громов, П.И. Тарасов-Родионов, Е.У. Зицер, С. А, Голун-

ский, М. Потапов;  

– с формированием экспертных учреждений. Вначале это были ла-

боратории, впоследствии преобразованные в научно-исследовательские 

центры; 

– с развитием теории ОРД, УПП, УП, криминологии, судебной пси-

хологии, логики следствия и др.  

Криминалистика – наука о средствах и приемах собирания, иссле-

дования и оценки доказательств в процессе судопроизводства, о методах 

использования этих средств и приемов как для расследования преступле-

ний и судебного разбирательства, так и для принятия мер к предотвраще-

нию преступлений. 

Работа с доказательствами состоит трех этапов: собирания, ис-

следования, оценки и использования.  

Собирание доказательств, это процесс, состоящий из следующих 

стадий: 

А) обнаружение доказательств, то есть отыскание их, выявление, об-

ращение внимания на фактические данные, имеющие значение для дела; 
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Б) фиксация доказательств, их закрепление – это запечатление фак-

тических данных в установленном законом порядке для придания им дока-

зательственной силы; 

В) изъятие доказательств – означает производство действий, обеспе-

чивающих возможность использовать доказательства, приобщить их к де-

лу; 

Г) сохранение доказательств – это принятие мер по сохранению са-

мих доказательств или их источников. 

Исследование доказательств – представляет собой познание лицом, 

ведущим дознание, следователем, судьями содержания доказательства, 

проверку достоверности существования тех фактических данных, которые 

составляют содержание доказательств, выяснение отношения данного до-

казательства ко всем остальным доказательствам по делу. 

Оценка доказательств – это логический процесс, который должен 

определить допустимость и относимость доказательств, наличие и харак-

тер связей между ними, значение и пути использования доказательств для 

установления истины. 

Под использованием доказательств понимают оперирование ими в 

процессе доказывания, установления истины. 

Предметом криминалистики является определенная группа специ-

фических закономерностей, которые изучаются для их использования в 

борьбе с преступностью. 

Закономерности: 

– механизма преступления 

– возникновения информации о преступлении и его участниках, со-

бирания, исследования, оценки и использования доказательств, а также 

специальные средства н методы судебного исследования и предотвраще-

ния преступлений. 

Механизм преступления: 

– субъект преступления; 

– отношение субъекта к своим действиям, их последствиям, со-

участникам; 

– способ совершения и сокрытия преступления; 

– преступный результат; 

– обстановка преступления; 
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– поведение и действия лиц, оказавшихся случайными участниками 

события. 

Объект исследования: 

– криминальная практика - в целях выявления типичных крими-

нальных ситуаций, получения обобщенных данных характеризующих лич-

ность преступников, особенности подготовки преступлений, типичные 

условия способы средства и орудия их совершения; 

– следственная практика - в целях выявления всего общего и типич-

ного, что характеризует работу следователя по организации и планирова-

нию расследования, выдвижению следственных версий в типичных след-

ственных ситуациях; 

– практика использования криминалистической техники в различ-

ных формах, в частности судебной экспертизы в раскрытии преступлений; 

– практика применения и современные достижения естественных, 

технических и общественных наук, являющиеся одним из источников раз-

вития криминалистической техники и следственной тактики. 

Система криминалистики состоит из четырех частей или элементов: 

– общей теории криминалистики; 

– криминалистической техники; 

– криминалистической тактики; 

– криминалистической методики. 

Общая теория криминалистики - это система ее мировоззренческих 

принципов, теоретических концепций понятий, методов и связей, опреде-

лений и терминов. Это научное отражение предмета криминалистики в це-

лом. Она состоит из двух частей: общей - содержащей основные теорети-

ческие положения и особенной - содержащей совокупность частных уче-

ний и теорий. 

Криминалистическая техника - это система научных положений и 

разрабатываемых на их основе технических (в широком смысле) средств, 

приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и ис-

пользования доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения пре-

ступлений. Этот раздел криминалистики состоит из двух частей: общих 

положений криминалистической техники и отдельных отраслей данной 

области (трасологии, криминалистической баллистики и др.). 

Криминалистическая тактика - это система научных положений и 

разрабатываемых на их основе методических рекомендаций по организа-
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ции и планированию предварительного и судебного следствия, определе-

нию линии поведения лиц осуществляющих судебное исследование прие-

мов проведения отдельных процессуальных действий, направленных на 

собирание и исследование доказательства установление причин и условий, 

способствовавших совершению и сокрытию преступлений. 

Криминалистическая методика - это система научных положений и 

разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществ-

лению расследования и предотвращения преступлений отдельных видов. 

Т.е. в ней рассматриваются методики решения задач для различных кате-

горий уголовных дел. 

Задачи, стоящие перед криминалистикой, определяет ее социальная 

функция. Криминалистика имеет своей главной задачей разработку 

средств и методов борьбы с преступностью. Следовательно, общей зада-

чей криминалистики является обеспечение быстрого и полного раскрытия 

преступлений, предотвращение и пресечение всех преступных посяга-

тельств. Из этой основной задачи вытекают специальные задачи крими-

налистики: 

1. Изучение объективных закономерностей, составляющих предмет 

криминалистики, и разработка ее общих методологических основ; 

2. Разра6отка криминалистических средств и методов собирания, ис-

следования, оценки и использования доказательств для целей раскрытия и 

предупреждения преступлений; 

3. Совершенствование организационной, тактически и методологи-

ческих основ расследования, судебного следствия и криминалистической 

экспертизы. 

Общие и специальные задачи криминалистики реализуются через 

решение конкретных задач, т.е. решаемых наукой в настоящее время. Это 

может быть создание нового прибора, разработка методики расследования 

нового вида преступлений и т.п. 

Криминалистика относится к числу специальных юридических 

наук, которым не соответствует какая-то отрасль права или группа 

норм из разных отраслей права. 

На принадлежность криминалистики к юридическим наукам указы-

вают следующие обстоятельства: 

1. Объект и предмет криминалистики лежат в сфере правовых явле-

ний, 
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2. Практическая функция, цели и задачи непосредственно связаны с 

правоприменительной деятельностью; 

3. Рекомендации криминалистики носят ярко выраженный правовой 

характер и адресуются правоприменительной практике. 

Понятие и классификация методов криминалистики. 

Как и любая другая наука, криминалистика решает свои задачи, при-

меняя определенные методы научного исследования (способы познания, 

изучения, исследования явлений природы и общественной жизни, дости-

жения какой-либо цели). 

Под изучением понимается как чувственное, так и рациональное по-

знание, а под объектами – предмет исследования. Приемы, правила и ре-

комендации по исследованию объектов – это обобщенное выражение 

практики подобных исследований, включая сюда и опробированные прак-

тикой теоретические положения. 

Методами криминалистики являются не только методы научного 

познания ее закономерностей, но и разрабатываемые ею способы, приемы 

практической деятельности по раскрытию преступлений. Методы исследо-

вания подразделяются на общие (общенаучные) и специальные методы 

криминалистики. 

К общенаучным методам познания относятся: наблюдение, измере-

ние, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, идентификация, 

математические методы и др. 

Специальные методы имеют более ограниченную сферу применения, 

более специализированы применительно к объектам и задачам исследова-

ния. 

Как и в любой другой науке, в криминалистике эффективность при-

менения любых методов исследования определяется таким критерием ис-

тины, как практика.  

Все методы криминалистики, рекомендуемые для использования в 

раскрытии преступлении и особенно в уголовном судопроизводстве, 

должны удовлетворять требованиям научной обоснованности и надежно-

сти, правомерности и нравственной безупречности. 
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1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

 

1.2.1. Понятие и сущность криминалистической идентификации 

 

В процессе расследования часто возникает необходимость установ-

ления (идентификации) различных объектов. Эти объекты устанавливают-

ся по результатам отображения, т.е. по различным следам, документам, 

мысленным образам и т.д. Идентифицировать (от лат. Identificare - отож-

дествление) – значит установить тождество объекта с самим собой, ис-

пользуя для этих целей оставленные отображения. 

 Рождение данного термина связано с именем одного из родоначаль-

ников криминалистической техники А. Бертильона. Однако начало науч-

ной разработке специальной (частной) теории криминалистической иден-

тификации было положено криминалистом-ученым С.М. Потаповым.  

Криминалистическая идентификация является средством установле-

ния истины в уголовном судопроизводстве и имеет задачи: 

– установление групповой принадлежности объектов; 

– отождествление конкретно-определенных объектов. 

Идентификация как своеобразный процесс или способ познания, в 

какой бы отрасли она ни применялась, является и совокупностью техниче-

ских приемов и методов доказывания. Различие лишь в характере доказы-

ваемых фактов и в форме процесса доказывания. Если в естественных 

науках форма доказывания предписывается только логическими законами, 

то в криминалистике (как практической деятельности), она ограничена бо-

лее жесткими рамками уголовно-процессуального закона. В этом главное 

различие между естественнонаучной и криминалистической идентифика-

цией.  

Криминалистическая идентификация, осуществляемая в связи с 

расследуемым преступлением, - это процесс установления наличия или 

тождества объекта по его признакам, запечатленным в отображениях (сле-

дах, фотоснимках, мысленных образах и т.д.) с целью выяснения отдель-

ных обстоятельств уголовного дела. 

В основе криминалистической идентификации лежит учение о диа-

лектическом тождестве, и она является частным случаем идентификации 

объектов материального мира. Индивидуальность объекта означает, с од-

ной стороны, его равенство самому себе, а с другой, отличие от всего ино-
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го. Таким образом, криминалистическая идентификация исходит из того, 

что объект может быть тожественен только самому себе и отличен от всего 

иного. Ее научными основами являются: 

– индивидуальность и неповторимость предметов и явлений ма-

териального мира; 

– относительная изменяемость (устойчивость) объектов матери-

ального мира; 

– взаимосвязь и взаимозависимость объектов и явлений матери-

ального мира. 

Идентификационные исследования подразделяются на несколь-

ко видов, по различным основаниям:  

1.По природе идентифицирующих объектов: 

– идентификация по мысленному образу; 

– идентификация по материально- фиксированным отображени-

ям объекта; 

– идентификация целого по частям. 

2. По субъекту отождествления: 

– следственная идентификация; 

– экспертная идентификация. 

3. По объекту исследования: 

– идентификация человека; 

– идентификация предметов и вещей; 

– идентификация животных. 

4. По принадлежности к конкретному разделу криминалистической 

техники: 

– фототехническая идентификация; 

– трасологическая идентификация; 

– дактилоскопическая идентификация; 

– судебно-баллистическая идентификация; 

– почерковедческая идентификация; 

– технико-криминалистическая идентификация орудия письма; 

– идентификация пишущих устройств; 

– идентификация материалов документа; 

– идентификация человека по признакам внешности. 
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Основной сферой применения идентификации является процес-

суальная деятельность и закон предусматривает следующие формы ее 

осуществления: 

– предъявление для опознания; 

– идентификационные экспертизы; 

– осмотры и освидетельствования; 

– обыск и выемка; 

– использование криминалистических и оперативных учетов; 

– идентификационные исследования по оперативным материа-

лам; 

– проверка (установление) личности по документам; 

– иные оперативно-розыскные мероприятия. 

Объекты криминалистической идентификации: 

– идентифицируемые (отождествляемые) или искомые (неуста-

новленные) объекты, установление тождества которых является целью 

идентификации; 

– идентифицирующие или отождествляющие объекты, с помо-

щью которых устанавливается тождество искомого объекта. Это может 

быть материально-фиксированное отображение, а также отдельные части, 

ранее составляющие одно целое, либо объект-представитель искомой 

идентификационной группы. 

– сравнительные образцы. Они не являются обязательными во 

всех случаях и требуются когда непосредственное сравнение объектов не-

возможно или затруднено. Образцы для сравнения должны отвечать тре-

бованиям: (иметь происхождение от проверяемых объектов; отображать 

достаточный объем их свойств; быть сопоставимы с идентифицирующими 

объектами). 

Сравнительные образцы подразделяются на две группы: 

– свободные; 

– экспериментальные; 

– условно-свободные. 

Субъектами идентификации, т.е. лицами решающими идентифика-

ционные задачи в ходе раскрытия и расследования преступлений, являют-

ся: 

– следователь; 

– эксперт; 
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– судья; 

– специалист; 

– любой иной участник процесса 

Понятие и сущность установления групповой принадлежности в 

криминалистике. 

Поскольку конечная цель идентификации состоит в установлении 

единичного лица или предмета, то этот процесс достигается не сразу, а по-

следовательно (в два этапа). На первом этапе по отображению искомого 

объекта определяется его групповая принадлежность, т.е. его принадлеж-

ность к определенной группе или классу объектов. На втором этапе из 

числа объектов установленной группы выделяется индивидуально-

определенный единичный искомый объект. 

Понятие групповой принадлежности предполагает наличие у иссле-

дуемого объекта такой совокупности признаков, на основании которой он 

может быть отнесен к определенному виду, сорту предметов (веществ). 

Установление групповой принадлежности сравниваемых объектов 

позволяет разрешить следующие важные в практическом отношении зада-

чи: 

– максимально ограничить круг проверяемых объектов и тем са-

мым облегчить задачу установления искомого объекта; 

– построить версии о конкретных лицах и предметах, которые 

могли оставить обнаруженные следы, и осуществить их целенаправленный 

розыск. 

Групповая принадлежность объекта устанавливается путем изу-

чения его групповых свойств. Последние определяются происхождением 

и жизненными функциями организма, а также условиями практического 

использования вещей. Групповые свойства необходимо присущи каждому 

объекту данной группы и поэтому являются общими для всех объектов 

данной группы. 

Группы объектов могут быть широкими, т.е. включать большее ко-

личество объектов (например, тип, род), и относительно узкими, т.е. вклю-

чать меньшее количество объектов (вид, разновидность). Так, в практике 

расследования, особенно при производстве дактилоскопических экспертиз, 

сравнение ведется сначала по типу папиллярного узора, затем сопоставля-

ется его вид и разновидность (петлевой - тип, замкнутая петля -вид, уль-

нарный - разновидность). 
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Задача идентификационного исследования как раз и состоит в том, 

чтобы определить принадлежность сравниваемых объектов к наиболее уз-

кой группе. Чем меньше объектов входит в установленную группу, тем 

легче в их числе обнаружить искомый объект. Вначале обычно исследует-

ся свойства объекта, определяющие его принадлежность к широким, а за-

тем, как отмечалось, к узким группам Последовательное сужение позволя-

ет на определенном этапе исследования выделить индивидуально-

определенный искомый объект. 

Общая методика экспертного идентификационного исследова-

ния. Понятие и классификация идентификационных признаков. 

Вывод о тождестве объекта всегда базируется на совокупности его 

идентификационных признаков. Идентификационный признак - это свой-

ство объекта удовлетворяющее определенным требованиям. Каждый объ-

ект может быть выделен из множества сходных объектов по совокупности 

присущих ему свойств. Для этого могут быть использованы: особенности 

внешнего строения и внутренней структуры, физические и химические 

свойства, биологические анатомические и физиологические особенности и 

т.д. Однако, каждое из этих свойств может быть использовано в целях 

идентификации и выполнять роль идентификационного признака лишь при 

условии если оно отвечает определенным критериям: 

1. Чтобы стать идентификационным признаком, свойство идентифи-

цируемого объекта должно найти свое отражение в идентифицирующем 

объекте, поскольку с его помощью устанавливается тождество. 

2. Функцию идентификационного признака могут выполнять лишь 

такие свойства объекта, которые характеризуются своей специфичностью. 

Чем своеобразнее свойство, тем выше его идентификационная значимость 

3. Характеристикой идентификационного признака является его от-

носительная устойчивость. Критерием относительной устойчивости может 

быть его незначительная изменяемость во времени и в пределах идентифи-

кационного периода, закономерная повторяемость его отображений на 

идентифицирующем объекте, устойчивые проявления свойства в различ-

ных условиях. 

4. Критерием при отборе признаков, формирующих идентификаци-

онный вывод эксперта, является взаимная независимость (самостоятель-

ность) свойств объекта. Признаки с высоким коэффициентом корреляции 

(взаимозависимости) непригодны для процесса отождествления. 
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5. Важной характеристикой идентификационного признака является 

его частота встречаемости у сходных объектов, а следовательно его иден-

тификационная значимость. Чем реже встречается признак, тем выше его 

идентификационное значение. 

6.Идентификационный признак должен быть доступен для совре-

менных методов познания. 

Идентификационные признаки могут быть подразделены на об-

щие и частные. Общий признак является показателем групповой или 

классификационной характеристики объектов. Особенности объекта не яв-

ляющиеся выражением его групповых свойств, принято называть частны-

ми идентификационными признаками (например, поля нарезов, папилляр-

ный узор и т.д.). 

Общая методика экспертного идентификационного исследова-

ния. 

В теории криминалистической идентификации выделяется четыре 

стадии идентификационной экспертизы. 

1. Экспертный осмотр представленных на исследование объектов, 

т.е. выяснение полноты представленных материалов перечисленных в по-

становлении, правильность их процессуального оформления, их подлин-

ность и достаточность для проведения идентификационного исследования. 

2. Раздельное исследование представленных объектов. На этой ста-

дии выявляется максимальное количество идентификационных признаков, 

присущих каждому объекту и механизм их образования. Выявленные при-

знаки фиксируются в фототаблицах, схемах т.е. готовятся к сопоставле-

нию. 

3. Сравнительное исследование. На этой стадии эксперт сопоставля-

ет одноименные идентификационные признаки объектов. Выявляет разли-

чающиеся и совпадающие признаки. Сравнительное исследование должно 

быть полным и детальным независимо от количества и степени выражен-

ности признаков. 

4. Оценка выявленной совокупности признаков и формирование вы-

вода эксперта. Признаки оцениваются, прежде всего, с точки зрения их за-

кономерности и случайности. Закономерная совокупность различающихся 

признаков влечет за собой отрицательный вывод. Кроме того, выявленная 

совокупность признаков оценивается с точки зрения ее индивидуальности 

и достаточности для обоснования категорического вывода эксперта. Ре-
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шающей в данной стадии является оценка всей совокупности признаков, 

присущей объекту идентификации. 

Единственным основанием для вывода о тождестве является индиви-

дуальная (неповторимая) совокупность идентификационных признаков. 

Вывод эксперта о тождестве может быть положительным или отрицатель-

ным, категорическим или вероятным (+НПВ). Доказательственное значе-

ние имеет лишь категорический положительный или отрицательный вы-

вод, вероятное заключение может быть использовано лишь в организаци-

онной и оперативно-розыскной работе. 

  

1.2.2. Понятие и сущность криминалистической диагностики 

 

Термин "диагностика" происходит от греческого слова "diagnozus" 

дословно он обозначает «распознавание, выявление, определение». 

Диагностические исследования состоят: 

– в определении свойств и состояния объекта; 

– в исследовании обстоятельств действия;  

– в установлении причинной связи между фактами. 

Методом диагностики исследуются свойства и состояние объекта 

для установления его соответствия или несоответствия определенным ха-

рактеристикам. Например: является ли объект огнестрельным оружием и 

пригоден ли он для производства выстрелов. 

Научной базой диагностики как одного из частных методов познания 

служат общеизвестные теоретические положения о возможности учения 

события по его результатам, а ее методологической основой является тео-

рия отражения. В частности, основываясь на положениях теории отраже-

ния, с помощью диагностического метода исследуют свойства и состояние 

различных объектов для установления их соответствия определенным ха-

рактеристикам (например, не является ли исследуемый нож холодным 

орудием и т.п.) 

Диагностические исследования нередко сочетаются с идентификаци-

онными и предшествуют им. Например, прежде, чем идентифицировать 

объект по следу, определяют пригодность следа для идентификации, т.е. 

прибегают к методу диагностики. С его помощью устанавливают, отобра-

зились ли в следе, и в какой мере, признаки, позволяющие судить об объ-

екте; каково было фактическое состояние последнего в момент образова-
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ния следа (например, обувь была испачкана в известке, на одном из паль-

цев был глубокий порез, в результате чего в следе отобразился шрам, и 

т.д.) 

Процесс криминалистической диагностики складывается из не-

скольких стадий: 

–  изучение признаков объекта (например, пригодность оружия к 

стрельбе); 

– сопоставление с типичными ситуациями (типовой моделью) 

подобного события (объекты, явления); 

– формирование вывода о причинах явления, механизме собы-

тия, свойствах объекта. 

В ряде случаев диагностические исследования проводятся в форме 

экспертизы, в остальных результаты отражаются в протоколе следственно-

го действия. 

 

1.3. Понятие, предмет и научные основы криминалистической 

техники 

 

Криминалистическая техника – это раздел криминалистики, пред-

ставляющий собой систему научных положений и разрабатываемых на их 

основе технических средств, приёмов и методик, предназначенных для со-

бирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскры-

тия, расследования и предупреждения преступлений. 

В практическом значении криминалистическая техника – это прибо-

ры, аппаратура, инструменты, приспособления, материалы, применяемые в 

криминалистических целях. 

В настоящее время в криминалистике сформировались следующие 

основные отрасли криминалистической техники: 

– криминалистическая фотография, видео- и звукозапись; 

– криминалистическое исследование следов; 

– криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств и 

следов их применения; 

– криминалистическое исследование документов; 

– криминалистическая идентификация человека по признакам его 

внешности; 
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– информационно-справочное обеспечение криминалистической де-

ятельности1. 

Данные отрасли тесно связаны между собой. Базируясь на достиже-

ниях различных наук, они с различных сторон характеризуют механизм 

образования следов преступления, их признаки и поэтому находятся во 

взаимосвязи. 

Криминалистическая техника позволяет решить следующие основ-

ные задачи: 

– обнаружение, фиксация, изъятие различных следов и иных объек-

тов; 

– накопление, обработка и использование криминалистически значи-

мой информации, содержащейся в следах преступлений (криминалистиче-

ские учёты, коллекции, картотеки); 

– предварительное и экспертное исследование различных объектов, в 

том числе вещественных доказательств; 

– научная организация труда следователей, экспертов, судей2. 

Средства и методы криминалистической техники разрабатываются 

исходя из потребностей следственной, оперативно-розыскной, экспертной 

и судебной практики и систематизируются с учётом тех задач, для реше-

ния которых они используются в процессе расследования: выявление (об-

наружение) следов и иных вещественных доказательств в различных след-

ственных ситуациях и в особо сложных; фиксация и изъятие выявленных 

следов и доказательств; исследование собранных следов и объектов; их 

использование в целях расследования и предупреждения преступлений3. 

Понятие «технико-криминалистический метод» (способ, приём, 

методика) употребляется в широком и узком смысле: 

– в широком смысле – это подход к познанию обстоятельств рассле-

дуемого преступления, выражающийся в осуществлении определённых 

технических действий; 

                                                           
1 Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2012. С. 91. 
2 Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова [и др.]. 3-е изд., перераб. и 

доп. М., 2008. С. 30. 
3 Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. С. 92. 
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– в узком смысле – составная часть, отдельное действие какого- либо 

метода (например, освещение при микрофотосъёмке: отражённое, боковое, 

вертикальное и т. д.). 

Криминалистическая техника состоит из двух частей: 

– технические средства и методы; 

– отдельные виды криминалистических обьектов. 

Технические средства и методы – это комплекты технических 

средств, применяемых в следственной и оперативно-розыскной работе, 

физические и химические методы исследования, средства и методы судеб-

ной фотографии, которые подразделяются: 

– на специально изготовленные для целей криминалистики; 

– приспособленные для целей криминалистики; 

– универсальные, общетехнические, используемые в криминалисти-

ческих целях без переделывания или приспособления. 

Отдельные виды криминалистических объектов представляют со-

бой рекомендации по работе с различными вещественными доказатель-

ствами, организации криминалистических учётов: судебная фотография; 

трасология, изучающая технику работы со следами; оружиеведение, рас-

сматривающее вопросы фиксации, изъятия и исследования огнестрельно-

го, холодного оружия и следов его применения; технико-

криминалистическое исследование документов; криминалистическое ис-

следование письма; идентификация человека по признакам внешности и 

уголовная регистрация. 

Технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фик-

сации, изъятия и исследования доказательств 

Для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств применяются 

следующие технико-криминалистические средства: 

– средства освещения; 

– оптичиские приборы; 

– средства выявления следов кожных узоров; 

– электрооптические преобразователи; 

– портативные рентгеновские аппараты; 

– поисковые приборы и инструменты (металлоискатель магнитный, 

искатель-подъёмник, трал, щуп и т. д.); 

– средства фиксации изъятия доказательств; 
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– комплект технических средств для работы с микрообъектами на 

месте происшествия; 

– фото-, кино-, видеоаппаратура; 

– звукозаписывающие аппараты. 

 

Методы исследования доказательств: 

– визуальные; 

– оптические; 

– математические; 

– фотографические; 

– физико-химические: металлографии и рентгеноструктурный 

анализ; хроматографический; электронной микроскопии; 

– кибернетические; 

– молекулярной спектроскопии; 

– биологические. 

При использовании вышеперечисленных методов исследования при-

меняются следующие средства: 

– лупа – двояковыпуклая, т. е. собирательная положительная линза, 

или положительная система двух линз, заключённых в оправу; 

– бинокулярная лупа – состоит из двух линз или двух систем линз и 

позволяет вести наблюдение одновременно двумя глазами; 

– дактилоскопическая лупа – предназначена для исследования отпе-

чатков пальцев рук. Её оправа подвижно соединена с металлическим шта-

тивом, укреплённым на кольцевом основании. В основание штатива вмон-

тировано круглое зеркальное стекло, по диаметру которого проведена тон-

кая черта, облегчающая подсчёт линии на определённом участке капил-

лярного узора; 

– микроскопы различного назначения (бинокулярные, сравнитель-

ные, биологические, ультрафиолетовые, инфракрасные, инструменталь-

ные). Основные детали микроскопа: тубус, штатив, предметный стол, оку-

ляр, объектив, конденсатор и зеркало. Объективы характеризуются опре-

делённым фокусным расстоянием: чем меньше фокусное расстояние объ-

ектива, тем больше его кратность (увеличение), но и тем меньше глубина 

резкости, т. е. расстояние по оптической оси, в пределах которого находят-

ся детали, видимые под микроскопом отчётливо; 
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– спектрограф и спектрофотометр – предназначены для исследо-

вания горюче-смазочных материалов, документов, фармацевтических пре-

паратов, спиртных напитков и др. С помощью этих приборов осуществля-

ют молекулярный, спектральный и люминесцентный анализы: 

 спектральный анализ – основан на различии спектров световой 

энергии, выделяемой объектами разного химического состава при нагрева-

нии или поглощаемой ими; 

 абсорбционный молекулярный анализ – позволяет дифференциро-

вать различные виды красителей, лакокрасочных покрытий автомашин, 

порохов, наркотических препаратов, олифы, смазочных масел, ядохимика-

тов и других веществ; 

 хроматография – заключается в пространственном разделении со-

ставных компонентов исследуемого вещества и анализе разделённых ком-

понентов. В зависимости от способа разделения различают три вида хро-

матографии – бумажную, тонкослойную и газовую. 

Невооружённый глаз воспринимает лучи оптического спектра, ле-

жащие в интервале длин воли от 400 до 750 нм. Инфракрасные, ультрафи-

олетовые, рентгеновские лучи, альфа-, бета- и гамма-излучения радиоак-

тивных изотопов невооружённым глазом не воспринимаются. Таким обра-

зом, глаз воспринимает излучения, занимающие весьма узкую часть элек-

тромагнитного спектра. Вместе с тем оптические свойства вещей в неви-

димых лучах отличаются от свойств в видимом свете. Объекты, непрони-

цаемые для видимых лучей, оказываются прозрачными для инфракрасных 

или рентгеновских. Это позволяет обнаружить записи, закрытые пятном 

красящего вещества, залитые и заклеенные тексты и т. д. 

Ультрафиолетовые лучи – это не воспринимаемые человеческим 

глазом лучи, граничащие, с одной стороны, с рентгеновскими лучами, а с 

другой – с фиолетовыми лучами видимой части спектра. В спектре они за-

нимают интервал длин волн от 10 до 400 нм (один нанометр равен одной 

стомиллионной доли миллиметра, нано – 10-9). В зависимости от состава и 

состояния облучаемого объекта люминесценция может иметь различные 

цвет и яркость. Благодаря такой способности УФ- лучей их использование 

для люминесцентного анализа позволяет различать материалы, имеющие 

одинаковый внешний вид при наблюдении в видимом свете. 

Инфракрасные лучи образуют часть спектра, граничащую с красной 

областью; они занимают интервал длин волн примерно от 750 нм до уль-
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тракоротких радиоволн. Человеческий глаз их не воспринимает. В крими-

налистике используется главным образом способность названных лучей в 

различной степени поглощаться и отражаться теми или иными вещества-

ми. 

Явление ИК-люминесценции основано на способности некоторых ве-

ществ испускать инфракрасные лучи под действием лучей сине-зелёной 

части спектра. Посредством данного метода можно дифференцировать ряд 

одинаковых по внешнему виду материалов разного химического состава и 

выявить некоторые невидимые тексты документов (обесцветившиеся под 

действием солнечной радиации, вытравленные с помощью некоторых хи-

мических реактивов). 

Люминесценция тела – это избыток внешнего излучения над темпе-

ратурным при условии, что это избыточное излучение обладает конечной 

длительностью, превышающей период световых колебаний (академик С. 

И. Вавилов). Причина люминесценции – возвращение атомов и молекул 

вещества в нормальное энергетическое состояние после возбуждения, вы-

званного поглощением энергии, а именно: 

1) поглощение света видимой и ультрафиолетовой зонами спектра. 

Возникающее при этом свечение вещества носит название фотолюминес-

ценция (свечение в УФ-лучах пятен, возникших в результате действия тра-

вящих веществ на документ); 

2) поглощение рентгеновского излучения нередко сопровождается 

люминесценцией некоторых кристаллических веществ; 

3) поглощение ускоренных в электрическом поле электронов не- ко-

торыми веществами сопровождается свечением, которое носит название 

катодолюминесценция и используется в электронно-оптическом преобра-

зователе (ИК-лучи); 

4) поглощение энергии при некоторых химических реакциях не- 

редко сопровождается химиолюминесценцией. 

В практике криминалистических исследований наибольшее приме-

нение получила фотолюминесценция, которая применяется при исследова-

нии документов и иных объектов. В зависимости от продолжительности 

свечения после прекращения действия возбуждающего света различают 

два вида фотолюминесценции: флюоресценция и фосфоресценция. 

Флюоресценция – свечение, которое возникает только во время дей-

ствия возбуждающего света. 
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Фосфоресценция – свечение, продолжающееся некоторое время даже 

после прекращения действия возбуждающего света. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Охарактеризуйте предмет криминалистической техники, систему 

и задачи. 

2. Перечислите и охарактеризуйте методы исследования, применяе-

мые в криминалистике. 

3. Какие существуют группы специальных средств и методов крими-

налистической техники? 

4. Перечислите технико-криминалистические средства и методы, 

применяемые при обнаружении вещественных доказательств. 

5. Приведите примеры применения в криминалистике УФ- и ИК-

лучей. 

6. Выполните задания по приложению 1. 
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Глава 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 

2.1. Понятие и виды криминалистической фотографии 

 

2.1.1. Понятие криминалистической фотографии 

 

Фотография ведет свое начало с 1826 года, так в этом году французу 

Жозефу Нисефору Ньепсу удалось впервые получить фотографическое 

изображение с помощью пластинки, покрытой слоем светочувствительно-

го асфальтового лака. Спустя девять лет Луи Дагер открыл новый способ 

закрепления оптического изображения. Он производил съемку на посереб-

ренную металлическую пластину, окуренную парами йода, а изображение 

проявлял в парах ртути. Этот способ получил название дагеротипии. 

В 50-х годах XIX в. на смену дагеротипии пришел мокроколлодион-

ный способ. При его применении фотографическую съемку производили 

на влажную светочувствительную эмульсию, которую получали путем 

растворения пироксилина в смеси спирта с эфиром и йодистыми солями 

серебра. 

В 1871 году был предложен более совершенный способ фотографи-

рования, основанный на использовании сухих броможелатиновых пласти-

нок. 

Фотография быстро завоевывает признание и проникает в самые раз-

личные области человеческой деятельности, в том числе в область рассле-

дования преступлений. Так, например, по данным немецкого ученого Э. 

Стингера фотография в судебном процессе была использована вскоре по-

сле изобретения дагеротипии. Со ссылкой, на газетные публикации 

названный автор в своей книге «История фотографии, ее связь с цивилиза-

цией и практикой» сообщает, что в 1839 году в одном из бракоразводных 

процессов в качестве доказательства использовался фотографический сни-

мок. Затем в печати стали появляться сведения о применении фотографии 

органами, которые ведут борьбу с преступностью. Например, одна из аме-

риканских газет, издававшаяся в Калифорнии, 30 ноября 1841 года опуб-

ликовала фотоснимки преступников дагеротипным методом. В нем также 

указывалось, что снимки используются полицией для получения необхо-

димых справок о преступниках.  
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В статье бельгийского криминалиста Боргерхоффа, посвященной во-

просам судебной фотографии, сообщается, что автору удалось обнаружить 

в архиве дагеротипные снимки заключенных изготовленные в Брюсселе в 

1843 г. и 1844 г. 

Интересную заметку о применении фотографии с целью установле-

ния личности преступника опубликовала в 1854 году одна из швейцарских 

газет. В ней говорилось о том, что полиция города Лозанны задержало 

группу преступников, совершивших несколько крупных краж. Среди об-

виняемых оказался человек, личность которого не была установлена. За-

держанного сфотографировали дагеротипным способом, а снимки разосла-

ли в полицейские департаменты всех кантонов Швейцарии и полицейские 

управления соседних стран. Вскоре из Бадена поступило донесение о том, 

что неизвестного опознали по фотокарточке. Это дало возможность уста-

новить его подлинную фамилию и имя. 

В 70-х годах XIX в. полицией различных стран создаются коллекции 

фотоснимков преступников. Например, в России такая коллекция начала 

создаваться в 1867 году, в Англии в 1870 году. 

С 1859 года, фотографию начинают применять с целью фиксации об-

становки места происшествия. Объектами фотографирования становятся 

также трупы, следы и другие вещественные доказательства. В 1891 году в 

Пруссии было введено обязательное фотографирование каждого неопо-

знанного трупа. 

Фотографию начинают применять также как одно из средств преду-

преждения преступлений. Например, с 1887 года некоторые американские 

банки оборудуются фотоаппаратурой со вспышкой, которая автоматически 

фотографировала преступников, проникших в банковские помещения. 

Формирование судебной фотографии как одного из разделов крими-

налистической техники было тесно связано с развитием специальной аппа-

ратуры и особых правил съемки, которые использовались для расследова-

ния и раскрытия преступлений. 

В 1872 году французский антрополог Ойтман и англичанин О. Рей-

ландер предложили фотографировать преступника дважды в фас и правый 

профиль. Впоследствии это рекомендация нашла отражение в правилах 

опознавательной съемки, разработанных французским криминалистом А. 

Бертильоном.  

А. Бертильон создал конструкцию нескольких крупноформатных фо-

тоаппаратов (13х18, 18х24 и 24х30 см), предназначенных для съемки мест 
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происшествий, трупов, следов и других вещественных доказательств. Ап-

параты были снабжены специальными штативами, позволяющими прово-

дить вертикальную съемку. Он сконструировал также специальную фото-

установку для опознавательной съемки преступников. Основными частями 

ее были: фотокамера, стул с головодержателем, платформа, жестко связы-

вающая аппарат со стулом. Бертильон является автором способа измери-

тельной съемки. Рекомендации по применению судебной фотографии Бер-

тильон изложил в своей книге «Судебная фотография», изданной в Париже 

в 1890 году. 

А. Бертильон считал, что значение фотографии не ограничивается 

только идентификацией человека и фиксацией обстановки места происше-

ствия. Ее можно применять также при исследовании документов с целью 

выявления невидимых записей и обнаружения признаков подделок. В 

частности, он рекомендовал применять для репродуцирования и исследо-

вания документов контактную фотографию. А. Бертильоном первым была 

высказана мысль о возможности применения контактной фотографии для 

выявления невидимых отпечатков, штрихов, выполненных кислотосодер-

жащими чернилами. 

Значительное внимание способам судебной фотографии уделено в 

работе австрийского криминалиста Г. Гросса «Руководство для судебных 

следователей», впервые изданной в 1892 году. В ней излагаются некоторые 

общие правила, фотографирования обстановки мест происшествий по де-

лам об убийствах, кражах, пожарах и рекомендация применять при иссле-

довании вещественных доказательств микрофотографию, рентгенографию. 

Г. Гросс высказал мысль о целесообразности опознавательного фотогра-

фирования преступника не только в фас и правый профиль, но также в 3/4 

поворота лица. 

Вслед за фиксирующей фотосъемкой для криминалистических целей 

стали применять и исследовательскую, в частности съемку в невидимых 

лучах спектра. К 1869 году относятся первые попытки выявления невиди-

мых текстов в документах путем их фотографирования в ультрафиолето-

вых лучах. Постепенно фотография становится незаменимым помощником 

судебного эксперта. 

С целью производства наиболее сложных экспертиз в 1889 году при 

прокуроре Санкт-Петербургской судебной палаты была создана судебно-

фотографическая лаборатория, которая начала функционировать с 1891 го-

да. 
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Выдающийся вклад в развитие судебной фотографии внес русский 

криминалист Е.Ф. Буринский, который разработал в 1894 году эффектив-

ный метод выявления невидимых и слабовидимых текстов на документах, 

получивший название цветоразделение. С помощью этого метода были 

выявлены тексты некоторых старинных рукописей, представляющих исто-

рическую ценность. В 1898 году за указанное изобретение Российская 

Академия наук удостоила Е.Ф. Буринского премии имени М.В. Ломоносо-

ва. 

Е.Ф. Буринский придавал большое значение применению микрофо-

тографии при экспертизе документов. Он рекомендовал также фотографи-

рование со светофильтрами. Этот способ съемки был назван им фотогра-

фическим цветоразличением. Результаты исследований Буринского в об-

ласти судебно-исследовательской фотографии описаны в его книге «Су-

дебная экспертиза документов», которая была издана в 1903 году. 

Среди известных русских криминалистов наибольшее внимание во-

просам судебной фотографии уделил профессор С.М. Потапов. В своей 

книге «Судебная фотография», выдержавшей три издания (1926, 1936 и 

1948 годах), он сформулировал понятие судебной фотографии, дал клас-

сификацию ее видов, охарактеризовал значение фотографических спосо-

бов фиксации исследования в уголовном процессе, изложил правила фото-

съемки, применяемой следователем и экспертом-криминалистом. В 30-50-х 

годах над проблемами судебной фотографии работали Н.Д. Вороновский, 

Н.М. Зюскин, Н.А. Селиванов, А.А. Эйсман и др. 

В последующие годы на основе общего подъема науки и техники в 

нашей стране судебная фотография получила дальнейшее развитие. Были 

внедрены и освоены новые методы исследования; созданы более совер-

шенная аппаратура и другие технические средства, применяемые для фо-

тографического запечатления и исследования криминалистических объек-

тов. Для съемок на местах происшествий стали широко применяться пор-

тативные, многозарядные фотокамеры, имеющие высококачественную оп-

тику. В учреждениях судебных экспертиз стали широко применяться фо-

тоустановки для съемки со значительным непосредственным увеличением, 

получения сравнительных снимков, оптических разверток цилиндрических 

тел, фотографирования в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и т.д. 

Криминалистами проведены экспериментальные исследования по выясне-

нию процессов усиления контрастов и цветоразличения. Детально разрабо-
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таны правила фотографирования разнообразных криминалистических объ-

ектов. 

Криминалистическая фотография, средства видео- и звукозаписи в 

следственной практике применяются: 

во-первых, в целях получения наглядного иллюстративного и дока-

зательного материала; 

во-вторых для выявления таких объектов, следов и фактов, которые 

находясь за порогом чувствительности органов зрения и слуха, не воспри-

нимаются при осмотрах и исследованиях в обычных условиях. 

Кроме того, этими средствами запечатлевается на будущее то, что 

может не сохраниться в натуре. 

Производство осмотра места происшествия, как правило, сопровож-

дается фотосъемкой. Фотоизображения следов и других  

объектов-носителей криминалистически значимой информации дополняют 

описание их в протоколе, дают наглядное представление об обстановке, с 

которой столкнулся следователь.  

Видеозапись, примененная в ходе допроса, передает содержание по-

казаний и обстановку, в которой они были получены. В некоторых случаях 

оказывается достаточным применение звукозаписи, которая  

в достаточной мере отображает особенности речи. 

Исключительно велико значение фотосъемки при производстве кри-

миналистических экспертиз, в ходе которых она выступает не только в ка-

честве иллюстрации свойств и признаков объектов, положенных в основу 

заключения, но и в качестве выявления, анализа и сравнительного иссле-

дования этих свойств и признаков. Такие исследования обычно связаны с 

применением специальной аппаратуры и довольно сложных методик. 

Криминалистическая фотография – это одна из отраслей крими-

налистической техники, представляющая собой систему научных положе-

ний и разработанных на их основе методов, средств и приёмов фотосъём-

ки, используемых для запечатления и исследования криминалистически 

значимых объектов при раскрытии и расследовании преступлений1. 

Фотография как способ фиксации при проведении следственных 

действий и оперативных мероприятий имеет большие преимущества перед 

описательным (вербальным) способом. Её достоинство – высокая точность 

                                                           
1 Криминалистика : учеб. для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. 

П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 161. 
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и наглядность запечатления обстановки, связанной с событием преступле-

ния. Фотографические методы исследования позволяют увидеть детали 

криминалистических объектов, не воспринимаемые невооружённым гла-

зом. 

 

Виды криминалистической фотографии: 

– оперативно-розыскная; 

– следственная и судебная; 

– исследовательская. 

Предмет изучения – фотографические методы и приёмы, использу-

емые для обнаружения, фиксации и исследования доказательств. 

Научные основы – положения криминалистики о работе с доказа-

тельствами, теория общей фотографии, а также основные рекомендации, 

относящиеся к выбору аппаратуры, условий съёмки и обработки фотома-

териалов и т.п. 

Методы криминалистической фотографии представляют собой 

совокупность правил и рекомендаций по выбору фотоаппаратуры, матери-

алов, условий съёмки. 

Фотографические методы исследования применяются в целях: 

1) выделения и изучения слабовидимых или невидимых деталей ли-

бо признаков, недоступных обычному зрению (например, при восстанов-

лении залитых или замазанных записей, вытравленных или удалённых 

подписей и текстов, для выявления не видимых глазом следов на различ-

ного рода объектах и т.п.); 

2) выявления цветных и яркостных различий в исследуемых объектах 

(например, при установлении различия в цветовом тоне основного и допи-

санного штрихов в тексте исследуемого документа и т. п.); 

3) изучения механизма следообразования1. 

Различают следующие методы криминалистической фотографии: 

– панорамная фотография; 

– телефотография; 

– стереоскопическая фотография; 

– измерительная фотография; 

– репродукционная фотография; 

                                                           
1 Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. С. 110. 
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– макро- и микрофотография; 

– констатирующая фотография; 

– сравнительная фотография; 

– цветная фотография. 

Измерительная фотография даёт возможность по снимкам опре-

делять абсолютные размеры сфотографированных объектов. Простейший 

способ измерительной фотографии – масштабная съёмка, сущность кото-

рой заключается в фотографировании объекта с положенной рядом с ним 

линейкой или складным метром, имеющим миллиметровые или сантимет-

ровые деления. Линейка или метр являются измерительным масштабом, 

который размещается в той же плоскости, в которой расположены наибо-

лее важные признаки фотографируемого объекта. 

Панорамная фотография – это метод получения фотографического 

снимка с изменением обычного соотношения между сторонами фотокадра 

за счёт увеличения его в длину. Панорамная съёмка объекта по частям с 

помощью обычного фотоаппарата осуществляется одним из двух спосо-

бов: 

– последовательным перемещением фотокамеры (линейная панора-

ма); 

– поворачиванием её на штативе вокруг вертикальной оси (круговая 

панорама). 

Если объект съёмки имеет преобладающее горизонтальное направ-

ление (вытянутое по фасаду здание, шоссейная дорога, дорожка следов 

ног, железнодорожная платформа и т.д.), панорама именуется горизон-

тальной. Если же снимаемый объект располагается вертикально (вышка, 

узкое высокое здание, лестница), панорама называется вертикальной. 

В зависимости от объекта и обстоятельств расследуемого преступле-

ния изготавливается полная круговая панорама, представляющая собой 

изображение местности в окружности 3600, или частичная (секторная) па-

норама. 

Репродукционная фотография – фотографическое воспроизведение 

документов, рисунков, чертежей, картин и иных плоских объектов в целях 

запечатления их содержания и общего вида как в натуральную величину, 

так и с небольшим увеличением или уменьшением. Репродукционная фо-

тография производится в случаях, когда объекты по какой-либо причине 

не могут быть изъяты с места их обнаружения, а в лабораторных условиях 
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– для запечатления общего вида документов и других плоских объектов в 

процессе их исследования. 

Макрофотография – фотографирование объектов с непосредствен-

ным увеличением, но без применения микроскопа. Такой метод съёмки 

позволяет получать на снимках изображения, увеличенные в 20–30 раз по 

сравнению с фотографируемыми объектами (пораскопические исследова-

ния, следы размера, сверления). 

Микрофотография – фотографирование с непосредственным увели-

чением при помощи микроскопа в целях получения изображения мелких 

деталей объекта, недоступных невооружённому глазу (мельчайшие следы 

орудий взлома и инструментов, следы от частей оружия на пулях и гиль-

зах, остатки сгоревшего пороха и другие следы выстрела и т. д.). 

Стереофотография – метод получения фотографических снимков, 

позволяющих воспринимать объёмность (протяжённость в глубину) сня-

тых предметов. Этот метод применяется для запечатления и исследования 

пространственных свойств объёмных предметов (при транспортном про-

исшествии, аварии на производстве, при проведении следственного экспе-

римента, когда важно выяснить или показать взаимное расположение объ-

ектов). 

Способы криминалистической фотографии: 

– линейный (панорамный); 

– круговой (панорамный); 

– стереофотограмметрический; 

– монофотограмметрический; 

– фотографирование в ИК-лучах, УФ-лучах и рентгеновских лу-

чах. 

Задачи криминалистической фотографии: 

– запечатление общего вида поступивших на исследование объек-

тов; 

– выявление фотографическими методами невидимых и слабо види-

мых признаков объектов экспертизы; 

– изготовление фотографических изображений для сравнительного 

исследования объектов при идентификационных экспертизах; 

– иллюстрация выводов, содержащихся в заключении эксперта. 
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Объекты фотосъёмки: 

– живые лица (обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие, свидете-

ли); 

– трупы; 

– животные; 

– место происшествия, место обыска и других следственных дей-

ствий; 

– вещественные доказательства: следы, документы, отдельные пред-

меты; 

– процесс и результаты отдельных следственных действий. 

Задача фотосъёмки места происшествия заключается в фотографи-

ческом запечатлении обстановки на месте происшествия, различных пред-

метов и следов. В зависимости от задач фотографирования различают че-

тыре приёма запечатлевающей съёмки: ориентирующую, обзорную, узло-

вую и детальную. 

Ориентирующая фотосъёмка предназначена для запечатления ме-

ста проведения следственного действия или оперативно-розыскного меро-

приятия на фоне окружающей обстановки. 

Обзорная фотосъёмка применяется для фотографической фиксации 

общего вида собственно места проведения следственного действия или 

оперативно-розыскного мероприятия. 

Узловая фотосъёмка предназначена для запечатления отдельных ча-

стей или объектов на фоне места проведения следственного действия или 

иных мероприятий. 

Детальная съёмка осуществляется для получения фотоснимков от-

дельных деталей места проведения следственного действия или иного ме-

роприятия. 

При сигналетической съёмке живых лиц последовательно изготав-

ливаются четыре снимка: три погрудных – в правый профиль, анфас (спе-

реди) и с поворотом головы вправо (полупрофиль), а также снимок анфас в 

полный рост (при этом допускается замена двух последних снимков одним 

изображением – в полный рост с поворотом всего корпуса и головы впра-

во). На снимках фотографируемый должен быть изображён при обычном 

выражении лица, без головного убора и других предметов одежды, скры-

вающих какие-либо приметы: волосы должны быть причёсаны и не долж-

ны закрывать ушную раковину. На снимках с поворотом головы и в пол-
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ный рост фотографируемый человек изображается в том виде, в каком он 

был задержан (в головном уборе, очках и т. п.). Эти изображения предна-

значены в основном для предъявления потерпевшим и свидетелям в целях 

опознания, поэтому на них должны быть отражены такие важные опозна-

вательные признаки, как вид и состояние верхней одежды, манера носить 

головной убор и т. д. При фотографировании профиля особое внимание 

следует обратить на правильное высвечивание ушной раковины: на снимке 

должны чётко отобразиться все ее особенности. 

На месте обнаружения трупа в ходе его осмотра обычно фотографи-

руют: 

– общий вид трупа или частей тела вместе с окружающей его обста-

новкой, следами и иными объектами, могущими иметь значение веще-

ственных доказательств; 

– повреждения и следы на теле трупа (раны, кровоподтёки, странгу-

ляционная борозда и т. п.), а также трупные явления (трупные пятна, при-

знаки разложения и т. д.); 

– повреждения и загрязнения одежды, а также следы на ней (огне-

стрельные повреждения, следы воздействия высокой температуры, пятна 

различных веществ, потёки крови, следы волочения, отпечатки протекто-

ров шин и т. п.). 

Для фиксации общего вида трупа на месте его обнаружения приня-

то фотографировать его: 

– во взаимосвязи с окружающей обстановкой; 

– изолированно от предметов окружающей обстановки. 

В границы кадра необходимо включать все объекты, которые могут 

иметь отношение к трупу и месту его обнаружения. Труп с прилегающими 

к нему предметами обстановки обычно фотографируют с одной или двух 

сторон (боковых). Если позволяет обстановка, то съёмку производят с че-

тырёх сторон, устанавливая фотоаппарат по углам воображаемого прямо-

угольника, в который как бы вписывается труп (это будет обзорная фото-

съёмка). Наряду с этим труп следует сфотографировать более крупным 

планом (узловая съёмка), обычно эту съёмку производят с двух сторон 

(боковых). При боковой съёмке оптическая ось объектива должна быть 

перпендикулярна продольной оси тела трупа. Изображение трупа по воз-

можности должно занимать весь кадр. Если в условиях ограниченного 

пространства нельзя на одном кадре получить изображение трупа целиком, 
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то следует применить панорамный способ его съёмки по частям или вос-

пользоваться широкоугольным объективом. 

Иногда целесообразно сфотографировать лежащий труп сверху (вер-

тикальная съёмка). Такая съёмка обеспечивает отчётливое запечатление 

позы, т. е. взаимного расположения отдельных частей трупа. 

Трупы, находящиеся в висячем положении, рекомендуется по воз-

можности сфотографировать спереди, сзади и с боков. В кадре должны 

находиться: ближайшая опора, верёвка с петлёй и предмет, к которому она 

прикреплена. Крупным планом следует фотографировать странгуляцион-

ную борозду, узел верёвки, кисти рук, положение петли на шее, взаимное 

расположение ног и опоры, служившей подставкой для ног. 

Замаскированные трупы фотографируют сначала в том виде, в каком 

они были обнаружены, а затем их снимают без предметов, использованных 

для маскировки. 

 

2.1.2. Процессуальное оформление применения криминалистической 

фотографии, видео- и звукозаписи 

 

Применение криминалистической фотографии, видео-, звукозаписи в 

ходе расследования приобретает доказательственное значение лишь при 

условии надлежащего оформления, включающего процессуальный и тех-

нический аспекты. 

Процессуальный аспект регламентирован УПК РФ, а правила техни-

ческого оформления выработаны практикой. 

Учитывая, что фотоснимки, как правило, не могут быть изготовлены 

непосредственно при производстве следственных действий, их процессу-

альное и техническое оформление должно состоять из двух этапов: 

– 1-й этап – оформление факта применения фотографии в процессе 

проведения того или иного следственного действия; 

– 2-й этап – изготовление фототаблицы. 

В частности, в протоколах тех следственных действий, в ходе которых 

применялась фотосъёмка, должны найти отражение следующие сведения: 

1) объекты фотографирования; 

2) применённые фотографические средства (тип аппарата, вид объ-

ектива, марка светофильтра и др.); 

3) условия, порядок и методы фотографирования; 
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4) характер освещения; 

5) время съемки; 

6) указание на плане или схеме точек съёмки. 

Фотоснимки представляются в виде фототаблицы, которая должна 

иметь заголовок, указание на то, приложением к протоколу какого след-

ственного действия она является, и даты его производства. При этом все 

фотоснимки по углам и стыкам скрепляются печатью следственного орга-

на, заверяются подписью следователя, а в случаях привлечения для фото-

съёмки специалистов – их подписями. Отобразившиеся на фотоснимках 

наиболее значимые информационные узлы нумеруются с соответствую-

щей расшифровкой в краткой пояснительной записи, которая, как правило, 

делается под каждым снимком фототаблицы. Сами фототаблицы, а также 

негативы фотоснимков прилагаются к протоколу следственного действия и 

подшиваются в материалы уголовного дела1. 

Такое оформление протокола фотоснимков и других документов 

явится надёжной гарантией получения объективных и полных сведений 

как об обстановке места происшествия, так и об индивидуальных особен-

ностях отдельных предметов. 

Что касается фотоснимков, представленных третьими лицами, то их 

оформление должно производиться как оформление вещественных доказа-

тельств, т. е. постановлением о приобщении к делу данных фотоснимков. 

В постановлении, в частности, должно быть указано: 

а) кем, где, когда и в связи, с чем предъявлен снимок; 

б) что на нём изображено; 

в) какое значение для рассматриваемого дела он имеет. 

На обороте снимка также целесообразно указать, что на нем изобра-

жено и кем он представлен, заверив это подписью предъявившего и того, 

кто приобщил его к материалам дела. Данный фотоснимок должен хра-

ниться в особом конверте, вшитом в дело. 

Таким образом: 

1) фотоснимки, приобщаемые к материалам уголовных дел, при со-

ответствующем их процессуальном оформлении имеют не только иллю-

стративное, но и доказательственное значение; 

2) в зависимости от характера связи с материалами дела и способа 

получения процессуальное оформление снимков будет различным: 

                                                           
1 Криминалистика / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. С. 183. 
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а) фотоснимки, изготовленные при проведении следственных дей-

ствий, оформляются как письменные документы; 

б) фотоснимки, обладающие признаками вещественных доказа-

тельств, могут быть изъяты при обыске и выемке или представлены соот-

ветствующими лицами. 

Применение фотосъёмки при производстве криминалистической 

экспертизы должно найти соответствующее отражение в исследователь-

ской части заключения эксперта, где указываются вид фотосъёмки и её 

условия. 

О проведённой при отдельных следственных действиях видеозаписи 

в протоколах этих действий в основном указываются те же данные, что и 

при фотосъёмке. Однако здесь необходимо указывать не только объекты, 

но и моменты съёмки (так как фиксация этими средствами не всегда ведёт-

ся на протяжении всего времени выполнения следственного действия), 

время выполнения видеозаписи (особенно если съёмка производится в раз-

ные моменты следственного действия). Видеофонограмму следует упако-

вать в пакет, опечатать и приобщить к материалам уголовного дела. 

При применении звукозаписи в протоколе следственного действия 

указывается факт её осуществления и уведомления об этом участников 

следственного действия, сведения об операторе и использованном магни-

тофоне, о факте воспроизведения фонограммы участникам следственного 

действия, сделанных по этому поводу замечаниях и решении следователя в 

данной связи. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое криминалистическая фотография? 

2. Какие методы фотографирования используют при проведении 

следственных действий? 

3. Назовите и охарактеризуйте способы панорамной съёмки: круго-

вой, линейной. 

4. Назовите и охарактеризуйте виды и способы фотосъёмки места 

происшествия. 

5. Перечислите и охарактеризуйте приёмы запечатлевающей фото-

графии. 

6. Как процессуально оформляется применение фотосъёмки, видео и 

звукозаписи при производстве следственных действий? 
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2.2. Криминалистическая трасология 

 

2.2.1. Понятие и предмет криминалистической трасологии. 

Классификация следов 

 

Невозможно совершить преступление, не оставив при этом те или 

иные отображения. Однако в каждом конкретном случае – в зависимости 

от условий совершения преступления – возникают разные следы. Возник-

новение следов имеет свои закономерности, познание которых обеспечи-

вает быстрое обнаружение и правильное использование их в целях уста-

новления обстоятельств, имеющих значение для расследуемого дела. Зако-

номерности образования отпечатков основаны на свойстве отражения, ко-

торое, являясь всеобщим свойством материи, обусловлено универсальным 

взаимодействием предметов и процессов движения материи. 

Трасология (от. франц. trace – след и греч. logos – слово, т. е. учение 

о следах) – одна из отраслей криминалистической техники, изучающая за-

кономерности возникновения следов, отображающих механизм соверше-

ния преступления, и разрабатывающая научно-технические методы, сред-

ства и рекомендации по их собиранию, исследованию и использованию в 

целях раскрытия и расследования преступлений1. 

Исходя из этого определения, трасология изучает: 

– приёмы и средства обнаружения и изъятия следов; 

– методики определения механизма и условий следообразования, 

позволяющие восстановить события и обстановку преступления, действия 

преступников и потерпевших и иные обстоятельства, необходимые для 

раскрытия преступления; 

– приёмы и средства, позволяющие установить относимость следов к 

расследуемому событию путём определения их временной и иной связи с 

событиями преступления и другими имеющимися следами; 

– методики определения признаков объектов, оставивших следы. 

Значение этих методик возрастает по мере того, как расширяются объекты 

предварительного изучения следов работниками предварительного след-

ствия и дознания, использования полученных ими результатов для уста-

новления физических признаков и патологических особенностей лиц, оста-

                                                           
1 Криминалистика / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. С. 185 
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вивших следы, видовых признаков и примет использованных ими орудий, 

механизмов и животных; 

– методики отождествления различных объектов по их следам. При 

этом исследуются способы определения идентификационной значимости 

признаков, наиболее рациональные приёмы и средства выявления и изуче-

ния этих признаков в следах, оценка совпадений и различий; 

– методы использования следов и результатов их исследования для 

выяснения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. 

Главными задачами трасологии являются идентификационные и ди-

агностические. 

К частным задачам трасологии относится решение отдельных вопро-

сов или групп вопросов, вытекающих из главных задач. 

В формировании следа участвуют, по крайней мере, два объекта: 

следоообразующий, т. е. такой объект, который образует след, вызывает 

отображение своего внешнего строения на другом объекте, и следовоспри-

нимающий, т. е. объект, на котором возникает след. Чаще всего в следооб-

разовании участвует ещё и третий объект – вещество следа. Оно может со-

стоять из вещества самих следообразующего или следовоспринимающего 

объектов, или смеси этих веществ, или вещества, случайно попавшего на 

поверхность одного из участвующих в следообразовании объектов. Деле-

ние объектов на следообразующие и следовоспринимающие определяется 

соотношением их физических и иных свойств, проявляющихся в конкрет-

ных условиях механизма следообразования. В отдельных случаях каждый 

из них одновременно может быть и следообразующим и следовосприни-

мающим, так как следы контакта возникают на обоих. 

Для формирования следов необходимо, чтобы событие происше-

ствия привело во взаимодействие следообразующий и следовоспринима-

ющий объекты, т. е. обусловило следовой контакт. Чёткое изображение 

признаков возможно при непосредственном соприкосновении объектов. 

Соприкасающиеся участки поверхностей называют контактирующими. В 

результате следового контакта как его продукт и отображение появляется 

след. 

При следовом контактировании объекты подвергаются физическому, 

химическому и биологическому воздействию. Физическое воздействие мо-

жет быть как механическим, так и тепловым. Следы, которые могут обра-

зоваться в результате химического, биологического и термического воз-

действия, крайне редко встречаются в практике, возможность трасологиче-
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ского исследования этих следов весьма ограничена из-за нечёткого и не-

полного отображения в них признаков образующего объекта (например, 

следы воздействия кислотой). 

В трасологии изучаются следы механического воздействия. Для их 

формирования взаимодействующие объекты должны войти в соприкосно-

вение в одной точке (например, контактирование острия иглы с поверхно-

стью любой формы), по линии (острия ножа и плоскости) или по плоскости 

(пальца с крышкой стола). 

Соприкасающиеся поверхности оказывают воздействие одна на дру-

гую и подвергаются соответствующим изменениям. Всякое отображение 

внешнего строения в следе является преобразованием. Во всех случаях оно 

будет обратным, зеркальным отображением. 

В криминалистике следом в широком смысле слова называют резуль-

тат любого изменения материальной обстановки на месте происшествия 

вследствие события преступления. Это следы-отображения, предметы или 

их части, различные вещества, изменившееся взаимное расположение 

предметов. 

Следом в узком смысле слова является отображение внешнего строе-

ния одного объекта на другом, а также наслоение, отслоение и другие по-

добные им результаты механических, тепловых, химических и иных воз-

действий, не передающие внешнего строения воздействующего объекта. 

В трасологии изучают вопросы обнаружения, изъятия и исследо-

вания следов в узком смысле. 

Существуют общая и частная трасологические классификации сле-

дов. 

В зависимости от объекта восприятия следы можно подразделять на 

идеальные (например, показания свидетелей, потерпевших и т. д.) и мате-

риальные (например, следы ног, зубов и т. д.). Материальные следы раз-

граничиваются на следы-макрообъекты, следы-предметы, следы-

микрообъекты, следы-вещества, следы-отображения. Каждая из этих групп 

подразделяется, в свою очередь, по разным основаниям. 

В частности, следы-макрообъекты по характеру и природе объекта 

следообразования делятся: на следы рук, ног, зубов, транспортных средств, 

животных, орудий взлома, инструментов, производственных механизмов и 

др. 

Следы-предметы подразделяются на предметы, оставленные пре-

ступниками на месте происшествия или привнесённые на это место, изъ-



 

41  

ятые или унесённые преступниками с места преступления; предметы, с 

помощью которых оставлены следы на месте происшествия; предметы, на 

которых оставлены следы на месте происшествия. 

Следы-микрообъекты делятся на микроследы, микрочастицы и мик-

ровещества. 

Следы-отображения в зависимости от связи механического состоя-

ния объектов с возникающими следами подразделяются на статические и 

динамические. По характеру изменений, возникающих на следовосприни-

мающем объекте, следы делятся на объёмные и поверхностные. Поверх-

ностные следы могут быть следами наслоения и отслоения. В зависимости 

от места расположения изменений следовоспринимающей поверхности, за 

счёт которых образуются следы, они делятся на локальные и перифериче-

ские. В зависимости от восприятия следы в трасологии бывают: видимыми, 

невидимыми и маловидимыми. 

След может образоваться только при плотном контакте двух объек-

тов, а входить в такой контакт они могут лишь при взаимном встречном 

движении, либо при движении одного относительно другого. Если объекты 

передвигаются относительно друг друга только по нормали, т. е. под углом 

90о, их контактные поверхности в момент следообразования по касатель-

ной не смещаются (в результате возникает нажим или удар). В данном 

случае образуется статический след, т. е. отпечаток, оттиск. Если же объ-

екты движутся и по нормали, и по касательной (т. е. скольжение, разрез, 

разруб), то образуется динамический след. 

К объёмным следам относятся следы, которые отображают внешнее 

строение объёмного следообразующего объекта также в объёме, т. е. во 

всех трёх его измерениях (например, следы обуви на глине). Поверхност-

ными следами называют такие, которые возникли за счёт явлений, проте-

кающих на поверхности следовоспринимающего объекта и практически не 

связанных с изменениями его формы и целостности. Поверхностные следы 

представляют отображение следообразующего объекта в двухмерном вы-

ражении (например, след пальца на обвязке двери). 

Локальные следы образуются в результате изменений следовоспри-

нимающей поверхности непосредственно в месте взаимодействия контакт-

ных поверхностей (например, следы обуви на полу). Периферические сле-

ды образуются за счёт изменения следовоспринимающего объекта за пре-

делами контактных поверхностей (например, контуры пыли, осыпавшейся 

со стоявшего транспортного средства, очертившие его форму и размеры). 
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По следам представляется возможным установить механизм и усло-

вия возникновения следов, отдельные обстоятельства происшедшего собы-

тия, групповую принадлежность или источник происхождения объектов, 

образовавших следы, отождествить объект, которым оставлен след. 

Следы не могут, как правило, дать прямой ответ на вопрос, кто со-

вершил преступление. Они используются для решения этого вопроса наря-

ду с другими доказательствами, т. е. следы являются в основном косвен-

ными доказательствами (за исключением редких случаев, например, следы 

зубов на теле жертвы или следы рук на шее трупа). 

Прежде чем приступить к обнаружению следов на месте происше-

ствия, необходимо проверить, кто находился на этом месте, кроме пре-

ступника, в момент преступления, после его совершения до прибытия ра-

ботников правоохранительных органов, где и какие действия он там со-

вершал. Эти вопросы выясняются путём опроса очевидцев, свидетелей, по-

терпевших. С учётом этого определяют участки местности, объекты, пред-

меты, на которых могли остаться следы преступника и его действий. 

 

2.2.2. Следы человека 

 

Следы рук. Следы рук человека изучаются в разделе трасологии – 

дактилоскопии (от греч. daktylos – палец и skopeo – смотрю)1. В частности, 

дактилоскопия изучает свойства и характеристики папиллярных узоров 

кожи человека (главным образом пальцев рук, подошв ступнёй ног челове-

ка), средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования 

в целях криминалистической регистрации личности, её идентификации и 

розыска. 

В качестве объектов дактилоскопического исследования пальцевые 

узоры, узоры ладоней рук и подошв ступнёй ног человека выступают, как 

правило, в виде следов – оттисков, остающихся на различных предметах 

при прикосновении к ним ладонной поверхности кистей рук или подошв 

ступнёй ног. 

Кожные узоры индивидуальны и относительно устойчивы. Индиви-

дуальность кожных узоров означает, что у каждого человека имеются при-

сущие только ему рисунки папиллярных линий и не может быть двух лиц, 

обладающих одинаковыми кожными узорами. Больше того, каждому 

                                                           

1 Криминалистика / Т. В. Аверьянова [и др.]. С. 201. 
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участку кожного покрова, где имеются папиллярные линии, свойственен 

особый, неповторимый в деталях рисунок. Это обусловливается анатоми-

ческим строением и биологическими функциями кожного покрова челове-

ка. 

Устойчивость кожных узоров проявляется в сохранении рисунка в 

относительно неизменном состоянии с момента формирования (при утроб-

ном развитии зародыша) и на протяжении всей жизни человека. После 

смерти человека узоры папиллярных линий сохраняются до наступления 

гнилостного разложения трупа. 

Только при значительных травмах или серьёзных заболеваниях кож-

ного покрова, разрушающих его нижние слои, могут образоваться шрамы, 

которые в свою очередь являются индивидуальными признаками. 

Идентификация личности человека, осуществляемая с помощью дак-

тилоскопических исследований, даёт возможность установить ряд суще-

ственных обстоятельств расследуемого преступления. К такого рода об-

стоятельствам могут относится: 

1) выявление по следам кожных узоров, обнаруженным на месте 

происшествия, преступника из числа тех лиц, которые подозреваются в со-

вершении данного преступления; 

2) установление по следам кожных узоров, изъятым с места совер-

шения нераскрытого преступления, преступника из числа лиц, задержан-

ных по подозрению в совершении иного преступления; 

3) установление личности преступника, совершившего расследуемое 

преступление, с помощью материалов дактилоскопических карточек; 

4) обоснование факта, что несколько преступлений совершено одним 

и тем же лицом; 

5) установление причинной связи между возникновением следов 

кожных узоров и действиями преступников в момент совершения ими пре-

ступления. Выясняют эту связь в случаях, когда лицо, подозреваемое в со-

вершении преступления, заявляет, что следы его кожных узоров, обнару-

женные на месте происшествия, оставлены при обстоятельствах, не имею-

щих отношения к расследуемому преступлению. Установление причинной 

связи между возникновением следов кожных узоров и действиями пре-

ступника при совершении им преступления имеет особенно большое зна-

чение при расследовании дел о симуляции краж материальных ценностей; 
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6) установление с помощью дактилоскопического исследования при-

знаков, свидетельствующих о факте прикосновения подозреваемого к 

предметам взятки, спекуляции или иным предметам, являющимся веще-

ственными доказательствами; 

7) установление личности погибшего человека, труп которого не 

опознан, и розыск лиц, без вести пропавших, с помощью дактилоскопиче-

ской идентификации. 

Рельеф кожного покрова, наблюдаемый на ладонной поверхности 

рук и ступнях ног человека, неоднороден. Его элементами являются: 

флексорные линии, межфаланговые складки, узкие складки-морщины, по-

ры, валикообразные выступы кожи – папиллярные линии и разделяющие 

их углубления-бороздки. 

Наиболее крупные элементы рельефа кожного покрова – флексорные 

линии и межфаланговые складки – являются углублениями, возникающи-

ми, главным образом, в результате сгибательных движений кисти руки. 

Флексорные линии в большинстве случаев пересекают ладонь в диаго-

нальном и поперечном направлениях, а межфаланговые складки, распола-

гаясь одна над другой, отделяют кожные узоры фаланг пальцев. 

Узкие складки-морщины появляются на коже в результате частичной 

потери присущей ей эластичности. Они могут пересекать поверхность ла-

дони или подошвы стопы в различных направлениях, образуя своеобраз-

ную сетку; на пальцах рук складки-морщины чаще всего занимают про-

дольное положение. Узкие складки-морщины являются временными обра-

зованиями: они то появляются, то исчезают. 

Мельчайшими элементами рельефа кожного покрова являются поры, 

то есть устьевые отверстия выводных протоков потовых желез. Достигая в 

поперечнике примерно 0,08–0,25 мм, они располагаются по центру папил-

лярных линий. По своему виду поры могут напоминать ромбы, прямо-

угольники, треугольники, овалы или иметь неопределённую форму. 

Основными элементами рельефа кожного покрова ладоней рук и 

подошв ступнёй ног являются папиллярные линии и разделяющие их 

углубления-бороздки. Будучи близко расположенными друг к другу, папил-

лярные линии и углубления-бороздки, группируясь в отдельные потоки, 

образуют различные по рисунку и сложности кожные узоры. Среди них 

различают: пальцевые узоры (т. е. узоры на конечных, средних и основных 

фалангах пальцев рук), узоры ладоней рук и подошв ступнёй ног. 
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Кожа человека состоит из двух основных слоёв: нижнего – дермы 

(собственно кожи) и верхнего эпидермиса (надкожницы). 

Дерма, расположенная на подкожной жировой клетчатке (гиподер-

ме), образована сетчатым и лежащим на нем сосочковым (папиллярным) 

слоем. Сосочковому слою и принадлежит решающая роль в образовании 

узоров капиллярных линий на поверхности каждого покрова. В сетчатом 

слое пучки волокон, пересекая друг друга, образуют ячейки в форме ром-

бов, благодаря чему весь кожный покров обладает эластичностью. На по-

верхности сосочкового слоя отдельные пучки волокон соединительной 

ткани, несколько приподнимаясь, образуют точечные возвышения – сосоч-

ки (папилли – от лат. слова papilla – сосочек). В них заключены концевые 

петли кровеносных сосудов и осязательные тельца, дающие возможность 

при осязании воспринимать физические свойства окружающих нас пред-

метов. 

В отличие от других участков тела на кожном покрове ладонной по-

верхности рук и подошв ступнёй ног сосочки размещаются не хаотично, а 

в определённом порядке: парными рядами, расположенными на невысоких 

постаментах – выступах дермы. Количество сосочковых выступов с осяза-

тельными тельцами здесь значительно больше, чем на других участках 

кожного покрова (на ладонной поверхности конечных фаланг пальцев рук 

их насчитывается более 100 на один квадратный сантиметр, тогда как на 

голени на ту же площадь приходится всего лишь 9–10). Каждый парный 

ряд сосочков отделяется от смежного с ним парного ряда продольным 

углублением. Парные ряды сосочков могут быть прямыми или изогнуты-

ми; могут прерываться, раздваиваться и соединяться между собой. 

Эпидермис, покрывая ряды сосочков и эластично выстилая углубле-

ния между ними, весьма точно копирует этот сложный рельеф сосочкового 

слоя дермы. В результате этого над парными рядами сосочков на поверх-

ности кожного покрова образуются валикообразные выступы кожи – па-

пиллярные линии, отделённые друг от друга бороздками (продольными 

углублениями). 

Таким образом, наблюдаемые на поверхности кожи различные ри-

сунки папиллярных линий являются точной копией взаимного расположе-

ния и конфигурации парных сосочковых рядов, находящихся в дерме. 

Эпидермис, несущий на себе элементы кожного рельефа, представ-

ляя собой многослойное образование, отделяется от дермы тонкой пере-



 

46  

понкой. Он состоит (снизу-вверх) из основного, шиповатого, зернистого, 

прозрачного, блестящего и рогового слоёв. 

В основном слое эпидермиса размещены живые клетки, которые на 

протяжении всей жизни человека обладают способностью к размножению. 

Вновь возникшие клетки под влиянием процесса ороговения изменяют 

свою структуру, затем отмирают и, поднимаясь вверх, постепенно вытес-

няют, заменяют клетки вышележащих слоёв и, наконец, превращаются в 

сильно сплющенные ороговевшие пластинки рогового слоя, которые затем 

отпадают. Постоянное размножение клеток основного слоя эпидермиса 

обеспечивает регенерацию в первоначальном виде рисунка тех кожных 

узоров, которые видоизменились под воздействием ушибов, неглубоких 

порезов и других поверхностных повреждений кожного покрова. 

В жизнедеятельности кожного покрова немаловажную роль играют 

потовые железы. Они участвуют в обмене веществ и обеспечивают тепло-

регуляцию тела. Потовые железы – это своеобразные видоизменения 

эпидермиса (трубчатые образования – на одном квадратном сантиметре 

кожного покрова ладони их насчитывается около 370, на подошве стопы – 

до 360, тогда как на голени – не более 70). Клубочки, т. е. тела потовых 

желез, находятся за пределами кожного покрова подкожной жировой клет-

чатки. От этих клубочков через дерму и весь эпидермис проходят штопо-

рообразные выводные протоки, заканчивающиеся на поверхности папил-

лярных линий устьевыми отверстиями – порами, из которых выделяется 

пот. 

Химический состав пота зависит от ряда обстоятельств: интенсивно-

сти обмена вещества в организме, его общего состояния, деятельности по-

чек и т. д. Основным компонентом пота является вода (97,7–99,6%), и ко-

личество плотных веществ в нем колеблется в пределах от 2,3 до 0,4%. Не-

органические вещества составляют большую часть плотных компонентов 

пота, органические – меньшую. Из неорганических веществ в состав пота 

входят аммиак, фосфорнокислый калий, кальций и хлористый натрий; ор-

ганических – мочевина и летучие жирные кислоты. В качестве самостоя-

тельного компонента пота выступает нейтральный жир, являющийся ос-

новным веществом, формирующим следы кожных узоров. 

Пальцевые узоры, расположенные на ладонной поверхности конеч-

ных фаланг пальцев рук, образуются несколькими потоками папиллярных 

линий, которые «заполняют» основание, центр, вершину и их края. Осно-

вание узора – это нижний поток папиллярных линий, вершина и края узора 
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– верхний, а центр у подавляющего большинства узоров – это самостоя-

тельный третий их поток. 

Папиллярные линии в каждом потоке имеют различную конфигура-

цию: в основании узора они могут быть более или менее прямыми или 

волнистыми, на краях и вершине узора – это один общий поток, они изо-

гнуты в виде дуг. Папиллярные линии, находящиеся в центральной части 

пальцевого узора, имеют дугообразную форму или изгибаются в виде пе-

тель, кругов, спиралей и иных фигур. Протяжённость папиллярных линий, 

составляющих пальцевый узор, может быть самой разнообразной: от 

непрерывно идущих через весь узор линий до коротких фрагментов или 

даже точек. 

Дельта узора. В петлевых и завитковых узорах, в местах наиболь-

шего сближения или соединения папиллярных линий верхнего и нижнего 

потоков, а также внутреннего рисунка образуются небольшие треугольной 

формы фигуры, напоминающие букву греческого алфавита «дельту», по-

этому эти фигуры называются дельтами узора. 

Папиллярные линии, составляющие внешние стороны дельты, назы-

ваются её рукавами, а папиллярная линия центральной части узора, к кото-

рой рукава приближаются или примыкают, – её внутренней стороной. Ру-

кава дельты как бы охватывают внутренний рисунок, поэтому расширен-

ная часть дельты всегда обращена к центру узора. Участок рукавов дельты, 

заключённый между её углом и краем узора, называется рамочной частью 

дельты. 

В зависимости от взаиморасположения рукавов дельты выделяют: 

– дельты с замкнутыми, т. е. имеющими общую точку, рукавами; 

– дельты с разобщёнными рукавами, образованные двумя линиями, и 

не имеющими общей точки. 

В зависимости от взаиморасположения рукавов дельты с её внутрен-

ней стороны выделяют дельты: 

– открытые (рукава с внутренней стороной не соприкасаются); 

– полуоткрытые (соприкасается один из рукавов); 

– закрытые (оба рукава соединены с внутренней стороной). 

У узкой дельты внутренняя сторона, будучи сильно изогнутой, очень 

близко расположена около её рамочной части. 
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Основой для классификации пальцевых узоров, т. е. деления их на 

типы, виды и разновидности, служит рисунок, образуемый из папиллярных 

линий, находящихся в центральной части узора. 

В зависимости от направления и формы потоков папиллярных ли-

ний, а также наличия и расположения дельт все узоры делятся на три типа: 

дуговые (около 5%); петлевые (65%); завитковые (30%)1. 

Поверхность ладоней рук по своему рельефу неоднородна: её пери-

ферические участки несколько приподняты по отношению к центральной 

впадине, пересекаемой крупными флексорными линиями. Верхняя и ниж-

няя флексорные линии разделяют поверхность ладони на три самостоя-

тельных участка: верхний, центральный и нижний. На каждом из этих 

участков наблюдается своеобразный узор папиллярных линий. 

Верхний участок охватывает межпальцевые возвышения ладони, его 

узор состоит из двух потоков папиллярных линий, один из которых, имея 

дугообразную форму, как бы соединяет промежутки между двумя сосед-

ними пальцами, а второй проходит над флексорной линией трёхлучевых 

образований, расположенных под основанием каждого пальца, подпальце-

вых и межпальцевых петель, вершины которых обращены к центру ладо-

ни. 

На центральном участке общий поток папиллярных линий, идущий 

от основания указательного пальца, в центре ладони распадается на две 

ветви: одна из них повторяет контуры расположенной выше её флексорной 

линии, другая опускается к запястью и нижней частью пересекает возвы-

шение наружного края ладони. На наружном крае ладони папиллярные ли-

нии могут быть изогнуты в виде петель, завитков, а иногда наблюдаются 

участки с аномальным рисунком. 

На нижнем участке папиллярные линии, расположенные ближе к 

центру ладони, имеют приблизительно серпообразную форму. Около ос-

нования большого пальца они постепенно утрачивают кривизну и стано-

вятся прямыми, а иногда образуют и угловатые изгибы. Узор этой зоны 

может иметь папиллярные линии петлеобразной или завитковой формы, 

участки с аномальными рисунками и небольшие петли, располагающиеся в 

верхней части основания большого пальца. 

Установление типа и вида узоров ведёт лишь к их дифференциации, 

поэтому рисунки, характеризующие тип, вид или разновидность пальцево-

                                                           
1 Криминалистика / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. С. 192. 
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го отпечатка, относят в криминалистике к общим признакам папиллярных 

узоров. 

Частными признаками, т. е. деталями папиллярного узора, на основе 

которых осуществляется индивидуальная идентификация, являются начало 

и окончание линий, слияние и разветвление, «глазок», «крючок», точки, 

обрывки и др.1 

Индивидуальная совокупность в данном случае формируется за счёт 

наличия (отсутствия) тех или иных признаков и их взаимного расположе-

ния. Вариационно-статистическими расчётами установлено, что наличие 

12–17 совпадений деталей позволяет категорически устанавливать тожде-

ство, практически идентификация может быть осуществлена с меньшим 

числом совпадающих деталей (7–9) при условии их редкой встречаемости2. 

При отсутствии в следе папиллярного узора достаточного количества 

частных признаков (не менее 12–17) для решения вопроса о тождестве 

производится исследование пор. Поры в следах и отпечатках пальцев рук 

отображаются в виде просветов: круглых, треугольных или неправильной 

формы. Они различаются своими размерами и расположением. Данные 

признаки пор обладают относительным постоянством. Исследование по 

признакам пор называется пороскопией. 

Механизм образования следов кожных узоров. При соприкоснове-

нии ладоней, пальцев рук или подошв ступнёй ног с какими-либо предме-

тами на их поверхности, как правило, остаются следы кожных узоров, но 

не во всех случаях на них образуются чёткие отображения рисунка папил-

лярных линий, позволяющие идентифицировать личность человека, оста-

вившего эти следы. Для этой цели могут быть использованы только такие 

следы кожных узоров, которые возникают при следующих одновременно 

проявляющихся условиях: 

– если рука или ступня ноги в момент соприкосновения с предметом 

не скользит по его поверхности; 

– если предметам и веществам, к которым прикасаются руки (ступни 

ног), присущи следующие физические свойства: поверхность предметов 

должна быть гладкой, а вещества должны обладать пластичностью и мел-

коструктурным строением. 

                                                           
1 Криминалистика / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. С. 192. 
2 Криминалистика / Т. В. Аверьянова [и др.]. С. 202. 
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В зависимости от физических свойств следовоспринимающих объек-

тов следы кожных узоров могут быть: 

– объёмными; 

– поверхностными. 

Чёткость объемного следа находится в прямой зависимости от струк-

туры вещества: чем мельче составляющие его частицы, тем отчётливее и 

точнее запечатлеваются в следе особенности строения кожного узора. 

Поверхностные следы могут возникать как за счёт наслоения на по-

верхность предмета потожировых выделений и других веществ, покрыва-

ющих папиллярные линии узора, так и в результате отслоения последними 

посторонних веществ, находящихся на предмете, к которому прикасается 

рука или стопа ноги. 

Различают следующие способы выявления невидимых следов рук: 

1) физические: 

– обработка специальными порошками; 

– нагревание; 

– окуривание парами йода, откачивание; 

– перенос на дактилоскопическую плёнку (фото, йододекстриновую 

и т. п); 

2) химические: 

– обработка жидкими реактивами; 

– обработка раствором нингидрина в ацетоне; 

– обработка водным раствором азотнокислого серебра, бензефина, 

аллоксаном; смесью растворов бензидина и перекиси водорода и другими 

реактивами. 

Понятие «фиксация следов кожных узоров» включает в себя, с одной 

стороны, технические способы сохранения облика обнаруженных следов, а 

с другой – процессуальные акты, в которых закрепляется факт их обнару-

жения. 

Способы фиксации следов рук: 

– описание в протоколе или отражение на плане и схеме; 

– фотографирование (производится до применения других действий); 

– применение стирактила, латекса, перхлорвинила, паст К-18, У-4, 

СКТН и др.; 

– изъятие следов с предметом-носителем. 

Вопросы, разрешаемые следователем при фиксации следов рук 

(ступнёй ног): 
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– какой рукой (ногой) и какими пальцами оставлены следы; 

– оставлены ли следы рук (ног) одним человеком; 

– оставлены ли представленные следы данным человеком и др. 

Следы ног. Как объект трасологического исследования следы ног 

человека в подавляющем большинстве случаев – это следы, оставленные 

обувью, и значительно реже – следы стоп босых ног или стоп, одетых в 

носки (чулки)1. 

Криминалистическое значение следов ног определяется возможно-

стью их использования для установления фактических обстоятельств рас-

следуемого события. По этим следам можно судить о поле, примерном 

возрасте, росте, весе, направлении движения, скорости перемещения, ана-

томических особенностях личности, количестве лиц, побывавших на месте 

происшествия, установить тип, размер, модель обуви, иногда предприятие-

изготовителя, а также отождествить обувь, следы, носки. 

Если на месте происшествия обнаружено несколько следов босых 

ног или ног, обутых в обувь, то по ним можно судить о количестве пре-

ступников, направлении движения, особенностях походки и ходьбы, о ро-

сте, длине шагов и размерах обуви и т. д.2 

О скорости передвижения можно судить по длине шагов. При ходьбе 

у мужчин длина шага в среднем составляет 70–85 см; у женщин – 50–65 

см. Увеличение темпа движения влечёт возрастание длины шагов до опре-

делённого предела. Максимальная длина шагов достигается при 150–170 

шагах в минуту. У мужчин длина шагов при медленном беге достигает 85–

100 см и при быстром беге – 150 см и более; у женщин показатели длины 

шагов при беге несколько меньше. На места остановок могут ориентиро-

вать беспорядочно расположенные следы ног, частично перекрывающие 

друг друга. 

По единичному следу босой ноги можно вычислить примерный рост 

человека: длина подошвы ноги составляет 15,8% величины роста мужчи-

ны; 15,5% – роста женщины. Таким образом, разделив длину следа на 

15,8% (15,5%) и умножив на 100, получают величину роста мужчины 

(женщины). Между длиной подошвы стопы, а также шириной её плюсны и 

пятки существует корреляционная зависимость. Это позволяет сделать 

предположительный вывод о росте человека по следам, отражающим ши-

                                                           
1 Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. С. 127 
2 Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. С. 128. 
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рину плюсны или пятки. Ширина плюсны в 18 раз, а пятки в 27 раз меньше 

величины роста человека любого пола. 

Следы могут отобразить следующие дефекты ступнёй ног человека: 

отсутствие одного или нескольких пальцев, передней части стопы, урод-

ство, рубцы и т. д. Следы обуви могут отобразить необычную конструк-

цию обуви, своеобразное сочетание признаков внешнего строения подош-

вы в виде каких-либо характерных особенностей. 

Элементы отдельного следа обуви: 

– длина: общая, подмётки, промежуточной части, каблука; 

– ширина: подмётки (плюсны) – в самом широком месте; промежу-

точной части (свода) – в самом узком месте; каблука (пятки) – в самом ши-

роком месте (или по переднему срезу); 

– глубина: в области носка (пальцев), переднего и заднего среза каб-

лука (пятки). 

– Элементы дорожки следов (признаки походки): 

– линия направления; 

– ширина постановки ног; 

– угол разворота стопы правой ноги; 

– угол разворота стопы левой ноги; 

– длина шага правой ноги; 

– длина шага левой ноги. 

Поверхностные следы, сформированные частицами пылеобразных 

веществ (мука, мел и т. д.), можно откопировать на дактилоскопическую 

плёнку: на светлую – следы, образованные частицами тёмного цвета, и на 

чёрную – светлого цвета. Формат выпускаемой дактилоскопической плён-

ки позволяет откопировать полные и неполные поверхностные следы (след 

каблука, подмёточной части и т. д.). 

При изготовлении слепков широко применяется гипс. Растворённый 

в воде гипс тщательно размешивают. По консистенции раствор должен 

напоминать густую или жидкую сметану. Он твердеет в течение 25–30 

мин. Затвердевание ускоряется, если в раствор добавить кислый сернокис-

лый натрий, медный купорос либо хлористый натрий в количестве 1–1,5% 

от веса взятого гипса. Крупнозернистые поверхности, на которых находят-

ся вдавленные следы, заливаются густым раствором гипса; мелкозерни-

стые – жидким. Наиболее употребляемыми концентрациями гипсового 

раствора являются такие, в которых на одну весовую часть воды приходит-
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ся от одной до двух весовых частей гипса. На изготовление слепка с пол-

ного следа босой ноги или обуви необходимо от 500 до 600 г гипса. 

Перед заливкой гипсового раствора в след из него удаляют посто-

ронние частицы (пинцетом). Если след недостаточно глубок, то его окру-

жают барьером (грунтовым, из полосок картона, фанеры или жести), пре-

дупреждающим растекание раствора. Свежевыпавший снег со следов сду-

вают куском фанеры или картона, действуя как веером, либо смахивают 

мягкой кистью (флейцем). Затем подготавливают предметы, необходимые 

для каркаса, – деревянные палочки (две – равные длине следа и две–три – 

равные его ширине) и бирку. 

После этого в след вливают примерно половину приготовленного 

гипсового раствора, который должен покрыть всё дно следа. На вылитый 

раствор укладывают смоченный водой каркас. Бирку прикрепляют бечёв-

кой к каркасу и выводят её за границы следа. Затем в след выливают 

оставшуюся часть раствора. Через 25–30 мин гипсовая масса в следе за-

твердевает, и готовый слепок извлекают из следа. Частицы грунта, при-

ставшие к слепку, смывают водой, а сам слепок просушивают при комнат-

ной температуре. 

Если следы залиты водой, то при изготовлении гипсовых слепков 

применяется насыпной способ. Для этого следы окружают барьерчиком из 

подручных материалов и засыпают гипсом, который сверху разравнивают. 

В необходимых случаях для дополнительного насыщения гипса водой, на 

него кладут тряпку, на которую льют воду до тех пор, пока она не переста-

нет через неё просачиваться. Через 25–30 мин гипс затвердевает, готовый 

слепок извлекают и просушивают. 

Перед изготовлением слепков со следов ног на снегу гипс растворя-

ют в охлаждённой воде (добавляют снег) и в неё кладут поваренную соль 

(до 1–1,5% от веса гипса), после чего через ткань (сито) на снег высеивают 

порошок гипса, который слоем до 1,6–2 мм должен накрыть его дно. Даль-

нейшее изготовление слепка осуществляется по правилам, указанным вы-

ше. 

Следы на сыпучих материалах (дорожная пыль, мука, сухой песок и 

т. д.) укрепляют специальными растворами (6 г щёлока, растворённого в 

100 г спирта; 10 г целлулоида – в 90 г ацетона или 5 г канифоли – в 95 г 

спирта), разбрызгиваемыми из пульверизатора. Чтобы не повредить след, 

сопло пульверизатора направляют вверх, в этом случае капли раствора 

разбрызгиваются в виде дождя. После возникновения на дне и стенках сле-
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да различимой глазом плёнки, сопло может быть направлено непосред-

ственно в его сторону. После образования плёнки, гипсовые слепки с таких 

следов получают обычным способом. Для укрепления следов также допу-

стимо применение керосина, 6–8%-го перхлорвинила в ацетоне. 

С вдавленных следов от металлических деталей подошв обуви (под-

ковок, головок шурупов и т. д.) на деревянном полу, фанере, размягчённом 

асфальте и т. п. можно изготовить пластилиновые слепки. Для этого кусок 

пластилина разминают в руках и выравнивают, прижимая, например, к 

стеклу. После отделения от стекла пластилин выровненной стороной вдав-

ливают в след. Чтобы слепок легко отделялся, след предварительно смазы-

вают вазелином или припудривают порошком графита. 

Для изготовления слепков рекомендуется применять также пасты К и 

СКТН. 

Использование следов ног при расследовании преступлений не огра-

ничивается их изучением на месте происшествия. В большинстве случаев 

следы ног представляют собой следы, в которых находит отображение 

внешнее строение подошв босых ног или обуви. Для отождествления по 

таким следам конкретного человека или обуви нужны специальные позна-

ния и соответствующие технические средства. В связи с этим назначается 

трасологическая экспертиза следов ног, на разрешение которой могут 

быть поставлены следующие вопросы: 

– не оставлены ли единичные следы ног, обнаруженные на несколь-

ких местах происшествий одним и тем же человеком или одной и той же 

обувью; 

– не оставлены ли следы обувью, изъятой у подозреваемого; 

– не оставлены ли следы босых ног конкретным человеком, отпечат-

ки подошв которого представлены на исследование; 

– не отобразились ли в следах ног признаки внешнего строения чулок 

или носков, изъятых у подозреваемого; 

– не носил ли обувь, обнаруженную на месте происшествия, подозре-

ваемый; 

– соответствуют ли элементы происшествия элементом эксперимен-

тальной дорожки следов подозреваемого и др. 

Следы зубов. Исследование следов зубов человека имеет ряд осо-

бенностей. Например, экспертиза проводится со следовоспринимающими 

объектами, обладающими специфическими свойствами: продукты пита-
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ния, кожа человека и др. Продукты питания являются скоропортящимися и 

не могут храниться длительное время. Кожа человека также относится к 

неблагоприятным следовоспринимающим объектам. Её можно сохранить, 

если поместить в консервирующий раствор. В противном случае она, раз-

ложившись или высохнув, может до неузнаваемости изменить следы. В 

силу таких свойств объектов экспертиза следов зубов относится к числу 

неотложных. Другая особенность этой экспертизы заключается в том, что 

она исследует своеобразный следообразующий объект (зубной аппарат че-

ловека), экспериментальные следы которого без подозреваемого получить 

невозможно. Исследуя следы зубов, эксперт может ответить на следую-

щие вопросы: 

– оставлены ли изъятые на месте происшествия следы зубов подозре-

ваемым; 

– какими зубами (клыками, резцами или коренными) оставлены сле-

ды; 

– имеются ли в следах признаки каких-либо зубных протезов (коро-

нок, мостов и др.); 

– оставлены ли следы запломбированными зубами; 

– оставлены ли следы деформированными или аномально располо-

женными зубами; 

– принадлежит ли потерпевшему или подозреваемому представлен-

ный на исследование участок кожи, отделённый зубами; 

– в каком положении по отношению друг к другу находились потер-

певший и преступник в момент укуса. 

Зубы – единственный орган человека, который в течение жизни вы-

растает дважды. Эта особенность человеческого организма используется 

для определения возраста. 

Установление преступника по следам его зубов основано на том, что 

зубной аппарат каждого человека относительно постоянен и индивидуа-

лен, это обусловлено сравнительной прочностью зубных тканей, особенно 

эмали, к механическим, химическим и термическим воздействиям. Иден-

тификационные признаки, по которым производится установление лично-

сти по следам зубов, делятся на три группы: 

– анатомические – признаки, которые присущи любому нормально-

му зубному аппарату. Их подразделяют на общие признаки строения зубов 

и особенности каждого зуба в отдельности. К общим признакам строения 
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зубов относятся: количество зубов, форма зубных коронок, размер коро-

нок, рельеф жевательных поверхностей коронок; расстояние между зуба-

ми; размер, форма и радиус зубных дуг. Анатомические особенности от-

дельных зубов следующие: у резцов – рельеф режущего края, форма углов 

режущих краёв, структура эмали, покрывающей коронку зуба; у клыков – 

степень заострённости клыка, длина склонов, наличие на эмали бороздок 

или валиков, места их расположения и размеры; у коренных зубов – высо-

та, ширина, форма и место расположения жевательных бугров на корон-

ках; места расположения, направление и глубина жевательных бороздок и 

точечных углублений на жевательной поверхности коронок; 

– аномалии зубов и челюстей – отклонения от нормы в развитии зуб-

ного аппарата – делятся на три группы: аномалии отдельных зубов, зубно-

го ряда и прикуса; 

– приобретённые признаки – делятся на признаки, образовавшиеся в 

результате болезни зубов, их лечения и механических повреждений. 

Следы зубов, изымаемые на местах происшествий, подразделяются 

на следы откуса и надкуса (укус). 

Под откусом понимается след, образовавшийся при полном удале-

нии режущими краями зубов части объекта. На месте, где произведён от-

кус, остаются следы преимущественно передних зубов верхней и нижней 

челюстей. 

Надкусы – это вдавленные следы, которые остаются на противопо-

ложных поверхностях объекта в результате сжатия его зубами. Надкус 

можно назвать неполным откусом. При надкусе, как правило, остаются сле-

ды зубов обеих челюстей, которые располагаются в виде двух дуг, обра-

щённых друг к другу своими концами. След надкуса, образованный в ре-

зультате вертикального движения нижней челюсти (без смещения в сторо-

ну), называют простым надкусом. Если же нижняя челюсть при этом гори-

зонтально смещается в сторону, след надкуса называют сложным надкусом. 

Если откус или надкус произведён зубами только одной челюсти, то 

этот вид следов называют односторонним откусом. 

Хранить продукты со следами зубов рекомендуется в холодильнике, 

если он отсутствует, можно использовать ящик со льдом или какую-либо 

ёмкость с холодной водой. Скоропортящиеся продукты рекомендуется, 

кроме того, помещать в полупроцентный раствор формалина. Эти меры 

позволяют на значительное время сохранить в первоначальном виде про-

дукты и следы зубов на них. При пересылке фруктов со следами зубов их 



 

57  

рекомендуется помещать в сосуд с чистой водой. Чтобы при транспорти-

ровке, например, яблоко не стучало о стенки сосуда и не поднималось на 

поверхность воды, его предварительно заворачивают в бумагу или вату. 

С места происшествия следы зубов изымают вместе с продуктами или 

предметами, на которых они были оставлены, или с них изготавливают слеп-

ки. В обоих случаях следы фотографируются способом масштабной съёмки. 

Слепки со следами зубов изготавливают чаще всего из гипса зубо-

врачебных масс и иных пластических материалов (пасты К или СКТН). 

Слепок из этих масс очень устойчив к значительным колебаниям темпера-

туры, нейтрален ко многим химическим реактивам. Основные качества 

этих паст заключаются в их эластичности и способности чётко передавать 

микрорельеф следов. 

Известны также случаи идентификации человека по следам, остав-

ленным кончиком носа, ушной раковиной, коленкой и т. д. Требования к 

их фиксации такие же, как и указанные выше. Все эти следы являются объ-

ектами трасологической экспертизы1. 

Следы человека биологического происхождения. Следы биологи-

ческого происхождения несут существенную розыскную и доказатель-

ственную информацию. Они могут быть образованы кровью, спермой, по-

том, слюной, вагинальными выделениями, экскрементами. К этим следам 

также относятся волосы, органы и ткани человеческого организма, кости и 

их фрагменты. С традиционных позиций трасологии указанные следы в 

виде пятен (особенно это касается пятен крови) можно рассматривать ис-

ходя из их формы и как следы-вещества, и как следы-предметы (волосы, 

фрагменты костей), изучая их состав, структуру и свойства в рамках су-

дебно-медицинского (судебно-биологического) исследования. Источником 

следов биологического происхождения является человек, его органы. 

Особенность объектов биологической природы заключается в том, 

что они малозаметны и с течением времени могут менять свои свойства. 

При взаимодействии с внешней средой, под воздействием солнечного све-

та, атмосферных и других явлений они претерпевают гнилостные и другие 

деструктивные изменения, утрачивают ряд индивидуализирующих при-

знаков. Кроме того, нередки попытки преступников уничтожить следы на 

месте происшествия. Однако, как показывает практика, полностью сделать 

это обычно не удаётся. 

                                                           
1 Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. С. 128. 
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Для выявления объектов биологической природы используются лупы 

с подсветкой (увеличение не менее чём в 3,5 раза), осветительные приборы 

(осмотр в косопадающем свете может существенно повысить эффектив-

ность поиска следов), переносные источники ультрафиолетового излуче-

ния. Пятна крови поглощают ультрафиолетовые лучи и поэтому выглядят 

темнее фона, пятна спермы и слюны флуоресцируют бледно-голубым све-

том (следы спермы в смеси с кровью не флуоресцируют). Однако исполь-

зовать ультрафиолетовое излучение следует только для визуализации сла-

бовидимых микроследов, и поскольку УФ-лучи разрушают такие состав-

ляющие крови и спермы, как ДНК, освещать подозрительные пятна можно 

не более 5 с. 

Выявление следов крови и спермы возможно и с применением неко-

торых реактивов. С этой целью применяются, например, реактив Воско-

бойникова, который наносится на край пятна, похожего на кровь. Синее 

окрашивание является положительной реакцией на кровь. Нельзя обраба-

тывать всё пятно целиком, поскольку это сделает невозможным дальней-

шее исследование крови. 

Выявленные следы необходимо сфотографировать на цветную плён-

ку по правилам криминалистической фотографии. При съёмке следов кро-

ви часто используются светофильтры: например, применение синего све-

тофильтра позволяет выявить и запечатлеть следы крови под побелкой. 

При описании следов крови необходимо указывать время и место обнару-

жения, цвет, приблизительный размер и форму пятен. 

На месте происшествия следы крови могут иметь разнообразную 

форму (луж, капель, брызг, подтёков, помарок), связанную с механизмом 

их образования. Лужи возникают в местах большого скопления крови, в 

результате сильного кровотечения. Потёки образуются в результате стека-

ния крови по наклонной или вертикальной поверхности под действием си-

лы тяжести. Капли крови образуются в результате медленного кровотече-

ния. Брызги крови возникают при поражении артериальных сосудов, раз-

махивании окровавленным предметом. 

Обнаруженные следы крови фиксируются путём описания в прото-

коле, фотографирования узловым и масштабным способами, а затем изы-

маются для определения групповой принадлежности и идентификации че-

ловека по методу генной дактилоскопии, открытому А. Джеффризом. В 

ряде случаев составляются схемы и планы, на которых указывается распо-

ложение следов на месте происшествия. Последнее требование необходи-
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мо соблюдать в случае назначения ситуалогической экспертизы места про-

исшествия для экспертного воссоздания механизма преступления. 

Аналогично описываются и другие следы биологической природы – 

время и место обнаружения, цвет, физическое состояние. 

После обнаружения и фиксации следов, их детального описания в 

протоколе осмотра следы изымают. Одежду и другие предметы со следами 

биологического происхождения изымают целиком. С громоздких предме-

тов изъятие следов крови и спермы осуществляется на липкую плёнку. Со 

стен, рам, дверей делаются соскобы, со снега следы крови, спермы, мочи с 

частью снега изымают на марлю и высушивают. Смывы следов водой на 

марлю или другой материал категорически не допускаются, поскольку в 

дальнейшем нельзя будет применить современные методы исследования. 

Волосы изымают пинцетом, потожировые следы рук (непригодные к дак-

тилоскопическому исследованию), губ, других частей тела изымают на 

специальную липкую ленту, предназначенную для изъятия биологических 

объектов. 

Исследование биологических следов человека для установления 

групповой и половой принадлежности крови, слюны, спермы, принадлеж-

ности этих следов конкретным лицам и решение других вопросов осу-

ществляется в ходе судебно-биологической экспертизы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия «криминалистическая трасология» и 

раскройте задачи, которая она решает. 

2. Назовите объекты трасологической экспертизы. 

3. Что понимается под следом в криминалистике? Приведите класси-

фикацию следов. 

4. Какие следы называются следами-отображениями и как они клас-

сифицируются? Раскройте их криминалистическое значение. 

5. Каковы этапы работы со следами в трасологии? 

6. Назовите и охарактеризуйте типы папиллярных узоров рук. 

7. Перечислите и охарактеризуйте способы обнаружения и изъятия 

следов ног. 

8. Раскройте криминалистическое значение следов зубов. 

9. Охарактеризуйте способы обнаружения и изъятия следов человека 

биологического происхождения. 
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2.3. Криминалистическое оружиеведение 

 

Исторически сложилось так, что в процессе развития криминалисти-

ки, вначале появился раздел судебная баллистика. Это было связано с 

необходимостью изучения закономерностей конструирования и действия 

огнестрельного оружия. Несколько позже возникла необходимость крими-

налистического исследования холодного оружия. В результате слияния 

этих двух направлений возникла отрасль под названием "Криминалисти-

ческое исследование оружия и следов его применения", в которую вошли 

два раздела - судебная баллистика и криминалистическое исследование 

холодного оружия. Вместе с тем, в сферу деятельности правоохранитель-

ных органов стали чаще попадать различные взрывные устройства и следы 

их действия, что привело к зарождению криминалистического исследова-

ния взрывных устройств. 

В настоящее время в административной, оперативно-розыскной, 

следственной и экспертной практике органов внутренних дел нередко 

встречаются случаи применения различных нетрадиционных объектов, 

специально предназначенных для поражения человека или животного. 

Например, применяются луки, арбалеты, нунчаку, сюрикены (метательные 

звездочки) и некоторые другие объекты, образующие группу метательного 

неогнестрельного оружия. Таким образом, возникает необходимость ис-

следования такого рода объектов. С течением времени эта отрасль будет 

развиваться и дальше, поскольку в криминалистической практике появля-

ются новые виды оружия, основанного на иных принципах действия. 

Криминалистическое исследование оружия и следов его приме-

нения или оружиеведение – это отрасль криминалистической техники, 

которая изучает принципы конструирования и закономерности действия 

различных устройств, функционально предназначенных для поражения 

(вплоть до уничтожения) человека, животного или других материальных 

объектов, закономерности образования следов применения этих устройств, 

а также разрабатывает средства и приемы собирания и оценки таких сле-

дов при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. 
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2.3.1. Судебная баллистика 

 

Судебная баллистика - раздел криминалистического оружиеведе-

ния, который изучает огнестрельное оружие, боеприпасы и закономерно-

сти выстрела, средства и приемы собирания и исследования этих объектов 

и следов их применения при раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений. 

К числу объектов изучаемых в судебной баллистике, относятся: 

– ручное огнестрельное оружие и его части, а также предметы, 

заменяющие (строительно-монтажные пистолеты, пистолеты-ракетницы и 

др.) и напоминающие (различные пугачи) огнестрельное оружие; 

– боеприпасы, стреляные пули, гильзы; 

– следы выстрела на различных преградах. 

Огнестрельное оружие - это устройство, конструктивно предназна-

ченное для поражения человека, животного или какой либо преграды сна-

рядом (пулей, дробью, картечью), который получает прицельное направ-

ленное движение за счет энергии термического разложения газообразую-

щего вещества. 

Критерии отнесение объекта к огнестрельному оружию: 

1.Целевое назначение - поражение человека, животного, или прегра-

ды, зафиксированное в конструкции объекта; 

2.Конструктивный принцип действия - огнестрельность, т.е. исполь-

зование энергии термического разложения газообразующего вещества. 

Соответствие конкретного объекта названным критериям проверяет-

ся, прежде всего, по наличию у него конструктивных признаков: ствола с 

камерой воспламенения порохового заряда; запирающего устройства; 

стреляющего устройства. 

Отсутствие одного из этих признаков выводит объект из числа огне-

стрельного оружия. Огнестрельное оружие может быть оснащено и други-

ми устройствами и механизмами (например: извлекателями и отражателя-

ми стреляной гильзы, предохранительными и прицельными механизмами, 

рукоятками, магазинами и т.п.). Однако обязательными конструктивными 

признаками являются только перечисленные выше. 

Стволы могут быть нарезными, гладкими (гладкостенными) и ком-

бинированными (гладконарезными). Передняя часть ствола называется 

дульной, передний торец ствола - дульным срезом, задняя часть ствола -
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казенной частью, ее торец - казенным срезом. Внутри казенной части ство-

ла располагается патронник, предназначенный для помещения патрона пе-

ред выстрелом, или камора для компонентов заряжания дульнозарядного 

огнестрельного оружия. В нарезном огнестрельном оружии патронник со-

общается со стволом переходным участком - пульным входом. 

У многих видов современного огнестрельного оружия, поверхность 

ствола имеет продольные углубления, делающие один виток по всей длине 

ствола, называемые нарезами. Полосовидные выступы, разделяющие два 

радом лежащих нареза образуют поля. Пуля, контактируя с полями наре-

зов, получает поступательно-вращательное движение. Вращение необхо-

димо пуле для стабилизации, т.е. устойчивого (головной частью вперед) 

положения при полете и внедрении в преграду. 

В настоящее время в стволе огнестрельного оружия пуансонами од-

новременно выдавливается четное количество нарезов - 4,6 или 8. Нарезы 

могут иметь правый или левый наклон. Калибр нарезного огнестрельного 

оружия измеряется по расстоянию между двумя противолежащими по-

лями нарезов. В странах с метрической системой наиболее распространены 

калибры: 5,45; 5,6; 7,62; 7,63; 7,65; 9; и 11,43 мм. В англосаксонских стра-

нах калибр обозначается в долях дюйма (в тысячных в Великобритании и 

сотых в США). 

Калибр, угол наклона и соотношение ширины и полей нарезов в раз-

личных системах имеют определенные вариации. 

Гладкостенные стволы встречаются у охотничьего огнестрельного 

оружия, а также у старого и самодельного атипичного оружия. Такой ствол 

не имеет нарезов и пульного входа. Гладкий ствол с одним диаметром на 

всем протяжении называется «цилиндрическим», плавно сужающийся к 

дульному срезу - со сверловкой – "цилиндр с напором". 

Запирающий механизм обеспечивает необходимую герметизацию 

патронника и ствола для надлежащего сгорания порохового заряда, без че-

го не возможен полноценный выстрел. 

Стреляющий (ударный) механизм предназначен для воспламене-

ния порохового заряда. Этот механизм часто рассматривается в сборе со 

спусковым, как ударно-спусковой. Однако с криминалистической точки 

зрения, их необходимо рассматривать отдельно, т.к. многие образцы ору-

жия, будучи лишенными спускового механизма, но сохранившие стреля-

ющий механизм, пригодны для производства выстрелов. 



 

63  

Для судебной баллистики имеет значение конструкция патронов. Па-

троны к современному огнестрельному оружию называются унитарными, 

т.е. содержащими в себе все компоненты необходимые для производства 

выстрелов. Основу патрона составляет гильзы. Они бывают бумажные, 

пластмассовые и металлические гильзы. Гильза снаряжается капсюлем, 

превращающим энергию удара бойка во вспышку пламени, поджигающего 

пороховой заряд. В патронах кольцевого воспламенения (спортивное ору-

жие), инициирующее (воспламеняющее) вещество запрессовывается в за-

краину шляпки гильзы. 

Преимущественным газообразующим веществом современных па-

тронов является порох, вместе с тем проводятся эксперименты по исполь-

зованию других веществ, например сгущенного бензина (типа напалма). 

Порох бывает дымным (механическое соединение серы, селитры, угля) или 

бездымным (специально отработанная нитроцеллюлоза). 

Основное поражающее действие выстрела обеспечивается выбрасы-

ванием снаряда - пули, дроби, картечи или их самодельных заменителей 

(катанки, сечки). Надежностью крепления снаряда в гильзе достигается со-

единение всех компонентов патрона, сохранность заряда от воздействия 

влаги, а также необходимое торможение снаряда на первоначальном этапе 

выстрела для полноценного загорания порохового заряда. 

Представления о процессах происходящих во время выстрела 

рассматриваются научными основами судебной баллистики и подраз-

деляются на внутреннюю и внешнюю баллистику. 

Внутренняя баллистика выстрела начинается с накола бойком кап-

сюля, от чего происходит взрывчатое разложение капсюльного состава, и 

лучи пламени проникают сквозь запальные отверстия наковальни гильзы и 

поджигают пороховой заряд. После возгорания всего порохового заряда и 

достижения определенного давления внутри патрона снаряд начинает дви-

гаться под воздействием пороховых газов по каналу ствола. К моменту вы-

хода снаряда из канала ствола в результате горения пороха образуется 

сложная смесь называемая "пороховыми газами" имеющая высокую тем-

пературу достигающую 3000 градусов по "С" и оказывающая значительное 

давление на стенки ствола, донышко пули и внутреннюю поверхность 

шляпки гильзы (до 1000 атмосфер). 

В момент выхода снаряда и сопровождающих его пороховых газов 

из дульного среза канала ствола заканчиваются процессы внутренней бал-

листики и начинается внешняя баллистика. Процессы внешней баллистики 
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традиционно рассматриваются с точки зрения основного и дополнитель-

ных факторов выстрела. 

Основной фактор выстрела - это действие снаряда на преграду. Сле-

дом основного фактора выстрела являются изменения преграды вплоть до 

ее повреждения. По степени изменения следовоспринимающего объекта 

все огнестрельные повреждения можно разделить на проникающие (с 

углублением снаряда не менее чем на длину или диаметр снаряда и по-

верхностные. 

Проникающие повреждения подразделяются на сквозные и слепые. 

Поверхностные - на касательные, следы рикошета и вмятины, образую-

щиеся от удара обессиленным снарядом. 

Явления, сопровождающие выстрел: 

– отдача оружия и рефлекторное возвращение его вперед, к ми-

шени (в результате образуется отпечаток, который в судебной медицине 

называется штанцмаркой); 

– выход (истечение) из канала ствола раскаленных пороховых 

газов (Отображается этот фактор в виде поверхностных /опаление, обгора-

ние/ либо глубоких структурных изменений преграды /вплоть до обуглива-

ния); 

– контакт поверхности снаряда с краями повреждения. Встреча-

ясь с мишенью, снаряд контактирует с краями образуемого повреждения: 

поясок обтирания /металлизация/ и спекание краев повреждения в неко-

торых синтетических тканях. 

Характер воздействия на преграду основных и дополнительных фак-

торов выстрелов зависит от ряда обстоятельств: 

– системы огнестрельного оружия и особенностей снаряжении 

патронов; 

– механических свойств следовоспринимающего объекта; 

– дистанции выстрела; 

– очередности выстрела; 

– метеоусловий и др. 

Осмотр и фиксация следов выстрела. В процессе такого осмотра 

устанавливаются морфологические признаки объектов и их размерные 

данные, в частности, характер повреждений и возможность их огнестрель-

ного происхождения: относимость объектов к огнестрельному оружию 

(его частям, пулям, гильзам, дроби, их групповая принадлежность) либо 
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выстрелу, произведенному на месте происшествия в определенных вре-

менных рамках. 

Для фиксации следов выстрела применяется описание в протоколе 

осмотра и фотографирование, запечатлевающее, кроме обстановки в це-

лом, отдельные ее узлы и детали (объекты и следы). 

Общим для описания всех объектов является обязательное указание 

положения объекта или следа на месте обнаружения с привязкой не менее 

чем к двум устойчивым ориентирам. 

В протоколе отражается вид стреляной пули, конструкция, цвет по-

верхности в гильзе, маркировочные обозначения, наличие и характер сле-

дов канала ствола, иных следов. Описываются также форма и размеры зо-

ны внедрения дробинок в преграду, их количество, форма, диаметр, харак-

тер поверхности, цвет и возможные наслоения на поверхности. 

Изъятие и консервация следов выстрела должны обеспечить их со-

хранность и пригодность для дальнейших исследований. В протоколе обя-

зательно указываются способ изъятия и характер упаковки объектов, по-

этому составление протокола продолжается параллельно с дальнейшей ра-

ботой над следами. 

Установление обстоятельств применения огнестрельного ору-

жия. Доказательством того, что из оружия производилась стрельба, явля-

ется обнаружение в канале ствола продуктов разложения порохового заря-

да и капсюльного состава. В стволе могут находиться сгоревшие и полус-

горевшие порошинки. Для определения их принадлежности к пороховому 

заряду производится микроскопическое исследование обнаруженных ча-

стиц, термическая проба (на воспламенение) и химический анализ. Дав-

ность выстрела в настоящее время устанавливается по следам выстрела 

лишь ориентировочно. Бесспорным признаком недавнего выстрела являет-

ся запах порохового дыма. 

Сразу после выстрела канал ствола покрывается налетом интенсив-

но-черного цвета (от дымного пороха) и слабого серого цвета (от бездым-

ного пороха). Затем если не производилось чистки оружия, в зависимости 

от содержания влаги в воздухе, на поверхности канала в скором времени 

появляются капельки влаги, затем, налет ржавчины. 

При расследовании инсценировок убийств, превышении пределов 

необходимой обороны, причинении телесных повреждений приобретает 

существенное значение определение дистанции, с которой был произведен 

выстрел: 
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1. выстрел в упор (дульный срез полностью или частично соприкаса-

ется с повреждаемой поверхностью (штанцмарка)); 

2. выстрел на близком расстоянии (на преграду действует не только 

пуля, но и вырывающиеся из ствола пороховые газы, копоть и несгорев-

шие порошинки); 

3. выстрел на дальнем расстоянии (без воздействия дополнительных 

факторов на преграду). 

В очевидных случаях следы близкого выстрела устанавливаются пу-

тем обычного осмотра. Однако, в зависимости от строения преграды, ино-

гда требуется применение специальных методов. 

Для установления направления выстрела в первую очередь нужно 

определить входное и выходное отверстие (в случаях сквозного поврежде-

ния). Наиболее достоверным признаком входного отверстия являются тер-

мическое действие пороховых газов, отложение копоти выстрела, наличие 

частичек смазки и пороховых зерен. Также, необходимые сведения можно 

получить через изучение пробоины. В типичных случаях пробоина имеет 

форму воронки, обращенной широкой частью в сторону полета пули. Ати-

пичное строение пробоины наблюдается при выстрелах в упор и с очень 

близких расстояний. 

Следует иметь в виду, что входное пулевое отверстие не всегда име-

ет круглую форму, а может быть овальным (при поражении объекта под 

углом) и неправильной формы (при поражении деформированными пуля-

ми, выстрелах из обрезов и дробовых ружей). 

Установлению направления полета пули содействует установление 

частиц преграды, выбиваемых пулей в сторону ее движения. 

Установив входное и выходное отверстие в преграде, необходимо 

перейти к установлению угла, под которым пуля пробила преграду. Для 

разрешения этого вопроса исследуется в первую очередь угол, образуемый 

раневым каналом и поврежденной поверхностью. С этой целью в сквозной 

или слепой канал при достаточной длине поврежденного предмета встав-

ляется прямой стержень соответствующего диаметра, который и помогает 

установить угол и направление полета пули. Ориентировочные данные об 

угле поражения могут быть получены также путем изучения топографии 

дополнительных следов выстрела и пулевого повреждения. 

Установление места, откуда был произведен выстрел, производит-

ся путем визирования. Его способ зависит от вида и числа пробоин. Про-

стейший способ визирования - это визирование по бумажной трубочке, 
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вставленной в пробоины, имеющиеся в двух стеклах оконной рамы. В слу-

чаях, когда пробоины расположены на значительном расстоянии, между 

ними натягивается нить, направление которой укажет направление полета 

пули. Следует заметить, что при визировании, на расстояние свыше 50 

метров полученные таким образом данные могут оказаться неточными. 

Поскольку, в таких случаях траектория полета пули (кривая) заметно от-

клоняется от идеально прямой линии визирования. 

Место, откуда был произведен выстрел, может быть установлено 

графическим методом. С этой целью составляются масштабные планы ме-

ста происшествия с точным обозначением на них, нанесенных пулей по-

вреждений на предметах обстановки, которые соединяются прямой. Гори-

зонтальная проекция плана показывает расположение линии полета пули 

относительно предметов обстановки (вид сверху), вертикальная проекция - 

на восходящее или нисходящее направление полета пули и его уровень 

(вид сбоку). 

В ходе следственного осмотра можно получить данные позволяющие 

установить расстояние и направление выстрела, относительное положение 

оружия и поврежденной преграды, места выстрела, системы использован-

ного оружия. С этой целью поврежденная преграда должна подвергаться 

тщательному осмотру, с участием криминалиста-баллиста, полученные 

данные зафиксированы, а сами вещественные доказательства надлежащим 

образом изъяты и в необходимых случаях направлены на экспертизу. При 

осмотре в обязательном порядке должны исследоваться: поверхность, на 

которой имеются огнестрельные повреждения; входное и выходное отвер-

стия; раневой канал; следы действия пороховых газов (надрывы, опадения, 

обугливания, отложения пороховой копоти и порошинок, дробь и др.). 

В протоколе отмечаются размеры повреждений и зон их форма, рас-

положение на предмете относительно основного повреждения. Осмотр, как 

правило, производится с применением лупы и источника инфракрасных и 

ультрафиолетовых лучей. Выбитые снарядом частички преграды следует 

обнаружить и описать их характер и местонахождение. Исследование, из-

мерение, описание и фотографирование пробоин и дополнительных следов 

выстрела должны быть произведены до изъятия преграды, связанного с 

изменением ее первоначального положения и состояния, например в связи 

с выпиливанием части преграды, изъятием застрявшей в ней пуле и т.д. 

Зерна пороха, особенно если они непрочно держатся на поврежден-

ной преграде, следует изъять в чистую пробирку. 
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Если пробоина имеется в стекле, его необходимо подклеить с одной 

стороны на лист чистой бумаги, это предохранит стекло от распадания при 

извлечении. Если преграда разрушена, нужно собрать ее части, восстано-

вив их положение, и произвести их изъятие тем же способом. При осмотре 

поврежденной одежды или обуви описывается их наименование, материал, 

цвет. Огнестрельные повреждения с дополнительными следами снаружи и 

изнутри обшиваются кусками чистой белой материи и направляются на 

экспертизу целиком. Вырезание частей одежды в этих случаях может су-

щественно затруднить исследование. Не следует изъятую одежду склады-

вать по линии имеющихся повреждений, а также направлять ее на иссле-

дование во влажном виде. 

В случаях дробовых повреждений необходимо зафиксировать и ис-

следовать топографию осыпи дроби. С этой целью производится масштаб-

ная фотосъемка и составляется схема расположения повреждений от дро-

бинок на предмете. Все дробинки должны быть изъяты и приобщены к 

уголовному делу. 

По делам, связанным с применением огнестрельного оружия, назна-

чается судебно-баллистическая экспертиза. Экспертные исследования 

проводятся для решения задач идентификационного и неидентификацион-

ного характера. Идентификационные задачи: 

– к какой системе (модели, образцу) оружия относится данное 

огнестрельное оружие: 

– из оружия какой системы (модели, образца) стреляна пуля 

(гильза) обнаруженная на месте происшествия; 

– к какому заводу-изготовителю относятся патроны (пуля, дробь, 

гильзы); 

– не выстреляна ли пуля (гильза, дробь и др.) из данного экзем-

пляра оружия; 

– не составляли ли ранее обрез и часть ствола единое охотничье 

ружье; 

– не относится ли патрон, использованный на месте происше-

ствия, и патроны изъятые у конкретного лица, к единому источнику про-

исхождения. 

Идентификационные баллистические исследования осуществляются 

с помощью различных методов и технических средств. Широко применя-
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ются микроскопы, профилографические методы (щуповое, оптическое, фо-

тоэлектрическое профилирование), микрофотография. 

Сравнительный анализ судебно-баллистических объектов в боль-

шинстве случаев проводится в двух формах. Так, для определения группо-

вой принадлежности для сравнения используются такие источники инфор-

мации, как классификации, научные справочники, натурные коллекции. 

Помимо этого, проводится сравнение с экспериментальными образцами, 

полученными с использованием предметов одной групповой принадлеж-

ности с исследуемым объектом. При проведении экспертизы с большим 

разрывом во времени с моментом совершения преступления, необходимо 

выяснить и довести до сведения эксперта в каких условиях хранилось ору-

жие и производились ли из него выстрелы. Это необходимо для оценки 

различия и совпадения идентификационных признаков. 

При проведении баллистических исследований используют ставшие 

традиционными технические приемы сравнения - сопоставление, совме-

щение, наложение. Обязательными условиями сравнения являются: 

– одинаковое освещение и одинаковый масштаб увеличения 

изображений изучаемых объектов; 

– сравнение одноименных объектов (т.е. следы одной и той же 

части оружия). 

Круг решаемых вопросов неидентификационных исследований 

условно делится на пять групп: 

1. Определение состояния огнестрельного оружия и боеприпасов. 

При этом рассматриваются вопросы пригодности к стрельбе оружия и бое-

припасов, пробивной способности снаряда, давности выстрела и др.  

2. Установление обстоятельств, при которых произошли опреде-

ленные действия (дистанция выстрела, направление, взаимное расположе-

ние оружия и преграды в момент выстрела, очередность образования огне-

стрельных повреждений и др. Как правило, эти задачи решаются при про-

ведении комплексных исследований с привлечением специалистов в обла-

сти химии, физики, судебной медицины.  

3. Установление возможности производства определенных дей-

ствий. Например: возможен ли выстрел из данного экземпляра оружия без 

нажатия на спусковой крючок; возможна ли прицельная стрельба из кон-

кретного оружия (самодельного изготовления) и т.п.  

4.Определение способа и причин возникновения повреждений и 

микронаслоений. Вопросы этой группы формулируются для выяснения:  
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– являются ли повреждения огнестрельными;  

– какова причина деформации пули (гильзы, оружия);  

– не подвергались ли уничтожению маркировочные обозначения; 

– являются ли загрязнения карманов результатом ношения ору-

жия и др. 

5. Установление механизма определенных действий и образования 

следов. При определении причин возникновения следов и повреждений 

приходится устанавливать механизм их образования. Вместе с тем вопро-

сы о механизме определенных действий могут иметь самостоятельное зна-

чение. Например: каков механизм разлома ружья; при каком взаимодей-

ствии частей данного самодельного оружия возможно производство вы-

стрела и др. 

Экспертное исследование баллистических объектов подразделяется 

на следующие этапы: 

– подготовительный; 

– раздельное исследование; 

– эксперимент; 

– сравнительный анализ; 

– оценка полученных результатов и формулирование выводов. 

В методике проведения судебно-баллистических исследований важ-

ное значение имеет последовательность применения методов. В первую 

очередь применяются неразрушающие, затем частично разрушающие и в 

последнюю методы приводящие к разрушению объектов. На применение 

таких методов эксперты должны получить согласие лица, назначившего 

экспертизу. 

 

2.3.2. Криминалистическое исследование холодного оружия 

 

Криминалистическое исследование холодного оружия - это раз-

дел (подотрасль) криминалистического оружиеведения, в котором изучает-

ся холодное оружие, заменяющие и напоминающие его объекты, а также 

следы их применения, разрабатываются средства и приемы собирания и 

исследования этих объектов в качестве вещественных доказательств при 

раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. 

Весьма важным является выяснение понятия холодное оружие. Хо-

лодное оружие - это устройство, конструктивно предназначенное для 
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нанесения серьезных телесных повреждений человеку или животному с 

помощью мускульной силы в ближнем бою. 

Конструктивными признаками общими для всех типов холодного 

оружия являются: 

– части (детали) специально предназначенные для нанесения те-

лесных повреждений (острие, лезвие, шип, утолщение, ударный груз и т.д.) 

опасных для жизни; 

– приспособление для удобного удержания детали в руке, обес-

печивающее возможность нанесения повреждений и оберегающее руку от 

самоповреждений; 

– механическая прочность конструкции, дающая возможность 

превратить мускульное усилие в повреждение. 

Применительно к конкретным конструктивным типам холодного 

оружия названные признаки дополняются частными, позволяющими в со-

вокупности отнести объект к определенному типу холодного оружия. 

Классификация холодного оружия по способу (принцип) действия: 

– колющее (шпаги, стилеты, штыки, кортики); 

– колюще-режущее (ножи, кинжалы); 

– рубяще-режущее (сабли, топоры); 

– колющее и рубяще-режущее (шашки, тесаки, мечи); 

– ударно-раздробляющее (булавы, дубинки, кастеты). 

При обнаружении объекта напоминающего холодное оружие, тре-

буются познания специалиста - сотрудника ЭКО. Следователь может 

назначить как предварительное исследование, так и экспертизу холодного 

оружия. В обоих случаях разрешению подлежат три вопроса: 

– относится ли объект к холодному оружию? 

– каков его конструктивный тип? 

– каков его способ изготовления? 

 

2.3.3. Криминалистическое исследование взрывных устройств  

и взрывчатых веществ 

 

Криминалистическое исследование взрывных устройств и 

взрывчатых веществ. Объектами данной подотрасли криминалистиче-

ского оружиеведения являются взрывные устройства, как промышленно 

изготовленные, штатные (ручные гранаты, мины), так и самодельные, ку-
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старные; их имитирующие объекты; а также, взрывчатые вещества; ис-

пользуемые для взрыва средства взрывания и следы их применения. 

Взрывные устройства (ВУ) – это промышленные, кустарные и са-

модельные изделия однократного применения, в конструкции которых 

предусмотрено создание поражающих факторов или выполнение полезной 

работы за счет использования энергии химического взрыва заряда взрыв-

чатого вещества (ВВ) или взрывоспособной смеси. 

Взрывными устройствами являются орудия преступления или пред-

меты преступного посягательства, которые: взрывом разрушают технику, 

сооружения; поражают людей; изготовлены промышленным, кустарным 

или самодельным способом; содержат заряд ВВ или взрывоспособной сме-

си, объединенный со средством инициирования и другими элементами в 

единую конструкцию. Все взрывные устройства имеют две основные 

особенности – использование энергии химического взрыва и одно-

кратность применения изделия. 

По назначению ВУ подразделяются на четыре основные группы: 

1) промышленные, кустарные и самодельные устройства, непосред-

ственно предназначенные для поражения людей, повреждения техники, 

автотранспорта, разрушения сооружений, коммуникаций, укреплений и 

т.п. Изделия военной техники, изготовленные промышленным способом, 

называются штатными боеприпасами. Они являются предметами воору-

жения армий и производятся в большом количестве по специальным стан-

дартам. К ним относятся: гранаты, мины, снаряды, бомбы, торпеды, раке-

ты. 

Устройства, изготовленные кустарным и самодельным способом, 

называются самодельными боеприпасами. Самодельные и кустарные бое-

припасы изготавливаются в единичном экземпляре или малыми партиями 

и в конструктивном плане имеют аналоги среди промышленных образцов. 

Нередко они маскируются под предметы быта – портфели, посылки, руч-

ные фонарики, термосы и т.п., которые удобно транспортировать и можно 

оставить под видом «забытой» вещи; 

2) промышленные, кустарные и самодельные устройства, исполь-

зуемые для проведения диверсий, актов терроризма, убийств, различных 

общественно опасных деяний, совершаемых путем взрыва. 

Единичные устройства оригинальной конструкции, содержащие 

мощные бризантные ВВ и специальные средства взрывания, изготовлен-

ные промышленным способом, именуются диверсионно-
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террористическими средствами. Они являются предметами вооружения 

специальных воинских подразделений или незаконных вооруженных фор-

мирований. 

Устройства, имеющие индивидуальные конструкции, изготовленные 

кустарным и самодельным способом, именуются самодельными взрывны-

ми устройствами (СВУ). По использованным материалам и веществам 

они, как правило, не имеют аналогов среди диверсионно-террористических 

средств; 

3) промышленные и кустарные ВУ, предназначенные для ведения 

взрывных работ в созидательных целях. 

Устройства, изготовленные промышленным способом (перфораторы, 

генераторы давления, патроны-боевики и т.п.), предназначены для произ-

водства взрывных работ в промышленности: взрывная штамповка, упроч-

нение материалов взрывом, буровзрывные работы в шахтах и карьерах, 

сварка взрывом, синтез новых материалов и т.п. 

4) промышленные, кустарные и самодельные устройства, содер-

жащие взрывоспособные композиции, предназначенные для имитационно-

пиротехнических, учебных и иных специальных целей (такие устройства 

не содержат мощных взрывчатых композиций, обладают малой разруши-

тельной силой и требуют соблюдения элементарных мер предосторожно-

сти). 

Основными элементами ВУ являются: заряд взрывчатого вещества 

или взрывоспособной смеси и средство инициирования. Без них нет ВУ 

как предмета особого рода с присущими ему специфическими свойствами. 

Кроме того, заряд и средство инициирования всегда должны быть кон-

структивно соединены друг с другом. Последнее призвано возбудить го-

рение, взрыв или детонацию заряда. Дополнительными элементами в 

ВУ являются: механизм приведения в действие (предохранительно-

исполнительный механизм – ПИМ), оболочка заряда, корпус устройства 

(специально изготовленные металлические цилиндры, плотно закрываю-

щиеся сферы, обрезки труб и т.п.), дополнительные поражающие элементы 

(готовые осколки, емкости с горючей жидкостью и пр.), предметы маски-

ровки, хранения и доставки к месту применения. 

Следует иметь в виду, что вместе с ВУ в одном предмете или в од-

ном месте могут находиться сопутствующие объекты: ткань, ветошь, бу-

мага, различные материалы для прокладки между деталями устройства; 

упаковочные материалы от взрывотехнических изделий промышленного 
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изготовления (оберточная бумага, полиэтиленовые пакеты от патронов и 

пачек ВВ, картонные коробки и футляры от капсюлей и электродетонато-

ров, пластмассовые заглушки и футляры от ручных гранат и их запалов, 

алюминиевые защитные колпачки от детонирующих шнуров); штатные 

принадлежности комплектов мин, гранат и других боеприпасов. Эти же 

объекты стремятся отыскать и на месте произошедшего взрыва. 

В зависимости от конструкции приводного устройства и взрывателя 

ВУ могут быть контактными и бесконтактными. Различают взрыватели 

ударные (срабатывающие от удара, нажатия), дистанционные (механиче-

ского или электрическою воздействия), неконтактные (вибрационные, аку-

стические, радиолокационные и т.п.) и исполнительные (срабатывающие 

по кодированному сигналу). В результате срабатывания взрывателя проис-

ходит взрыв, т.е. мгновенное освобождение большого количества энергии 

в ограниченном объеме. Она оказывает механическое воздействие на объ-

екты на досягаемом от места взрыва расстоянии. 

Взрывчатые вещества могут быть различного взрывного действия: 

инициирующие, первичного действия (гремучая ртуть, тетразен и др.), бри-

зантные, дробящего действия (тротил, нитроглицерин, пластит, динамит, 

аммонит и др.), метательного действия (дымный или бездымный порох). 

К следам взрыва, исследуемым криминалистами, относятся: 

– механические повреждения, среды (грунта), иного материала 

поверхности, окружающих предметов, живых лиц от взрывной волны (во-

ронки, разломы, сколы, локальные деформации, травматические повре-

ждения у людей и др.), от осколков (вмятины, царапины, осколочные про-

боины); 

– термические повреждения (окопчение, оплавление); 

– остатки (обломки, части) взрывного устройства (металличе-

ские, стеклянные или пластмассовые части корпуса устройства, обрывки 

электропроводов, проволоки и огнепроводного шнура, части корпуса, ме-

ханического взрывателя, детали и обломки часового механизма и элемен-

тов электропитания и др.) 

В задачу следователя, производящего осмотр места происшествия, 

входит обнаружение, фиксация, изъятие комплекса объектов, могущих 

иметь отношение к взрыву. Обнаруженные объекты фотографируют, опи-

сывают в протоколе, отмечают на плане (схеме) точное местоположение 

каждого, его внешний вид, состояние, материал, из которого изготовлен, 

наличие следов-наложений, в том числе – ВВ. Остатки их могут быть об-
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наружены как на частях боеприпасов, так и на пораженных объектах, 

одежде и т п. Если взрыв произошел на земле, то в месте наибольшего по-

ражения надо взять 1-1,5 кг грунта. Отмечают местоположение поврежде-

ний, их вид (пробоина, вмятина), размеры, форму, вывороченность крае-

вых участков. 

Изъятые объекты упаковывают по отдельности и направляют на экс-

пертизу для установления конструкции ВУ, принципа его действия, харак-

тера материала, из которого оно изготовлено, вида ВВ. Выясняют, где 

применяются ВВ, не могли ли быть изготовлены кустарно. Важно также 

установить, в какой мере обладает профессиональными навыками лицо, 

изготовившее ВУ. 

 

Контрольные задания и вопросы 

1. Назовите и охарактеризуйте признаки отнесения предмета к 

категории ручного огнестрельного оружия. 

2. Какие задачи решает баллистическая экспертиза? 

3. Охарактеризуйте следы выстрела и раскройте их криминали-

стическое значение. 

4. Назовите и охарактеризуйте признаки отнесения предмета к 

категории холодного оружия. 

5. Для решения каких вопросов проводится криминалистическое 

исследование холодного оружия? 

 

2.4. Криминалистическое исследование документов 

 

2.4.1. Криминалистическое исследование документов 

 

Криминалистическое исследование документов или документоло-

гия, является самостоятельной отраслью криминалистической техники. 

Документ - это специфическое средство поддержания деловых и 

личных отношений, удостоверения юридических фактов и закрепления 

различных правоотношений. Документ (от лат. доказательство, свидетель-

ство) в уголовном и гражданском праве рассматривают в широком и узком 

смысле. В первом случае, под документами понимаются предметы, удо-

стоверяющие факты, имеющие юридическое значение; во втором - только 

письменные акты. 
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При расследовании уголовных дел используются самые различные 

документы и круг их достаточно широк, поэтому они соответствующим 

образом классифицированы. 

1. По способу фиксации данных документы подразделяются на: 

– письменные (тексты, цифровые и другие записи, выполненные 

от руки, при помощи печатающих средств); 

– графические (рисунки, схемы, чертежи); 

– фото и кинодокументы; 

– фотодокументы (фонограммы); 

– перфоленты и перфокарты и т.п. 

Из перечисленных, наиболее часто в качестве вещественных доказа-

тельств используются письменные документы. 

2. По процессуальной природе - на письменные и вещественные до-

казательства (ст. 81. 84 УПК РФ, ст. 71, 73 ГПК РФ, ст. 75, 76 АПК РФ, ст. 

26.6, 26.7 КоАП РФ). 

Под письменными доказательствами понимают документы кото-

рые имеют значение для дела благодаря своему содержанию (например ак-

ты ревизий, заключения эксперта и т.п.). Его отличительной особенностью 

является то, что в случае утраты, имеется возможность заменить его копи-

ей или дубликатом. 

Документы выступают в качестве вещественных доказательств в 

следующих случаях: 

а) если они явились средством совершения преступления (например, 

поддельная доверенность с помощью, которой были получены деньги); 

б) если они явились предметами с выявленными следами преступле-

ния (например: исправление количества отпущенного товара в накладной); 

в) если они явились средством сокрытия преступления (например, 

письмо, написанное преступником от имени жертвы); 

г) средством установления фактических обстоятельств 

преступления и лиц, виновных в его совершении (например, квитан-

ция оставленная преступником на месте преступления). 

Документы - вещественные доказательства - имеют значение при 

расследовании не только благодаря содержанию, но и тому, что нередко 

несут на себе следы преступления (подчистки, дописки, травление и т.п.) 

поэтому, не могут быть заменены либо восполнены копиями или дублика-

тами. 
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3. По происхождению выделяются документы: 

– частные, т.е. исходящие от граждан; 

– официальные, исходящие от учреждений и организаций. 

Следует заметить, что частные документы, заверенные соответству-

ющим образом, приобретают значение официальных. 

Официальным документам присущи определенные реквизиты, без 

которых документ признается недействительным. 

В отличие от официальных, частные документы не имеют как прави-

ло строго установленной формы, за исключением некоторых докумен-

тов (доверенности, завещания и т.д.). 

Официальные документы могут быть классифицированы в зависи-

мости от характера отраженных в них сведений (например: на бухгалтер-

ские, административные и др.). 

4. По материально правовой природе документы подразделяются на 

подлинные и поддельные. 

К подлинным относятся документы, реквизиты и содержание кото-

рых правильно отражают события, соответствуют действительности. К 

подлинным относятся документы, независимо от истечения срока их дей-

ствия. 

К категории подложных относятся документы содержание или рек-

визиты которого не соответствуют действительности. При этом различа-

ются два вида подлога: интеллектуальный и материальный. 

Интеллектуальный подлог характеризуется тем, что документ с фор-

мальной стороны составлен и выдан правильно - содержит все необходи-

мые реквизиты, но изложенные в нем данные не соответствуют действи-

тельности (например: выдача водительских прав лицу не прошедшему 

курс обучения). 

Материальный подлог характеризуется изменением содержания под-

линного документа, путем подчистки, травления, дописки и т.п. Докумен-

ты со следами материального подлога называются поддельными. 

Однако вопросы, связанные с установлением подлинности или под-

ложности документов в предмет технико-криминалистической экспертизы 

не входит. Это вопрос правовой, а не экспертный, и его разрешают опера-

тивный работник, следователь, суд. Экспертизой устанавливается наличие 

каких-либо изменений в документе или его сравнительный анализ. 

В зависимости от круга решаемых вопросов различают два вида, 

криминалистического исследования документов: 
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– криминалистическое исследование письма, где непосредствен-

ными объектами изучения являются письменная речь, почерк и подпись. 

Задачей криминалистического исследования письма состоит в установле-

нии автора либо исполнителя, свойств исполнителя (пол, возраст, физиче-

ские, профессиональные особенности и др.); условия исполнения рукопи-

си. При этом используются данные психологии, физиологии, анатомии и 

других наук. В настоящее время изучаются возможности применения, для 

выполнения этих задач, кибернетических методов и электронно-вычисли-

тельной техники. 

– техническое исследование документа, о6ъектами которого 

служат все другие его реквизиты. Как отдельный вид технического иссле-

дования документов выделяют исследование машинописных текстов. За-

дачи технике криминалистического исследования документов условно 

разделяются на две группы: 

1 группа: Идентификационные: 

– идентификация целого документа по его частям (фрагментам); 

– идентификация печати, штампа по их оттискам, пишущей ма-

шинки по текстам; 

– установление групповой принадлежности материала письма, 

марки карандаша, источника происхождения бумаги и иных материалов 

письма.  

2 группа: Диагностические: 

– выяснение способа изготовления документа и его отдельных 

элементов; 

– определение факта и способа внесения изменений в содержа-

ние документа; 

– восстановление невидимых и слабовидимых первоначальных 

записей; 

– установление давности (абсолютной и относительной) изго-

товления документа. 

В деятельности сотрудников правоохранительных органов суще-

ственное значение имеет владение методикой предварительного исследо-

вания документов. Оно проводится в форме осмотра определенного доку-

мента. Для выявления признаков, свидетельствующих о вероятном изме-

нении содержания документа, применяются технические средства (лупы, 

измерительные приборы, источники света, светофильтры и др.). 
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2.4.2. Технико-криминалистическое исследование документов 

 

Подделка документов может быть полной и частичной. Полная 

подделка включает в себя изготовление или подбор всех составных частей 

документа: 

бумаги, бланка, рукописного текста, удостоверительных средств 

(подписи, печати, штампы). 

Частичная подделка заключается во внесении отдельных изменений 

в подлинный документ. Такие изменения вносятся путем: 

– подчистки; 

– химического травления текста; 

– дописки, допечатки, исправления текста; 

– замены частей документа (фотокарточки, листов в многостра-

ничных документах); 

– подделки подписей, оттисков печатей и штампов. 

Каждый из способов подделки имеет свои распознавательные при-

знаки. 

Признаки подчистки. Подчистка заключается в механическом удале-

нии части текста (чаще всего отдельных букв, цифр, штрихов) путем сти-

рания резинкой или выскабливания острым предметом. При этом наруша-

ется поверхностный слой бумаги, часть его удаляется вместе с подчищае-

мым текстом, появляются: 

– взъерошенность волокон поверхностного слоя бумаги;  

– изменение глянца поверхности бумаги;  

– уменьшение толщины бумаги в месте подчистки;  

– нарушение фоновой сетки; 

– расплывы чернил нового текста, нанесенного на подчищенное 

место; 

– остатки красителя штрихов подчищенного текста. 

Признаки химического травления. Химическое травление документа 

вызывает полное или частичное смывание или обесцвечивание текста под 

воздействием какого-либо реактива (кислота, щелочь). Химическое веще-

ство воздействует при этом не только на текст, но и на другие составные 

части документа (бумагу, фоновую сетку и т.д.), появляются: 

– изменение оттенка бумаги (например, в виде пятен); 

– расплывы чернильных штрихов нового текста; 
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– изменение цвета фоновой сетки; 

– ослабление интенсивности окраски чернильных штрихов; 

– хрупкость, ломкость бумаги, при травлении концентрирован-

ными реактивами. 

Признаки дописки, допечатки, исправлений (изменений) текста. Эта 

разновидность подделки документов производится подделывателем в це-

лях изменения содержащейся в документе информации. 

Основными признаками произведенной дописки являются: 

– различия в общих и частных признаках почерка в сравнивае-

мых частях текста; 

– расплывы чернильных штрихов; 

– различия в цветовых оттенках красителя штрихов.  

Если письменные знаки подвергались исправлению или изменению, 

то в них могут наблюдаться утолщенные штрихи, сдвоенные элементы. 

Иногда эти элементы подчищаются после произведенной подделки, в ре-

зультате чего появляются признаки механической подчистки. 

Признаки замены частей документа. Этот вид подделки подразуме-

вает замену, фотокарточек, листов, номеров документов. 

Признаками переклейки фотокарточки являются: 

– отслоение поверхностного слоя бумаги у краев фотокарточки; 

– наличие двух различных по составу клеев под фотокарточкой и 

вокруг нее; 

– несовпадение по содержанию, размеру и рисунку букв текста в 

оттиске печати на фотографии и бумаге документа, отсутствие разрыва в 

оттиске печати у края фотокарточки на бумаге.  

При замене листов в многостраничных документах могут наблю-

даться: различия вставленных листов по размеру, оттенку цвета, линии об-

реза, несовпадения мест проколов со скрепками (лишние отверстия в месте 

сгиба), порядка нумерации страниц, серии и номера документа. Примене-

ние ультрафиолетовых лучей может выявить различие люминисценции 

бумаги и красителя штрихов текста. 

Признаки технической подделки подписей. Подписи в документе мо-

гут подделываться путем подражания (имитации) подлинной подписи ли-

ца, от имени которого она учиняется, или путем копировки с применением 

технических средств. 
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Признаки подделки оттисков печатей и штампов. 

Оттиски печатей и штампов подделываются путем рисовки, изготов-

ления клише на резине или других материалах, влажной копировки с под-

линного оттиска, перекопировки через промежуточное клише. 

Реже встречаются более квалифицированные способы подделки от-

тисков или самих печатей и штампов. Для их распознания необходимо 

сравнительное исследование их с подлинной печатью и оттисками с нее. 

Образцы оттисков для сравнительного исследования получают на листах 

чистой бумаги до и после чистки печати (штампа) с различной степенью 

надавливания. 

Технико-криминалистическое исследование документов - сово-

купность технических приемов и способов, разработанных криминалисти-

кой в целях исследования документов или их реквизитов, исключая по-

черк. Объектами данного вида исследования являются бланки документов, 

частично подделанные документы, документы, выполненные на печатаю-

щих устройствах, оттиски печатей и штампов. 

Для проведения квалифицированного осмотра и предварительного 

исследования необходимо знать основные способы и признаки подделки 

документов, перечисленные нами при рассмотрении предыдущего вопроса 

нашей лекции. 

Наиболее общими задачами технико-криминалистического исследо-

вания документов являются следующие: 

1. Установление способа изготовления документа в целом или спо-

соба выполнения отдельных его реквизитов (подписей, оттисков печатей и 

штампов и т.п.) 

2. Определение времени изготовления документа и его частей. 

3. Установление факта изменения первоначального содержания до-

кументов, способа изменений и восстановления первоначального содержа-

ния или вида документов. 

4. Выявление слабовидимых и невидимых записей, в том числе зали-

тых, зачеркнутых и заклеенных, а так же текстов сожженных и поврежден-

ных иным способом документов. 

5. Идентификация принадлежностей, используемых для изготовле-

ния документов (технических средств и материала); лица, изготовившего 

документ, и целого по частям. 
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6. Разработка мер защиты документов от подделок. При этом непо-

средственными объектами технико-криминалистического исследования 

выступают: 

– реквизиты документов, к которым относятся: рукописные тек-

сты, подписи и иные обозначения; оттиски печатных форм; наклеиваемые 

реквизиты (фотоснимки, марки); компостерные знаки; 

– технические средства, используемые для изготовления доку-

ментов: пишущие приборы (перья, стержни шариковых ручек, карандаши, 

фломастеры), печати и штампы, печатающие устройства, относящиеся к 

полиграфической технике; пишущие машины и другие знакопечатающие 

устройства (кассовые, телеграфные и т.п.); компостеры, перфораторы; 

орудия для уничтожения штрихов путем подчистки; бумагорезательные 

машины; брошюровальные устройства; 

– материалы документов: материалы письма - чернила, тушь, 

пасты для шариковых ручек, краски, стержни карандашей, электрографи-

ческие тонеры; 

– основа документа - бумага, картон; вспомогательные материа-

лы - клей, защитные покрытия, материалы обложек (типа ледерина), кор-

ректирующие вещества (типа жидкости "штрих"), травящие вещества - 

средства бытовой химии, фармацевтические препараты и т.п. 

Применительно к перечисленным объектам исследования разработа-

ны частные методики технико-криминалистического исследования доку-

ментов, которые применяются при судебно-технической экспертизе доку-

ментов (СТЭД). 

Современные методики позволяют решать большое количество диа-

гностических и идентификационных задач: 

– каков способ изготовления форм и их отпечатков; 

– предприятие, на котором изготовлены некоторые виды печат-

ных форм; 

– идентифицировать печатные формы, линотип на котором отли-

ты строки и т.п. 

В практике расследования преступлений нередко приходится стал-

киваться с фото- кинодокументами, а также фотодокументами. Вопросы, 

связанные с осмотром и исследованием таких документов, относятся к 

компетенции судебной фототехнической (фотоскопической) экспертизы 
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При совпадении способа изготовления клише, дальнейшее исследо-

вание производят путем выделения и сравнения общих и частных призна-

ков с целью установления конкретной печати 

К общим признакам относятся: содержание, форма, диаметр окруж-

ности (длина стороны штампа), расположение фрагментов относительно 

центра, основания печати, форма и направление линии строк, конфигура-

ция букв и расстояние между ними; 

К частным признакам относятся: особенности размещения текста, 

отдельных знаков относительно друг друга, мелкие особенности деталей 

знаков и микрорельефа. 

Для сравнительного исследования необходимы образцы оттисков 

предположительной печати. Они подразделяются на свободные и экспери-

ментальные.  

В зависимости от объектов исследования и разрешаемых задач 

принято выделять несколько видов технико-криминалистического 

исследования документов: 

– исследование реквизитов документов; 

– исследование оттисков печатных форм; 

– исследование материалов документов. 

 

2.4.3. Криминалистическое исследование письма 

 

Письмо есть мысль человека, зафиксированная при помощи графи-

ческих знаков и правил их сочетания1. 

Умение писать приобретается в результате длительного обучения и 

формирования сложных, устойчивых навыков, обусловленных деятельно-

стью центральной нервной системы человека. В основе образования навы-

ка письма лежит её рефлекторная деятельность. 

При повторяющихся однотипных движениях образуется навык (ди-

намический стереотип), с приобретением которого значительно снижается 

расход нервной энергии на выполнение различных действий, в том числе 

связанных с написанием текстов. В результате обучения и тренировки 

навыки письма становятся относительно устойчивыми, а движения автома-

тизированными. При этом у человека формируется почерк. 

                                                           
1 Криминалистика / Т. В. Аверьянова [и др.]. С. 271. 
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Почерк – это зафиксированная в рукописи характерная для каждого 

пишущего система привычных движений, в основе формирования которой 

лежит письменно-двигательный навык1. 

Почерк обладает следующими идентификационными свойствами: 

– индивидуальность – своеобразие движений, которые используются 

пишущим при выполнении письменных знаков; 

– устойчивость (относительная неизменяемость) – сохранение в по-

черке на определённый срок индивидуальных особенностей пишущего. В 

основе устойчивости почерка лежит стабильность навыка письма, динами-

ческий стереотип. 

Устойчивость почерка вместе с тем не означает его абсолютную сте-

реотипность. Напротив, высоковыработанному почерку свойственна вари-

ационность, которая является результатом формирования навыков письма 

с учётом различных задач и условий. Динамический стереотип, как извест-

но, характеризуется не только стабильностью реакций, но и их подвижно-

стью. Гибкость стереотипа и обусловливает вариационность почерка. 

Вариационность почерка как одна из форм приспособляемости 

письменно-двигательного навыка к различным условиям не является пре-

пятствием, исключающим идентификацию личности. 

Общие признаки почерка характеризуют почерк в целом как систе-

му движений. В процессе идентификации личности по почерку благодаря 

общим признакам возможна дифференциация рукописи на определённые 

группы, виды. 

1. Общие признаки, характеризующие пространственную ориента-

цию или размещение движений: 

– размещение самостоятельных фрагментов: заголовков, дат, подпи-

сей, резолюций и др.; 

– поля (наличие, отсутствие): левые, правые; форма, размер, конфи-

гурация; 

– красная строка (наличие, отсутствие): размер; 

– размер интервалов между строками; 

– размер интервалов между словами; 

– размещение линии письма относительно бланковой строки; 

– положение строк относительно горизонтального среза бумаги; 

– форма линии письма в строке; 

                                                           
1 Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. С. 155. 
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– размещение знаков препинания; 

– положение знака переноса относительно линии письма и строки. 

2. Общие признаки, отображающие степень и характер сформули-

рованности письменно-двигательного навыка: 

– степень выработанности почерка; 

– темп письма; 

– координация движения; 

– степень сложности движений. 

3. Общие признаки, отражающие структуру движения по их тра-

ектории: 

– преобладающая форма и направление движений; 

– наклон почерка; 

– размер почерка (малый – до 2 мм, средний – от 3 до 5 мм, большой 

– 5 мм); 

– разгон почерка; 

– степень связанности (сплошная, высокосвязанная – 6 и более букв, 

средняя – 4–5 буквы, малая – 2–3 буквы, отрывистая); 

– нажим пишущего прибора. 

Частные признаки почерка отражают особенности письменно- дви-

гательного навыка конкретного человека, проявляющиеся в процессе вы-

полнения и соединения отдельных письменных знаков и их элементов. 

Частные признаки почерка обладают большой степенью устойчивости к 

различным факторам объективного и субъективного характера. Именно 

эти признаки в своей совокупности являются достаточным основанием при 

решении вопроса об авторе (исполнителе) рукописи. 

1. Конструктивное строение знаков: 

– упрощение (усложнение формы движений); 

– уменьшение (увеличение) количества элементов в знаке, протя-

жённости движений; 

– одновременное наличие в знаке всех (или части) перечисленных 

признаков. 

2. Форма движений: 

– прямолинейная; 

– криволинейная (дуговая, овальная, петлевая, извилистая); 

– смешанная. 
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3. Направление движений: 

– абсолютное (прямолинейное, криволинейное); 

– относительное. 

4. Протяжённость движений – это необычные размеры, как отдель-

ных элементов в знаке, так и в целом: 

– протяжность по вертикали; 

– протяжность по горизонтали. 

5. Количество движений – учитывается лишь в случаях увеличения 

(уменьшения) количества движений по сравнению с нормами подписи, 

причём эта разница должна быть не более чём на 1–2 элемента. Если 

больше двух, то следует говорить о «сложности» движений. 

6. Вид соединения движения: 

– рассматривается к выполнению закона в целом и к выполнению 

элемента в нем; 

– интервальный; 

– слитный. 

7. Последовательность движений – отражает степень соответствия 

знака нормами прописи и последовательности написания в нем элементов. 

Выделяют этот признак в том случае, если последовательность движений 

нарушена, т. е. не соответствует нормам прописи. 

8. Относительное размещение движений: 

– точек начала и окончания движений; 

– точек соединения движений; 

– точек пресечения относительно линии строки и других элементов. 

 

Криминалистические признаки письма: 

– признаки письменной речи (смысловая сторона письма); 

– признаки почерка (графическая сторона письма; манера написания, 

выраженная в системе движений, фиксируемых в рукописи); 

– особые привычки письма. 

Общие признаки письменной речи характеризуют письменную речь 

в целом и позволяют дифференцировать авторов (исполнителей) рукопи-

сей по степени владения ею. 

1. Уровень владения письменной речью: 

– высокий – логическая последовательность изложений, большой 

словарный запас, глубина мысли, эрудиция; 
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– средний – отсутствие строгой последовательности изложения, 

снижение словарного запаса; 

– низкий – отсутствие последовательности изложения, бедный сло-

варный запас, наличие частых повторов слов. 

2. Показатели уровня владения письменной речью: 

а) грамматические навыки: 

– высокие – отсутствие ошибок; 

– средние – до трёх ошибок в выборе слов и построении предложений 

; до двух грубых орфографических ошибок; 

– низкие – шесть и более ошибок в выборе слов и предложений, 12 и 

более орфографических и пунктуационных ошибок; 

б) лексические навыки: 

– богатый словарный запас – свободное использование лексических 

символов, фразеологизмов; 

– бедный словарный запас – неоправданные повторения одних и тех 

же слов и выражений; 

в) стилистические навыки: 

– книжный стиль – официально-деловой, научный, производствен-

но-технический, публицистический; 

– разговорно-бытовой. 

3. Особенности лексики: 

– диалектизмы; 

– профессионализмы; 

– архаизмы; 

– неологизмы; 

– варваризмы; 

– арготизмы. 

Следует учесть, что индивидуальных признаков как таковых не су-

ществует, тот или иной признак может встретиться в рукописях ряда лиц. 

Неповторима лишь определённая совокупность признаков. 

Эти признаки могут быть использованы для установления автора 

только в случае достаточно большого по объёму почерковедческого мате-

риала. 
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Частные признаки письменной речи: 

1) устойчиво повторяющиеся ошибки: 

– грамматические (орфографические, синтаксические, пунктуацион-

ные); 

– лексические (неверное употребление слов, повторение одних и тех 

же слов, употребление лишних слов, тавтология); 

2) авторская лексика (использование специальных слов в рукописи): 

– диалектизмы; 

– фразеологизмы; 

3) способ акцентирования: 

– подчеркивание; 

– выделение слов специальным шрифтом; 

– изменение нажима; 

– изменение наклона; 

– многоточие, скобки и т. д.; 

4) навыки в использовании: 

– символов; 

– сокращений; 

– аббревиатур; 

– исправлений; 

– вставок, поправок и др. 

Слова ограниченного пользования: 

– диалектизмы (слова и выражения, заимствованные из местного 

диалекта или говора); 

– профессионализмы (слова, употребляемые коллективом одной 

специальности); 

– арготизмы (жаргонные) – слова и выражения с особым значением, 

определяют социальные группы людей; 

– вульгаризмы – слова или выражения с резко выраженной грубо-

стью, употреблённые в литературном языке; 

– архаизмы – слова, вышедшие из активного употребления; 

– неологизмы – слова, которые недавно появились и ещё не вошли в 

активный оборот; 

– варваризмы – слова и обороты из чужого языка; 

– экзотизмы – иноязычные слова, но пишутся на русском языке; 
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– фразеологизмы – устойчивые словосочетания, обороты; 

– слова-паразиты – не несут смысловой нагрузки. 

Уже на стадии предварительного исследования документа возможно 

установление умышленного изменения (искажения) письменной речи и 

почерка, которые могут иметь место при маскировке своего письма и при 

подражании (имитации) письму другого человека. Эти изменения вызыва-

ют необходимость перестройки присущего лицу динамического стереоти-

па, сложившегося в процессе формирования навыков письма. Различают 

следующие виды маскировок: 

– письменной речи – изменение степени стилистических, лексиче-

ских и грамматических признаков. Так, маскировка стиля изложения со-

держания рукописи обычно состоит в употреблении не свойственных ав-

тору предложений, изменении логической связи между предложениями, 

манеры изложения и построения всей рукописи в целом. При маскировке 

лексических признаков преступники нередко прибегают к употреблению в 

тексте нецензурных, жаргонных выражений и слов, свойственных лицам 

другого возраста, пола, профессии, национальности. Маскировка общего 

уровня грамотности заключается в уменьшении автором рукописи прису-

щей ему степени грамотности путём подражания письму малограмотного 

лица и внесения в текст синтаксических, орфографических и пунктуацион-

ных ошибок. В случае повышения степени грамотности чаще всего фраг-

ментарно воспроизводятся тексты, выполненные более грамотными людь-

ми; 

– почерка – сознательное изменение устойчивых движений. При та-

кой маскировке в рукописях обычно имеются две группы признаков по-

черка – оставшиеся без изменения и изменённые. Наиболее часто умыш-

ленное искажение почерка производится следующими способами: скоро-

писная маскировка (при которой сохраняется скорописная форма письмен-

ных знаков, а изменяется степень выработанности почерка, его сложность, 

размер, наклон, разгон, связанность, а также отдельные частные признаки); 

подражание печатному шрифту и выполнение непривычной для письма 

рукой. 

Как показывает практика, полного изменения признаков письмен ной 

речи и почерка при их умышленном искажении обычно достигнуть не уда-

ётся, и в рукописях сохраняется ряд признаков, присущих письменной ре-

чи и почерку их исполнителя. Вместе с тем в рукописях, выполненных с 
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умышленным изменением письменной речи и почерка содержится ряд 

специфических (изменённых) признаков, характер которых во многом 

определяется способом умышленного изменения. 

Методика исследования подписей в целом не отличается от иссле-

дования текстов, но возможности установления исполнителя по ним более 

ограничены. 

Подделка подписи может производиться следующими способами: по 

памяти, рисование и копирование. Первые два вида решаются средствами 

графической экспертизы. 

Копирование производится: на просвет, через копировальную бума-

гу, передавливанием штрихов, с помощью промежуточного клише и др. 

При этом достигается наибольшее внешнее сходство по штрихам и разме-

рам с подлинной подписью. 

Признаки подделки подписи: замедленный темп движения – оста-

новки, изломы, извилистость штрихов, однообразный дожим, дорисовки, 

ретушь, наличие следов предварительной подготовки (карандаша или ко-

пировальной бумаги), несовпадения вдавленных штрихов со штрихами 

красителя и др. При влажном копировании – нарушение проклейки бума-

ги, наличие посторонних штрихов, откопировавшихся вместе с подписью и 

др. 

При подготовке материалов для криминалистического исследования 

почерка (подписи) основная задача следователя состоит в том, чтобы 

предоставить в распоряжение эксперта доброкачественные сравнительные 

образцы: свободные, условно-свободные и экспериментальные. 

Свободными называются рукописи и подписи, выполненные до воз-

буждения уголовного дела (начала производства по гражданскому делу) и 

вне связи с ним. Ими могут являться материалы личной и служебной пере-

писки, автобиографии, анкеты, заявления, конспекты, дневники, подписи в 

платёжных ведомостях и кассовых ордерах и другие тексты, выполненные 

собственноручно. Эти образцы могут быть обнаружены по месту работы, 

учёбы, в отделах полиции, связи, банках, военкоматах, дома или у род-

ственников и т. д. 

Условно-свободными называют тексты и подписи, выполненные по-

сле возбуждения уголовного дела, но не для экспертизы. К ним относятся 

протоколы допросов, объяснения, жалобы, ходатайства и другие рукописи, 

выполненные во время ведения следствия. 
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Экспериментальные образцы – это рукописи, подписи, которые вы-

полняются специально для экспертизы по конкретному уголовному или 

гражданскому делу1. 

При подготовке сравнительного материала следует придерживаться 

правила: чем короче исследуемая рукопись, тем больше требуется образ-

цов. 

Если исследуемый текст исполнен левой рукой, с подражанием пе-

чатному шрифту или искажённым почерком, то эксперту направляют сво-

бодные и экспериментальные образцы, полученные в соответствии с осо-

бенностями исполнения исследуемого документа (отбирают образцы, ис-

полненные левой рукой, с подражанием печатному шрифту и т. д.). 

При этом недопустимо предлагать пишущему писать определённым 

образом – крупно, мелко, сжато или воспроизводить строение букв и их 

частей в соответствии с оригиналом. 

Свободные и экспериментальные образцы заверяют следователь или 

судья. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Назовите объекты технико-криминалистического исследования 

документов. Что такое реквизиты документа? 

2. Перечислите виды и способы подделки документов и раскройте их 

признаки. 

3. Назовите и охарактеризуйте виды образцов почерка предполагае-

мых исполнителей. 

4. Сформулируйте понятие почерка в криминалистике. 

5. Какие признаки присуще почерку? 

                                                           
1 Криминалистика / под ред. Н. П. Яблокова. С. 160. 
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2.5. Понятие, научные основы и значение криминалистической 

идентификации человека по внешнему облику 

 

2.5.1. Понятие криминалистической габитоскопии 

 

Криминалистическая габитоскопия – это отрасль криминалисти-

ческой техники, изучающая закономерности отображения признаков 

внешности человека в различных носителях информации и разрабатываю-

щая рекомендации по применению технико-криминалистических методов 

и средств в целях собирания, исследования и использования данных о 

внешнем облике человека при раскрытии и расследовании преступлений1. 

Задачи криминалистического отождествления человека по признакам 

внешности заключаются в изучении, систематизации и оценке идентифи-

кационного значения признаков внешности. Наиболее часто приходится 

отождествлять преступников, реже – потерпевших и свидетелей. 

Отождествление личности по признакам внешности возможно в силу 

того, что каждый человек обладает присущей лишь ему совокупностью та-

ких признаков. Нет в мире двух лиц с одинаковым комплексом признаков 

внешности. Внешность человека изменяется, но в каждый отдельный мо-

мент жизни совокупность признаков его внешности неповторима, индиви-

дуальна. 

Наиболее серьёзные изменения, происходящие с внешностью чело-

века: 

– возрастные; 

– в результате болезни (травмы). 

Менее подвергаются изменениям признаки внешности, обусловлен-

ные костно-хрящевой основой: 

– форма и положение лба; 

– форма спинки носа; 

– положение его основания; 

– форма и размеры уха и т. д. 

Признаки внешности достаточно устойчивы и в большинстве случа-

ев могут служить для идентификации человека. 

 

 

                                                           
1 Криминалистика / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. С. 287. 
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Различают следующие признаки внешности человека: 

– анатомические: 

– половозрастная принадлежность; 

– национальная принадлежность; 

– признаки строения человека; 

– функциональные: 

– поза; 

– походка; 

– жестикуляция; 

– мимика; 

– артикуляция; 

– привычки; 

– навыки и умения; 

– сопутствующие: 

– одежда; 

– украшения; 

– предметы обихода (часы, зонты, очки). 

Общие признаки внешности характеризуют элемент внешнего об-

лика в целом (размер головы, темп походки и др.). 

Частные признаки – характеризуют определённую часть эле-

мента внешности (размеры мочки ушной раковины и т. д.). 

Это деление условно, но необходимо для того, чтобы изучение и 

описание внешнего облика человека проводить в определённой последова-

тельности. 

Приметы могут быть особыми и броскими, встречающимися редко 

и легко (как аномалии) обнаруживаемыми, врождёнными, приобретённы-

ми. 

Словесный портрет – разработанная криминалистикой научная си-

стема описания внешних признаков человека с помощью условных терми-

нов. 

Словесный портрет – конкретное описание лица, произведённое с 

помощью условных терминов и с соблюдением установленных правил. 

Правила описания внешности по методу словесного портрета: 

– максимальная полнота описания; 

– строгая система (последовательность) описания: от общего к част-

ному, сверху вниз; 
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– употребление специальной терминологии и единых понятий (уни-

фикация); 

– описание при строго определённом положении тела (анфас и в 

профиль). 

 

2.5.2. Элементы и признаки внешнего облика человека, их понятие  

и система 

 

Внешний облик человека – это наружный вид человека, совокуп-

ность данных, воспринимаемых зрительно, визуально. 

Описание деталей внешности человека производится по следу-

ющим основным признакам: 

– величина – размеры, иногда и количество деталей (морщин и др.) 

на отдельной части внешности. Величина определяется относительно дру-

гих деталей внешности (больше, меньше и т. д.) или по сравнению с из-

вестной нормой признака (большой, средний, малый); 

– форма – общий рельеф детали внешности (выпуклый, вогнутый, 

плоский и пр.), микрорельеф поверхности (гладкая, неровная, шероховатая 

кожа) и конфигурация волос (определяют по сравнению с формами гео-

метрических фигур и плоскостей); 

– контур – определяется очертанием краевой, отчётливо видимой 

линии обычно по сравнению с контурами геометрических фигур; 

– положение – место расположения описываемой детали по отно-

шению к отдельным частям тела (высоко, низко, правее, ниже, на щеке , 

подбородке и т. д.), а также относительно плоскостей лица (подбородок 

выступающий, губы втянутые) или условных плоскостей, линий и точек 

(горизонтальные глазные щели, скошенная вправо ротовая щель и пр.); 

– цвет – определяется по имеющимся эталонам или в сравнении с цве-

том известных предметов или веществ (малиновый, васильковый и т. д.); 

– степень симметрии – определяется по совпадению или размеще-

нию величины, формы, контура, положения и цвета парных частей тела 

или деталей внешности человека; 

– степень выраженности – собирательный признак, который отра-

жает степень отклонения отдельных деталей внешности от нормы у опре-

делённой группы или типа моделей (сильно, слабо, умеренно выраженные 

лобные фигуры). 
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Последовательность описания морфологических признаков: 

– фигура в целом; – нос; – плечи; 

– голова в целом; – рот; – грудь; 

– волосы; – губы; – спина; 

– лицо в целом; – зубы; – руки; 

– лоб; – подбородок; – ноги; 

– брови; – ушные раковины; –особые приметы. 

– глаза; – шея;  

Области применения системы признаков внешнего облика человека в 

оперативной и следственной практике: 

– при проверке и удостоверении личности; 

– регистрации лиц, совершивших преступление и скрывшихся от суда 

и следствия; пропавших без вести; неопознанных трупов; 

– розыске лиц, бежавших из мест отбывания наказания; скрывшихся 

от суда и следствия; пропавших без вести; 

– опознании и освидетельствовании живых лиц и опознании трупов; 

– составлении композиционных портретов; 

– производстве криминалистической судебно-портретной экспертизы; 

– проведении исследования по восстановлению прижизненного обли-

ка человека по костным останкам. 

Примерный перечень вопросов, разрешаемых криминалистической су-

дебно-портретной экспертизой: 

– изображено ли на представленном для исследования фотоснимке 

определённое лицо; 

– изображено ли на двух представленных для исследования фото- 

снимках одно и то же лицо; 

– изображено ли на представленном фотоснимке лицо трупа. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Что такое криминалистическая габитоскопия? Каковы предпосыл-

ки её использования в раскрытии и расследовании преступлений? 

2. Приведите классификацию признаков внешности человека. 

3. Что понимается под словесным портретом? Каковы правила опи-

сания по методу словесного портрета. 

4. Перечислите вопросы, разрешаемые судебно-портретной экспер-

тизой. 
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2.6. Криминалистические учёты 

 

2.6.1. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической 

 регистрации 

 

Криминалистические учёты – это научно разработанная система 

регистрации, сосредоточения и систематизации определённых объектов 

или сведений о них, имеющих криминалистическое значение, с целью по-

следующего использования учётно-регистрационных данных в раскрытии, 

расследовании и предупреждении преступлений, а также для розыска этих 

объектов в соответствии с требованиями закона. 

Под регистрацией принято понимать фиксацию в установленном по-

рядке признаков объектов в учётных документах и при наличии необходи-

мых для этого оснований. 

Объектами криминалистических учётов в широком смысле яв-

ляются: лица, трупы, животные, предметы (в том числе и вещественные 

доказательства), отдельные преступления, следы, образцы. 

Методологические основы ведения криминалистических учётов – за-

коны материалистической диалектики об индивидуальности объектов ма-

териального мира, объективной связи явлений и предметов окружающей 

действительности, относительной устойчивости предметов материального 

мира. 

Теоретическую базу криминалистических учётов образуют также 

научно обоснованные положения других отраслей человеческих знаний об 

окружающем нас материальном мире: криминалистики (габитология, бал-

листика, дактилоскопия, трасология, фотография и т. д.), психологии, ан-

тропологии, антропометрии, биологии, физики, математики, кибернетики и 

др. 

Объекты учёта подлежат различным способам регистрации. 

Как правило, используются следующие способы: 

– описательный – алфавитный, по признакам внешности, способу 

совершения преступления и пр.; 

– изобразительный (изображение вещей и предметов) – слепки, дак-

тилоскопические карты, фотоснимки, микрокарты, микрофиши, реплики и 

т. д.; 
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– коллекционный (сбор натурных коллекций объектов-оригиналов и 

сравнительных образцов) – вещества, материалы, изделия, орудия и следы 

преступлений и пр.; 

– графический – схемы, чертежи, профилограммы, хроматограммы, 

спектрограммы, рентгенограммы и пр.1 

Формы ведения учётов: 

– картотеки; 

– журналы; 

– фотоальбомы; 

– фотокартотеки и видеотеки; 

– коллекции; 

– электронные носители информации. 

В настоящее время в рамках криминалистической регистрации 

насчитывается около трёх десятков различных учётов, которые в зависи-

мости от особенностей учитываемых объектов и характеризующих их при-

знаков группируются по трём основным направлениям: 

а) оперативно-справочные учёты; б) экспертно-криминалистические; 

в) справочно-вспомогательные2. 

В зависимости от уровня централизации учёты подразделяются сле-

дующим образом: 

– местные (в масштабе республик, краёв, областей, городов, райо-

нов); 

– региональные; 

– федеральные (ЭКЦ и ГИЦ МВД России). Многие из них дублиру-

ются на разных уровнях. 

Централизованные учёты созданы исходя из практических потребно-

стей правоохранительных органов для получения при обращении к этим 

учётам такого рода информации, которая помогала бы в раскрытии, рас-

следовании и предупреждении преступлений, розыске преступников, уста-

новлении личности неизвестных граждан и принадлежности изъятого 

имущества. Они формируются в ИЦ МВД, ГУВД, УВД по территориаль-

ному (региональному) принципу, объединяются в ГИЦ МВД России (да-

лее: ГИЦ) как федеральные. 

                                                           
1 Криминалистика / Т. В. Аверьянова [и др.]. С. 369. 
2 Криминалистика / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. С. 321. 
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По специальным соглашениям информация федеральных учётов мо-

жет предоставляться международным полицейским организациям. Накап-

ливаемая в этих учётах оперативно-справочная, розыскная и криминали-

стически значимая информация в целом именуется как криминальная. 

Централизованные учёты классифицируются по функциональному и 

объектовому признакам. Функционально все виды этих учетов разделяют-

ся на три группы: 

1) оперативно-справочные (основное назначение – проверка наличия 

установочных сведений об объекте и его местонахождении на момент за-

проса); 

2) розыскные (выполняют наряду с оперативно - справочной функ-

цию сравнения не только установочных данных, но и сходных внешних 

описаний); 

3) криминалистические (предназначены для диагностических и 

идентификационных целей по индивидуальным приметам и другим при-

знакам объектов, когда установочные данные неизвестны или скрывают-

ся). 

Наряду с централизованными оперативно-справочными, розыскными 

и криминалистическими учётами в органах внутренних дел ведутся экс-

пертно-криминалистические централизованные коллекции и картотеки, 

которые образуются и хранятся в ЭКП МВД, ГУВД, УВД (региональные) 

и ЭКЦ МВД России (федеральные), – ориентированные, прежде всего, на 

обеспечение раскрытия и расследования преступлений. 

Формирование централизованных учётов по объектному признаку 

разделяет их также на три группы: 

1) учеты лиц; 

2) преступлений (правонарушений); 

3) предметов. 

ГИЦ совместно с заинтересованными службами и ИЦ МВД, ГУВД, 

УВД совершенствует структуру и содержание учётов, отрабатывает мето-

дику и тактику их применения в предотвращении, раскрытии и расследо-

вании преступлений. 

МВД, ГУВД, УВД могут создавать свои, не противоречащие дей-

ствующему законодательству, специальные учёты – в зависимости от тер-

риториальных (межрегиональных) криминогенных особенностей. Специ-
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альные учёты регулируются изданием нормативных актов МВД, ГУВД, 

УВД. 

Юридическими основаниями для регистрации отдельных лиц явля-

ются: 

а) постановление прокурора, следователя или лица, производящего 

дознание, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а 

также постановление о привлечении в качестве обвиняемого; 

б) приговор или определение суда; 

в) постановление об объявлении лица в федеральный розыск;  

г) протокол задержания подозреваемого. 

Для регистрации иных объектов, имеющих причинно-следственную 

связь с событием преступления, юридическим основанием служат прото-

колы следственных действий. 

 

2.6.2. Возможности и организация использования криминалистических  

учётов при расследовании преступлений 

 

Оперативно-справочные учёты органов внутренних дел содержат в 

основном информацию, характеризующую: 

а) лиц, подвергшихся аресту, обвиняемых; 

б) лиц, осуждённых за совершение преступлений; 

в) лиц, находящихся в розыске (скрывающихся от следствия и суда, 

уклоняющихся от наказания); 

г) лиц, совершивших преступления, но освобождённых от уголовной 

ответственности в связи с применением мер общественного воздействия 

или изменением обстановки; 

д) иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших пре-

ступления и правонарушения; 

е) утраченное и выявленное нарезное огнестрельное оружие; ж) по-

хищенный и бесхозный автотранспорт; 

з) антиквариат и произведения искусства; 

и) похищенные и неразысканные, а также изъятые у лиц, задержан-

ных за совершение преступлений, номерные вещи. 

Учёт известных лиц осуществляется в форме алфавитных и дактило-

скопических картотек автоматизированных банков данных. 

Учёт лиц, проходящих по делам оперативного учёта, осуществляется 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12 августа 1995 г. 
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№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1, нормативными ак-

тами МВД России, регламентирующими оперативно-розыскную деятель-

ность. 

Основными учетными документами являются: 

– учётная алфавитная карточка формы 1 на осуждённого (арестован-

ного); 

– дактилоскопическая карта на осуждённого (арестованного); 

– розыскная карточка. 

Порядок обращения к учёту и исполнение запросов правоохрани-

тельных органов. Проверка задержанных, разрабатываемых, привлекае-

мых к уголовной ответственности лиц, а также трупов неизвестных граж-

дан по пофамильным и дактилоскопическим учётам оформляется в виде 

запросов в территориальные ИЦ МВД, ГУВД, УВД, а при необходимости 

– в ГИЦ. Ответы на запросы используются в оперативно-следственной де-

ятельности правоохранительных органов как справочный материал, под-

тверждающий подлинность установочных данных лица, его местонахож-

дение и преступное прошлое. Запросы оформляются в виде: 

– требований; 

– дактилоскопических карт на лиц и неопознанные трупы; 

– дактилоскопических карт с наклеенными фотоснимками следов от-

печатков пальцев рук с мест происшествий; 

– фототаблиц следов пальцев рук; 

– списков лиц для проверки по учёту ИЦ МВД, ГУВД, УВД; 

– телеграмм и шифртелеграмм; 

– мотивированных писем-запросов произвольной формы. 

Всё более широкое распространение получают компьютерные си-

стемы поиска преступников по различным признакам, в том числе по при-

знакам внешности, использующие возможности компьютерной графики. 

Эффективность таких систем постоянно возрастает по мере накопления 

массивов информации (система «Портрет»). 

Учёт правонарушений и преступлений, совершенных иностранными 

гражданами, лицами без гражданства, а также в отношении их 

ведётся в целях накопления, хранения и представления в заинтересо-

ванные службы органов внутренних дел и другие правоохранительные ор-

ганы оперативно-справочной и аналитической информации. Учёт форми-
                                                           
1 Рос. газ. 1995. 18 авг. 
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руется как в пофамильной и дактилоскопической картотеках, так и посред-

ством централизованной автоматизированной информационной системы 

(АИС) «Криминал-И». 

Учёт похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей 

организован в целях обеспечения их розыска и содействия в раскрытии 

преступлений, связанных с их хищениями – по территориальности. Авто-

матизированное ведение учёта осуществляется с помощью подсистемы 

«Антиквариат» Федерального банка криминальной информации (ФБКИ) 

ГИЦ. 

Учёт похищенных и изъятых документов общегосударственного об-

ращения и номерных вещей осуществляется в масштабах России ГИЦ, а на 

региональном уровне – соответствующими ИЦ МВД, ГУВД, УВД. Целями 

учёта являются содействие розыску похищенных документов и вещей, 

имеющих индивидуальные номера, и установление принадлежности доку-

ментов и вещей, изъятых у преступников или подозреваемых. 

Учёт разыскиваемого и бесхозного автотранспорта используется при 

проведении розыскных мероприятий, а также при регистрации транспорт-

ных средств в подразделениях ГИБДД. Формирование учёта ведётся в 

рамках АИПС «Автопоиск», которая является составной частью Феде-

рального банка криминальной информации ГИЦ. При введении в действие 

подсистем межрегиональной специальной заградительной системы кон-

трольных постов полиции порядок прохождения и использования инфор-

мации о разыскиваемом транспорте приводится в соответствие с норма-

тивными актами, регламентирующими функционирование АИПС «Ро-

зыск». 

Криминалистические учёты накапливают, обрабатывают и исполь-

зуют информацию, характеризующую: 

а) способы совершения преступлений (ведётся на местном и регио-

нальном уровне); 

б) лиц, пропавших без вести (осуществляется на уровне ГИЦ, а также 

на региональном уровне); 

в) неопознанные трупы граждан; 

г) похищенное, утерянное, изъятое, добровольно сданное нарезное 

огнестрельное оружие; 

д) пули, гильзы, патроны со следами оружия, изымаемые на местах 

происшествий; 
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е) следы рук, изымаемые с мест нераскрытых преступлений (ведутся 

во всех криминалистических подразделениях органов внутренних дел); 

ж) следы орудий взлома и инструментов, подошв обуви и протекто-

ров шин автотранспортных средств, изымаемые на местах происшествий 

(по нераскрытым преступлениям); 

з) поддельные денежные знаки (ведётся централизованно в ЭКЦ 

МВД России); 

и) поддельные документы, изготовленные полиграфическим спосо-

бом; 

к) поддельные рецепты на получение сильнодействующих фарм-

препаратов или наркотических веществ (ведётся по регионам в экспертно-

криминалистических подразделениях ГУВД, УВД). 

Из этого многообразия АИПС наиболее эффективны: «Папилон», 

позволяющая вводить в компьютер как дактилокарты, так и отдельные 

следы; полностью автоматизированная система «Девиза-М» для денежных 

купюр; автоматизированная система «Рецепт». 

Справочно-вспомогательные учёты предназначены: 

а) для формирования версий о событии преступления и разыскивае-

мых лицах; 

б) производства экспертиз и исследований; 

в) ведения экспертно-криминалистических учётов, картотек и кол-

лекций. 

Структура справочно-информационных фондов определяется опера-

тивной обстановкой, наличием соответствующих специалистов, ведущи-

мися картотеками и коллекциями. Образцы предметов, материалов, ве-

ществ, следы которых чаще всего обнаруживаются на местах происше-

ствий, всегда представляли профессиональный интерес для криминали-

стов. К числу таких объектов относятся: 

– огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы; 

– типичные орудия взлома и инструменты, используемые при совер-

шении преступлений; 

– детали, части изделий (подошвы обуви, фарное стекло, протекторы 

шин автотранспортных средств и т. п.); 
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– вещества и материалы (в том числе наркотические, ядовитые, 

взрывчатые, горюче-смазочные, лакокрасочные, образцы бумаги, тканей, 

волос, волокон, почвы, растений и т. п.)1. 

Справочные коллекции оружия и боеприпасов дают возможность 

определять по имеющимся образцам систему и модель оружия, детали 

оружия из справочной коллекции могут использоваться при производстве 

экспериментальной стрельбы из исследуемого оружия, если аналогичные 

детали в нем отсутствуют или неисправны. 

Натурные коллекции различных веществ и материалов используются 

для установления природы этих объектов при сравнительных исследовани-

ях, а также для классификации объектов по внешнему виду. Они могут 

служить также источником эталонов для количественных методов анализа. 

В централизованном автоматизированном учёте особо опасных (ква-

лифицированных) преступников (рецидивистов, гастролёров, организато-

ров преступных групп, авторитетов уголовной среды) накопление и обра-

ботка информации осуществляются с помощью подсистемы «Досье», ко-

торая информационно связана с централизованной фототекой, где хранятся 

фотографии лиц, поставленных на учёт. Она также может быть связана с 

централизованной видеотекой. 

Подсистема «Адмпрактика» предназначена для обеспечения в авто-

матизированном режиме сотрудников заинтересованных служб необходи-

мой информацией о фактах административных правонарушений, допу-

щенных иностранцами и лицами без гражданства всех категорий пребыва-

ния на территории России. 

Подсистема «Преступление» позволяет создать информационный 

фонд, искать и выдавать оперативно-справочную и аналитическую инфор-

мацию об иностранцах и лицах без гражданства, совершивших преступле-

ния, а также иностранцах и лицах без гражданства, в отношении которых 

совершены преступления на территории России. 

Подсистема «Дорожно-транспортное происшествие» («ДТП-И») поз-

воляет собирать, обрабатывать, хранить и выдавать оперативно - справоч-

ную и аналитическую информацию об иностранцах и лицах без граждан-

ства – участниках дорожно-транспортных происшествий на территории 

России. 

                                                           
1 Криминалистика / Т. В. Аверьянова [и др.]. С. 381. 



 

104 

Подсистема «Розыск» предназначена для информационного обеспе-

чения заинтересованных служб оперативно-справочной и аналитической 

информацией об иностранцах и лицах без гражданства, находящихся в ро-

зыске и разысканных. Эта подсистема не изменяет существующий в насто-

ящее время порядок информирования об их розыске, а лишь в целях опе-

ративности дополняет его автоматизированным контуром. 

Подсистема «Наказание» обеспечивает автоматизированный пофа-

мильный учёт иностранцев и лиц без гражданства и предназначена для 

сбора, обработки, поиска и выдачи оперативно-справочной и аналитиче-

ской информации об иностранцах и гражданах России, постоянно прожи-

вающих за границей, находящихся под следствием, арестованных или от-

бывающих наказание на территории Российской Федерации. 

Параллельно с ФБКИ продолжается эксплуатация ныне функциони-

рующей системы автоматизированных банков данных (АБД). Она является 

универсальной и работает на двух уровнях: общероссийском (АБД 

«Центр») и региональном (АБД «Республика-Область»). 

Первый реализуется в ГИЦ, а второй – в ИЦ МВД-УВД. 

К сожалению, в АБД из-за её универсальности весьма ограниченно и 

фрагментарно представлена собственно криминалистическая информация. 

В настоящее время в рамках стратегии создания единого технико-

криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступле-

ний разрабатывается концепция сбалансированного сочетания универсаль-

ных относительно простых и специализированных достаточно сложных 

криминалистических информационных систем (КАИС), нацеленных на 

решение узкого круга задач, а следовательно, на более детальное их ин-

формационное обеспечение. К числу таких систем относятся системы су-

губо криминалистического назначения: «Гильза», «Девиза-М», «Рецепт», 

«Сейф» и др. 

Принципиально иные возможности использования справочно-

вспомогательных учётов в раскрытии и расследовании преступлений, по-

скольку данные учёты базируются на результатах научных разработок по 

выявлению и классификации общих и индивидуальных признаков, харак-

теризующих объекты этих учётов, на общих положениях теории кримина-

листической идентификации, диагностики и установления групповой при-

надлежности. При этом признаки устанавливаемых материалов, веществ и 

изделий, отобразившиеся в следах преступлений, являются, по существу, 

поисковыми. Разумеется, в такой информационной системе используется 
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не вся совокупность идентификационных признаков объектов, а лишь не-

которые из них, отвечающие задачам поиска. 

Такие учёты могут быть ориентированы на описание объектов су-

дебных экспертиз, например: информационная система «Металлы» содер-

жит описание составов металлов и сплавов и области их применения; «Во-

локно» – характеристики текстильных волокон; «Марка» – характеристики 

автоэмалей; «Обувь» – характеристики подошв обуви; 

«Бумага» – описание составов материалов бумаг, их назначения, 

пред- приятий-изготовителей, «Помада» – состава губной помады, номер 

тона и указание на фабрику-изготовителя. В отличие от натурных кол- 

лекций такие банки данных легко тиражировать для распространения в 

экспертно-криминалистических учреждениях. 

Таким образом, в настоящее время существует ряд автоматизирован-

ных целевых систем, и разработка их продолжается. Однако очень важно, 

чтобы уже на этом этапе внедрения вычислительной техники примени-

тельно к задачам криминалистической регистрации были чётко определе-

ны методологические основы, принципы построения, а также организаци-

онного, правового, методического обеспечения будущей единой информа-

ционной криминалистической системы, которую было бы ошибочно пред-

ставлять простой совокупностью целевых информационных систем. 

Возможность создания такой системы предопределяется тем, что од-

ни и те же признаки следообразующих объектов и следов, информация о 

которых содержится в банках данных, часто могут быть установлены по 

различным, а не только одновидовым следам преступлений. Например, 

признаки групповой принадлежности человека содержатся в следах крови, 

слюны, потожировых выделений. Информация, свидетельствующая о по-

ловой принадлежности, проявляется в признаках почерка, в следах рук, 

ног, крови и т. д. 

Таким образом, использование возможностей криминалистической 

регистрации позволяет: 

а) существенно расширить объём ориентирующей информации, ис-

пользуемой в процессе раскрытия деятельности организованных преступ-

ных структур, выявить серии преступлений и расширить круг проверяемых 

лиц; 

б) интегрировать возможности различных подразделений и служб, 

используя в комплексе собранную по различным эпизодам преступной де-

ятельности информацию; 
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в) в целом ускорить процесс раскрытия и расследования преступле-

ний, повысить его эффективность. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятия «криминалистическая регистрация». 

2. Перечислите и охарактеризуйте виды оперативно-справочных 

учётов. 

3. Какие криминалистические учёты используются в рамках системы 

криминалистической регистрации? 

4. Перечислите и охарактеризуйте справочно-вспомогательные учё-

ты. 

5. По каким основаниям осуществляется постановка на учёт живых 

лиц? 
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Глава 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  

ТАКТИКИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ  

И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Общие положения криминалистической тактики 

 

3.1.1. Понятие, содержание и задачи криминалистической тактики 

 

Криминалистическая (следственная) тактика представляет собой си-

стему научных положений и основанных на них практических рекоменда-

ций по организации, планированию и проведению отдельных процессу-

альных действий и организационно-технических мероприятий, а также по 

организации и планированию следствия в целом, выполнение которых 

призвано обеспечить эффективное расследование преступлений при стро-

жайшем соблюдении законности. 

Криминалистическая тактика – учение о психологических и тактиче-

ских принципах и методах раскрытия и предупреждения преступлений; 

система приемов, позволяющих наиболее эффективно использовать воз-

можности каждого следственного и судебного действия и оперативно-

розыскных мероприятий с учетом конкретной обстановки по делу1. 

Следственная тактика – это система тактических приемов, применя-

емых в расследовании, разработанных на основе данных специальных 

наук, главным образом научной организации труда, логики и психологии, а 

также на базе изучения следственной практики. 

Следственная тактика представляет собой систему научных положе-

ний и, разрабатываемых на их основе, рекомендаций по организации и 

планированию предварительного и судебного следствия, определению ли-

нии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование и приемов 

проведения отдельных следственных и судебных действий, направленных 

на собирание и исследование доказательств, на установление причин и 

условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений. 

Криминалистическая тактика – система приемов и правил планиро-

вания, организации и производства следственных действий (и иных дей-

                                                           
1 Следственные действия: учебник для магистров / М. В. Савельева, А. Б. Смуш-

кин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 9 с — Серия: Ма-

гистр 
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ствий), направленных на собирание и исследование доказательств по уго-

ловному делу, установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Конечно, эта система приемов и правил производства следственных 

действий, не появилась сама по себе, а является результатом долголетней 

работы ученых и практиков по изучению и обобщению опыта раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлений. 

Сначала следственная тактика занималась только предварительным 

расследованием, поэтому так и называлась, затем в сферу своего изучения 

она включила и судебное следствие, в связи с чем стала именоваться так-

тикой криминалистической. 

Следственная тактика строится на общих положениях криминали-

стики, таких как планирование, моделирование, идентификация и др., кро-

ме того, мы выделяем общие положения следственной тактики. К ним от-

носятся основные понятия криминалистической тактики (сегодня мы о них 

будем говорить), определение места криминалистической тактики в систе-

ме криминалистики и системе других знаний, определение взаимозависи-

мости и обусловленности криминалистической тактики как части науки 

криминалистики с практикой следственных органов и др. 

Конкретные положения следственной тактики будут рассматриваться 

при изучении тактики отдельных следственных действий в соответствии с 

тематическим планом. 

Итак, если криминалистическая техника учит приемам и правилам 

работы со следами, оставленными преступниками, использованию техни-

ческих средств при обнаружении, закреплении и исследовании следов, то 

криминалистическая. тактика учит приемам и правилам производства 

следственных действий, в том числе использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях по криминалистической технике. Эти два раз-

дела криминалистики входят в ее общую часть, т. о. их положения дей-

ствительны при расследовании преступлений любого вида. Последняя 

часть криминалистики – методика, учит приемам и правилам расследова-

ния конкретных видов преступлений. Она опирается на технику и тактику, 

использует их положения. Мы относим ее к особенной части криминали-

стики. Это деление производится в целях лучшего усвоения места каждой 

из частей криминалистики и их взаимосвязей и взаимозависимости. 
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Криминалистическая тактика как часть науки решает следую-

щие задачи: 

– организация планомерного расследования и эффективного производ-

ства следственных действий; 

– правильное применение логических методов познания с учетом спе-

цифики их использования в расследовании преступлений; 

– психологическое обеспечение отношений следователя с участниками 

следственных действий. 

Эти задачи являются общими как в целом при расследовании пре-

ступлений, так и при производстве любого из предусмотренных уголовно-

процессуальным законом следственных действий. 

 

3.1.2. Основные категории криминалистической тактики 

 

В криминалистической тактике можно выделить следующие состав-

ные части: 

– учение о криминалистической версии и планировании расследова-

ния; 

– принципы осуществления в процессе расследования мероприятий 

организационного и технического характера; 

– принципы осуществления в процессе расследования взаимодей-

ствия между следователем и другими работниками органов, ведущих 

борьбу с преступностью; 

– рекомендации по использованию на предварительном и судебном 

следствии специальных познаний, помощи специалистов и общественно-

сти; 

– принципы использования в процессе расследования данных, полу-

ченных из оперативных источников; 

– тактические приемы осуществления следственных (судебных) 

действий по собиранию, исследованию и использованию доказательств. 

Тактический прием – это наиболее рациональный и эффективный 

способ действий или наиболее рациональная линия поведения при собира-

нии, исследовании, оценке и использовании доказательств в ходе рассле-

дования преступлений. 

Тактический прием – это такой способ действий, который должен 

отвечать как минимум следующим требованиям: 
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– быть научным; 

– законным; 

– соответствовать этическим нормам; 

– быть направленным на осуществление положений и норм уголов-

но-процессуального закона; 

– быть составной частью системы приемов (структурность формы); 

– рекомендательный характер, возможность альтернативы в его 

применении; 

– способность помогать эффективному применению научно-

технических средств. 

Есть технические приемы – фотографирование, выявление и закреп-

ление следа, однако, выбор того или иного тактического приема определя-

ется нормой закона и условиями производства того или иного следствен-

ного действия. 

Типичность следственных действий определяет взаимосвязь и по-

следовательность приемов при производстве следственных действий. 

Возможность типизировать эти приемы в системы, породило понятие 

тактической комбинации и тактической операции. 

Тактическая комбинация – сочетание тактических приемов в рам-

ках одного или различных следственных действий с целью решения кон-

кретной задачи расследования в данной ситуации. 

Существует несколько видов тактических комбинаций. 

Простая (элементарная) комбинация – в рамках одного следственно-

го действия. 

Сложная тактическая комбинация (операция) – совокупность след-

ственных, оперативно-розыскных действий. 

Комбинация, в содержание которой наряду со следственными дей-

ствиями включаются оперативно-розыскные мероприятия, в литературе 

именуется тактической операцией. 

Тактическая операция – это сочетание тактических приемов или 

следственных, а также иных действий и мероприятий, проводимых с це-

лью решения таких задач расследования, которые не могут быть решены 

применением отдельного тактического приёма или проведением конкрет-

ного следственного действия. 

Следственная ситуация – это совокупность обстоятельств, создаю-

щих обстановку, в которой ведется или предстоит вести расследование. 
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Следственная ситуация может быть общая по делу в целом и частная, 

относящаяся к определенному эпизоду или отдельному следственному 

действию. 

Общая следственная ситуация – это ход и состояние расследования 

преступления, совокупность установленных и подлежащих установлению 

обстоятельств, значение и сложность тех и других, степень разрешения 

иных задач расследования в данный момент. Она дает возможность опре-

делить направление дальнейшего расследования, учесть его при разработ-

ке версий по основным вопросам предмета доказывания, при организации 

проверки версий и т. д. 

При оценке частной ситуации необходимо учитывать состояние рас-

следования отдельного эпизода, выяснения определенного обстоятельства, 

его значение, а также условия, складывающиеся при производстве того или 

иного следственного действия, материальную обстановку на месте, инди-

видуальные особенности участников следственного действия, характер их 

взаимоотношений и др. 

Компоненты следственной ситуации: 

Информационные: включают информацию: 

– о событиях, его участниках и других обстоятельствах, 

– об источниках доказательств, 

– об осведомленности преступника о состоянии расследования и т.п. 

Психологические: 

– настрой следователя на расследование, 

– характер контакта следователя с проходящими по делу лицами, 

– психологические свойства личности следователя и проходящих по 

делу лиц и т.п. 

Процессуально-тактические: включают информацию: 

– о возможности применения меры пресечения, 

– о возможности исключения общения между проходящими по делу 

лицами, 

– о возможности проведения конкретного следственного действия. 

Материальные и организационно-технические: включают инфор-

мацию: 

– о наличии транспорта, технических средств криминалистики и т.п. 

– о возможности создания следственной группы, 
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– о возможности использования помощи специалистов и органов до-

знания и т.п. 

Следственные ситуации можно классифицировать как: 

– Благоприятные и неблагоприятные 

– Типичные и специфические 

– Начальные, промежуточные и конечные 

– Конфликтные и бесконфликтные 

Результатом оценки следственной ситуации является принятие сле-

дователем тактического решения. 

Криминальная ситуация – это обстановка преступной деятельно-

сти. Различают докриминальную, криминальную и посткриминальную си-

туации. Первая – обстановка перед совершением преступления, во время 

его подготовки, вторая – в момент, третья – после завершения преступных 

действий и наступления преступного результата1. 

Тактическое решение - это выбор цели тактического воздействия на 

следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и 

результаты процесса расследования и его элементы и определение мето-

дов, приемов и средств достижения этой цели. 

Под тактическим воздействием следует понимать всякое правомер-

ное воздействие на тот или иной объект, осуществляемое с помощью так-

тических приемов или на основе тактики использования иных криминали-

стических средств и методов – как собственно криминалистических, так и 

обязанных своим происхождением смежным областям знания. 

Тактическое решение состоит из трех частей: информационной, ор-

ганизационной и операционной. 

Информационная часть решения заключается в анализе и оценке 

следственной ситуации и ее компонентов, подлежащих решению процес-

суальных задач, замыслов противодействующих сил, возможностей след-

ствия, прогностической информации. 

Организационная часть решения содержит вывод о распределении 

функций, формах и направлениях взаимодействия, последовательности 

введения в действие сил и средств, резервных возможностях, проведении 

необходимых организационно-технических мероприятий.  

                                                           
1 Криминалистика: Учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Ко-

рухов, Е.Р. Россинская ; Под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА ( НОРМА–ИНФРА М), 

2001. – 501с. 
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Операционная часть решения – это определение цели тактического 

воздействия, условий и способов достижения цели и результатов реализа-

ции тактического решения. 

Целями тактического решения могут быть: 

– изменение следственной ситуации в благоприятную для следствия 

сторону; 

– максимально эффективное использование неблагоприятной след-

ственной ситуации; 

– изменение отдельных компонентов следственной ситуации; 

– достижение превосходства в ранге рефлексии над противодейству-

ющей стороной; 

– использование фактора внезапности, особенно на начальном этапе 

расследования; 

– обеспечение методичности и наступательности расследования. 

Тактическое решение принимается, как правило, единолично следо-

вателем, поскольку это соответствует характеру следственной деятельно-

сти в целом как деятельности по своему процессуальному статусу едино-

личной. Между тем известно, что всякая индивидуальная деятельность 

связана с определенными трудностями: мыслительные возможности от-

дельной личности ограниченны, индивидуальное мышление субъективно; 

существенную роль при принятии тактического решения может сыграть 

такое отрицательное явление, как приспособительный конформизм, выра-

жающийся в давлении общего мнения или мнения отдельных авторитетов. 

Выход заключается в том, чтобы при строгом соблюдении принципа еди-

ноличного ведения следствия максимально использовать при выработке 

тактических решений, особенно наиболее ответственных из них, те воз-

можности, которые предоставляет борьба с преступностью как коллектив-

ная деятельность, т. е. в сочетании единоличного и коллективного начал. 

 

3.2. Криминалистические версии и планирование расследования 

 

3.2.1. Понятие криминалистической версии, виды версий,  

их построение и проверка 

 

В основе творческого информационно-поискового процесса, направ-

ленного на разрешение проблемных ситуаций, лежат: во-первых, исследо-

вание исходных данных путем применения логических приемов: анализа, 

синтеза, аналогии, индуктивного обобщения, статистической дедукции, 
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моделирования, т.е. «вычерпывание» из исходного объекта дополнитель-

ной информации; во-вторых, психологические новообразования (вероят-

ностные образы, модели неизвестных, но предполагаемых обстоятельств), 

связанные с субъективным открытием нового. В раскрытии преступлений 

таким наиболее эффективным творческим процессом является построение 

и проверка следственных версий. Логико-психологический механизм вер-

сионного метода позволяет одновременно дать вероятностные объяснения 

уже установленными фактами и сделать обоснованные предположения от-

носительно еще неизвестных обстоятельств. 

Версия – это разновидность гипотезы, под которой в логике понима-

ется предположение, объясняющее происходящее, существование или 

сущность фактов, а также причины изучаемого явления. 

Под криминалистической версией понимают обоснованное пред-

положение, касающееся сущности расследуемого события или отдельных 

фактов, имеющих значение для его расследования, объясняющее проис-

хождение, содержание и связь между этими фактами. Практическое значе-

ние криминалистических версий состоит в возможности планирования 

расследования, а проверка версий обеспечивает полноту и всесторонность 

расследования. 

Криминалистическая версия по своей логической природе является 

самостоятельной разновидностью рабочей гипотезы, специфика которой 

обусловлена тем, что она: используется в уголовном судопроизводстве; 

объясняет факты, которые имеют значение для раскрытия, расследования 

преступления; должна быть проверена в ограниченный срок, установлен-

ный законом; проверяется компетентными должностными лицами, 

уста-новленными законом методами и средствами, при возможном проти-

водействии расследованию. 

Криминалистическая версия должна быть: реально возможной, 

принципиально проверяемой; обоснованной установленными фактами; от-

носительно простой – иметь четкую, однозначную формулу; приложимой 

к более широкому кругу явлений, устанавливаемых в ходе расследования. 

Версии в криминалистике принято классифицировать по разным ос-

нованиям.  

В зависимости от субъекта, выдвигающего и проверяющего версии, 

они подразделяются на оперативно-розыскные, следственные, экспертные 

и судебные. По предмету доказывания версии подразделяют на обвини-

тельные и оправдательные, по степени вероятности – на маловероятные и 
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наиболее вероятные, по степени определенности – на типичные и кон-

кретные, по объему – общие и частные, по времени построения - перво-

начальные и последующие. 

Следственные версии выдвигает и проверяет следователь для уясне-

ния сущности события и всех его обстоятельств. Другими словами, они 

могут быть как общими (предположительное объяснение события, имею-

щего признаки преступления в целом), так и частными (предположитель-

ное объяснение отдельных сторон, элементов этого события). 

Деятельность следователя по построению версии складывается 

из трех элементов: 

1. Получение исходной информации и формирование фактической 

базы. 

2. Ее логическая обработка и формирование теоретической базы. 

3. Построение умозаключений и формулирование версий – эвристи-

ческое сопоставления конкретных исходных данных фактической базы с 

актуализированными обобщенными данными теоретической базы, в ре-

зультате их взаимодействия формируется и выводится вероятностное зна-

ние – следственная версия. 

Количество версий зависит от объема и достоверности имеющихся 

сведений. Чем больше имеется сведений, тем меньше версий. Источники 

исходной информации могут быть как процессуальными, так и оператив-

ными. Четкая формулировка предположений о произошедшем событии и 

завершает построение версий. Формулируется версия в виде позитивного 

суждения, истинность которого проверяется в ходе следственных действий 

и оперативных мероприятий. Каждая из выдвинутых по уголовному делу 

версий формулируется отдельно. 

Следователя не должно настораживать, что в процессе расследова-

ния он будет иметь дело с различными версиями. Построение всех реально 

возможных версий относительно каждого подлежащего выяснению обсто-

ятельства дела – необходимое условие объективности, всесторонности и 

полноты доказывания. 

Проверка версий – это исследование содержащихся в них предпо-

ложений на основании объективных данных о конкретных обстоятельствах 

и фактах. Проверка должна обеспечивать установление истины по рассле-

дуемому делу, поэтому она проводится на основании доказательств, полу-

ченных в предусмотренном законом порядке. Проверку всех выдвинутых 

следственных версий следует вести параллельно, независимо от того, 



 

116 

насколько вероятной представляется та или иная из них. Нельзя делить 

версии на основные и второстепенные. 

Проверка версий признается завершенной лишь в том случае, когда 

собрана совокупность, доказательств, исчерпывающим образом устанавли-

вающая все предусмотренные законом обстоятельства и исключающая 

любые другие объяснения расследуемого преступного деяния. Доказанная 

версия перестает быть предположением и становится достоверным знани-

ем, устанавливающим объективную истину. 

 

3.2.2. Понятие, значение и принципы планирования 

 

Планирование является организующим и направляющим началом в 

расследовании, средством целенаправленного поиска доказательств. Оно 

состоит в правильном и своевременном определении задач расследования, 

построении версий, разработке путей и способов их проверки, в обеспече-

нии максимально широкого использования научно-технических средств и 

наиболее целесообразных тактических приемов. Планирование призвано 

определить, какие следственные действия необходимы для установления 

истины по делу, в какой последовательности и как тактически наиболее 

правильно их провести, чтобы обеспечить раскрытие, полное и объектив-

ное расследование каждого уголовно-наказуемого деяния. В борьбе с пре-

ступностью принимают участие работники различных служб правоохрани-

тельных органов, поэтому планирование расследования имеет особое зна-

чение, являясь средством рациональной организации труда. 

Планирование расследования определяется как мыслительный 

процесс, заключающийся в определении содержания и порядка работы по 

установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличе-

ния виновных в соответствии с требованиями закона и с наименьшей за-

тратой времени и сил. 

При планировании расследования по конкретному уголовному делу 

следует руководствоваться общими принципами планирования: индивиду-

альность; конкретность; динамичность (непрерывность) планирования; ре-

альность; своевременность; экономичность, оптимальность планирования; 

цикличность планирования. 

Значительное место в планировании расследовании занимают вер-

сии. Расследование преступлений есть, по сути, работа по проверке выдви-

нутых версий и установлению истины по делу. 
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В криминалистической тактике принято различать: 

1) планирование расследования по уголовному делу; 

2) планирование отдельных следственных и розыскных действий. 

В первом случае выявляются способы и средства решения след-

ственных задач по уголовному делу в целом. Планирование отдельных 

следственных и розыскных действий преследует цель определения спосо-

бов и средств эффективного решения промежуточных задач. 

Планирование расследования по уголовному делу представляет со-

бой многоэтапный процесс, в котором можно выделить ряд общих струк-

турных элементов. 

1. Получение исходных данных означает анализ материалов уго-

ловного дела для формирования четкого представления, какие доказатель-

ства имеются в наличии, какие из них требуют дальнейшей проверки, как 

добыть новые доказательства. 

2. Определение задач расследования – это уяснение фактов и об-

стоятельств, которые следует установить в целях объективного разрешения 

уголовного дела. 

3. Определение необходимой совокупности следственных дей-

ствий и розыскных мероприятий. 

4. Установление последовательности, сроков и исполнителей 

намечаемых следственных действий и оперативных мероприятий 

должно обеспечить параллельную отработку выдвинутых версий и завер-

шение расследования в установленные сроки. 

5. Оформление плана расследования. Результатом планирования 

обычно является письменный план. 

Планирование тесно связано с организацией расследования по 

конкретному делу, под которой понимается комплекс мер, создающих оп-

тимальные условия для осуществления расследования. Если сущность 

планирования заключается в том, чтобы правильно наметить программу 

действий следователя, организационная деятельность состоит в обеспече-

нии реализации намеченного плана.  

 

3.2.3. Формы планов расследования 

 

Единой и общеобязательной формы плана расследования нет. В кри-

миналистике выделяют мысленную, графическую и рукописную формы 

планов. Наиболее распространенная форма – по версиям, для которой ис-

пользуется письменный план. 

Чаще всего письменный план оформляется в виде таблицы, состоя-

щей из нескольких колонок. В левой (первой) указывается проверяемая 
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версия, затем обстоятельства, подлежащие выяснению. Далее по порядку: 

наименование следственного действия или оперативно-розыскного меро-

приятия по проверке каждой из намеченных версий; срок исполнения каж-

дого следственного действия или иного мероприятия; исполнитель; срок 

реализации пункта плана; отметка о достигнутых результатах. 

При расследовании многоэпизодных дел форма плана несколько 

усложняется. В таких случаях в плане вначале указываются общие версии, 

а в дальнейшем он строится по отдельным эпизодам расследуемого пре-

ступления. 

Вспомогательные документы, облегчающие планирование и учет 

проделанной работы, бывают нескольких видов. Наиболее распространены 

схемы преступных связей, учетные листы и так называемые аналитические 

справки. 

В плане отдельного следственного действия отражаются: цель след-

ственного действия; вопросы, подлежащие выяснению; точное время про-

ведения; место проведения; технические средства, которые будут приме-

няться при проведении следственного действия для фиксации его хода и 

результатов; тактика проведения следственного действия и тактика его 

фиксации. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Как определяется предмет криминалистической тактики. 

2. Что такое тактический прием, тактическая операция. 

3. Что называют следственной ситуацией. 

4. Из каких стадий состоит тактика следственного действия. 

5. Что такое криминалистическая версия. Каким требованиям она 

должна отвечать. 

6. Как классифицируются криминалистические версии. 

7. Каковы принципы и виды планирования расследования. 

8. Что понимается под планированием и организацией расследования. 

9. Приведите классификацию версий при планировании расследований 
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Глава 4. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА  

И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ 

СТАВКИ 

 

4.1. Следственный осмотр и освидетельствование 

 

4.1.1. Понятие, виды, значение и задачи следственного осмотра 

 

Следственный осмотр – процессуальное действие, предусмотрен-

ное ст. 176–178 УПК РФ1. Следственный осмотр можно определить как 

следствен-ное действие, заключающееся в непосредственном осмотре, вы-

явле-нии, изучении и фиксации следователем различных матери-альных 

объектов и следов на них их признаков, состояния, свойств и взаимораспо-

ложения, которые могут иметь отношение к делу. 

Следственный осмотр помогает решить следующие важные задачи 

расследования: 

1) разобраться в обстановке места происшествия, выяснить, как раз-

вивались события, понять действия преступника; 

2) выявить и изъять следы совершенного преступления; 

3) установить возможные источники получения других 

до-казательств; 

4) получить информацию для выдвижения следственных версий; 

5) решить вопрос о приобщении к делу того или иного объекта 

(предмета, документа) в качестве вещественного доказательства; 

6) проверить другие источники доказательств по делу. 

Следственный осмотр классифицируется по нескольким основаниям. 

В зависимости от объектов принято различать: осмотр места про-

исшествия; осмотр предметов; осмотр документов; осмотр участков мест-

ности и помещений, не являющихся местом происшествия; осмотр трупа и 

осмотр животных. Особый вид следственного осмотра – освидетельство-

вание, т.е. осмотр тела живого человека. 

По времени производства следственный осмотр различают первич-

ный и повторный. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

N 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001 г. – N 52 (часть 

I). – ст. 4921. 
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По объему следственный осмотр бывает основным и дополнитель-

ным. Дополнительный осмотр призван устранить допущенные пробелы 

или выявленные новые обстоятельства. 

Общие тактические положения производства осмотра:  

– единое руководство осмотром;  

– неотложность и своевременность;  

– объективность, полнота и всесторонность;  

– целеустремленность и планомерность осмотра;  

– использование технико-криминалистических средств и методов, по-

мощи специалистов и оперативных подразделений;  

– безопасность осмотра; соблюдение правил обращения с веществен-

ными доказательствами. 

Участников осмотра в криминалистике принято делить на обяза-

тельных (предписанных законом) и факультативных (по усмотрению 

следователя).  

К числу обязательных относятся: следователь или работник дозна-

ния; два понятых; при осмотре трупа – судебный медик или иной врач.  

Факультативными являются: специалисты; оперативные работни-

ки; инспектор-кинолог с собакой; потерпевший, свидетель, иногда подо-

зреваемый или обвиняемый; представитель администрации соответствую-

щего учреждения, предприятия или организации. 

К участникам осмотра относится также вспомогательный персонал. 

Его задача – оказывать следователю организационную и техническую по-

мощь. Им могут поручаться охрана места происшествия и отдельных объ-

ектов (ППС, ДПС, ОМОН и др. работники правоохранительных органов) и 

расчистка завалов, раскопки, водолазные работы (сотрудники МЧС, при-

данные силы и др.) и другие функции. 

 

4.1.2. Осмотр места происшествия 

 

Осмотр места происшествия – это первоначальное и неотложное 

следственное действие, направленное на собирание и предварительное ис-

следование следов и других вещественных доказательств, выяснение об-

становки и механизма происшествия, а равно иных обстоятельств, имею-

щих значение для дела. 
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Значение ОМП: 

дает возможность 1) убедиться в наличии или отсутствии признаков 

преступления, 2) собрать доказательства, которые невозможно получить из 

других источников, 3) создать информационную основу для раскрытия 

преступления 

Соответственно этому основными задачами осмотра места про-

исшествия являются: а) выяснение обстановки происшествия; его меха-

низма и иных обстоятельств; б) фиксация обстановки места происшествия 

для юридического ее закрепления; в) обнаружение, фиксация, изъятие ма-

териальных следов преступления: следов ног, рук, орудий взлома, транс-

портных средств и т. д., пятен крови и других веществ, предметов, остав-

ленных преступником, а также орудий преступления и т. п. 

В конкретных случаях задачами осмотра места происшествия мо-

гут быть также: 

– установление возможности дополнительного получения данных об 

обстоятельствах преступления из источников, находящихся за пре-

делами места происшествия (например, установление того, что про-

исходившее в комнате событие можно было видеть из окон второго 

этажа соседнего дома и слышать в квартире нижнего этажа и, следо-

вательно, если там кто-то находился в момент происшествия, то от 

него могут быть получены важные сведения); 

– выяснение условий, которые способствовали совершению преступ-

ления, для последующего принятия мер к их устранению; 

– принятие мер оперативно-розыскного характера «по горячим сле-

дам» в связи с данными, полученными при осмотре; 

– выявление того, какие следы преступления могут оказаться на теле 

или одежде виновных, на использованных ими орудиях и транспорт-

ных средствах. 

Иногда допускается чрезмерное расширение задач осмотра места 

происшествия. Так, к задачам осмотра места происшествия относят реше-

ние вопроса о том, каков характер происшествие (например, при обнару-

жении трупа с признаками насильственной смерти необходимо решить, 

является ли это убийством, самоубийством или несчастным случаем). К 

задачам осмотра места происшествия относят иногда и установление ви-

новного. 
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Установить характер события при осмотре места происшествия во 

многих случаях невозможно. Например, при обнаружении трупа с обшир-

ными травматическими повреждениями на проезжей части дороги обста-

новка места происшествия может оказаться совершенно одинаковой как с 

обстановкой, при которой произошел наезд автомашины по вине водителя, 

так и в том случае, если пострадавший погиб по своей грубой неосторож-

ности или даже в результате самоубийства. Тем более невозможно по дан-

ным одного только осмотра места происшествия установить виновного. 

Точное установление характера происшествий и виновных лиц – за-

дача всего расследования, и разрешается она всеми действиями следовате-

ля по делу, оценкой всей совокупности собранных доказательств, а не 

только путем осмотра места происшествия. 

При осмотре места происшествия необходимо стремиться собрать 

как можно больше данных по всем вопросам предмета доказывания, в 

том числе для установления события преступления, его обстоятельств, ви-

новных лиц и т. д. Если эти данные собраны в практически возможных 

пределах, то задачу осмотра можно считать выполненной, хотя по некото-

рым обстоятельствам их может оказаться недостаточно или даже совсем не 

оказаться. Так, при осмотре места происшествия следователь может со-

брать данные об объекте преступления (на что направлено посягательство, 

чему причинен ущерб). Например, взлом двери магазина и следы исчезно-

вения товара укажут на то, что объектом преступления является собствен-

ность. 

Могут быть также получены данные об объективной стороне пре-

ступления (в чем конкретно выразилось общественно опасное деяние по 

объективным признакам). В вышеприведенном примере следы взлома, 

следы ног и другие следы укажут на место, время, способ совершения пре-

ступления и т. д. 

Из осмотра места происшествия можно получить данные и о субъек-

тивной стороне преступления, например, если обстановка места происше-

ствия свидетельствует об умышленном характере действия, его цели. 

Возможно собрать данные о субъекте преступления. Например, сле-

ды ног могут указать на то, что преступление совершил мужчина высокого 

роста (примерное соотношение длины ступни к росту– 1:7), наличие окур-

ков может свидетельствовать о том, что это курящий человек и т. д. 

Осмотр места происшествия производится в случаях, когда, во-

первых, для расследования дела имеет значение обстановка места проис-
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шествия, во-вторых, имеется возможность обнаружения на месте матери-

альных следов преступления. В большинстве случаев требуются оба эти 

условия, но нередко осмотр оказывается полезным и при наличии хотя бы 

одного из них. 

В частности, осмотр места происшествия производится в случаях 

а) обнаружения трупа с признаками насильственной смерти; б) наезда 

транспортных средств на людей; в) несчастного случая с людьми в резуль-

тате несоблюдения правил охраны труда, техники безопасности и обще-

ственной безопасности, г) разбойного нападения, грабежа; д) изнасилова-

ния, е) аварии на транспорте, производстве, строительстве, ж) пожара, з) 

уничтожения или порчи государственного и общественного имущества 

(гибели скота и т.п.), д) кражи, связанной с проникновением в хранилище 

путем взлома или иным подобным способом; к) хулиганства, оставившего 

материальные следы на месте. 

Этот перечень носит ориентировочный характер. На практике, 

осмотр места происшествия оправдывает себя даже в случаях возбуждения 

уголовного дела в связи с недостачей имущества, мошенничества, т. е. 

преступлений, для расследования которых обстановка места происшествия 

сама по себе обычно не играет существенной роли, а возможность обнару-

жения на месте следов преступления маловероятна, но осмотр помогает 

общей ориентировке в событии преступления. 

Требования, предъявляемые к осмотру места происшествия: 

– законность 

– своевременность 

– планомерность 

– активность 

– всесторонность 

– объективность 

– полнота 

Место происшествия – это, как правило, тот участок местности или 

помещения, где совершено преступление. В более широком смысле это 

также место, где обнаружены последствия преступления (например, труп 

человека, убитого в другом месте) -его концентрированные материальные 

следы (например, похищенное имущество). 
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Осмотр места происшествия – одно из первоначальных следствен-

ных действий, т. е. таких, которые, как правило, производятся в самом 

начале расследования. 

Осмотр места происшествия является вместе с тем действием неот-

ложным, так как промедление может привести к утрате материальных 

следов преступления (обстановка может по каким-либо причинам оказать-

ся измененной, следы ног исчезнуть под воздействием дождя, солнца, вет-

ра, предметы, оставленные преступником, кем-нибудь сознательно или 

случайно взяты, уничтожены и т д). Осмотр места происшествия, как пра-

вило, должен производиться в любое время суток и как можно быстрее по 

получении сведений о происшествии. 

При проведении осмотра места происшествия не на должном уровне 

упущенные возможности, как правило, не удается восполнить. В исключи-

тельных случаях целесообразен повторный осмотр, в частности для ис-

правления допущенных ошибок (например, при первом осмотре не обна-

ружены стреляные гильзы, которые должны быть на месте происшествия, 

либо протокол осмотра не дает достаточно полного представления об об-

становке места происшествия) или когда первый осмотр был произведен в 

неблагоприятных условиях (при отсутствии достаточного освещения, в 

дождь и т. д) или при получении новых сведений о происшествии. 

Основные процессуальные правила осмотра места происше-

ствия таковы (ст. ст. 164 – 170, 176 – 178, 180 УПК РФ): 

– осмотр места происшествия, в исключение из общих правил, уста-

новленных уголовно-процессуальным законом в случаях, не терпя-

щих отлагательства (ч.2 ст. 176), возможен до возбуждения уголов-

ного дела с тем, чтобы данные осмотра использовать для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела; 

– обязательно участие понятых в числе не менее двух, за исключением 

п.3 ст. 170 УПК РФ. В труднодоступной местности при отсутствии 

надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производ-

ство следственного действия связано с опасностью для жизни и здо-

ровья людей, ОМП может производиться без участия понятых, о чем 

в протоколе следственного действия делается соответствующая за-

пись. В этом случае применяются технические средства фиксации. 

Если же применение технических средств невозможно, следователь 

делает в протоколе соответствующую запись (Приложение №4,5); 
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– возможно привлечение к участию в осмотре места происшествия об-

виняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля – по усмотре-

нию следователя; 

– возможно привлечение к участию в осмотре места происшествия 

специалиста; 

– обязательно участие судебно-медицинского эксперта или иного вра-

ча при осмотре трупа на месте обнаружения; 

– возможны производство измерений, фотографирование, киносъемка, 

составление планов и схем, изготовление слепков и оттисков следов; 

– обязателен осмотр обнаруженных предметов и документов (здесь же 

на месте или по месту производства следствия); 

– в необходимых случаях упаковка и опечатывание изымаемых пред-

метов; 

– обязательно составление протокола с описанием всех действий сле-

дователя и всего обнаруженного и изъятого при осмотре в той по-

следовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в ка-

ком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. 

Тактические условия осмотра места происшествия 

На осмотр места происшествия распространяются в наиболее полном 

виде тактические приемы, основанные на НОТ: 

– планирование; 

– мобилизация и расстановка сил; 

– взаимодействие следственных и оперативно-розыскных действий; 

– организация исследования материальной обстановки. 

При планировании осмотра места происшествия вопросы о задаче 

осмотра, его времени и месте решается «де-факто» – сами собой. В осталь-

ных частях план осмотра места происшествия может быть таким: 

– подготовка к осмотру; 

– мобилизация и расстановка сил – предварительное решение вопроса 

об участниках осмотра (до прибытия на место происшествия); 

– ориентировка в происшествии и его обстановке (по прибытии на ме-

сто), 

– окончательное решение вопроса об участниках осмотра, распределе-

ние обязанностей, установление контакта; 

– решение вопроса о взаимодействии с оперативно-розыскными дей-

ствиями, 
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– выбор метода исследования материальной обстановки и действия 

непосредственно по осмотру; 

– составление протокола осмотра. 

В тактическом приеме мобилизации и расстановки сил имеют важ-

ное значение следующие положения: 

– следственное действие производится следователем, и он лично от-

ветствен за него; 

– все участники следственного действия подчиняются следователю, 

– кроме обязательных участников, предусмотренных законом, и 

участников, имеющих право самостоятельно решать вопрос о своем 

участии в следственном действии, участие других лиц носит факуль-

тативный характер и зависит от следователя; 

– формы участия разных лиц в следственном действии, кроме случаев, 

когда они предусмотрены законом, определяются следователем, 

– при производстве следственного действия ни одно лицо не может 

присутствовать без приглашения или разрешения, или ведома следо-

вателя; 

– в случаях, когда в следственном действии принимает участие выше-

стоящее по отношению к следователю лицо, оно при наличии у него 

соответствующего права, может взять на себя производство след-

ственного действия или осуществлять надзор (прокурор). 

С учетом приведенных положений, наряду с мобилизацией сил – 

привлечением всех полезных для данного следственного действия участ-

ников, имеет большое значение правильное их использование на основе: 

– осведомления всех участников следственного действия об их пра-

вах и обязанностях; 

– конкретного определения роли каждого из участников данного 

следственного действия; 

– наблюдения за тем, чтобы каждый участник следственного дей-

ствия исполнял свои обязанности, не выходя за их пределы. 

В осмотре места происшествия обязательными участниками явля-

ются следователь и понятые, а при осмотре трупа – также врач. 

Факультативными участниками могут быть: специалист, оператив-

ные работники милиции, представитель администрации учреждения или 

предприятия, на территории которого производится осмотр, представители 

общественности, обвиняемые, подозреваемые, свидетели, потерпевшие, 
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защитник (в особых случаях, предусмотренных законом), инспектора раз-

личных государственных инспекций, главным образом по охране труда, 

горного надзора и др. 

Обязанности понятых не сложны (ст. 60 УПК), но их значение весь-

ма велико для обеспечения объективности действия и его отражения в про-

токоле. 

Необходимо учитывать, что понятым, как людям, не сведущим в 

уголовном судопроизводстве, свойственно преуменьшать значение своего 

участия в следственном действии и рассматривать его как простое соблю-

дение формальности. Поэтому следует не только объявлять понятым о том, 

какие на них лежат обязанности, но и подробно разъяснять их, а по ходу 

следственного действия напоминать об этих обязанностях. Такое же зна-

чение имеет и разъяснение понятым, что они имеют право делать замеча-

ния по поводу действий следователя или других участников и что замеча-

ния подлежат занесению в протокол. 

Нельзя допускать использования понятых, для других целей, напри-

мер, для поиска следов при осмотре места происшествия, для исполнения 

поручений следователя и т. п., потому что это противоречит закону и ме-

шает исполнению понятыми своих процессуальных обязанностей. 

Участие понятых обязывает к тому, чтобы все констатации в прото-

коле следственных действий были ясными и общепонятными, отражаю-

щими этапы действия, результаты исследования в пределах их наглядно-

сти, дающей возможность понятым удостоверить их сознательно и при 

необходимости подтвердить это (иногда приходится допрашивать понятых 

в процессе дальнейшего расследования и при судебном рассмотрении дела 

для установления обстоятельств произведенного следственного действия). 

Особенно это следует учитывать тогда, когда при производстве следствен-

ного действия участвуют специалисты. Например, об огнестрельных по-

вреждениях на трупе при его осмотре на месте происшествия не должно 

быть сказано в протоколе, что это именно огнестрельное повреждение, что 

там-то находятся входное и выходное отверстия, а может быть сказано 

лишь то, что в таком-то месте на теле имеется круглое отверстие такого-то 

диаметра, с такими-то краями и т. д. 

Надобность в приглашении специалиста для участия в следственных 

действиях (осмотре, освидетельствовании, обыске, выемке, эксперименте) 

возникает нередко. Например, если в случае осмотра места автомобильной 

аварии следователь не сможет без помощи специалиста зафиксировать ре-
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льеф и состояние дороги, типы и марки автомашины, их состояние, повре-

ждения, следы передних и задних колес, точно произвести необходимые 

измерения и т. д. При организации сложного эксперимента в целях провер-

ки, например, возможности для водителя автомашины или электровоза 

наблюдать определенный отрезок пути, следователь также не сможет 

обойтись без помощи специалиста. Подобных случаев немало. 

Согласно закону (ст. ст. 58, 168, 270 УПК) специалист должен с по-

мощью своих специальных знаний содействовать следователю в обнару-

жении, закреплении и изъятии доказательств, обращать внимание следова-

теля на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъя-

тием доказательств, давать пояснения по поводу выполняемых действий. 

С учетом сложившейся практики можно сделать вывод, что специа-

лист имеет следующие обязанности: 

1) консультирует следователя по различным вопросам, помогает в 

организации следственного действия, объясняет назначение и действие 

механизмов, аппаратов и т. д., обращает внимание следователя на те или 

иные обстоятельства, помогает в обнаружении, измерении, описании сле-

дов и предметов, в применении правильной терминологии и т. д.; 

2) непосредственно исполняет действия, требующие специальных 

познаний, например, по применению поисковых приборов, фотографиро-

ванию, изготовлению слепков и оттисков следов в сложных условиях и т. 

д.; 

3) предварительно оценивает и по просьбе следователя делает выво-

ды, вытекающие из обнаружения следов и предметов, исследования от-

дельных обстоятельств, наблюдения определенных результатов действия и 

т. д. Эти выводы не являются экспертными заключениями, так как, во-

первых, они даются без соблюдения порядка, установленного законом для 

производства экспертизы (специалист, участвующий в следственном дей-

ствии, вообще не может, согласно ст. 67 УПК РФ, производить экспертизу; 

исключение допущено только для судебно-медицинского эксперта); во-

вторых, выводы не могут быть в полной мере точными и окончательными 

при ограниченных возможностях специальных исследований в условиях 

следственного действия. 

Оперативных работников милиции целесообразно привлекать для 

участия в осмотре места происшествия, а также при обыске, следственном 

эксперименте. Однако важно, чтобы оперативные работники милиции пра-

вильно понимали свою роль и не выходили за ее рамки. 
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Участие оперативных работников полиции в следственных дей-

ствиях, производимых следователем, может выразиться: в охране и наблю-

дении за порядком на месте производства следственного действия, помощи 

следователю в организации следственного действия, подборе понятых; в 

поиске под руководством следователя следов и других вещественных до-

казательств; помощи по их изъятию; в выполнении поручений следователя, 

вытекающих непосредственно из следственного действия, в частности о 

ликвидации последствий происшествия, об оказании помощи пострадав-

шим, доставке трупа в морг, сопровождении задержанных и т. д. 

Представитель администрации (командования части) может по-

мочь ориентироваться в обстановке, дать справку о ее деталях, оказать по-

мощь путем предоставления технических средств, рабочих (военнослужа-

щих) и т. д. 

Особый характер носит участие общественности в расследовании и, 

в частности, в следственных действиях, в том числе в осмотре места про-

исшествия. Для следователя главным условием привлечения представите-

лей общественности к расследованию является целесообразность и эффек-

тивность использования ее в интересах расследования в данном конкрет-

ном случае. 

Возможность привлечения подозреваемых, обвиняемых, свидетелей 

и потерпевших к участию в осмотре места происшествия определяется 

следователем по их способности оказать помощь в полной и точной фик-

сации обстановки места происшествия, для обнаружения материальных 

следов происшествия и уяснения механизма события преступления. Они 

могут оказать существенную помощь следователю: 

– указать место происшествия; 

– рассказать для ориентировки в осмотре о механизме происше-

ствия (кто и где находился, что происходило и т. д.); 

– высказать соображения о возможных материальных следах собы-

тия, их местонахождении, происхождении. 

Инспектора специальных инспекций могут самостоятельно произ-

водить осмотр места происшествия в порядке служебного расследования в 

пределах их компетенции и задач, но от следователя зависит предоставле-

ние им возможности параллельного осмотра, если это не будет препят-

ствовать следственному осмотру, а также возможность их использования в 

качестве специалистов. Автоинспектора и инспектора пожарного надзора 

МВД, в отличие от инспекторов других ведомств, при производстве 
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осмотра следователем могут участвовать в следственном действии в каче-

стве оперативных работников МВД. Необходимо предостеречь от исполь-

зования их в качестве специалистов, поскольку фактическое применение 

автоинспекторами и инспекторами пожарного надзора своих специальных 

знаний в процессе осмотра входит в оказание ими помощи следователю в 

качестве оперативных работников МВД. 

Эффективность следственных действий во многом зависит от того, 

умеет ли следователь строить свои взаимоотношения с участниками след-

ственного действия, учитывая при этом их психологию. 

Взаимодействие следственных и оперативно-розыскных дей-

ствий – это организация и система отношений между процессуальными 

следственными действиями, производимыми по строгим правилам, уста-

новленным законом, и оперативно-розыскными действиями разведыва-

тельного характера, производимыми органами дознания в процессе рас-

следования. 

С наибольшей полнотой эта взаимосвязь проявляется в осмотре ме-

ста происшествия. Выполняя по отношению к следственным действиям 

вспомогательную роль, оперативно-розыскные действия могут: 

– указывать на необходимость производства следственного действия 

(например, обыска по результатам применения при осмотре служеб-

но-розыскной собаки); 

– способствовать созданию условий для успешного производства 

следственного действия, в данном случае осмотра места происше-

ствия (например, путем собирания сведений о свидетелях происше-

ствия); 

– сопровождать следственное действие (например, организовать пре-

следование преступника по «горячим Следам» одновременное 

осмотром места происшествия); 

– содействовать развитию результатов следственного действия 

(например, установить наблюдение за местами возможных попыток 

преступника скрыться – по данным осмотра места происшествия). 

Результаты оперативно-розыскных действий могут быть использова-

ны для общей оценки события преступления, определения направления 

расследования, разработки и проверки следственных версий. 

В свою очередь, следственные действия указывают на необходи-

мость оперативно-розыскных действий, сопровождают их (например, в 
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процессе операции по преследованию преступников производятся допросы 

задержанных, их обыск), способствуют успеху оперативно-розыскных 

действий путем производства соответствующих следственных действий с 

тем, чтобы данные оперативно-розыскных действий превращались в дока-

зательства. 

На практике следователь совместно с оперативными работниками 

милиции обсуждает план расследования, разрабатывает следственные вер-

сии, методы их проверки, между ними происходит обмен информацией, и 

в таком деловом контакте реализуется взаимодействие следственных и 

оперативно-розыскных действий. При этом не следует забывать, что осно-

ву расследования составляют следственные действия и расследование ве-

дет следователь принявший дело к своему производству. После того как 

следователь принял на себя производство расследования, оперативно-

розыскная деятельность осуществляется лишь по его поручению или с его 

ведома 

Тактические приемы организации исследования материальной об-

становки могут использоваться в различных следственных действиях: 

осмотре места происшествия, местности и помещения, обыске, проверке 

показаний на месте, следственном эксперименте (в соответствующих слу-

чаях, если при его производстве играет роль материальная обстановка). 

Путем исследования материальной обстановки обнаруживаются, 

изымаются и оцениваются следы, другие вещественные доказательства, 

выясняется механизм преступления, устанавливаются орудия его соверше-

ния, отыскиваются спрятанные предметы, документы, скрывающиеся ли-

ца, устанавливается возможность определенных действий и обстоятельств 

в конкретных условиях, проверяются показания, связанные с материальной 

обстановкой, и т. д. 

В каждом из перечисленных следственных действий при исследова-

нии материальной обстановки решаются конкретные задачи, но организа-

ция исследования имеет общие начала, основанные на методах научной 

организации труда. 

Исследование и фиксация материальной обстановки непосредствен-

но производятся главным образом с помощью средств криминалистиче-

ской техники, для обеспечения же эффективности их применения необхо-

димы: 

– подготовительные мероприятия; 
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– определение границ материальной обстановки, подлежащей иссле-

дованию; 

– выбор направления движения при, исследовании обстановки; 

– определение последовательности исследования отдельных частей 

обстановки; 

– сочетание статического и динамического методов исследования. 

Для исследования обстановки места происшествия может быть при-

менена совокупность этих приемов. При производстве других следствен-

ных действий может не возникнуть необходимость в тех или иных такти-

ческих приемах этого вида. 

Подготовка следователя к осмотру места происшествия включа-

ет: 

– действия по поддержанию постоянной общей готовности следо-

вателя к осмотру места происшествия, 

– профессиональная готовность следователя, 

– организация дежурства следователей и экспертов, 

– установление системы оповещения о происшествии, 

– наличие и готовность НТ средств криминалистики для проведения 

осмотра, 

– наличие транспорта для выезда на место происшествия. 

– действия следователя по получении сообщения о происшествии, 

выяснить: 

– кто и откуда сообщил, 

– что произошло, 

– кто и когда обнаружил, 

– каковы последствия события, 

– что происходит на месте происшествия в настоящее время, органи-

зована ли охрана, имеются ли представители милиции, другие долж-

ностные лица, 

обеспечить: 

– охрану места происшествия, 

– сохранность следов и других вещественных доказательств, 

– присутствие свидетелей-очевидцев, 

– прибытие участников осмотра на МП, 

– предотвращение вредных последствий, 
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– оповещение прокурора, органов внутренних дел, военной коменда-

туры, экспертных учреждений, 

– готовность технических средств криминалистики для проведения 

осмотра. 

– действия следователя по прибытии на место происшествия. 

Подготовительные мероприятия заключаются в том, чтобы при 

поступлении сообщения о происшествии следователь получил возможно 

более подробные сведения о событии и определил, какие участники осмот-

ра потребуются и какими средствами криминалистической техники необ-

ходимо располагать. Вместе с тем следователь уже в этот момент прини-

мает меры к охране места происшествия, дает об этом соответствующие 

указания работникам милиции, администрации предприятия или учрежде-

ния (если происшествие имело место на их территории или непосред-

ственно связано с их деятельностью), должностным лицам сельского Сове-

та, дружинникам, в частности, предупреждает о том, чтобы обстановка 

происшествия сохранялась неприкосновенной, а если следам угрожают 

метеорологические явления, то чтобы были приняты предупредительные 

меры (следы можно прикрыть ящиками, поставленными вверх дном, рого-

жами и т. п., труп осторожно покрыть брезентом). 

Рекомендуется дать указания и о том, чтобы на месте были подобра-

ны понятые, и чтобы присутствовали лица, обнаружившие происшествие, 

располагающие о нем важными сведениями, а также по возможности по-

терпевшие. 

По прибытии на место происшествия следователю необходимо: 

1) убедиться в том, что приняты неотложные меры к ликвидации по-

следствий происшествия и оказанию помощи пострадавшим, 

2) проверить обеспеченность охраны места происшествия и выпол-

нение работниками милиции обязанностей по установлению и задержанию 

виновных, если это оказалось возможным при обнаружении происшествия; 

выяснить, какие приняты меры к розыску преступника, 

3) убедиться, подобраны ли понятые, а в отрицательном случае сде-

лать это самому, проверить явку остальных участников осмотра, 

4) получить сведения о происшествии от работников милиции, пер-

выми прибывших на место, от потерпевших, очевидцев происшествия и 

тех, кто обнаружил его или имеет о нем какие-либо сведения (в этот мо-

мент, чтобы не затягивать подготовительные мероприятия по осмотру, 

можно лишь выслушать наиболее существенное о происшествии и запи-
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сать фамилию и адрес того, кто сообщил эти сведения, а в дальнейшем до-

просить его; 

возможна и запись этого сообщения на магнитофоне). 

Определенные трудности возникают в отношении опроса потерпев-

ших, если они находятся в тяжелом состоянии. Однако и в этом случае 

следует, с разрешения и в присутствии врача, задать им хотя бы несколько 

наиболее важных вопросов о событии и о виновных лицах Если потерпев-

ший находится уже в больнице, необходимо дать задание работнику мили-

ции о немедленном получении таких сведений у него или у врача Эти све-

дения подлежат, конечно, в последующем тщательной проверке с учетом 

того, в каком состоянии был потерпевший; 

5) окончательно решить вопрос об участниках осмотра. 

Рабочий (исследовательский) этап осмотра места происшествия 

Обзор МП в целях: 

– уяснение его характера и местонахождения, 

– получения общего представления об обстановке, 

– определения центра, узлов и границ места происшествия, 

– определение исходной точки и последовательности осмотра, 

– выбора позиции для ориентирующей и обзорной фото-видеосъемки. 

Ориентировка в происшествии будет неполной, если следователь 

лично не получит общего представления об обстановке места происше-

ствия. С этой целью ему следует обойти территорию, а если участок не-

большой или событие произошло в помещении, то произвести общий об-

зор с удобной точки (например, с порога комнаты) 

Вопрос об определении границы материальной обстановки (об-

щей площади), подлежащей исследованию, представляется, на первый 

взгляд, не заслуживающим серьезного внимания 

Между тем если границы чрезмерно расширены, то придется проде-

лать лишнюю работу или если границы будут определены более узкими, 

чем следовало бы, то по этой причине останется не исследованной часть 

объекта и не удастся обнаружить находящиеся там и имеющие отношение 

к делу предметы и следы. 

При определении границ исследования обстановки необходимо 

1) исходить из задачи исследования (осмотр, обыск и т. д.) и из пер-

воначального общего представления об этой обстановке на месте, 
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2) определять границы с максимальными возможностями успешного 

решения задач исследования, имея в виду, что если исследованию подвер-

гается открытая местность, то не обязательно следует устанавливать гра-

ницы в виде той или иной геометрической фигуры, а возможно, например, 

линейное исследование, отклонение в стороны, выборочное исследование 

определенных участков или частей помещения, и при всем том границы 

следует устанавливать с некоторым «запасом»; 

3) включать в границы исследования не только главный, очевидный 

по своему значению объект исследования, но и примыкающие к нему объ-

екты, так или иначе относящиеся или связанные с главным объектом части 

территории или помещения (например, осматривать не только комнату, в 

которой обнаружен труп, но и другие комнаты квартиры, коридор, места 

общего пользования, чердак, лестничную клетку, лестницу, иногда подъ-

езд) 

Определив границы осмотра, следует принять меры к их охране, воз-

ложив это на работников милиции, дворников, дружинников и других 

представителей общественности 

Необходимость выбора направления движения при исследовании 

обстановки возникает главным образом в случаях, когда исследованию 

подлежит открытая местность, значительная по площади 

В таких случаях для обеспечения более полного охвата объекта целе-

сообразно двигаться спиралью от центра к периферии до границ исследо-

вания (эксцентрически), когда имеется четко выраженный центр (напри-

мер, труп – при осмотре места происшествия, пункт, на который указывает 

лицо, – при проверке его показаний на месте); если же центр отсутствует 

или возникает первоочередная задача найти «выходные следы», указыва-

ющие направление погони «по горячим следам» или дальнейшего иссле-

дования, или в обследуемой местности необходимо найти определенный 

объект (например, труп, орудие преступления, похищенные вещи), то 

предпочтительно движение от периферии к центру (концентрически). 

Выбор направления движения заключается и в решении вопроса о 

том, в какую сторону двигаться. Обычно, движение идет по часовой стрел-

ке, но возможно иное решение, если этого требует целесообразная после-

довательность исследования объектов. 

Эта последовательность зависит от значения частей обстановки. В 

первую очередь целесообразно исследовать те части обстановки, которые 

могут дать решение основных вопросов исследования, указать направле-
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ние дальнейшего исследования (например, при осмотре места происше-

ствия целесообразно вести исследование, предположим, от трупа с тем, 

чтобы дальнейшее исследование исходило из данных о причине смерти и 

механизме события). 

Иногда очередность зависит от особых условий, исследования мате-

риальной обстановки (например, при осмотре места пожара изучение объ-

екта неизбежно следует за разборкой пожарного мусора). 

Исследование обстановки МП в статике в целях: 

– обнаружения следов и других вещественных доказательств, 

– определения взаимосвязи и взаимного расположения обнаруженных 

объектов, 

– исследования внешнего вида и состояния обнаруженных объектов 

– Детальное исследование МП в динамике в целях: 

– обнаружения на объектах следов преступления и преступника, а 

также следов, происхождение которых связано с преступлением, со-

путствующими ему действиями преступника, 

– выявление индивидуальных признаков обнаруженных объектов, 

– определения состояния и особенности поверхности, на которой 

находился исследуемый объект, 

– предварительного исследования объектов с целью решения вопроса 

об относимости их к происшедшему событию, 

– изъятие следов или их копий, а также предметов со следами, 

– фиксация негативных обстоятельств, 

– производство детальной фото-видеосъемки. 

Сочетание статического и динамического методов исследования 

основывается на том, что все действия по исследованию материальной 

обстановки, ее частей и отдельных предметов осуществляются, как прави-

ло, от общего к частному. Это означает, что каждый объект исследования 

должен первоначально, как целое, получить свою характеристику в смысле 

его назначения, местонахождения, положения, места среди прочих объек-

тов и в таком виде быть зафиксирован соответствующими средствами. В 

этом и заключается статическое исследование, при котором требуется, 

чтобы на его первом этапе изучение материальной обстановки, ее частей и 

отдельных предметов происходило в неподвижном состоянии объектов, не 

допуская никаких изменений в их положении. Это дает возможность в лю-

бой момент воспроизвести мысленно или в натуре точное первоначальное 
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состояние всей материальной обстановки и положение ее частей и отдель-

ных предметов, что иногда необходимо на завершающем этапе исследова-

ния, чтобы после тщательного изучения всех объектов правильно оценить 

всю материальную обстановку в целом. Статический метод исследования 

создает условия для фотографирования обстановки – ориентирующего, об-

зорного, узлового, а также для определения положения частей обстановки 

и отдельных предметов, их взаимного расположения, для измерения рас-

стояния, определения размеров (если последние два действия не требуют 

внесения изменений в обстановку и расположение предметов). 

Динамическое исследование позволяет более глубоко и всесторон-

не изучить материальную обстановку, и все составляющие ее части, а так-

же предметы, допуская любые перестановки, изменение положения от-

дельных предметов и прочие операции, необходимые по ходу исследова-

ния. Тем самым открываются широкие возможности для применения 

средств криминалистической техники в целях детального фотографирова-

ния, киносъемки, звукозаписи; измерения расстояний и определения раз-

меров (кроме тех, которые выполнены при статическом исследовании); об-

наружения, фиксации и изъятия материальных следов преступления и их 

предварительного исследования. 

Простое чередование статического и динамического исследования 

материальной обстановки заключается в том, что первое предшествует 

второму в масштабе всего исследования, т. е. сначала весь объект целиком 

исследуется статическим методом, а затем динамическим. 

Сочетание статического и динамического методов исследования за-

ключается в том, что в определенной последовательности каждая отдель-

ная часть обстановки исследуется полностью сначала статически, затем 

динамически. Это сложное чередование принято называть исследованием 

по «узлам», т.е. по тем частям обстановки, в которых сосредоточены ос-

новные следы. 

Исследование по «узлам» предназначено для более сложных случа-

ев. Преимущество его состоит в том, что оно сразу же дает представление 

о самом главном в исследовании. Это особенно важно для осмотра места 

происшествия, поскольку всегда необходимо как можно быстрее выяснить 

характер происшествия и соответственно вести дальнейшее исследование 

материальной обстановки. Например, если осмотр производится в связи с 

обнаружением трупа, исследование по «узлам» позволяет сначала выяс-

нить, насколько возможно, характер и момент причинения смерти, а затем 
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направить поиск на обнаружение пули, если смерть причинена огнестрель-

ным пулевым оружием, или ножа, если преступник наносил ножевые ра-

ны, и т. д. и одновременно принять оперативные меры по задержанию ви-

новного, установлению возможных свидетелей, их немедленному допросу, 

если это вызывается необходимостью, и др. 

Сплошное статическое исследование всего объекта имеет еще и 

тот недостаток, что при этом неизбежно остаются следы ног участников 

группы, занятых исследованием (следователь, понятые, специалисты и 

др.), или уничтожаются следы, оставленные преступниками, тем более что 

отсутствие четкого представления на тот момент о характере происше-

ствия не позволяет предвидеть, где и какие следы могут находиться. 

При динамическом исследовании материальной обстановки боль-

шую роль играют методы непосредственного изучения объектов–

наблюдение и сравнение. 

Под наблюдением в данном случае понимается: 

– чувственное и одновременно рациональное восприятие объектов, 

– чувственное восприятие не только как восприятие органами зрения 

(хотя этот вид восприятия участвует преимущественно), но и други-

ми органами чувств, при необходимости должны быть зафиксирова-

ны температура общая и отдельных объектов, запах и вкус (напри-

мер, от присутствия газа или дыма), консистенция жидкости, доно-

сящиеся звуки (если они характерны для данного объекта, например, 

шум станков в цехе) и т. д., 

– восприятие с «прицельным» вниманием, с определенной целе-

устремленностью, сопряженной с постоянным ожиданием обнару-

жения тех или иных свойств, признаков, соответственно задаче ис-

следования и с учетом возможной инсценировки, 

– восприятие, усиленное средствами и методами криминалистической 

техники 

– Наблюдение дополняется сравнением: 

– с общей обстановкой для определения того, в какой степени наблю-

даемая его часть или предмет соответствуют всей обстановке в це-

лом, не выделяются ли чем-нибудь из нее, не обращают ли на себя 

внимание какой-то особенностью; 

– с привычным представлением об изучаемом материальном объекте; 
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– опытом, относящимся к изучаемому объекту (личным и обобщен-

ным), указывающим на значение того или иного состояния обста-

новки, ее частей, отдельных предметов, их свойств, признаков; 

– с точки зрения соответствия всех деталей обстановки первоначально 

сложившемуся представлению о ней. Например, при осмотре места 

происшествия стул, стол и другие предметы домашней обстановки 

сами по себе не привлекают внимания, но если стул лежит на полу, 

стол сдвинут со своего места и т. д., то изменения обычной обста-

новки иногда бывают связаны с борьбой, возможно происходившей 

между преступником и его жертвой. Вот почему следователь должен 

обращать внимание на тщательную фиксацию подобных изменений 

обстановки и на поиск следов, предметов, их частиц (например, пу-

говиц, обрывков одежды). 

Заслуживает внимания также наличие предметов, необычных для 

данного места. Так, обнаружение ношеных ботинок в торговом зале мага-

зина может свидетельствовать о том, что они оставлены преступником. 

Общее ознакомление с материальной обстановкой и последующие 

действия по ее исследованию обычно формируют представление об объек-

те исследования в целом. Особенно это относится к осмотру места проис-

шествия. Например, обнаружение трупа с травматическими повреждения-

ми на шоссе создает первоначальное представление о гибели человека от 

наезда автомашины. В таких случаях дальнейшее изучение обстановки 

обычно ориентируется на обнаружение данных, подтверждающих перво-

начально сложившееся представление о характере происшествия. Однако 

при этом следует предвидеть опасность одностороннего наблюдения и 

фиксации обстановки, а поэтому необходимо критически сопоставлять 

каждое обстоятельство со сложившимся представлением, чтобы не упу-

стить из поля зрения: 

– наличие данных, не соответствующих указанному представлению; 

– отсутствие данных, подтверждающих первоначальное представле-

ние. 

Речь идет о признаках, которые противоречат общей картине и пер-

воначально сложившемуся (на основании этой общей картины) представ-

лению о характере и содержании события или обстоятельства. 

Так, противоречащие признаки будут в случае, когда при общей кар-

тине самоубийства путем повешения обнаруживаются на трупе ранения, 
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при наличии которых погибший не способен был совершать целенаправ-

ленные действия, т. е. не мог сам наложить на себя петлю. Противореча-

щие признаки налицо и в случае, если - при общей картине кражи путем 

отжима двери, запертой на врезной замок, будут обнаружены следы дей-

ствия орудия отжима изнутри помещения. 

Противоречащие признаки будут и в тех случаях, когда отсутствуют 

данные, которые должны быть исходя из общей картины происшествия. 

Таким противоречащим признаком будет при общей картине самоубийства 

путем повешения отсутствие предмета, при наличии которого погибший, 

встав на этот предмет, мог наложить на себя петлю (труп висит, не касаясь 

ногами пола). Таким же противоречащим признаком будет отсутствие сле-

дов ног на почве под окном при общей картине проникновения преступни-

ка в помещение через окно. 

Отсутствие признаков, которые должны быть при общей картине со-

бытия преступления, называют негативным обстоятельством. 

Наблюдение и сравнение при изучении материальной обстановки 

тесно связаны с экспериментированием, проводимым для установления 

опытным путем отдельных свойств обстановки. Речь идет о несложных 

опытах с целью выявления некоторых деталей изучаемой материальной 

обстановки. Например, при осмотре места происшествия возможна про-

верка того, находится ли электросеть под напряжением, можно ли проник-

нуть в помещение через имеющееся отверстие, можно ли видеть то, что 

происходило на месте происшествия, с того или иного пункта и т. д. 

Исследование материальной обстановки сопровождается описанием 

и измерением изучаемых объектов. Особенно тщательными должны быть 

описания и измерения в процессе наблюдения и сравнения. Соответству-

ющие рекомендации разработаны в криминалистике в разделе криминали-

стической техники. 

Производя осмотр, следует всегда иметь в виду возможности инсце-

нировки, т. е. искусственного создания определенной обстановки пре-

ступником в целях сокрытия истинного события. Так» убийству может 

быть придана картина самоубийства, поджогу – видимость случайного по-

жара и т. д. 

Обычно об инсценировке говорит слишком демонстративная картина 

события: например, при инсценировке кражи разбросанные в беспорядке 

вещи, множество сломанных предметов и т. д. 
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Показательно также для инсценировки отсутствие следов, которые 

должны быть (негативные обстоятельства), и, наоборот, наличие следов, 

противоречащих тому, что хотел бы изобразить автор инсценировки. 

Каковы должны быть полнота и тщательность фиксации обстановки 

места происшествия? Зафиксировать при осмотре места происшествия аб-

солютно все предметы обстановки и следы с одинаковой тщательностью 

практически невозможно. Такой осмотр не только потребовал бы слишком 

много времени, но, главное, не помог бы следователю, а скорее затруднил 

бы дальнейшее расследование, так как в протоколе такого осмотра данные, 

имеющие существенное значение, утонули бы в ненужных подробностях. 

Поэтому в процессе осмотра важно правильно определять относи-

мость к делу и значение отдельных предметов, следов, документов, осно-

вываясь на их связях с происшествием. Все действия следователя по 

осмотру места происшествия сопровождаются мыслительным процессом 

анализа обстановки в целом и ее деталей, обобщениями для выводов в 

направлении задач осмотра. 

Вместе с тем решение об относимости предметов, документов к делу 

служит средством для обнаружения новых доказательств. Например, уста-

новив, что смерть наступила в результате выстрела из охотничьего ружья 

(по предварительному выводу судебно-медицинского эксперта), следова-

тель активно ищет пыжи, а также гильзы, которые могут быть, если ружье 

перезаряжалось или автоматически выбрасывает их. 

Тщательность осмотра и фиксации обстановки в каждом конкретном 

случае зависит от того, каков характер происшествия и насколько ясна 

картина совершения преступления. 

При недостаточно ясной картине происшествия необходима про-

явить максимальную тщательность и полноту исследования. 

Если же картина преступления ясна, и виновник выявлен, то, воз-

можно, не будет необходимости в тщательном исследовании всех деталей 

обстановки (если, конечно, отсутствуют следы, противоречащие сложив-

шемуся выводу, а, следовательно, нет опасности впасть в ошибочную 

оценку обстановки). 

Например, при убийстве в ссоре на глазах у многих свидетелей или в 

случае публичного хулиганства вряд ли возникнет надобность в фиксации 

и изъятии всех следов и отпечатков пальцев, исследования лестницы и 

подъезда дома, где это случилось. 
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Это, конечно, не значит, что следователь может предвзято фиксиро-

вать обстановку места происшествия, основываясь на первоначально сло-

жившемся у него представлении о происшествии. Наоборот, осмотр дол-

жен производиться строго объективно и тщательно, имея в виду все реаль-

но возможные версии по поводу данного события и его отдельных обстоя-

тельств. 

Надо учесть, что иногда предметы, которые сначала кажутся не от-

носящимися к делу, впоследствии могут оказаться важными доказатель-

ствами. 

Объекты, подлежащие исследованию и фиксации на месте происше-

ствия, можно определить следующим образом: а) общая обстановка; б) из-

менения в обстановке и расположении предметов, предположительно или 

очевидно вызванные воздействием события (сваленные стулья, разбросан-

ные вещи, открытые дверцы шкафа и т.п.); в) следы, оставленные участни-

ками происшествия и свидетельствующие об их личных свойствах (следы 

ног, рук, зубов и т. д.); г) следы действий участников происшествия (следы 

взлома, колес автомашины и т. д.); д) предметы, которые могут быть веще-

ственными доказательствами (орудия преступления, похищенное имуще-

ство, вещи, оставленные преступниками, и т. п.), или необычные для дан-

ного места; е) труп; ж) противоречащие обстоятельства, т. е. наличие сле-

дов или предметов, которые противоречат первоначально сложившейся 

версии о характере происшествия; негативные обстоятельства – отсутствие 

признаков, которые должны быть, если бы первоначально сложившаяся 

версия о событии была правильной; з) предметы, изъятые из гражданского 

оборота, или на владение которыми нет соответствующего разрешения 

(например, боевое оружие, яды), а также наличие которых требует выясне-

ния источников и целей приобретения и хранения (например, иностранная 

валюта, комплект отмычек); и) данные, которые способствовали соверше-

нию преступления (например, плохое состояние складских помещений, 

примитивность запирающих устройств, отсутствие противопожарных 

средств, нарушение правил хранения легковоспламеняющихся материа-

лов). 

Заключительный этап осмотра места происшествия. Действия 

следователя на заключительном этапе осмотра: 

– упаковка изымаемых объектов, 

– составление протокола осмотра, 

– изготовление схем, планов, чертежей, рисунков, 
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– принятие мер к сохранению объектов, изъятие которых с места про-

исшествия невозможно, 

– оценка полноты и значимости результатов осмотра для раскрытия 

преступления. 

Получив сведения об изменениях обстановки места происшествия, 

следователь должен записать фамилии лиц, которые могут дать показания 

по этому вопросу, постараться здесь же, на месте, в возможных пределах 

выяснить, кто и с какой целью внес эти изменения, в чем они состоят и об-

ратить внимание при осмотре на соответствующие следы. Впоследствии 

путем допросов или экспериментов необходимо установить действитель-

ную первоначальную обстановку места происшествия. 

 

4.1.3. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия 

 

Требования, предъявляемые к протоколу ОМП: 

– использование в протоколе общепринятых терминов и наименова-

ний, 

– строгое соблюдение требований уголовно-процессуального закона, 

– ясность и доступность, 

– детальное описание обстановки места происшествия и обнаружен-

ных объектов, 

– объективность фиксации хода и результатов осмотра. 

– Правильно составленный протокол осмотра места происшествия 

должен: 

– с достаточной полнотой и наглядностью отражать обстановку места 

происшествия; 

– позволять при необходимости воспроизвести обстановку места про-

исшествия. 

Протокол состоит из вводной части, описательной и заключитель-

ной. 

В вводной части указываются: дата и часы, в течение которых про-

изводился осмотр; место, где производился осмотр и составлен протокол; 

должности и фамилии следователя и других участников осмотра; фамилии, 

имена, отчества и адреса понятых; основание для производства осмотра; 

характеристика условий, в которых производился осмотр (освещенность; 

состояние погоды, если осмотр производился на открытой местности; тем-
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пература); ссылка на процессуальные нормы, в соответствии с которыми 

производился осмотр. 

В описательной части излагаются: а) общая характеристика места 

происшествия (месторасположение, назначение, границы осмотра, харак-

тер местности, ее основные признаки); б) внутренняя обстановка места 

происшествия (стены, пол, потолок, двери, окна, печи, батареи централь-

ного отопления); в) предметы мебели и оборудования, их расположение, 

запоры на дверях и окнах и т. п.; г) материальные следы преступления 

(труп, взломанная дверь, следы ног и другие вещественные доказательства, 

их размеры, состояние, характерные особенности, где обнаружены и изъ-

яты ли, каким способом и т. д.) и наличие негативных и других противоре-

чащих обстоятельств. 

Следует избегать приблизительного указания месторасположения 

предметов («около», «выше» и т. п.). Расстояния должны быть точно изме-

рены по отношению к двум ориентирам (желательно неподвижным) так, 

чтобы месторасположение предмета не вызвало никаких сомнений 

(например, «труп лежит головой к северной стене и вытянутыми ногами к 

середине комнаты; голова находится в 80 см от северной и 65 см от во-

сточной стены; от головы трупа в 5 см прямо в сторону южной стены ле-

жит нож...»). 

В момент подведения итогов осмотра следователь производит общие 

измерения участка или помещения и составляет план (схему), используя 

свои записи о расположении и размерах предметов, об обнаруженных сле-

дах и т. д. По техническому исполнению различаются планы схематиче-

ские (схемы) и масштабные. Схемы вычерчиваются без строгого соблюде-

ния относительных размеров частей территории, помещений, (предметов и 

т. д. Обычно на схемах указываются цифрами лишь главные размеры и 

расстояния между объектами (рис.). 

Планы вычерчиваются так, чтобы вся территория, здания, помеще-

ния, крупные предметы изображались в определенном масштабе, т. е. 

уменьшенными в одинаковое число раз. 

Мелкие предметы обычно изображаются не в масштабе, а крупнее, в 

виде контура. Одинаковые предметы нумеруются. 
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4.1.4. Освидетельствование  

 

Особым видом следственного осмотра, предусмотренным ст. 179 

УПК РФ, является освидетельствование, цель которого состоит в уста-

новлении следов преступления, иных следов или особых примет на теле 

обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего. Так как осви-

детельствование связано с принудительным обнажением тела и в опреде-

ленной степени затрагивает права личности, законом предусмотрена необ-

ходимость вынесения соответствующего постановления. Если освидетель-

ствование сопровождается полным обнажением освидетельствуемого, по-

нятые должны быть одного с ним пола. Следователь не должен осматри-

вать обнаженное тело лица другого пола. По его поручению это делает 

врач вместе с понятыми. Следователь фиксирует в протоколе установлен-

ные факты со слов врача и понятых. 

При освидетельствовании выясняется и фиксируется в протоколе и 

приложениях к нему наличие на теле освидетельствуемого: 

а) повреждений (травмы, ссадины, кровоподтеки, царапины и т.д.), 

полученных в результате преступных действий или при обстоятельствах, с 

ними связанных; 

б) особых примет (шрамов, родимых пятен, рубцов, татуировок, фи-

зических недостатков и т.п.); 

в) следов от объектов, с которыми освидетельствуемый соприкасался 

при обстоятельствах, интересующих следствие (почва, краска, смазочные 

вещества, губная помада, кровь, сперма, волосы, частицы волокон ткани, 

микрообъекты). 

Пятна крови с тела рекомендуется снимать при помощи марлевого 

тампона, фильтровальной или промокательной бумаги. Их смачивают ди-

стиллированной водой и прикладывают на участок тела, где имеется пятно. 

Тампоны со следами крови перед упаковкой просушиваются. Грязь из-под 

ногтей собирают на лист чистой бумаги при помощи заостренной деревян-

ной палочки. Подногтевое содержимое и палочка, которой оно собиралось, 

упаковываются в пробирки с каждого пальца отдельно. При возможности 

следует производить срезы ногтей. Для сбора микрообъектов (пыли, чешу-

ек кожи, перхоти, ворсинок волокон ткани) используется пылесос со спе-

циальной насадкой, в которую вставляется фильтр. 

В освидетельствование не входит осмотр одежды. Однако, если на 

одежде освидетельствуемого будут обнаружены признаки следов преступ-
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ления, то она подлежит осмотру. Нередко без осмотра одежды невозможно 

понять происхождение или топографию следов на теле освидетельствуе-

мого. Тогда сначала осматривают части тела, не закрытые одеждой, затем 

– одежду, а потом – остальные участки тела освидетельствуемого. О про-

изводстве освидетельствования составляется протокол. Все обнаруженные 

следы и особые приметы обозначаются на контурной схеме человека, фик-

сируются путем описания их конфигурации, а также фотографированием 

на цветную фотопленку. 

 

4.2. Допрос и очная ставка 

 

4.2.1. Понятие, общие правила и виды допроса 

 

Допрос – это процесс получения показаний от лица, обладающего 

сведениями, имеющими значение для расследуемого дела (ст.187-192 УПК 

РФ). 

Цель допроса заключается в получении полных и правдивых пока-

заний. Процесс формирования показаний носит чисто психологический 

характер и состоит из восприятия, запоминания и воспроизведения на до-

просе обстоятельств расследуемого преступления. Восприятие представ-

ляет собой процесс отражения в человеческом сознании события преступ-

ления или его отдельных деталей на основе зрительных и слуховых, реже – 

обонятельных, осязательных и вкусовых ощущений. Запоминание – еще 

более сложный процесс образования в памяти человека образов (представ-

лений), связанных с воспринятыми фактами. Воспроизведение состоит в 

том, что человек на допросе, оживляя в своей памяти образы (представле-

ния), запечатлевшиеся в результате восприятия и запоминания, сообщает 

соответствующие сведения следователю. 

Сущность допроса состоит в том, что при его производстве следова-

тель, применяя разработанные криминалистикой и апробированные след-

ственной практикой тактические приемы, побуждает допрашиваемого дать 

показания об обстоятельствах, прямо или косвенно связанных с расследу-

емым преступлением. Выслушивая и анализируя сообщаемые сведения, 

следователь фиксирует их в протоколе допроса, чтобы в дальнейшем они 
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могли быть использованы в качестве доказательств по расследуемому делу 

(ст. 83 УПК РФ)1. 

Круг обстоятельств, которые следователь намерен выяснить путем 

допроса, называется предметом допроса. 

Виды допроса: 

1. По процессуальному положению допрашиваемого допросы делят-

ся на допросы: 

– свидетеля; 

– потерпевшего; 

– подозреваемого; 

– обвиняемого; 

– эксперта. 

2. В зависимости от возраста допрашиваемого, допросы делятся на 

допросы: 

– совершеннолетних; 

– несовершеннолетних; 

– малолетних. 

3. Следователь может вести допрос: 

– один; 

– с участием и в присутствии других лиц: 

– защитника (в определенном случае); 

– переводчика; 

– эксперта или иного специалиста; 

– педагога; 

– родителей или других законных представителей допрашиваемого. 

– адвоката (защитника) 

4. В зависимости от того, допрашивалось ли по данному уголовному 

делу лицо, допрос будет: 

– первичным (первоначальным); 

– повторным; 

– дополнительным. 

5. Особым видом допроса является: 

– допрос на очной ставке; 

                                                           
1 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. — 2-е издание. — М.: 

Юридическая фирма "КОНТРАКТ", ИНФРА-М, 2010. – 397 с.  
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6. Каждый из указанных видов допроса может производиться в: 

– бесконфликтной ситуации; 

– конфликтной ситуации. 

 

4.2.2. Этапы допроса 

 

Проведение допроса складывается из трех эта-

пов: подготовительного, рабочего и заключительного. 

Подготовка к допросу складывается из ряда элементов: 

1. Определение круга обстоятельств, подлежащих выяснению. 

2. Изучение личности допрашиваемого. 

3. Определение времени, места допроса и способа вызова на допрос. 

4. Создание необходимой обстановки для допроса. 

5. Изучение специальных вопросов, которые могут возникнуть в хо-

де допроса. 

6. Определение круга участников. 

7. Подготовка необходимых материалов, а также технических 

средств допроса. 

8. Составление плана допроса. 

Первыми допрашиваются лица, располагающие наиболее важными 

сведениями; а также те, которые в силу объективных и субъективных при-

чин могут забыть отдельные обстоятельства и детали преступления (мало-

летние, престарелые, больные и др.). 

Рабочий этап допроса условно можно разделить на следующие ста-

дии: подготовительные действия, свободный рассказ, ответы на вопросы 

следователя. 

На подготовительной стадии следователь устанавливает личность 

допрашиваемого, его анкетные данные, разъясняет ему права и обязанно-

сти, решает вопрос о необходимости участия в допросе переводчика. По-

терпевшего и свидетели достигших 16-летнего возраста, а также эксперта 

следователь предупреждает об уголовной ответственности за уклонение от 

дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний. 

Весьма распространенный и обычно оправдывающий себя тактиче-

ский прием на данном этапе состоит в проведении так называемой «разве-

дывательной» беседы. 

На стадии свободного рассказа допрашиваемый сообщает извест-

ные ему сведения об обстоятельствах дела. 
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Если допрашиваемый умалчивает о сведениях, имеющих кримина-

листическое значение, либо сообщаемые им данные противоречат матери-

алам уголовного дела, допрос переводится в следующую стадию, когда 

необходимо применять тактические приемы, побуждающие к даче показа-

ний. 

Такие приемы основаны на постановке следователем вопросов, 

направленных на получение дополнительных сведений о значимых фактах 

и обстоятельствах либо на уточнение показаний, устранение в них неточ-

ностей и противоречий. Вопросы могут быть: дополняющие, уточняющие, 

напоминающие, контрольные, изобличающие. 

Если допрашиваемое лицо не может вспомнить отдельные факты и 

детали произошедшего, следователь задает вопросы, направленные на ак-

тивизацию памяти и оживление ассоциативных связей, чтобы восстано-

вить в памяти нужные сведения. Должна быть исключена постановка во-

просов, в которых в неявной форме содержится желательный ответ (наво-

дящий вопросы). 

На заключительном этапе производится фиксация показаний, 

наряду с протоколированием, желательно применять средства звуко- и ви-

деозаписи. 

Протокол имеет три части – вводную, описательную и заключитель-

ную. В соответствии с требованиями закона показания заносятся в прото-

кол от первого лица и, по возможности, дословно. Ход допроса в стадии 

ответов на вопросы отражается в протоколе так: вначале записывается во-

прос, а затем – ответ допрашиваемого. Если в процессе допроса предъяв-

лялись доказательства или оглашались показания других лиц, а допраши-

ваемому предлагалось дать объяснения, это также отражается в протоколе. 

В заключительной части фиксируются сведения об ознакомлении допра-

шиваемого с протоколом допроса. Если допрошенный или иной участник 

следственного действия отказывается подписать протокол, об этом в нем 

делается отметка, заверяемая подписью следователя. 

 

4.2.3. Стадии допроса свидетеля и потерпевшего 

 

– становление личности, разъяснение обязанностей и предупреждение 

свидетеля об ответственности. 

– Выявление анкетных данных и отношение его потерпевшему и об-

виняемому. 
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– Свободный рассказ свидетеля (потерпевшего) об известных ему об-

стоятельствах, интересующих следствие. 

– Восполнение показаний путем постановки вопросов и получения от-

ветов на них: 

– оказание помощи в припоминании забытого; 

– изобличение лжесвидетеля и побуждение его к даче правдивых пока-

заний. 

– Фиксация хода и результатов допроса: 

– протоколирование; 

– звукозапись, видеозапись; 

– составление схем. 

Стадии допроса - фактически, - порядок допроса. Соблюдение его – 

есть не только выполнение закона, но и тактический прием, помогающий 

рационально построить допрос. 

При допросе необходимо учитывать природу свидетельских показа-

ний. 

Формирование свидетельских показаний включает: 

– Восприятие, накопление и обработка информации. 

– Запечатление и сохранение информации; 

– Воспроизведение и передача информации лицу, производящему до-

прос. Можно что-то помнить, но не суметь передать. Музыка, мело-

дия звучит в ушах, но воспроизвести ее далеко не всякий сможет. 

Для получения полных и достоверных показаний следователь при-

меняет следующие приемы, помогающие свидетелю восстановить в памяти 

то или иное событие, факт, детали: (иными словами - приемы, активизи-

рующие ассоциативные связи): 

– Постановка вопроса о факте, который связан с исследуемым или со-

путствовал ему. 

– Предложение последовательно рассказать о своих делах и поступках 

за определенный промежуток времени, к которому относится иссле-

дуемое обстоятельство. 

– Предъявление доказательств и документов: 

– связанных с исследуемым обстоятельством; 

– непосредственно о забытом факте. 

– Допрос на месте исследуемого события. 
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Приемы и правила допроса свидетеля, потерпевшего, подозрева-

емого и обвиняемого в конфликтной ситуации. 

Дача ложных показаний свидетелем – явление довольно распростра-

ненное. Ложные показания могут относиться к любому обстоятельству де-

ла. Свидетель может дать ложные показания как в ущерб себе (самоого-

вор), так и другим. 

Мотивами дачи ложных показаний свидетелями являются: 

– боязнь испортить отношения с другими лицами, проходящими по 

делу; боязнь мести со стороны подозреваемого или обвиняемого и 

лиц, с которыми он связан; 

– стремление скрыть свои собственные неблаговидные поступки, амо-

ральное поведение, трусость, стыд; 

– стремление выгородить подозреваемого, обвиняемого или смягчить 

его вину в силу родственно-дружеских отношений или корыстных 

побуждений – либо, наоборот, усугубить вину этих лиц из мести, 

ревности или иных низменных побуждений; 

– ошибочная оценка своих действий в момент расследуемого события 

как преступных и стремление скрыть их или описать иначе. 

– Нежелание в последующем (на суде) выступать в качестве свидетеля, 

опознающего или участника иного следственного действия, быть вы-

званным в суд и т.д. 

Сомнение в правдивости показаний свидетеля у следователя могут 

появиться во время допроса или позже, после проведения других след-

ственных действий, выявление ложности показаний свидетеля. 

Ложность показаний определяет конфликтную ситуацию допроса. 

При этом затрудняется контакт, возможны провокации и психологические 

срывы со стороны допрашиваемого. 

Применяются те же приемы, что и при допросе обвиняемого в кон-

фликтной ситуации. 

Особенности тактики допроса обвиняемого и подозреваемого 

Стадии (порядок) допроса обвиняемого 

Предъявление обвинения и разъяснение обвиняемому его прав. 

– Выяснение данных о личности допрашиваемого и отношение его к 

предъявленному обвинению (в начале допроса). 

– Показания по существу предъявленного обвинения. 

– Восполнение показаний путем постановки вопросов и получение от-

ветов обвиняемого на них: 
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– изобличение обвиняемого в даче ложных показаний и побуждение 

его к даче правдивых показаний; 

– оказание помощи в припоминании забытого. 

– Фиксация хода и результатов допроса: 

– протоколирование; 

– звукозапись; 

– составление схем. 

Тактические приемы получения правдивых показаний обвиняемого в 

конфликтной ситуации: 

– Эмоциональное воздействие: 

– активизация положительных качеств обвиняемого; 

– разъяснение противоправности деяния; 

– разъяснение сущности «чистосердечного раскаяния», явки с повин-

ной, активного способствования раскрытию преступления, являю-

щихся обстоятельствами, смягчающими ответственность. 

Изобличение в даче ложных показаний и побуждение к даче правди-

вых показаний: 

– детализация и конкретизация показаний; 

– повторные вопросы об одних и тех же фактах; 

– предъявление доказательств, свидетельствующих о даче допрашива-

емым ложных показаний. 

При предъявлении доказательств надо использовать только прове-

ренные доказательства, которые не могут быть опорочены допрашиваемым 

лицом. Оглашать показания, ранее данные другими лицами, следует в 

крайних случаях, когда другого способа, метода нет или они не оказывают 

нужного воздействия. 

Приемы воздействия на допрашиваемого, дающего ложные показа-

ния: 

– Внезапность – неожиданная постановка вопроса или заявление сле-

дователя о проведении какого-то следственного действия. 

– Неожиданное предъявление доказательств. 

– Последовательность – предъявление доказательств по возрастающей 

силе воздействия. 

– Допущение легенды – пусть выдумывает, говорит заведомую не-

правду. 

– Отвлечение внимания – постановка вопросов «не опасные» для об-

виняемого, а затем нужный вопрос, трудный для допрашиваемого. 
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– Выжидание – пауза в допросе для того, чтобы наступил психологи-

ческий перелом в настроении допрашиваемого. 

– Создание не заполненности – подчеркивание следователем пробелов 

в показаниях, с тем чтобы обвиняемый пояснил как понимать неяс-

ности, неточности в показаниях. 

 

4.2.4. Тактика допроса несовершеннолетних и малолетних свидетелей, 

потерпевших и обвиняемых (ст. 191 УПК РФ) 

 

Особенности тактики допроса несовершеннолетних определяются: 

– его психологическими особенностями; 

– некоторыми особенностями порядка допроса; 

– Психологические особенности несовершеннолетнего свидетеля: 

– отсутствие достаточного жизненного опыта; 

– внушаемость, склонность к подражательству, большая доверчивость; 

– повышенная возбудимость, неустойчивость чувств и мнений, преоб-

ладание эмоций над разумом. 

Особенности процессуального порядка допроса несовершеннолетних 

свидетелей: 

– вызов (до 16 лет) на допрос, как правило, через родителей или иных 

законных представителей; 

– до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ или укло-

нении от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний; 

– при допросе до 14 лет, а по усмотрению следователя и до 18 лет, вы-

зывается педагог, могут быть вызваны так же законные представите-

ли. Все эти лица должны быть уважаемы допрашиваемым. 

Надо, учитывая ситуацию и общее развитие допрашиваемого, зада-

вать вопросы четко, ясно, правильно сформулированные, допрашивать об 

обстоятельствах, которые ему понятны. 

Обстановка во время допроса должна быть знакомой подростку. Для 

этого его следует допрашивать дома или в школе. 

Процессуальные особенности допроса несовершенного обвиняе-

мого 

– необходимо иметь точные сведения о его возрасте, условиях жизни и 

воспитания; 

– допрос обвиняемого, не достигшего 16-летнего возраста, произво-

дится по усмотрению следователя в присутствии педагога; 

– обязательное участие при допросе защитника; 
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– защитник и педагог с разрешения следователя могут задавать обви-

няемому вопросы. 

 

4.2.5. Тактика проведения очной ставки 

 

Очная ставка – это разновидность допроса, сущность которой со-

стоит в том, что проводится одновременный допрос двух ранее допрошен-

ных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия, с 

целью устранения этих противоречий (ст.192 УПК РФ)1. 

Очная ставка всегда проводится конфликтной ситуации. Очная став-

ка проводится для выяснения причин противоречивых показаний двух лиц 

и по возможности для устранения этих противоречий. 

Очная ставка может привести к: 

– устранению противоречий; 

– изменения лицом, ранее дававшим правдивые показания, своих по-

казаний на ложные; 

– изменение показаний обоими на другие – ложные, но уже не проти-

воречащие друг другу. 

Поэтому к очной ставке надо прибегать в тех случаях, когда других 

способов устранения противоречий в показаниях двух допрашиваемых лиц 

нет. 

Очная ставка может быть между свидетелями, потерпевшими, обви-

няемыми и подозреваемыми в любом сочетании. 

Подготовка к проведению очной ставки включает: 

– Выбор момента проведения очной ставки. Очную ставку следует 

проводить, когда следователь уверен в правдивости показаний одно-

го из допрашиваемых; 

– Изучение взаимоотношений участников очной ставки; 

– Определение круга подлежащих выяснению на очной ставке вопро-

сов и обстоятельств; 

– Формулирование вопросов к допрашиваемым; 

– определение последовательности вопросов; 

– Подготовка доказательств и иных материалов, которые могут потре-

боваться по ходу очной ставки. 

                                                           
1 Гонтарь С.Н. Практикум по ведению следственных действий. Тактика допроса 

и очной ставки, лекция по теме №3. Ставрополь. – 2014. – 2 с. 
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Очная ставка начинается с выявления отношений допрашиваемых. 

Затем следователь задает им вопросы поочередно. Первым предлагается 

дать показания тому допрашиваемому, который по мнению следователя, 

говорит правду. 

Приемы применяются те же, что при допросе в конфликтной ситуации. 

При проведении очной ставки надо исключить возможность психо-

логического давления лица, дающие ложные показания на другого допра-

шиваемого. Особенно это надо учитывать, когда в очной ставке участвуют 

несовершеннолетний, рецидивисты и т.д., т.е., когда опасность такого воз-

действия резко возрастает. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие существуют виды следственного осмотра. 

2. Какова тактика осмотра места происшествия. 

3. Стадии осмотра места происшествия. 

4. Выполните задание в Приложении №1 (протокол осмотра места про-

исшествия) 

5. Каковы особенности тактики допроса свидетелей и потерпевших. 

6. Каковы особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

7. Каковы особенности тактики допроса на очной ставке. 

8. Выполните задание в Приложении №2 (протокол допроса подозрева-

емого) 

9. Выполните задание в Приложении №3 (протокол очной ставки) 

10. Напишите определения следующих понятий: 

– Осмотр места происшествия 

– Освидетельствование 

– Место преступления 

– Место происшествия 

11. Этапы осмотра места происшествия: 
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Глава 5. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ. ТАКТИКА  

ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ 

 

5.1. Общие положения обыска и выемки 

 

5.1.1. Понятие, сущность и задачи обыска и выемки 

 

Обыск – следственное действие, состоящее в отыскании и изъятии 

орудий преступления, предметов, ценностей и документов, могущих иметь 

значение для дела, а также в обнаружении разыскиваемых лиц и трупов 

путем принудительного обследования помещений, участков местности или 

каких-либо лиц. 

Обыск – это принудительное обследование помещений, участков 

местности, а также физических лиц с целью обнаружения и изъятия ору-

дий преступления, предметов и ценностей, которые могут иметь значение 

для уголовного дела. Обыск производится также для обнаружения разыс-

киваемых лиц и трупов1. 

Непосредственными задачами обыска являются. 

– обнаружение вышеуказанных объектов; 

– запечатление внешнего вида обнаруженных предметов, в частности 

признаков, позволяющих индивидуализировать их и устанавливать 

тождество в ходе дальнейшего производства по делу, а в отношении 

обнаруженных лиц – установление необходимых данных о них, 

– изъятие предметов, имеющих значение для дела либо запрещенных к 

обращению, а также обеспечение процессуального задержания 

разыскиваемых лиц; 

– фиксация мест укрытия отыскиваемых предметов или разыскивае-

мых лиц, скоплений вещей, тайников, в которых они спрятаны, из-

менений обстановки, специально предпринятых для сокрытия и мас-

кировки искомых предметов. 

Круг предметов, которые могут быть искомыми при обыске, очень 

широк. Их можно разделить на группы: 

                                                           
1 Гонтарь С.Н. Практикум по ведению следственных действий. Тактика обыска и 

выемки, лекция по теме №4. Ставрополь. – 2014. – 2 с. 
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– предметы и ценности, могущие иметь доказательственное значение. 

К ним относятся орудия и средства совершения преступления, пред-

меты, на которых имеются следы преступления, объекты преступных 

действий; предметы и ценности, добытые преступным путем, а также 

все иные предметы, несущие доказательственную информацию, 

– предметы и ценности, которые либо вообще изъяты из гражданского 

оборота и не могут, независимо от их происхождения, находиться в 

распоряжении обыскиваемого либо находятся у него без соответ-

ствующего разрешения, 

– ценности, на которые в ходе обыска или после него может быть 

наложен арест в целях возмещения материального ущерба, нанесен-

ного преступлением, а также предметы и документы, указывающие 

на местонахождение этих ценностей. 

– документы, имеющие значение для розыска преступника и характе-

ризующие его личность, 

– разыскиваемые лица или их трупы. 

По своему характеру и задачам обыск сходен с выемкой и осмотром. 

Выемка – это изъятие у какого-либо лица определенных предметов и до-

кументов, имеющих значение для дела, когда точно известно, у кого они 

находятся. Если требуемые предметы или документы не выдаются добро-

вольно, выемка производится в принудительном порядке. Таким образом, 

при выемке не приходится искать предметы и документы, подлежащие 

изъятию. Однако выемка может превратиться в обыск, если в установлен-

ном месте изымаемых предметов «не окажется или если следователь не 

будет убежден в том, что требуемое выдано полностью и нет подмены од-

ного предмета другим. 

Сходство обыска с осмотром места происшествия, местности, по-

мещений и предметов проявляется в том, что в обоих случаях происходит 

обследование этих объектов, обнаруживаются и изымаются предметы и 

следы. 

В то же время обыск и осмотр имеют различные задачи, Неодинако-

вы и основания их проведения. Задачей осмотра является личное восприя-

тие следователем объекта, исследование и фиксация его признаков для об-

наружения, оценки и изъятия материальных следов преступления, уста-

новления обстановки его совершения. В отличие от осмотра, обыск, как 

правило, связан с преодолением различных ухищрений лиц, скрывающих 
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искомое, с раскрытием изощрённых способов сокрытия, с обнаружением 

тайников, демаскировкой объектов, устранением специально созданных 

препятствий к их обнаружению. 

В зависимости от характера обыскиваемых объектов различают 

обыск помещений, участков местности и личный обыск. 

Если обыск производится одновременно на нескольких объектах, его 

называют групповым. Групповой обыск необходим в тех случаях, когда 

есть основания полагать, что искомые предметы или документы находятся 

у близких между собой лиц или у одного лица, но в разных местах (на 

квартире, даче, в служебном помещении). Такого рода обыск часто произ-

водится при расследовании дел о хищениях, спекуляции. Групповой обыск 

предполагает одновременное его проведение у всех лиц или во всех ме-

стах. Если обыск производить у одного лица, а затем у других лиц, то они 

могут оказаться уже подготовленными к обыску. 

Так, по делу четырех обвиняемых следователь произвел обыск у трех 

из них, а у четвертого произвести обыск в этот же день не удалось. Когда 

следователь явился на квартиру утром на следующий день, то обвиняемый, 

открывая дверь следователю, «приветствовал» его следующими словами: 

«Заставили меня всю ночь не спать, ожидая вас». 

Для групповых обысков привлекается несколько следователей, один 

из которых является ответственным за всю операцию. Операция произво-

дится по заранее разработанному плану. Руководитель ее обычно находит-

ся в том месте, где производятся наиболее важные обыски или производ-

ство обыска связано с большими трудностями. 

Различаются также первичные и повторные обыски. Последний 

проводится: во-первых, в тех случаях, когда первичный обыск произведен 

неумело, без должной подготовки, не были собраны сведения о предметах, 

могущих иметь отношение к делу, когда отдельные участки были обследо-

ваны недостаточно тщательно, не были применены научно-технические 

средства; во-вторых, когда обыск производился при неблагоприятных 

условиях (плохая освещенность), в силу чего он не мог дать положитель-

ных результатов; в-третьих, когда необходимо обнаружить новые предме-

ты, не представлявшие интереса при первом обыске; в-четвертых, когда 

удовлетворенное результатом первого обыска заинтересованное лицо не 

считает нужным скрывать искомые предметы и возвращает их себе на 

квартиру или на рабочее место. Вместе с тем не следует злоупотреблять 

повторными обысками. Они могут иметь место только в особых случаях. 
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Основные процессуальные правила обыска: 

– обыск проводится лишь при наличии достаточных оснований пола-

гать, что в каком-либо помещении или ином месте либо у какого-то 

лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы 

и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела; 

– обыск проводится по мотивированному постановлению, в жилище 

при наличии положительного судебного решения, а в случаях, не 

терпящих отлагательства, без судебного решения, но с обязательным 

последующим уведомлением прокурора и суда в течение 24 часов о 

произведенном обыске (в течение суток); 

– при обыске должны присутствовать: понятые; обыскиваемый или 

совершеннолетние члены его семьи; представитель организации, в 

помещении которой производится обыск; 

– к участию в обыске может быть привлечен специалист; 

– обыск, как правило, не должен производиться в ночное время (с 10 ч 

вечера до 6 ч утра), кроме случаев, не терпящих отлагательства; 

– перед началом обыска следователь должен предъявить постановле-

ние лицу, у которого производится обыск, затем предложить добро-

вольно выдать искомые объекты; если это будет выполнено и у сле-

дователя нет оснований опасаться сокрытия разыскиваемых предме-

тов и документов, он вправе не производить дальнейших поисков и 

ограничиться изъятием выданного, зафиксировав это в протоколе 

обыска; 

– отказ добровольно открыть запертые помещения и хранилища дает 

следователю право вскрыть их, избегая при этом не вызываемых 

необходимостью повреждений запоров, дверей и других предметов; 

– выявленные при обыске обстоятельства интимной жизни не должны 

оглашаться; 

– лицам, находящимся на месте обыска и вновь прибывшим туда, мо-

жет быть запрещено покидать обыскиваемое место до окончания 

обыска, а также общаться друг с другом или иными лицами (разуме-

ется, не следует задерживать лиц, явившихся по своим служебным 

обязанностям, например, работников ДЭЗ, почтальонов); 

– личный обыск производится только лицом одного пола с обыскивае-

мым и в присутствии понятых того же пола; 
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– без специального постановления и санкции суда личный обыск мо-

жет производиться: при задержании или заключении под стражу; при 

наличии достаточных оснований для предположения о том, что лицо, 

находящееся в месте, где производится выемка или обыск, скрывает 

предметы или документы, могущие иметь значение для дела; 

– строго ограничиваться изъятием предметов и документов, могущих 

иметь отношение к делу; предметы и документы, запрещенные к об-

ращению, подлежат изъятию независимо от их отношения к делу; 

– все изымаемые предметы и документы предъявляются понятым и 

другим присутствующим лицам и в случае необходимости упаковы-

ваются и опечатываются на месте обыска; 

– копия протокола вручается под расписку обыскиваемому лицу, а в 

его отсутствие – совершеннолетнему члену семьи или представите-

лю домоуправления либо органа местного самоуправления. Если же 

обыск производился в организации, то копия протокола вручается 

представителю этой организации. 

 

5.1.2. Этапы и стадии обыска 

 

Выделяется три стадии обыска: подготовительный, рабочий, заклю-

чительный. 

Подготовка к обыску включает в себя: 

Действия следователя до выезда на место происшествия: 

– Изучение материалов уголовного дела 

– Вынесение постановления о производстве обыска и получение санк-

ции прокурора 

– Сбор ориентирующих сведений 

– Определение участников обыска 

– Подготовка технических средств криминалистики 

– Определение времени производства обыска. 

Изучение материалов уголовного дела: 

Цели: 

– определение лиц, помещений, участков местности, подлежащих 

обыску, 

– установление оснований для производства обыска, 

– определение объектов, подлежащих отысканию и изъятию. 
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Сбор ориентирующих сведений 

– о помещении или участке местности, подлежащих обыску 

– о личности обыскиваемого, его отношении к следствию, профессио-

нальных навыках, привычках, психологических особенностях, обыч-

ном распорядке дня и т.п., 

– о возможных путях проникновения в помещение, выходах из него, 

– о размерах площади, подлежащей обыску, 

– о признаках объектов, подлежащих отысканию и изъятию. 

– Определение следователем участников обыска: 

– понятые 

– обыскиваемое лицо (либо совершеннолетний член семьи или род-

ственник), при их отсутствии- представители домоуправления, мест-

ного органа власти(управления), 

– представители административных органов – при производстве обыс-

ка в служебном помещении, на территории учреждения, воинской 

части, 

– дознаватель, 

– работник милиции, 

– специалист. 

– Подготовка технических средств криминалистики: 

– осветительные средства, 

– измерительные средства, 

– поисковые приборы, 

– инструменты для вскрытия хранилищ, производства раскопок, 

– средства фиксации результатов обыска. 

– Таким образом, подготовка к обыску включает в себя: 

– уяснение объекта, который подлежит обыску, и цели обыска; 

– использование оперативно-розыскных и иных действий для собира-

ния информации, всех необходимых данных о месте обыска и лицах, 

у которых он должен быть произведен; 

– подготовку научно-технических средств, необходимых для обыска; 

– определение круга лиц, участвующих в обыске, и их задач; 

– разработку плана обыска. 

Уяснение объекта, подлежащего обыску, и цели обыскам – крайне 

важно для успеха этого следственного действия. Например, далеко не все-



 

162 

гда ясно, где именно скрываются преступники или спрятаны похищенные 

вещи. Следователь может иметь неполные сведения о предметах и ценно-

стях, имеющих отношение к делу, их внешнем виде, размерах, окраске и 

т.п. Для получения необходимых ориентирующих данных о месте обыска 

целесообразно использовать тактический прием взаимодействия след-

ственного действия с оперативно-розыскными мероприятиями. 

Особенно важное значение имеют следующие виды ориентирующих 

сведений: 

– о лицах, у которых предполагается произвести обыск; их профессия, 

образ жизни, состояние здоровья, взаимоотношения между членами 

семьи, соседями, связи и т.п.; 

– о расположении места производства обыска: точные границы, точ-

ный адрес, характер строения и его конструктивные особенности 

(количество и расположение дверей, окон, изолированное помеще-

ние или нет и т. п.), топографический характер местности (забро-

шенные колодцы, засыпанные недавно ямы и т. п.); 

– о предметах и документах, которые могут быть обнаружены, и пред-

положительно о местах, где они могут находиться. 

Следует уделить особое внимание способу проникновения в поме-

щение, если имеются основания предполагать, что обыскиваемый откажет-

ся впустить в дом (на этот случай можно пригласить с собой представителя 

ДЭЗ, чтобы он попросил открыть дверь под каким-либо предлогом); 

На этапе подготовки научно-технических средств, необходимых для, 

обыска, предопределяется в известной мере и содержание тактического 

приема мобилизации и расстановки сил. Сама проверка готовности техни-

ческих средств есть именно мобилизация сил технического порядка. 

В настоящее время при обыске применяются не только приборы и 

средства, имеющиеся в следственном портфеле (измерительные приборы, 

фотоаппарат, орудия для вскрытия хранилищ, упаковочные материалы и т. 

п.), но и специальные установки». Например, портативные приборы для 

исследования предметов и документов в инфракрасных и ультрафиолето-

вых лучах. Источники ультрафиолетового излучения дают возможность 

выявить следы травления, переклейки обоев и фотокарточек, прочитать 

вытравленные и выцветшие записи и тайнопись, установить плохо-

видимые следы крови и т. д. Осмотр в инфракрасных лучах позволяет об-

наружить пороховую копоть на темных тканях, прочитать записи, залитые 

или зачеркнутые чернилами. 
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Для обнаружения объектов из железа, стали и других металлов н 

сплавов применяют металлоискатель, который обладает избирательной ре-

акцией на предметы из цветных и черных металлов. Используя металлоис-

катель, можно обнаружить изделия из золота, замаскированные в предме-

тах домашней обстановки, спрятанное в тайнике или брошенное в водоем 

оружие, похищенные металлические предметы, укрытые среди одежды, и 

т.п. Для отыскания металлических вещей из железа и стали в колодцах, су-

гробах снега, пруде и т. п. применяют сильные магниты. Трупы или части 

трупа, закопанные в землю, обнаруживаются с помощью специального 

прибора, который через щуп, введенный в землю, улавливает газы, возни-

кающие от разложения животной ткани, а электрощупы позволяют обна-

ружить закопанный труп путем электросопротивления грунта. Электрощуп 

используется также для поиска закопанных в землю металлических пред-

метов. Для обнаружения тайников, замурованных в стенах или скрытых в 

предметах домашнего обихода, применяют переносные рентгеновские 

установки. 

При обыске могут понадобиться дополнительные переносные осве-

тительные приборы (для освещения чердаков, подвалов, колодцев и т.п.), 

молоточек для простукивания стен, щуп, лопата, вилы, багры, ведра и т. п. 

Для доставки участников обыска к месту его производства, а также 

для доставки задержанного преступника и изъятых при обыске предметов 

необходимо подготовить транспортные средства. При производстве груп-

пового обыска необходимо предусмотреть порядок связи (телефон, нароч-

ный) и обмена срочной информацией, пункт, в который должны направ-

ляться сведения о ходе операции. 

Подготовка следователя к производству обыска 

(по прибытию к месту обыска) 

– обеспечение внезапного, быстрого и беспрепятственного проникно-

вения участников обыска в обыскиваемое помещение, 

– пресечение попыток обыскиваемого уничтожить какие-либо предме-

ты, документы, связаться по телефону, выйти из помещения, воспре-

пятствовать обыску, 

– выяснение личности каждого из присутствующих, 

– предъявление обыскиваемому постановления о производстве обыска 

и отобрание у него подписи, 
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– разъяснение участникам обыска и обыскиваемому их прав и обязан-

ностей и уведомление их о применении технических средств крими-

налистики, 

– предложение обыскиваемому добровольно выдать объекты, имею-

щие значение для дела. 

Следователь обеспечивает правильную расстановку участвующих в 

обыске лиц, а также при необходимости привлекает потерпевших, опера-

тивных работников милиции, представителей общественности, специали-

стов (криминалистов, товароведов, антикваров, фармацевтов, ювелиров и 

так далее), инспектора-кинолога со служебно-розыскной собакой. 

При этом формируется психологический контакт следователя с 

участниками обыска; активизируется интерес общественности в смысле 

оказания ему помощи, снимаются конфликтный настрой у обыскиваемого, 

настроение безразличия у понятых, налаживаются взаимоотношения с 

оперативными работниками и специалистами, распределяются роли участ-

вующих в обыске лиц, разъясняются их права и обязанности, ставятся кон-

кретные задачи, чтобы каждый участник обыска твердо знал свои функ-

ции, а обыскиваемые лица не могли вносить дезорганизацию в производи-

мый обыск (следует учитывать, что ими могут быть как обвиняемые, так и 

лица, непричастные к преступлению, иногда добросовестно считающие, 

что искомого у них нет). 

Следователь должен установить спокойные, вежливые отношения со 

всеми участниками обыска, мягко, но безоговорочно подчеркнув необхо-

димость выполнения действий по обыску и свое руководящее положение в 

нем. Нервная обстановка на месте обыска, пререкания с его участниками, 

грубость несовместимы с требованиями закона и этики. 

Рабочий этап обыска 

Обзорная стадия 

Задачи: 

– ознакомление с обстановкой в месте производства обыска 

– выделение наиболее вероятных пунктов хранения разыскиваемых 

предметов 

– выбор системы действий и тактических приемов, 

– распределение обязанностей между участниками обыска, 

– подготовка технических средств криминалистики для непосред-

ственного применения, 
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– производство личного обыска – при наличии оснований полагать, 

что присутствующие лица прячут при себе разыскиваемые объекты. 

Детальная стадия 

Задачи: 

– поиск разыскиваемых и иных предметов 

– осмотр и определение относимости к делу обнаруженных при обыске 

предметов и документов 

Исследованию материальной обстановки с использованием средств 

криминалистической техники способствуют следующие тактические 

приемы: 

– определение границ обыскиваемого объекта с тем, чтобы охватить 

все подсобные помещения, примыкающие застройки, всю площадь 

садового или дачного участка, на которых могут быть спрятаны ис-

комые предметы; 

– общий обзор обыскиваемого объекта, при котором устанавливается 

связь между различными помещениями, частями участка; предна-

значенность помещений и характер их использования; наличие 

наружных элементов (балконов, карнизов, крюков, на которых могут 

висеть сумки, мешки и т. п.); наличие встроенных шкафов, подвалов, 

неиспользуемых лестниц и т. п., а также последовательность иссле-

дования его отдельных частей; 

– выявление узлов обстановки, которые требуют использования тех-

нических средств и (или) особенно тщательного исследования (воз-

можное местонахождение тайников – полые пространства, емкости, 

скопление маскирующих либо прикрывающих предметов, например, 

мусорные кучи, груды белья, большое количество овощей, поленни-

цы дров, цветочные горшки, банки варенья, книги и т. п.); 

– выбор направления движения, при котором учитывается: 

– необходимость сплошной проверки объекта и тщательного изучения 

его элементов; важность быстрейшего обнаружения хотя бы части 

искомого, поскольку это может привести к выдаче остальных пред-

метов; снижение внимания участников обыска вследствие утомле-

ния; характер освещения и т. п. (в зависимости от этого следователь 

может начать обыск садового участка с тем, чтобы воспользоваться 

дневным временем, провести наиболее тяжелые работы сначала, по-

ка еще не утомлены участники обыска); 
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– выбор метода детального обследования, который включает в себя: 

сочетание статического и динамического методов; 

определение необходимых технических приемов и нужных техниче-

ских средств, предположение о месте и способе сокрытия искомого пред-

мета, о показателях, признаках, по которым он может быть обнаружен 

(например, поиск зарытого в огороде трупа требует применения вначале 

статического метода для выявления «подозрительных» мест с помощью 

трупоискателя, поскольку признаками сокрытия трупа в данном случае яв-

ляется запах гниения, свежеразрытая земля, просачивание воды). 

 

5.1.3. Методы обследования места обыска 

 

По очередности: 

– последовательное обследование 

– выборочное обследование 

По направлению движения обыскивающих: 

– параллельное обследование 

– встречное обследование 

По охвату объектов: 

– сплошное обследование 

– частичное обследование 

По характеру действий обыскивающих: 

– обследование без нарушения целостности объектов 

– обследование с нарушением целостности объектов 

– обследование путем сравнения однородных предметов или участков 

– обследование путем наблюдения 

Эти тактические приемы обеспечивают полноту обыска, последова-

тельность действий следователя, поддерживают ровный темп работы, в 

возможной мере предупреждают усталость и способствуют устойчивости 

внимания. 

Они позволяют следователю самому грамотно применять техниче-

ские приемы и ставить соответствующие задачи перед специалистами. В 

особенности часто применяются такие технические приемы, как зондиро-

вание полых и заполненных сыпучими и мягкими веществами пространств 

с помощью щупов, различных тонких и острых орудий, взвешивание 

предметов или вещей, в которых могут быть спрятаны тяжести, простуки-
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вание стен, футляров, оболочек для обнаружения тайников; использование 

источников света для сравнения различных участков поверхностей по 

окраске, запыленности, изношенности, определение запахов, наличия маг-

нитного поля и других особенностей, фиксируемых с помощью специаль-

ных технических средств или органами чувств человека или животного. 

Исследование материальной обстановки при производстве обыска 

непременно сопровождается применением психологических тактических 

приемов. К ним следует относить учет влияния профессии, образа жизни, 

психологии личности обыскиваемого на способы сокрытия предметов и 

поведение при обыске, использование результатов наблюдения за поведе-

нием обыскиваемых лиц; преодоление негативной позиции лица, продол-

жающего скрывать искомые предметы. 

Так, опираясь на знания психологии, следователь в определенной 

мере моделирует ход мыслей лица, прячущего вещи. Обычно человек пря-

чет предметы в таком месте, которое не предназначено для того, чтобы 

быть хранилищем. Например, в качестве тайника избирают гладильную 

доску, подоконник, ножку стула или стола, электророзетки, люстру, аба-

жур, иногда чучело животных или землю цветочного горшка и т. п. Так, по 

делу С. ценности были обнаружены в детской игрушке, подвешенной к 

раме картины В другом случае в ручке напильника, спрятанного в кровати, 

были найдены при помощи металлоискателя золотые монеты царской че-

канки. 

Не менее важен глубокий и вдумчивый анализ образа жизни обыски-

ваемого, его профессиональных навыков, уровня культуры, физических 

свойств, характера, вкусов и привычек. Столяр или плотник зачастую де-

лают двойное дно в ящиках стола; музыкант в качестве тайника использует 

футляр, а иногда и корпус (деку) музыкального инструмента, шофер со-

оружает тайник в кабинет за спинкой сидения и т. п. По одному делу было 

установлено, что обвиняемая увлекалась рукодельным трудом (вязанием). 

Правильно оценив эту информацию, следователь в одном из клубков мо-

херовой шерсти нашел документ, указывающий на источник получения 

товаров для спекуляции. 

Во время обыска необходимо обратить внимание на такие признаки, 

которые выделяют данный предмет или участок, указывают на какие-либо 

изменения первоначального состояния объекта. Так, следы недавней по-

белки, подклейки обоев, свежей окраски, новые планки паркета и плинту-

сов, блестящие шляпки недавно вбитых гвоздей и т. п. могут быть вызваны 
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созданием или, наоборот, уничтожением ранее существовавшего тайника. 

Например, по делу о хищении следователь во время обыска обратил вни-

мание на то, что окраска одного места стены отличается от общего тона. 

Предположив, что в этом месте находится тайник, следователь извлек из 

стены несколько кирпичей и в пространстве между печкой и стеной обна-

ружил ящик, в котором находились большие ценности. В другом случае 

участок стены в комнате был заклеен новыми обоями, совпадающими по 

рисунку, со старыми. Затем было обнаружено, что под новыми обоями 

стена в подтеках крови. 

При определении возможных мест сокрытия предметов следует учи-

тывать поведение обыскиваемого. Последний, как правило, не остается 

равнодушным к процессу обыска. По мере нарастания опасности обнару-

жения искомых предметов у обыскиваемого возникают специфические 

эмоциональные реакции, волнение, нервозность (они выражаются в дро-

жании голоса, покраснении, чаще в побледнении лица, выступании пота, 

неестественных движениях рук, бессистемных передвижениях по комнате 

и т. п.). Следователь должен следить и улавливать эти реакции. Иногда они 

показывают, что поиск идет в правильном направлении, и, наоборот, пере-

ход от повышенно-возбужденного к спокойному состоянию обыскиваемо-

го свидетельствует о том, что следователь миновал место, где спрятано ис-

комое. 

Был случай, когда под закопанной в саду жестяной банкой с незна-

чительной суммой денег оказалась пластмассовая коробка с большим ко-

личеством драгоценностей. Банка с деньгами была найдена металлоиска-

телем и возможно ею бы ограничились, если бы следователь не обратил 

внимание на настороженность обыскиваемого и его жены, которые после 

извлечения банки, напряженно наблюдали за каждым жестом обыскиваю-

щих и бросали беспокойные взгляды на дно ямы. 

Наблюдая за обыскиваемым, можно заметить также малозаметные 

движения его рук, ног, корпуса и т.д. В психологии имеется понятие идео-

моторных актов, смысл которых сводится к тому, что в основе представле-

ния о движении лежат двигательные импульсы, которые, суммируясь, вы-

зывают непроизвольные движения. В ситуации обыска они проявляются у 

заинтересованных лиц достаточно резко, особенно когда следователь при-

ближается к тайнику. Следует учитывать, что зрительное восприятие таких 

движений требует специального опыта следователя, знания индивидуаль-

ных особенностей обыскиваемого. Наблюдать за обыскиваемым нужно и 
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для того, чтобы помешать заинтересованным лицам подать сигнал, пере-

прятать вещи и т. п. 

Разумеется, нельзя забывать, что волнение обыскиваемого может 

быть вызвано самим фактом обыска, а возможно и боязнью, что посторон-

ним лицам станут известны какие-либо обстоятельства его личной жизни и 

т. д. Осторожно следует применять и такой прием, как «словесная развед-

ка», которая заключается в том, что следователь высказывает вслух даль-

нейшие намерения по поиску, чтобы выявить реакцию обыскиваемых лиц. 

Если обыскиваемый не выдает своего волнения, следователь продолжает 

производство обыска по принятому им ранее плану. 

Эффективность наблюдения тесно связана с устойчивостью внима-

ния и напряжения в работе. Как известно, внимание ослабляется от беспо-

рядка, который может возникнуть в процессе обыска (посторонние разго-

воры, бестолковое хождение, разбросанные вещи и т. п.). Трудно сохра-

нить напряженность внимания, если длительное время обследуются одно-

образные объекты. Поэтому необходимо чередовать их, но при этом не ме-

нять общие взятые направления движения. При продолжительном и уто-

мительном обыске целесообразно устраивать перерыв для отдыха. 

Искусство поиска определяется умением следователя правильно 

ориентироваться в конкретной обстановке, быть целеустремленным, воле-

вым и выдержанным. Он не вправе поддаваться влиянию внешнего впе-

чатления обстановки обыскиваемого помещения, отступать при первых 

неудачах и терять надежду на успешность обыска, отказываться от иссле-

дования «неудобных мест» (сырого подвала, колодца, дымохода и т. п.), 

гнушаться грязной работы – в пыли, мусоре. 

Иногда тайником становятся предметы, которые следователю психо-

логически тяжело и неудобно исследовать (например, кровать, где лежит 

больной, коляска, в которой находится ребенок). Однако и в этом случае 

нельзя ограничиваться формальной проверкой. Разумеется, при этом надо 

соблюдать соответствующий такт. Ищущему недопустимо поддаваться 

провокациям, ссорам, которые могут устраивать обыскиваемые с целью 

вывести следователя из равновесия. Важно сохранить самообладание и 

выдержку в любых условиях. Следователю надо избегать действий, вызы-

вающих справедливое негодование со стороны обыскиваемых, нельзя про-

являть радость или огорчение по поводу результатов обыска. 

При обыске в поле зрения следователя попадает большое количество 

объектов, относимость которых к делу иногда трудно определить. В этом 
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помогают следующие признаки: необычное поведение заинтересованных 

лиц, их волнение, попытки отвлечь внимание следователя от каких-либо 

объектов; несоответствующий характеру обнаруженных предметов способ 

их хранения (например, если в магазине деньги обнаружены в подсобном 

помещении–в ящике из-под посуды); неправдоподобность объяснений 

обыскиваемых лиц по поводу обнаруженного предмета; резкое несоответ-

ствие между характером найденных предметов и личностью обыскиваемо-

го. 

Во всяком случае, если следователь точно не уяснил свойства от-

дельных предметов, относится ли данный предмет или документ к делу, 

лучше решить этот вопрос положительно. 

 

5.1.4. Особенности обыска в помещениях 

 

Во многом действия следователя зависят от характера помещения и 

его предназначенности (индивидуальное жилье, общежитие, служебные 

комнаты, склад, мастерская и т. п.). Однако во всех случаях необходимо 

все части помещения, где могут быть скрыты искомые предметы и лица, 

подвергнуть тщательному обследованию. В этих целях следователь обязан 

установить наличие чердаков, подвалов, пристроек подсобных помещений, 

мест хранения инструментов, конторок, складов горюче-смазочных мате-

риалов, гаражей, камер хранения вещей, душевых комнат и т. д. 

Обыск рекомендуется начинать с тех частей или участков помеще-

ния, в которых наиболее вероятно обнаружение искомых предметов с тем, 

чтобы побудить обыскиваемого к выдаче остальных. Если же вероятность 

обнаружения равновелика или обследованию обязательно подлежат все 

помещения (например, для обнаружения вещей, изъятых из гражданского 

оборота), то лучше в начале обыскивать труднодоступные, захламленные 

участки. Обыск служебного помещения следует начинать с рабочего места, 

мест хранения спецодежды, инструментов; общежития – с места, где нахо-

дятся вещи обыскиваемого, мест совместного хранения одежды и т. п. В 

этом случае следователь должен рекомендовать работающим в обыскивае-

мом помещении проверить под его контролем и в присутствии понятых 

свои вещи, рабочие места и выяснить, нет ли там искомых предметов. При 

необходимости для участия в обыске служебного помещения привлекается 

специалист. 
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Перед обыском любого помещения следует наметить определенное 

направление поиска – по часовой стрелке либо против. Двигаясь вдоль 

стен, нужно тщательно осматривать и исследовать все предметы, находя-

щиеся на пути (стараясь сохранять первоначальную обстановку), а также 

стены, окна, ниши, пол и потолок. Затем осматриваются предметы, распо-

ложенные ближе к середине помещения, постепенно, таким образом, при-

ближаясь к его центру. 

Для тщательного исследования предметов их следует осмотреть на 

просвет, в косо падающем свете, ощупать, применить научно-технические 

средства – оптику, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, поисковые 

приборы и т.д. Таким путем можно обнаружить скрытые и невидимые 

свойства предметов. Чрезвычайно важно создать благоприятные условия 

для восприятия, в частности хорошее освещение. 

Самое сложное – найти при обыске тайник, где хранятся разыскива-

емые предметы. Тайники могут находиться в стенах, под полом, в печках, 

на чердаках, в различных предметах. Для обнаружения их необходимо вы-

стукивать каменные и кирпичные стены легким молотком: звук от его уда-

ров позволяет обнаружить пустые места, которые могут быть использова-

ны как хранилище. 

Следует также обратить внимание на наличие между планками пар-

кета клейкого вещества. Это может означать, что дощечки паркета извле-

кались, а затем были приклеены к старому месту. При обыске помещения, 

в котором имеется печь, обследуют не только стенки печи, но и дымоходы, 

печные заслонки, поддувало. Необходимо осмотреть также карнизы окон и 

дверей. 

Обыскивая помещения, где находятся станки, хранятся в ящиках ли-

бо на стеллажах детали, складируются готовые изделия и т.п., следователь 

должен использовать помощь специалиста, способного определить воз-

можные места тайников, обнаружить следы не вызванного служебной 

необходимостью ремонта и т.п. В некоторых случаях нужно получить све-

дения о конструкции того или иного механизма для того, чтобы опреде-

лить места, в которых может быть спрятан искомый предмет. 

При обыске на чердаках следует обратить внимание на карнизы, бал-

ки и слуховые окна, а при обыске подвалов исследовать насыпи, сделан-

ные для утепления, и стены, в углублениях которых нередко устраиваются 

тайники. 
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Исследуя предметы домашней обстановки: буфеты, шкафы, серван-

ты, хельги, книжные полки, вешалки и т. п., рекомендуется выложить их 

содержимое на такое место, чтобы можно было тщательно проверить каж-

дую вещь. 

В пустом хранилище, чтобы обнаружить тайники, необходимо 

осмотреть все пазы и щели, днище мебели, удалить все съемные части, из-

мерить и сравнить внутренние и внешние габариты. Необычная толщина 

стенок ящиков, резкое расхождение между их внешними (И внутренними 

размерами могут свидетельствовать о наличии двойного дна, об использо-

вании стенок для устройства тайников. 

Мягкую мебель, матрацы, подушки и другое следует прощупывать с 

помощью длинной иглы и тщательно осматривать швы, обратить внимание 

на новую обивку мебели. Столы, стулья, кресла следует перевернуть, что-

бы исследовать их внутренние части. Со стен необходимо снять картины, 

эстампы и другие украшения, осмотреть музыкальные инструменты, теле-

визоры, радиоприемники, холодильники, пылесосы, телефонные аппараты, 

телевизионные антенны, компьютеры, футляры стенных часов, киоты, 

иконы, зеркала, люстры, посуду. 

Жидкости, находящиеся в посуде, необходимо переливать, сыпучие 

вещества – пересыпать. Осматриваются и транспортные средства (автомо-

биль, велосипед, мотоцикл). Практике известны случаи, когда под седлом 

и в шинах колес велосипеда прятали крупные суммы денег, а в бочке для 

бензина и багажнике–ценности. Если цель обыска – обнаружить докумен-

ты или деньги, необходимо не только просмотреть книги, но и перелистать 

их страницы, так как документы иногда подклеивают к листам книги. 

 

5.1.5. Особенности обыска участков местности, принадлежащих 

определенным лицам 

 

Обыск на местности осложняется тем, что поиски обычно проводят-

ся на большой территории (огороды, сады, приусадебный участок и т. п.). 

Рабочий этап обыска 

– обследуемая территория разбивается на отдельные участки 

– применяется сплошное обследование места обыска 

– целесообразно участие кинолога и представителей общественности 
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– обращается внимание на признаки, демаскирующие укрытия (повре-

ждения верхнего слоя почвы, снега, несоответствие цвета травяного 

покрова, рыхлость почвы и т.п.) 

– при обследовании водоемов используются тралы, магнитные подъ-

емники, сети, багры, а участков местности – магнитные искатели. 

Так, располагая данными о том, что к убийству А. причастны его 

родственники, следователь произвел обыск по месту их жительства. Поиск 

в жилых и подсобных помещениях не дал ожидаемых результатов. Тогда 

следователь стал тщательно обследовать приусадебный участок и обнару-

жил засыпанный землей колодец. В течение суток пришлось вести раскоп-

ки, и в результате удалось обнаружить труп. 

Обследование местности должно производиться планомерно и в 

определенном направлении в зависимости от характера территории. Для 

этого местность разбивается на участок любой геометрической формы 

(квадраты, прямоугольники, треугольники, секторы в зависимости от ха-

рактера рельефа местности и соображений удобства). 

Так, по делу Ш. и В. обыскиваемый приусадебный участок площа-

дью 0,06 га был разбит на квадраты, которые последовательно один за дру-

гим обследовались с помощью металлоискателя. Это позволило на глубине 

40 см отыскать три эмалированные кастрюли емкостью 2 и 3 л, в которых 

находилось около 1600 золотых монет общим весом свыше 10 кг. 

В процессе обыска просматриваются и обследуются щупом кучи му-

сора, навоза, стога сена, соломы. Штабеля дров и строительных материа-

лов разбираются. Если есть основания полагать, что искомые предметы за-

рыты в земле, следует обращать внимание на взрыхленную почву, исполь-

зовать поливку водой, так как недавно разрыхленные участки почвы лучше 

пропускают влагу. 

Если на территории имеются строения (сараи, гаражи, погреба, 

надворные постройки, колодцы и т. п.), они должны быть обследованы в 

первую очередь. При осмотре боковых поверхностей погребов, колодцев и 

т. п. необходимо обратить внимание на легко вынимающиеся кирпичи, 

камни, куски дерева, так как за ним» и могут быть тайники. Следует об-

следовать и дно колодца, где иногда скрывают предметы, не боящиеся сы-

рости и воды. Проверяются также выгребные ямы, помойки. Обследова-

нию подлежат растущие во дворе деревья, дупла в них, скворечники, ульи 

и т.п. Не следует оставлять без внимания камни, между которыми и под 

которыми, возможно, спрятаны искомые предметы. Нередко находящиеся 
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в земле тайники маскируются посадками овощей, клумбами, кустарника-

ми. Поэтому следует внимательно присматриваться к растениям, цвет и 

состояние которых могут свидетельствовать о недавней посадке или о том, 

что их потревожили. 

Необходимо проверить состояние грунта под сараем, будками для 

животных. Исследуя местность, следователь должен не упустить из поля 

зрения груды камней, зарубки на деревьях, следы ног, которые могут ука-

зать путь к тайнику. Если обыск связан с задержанием преступника, целе-

сообразно использовать служебно-розыскную собаку, которая поможет 

обнаружить -преступника и, кроме того, предохранит лиц, производящих 

обыск, от внезапного нападения. 

 

5.1.6. Личный обыск 

 

Рабочий этап обыска: 

– в первую очередь обращается внимание на наличие оружия 

– лицо обыскивается сверху вниз, начиная с головного убора 

– обследуются все предметы, начиная с головного убора 

– обследуются все предметы, находящиеся при обыскиваемом 

– при необходимости снимаются и обследуются отдельные предметы 

одежды, принадлежности туалета, обувь обыскиваемого 

– подвергаются обследованию все участки тела, где могут находиться 

разыскиваемые объекты 

– обыск, связанный с обнажением тела обыскиваемого, производится 

лицом одного с ним пола 

При личном обыске следует предусмотреть возможность сопротив-

ления и внезапного нападения со стороны обыскиваемого. Поэтому лич-

ный обыск, как правило, следует проводить не менее чем двум сотрудни-

кам: один обнаруживает и изымает искомые предметы и документы, дру-

гой наблюдает за поведением обыскиваемого. Необходимо помнить, что 

обыскиваемый, стремясь избавиться от предметов, которые могут его 

изобличить, постарается выбросить их или переложить в карманы окру-

жающих лиц. 

Личный обыск состоит из двух частей. Первая носит предваритель-

ный характер: следователь должен обезоружить обыскиваемого, предло-

жить ему встать лицом к стене и поднять руки вверх, прощупать одежду, 
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проверить карманы и изъять у него прежде всего вещи, которыми можно 

нанести повреждения – ножи, ключи, кастеты, стилеты, табак и порошки, 

которыми можно засыпать глаза и т. п. Практика показывает, что холодное 

оружие может храниться в трости и других предметах. Вторая часть обыс-

ка заключается в обследовании одежды, головного убора, белья, обуви и 

других носильных вещей; в случае необходимости обследуется тело обыс-

киваемого (волосы, полость рта, уши, нос и т. д.). 

Как правило, личный обыск ведется «сверху вниз», начиная с голов-

ного убора или пальто, пиджака, гимнастерки. Обследуя головной убор, в 

случае необходимости вскрывают подкладку, отделяют банты, ленты и 

другие украшения. При осмотре одежды тщательно исследуются швы, 

подкладка, карманы, складки, а также воротник, рукава, плечи, пояса 

одежды, пуговицы и заплаты, если они имеются. Известен случай, когда 

сберегательные книжки были спрятаны в ватных плечах одежды. Разуме-

ется, распарывать швы одежды можно лишь при наличии уверенности, что 

там спрятана какая-либо вещь. При осмотре обуви нужно проверить, не 

спрятаны ли разыскиваемые предметы под стелькой, подкладкой или 

внутри каблука. 

Обследованию подлежат также предметы, которые находятся при 

обыскиваемом: зонт, фотоаппарат, радиоприемник, портфель, сумка, пап-

ка, книга, сумка, трость, часы, футляр для очков, коробки со спичками, 

портсигар, сигареты, зажигалки и т.п. Нередко при осмотре спичечных и 

папиросных (сигаретных) коробок обнаруживались важные записи, мелкие 

предметы. Могут оказаться записки под внутренней крышкой часов, куло-

нов, и т.п. Обыск тела рекомендуется производить с участием врача или 

фельдшера. При наличии на теле повязки следует "предложить врачу снять 

ее, заменив другой (разумеется, если это не опасно для здоровья). 

 

5.1.7. Фиксация хода и результатов обыска 

 

Действия следователя на заключительном этапе обыска заключаются 

в следующем: 

– фотографирование, видеозапись 

– изъятие и упаковка объектов, обнаруженных в ходе обыска 

– вычерчивание планов, схем 

– составление протокола обыска 
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– вручение копии протокола обыскиваемому 

– принятие мер к сохранности объектов, которые невозможно изъять 

Ход и результаты обыска фиксируются в протоколе обыска, фото-

графиях, вычерчиваются планы и схемы, упаковываются изымаемые пред-

меты. Предварительно в ходе обыска следователь ведет черновые записи 

для протокола, делает наброски для схем планов, производится фотогра-

фирование тайников, мест обнаружения предметов, в отдельных случаях 

производится киносъемка. 

Если изымаемых предметов много, то составляется отдельная опись, 

прилагаемая к протоколу. Копия протокола и описи под расписку вруча-

ются обыскиваемому. 

В протоколе описываются все существенное, происшедшие во время 

обыска: добровольно ли выданы предметы, что и в каком порядке, как и 

кем обследовалось, что и где обнаружено, что изъято и как упаковано, ка-

кие поступили заявления или жалобы, если были эксцессы в поведении 

присутствующих лиц, то об этом указывается в протоколе. 

Структура протокола обыска. 

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

– дата, место и кто произвел обыск, 

– данные об участниках обыска и разъяснении им прав и обязанностей; 

– процессуальные основания обыска; 

– у кого и по какому адресу произведен обыск; 

– было ли удовлетворено требование о добровольной выдаче искомых 

предметов и что выдано; 

– время начала и окончания обыска. 

II. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

– перечень помещений и участков местности, где производились поис-

ки; 

– применение технических средств; 

– что и где обнаружено; описание изымаемых предметов. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

– перечень изъятых и переданных на хранение предметов, способ их 

упаковки; 

– отметка об изготовлении схем, планов и фотографировании; 

– поступили ли и какие заявления, жалобы и какие решения по ним 

приняты; 
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– запись о прочтении протокола участникам обыска и подтверждение 

его правильности; 

– подписи участников обыска и роспись обыскиваемого о получении 

копии протокола. 

 

5.1.8. Понятие и тактика выемки 

 

Выемка – это изъятие в определенном месте и у определенного лица 

имеющих значение для дела предметов и документов, обладающих инди-

видуально-определенными признаками1. 

Выемка, ее порядок и основания определяются ст. 182 УПК РФ, ста-

тьей, которая регламентирует основания и порядок производства обыска, 

т.е. практика выемки та же, что и обыска, за исключением изъятий, преду-

смотренных ст. 183 УПК РФ, которая содержит следующее: 

– выемка предметов и документов, содержащих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, производится следо-

вателем с санкции прокурора; 

– выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах 

граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на 

основании судебного решения, принимаемого в порядке, установ-

ленном статьей 165 УПК РФ; 

– до начала выемки следователь предлагает выдать предметы и доку-

менты, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку 

принудительно. 

Выемка от обыска отличается по двум признакам: 

1) предметы, подлежащие обнаружению и изъятию при обыске могут 

быть известны лишь ориентировочно или вовсе неизвестны, в то время как 

при выемки они точно известны; 

2) при обыске местонахождение вещей, которые предстоит обнару-

жить и изъять, предполагаемо или неизвестно, в то время как при выемке 

истребуются и изымаются объекты, место нахождение которых точно из-

вестно. 

Сходство обыска с выемкой проявляется главным образом в том, что 

в обоих случаях лицо, производящее расследование осуществляет прину-

                                                           
1 Гонтарь С.Н. Практикум по ведению следственных действий. Тактика обыска и 

выемки, лекция по теме №4. Ставрополь. – 2014. – 2 с. 
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дительное изъятие тех или иных предметов, документов и др. Порядок 

проведения выемки определен законодателем в ст. 183 УКП РФ. Лицу, 

проводящему выемку, разрешается вскрывать закрытые помещения, хра-

нилища, в случае если лицо, у которого проводится выемка отказывается 

выдать искомое. 

В процессе выемки, лицо, его проводящее не вправе проводить от-

дельные поисковые действия, напоминающие обыск, т.е. без основания 

вскрывать комнаты, хранилища и тайники, где по его предположению мо-

гут оказаться искомые объекты, если в известном месте их не оказалось. 

Следователь только изымает объекты, место нахождение которых он до-

стоверно знает, например, полученные в процессе проведения допроса по-

дозреваемого или обвиняемого, который указывает на место хранения ору-

дия преступления или предмета хищения и др. 

Выемка почтово-телеграфной корреспонденции и материалов, со-

держащих сведения, являющиеся государственной тайной, информацию о 

вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, вещей 

заложенных и сданных на хранение в ломбард, производится на основании 

судебного решения. 

 

5.2. Предъявления для опознания 

 

5.2.1. Понятие, цели и виды предъявления для опознания 

 

Предъявление для опознания – следственное действие, состоящее в 

том, что свидетель, потерпевший, обвиняемый или подозреваемый обозре-

вали предъявляемый ему объект, мысленно сравнивали его с сохранив-

шимся в памяти образом объекта, наблюдавшегося ранее в связи с рассле-

дуемым событием, и заявляли о том, является ли предъявленный объект 

тем самым, который наблюдался им ранее или не является, т.е. заявляли об 

их тождестве или различии. 

«Сущность опознания заключается в установлении тождества предъ-

являемого объекта по его мысленному образу, запечатленному в памяти 

опознающего». 

Предъявление для опознания есть процессуальное действие, состоя-

щее в установлении опознающим путем мысленного сравнения, тождества, 

сходства или различия предъявляемого ему объекта с образом объекта, ко-

торый он ранее наблюдал и запечатлел в своей памяти. 
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В некоторых случаях предъявление для опознания является первона-

чальным следственным действием, производство которого определяется 

направлением расследования. 

Предъявление для опознания может производиться по самым раз-

личным уголовным делам. Чаще всего опознание проводится по половым 

преступлениям, грабежам, убийствам, хищениям. 

Научной основой предъявления для опознания является положение 

науки об индивидуальности объектов мира и их познаваемости. Успех 

опознания зависит, главным образом, от правильности восприятия опо-

знающим индивидуальных особенностей объекта, а затем и узнавания. 

Это следственное действие незаменимо. 

Оно соприкасается, носит черты: 

– Осмотра, 

– Допроса, 

– Экспертизы 

Но является самостоятельным следственным действием: 

Целью этого следственного действия является установление тожде-

ства, сходства или различия. 

Тождество – когда при мысленном сравнении, индивидуальные осо-

бенности объектов совпадают. 

Сходство – когда совпадают общие, родовые или видовые признаки. 

Различие – когда предъявленный объект в основных своих призна-

ках отличается от ранее наблюдавшегося. 

Опознающими могут быть потерпевший, подозреваемый, обвиняе-

мый и свидетель, удовлетворяющие следующим условиям: 

– Лично наблюдавшие объект, 

– Запомнившие признаки объекта и могущие опознать его. (Заявляю-

щие, что опознать могут). Если признаки не знает, но заявляет, что 

опознать может – надо объект предъявлять. 

Не могут быть опознающими: лица с физическими или психически-

ми недостатками, не позволяющими им правильно воспринимать и вос-

производить воспринятое. 

Экспертиза, эксперимент – соотношение. 

Объекты, предъявляемые для опознания: 

– Люди 

– Предметы 
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– Труп 

– Животные 

– Участки местности, строения и помещения. 

Предъявление для опознания людей – самый распространенный вид 

опознания. 

1. Человек предъявляется для опознания в тех случаях, когда необ-

ходимо установить личность подозреваемого, обвиняемого, а иногда сви-

детеля и потерпевшего. 

– Опознающий не должен знать опознаваемое лицо (обладает ком-

плексом знаний, позволяющим без опознания с достоверностью 

определить это лицо). 

– В тех случаях, когда лицо отрицает свою настоящую фамилию, имя, 

отчество, т.е. выдает себя за другого (Знает, но называет иначе). 

2. Опознаваемый заявляет, что опознающий его не знает. 

3. Предметы для опознания предъявляются самые различные, имею-

щие значение для дела. Опознание денег. 

4. Опознание трупа – когда личность погибшего неизвестна. 

5. Опознание животных – когда животные похищены или с исполь-

зованием животного совершено преступление. 

6. Опознание участков местности, строений, помещений. 

Опознание объектов в натуре и при невозможности в виде изображе-

ния: фото, кино, магнитофонная запись. 

Факторы, влияющие на достоверность опознания 

– В основе опознания – комплекс психологических явлений: восприя-

тие, запоминание, воспроизведение. 

– Условия, в которых воспринимался объект 

– Условия, в которых воспроизводится объект 

– Индивидуальные черты, способности опознающего. 

 

5.2.2. Тактика предъявления для опознания 

 

Опознающий до опознания не должен видеть предъявляемые объек-

ты. 

Последовательность приглашения военным следователем участников 

опознания и разъяснения им прав и обязанностей: 

1) Понятые и лица, среди которых будет предъявлен опознаваемый; 
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2) Опознаваемый, который занимает место среди предъявляемых по 

своему усмотрению. После того, как опознаваемый занял место среди дру-

гих лиц важно исключить контакт следователя и иных лиц, находящихся в 

помещении для опознания, с опознающим. 

3) Опознающий. Вызывается, например, из соседнего помещения по 

телефону или голосом. Но в любом случае таким образом, чтобы исклю-

чить возможность подозрений в передаче информации опознающему о ме-

стонахождении опознаваемого среди статистов. Опознающий предупре-

ждается об ответственности (свидетель, потерпевший). 

Необходимо создать спокойную (по возможности) обстановку. 

Действия участников в процессе опознания: 

1) Следователь предлагает опознающему внимательно осмотреть 

предъявленных ему лиц и сказать, опознает ли он кого-либо. 

2) Опознающий без ограничения времени осматривает предъявлен-

ных. Свет, движения, жесты. 

3) Следователь по просьбе опознающего или по своему усмотрению 

может предложить предъявленным для опознания изменить позу, совер-

шить какое-либо действие, а также при необходимости изменить освеще-

ние. 

4) После осмотра опознающий заявляет, опознает ли он кого-либо, 

по каким именно признакам и в связи с чем. 

5) По предложению следователя опознанный называет свою фами-

лию. 

Если опознающий назовет новые признаки, по которым он узнал 

предъявленное лицо, признаки, о которых он ранее не давал показания, то 

их следует отразить в протоколе опознания, не выясняя причин этого. По-

сле – в протоколе допроса. 

При ошибочном опознании – проверять, как всякое доказательство – 

опровергать его. 

Особенности предъявления для опознания: 

Людей: Трудности возникают, когда опознающий или опознаваемый 

нарушают порядок предъявления для опознания. Например, опознающий 

заявляет об опознании не в момент производства самого следственного 

действия, а после, во время составления протокола. К повторному опозна-

нию прибегать нельзя, но в протоколе это обстоятельство должно найти 

отражение. Это заявление имеет силу, если сделано в присутствии поня-

тых. 
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Как быть, если и потерпевший, и подозреваемый желают опознать 

друг друга? Видимо, следует пойти им навстречу. Создать 2 группы для 

опознания. Обе стороны рассматривают друг друга и молча расходятся по 

разным помещениям, где в присутствии понятых заявляют кто и кого опо-

знал. Если опознанный заявит, что при опознании он узнал опознающего, 

то это находит отражение в протоколе. 

По функциональным признакам (по походке, голосу и т.п.) 

Особенности заключаются в том, что до определенного момента опо-

знаваемый не должен знать о проводимом опознании, чтобы не изменить 

свои признаки. Остальные участники могут быть поставлены в известность 

о проводимом опознании. Опознаваемый не должен видеть опознающего. 

Трупов: 

Предъявляется один, желательно в той одежде, в которой был до-

ставлен. Перед следственным действием производится туалет трупа. 

Опознание по фотографиям 

В случаях, когда любой из рассмотренных выше объектов опознания 

не может быть предъявлен в натуре, приходится прибегать к опознанию по 

фотографии. Обычно это имеет место при нахождении опознаваемого объ-

екта и опознающего в разных местностях, причем доставка одного из них к 

месту предъявления для опознания невозможна либо нецелесообразна, а 

также в случае смерти опознаваемого или неизвестности его местонахож-

дения. 

При подборе фотографии опознаваемого лица следователь должен 

поинтересоваться, нет ли его опознавательных снимков, так как на них бо-

лее полно отображены признаки внешности. Если таковых нет, то следова-

тель должен постараться найти несколько фотоснимков, где бы это лицо 

было снято в разных ракурсах и в разной одежде, причем следует отобрать 

наиболее четкие изображения (желательно без ретуши). Фотографии 

должны относиться по возможности к тому периоду, когда опознающий 

видел или знал опознаваемого. 

Вещи и животные должны быть сфотографированы таким образом, 

чтобы опознающий мог отчетливо видеть их индивидуальные признаки, 

поддающиеся запечатлению фотографическим путем, а также размер объ-

екта, для чего вещи фотографируются с масштабной линейкой. 

Опознающему обычно показывается фотоснимок, на котором опо-

знаваемый объект запечатлен среди других похожих объектов, либо фото-

снимок опознаваемого объекта вместе с фотокарточками подобных объек-
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тов, выполненных по возможности в одинаковых условиях и масштабе. 

Фотокарточка с изображением опознаваемого объекта не должна выде-

ляться среди других ни размером, ни качеством изготовления. 

Все предъявляемые для опознания фотокарточка наклеивают на таб-

лицы, нумеруют и скрепляют печатью органа расследования. Если опо-

знающих несколько человек, то каждому из них предъявляются разные 

таблицы, отличающиеся по расположению фотоснимков объектов. 

В случае опознания лица по фотографии проводить в дальнейшем 

опознание того же лица в натуре нецелесообразно, так как факт предвари-

тельного предъявления фотокарточек окажется наводящим действием. В 

случае неопознания лица по фотокарточке проводить предъявление в 

натуре возможно (повторное опознание), так как на фотокарточке не все-

гда видны все признаки, индивидуализирующие опознаваемого человека. 

 

5.2.3. Формы фиксации хода и результатов предъявления для опознания 

 

Протоколирование 

При предъявлении для опознания живых лиц фиксируются: 

– их фамилия, имя, отчество и год рождения, 

– признаки, указывающие на сходство предъявленных для опозна-

ния лиц 

– порядок их размещения 

– факт того, что фамилии и имена предъявленных для опознания лиц 

опознающему названы не были и что перед началом предъявления для 

опознания опознаваемому было предложено занять любое место среди 

других лиц 

– При предъявлении для опознания лица по голосу, походке: 

– как оно было организовано 

– где, в каких местах и с кем находились опознаваемый и опознаю-

щий 

При предъявлении для опознания трупа: 

– его пол 

– место предъявления для опознания 

– внешний вид трупа 

– наименование предъявленных для опознания предметов, которые 

находились 



 

184 

– при трупе 

– При предъявлении для опознания предметов: 

– количество предъявленных предметов 

– их наименование, форма, цвет, другие общие признаки. 

Видеозапись 

– применяется при предъявлении для опознания лица по внешности 

и по походке 

– рекомендуется зафиксировать: 

– предложение следователя опознаваемому занять по своему усмот-

рению место в группе, 

– расположение членов группы, 

– приход опознающего, 

– предложение следователя осмотреть группу и сказать, кого он мо-

жет опознать 

– и по каким признакам, 

– жесты и иные действия опознающего и его объяснения, 

– опознанное лицо, 

– при опознании по походке – движение опознаваемой группы со 

всех сторон. 

Фотосъемка 

При предъявлении для опознания живых лиц фиксируется вся группа 

лиц, предъявленных для опознания 

При предъявлении для опознания предметов: 

– к каждому из них прикрепляется или прикладывается бирка с но-

мером, 

– фиксируется вся группа предметов, предъявленных для опознания. 

– при предъявлении для опознания трупа, фотосъемка производится 

в фас, профиль справа и слева и 3\4 поворота головы влево. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какова тактика обыска. 

2. Каковы особенности тактики различных видов обыска. 

3. Каковы особенности тактики выемки. 

4. Выполните задание в Приложении №4 (протокол обыска (выемки)) 

5. Каковы общие положения тактики предъявления для опознания. 
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6. Каковы особенности тактики предъявления для опознания людей. 

7. Каковы особенности тактики предъявления для опознания трупа. 

8. Выполните задание в Приложении №5 (протокол предъявления лица 

для опознания) 

9. Напишите определения следующих понятий: 

– Обыск 

– Выемка 

10.  Напишите отличие выемки от обыска 

            

            

            

            

            

            

       

11. Кратко опишите этапы производства обыска 
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Глава 6. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА.  

ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 

 

6.1. Следственный эксперимент 

 

6.1.1. Понятие следственного эксперимента, его виды и значение 

 

Следственный эксперимент – это следственное действие, состоя-

щее в проведении специальных опытов для исследования обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу1. 

Сущность следственного эксперимента состоит в производстве сле-

дователем опытных действий. Следственный эксперимент проводится для 

выяснения объективной возможности наличия существенного для дела об-

стоятельства путем воспроизведения условий проверяемого события и 

производства опытов. 

Виды следственного эксперимента. 

1. Следственный эксперимент, проводимый в целях проверки возмож-

ности восприятия какого-либо факта, явления, т. е. возможности ви-

деть, слышать или иным образом воспринимать определенный факт. 

2. Следственный эксперимент, проводимый в целях проверки возмож-

ности совершения какого-либо действия, в частности проверки нали-

чии у проверяемого лица определенных профессиональных и иных 

навыков. 

3. Следственный эксперимент, проводимый в целях проверки возмож-

ности существования какого-либо явления (замыкания в электросети, 

определенного процента усушки фруктов и т. п.). 

4. Следственный эксперимент, проводимый в целях проверки возмож-

ности существования отдельных обстоятельств, деталей расследуе-

мого события. 

5. Следственный эксперимент, проводимый в целях проверки механиз-

ма образования следов, обнаруженных в ходе предварительного рас-

следования2. 

 

Следственный эксперимент производится с целью: 

                                                           
1 Гонтарь С.Н. Практикум по ведению следственных действий. Тактика след-

ственного эксперимента, лекция по теме №7. Ставрополь. – 2014. – 2 с. 
2 Гуковская Н. И. Следственный эксперимент. — М., 1985.— С. 53—85. 
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а) установить возможность визуального или иного восприя-тия кри-

миналистически значимого факта, явления либо вооб-ще его существова-

ния; 

б) определить реальную возможность совершения конкретных дей-

ствий в определенных условиях, в том числе за определенный промежуток 

времени; 

в) проверить возможность наступления определенного события, вы-

явить последовательность составляющих его элементов; 

г) выяснить механизм образования следов преступления. 

Для производства следственного эксперимента необходимо одно-

временное наличие следующих условий: 

1) нельзя производить следственный эксперимент, когда это может 

привести к нарушению общественного порядка, причинению существен-

ного ущерба интересам государства или отдельных граждан, повлечь серь-

езные сбои в работе предприятия, учреждения, организации или в работе 

транспорта; 

2) проводимый опыт не должен унижать честь и достоинства участ-

ников и окружающих лиц, создавать опасность для их жизни и здоровья; 

3) эксперимент должен проводиться при условии воссоздания обста-

новки, аналогичной или максимально близкой к той, в которой про-

ис-ходило расследуемое преступное событие; 

4) ограниченное число участников следственного эксперимента; 

5) многократность проведения однородных опытов, что позволяет 

убедиться в том, что полученные данные не являются случайными, что они 

закономерны и достоверны. 

В производстве следственного эксперимента необходимо участие 

лица, производящего эксперимент – следователя, и проверяемого лица – 

свидетеля, потер-певшего, подозреваемого, обвиняемого. Обязательно уча-

стие не менее двух понятых. 

В сложных случаях следователь вправе пригласить соответствующе-

го специалиста. Последний участвует в следственном эксперименте тогда, 

когда: 

а) необходимы дополнительные разъяснения о природе и обстоя-

тельствах проверяемого события; 

б) предстоит подготовить и провести сложные опыты, зафиксировать 

ход и результаты следственного действия с помощью современных техни-

ко-криминалистических средств. 
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Для охраны места производства эксперимента и исключения побега 

подозреваемого (обвиняемого), содержащегося под стражей, привлекаются 

сотрудники органов внутренних дел. 

 

6.1.2. Тактика производства следственного эксперимента 

 

Для качественного выполнения данного следственного действия 

необходимо выполнения ряда условий.  

Законность и обоснованность производства следственного экспери-

мента и достоверность его результатов достигаются точным соблюдением 

всех необходимых процессуальных и тактических условии, надлежащим 

оформлением хода и результатов этого следственного действия. 

Следственный эксперимент проводится в присутствии не менее двух 

понятых, за исключением случаев, указанных в п.3 ст.170 УПК РФ. Если 

следственный эксперимент проводится таким образом, что опытные дей-

ствия производятся последовательно в различных местах, то в каждом 

пункте, в каждом из этих мест должно быть не менее двух понятых. Поня-

тые подбираются из лиц, не заинтересованных в исходе уголовного дела. 

В следственном эксперименте могут принимать участие свидетели, 

потерпевшие, обвиняемые, подозреваемые, а также специалисты и экспер-

ты. Решение о необходимости участия в следственном эксперименте того 

или иного лица принимает следователь или судья. При этом в тех случаях, 

когда следственным экспериментом проверяются действия свидетеля, по-

терпевшего, обвиняемого и подозреваемого, участие их в этом следствен-

ном действии обязательно, если оно не исключается их смертью, тяжелой 

болезнью или другими обстоятельствами. В тех же случаях, когда след-

ственным экспериментом проверяются действия других лиц, следователь 

может привлечь к участию в этом действии свидетелей, потерпевших, об-

виняемых и подозреваемых из тактических соображений, в частности, ко-

гда ход следственного эксперимента и его результаты окажут положитель-

ное воздействие на формирование у этих лиц правильного отношения к 

следствию. 

Вопрос необходимости участия эксперта в производстве следствен-

ного эксперимента определяет следователь или судья. При наличии хода-

тайства эксперта об участии в следственном эксперименте следователь, 

судья, как правило, удовлетворяет его. 
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К тактическим условиям проведения следственного эксперимента 

относятся следующие: 

1. Следственный эксперимент должен быть произведен в условиях 

максимально сходных с условиями, в которых имело место исследуемое 

событие (действие), а именно: 

– в месте, где происходило само исследуемое действие (событие); 

– в той же обстановке, в которой происходило это деяние (событие), 

или в реконструированной обстановке; 

– в то же время суток при той же освещенности, в сходных с исследу-

емым событием (действием) метеорологических и звуковых услови-

ях; 

– с использованием подлинных или сходных предметов; 

– с привлечением тех же лиц, которые участвовали в исследуемом со-

бытии, или лиц, по физическим данным сходных с ними; 

– при соответствии темпов проведения опытных действий исследуе-

мому действию (событию). 

Необходимость обеспечения максимального сходства условии про-

изводства следственного эксперимента с условиями исследуемого дей-

ствия (события) вызывается существованием причинно-следственных свя-

зей между условиями, в которых проводятся те или иные опытные дей-

ствия (опыты, исследования), и их результатами. Опыт будет чистым, ре-

зультат его – корректным, достоверным, если последний будет следствием, 

вытекающим из тех условий, в которых опыт был произведен. При подго-

товке и проведении следственного эксперимента учитываются только те из 

перечисленных выше условий, которые будут влиять на ход опытного дей-

ствия и его результаты. Так, не всегда место проведения следственного 

эксперимента или освещенность на этом месте будут оказывать влияние на 

ход и результаты опытного действия. Например, при определении экспе-

риментальным путем возможности слышать не имеет значения степень 

освещенности места, где производится следственное действие. Поэтому 

при реконструкции обстановки нет необходимости восстанавливать ее 

всю, вплоть до мелочей, не оказывающих влияния на результаты опытных 

действий. 

При производстве следственного эксперимента необходимо стре-

миться к использованию подлинных предметов, с применением которых 

было совершено проверяемое действие. В случаях утраты или уничтоже-
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ния подлинных предметов используются сходные с ними. Для обеспечения 

безопасности при производстве следственного эксперимента вместо огне-

стрельного или холодного оружия могут быть использованы их макеты, 

если это не повлияет на достоверность результатов опытных действий. 

К участию в следственном эксперименте, как правило, привлекаются 

те лица, действия которых проверяются. В случае проверки наличия у лица 

определенных профессиональных и иных навыков следственный экспери-

мент проводится с участием только этого, а не иного лица. 

2. Важным тактическим условием производства следственного экс-

перимента является проведение опытов в несколько этапов. При достаточ-

ной сложности проверяемого события (явления) в ходе следственного экс-

перимента приходится проводить несколько опытных действий, каждое из 

которых представляет собой этап проведения этого эксперимента. Опыт-

ные действия в одном следственном эксперименте проводятся поочередно 

в их логической последовательности, что позволяет проследить механизм 

происшедшего события. 

3. Неоднократность проведения однородных опытов является следу-

ющим тактическим условием, обеспечивающим объективность и досто-

верность следственного эксперимента. Количество однородных опытов, 

исходя из ситуации и конкретных задач, решаемых экспериментом, опре-

деляет лицо, производящее предварительное расследование. Неоднократ-

ность проведения однородных опытов снижает или даже исключает воз-

можность получения случайного результата, позволяет определить вре-

менные, скоростные и другие границы проверяемого события. 

4. Учет изменившихся и не поддающихся реконструкции условий. В 

тех случаях, когда не представляется возможным реконструировать обста-

новку в полном, необходимом для производства следственного экспери-

мента объеме, при производстве этого следственного действия учитывает-

ся влияние, которое могло бы оказать условие, не поддающееся рекон-

струкции, и результаты опытных действий оцениваются с поправкой на это 

влияние. 

Как всякое следственное действие, следственный эксперимент 

условно подразделяется на три этапа: 

– подготовительный (подготовка следственного эксперимента); 

– рабочий (собственно проведение следственного эксперимента); 

– заключительный (фиксация хода и результатов следственного экспе-

римента). 
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На подготовительном этапе следственного эксперимента создаются 

предпосылки успешного его проведения. После принятия решения о про-

изводстве этого следственного действия следователь приступает к его под-

готовке. Подготовка к проведению следственного эксперимента по месту 

ее проведения подразделяется на две стадии: 

– стадия подготовки к проведению следственного эксперимента до вы-

езда (выхода) на место проведения этого следственного действия; 

– стадия подготовки на месте производства следственного экспери-

мента. 

 

6.1.3. Подготовка к производству следственного эксперимента  

до выезда на место его проведения 

 

До выезда (выхода) на место проведения следственного эксперимен-

та необходимо: 

1) определить: 

– цель следственного эксперимента, время и место его проведения. 

При этом необходимо усвоить цель каждого опытного действия. Вы-

бор времени проведения следственного эксперимента определяется 

не только организационными обстоятельствами, но, прежде всего 

необходимостью обеспечить условия проведения опытных действий, 

максимально приближенные к тем условиям, в которых проходило 

проверяемое действие, событие; 

– содержание, способ, вид каждого опытного действия и очередность 

их проведения; 

– все необходимые условия проведения опытов: 

– участников следственного эксперимента и их обязанности. Для уча-

стия в следственном эксперименте следует привлекать только дей-

ствительно необходимых лиц. Присутствие при производстве этого 

следственного действия лишних людей, участие которых не вызыва-

ется необходимостью обеспечения успешности, полноты, объектив-

ности и законности производства этого следственного действия, не-

целесообразно; 

– средства фиксации, которые будут необходимы при производстве 

следственного эксперимента; 
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2) составить план проведения следственного эксперимента, в кото-

ром отразить цель этого следственного действия, содержание, способ, вид 

опытных действий и порядок их производства; указать необходимых 

участников следственного действия и средства фиксации, а также преду-

смотреть организационные мероприятия, необходимые для подготовки и 

успешного проведения следственного эксперимента; 

3) провести следующие организационные мероприятия: 

– принять меры к обнаружению и сохранению предметов и других 

объектов, необходимых для реконструкции обстановки происшедше-

го события; 

– подготовить необходимые для производства опытных действий под-

линные или заменяющие их предметы (орудия преступления, пред-

меты хищения и т. п.); 

– подготовить технические средства фиксации; 

– обеспечить явку в нужное место и время участников следственного 

эксперимента; 

– при необходимости выезда на место проведения следственного экс-

перимента решить вопрос об обеспечении транспортом. Если на ме-

сте проведения эксперимента не будет возможности подобрать поня-

тых, найти нужных специалистов, технику для фиксации следствен-

ного эксперимента и другие объекты, необходимые для его проведе-

ния, следователь решает эти-вопросы до выезда на место проведения 

следственного действия. 

 

6.1.4. Подготовка к производству следственного эксперимента  

по прибытии на место его проведения 

 

По прибытии на место проведения следственного эксперимента до 

начала его проведения осуществляются следующие подготовительные ме-

роприятия: 

1) разъяснения следователем прав и обязанностей, предусмотренных 

уголовно-процессуальным законом, участникам следственного экспери-

мента; 

2) подготовка надлежащей обстановки для проведения опытных дей-

ствий, что включает в себя: 
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– уточнение изменений в обстановке, в которой имело место проверя-

емое действие, событие; 

– реконструкцию обстановки проверяемого действия, события; 

– проверку соответствия условий эксперимента условиям, в которых 

произошло проверяемое действие, событие; 

3) инструктаж участников следственного эксперимента и размеще-

ние их на месте производства опытных действий. При этом, как правило, 

следователю приходится решать, в каких Пределах каждый участник дол-

жен быть ознакомлен с содержанием предстоящих опытных действий и 

каковы обязанности при проведении следственного эксперимента. Бес-

спорно, то, что все участники эксперимента должны отчетливо представ-

лять себе, где они будут находиться во время проведения опытных дей-

ствии и что предстоит им при этом делать, а также то, что участвующие в 

эксперименте специалисты и понятые должны быть осведомлены обо всех 

замыслах следователя. Что касается свидетелей, обвиняемых, подозревае-

мых, потерпевших и других участников эксперимента, то они должны 

быть ознакомлены с целью этого следственного действия, а также его со-

держанием в объеме, необходимом для того, чтобы осознанно принимать 

участие в следственном действии. Всех участников следственного экспе-

римента в необходимых случаях следователь предупреждает об ответ-

ственности за разглашение данных эксперимента. Участвующие в произ-

водстве следственного эксперимента свидетель и потерпевший предупре-

ждаются об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и 

за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 и 308 УК РФ; 

4) организация охраны арестованного или задержанного, если такие 

лица принимают участие в следственном эксперименте. 

На стадии непосредственного производства следственного экспери-

мента руководящая роль следователя особенно заметна: 

он руководит действиями всех участников этого следственного дей-

ствия, и от его распорядительности, продуманности всех действий зависят 

законность, полнота, объективность следственного эксперимента и, в ко-

нечном счете, достоверность полученного результата. 

На этом этапе тактические условия производства следственного экс-

перимента находят свое выражение в применении следователем в ходе все-

го следственного действия соответствующих тактических приемов. 

Непосредственное производство следственного эксперимента после 

завершения подготовительного этапа начинается с заслушивания кратких 
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показании участвующего в следственном действии подозреваемого, обви-

няемого, потерпевшего, свидетеля об обстоятельства, которые предполага-

ется проверить опытным путем. При этом лицу, дающему показания, нель-

зя задавать наводящие вопросы. 

Заслушиваются показания об обстоятельствах, подлежащих провер-

ке, следователь предлагает лицу, действия, которого проверяются, оценить 

соответствие обстановки проведения следственного эксперимента той об-

становке, в которой имело место проверяемое событие, действие. Если по-

ступает заявление о каком-то несоответствии воссозданной обстановки, 

которое может повлиять на результаты следственного эксперимента, необ-

ходимо учесть замечания проверяемого лица и привести обстановку в со-

ответствие с его показаниями, после чего продолжить производство след-

ственного эксперимента. В том случае, когда воссозданная обстановка хо-

тя и отличается от той, в которой происходило проверяемое действие, но 

эти отличия не существенны, на результаты следственного эксперимента 

влияния не окажут, следственное действие проводится без изменений об-

становки. Так, проверка на возможность видеть какое-либо действие, со-

бытие или другое обстоятельство, происшедшее зимой, может быть произ-

ведена и летом, но при этом условия освещенности при производстве след-

ственного эксперимента должны быть такими же, как это имело место во 

время проверяемого происшествия. 

Опытные действия в следственном эксперименте проводятся по рас-

поряжению следователя в ранее намеченной очередности при необходимо-

сти поэтапно. Следователь руководит производством опытных действий, 

определяет необходимость их повторения, вносит коррективы по ходу их 

проведения, обеспечивает активное участие всех других лиц, обращает 

внимание понятых и других участников следственного эксперимента на 

ход эксперимента и результаты опытных действий, при необходимости 

консультируется со специалистом. Если проверяемое действие соверша-

лось несколькими лицами, то проверяются действия каждого лица отдель-

но, в отсутствие других участников проверяемого события, действия. Роль 

отсутствующих участников проверяемого действия играют другие лица, 

схожие с ним по физическим данным. Возможны случаи одновременного 

участия в одном следственном эксперименте всех лиц, принимавших уча-

стие в совершении проверяемого действия, события, в частности в том 

случае, когда проверяемый результат может быть достигнут только их 

совместными усилиями. 
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В тех случаях, когда по болезни проверяемого лица или по другой 

причине в следственном эксперименте участвует лицо, сходное с ним по 

физическим данным, и результаты следственного эксперимента изоблича-

ют подозреваемого в совершении преступления или иным образом свиде-

тельствуют не в его пользу, эксперимент следует повторить с участием то-

го лица, действия которого проверяются. 

Информация, полученная в процессе следственного эксперимента, 

признается доказательством, если ход и результаты этого следственного 

действия зафиксированы в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона (ст. ст. 164, 166, 167 УПК РФ). 

 

6.1.5. Фиксация результатов следственного эксперимента 

 

Основным средством фиксации следственного эксперимента являет-

ся протокол. В качестве вспомогательных средств фиксации используются 

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись, составление планов и 

схем. Видеозапись – наиболее удобное средство дополнительной фикса-

ции, совмещающее в себе преимущества киносъемки и звукозаписи и не 

имеющее их недостатков. Такие средства фиксации, как фотосъемка, ви-

деозапись, составление планов и схем, киносъемка, могут применяться по 

любому виду следственного эксперимента. Звукозапись применяется пре-

имущественно при фиксации следственного эксперимента, проводимого в 

целях проверки возможности слышать в той или иной заранее известной 

обстановке. Как правило, звуко-, кино-, видеозапись должна отражать 

следственный эксперимент полностью. Но возможны случаи фиксации с 

помощью киносъемки и видеозаписи отдельных фрагментов следственного 

эксперимента и, прежде всего, его опытных действий. В этом случае в про-

токоле следственного эксперимента указывается, что именно из след-

ственного эксперимента фиксируется с помощью видеозаписи и киносъем-

ки. 

Результаты применения дополнительных средств фиксации: фото-

таблицы, схемы, планы, киноленты, фонозаписи, видеокассеты - прилага-

ются к протоколу следственного эксперимента. 

Протокол следственного эксперимента должен удовлетворять преж-

де всего требованиям закона. Он составляется в ходе производства след-

ственного эксперимента или непосредственно по его окончании следовате-

лем или лицом, производящим расследование. Для полноты и точности от-
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ражения этого следственного действия в процессе его производства реко-

мендуется делать черновые записи происходящего, точные измерения, 

производить судебное фотографирование, запись на кино- и видеопленку, 

звукозапись. При этом в протоколе должны быть указаны технические 

средства, применяемые в ходе следственного эксперимента, условия и по-

рядок их применения, объекты, к которым эти средства были применены, а 

также то, что о предстоящем применении технических средств были уве-

домлены лица, участвовавшие в производстве этого следственного дей-

ствия. В протоколе должны полно и объективно найти отражение все дей-

ствия, совершенные следователем и другими участвовавшими в след-

ственном эксперименте лицами в той последовательности, как это имело 

место в действительности. Описание следственного действия должно точ-

но отражать сущность, структуру и логику проведенного следственного 

эксперимента в целом и опытных действий в особенности. В частности, в 

протоколе следственного эксперимента указывается, что полученные в ре-

зультате проделанных опытных действий какие-либо предметы или другие 

объекты (фальшивые деньги, наркотикосодержащие вещества и т. д.) при-

общаются к делу в качестве вещественных доказательств. 

Следует иметь в виду, что при необходимости обеспечить безопас-

ность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родствен-

ников, родственников и близких лиц следователь вправе в протоколе след-

ственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель 

или свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае следо-

ватель с согласия прокурора выносит постановление, в котором излагают-

ся причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указы-

вается псевдоним участника следственного действия и приводится образец 

его подписи, которые он будет использовать в протоколах следственных 

действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в 

конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному 

делу. 

В целом требования, предъявляемые к протоколу следственного экс-

перимента, обеспечивающие достоверность доказательства, сводятся к 

следующим: 

1) соблюдение уголовно-процессуального закона: составление про-

токола надлежащим лицом; разъяснение понятым и другим участвующим 

в следственном действии лицам их прав и обязанностей, уведомление этих 

лиц о применении технических средств и др.; 
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2) объективность протокола. В нем должны быть отражены только те 

действия, которые были совершены, и так, как это было в действительно-

сти. Домыслов, добавлений, искажений в отображении хода и результатов 

следственного эксперимента в протоколе не должно быть: 

3) полнота протокола. Протокол следственного эксперимента должен 

отражать с исчерпывающей полнотой весь ход и результаты этого след-

ственного действия. Особенностью протокола следственного эксперимента 

является отражение в нем цели производимых опытов, условий их произ-

водства, соответствия этих условий тем, в которых произошло проверяе-

мое событие, динамики производства самих опытных действии и их ре-

зультатов. Текст протокола должен быть грамотным, точно, однозначно и 

логично отражающим весь ход следственного эксперимента и его резуль-

таты1. 

По структуре протокол следственного эксперимента не отличается от 

протоколов других следственных действий. Он состоит из трех частей: 

вводной, описательной и заключительной. Особенностью вводной части 

протокола следственного эксперимента является обязательное указание в 

ней цели следственного эксперимента, которая определяется задачами, 

решаемыми опытными действиями. Для описательной части протокола 

следственного эксперимента характерным является отражение обстановки, 

в которой производится следственное действие, в том числе описание про-

изведенной реконструкции, условий, в которых производится экспери-

мент; расположения участников следственного эксперимента перед нача-

лом производства опытных действий; подробное и точное описание каж-

дого проделанного опыта и полученных результатов. 

Заключительная часть протокола следственного эксперимента со-

держит указание о том, что с ним ознакомлены все участники следственно-

го эксперимента, их заявления по поводу производства следственного дей-

ствия и замечания на протокол, если таковые поступили, перечень прила-

гаемых к протоколу схем, планов, фототаблиц, кинолент, магнитофонных 

лент и видеокассет, подписи участников этого следственного действия. 

Здесь же делается отметка о том, что всеми участниками следственного 

эксперимента просмотрены кинолента, видеозапись, прослушана звукоза-

                                                           
1 Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспериментальной 

практике — М, 1994 — С 91—92. 
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пись, изготовленные при производстве этого следственного действия. Если 

к моменту окончания следственного эксперимента кинолента и видеоза-

пись не будут готовы, то правильность кино- и видеозаписи подтверждает-

ся в отдельном протоколе просмотра этих материалов уголовного дела. 

Как любое другое доказательство по уголовному делу процесс и ре-

зультат следственного эксперимента подлежит оценки следователем лич-

но. 

Как и всякое иное доказательство, следственный эксперимент оцени-

вается с точки зрения его допустимости, относимости и достоверности. 

Допустимость его определяется соблюдением уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих основания и порядок производства следственного 

эксперимента; относимость – наличием в протоколе этого следственного 

действия информации, имеющей значение для дела. Специфика оценки до-

стоверности следственного эксперимента определяется его эксперимен-

тальным характером. Наличие эксперимента, опытных действий влечет 

необходимость оценки, как самих опытных действий, так и их результатов. 

Оценка достоверности следственного эксперимента осуществляется по 

внутреннему убеждению следователя в совокупности (в сравнении) с дру-

гими доказательствами по уголовному делу. В целом процесс оценки след-

ственного эксперимента может выглядеть следующим образом: 

1) проверка правильности принятого следователем решения о произ-

водстве следственного эксперимента, определения его целей, содержания и 

последовательности проведения опытных действий; 

2) проверка соответствия условий проведения следственного экспе-

римента условиям, в которых произошло проверяемое событие, действие; 

3) оценка использованных тактических приемов, их соответствия 

уголовно-процессуальным и тактическим условиям производства след-

ственного эксперимента, в том числе влияния тактических приемов на 

обеспечение надлежащего психологического состояния лица, действия ко-

торого проверялись в ходе следственного эксперимента; 

4) оценка достоверности результатов следственного эксперимента; 

5) сопоставление полученных результатов с другими доказатель-

ствами по делу. Эта проверка осуществляется на основании изучения кон-

кретных материалов уголовного дела, вызвавших необходимость произ-

водства следственного эксперимента, и протокола следственного действия. 
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Результаты проводимых опытных действий будут достоверны, если 

они проведены в условиях, соответствующих тем, в которых произошло 

проверяемое событие, действие, и все проделанные опыты привели к од-

ному и тому же результату. В том случае, когда результаты однородных 

опытных действии будут различны по своему значению, они не могут быть 

достоверными. Результаты опытных действий могут устанавливать воз-

можность определенного течения события, совершения определенного в 

известных условиях действия. Выводы из таких результатов будут только 

вероятными. Если же опытными действиями устанавливается определен-

ный результат, т. е. выявляется, что действие могло произойти только та-

ким образом и не иначе или только не таким, а каким-либо другим обра-

зом, то выводы из таких результатов следственного эксперимента будут 

носить категорический, достоверный характер. Вероятностный характер 

полученных результатов позволяет выдвигать предположения о возмож-

ных направлениях дальнейших поисков доказательств, проверки след-

ственных версии. Результаты категорические, достоверные имеют для 

оценки доказательств более существенное значение. Если опытные дей-

ствия подтверждают возможность совершения определенных действий или 

существования определенных событий, это означает, что эти действия или 

события могли произойти, могли иметь место, но это еще не значит, что 

проверяемые действия, события произошли в действительности в момент 

совершения преступления. Если в ходе следственного эксперимента полу-

чен отрицательный категорический ответ, результат, это с достоверностью 

означает, что проверяемое действие, событие не происходило, поскольку в 

известных условиях оно вообще не могло произойти. Результаты след-

ственного эксперимента используются в ходе дальнейшего расследования 

по уголовному делу, при производстве других следственных действий. По-

ложительный наибольший результат дает использование данных, получен-

ных в ходе следственного эксперимента, при повторных допросах, изобли-

чающих заподозренных лиц в совершении преступления. 

 

 

 

 

 

 



 

200 

6.2. Проверка показаний на месте  

 

6.2.1. Понятие, сущность и содержание проверки показаний на месте 

 

Проверка показаний на месте – самостоятельное комплексное 

следственное действие, состоящее в получении на месте происшествия от 

ранее допрошенного лица показаний о проверяемых обстоятельствах рас-

следуемого события, которые это лицо сопровождает показом на предме-

ты, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демон-

стрирует как свои отдельные действия, так и действия других участников 

события. 

Сущность проверки показаний на месте заключается в демонстра-

ции лицом, правдивость сведений которого проверяется, определенного 

места, связанного, с событием расследуемого преступления и совершен-

ных на нем действий, а также в анализе данного места и сопоставлении по-

лученных данных с его реальной обстановкой. 

Обязательным тактическим условием проверки показаний на месте 

является органичное сочетание рассказа и показа проверяемым лицом объ-

ектов или элементов обстановки, подтверждающих правдивость его пока-

заний, а также демонстрация соответствующих действий. 

Проверку показаний на месте необходимо проводить в случаях ес-

ли: 

1) в показаниях допрошенного имеются сведения о значимых для 

расследования месте или маршруте, которые он не смог назвать или опи-

сать так точно, чтобы из материалов дела они воспринимались однозначно; 

2) в показаниях допрошенного фигурируют данные о местонахожде-

нии следов преступления или предметов, могущих стать вещественными 

доказательствами по расследуемому уголовному делу; 

3) необходимо сопоставить показания двух или более лиц о событии, 

происшедшем в конкретном месте или на маршруте следования к нему; 

4) в показаниях допрошенного субъекта есть сведения об обстановке 

места происшествия и тогда при проверке показаний на этом месте удается 

восстановить обстановку, а значит, и убедиться в осведомленности прове-

ряемого лица относительно обстоятельств расследуемого преступления. 

Обязательными участниками проверки показаний на месте являются: 

следователь, двое понятых, проверяемое лицо – ранее допрошенный сви-

детель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый. 
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Необязательными участниками следственного действия могут явить-

ся: специалист, оперативный сотрудник уголовного розыска, участковый 

уполномоченный, сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность 

проведения проверочных действий, потерпевший, свидетели. 

 

6.2.2. Тактика подготовки и проведения проверки показаний на месте 

 

Сущность проверки показаний на месте состоит в сопоставлении по-

казаний на месте с обстановкой, в которой произошло расследуемое собы-

тие, в возможности изобличения лица, дающего ложные показания, не 

подтверждающиеся обстановкой места происшествия, действия. 

Содержание и порядок данного следственного действия законода-

тельно закреплен в ст. 194 УПК РФ. 

Итак, при производстве этого следственного действия лицо, показа-

ния которого проверяются, не только дает устные показания о происшед-

шем, но и указывает при этом места, где это происходило, и демонстриру-

ет отдельные действия, которые совершались здесь им самим и другими 

участниками события. Какое-либо постороннее вмешательство в ход про-

верки и наводящие вопросы не допускаются. В силу этого проверка пока-

заний на месте содержит элементы некоторых других следственных дей-

ствий: осмотра места происшествия, допроса, предъявления для опознания, 

следственного эксперимента. Легко обнаруживается сходство проверки 

показании на месте с перечисленным следственными действиями, и в то же 

время проверка показании на месте – самостоятельное следственное дей-

ствие, имеющее свою, отличающуюся от других цель, другие свойства, 

выделяющие ею в ряду других следственных действий. 

В ходе этого следственного действия лицо показывает путь движе-

ния к месту, где произошло интересующее следствие событие, само это 

место, при этом вспоминает подробности и детали происшедшего и может 

дать более полные и правдивые показания, чем это было на предыдущем 

допросе, указывает путь отхода с места происшествия. 

Проверка показаний на месте имеет некоторые психологические 

преимущества перед рядом других следственных действий. Тот факт, что 

свидетель, потерпевший, обвиняемый, подозреваемый дают показания на 

месте, где происходили те события, которые были ими или другими лица-

ми в их присутствии совершены, дает импульс к оживлению мыслительной 

деятельности к вспоминанию тех или иных обстоятельств, связанных с 
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происшедшим событием. Демонстрация лицом своих действий и действий 

других лиц на месте, где происходило интересующее следствие событие, 

оживляет моторную память, что способствует даче ими точных и полных 

показаний. 

Проверка показаний на месте проводится по преступлениям любого 

вида (наиболее часто по делам о хулиганствах, убийствах, грабежах, изна-

силованиях, нарушениях уставных правил взаимоотношений между воен-

нослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). 

Необходимость производства проверки показаний на месте возникает в 

следующих ситуациях: 

1) когда по уголовному делу возникли сомнения в точности и полно-

те показаний свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, ко-

торые могут быть уточнены и пополнены на место происшедшего события; 

2) когда у следователя возникли сомнения в правдивости показаний 

и их можно проверить на месте совершения действий, о которых получены 

показания; 

3) когда в показаниях нескольких лиц об одних и тех же обстоятель-

ствах есть противоречия, касающиеся места совершения тех или иных дей-

ствий, последовательности их совершения и т, п. 

Целями проверки показаний на месте являются: 

1) уточнение и дополнение имеющихся показаний, их проверка и по-

лучение новых доказательств; 

2) установление причин имеющихся в показаниях противоречий и их 

устранение в ходе производства проверки показании па месте. 

Проведение проверки показаний на месте для простого повторения 

ранее полученных показаний в целях так называемою «закрепления пока-

заний» недопустимо, оно не даст новых данных. Трудно переоценить зна-

чение проверки показаний на месте для предварительного следствия. В хо-

де этого следственного действия следователь получает возможность про-

верить, насколько допрошенное лицо осведомлено о месте происшествия, 

уточнить собранные сведения о маршруте движения участвовавших в со-

бытии лиц и о самом месте происшествия. Производство этого следствен-

ного действия дает возможность следователю оказать помощь добросо-

вестному свидетелю во вспоминании, уточнении, детализации своих пока-

заний; позволяет сопоставить показания проверяемого липа о фактической 

обстановке с действительностью, а также с другими доказательствами по 

делу; выявить несоответствие показаний обстановке на месте; изобличить 
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лицо, дающее ложные показания; обнаружить новые доказательства. В 

частности, при производстве проверки показаний на месте могут быть об-

наружены следы, предметы и другие объекты, имеющие значение для дела, 

о которых следователю до этого не было известно. При наличии противо-

речивых доказательств проверка показаний па месте помогает установить 

причины противоречии и зачастую устраняет эти противоречия. Производ-

ство проверки показаний па месте дает доказательственную информацию 

по всем обстоятельствам, подлежащим установлению по долу, в том числе 

и о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления. 

Следует иметь ввиду, что не допустимо одновременная проверка на 

месте показаний нескольких лиц, что отрицательно сказывается на каче-

стве проведения данного следственного действия и противоречит уголов-

но-процессуальному закону. 

Наибольшее сходство проверка показаний па месте имеет со след-

ственным экспериментом. Вместе с тем между ними есть существенные 

различия, свидетельствующие о том, что это – два различных, самостоя-

тельных следственных действия: 

1) следственный эксперимент проводится в заранее известных следо-

вателю условиях, обстановке, зачастую реконструированную самим следо-

вателем. Проверка показаний на месте проводится для выявления условий, 

в которых происходило то или иное событие, выяснения обстановки про-

исшедшего; 

2) при производстве следственного эксперимента преследуется цель 

экспериментальной проверки действий и возможностей конкретного лица, 

поэтому каждый из участников этого следственного действия воспроизво-

дит действия одного типа. При производстве проверки показании на месте 

проверяемое лицо дает показания как о своих действиях, так и о действиях 

других лиц; 

3) при производстве следственного эксперимента отсутствует эле-

мент опознания, поскольку эксперимент осуществляется в заранее извест-

ной обстановке, при проверке показаний на месте элемент опознания есть. 

Лицо, показания которого проверяются, как бы опознает место, обстанов-

ку, в которой произошло событие, о котором он ранее давал показания; 

4) в следственном эксперименте проводятся опытные действия, при 

проверке показаний на месте опытные действия не проводятся. 
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Как и любое другое следственное действие проверка показаний на 

месте начинается с подготовки следователя военной прокуратуры к его 

производству. 

В период подготовки к проверке показаний на месте следователь 

проводит следующие мероприятия: 

1) определяет цель этого следственного действия, в частности обсто-

ятельства, подлежащие проверке на месте. Для этого следователю необхо-

димо тщательно изучить материалы уголовного дела, относящиеся к этим 

обстоятельствам; 

2) при необходимости, например, при недостаточной полноте пер-

вичных показаний, дополнительно допрашивает лицо, показания которого 

будут проверяться на месте. В показаниях этого лица должны найти отра-

жение следующие обстоятельства: 

 пути следования к месту происшествия и обратно; 

 общая обстановка и размещение предметов, объектов на месте; 

 действия, которые были произведены на месте происшествия до-

прашиваемым лицом и другими участниками происшествия, содер-

жание этих действий и последовательность их совершения; 

 отношение ранее допрошенного к той части первичного допроса, в 

которой содержатся данные, противоречащие последующим показа-

ниям; 

3) получает согласие обвиняемого и подозреваемого на участие их в 

этом следственном действии, поскольку без согласия лица, показания ко-

торого надлежит проверить, проведение проверки показаний на месте бу-

дет бессмысленным; 

4) предварительно по материалам дела и визуально знакомится с ме-

стом проведения проверки; 

5) определяет время проведения следственного действия и участни-

ков этого действия; 

6) составляет план проведения проверки показаний на месте, в кото-

ром детально отражаются все подготовительные мероприятия, ход след-

ственного действия и порядок применения технических средств фиксации; 

7) подготавливает технические средств, применение которых будет 

необходимым при производстве этого следственного действия; 

8) принимает меры по обеспечению транспортом и охране заключен-

ного под стражу лица, принимающего участие в производстве проверки 

показаний на месте; 
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9) вызывает и инструктирует участников проверки показании па ме-

сте: разъясняет им права и обязанности, указывает цели проверки показа-

ний на месте, определяет общие правила поведения при производстве это-

го следственного действия, свидетелей и потерпевших предупреждает об 

уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за 

дачу заведомо ложных показаний по ст.ст. 307 и 308 УК РФ. 

Фиксация проверки показаний на месте, ее оценка. 

Ход и результаты проверки показаний на месте фиксируются в про-

токоле, а также на схемах, планах и с помощью звуко- и видеозаписи, фо-

то- и киносъемки. В протоколе результаты применения фото- и киносъем-

ки, видео- и звукозаписи не отражаются, но обязательно фиксируется факт 

применения этих технических средств. В протокол записывается только то, 

что относится к проверке показаний на месте. Если в ходе проверки пока-

заний на месте возникает необходимость осмотра места происшествия или 

каких-либо предметов, обыска, следственного эксперимента, то эти дей-

ствия проводятся вслед за проверкой показаний на месте и оформляются 

соответствующими отдельными протоколами. Объяснения, даваемые в хо-

де производства проверки показаний на месте лицом, показания которого 

проверяются, записываются в протоколе в третьем лице. 

Оценка протокола проверки показаний на месте как доказательства 

осуществляется следователем на общих основаниях. Необходимо учиты-

вать, что это следственное действие будет иметь доказательственное зна-

чение только в том случае, когда исключается возможность осведомленно-

сти лица, показания которого проверяются, об интересующих следствие 

обстоятельствах из иного источника, кроме непосредственного наблюде-

ния их этим лицом. В доказательственном отношении наиболее значимы-

ми являются такие проверки показаний га месте, производство которых 

дает новые доказательственные факты: ранее неизвестные предметы и сле-

ды, имеющие значение по делу. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каковы виды следственного эксперимента. 

2. Каковы особенности тактики следственного эксперимента. 

3. В чем заключается тактика проверки и уточнения показаний на ме-

сте. 
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4. Каковы особенности тактики проверки и уточнения показаний на ме-

сте. 

5. Способы и технические средства, применяемые при производстве 

следственных экспериментов и проверок показаний на месте. 

6. Особенности фиксации хода и результатов следственных экспери-

ментов и проверок показаний на месте. 

7. Выполните задание в Приложении №6 (протокол проверки показа-

ний на месте) 

8. Дайте понятие следующим определениям: 

– Следственный эксперимент 

– Проверка показаний на месте 

– Предъявление для опознания 

9. Перечислите случаи, при возникновении которых опознание может 

быть произведено по фотографиям 

            

            

            

            

            

            

             

10.  Опишите этапы предъявления для опознания 

            

            

            

            

            

            

             

11. Опишите этапы производства проверки показаний на месте 
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Глава 7. ТАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

7.1. Общие положения о судебной экспертизе 

 

7.1.1. Сущность, предмет и классификация экспертиз 

 

Процессуальный порядок назначения и производства судебной экс-

пертизы в уголовном процессе регулируется ст. 57, 195–207 УПК РФ, а 

также Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государствен-

ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации1». 

Судебная экспертиза – это следственное действие, состоящее в 

производстве в установленном законом порядке исследований различных 

объектов лицом, обладающим специальными знаниями (экспертом) в 

науке, технике, искусстве или ремесле и даче ими заключений по вопро-

сам, возникающим в ходе расследования уголовных дел. 

Сущность судебной экспертизы ее состоит в анализе по заданию 

следователя (суда) сведущим лицом – экспертом на основе специальных 

познаний в науке, технике, искусстве или ремесле предоставляемых в его 

распоряжение материальных объектов (вещественных доказательств), а 

также различных документов (в том числе протоколов следственных дей-

ствий) с целью установления фактических данных, имеющих значение для 

разрешения дела. По результатам исследования эксперт составляет заклю-

чение, которое является одним из предусмотренных процессуальным зако-

ном доказательств. 

К эксперту предъявляются два основных требования – компетент-

ность и беспристрастность. Под компетентностью следует понимать нали-

чие соответствующего профилю исследования высшее образование и 

наделение полномочий (права) проведения конкретного вида судебной 

экспертизы. 

Предмет судебной экспертизы составляют фактические данные, ис-

следуемые и устанавливаемые при расследовании уголовного дела на ос-

нове специальных знаний. 

Объектами экспертизы являются в основном вещественные доказа-

тельства, в том числе люди и животные, трупы и части тела, предметы ма-

                                                           
1 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. – 2001 г. – N 23 ст. 2291. 
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териального мира (механизмы и агрегаты, вещества, материалы и изделия, 

разнообразные объекты растительного происхождения и др.), документы и 

полиграфическая продукция, материально-фиксированные отображения 

(следы рук, ног, выделения человека и др.), процессуальные документы, 

место происшествия. 

Основные задачи, разрешаемые судебными экспертизами: иденти-

фикация объектов; диагностика механизма события; экспертная профилак-

тика. 

Судебно-экспертная деятельность основывается на принципах: за-

конности, защиты прав и свобод личности, независимости эксперта, объек-

тивности и полноты проводимого исследования. 

Субъекты судебно-экспертной деятельности – органы и должност-

ные лица, назначающие экспертизы, судебно-экспертные учреждения в 

лице их руководителей, организующих производство судебной эксперти-

зы, и судебные эксперты, ее производящие. 

Классификация экспертиз может производиться по различным осно-

ваниям. 

1. По роду специальных знаний различают следующие классы: 

криминалистические; медицинские и психофизиологические; инженерно-

технические; экономические; биологические; сельскохозяйственные; ин-

женерно-технологические; экологические; инженерно-транспортные; ис-

кусствоведческие. 

Криминалистические экспертизы включают в себя три рода экспер-

тиз: а) традиционные криминалистические – дактилоскопическая, трасоло-

гическая, баллистическая, почерковедческая, технического исследования 

документов, портретная, исследования холодного оружия; б) (нетрадици-

онные) новые виды экспертиз – автороведческая, лингвистическая, видео,-

фоноскопическая взрывотехническая, фототехническая, одорологическая, 

экспертиза изменения номерных и фирменных знаков; в) материаловедче-

ские. 

2. По объему исследования экспертизы делятся на основные и до-

полнительные. Дополнительная проводится тогда, когда в деле появились 

новые обстоятельства, требующие экспертного исследования, или отдель-

ные вопросы были исследованы недостаточно. Дополнительная судебная 

экспертиза назначается в случае недостаточной ясности или полноты ранее 

данного заключения. Поручается она тому же или другому эксперту. 

3. По составу исполнителей экспертизы бывают единоличные (один 

эксперт) и комиссионные (два и более специалистов в одной области) 
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4. По характеру используемых знаний экспертизы могут быть 

однородными и комплексными. При производстве комплексной судеб-

ной экспертизы экспертами разных специальностей решается вопрос (не-

сколько вопросов), каждый из них проводит исследования в пределах в 

своих специальных знаний. 

5. По последовательности проведения судебные экспертизы разде-

ляются на первичные и повторные. Повторная судебная экспертиза назна-

чается в связи с возникшими у суда, судьи, лица, производящего, следо-

вателя (дознание) сомнений в правильности или обоснованности ранее 

данного заключения по тем же вопросам и поручается другому эксперту 

или другой комиссии экспертов. 

6. По месту проведения – в экспертном учреждении и вне эксперт-

ного учреждения. 

 

7.1.2. Система государственных судебно-экспертных подразделений 

 

В Российской Федерации специализированные учреждения, где про-

водятся судебные экспертизы, сосредоточены в различных ведомствах – 

МВД России, Министерстве юстиции России, Минздравсоцразвития Рос-

сии. Соответствующие учреждения имеются также в Минобороны России 

и ФСБ России. Кроме того, экспертизы могут проводиться экспертами не-

государственных экспертных учреждений и специалистами, не работаю-

щими в экспертных учреждениях. 

В системе МВД России организационное и научно-методическое ру-

ководство всеми экспертными подразделениями осуществляет один орган 

– государственное учреждение Экспертно-криминалистический центр 

МВД России (ГУ ЭКЦ МВД России). В республиках, входящих в состав 

России, некоторых краях, областях и крупных городах имеются экспертно-

криминалистические центры (управления, ЭКУ), в областях и городах 

меньшего масштаба, а также некоторых районах – отделы или отделения 

(ЭКО). В небольших территориальных и транспортных подразделениях 

МВД России действуют экспертно-криминалистические группы (ЭКГ) в 

составе нескольких экспертов или экспертно-криминалистические лабора-

тории (ЭКЛ), где обычно работает один эксперт и проводятся только кри-

миналистические экспертизы. 

В системе Миниюста России организационное руководство эксперт-

ными учреждениями осуществляет Управление судебно-экспертных учре-

ждений, а научно-методическое – Российский федеральный центр судеб-
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ных экспертиз (РФЦ СЭ). В РФЦ СЭ проводятся наиболее сложные и по-

вторные экспертизы практически всех видов по поручениям судов и следо-

вателей Следственного комитета (СК), а также первичные экспертизы по 

делам, находящимся в производстве судов и СК г. Москвы, Московской и 

еще нескольких центральных областей России. 

В республиках, краях и областях функционируют лаборатории су-

дебных экспертиз (ЛСЭ), обслуживающие несколько смежных регионов 

или один крупный регион, а также лаборатории судебных экспертиз, их 

филиалы и группы экспертов, которые обслуживают судебно-

следственные органы сравнительно небольших регионов. 

Системы судебно-медицинских и судебно-психиатрических эксперт-

ных учреждений России находятся в ведении Минздравсоцразвития Рос-

сии. Система судебно-экспертных учреждений органов здравоохранения 

состоит из судебно-медицинских (бюро судебно-медицинской экспертизы) 

и судебно-психиатрических экспертных учреждений. Головными эксперт-

ными учреждениями в системе Миздравсоцразвития РФ, соответственно, 

являются НИИ судебной медицины и Государственный научный центр 

общей и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. 

Бюро судебно-медицинской экспертизы есть в крупных городах, об-

ластях, краях и республиках России. 

Судебно-психиатрические экспертизы проводятся стационарно или 

амбулаторно (специальными экспертными комиссиями при психиатриче-

ских учреждениях). 

 

7.1.3. Порядок назначения судебной экспертизы 

 

Процессуальным основанием проведения экспертизы является по-

становление следователя, дознавателя или судьи. Вводной части указыва-

ются место и дата составления постановления, лицо его составившее, дело, 

фамилия обвиняемого, статьи УК РФ. В описательной части кратко излага-

ется фабула дела и обстоятельства, в связи с которыми возникла необхо-

димость назначить экспертизу, а также статья УПК РФ. В резолютивной 

части указывается род или вид экспертизы, формулируются вопросы, вы-

носимые на рассмотрение эксперта, назначается эксперт или определяется 

экспертное учреждение, приводится перечень материалов, предоставляе-

мых в распоряжение эксперта. 

Большое значение имеет правильная формулировка вопросов, выно-

симых на разрешение эксперта, они должны быть конкретными, четкими и 
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ясными, относящимися к компетенции эксперта. Задаются в логической 

последовательности. 

Подготовка к назначению судебной экспертизы включает подбор об-

разцов для сравнительного исследования, необходимых для ее проведения. 

Получение таких образцов является самостоятельным следственным дей-

ствием, проводимым в соответствии со ст. 202 УПК РФ. Процедура изъя-

тия образцов для сравнительного исследования фиксируется в протоколе. 

Все образцы, направляемые на экспертизу, должны отвечать требованиям: 

воспроизводимости (полное и точное отображение в них идентификацион-

ных признаков); сравнимости (возможность использования образцов для 

сравнения на основе общих и частичных признаков); неизменяемости (ста-

бильность отображенных признаков в течение идентификационного пери-

ода); достоверности происхождения. 

 

7.1.4. Процесс экспертного исследования 

 

Процесс экспертного исследования состоит из нескольких основных 

стадий: 

1. Подготовительная стадия – эксперт знакомится с постановлением 

и уясняет вопросы, поставленные на исследование. 

2. Стадия раздельного исследования каждого объекта. 

3. Стадия сравнительного исследования объектов экспертизы. 

4. Стадия оценки результатов и формулирования выводов. 

Процесс производства экспертизы заканчивается оформлением ис-

следования в виде заключения эксперта, которое состоит из вводной, ис-

следовательской части и выводов (ответы на вопросы) 

Выводы, к которым приходит эксперт при даче заключения, могут 

быть категорическими (положительными и отрицательными) и вероятны-

ми (предположительными). Категорическое заключение эксперта является 

источником доказательств, а фактические данные, изложенные в заключе-

нии, – доказательствами по делу. Вероятное заключение не является ис-

точником доказательств; оно намечает лишь дальнейшую направленность 

расследования. Вероятное заключение играет оперативно-тактическую 

роль и, естественно, не может быть положено в основу приговора. 

В тех случаях, когда в заключении делаются вероятные выводы или 

вывод о невозможности решения вопросов, эксперт обязан подробно из-

ложить причины, приведшие его к такому результату. Категорическое за-

ключение эксперта, являясь доказательством по делу, оценивается судом, 



 

212 

судьей, прокурором, следователем, лицом, производящим дознание, с точ-

ки зрения его обоснованности, достоверности, полноты, надежности при-

мененных методов исследования, соблюдения всех процессуальных поло-

жений, установленных для производства экспертизы. Материалы, иллю-

стрирующие экспертное заключение и его результаты, прилагаются к 

нему. 

В заключении экспертов, проводящих комплексную экспертизу, ука-

зывается какие исследования и в каком объеме провел каждый эксперт ка-

кие факты он установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт, 

участвующий в производстве комплексной экспертизы, подписывает ту 

часть заключения, которая содержи описание проведенных им исследова-

ний, и несет за нее ответственность. Эксперты, выполняющие ком-

плексную или комиссионную экспертизу, составляют единое заключение. 

В случае возникновения разногласий между экспертами, каждый из них 

или эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заключение. 

Неполноту или неясность экспертного заключения можно устранить 

допросом эксперта или назначением дополнительной экспертизы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Каковы виды судебных экспертиз. 

2. Какие органы составляют систему государственно судебно-

экспертных подразделений. 

3. Каков порядок назначения судебной экспертизы. 

4. Выполните задание в Приложении №7 (постановление следователя о 

назначении судебной экспертизы) 

5. Напишите определения следующих понятий: 

– Судебная экспертиза 

– Первичная экспертиза 

– Повторная экспертиза 

– Дополнительная экспертиза 

– Комплексная экспертиза 

– Комиссионная экспертиза 
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Глава 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  

МЕТОДИКИ 

 

8.1. Понятие и содержание криминалистической методики 

 расследования 

 

Итоговым разделом криминалистики является криминалистическая 

методика, или, как ее еще называют, методика расследования отдельных 

видов и групп преступлений: убийств, изнасилований, краж, грабежей, до-

рожно-транспортных происшествий и др. В сущности, это квинтэссенция 

науки криминалистики – та совокупность ее рекомендаций, которая слу-

жит делу борьбы с преступностью.  

Криминалистическая методика расследования – это система 

научных положений и разрабатываемых на их основе практических реко-

мендаций, базирующихся на изучении закономерностей криминальной и 

следственной деятельности, которые оптимизируют организацию и осу-

ществление расследования преступлений1.  

При изучении закономерностей преступной деятельности большое 

внимание уделяется анализу зависимости вида, способа и механизма пре-

ступного поведения от особенностей связи злоумышленника с предметом 

противоправного посягательства и обстановкой совершения преступления, 

от личностно-типологических характеристик виновного, степени органи-

зованности, законспирированности преступной группы и других факторов. 

При изучении следственной деятельности выявляются, анализируются и 

обобщаются закономерности, связанные с возникновением и развитием 

следственных ситуаций на всех этапах процесса расследования отдельных 

видов преступлений. Изучение и систематизация следственных ситуаций 

позволили их типизировать и выработать комплексы тактико-

методических приемов ведения следствия в рамках этих ситуаций с учетом 

конкретных особенностей расследуемых преступлений.  

Криминалистическая методика расследования – заключительная 

часть криминалистики. В то же время она влияет на развитие общей тео-

рии криминалистики, других ее разделов и, в частности, органически увя-

зывает технические средства, способы их использования и тактические 

                                                           
1 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. — 2-е издание. — М.: 

Юридическая фирма "КОНТРАКТ", ИНФРА-М, 2010. – С.470.  
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приемы производства следственных действий со спецификой методов рас-

следования различных преступных посягательств. Так, криминалистиче-

ская техника раскрывает механизм образования следов рук, но она не кон-

кретизирует, на каких объектах они чаще всего остаются при совершении 

умышленных убийств или краж. Криминалистическая тактика разрабаты-

вает приемы допроса потерпевших, но не дает ответа на вопрос, в чем за-

ключаются особенности допроса потерпевших по делам, например, о пося-

гательствах на половую неприкосновенность личности, личное имущество 

граждан путем мошенничества. Обобщение таких особенностей – задача 

криминалистической методики расследования.  

Другими словами, предметом криминалистической техники и такти-

ки служит общее, а криминалистической методики особенное, характери-

зующее работу с источниками доказательств при расследовании конкрет-

ных преступлений.  

Вместе с тем конкретную частную криминалистическую методику 

нельзя рассматривать как некое простое объединение, набор следственных 

действий, технических средств и методов, рекомендуемых для успешного 

расследования того или иного вида преступлений. Частные методики со-

держат не только наиболее эффективные в данном случае средства и реко-

мендации, но и методы их использования, особенности организации рас-

следования. Содержание конкретных частных криминалистических мето-

дик и есть то особенное, ради познания которого развивается данный раз-

дел науки криминалистики. Частные методики расследования представля-

ют собой итоговый продукт всей криминалистики. Фактически в них ак-

кумулируются данные всех ее частей, трансформированные с учетом кри-

миналистической специфики различных видов преступлений, ситуацион-

ных и иных особенностей деятельности по их расследованию.  

При разработке методики расследования криминалистика исходит из 

индивидуальности каждого преступления и лиц, его совершивших. Однако 

неповторимость совершаемых преступлений, особенности расследования 

каждого уголовного дела отнюдь не означают отсутствия положений, об-

щих для расследования всех преступлений того или иного вида, например, 

всех дел об экологических преступлениях или криминальном наркобизне-

се.  

Наличие общих подходов к решению методических проблем рассле-

дования преступлений позволяет формировать частные криминалистиче-

ские методики применительно к их отдельным группам. На этой основе 
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можно создать методику расследования всех видов убийств или только де-

тоубийств либо методику расследования убийств, сопровождающихся рас-

членением трупа. Можно разработать методику расследования всех видов 

краж либо только квартирных, карманных, из учреждений, гостиниц и др. 

Все зависит от оснований, на которых формируются частные криминали-

стические методики.  

Общие видовые методики формируются на базе уголовно-правовой 

классификации (уклонение от уплаты налогов, кражи, бандитизм, убийства 

и др.). Они могут объединяться и в более крупные группы в соответствии с 

классификацией, принятой в Уголовном кодексе РФ: преступления против 

личности, преступления против конституционных прав и свобод, преступ-

ления в сфере экономики и т.д.  

Детализируются частные криминалистические методики обычно с 

учетом особенностей того или иного элемента состава преступления: спо-

соба совершения или сокрытия, места реализации посягательства (кражи 

из жилищ, магазинов самообслуживания, на транспорте, контрабанда с 

подделкой документов, с сокрытием перемещаемых через границу объек-

тов и т.п.).  

Ключевым понятийным элементом всех частей криминалистической 

методики расследования является методическая рекомендация, представ-

ляющая собой научно обоснованный совет о наиболее целесообразном 

способе действий следователя в той или иной типовой ситуации, склады-

вающейся в процессе раскрытия и расследования преступлений.  

Формирование частных криминалистических методик осуществляет-

ся в последние годы по двум основным направлениям:  

1) совершенствование существующих и разработка новых методик. К 

последним относятся такие, которые связаны с появлением новых составов 

преступлений, посягающих, например, на охраняемые информационные 

отношения, экономическую безопасность, экологию и др. Доработка суще-

ствующих методик может быть вызвана появлением новых способов со-

вершения и сокрытия преступлений, например, с применением компью-

терных систем, с изменением контингента субъектов преступных посяга-

тельств (возникновением организованных групп, сообществ); 

2) разработка частнометодических рекомендаций высокой степени 

общности, охватывающих несколько видов и даже родов преступлений, но 

совершаемых в специфичных условиях места и времени либо лицами, об-

ладающими определенным признаком. Такие комплексные рекомендации 
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отличаются от традиционных частных криминалистических методик как 

структурой, так и содержанием.  

В настоящее время разработаны методики расследования преступле-

ний:  

1) несовершеннолетних;  

2) рецидивистов;  

3) совершенных осужденными в местах лишения свободы;  

4) организованными преступными группами и сообществами;  

5) иностранцами и др.  

В зависимости от времени совершения: раскрываемые «по горя-

чим следам»; преступления прошлых лет.  

В зависимости от места совершения: на транспорте; в курортных 

зонах и местах массового туризма; в экстремальных климатических или 

территориальных и производственных условиях (на лесозаготовках, зи-

мовках, метеостанциях и т.п.).  

В зависимости от личности потерпевшего: против иностранцев; 

против лиц с дефектами и расстройствами психики и др.  

По уровню конкретизации методики расследования бывают: вы-

сокой степени общности (сориентированные на большую группу разно-

родных преступлений, например, связанных с ненадлежащим исполнением 

профессиональных обязанностей в сфере производства или совершенных 

организованными преступными сообществами); средней степени общно-

сти (методики расследования группы однородных преступлений, напри-

мер, преступлений против личности); малой степени общности (видовые, 

подвидовые методики расследования грабежей, краж, разбоев и т.д.) и 

конкретные методики расследования отдельных видов и подвидов пре-

ступлений в различных типовых следственных ситуациях.  

Методики могут быть комплексными, например, методика расследо-

вания поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности. 

Некоторые методики содержат рекомендации только применительно к рас-

следованию на первоначальном этапе, а не в целом.  

Частные криминалистические методики аккумулируют то типичное, 

что характерно для расследования преступлений определенного вида или 

группы. Однако они не могут содержать всех рекомендаций по расследо-

ванию каждого посягательства данного вида. Выбор следователем частной 

криминалистической методики – начальная стадия реализации содержа-

щихся в ней рекомендаций. Главное здесь творческое, эвристическое при-
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менение выбранной методики для расследования конкретного преступле-

ния сообразно с его индивидуальными особенностями. Частную кримина-

листическую методику уместно сравнить с матрицей, требующей приспо-

собления к условиям конкретного расследуемого правонарушения. Только 

тогда осуществляется переход от типичного, составляющего содержание 

криминалистической методики расследования, к единичному, характери-

зующему работу следователя по конкретному уголовному делу. 

 

8.2. Основания и принципы формирования криминалистических  

методик расследования 

 

Частнометодические рекомендации криминалистической методики 

формируются с использованием всех источников: права, науки, следствен-

ной, оперативно-розыскной, экспертной, судебной практики. 

Первый источник методических рекомендаций – право. 

Нормы Особенной части УК РФ наполняют конкретным содержани-

ем общую формулу предмета доказывания и, следовательно, определяют 

конкретные цели процесса расследования. Именно квалификация рассле-

дуемого преступления позволяет определить конкретные задачи след-

ственной деятельности, правильно уяснить обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по данному делу. 

Роль уголовного процесса как источника частнокриминалистических 

методик проявляется в том, что закон регламентирует общую процедуру 

расследования преступлений (часть вторая УПК РФ «Досудебное произ-

водство»). Именно на ней основывается структура частных криминалисти-

ческих методик, отражающая порядок и очередность следственной дея-

тельности. Последние играют роль определенных «узловых моментов» 

процесса расследования, обусловливают его периодизацию и в некоторой 

степени планирование деятельности следователя 

Уголовно-процессуальный закон четко очерчивает совокупность 

следственных действий, посредством которых осуществляется процесс до-

казывания. Большинство из них проводится по усмотрению следователя, 

однако в отношении некоторых сформулированы императивные нормы, 

относящиеся ко всем или некоторым категориям уголовных дел. Частные 

криминалистические методики содержат рекомендации по типичному кру-

гу следственных действий, проводимых в оптимальной очередности. Они, 
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естественно, могут оперировать лишь теми действиями, которые регламен-

тированы в гл. 23–27 УПК РФ.  

Уголовно-процессуальный закон устанавливает общую формулу 

предмета доказывания. На ее основе криминалистическая методика разра-

батывает круг обстоятельств, подлежащих выяснению при расследовании 

по каждой категории уголовных дел.  

Основополагающее значение для всей криминалистической методи-

ки имеют требования ст. 6–14 УПК РФ о защите прав и законных интере-

сов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, всестороннем и 

объективном исследовании обстоятельств произошедшего. В сочетании с 

нормой о неукоснительном обеспечении установленных законом процес-

суальных гарантий прав и интересов участников процесса эти требования 

обязывают следователя исключить односторонний подход к расследуемо-

му событию, предвзятость своих суждений и действий.  

В числе общих принципов, преследующих цель обеспечить в ходе 

расследования строгий учет всего методически существенного, чаще всего 

выделяются требования неуклонного соблюдения законности при разра-

ботке и реализации методических рекомендаций, планового, поэтапного, 

быстрого и оперативного расследования. Методическая суть данных тре-

бований ориентирована на то, чтобы приемы и способы ведения следствия 

соответствовали не только закону, но и нормам профессиональной этики. 

В то же время полное и всестороннее расследование немыслимо без четко-

го его планирования в сочетании с оперативным принятием следователем 

решений в разных следственных ситуациях, с их практической реализаци-

ей на должном научно-методическом уровне 

Вторым источником методических рекомендаций является наука, 

прежде всего криминалистика, все ее разделы. Всякие усовершенствования 

технико-криминалистических средств и методов, тактических приемов и 

правил влияют на криминалистическую методику, вызывая уточнения 

применяемых или разработку новых методических рекомендаций. Особен-

но это относится к расширению возможностей криминалистической тех-

ники и тактики, а также судебной экспертизы. В свою очередь, следствен-

ная практика стимулирует через криминалистическую методику развитие 

криминалистической техники и тактики. 

Положения, исходные для разработки частных криминалистических 

методик, можно разделить на две группы. Первая группа относится к дея-

тельности по расследованию преступлений любого вида. Эти положения 
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являются итогом изучения деятельности, осуществляемой в специфиче-

ской сфере борьбы с преступностью. Часть из них разрабатывается не 

только криминалистикой и относится не только к расследованию преступ-

лений. На них базируется вся уголовно-процессуальная деятельность. Во 

главе угла здесь стоит соблюдение законности при производстве по уго-

ловному делу (ст. 7 УПК РФ). 

Законность предполагает организацию и проведение всех необходи-

мых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в пол-

ном соответствии с нормами материального и процессуального права и в 

целях, регламентированных законом. Обеспечить соблюдение законности 

при расследовании преступления – значит, изобличить виновных лиц 

только законными средствами и методами, оградив от привлечения к уго-

ловной ответственности невиновных, защитить права и свободы личности, 

интересы общества и государства от преступных посягательств, а в конеч-

ном счете восстановить нарушенные преступниками правоотношения. 

К положениям первой группы относится и требование разработки 

частных криминалистических методик таким образом, чтобы они обеспе-

чивали быстрое и полное раскрытие преступлений, установление всех эпи-

зодов и фактов противоправной деятельности, изобличение всех лиц, 

участвовавших в совершении и сокрытии преступления, возмещение при-

чиненного материального ущерба. Частная криминалистическая методика 

должна быть легко адаптируемой к конкретным условиям расследования. 

Это требует от ее разработчиков учета прежде всего типовых следствен-

ных ситуаций, формулирования типовых версий, определения круга след-

ственных действий, необходимых для их проверки, а также ориентиров и 

доказательств для установления и изобличения виновного лица.  

Для этого частная криминалистическая методика должна обеспечи-

вать:  

1) своевременное, полное и всестороннее выявление и познание об-

стоятельств содеянного;  

2) решение как типовых, так и нестандартных задач расследования с 

учетом специфики групповых и индивидуальных характеристик преступ-

лений;  

3) эффективное применение указанных приемов и способов при ми-

нимуме исходной информации по расследуемому делу; 

4) успешное преодоление активного и пассивного противодействия 

следственному познанию с наименьшей затратой сил и средств. 
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Цель расследования – не только изобличить виновных, привлечь их 

к уголовной ответственности и возместить причиненный преступлением 

ущерб, но также выяснить и по возможности устранить обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления. Поэтому по материалам 

уголовного дела должны быть определены пути и способы предупрежде-

ния аналогичных преступных посягательств. 

Чтобы реализовать эти исходные положения при разработке частных 

криминалистических методик, обеспечить их действенность и результа-

тивность, криминалисты постоянно изучают преступную деятельность. 

Понятно, что их внимание прежде всего привлекает механизм реализации 

посягательств, в особенности способы совершения и сокрытия преступле-

ний. Не зная их, невозможно расследовать преступление, особенно совер-

шенное в условиях неочевидности. Поэтому криминалистикой сформули-

рован подход – «от способа совершения преступления к способу его выяв-

ления и раскрытия». Не случайно обобщенные данные об этих способах 

служат одной из исходных составляющих при разработке частных крими-

налистических методик расследования. Эти данные – стержневой элемент 

второй группы исходных положений, используемых при формировании 

методических рекомендаций криминалистики. 

В эту группу, кроме данных о способах, входят также обобщенные 

сведения, характеризующие другие стороны преступной деятельности, в 

частности характеристики личности типичного преступника и типичной 

жертвы посягательства, информация о типичных обстоятельствах, способ-

ствовавших совершению и сокрытию преступлений данного вида. Эти све-

дения, а также результаты анализа следственной, экспертной и оператив-

но-розыскной практики по заданной категории уголовных дел служат цели 

выявления типичного круга и очередности производства следственных 

действий и оперативно-розыскных мер при раскрытии и расследовании 

конкретных преступлений. 

Активное взаимодействие с оперативно-розыскными аппаратами ор-

ганов дознания и специалистами (экспертами), с населением и средствами 

массовой информации облегчает установление, розыск и изобличение по-

дозреваемых, успешное доказывание их виновности, обеспечивает полноту 

получения криминалистически значимой информации, проведение отдель-

ных следственных действий, выявление тщательно замаскированных эпи-

зодов преступной деятельности и имущества, добытого противоправным 
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путем. В частных криминалистических методиках раскрываются обычные 

для данной категории дел формы такого взаимодействия.  

Методики расследования преступлений, сформированные на основе 

вышеприведенных положений, представляют собой обобщенный и научно 

осмысленный опыт борьбы с преступностью. Их назначение – снабдить 

следственную практику наиболее совершенными методами и приемами, 

помочь следователю избежать ошибок, нерациональной траты времени, 

сил и средств. 

 

8.3. Структура и содержание криминалистических методик  

расследования 

 

Структура частных криминалистических методик расследования 

должна содержать:  

1) круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и последую-

щему установлению;  

2) типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах 

расследования;  

3) выдвижение версий и планирование расследования; 

4) первоначальные и последующие методы собирания доказатель-

ственной и иной криминалистической информации;  

5) тактические и методические особенности отдельных следственных 

действий, криминалистических операций и взаимодействия следователей с 

оперативно-розыскными органами;  

6) особенности использования при расследовании специальных зна-

ний. 

Таким образом, частная криминалистическая методика должна 

включать обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию; опи-

сание типичных следственных ситуаций, особенностей планирования 

следственных действий и оперативно-розыскных мер на первоначальном и 

последующем этапах расследования; изложение тактики первоначальных 

следственных действий и сопутствующих им оперативно-розыскных ме-

роприятий; методические особенности последующего и заключительного 

этапов расследования 

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Призна-

ки, общие для всех однородных преступлений, объединяют их в группы. 

Последние различны по объему, например, кражи вообще, квартирные 
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кражи, кражи из дачных домиков. Признаки, общие для группы, если они 

соответствующим образом систематизированы и типизированы, составля-

ют информационную модель данного рода, вида или даже подвида пре-

ступлений. Она своеобразный обобщенный «портрет» преступления, науч-

ная абстракция, аккумулирующая то общее, что объединяет множество 

конкретных преступлений. Зачастую ее именуют криминалистической ха-

рактеристикой преступления конкретного вида. 

Поскольку информационная модель представляет собой отраже-

ние типичного, нет и не может быть модели конкретного преступления. 

Модель, аккумулирующая все без исключения существенные признаки, 

будет описанием конкретного преступного посягательства и не может быть 

распространена на другие подобные преступления именно в силу своей 

индивидуальности. На основе обобщения описаний значительного количе-

ства преступлений и разрабатывается их информационная модель, отра-

жающая наиболее типичное для всего массива расследуемых преступле-

ний.  

Информационная модель преступления обязательно должна вклю-

чать: 

а) типичные исходные сведения;  

б) данные о типичных способах совершения и сокрытия этого вида 

преступлений и типичных последствиях их применения;  

в) сведения о личности вероятного преступника, вероятных мотивах 

и целях содеянного;  

г) данные о личности вероятной жертвы преступления и о типичном 

предмете посягательства;  

д) сведения о типичных обстоятельствах совершения преступления 

(место, время, обстановка). 

В приведенной структуре аккумулированы все ключевые обстоя-

тельства предмета доказывания, которые необходимо установить по дан-

ной категории уголовных дел. Задача следователя заключается в их кон-

кретизации и детализации применительно к специфике расследуемого пре-

ступления. 

Процесс расследования принято делить на первоначальный, после-

дующий и заключительный этапы. Такая градация имеет существенное ме-

тодическое значение, поскольку каждый из указанных этапов характеризу-

ется спецификой в объеме и методах криминалистической деятельности. 

Поэтому на всех этапах расследования приемы и способы действий следо-
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вателя разрабатываются криминалистической методикой с учетом особен-

ностей каждого из них (первоначального, последующего и заключительно-

го).  

Этапы расследования отличаются друг от друга:  

– по типовым следственным ситуациям, имеющим доминирующее 

значение;  

– роли версий для расследования, основным особенностям их построе-

ния и проверки; 

– объему и содержанию исходных данных, имеющихся в распоряже-

нии следователя на начало соответствующего этапа;  

– основным задачам, решаемым на данном этапе;  

– основной направленности деятельности участников расследования;  

– условиям производства предварительного следствия, определяющим 

характерные особенности осуществления процессуальных и опера-

тивно-розыскных действий. 

Первоначальный этап требует от следователя максимальной опера-

тивности. Необходимо разобраться в событии, которое предстоит рассле-

довать, выявить и зафиксировать максимум доказательств, которые иначе 

могут исчезнуть или быть уничтожены, предпринять интенсивные меры к 

раскрытию преступления «по горячим следам», установлению и задержа-

нию виновных. Следователь должен знать типичные средства и пути ре-

шения таких задач, а также типичные факторы, осложняющие работу. 

Основная задача этапа предопределила и четкую поисково-

разведывательную направленность деятельности следователей и взаимо-

действующих с ними сотрудников органов дознания, а также ведущую 

роль следственных и оперативно-розыскных версий. 

Особенности производства процессуальных и оперативно-

розыскных действий на первоначальном этапе расследования заключаются 

в следующем. Большинство этих действий: следственные осмотры, осви-

детельствования, обыски, выемки, допросы потерпевших, свидетелей-

очевидцев, подозреваемых, предъявления для опознания, производство не-

которых видов судебных экспертиз, прослушивание телефонных перегово-

ров, подворно-поквартирные обходы, розыск преступников по приметам и 

другим данным, наружное и электронное наблюдение, засады и патрули-

рование, задержание подозреваемых, контрольно-ревизионные проверки и 

другие мероприятия – имеют отчетливо выраженный поисковый и в то же 
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время криминалистически неотложный характер; они отличаются высокой 

интенсивностью и темпом производства, требуют значительной концен-

трации сил и средств (в связи с чем создаются следственно-оперативные 

группы), расширенной системы взаимодействия следователей с органами 

дознания. 

Планирование как элемент частной методики призвано улучшить ор-

ганизацию расследования данного вида преступлений. В зависимости от 

содержания исходных данных, полученных в ходе анализа следственной 

ситуации и учета версий, типичных для данной категории дел, следователь 

планирует свои действия, определяет их систему, очередность и формы 

связи с оперативно-розыскными и организационно-техническими меро-

приятиями. 

Тактика первоначальных следственных действий – самостоя-

тельный элемент каждой частной методики. Перечень этих действий носит 

примерный, типовой характер. На практике в последние годы начали раз-

рабатываться алгоритмы (формализованные программы) действий следо-

вателя на первоначальном этапе. Конечно, в зависимости от обстоятельств 

расследуемого события и его особенностей очередность первоначальных 

действий и их перечень обычно варьируют. После получения информации, 

дающей основание подозревать конкретное лицо, и его допроса в качестве 

подозреваемого задачи первоначального этапа считаются выполненными. 

Последующий этап характеризуется разрешением проблемных си-

туаций в отношении основных структурных элементов предмета доказы-

вания (событие и способ совершения преступления, виновное лицо). Дока-

зательственная информация, имеющаяся к этому времени в распоряжении 

следователя, позволяет с достаточной надежностью ответить на те вопро-

сы, которые в большей степени, чем все остальные, определяли ее про-

блемность на первоначальном этапе.  

Сведения, которыми располагает следователь на данном этапе, отли-

чаются большим объемом, а их содержание – большей конкретностью, 

упорядоченностью, разнообразием процессуальных источников, целена-

правленностью и надежностью собранных судебных доказательств. Все 

эти свойства позволяют перейти от поискового (вероятностного, многовер-

сионного, нередко интуитивного) варианта расследования к последова-

тельному, построенному на логических выводах, полученных из собран-

ных по делу доказательств. 
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В связи с появлением на последующем этапе обвиняемого и боль-

шим значением его показаний для дальнейшего расследования существен-

ная часть следственных и иных действий концентрируется вокруг этой 

процессуальной фигуры. Оперативно-розыскные мероприятия, в том числе 

и негласного характера, на данном этапе также сосредоточены вокруг об-

виняемого с целью получения новых данных не только об инкриминируе-

мом ему преступлении, но и для выявления других общественно опасных 

деяний. В связи с подобной направленностью следственных и оперативно-

розыскных действий острота конфликтных ситуаций может существенно 

возрастать. 

Поскольку главная задача последующего этапа – полное и всесто-

роннее доказывание всех значимых обстоятельств расследуемого уголов-

ного дела, основное содержание процессуальных действий составляют до-

просы обвиняемых, вновь выявленных свидетелей, очные ставки, след-

ственные эксперименты, повторные осмотры и обыски, проведение судеб-

ных экспертиз в зависимости от складывающейся по делу ситуации. Все 

это должно быть нацелено на обнаружение дополнительных доказательств, 

выявление ранее неизвестных эпизодов преступной деятельности и новых 

лиц, причастных к их совершению, поиск новых источников криминали-

стически значимой информации. 

На заключительном этапе подводятся итоги проведенного рассле-

дования, устраняются допущенные ошибки и недоработки и принимается 

итоговое процессуальное решение, формулируемое обычно в виде обвини-

тельного заключения или постановления о прекращении дальнейшего про-

изводства по уголовному делу. 

 

Контрольные вопросы и задания. 

 

1. Дайте понятие криминалистической методике 

2. В чем выражается сущность и значение криминалистической мето-

дики  

3. Дайте характеристику принципам формирования криминалистиче-

ских методик. 

4. В чем заключается цель расследования преступлений. 

5. Охарактеризуйте структуру частных криминалистических методик 

расследования. 
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6. Какова структура частной криминалистической методики 

            

            

            

            

            

             

7. Каковы общие положения тактики первоначальных и последующих 

следственных действий 
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Глава 9. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ 

 

9.1. Криминалистическая характеристика убийств 

 

Криминалистическая характеристика преступлений представля-

ет собой систему обобщенных данных и основанных на них научных вы-

водов, и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значи-

мых признаках преступлений, знание которых необходимо для организа-

ции и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого 

раскрытия и расследования1. 

В основе криминалистической характеристики убийств лежат объек-

тивные процессы совершения и сокрытия этих преступлений, определяю-

щие закономерности отражения признаков содеянного в реальности. В ка-

честве ее элементов выступают: 

1) типичные криминалистические ситуации совершения убийств. В 

этом плане выделяются убийства с применением огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ, ядов, колюще-режущих орудий, а также совершен-

ные организованными преступными сообществами; в драке; на сексуаль-

ной почве; заказные, замаскированные, из корыстных, хулиганских побуж-

дений; очевидные убийства и те, которые произошли при отсутствии сви-

детелей, и т.д.;  

2) сведения о предмете преступного посягательства, которым являет-

ся жизнь человека; этот элемент чаще всего достаточно очевиден; 

3) сведения о наиболее распространенных способах совершения 

убийств, которые неразрывно связаны с конкретной ситуацией и отлича-

ются большим многообразием в аспекте орудий, приемов их применения, 

времени, места, обстановки посягательства на жизнь. 

В числе орудий преступления могут быть все виды огнестрельного и 

холодного оружия, взрывные устройства, ядовитые, радиоактивные веще-

ства и др. Время и место выбираются убийцей, как правило, исходя из со-

ображений собственной безопасности, удобства применения орудия пре-

ступления, местонахождения жертвы и других факторов.  

Типичными способами совершения убийств принято считать: причи-

нение потерпевшему смертельных телесных повреждений различными ви-

                                                           
1 Гонтарь С.Н. Криминалистика. Методика расследования преступлений против 

Личности, лекция по теме №6. Ставрополь. – 2013. – С. 2.) 
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дами оружия; введение в организм большого количества ядовитых ве-

ществ; приведение жертвы в беспомощное состояние либо использование 

такого состояния для лишения жизни; сбрасывание потерпевшего с высо-

ты, выбрасывание из движущегося транспортного средства и т.п. 

Многовариантность приемов использования орудий преступления 

зависит как от характера последних, так и от времени и места их примене-

ния. В некоторых случаях способ совершения убийства избирается пре-

ступником с таким расчетом, чтобы между совершенными действиями и 

наступлением смерти потерпевшего прошел достаточный промежуток 

времени, используемый убийцей для создания ложных доказательств не-

виновности; 

4) сведения о типичных личностных особенностях злоумышленника 

всегда относятся к основным элементам криминалистической характери-

стики данной категории преступлений. Здесь довольно четко выделяются 

две категории преступников. 

Первая – лица, совершившие так называемые бытовые убийства на 

почве семейных, служебных или житейских конфликтов. Эти деяния 

обычно характеризуются отсутствием предварительной подготовки и при-

нятия мер к сокрытию самого убийства, его орудий и следов. Нередко их 

совершают лица, не связанные с преступной средой, а в ряде случаев и по-

ложительно характеризующиеся. После убийства они могут явиться с по-

винной, а на допросах не уклоняются от дачи правдивых показаний и не 

противодействуют органам следствия.  

Вторая категория убийц представляет значительно большую обще-

ственную опасность, поскольку они посягают на жизнь человека с заранее 

обдуманным умыслом по тщательно разработанному плану, преследуя ко-

рыстные или иные низменные цели. Среди них встречаются рецидивисты, 

сделавшие своей профессией грабежи, разбойные нападения, убийства, 

бандитизм и др.; 

5) типичные следы преступления – это прежде всего материальные 

следы, оставшиеся на жертве преступления от орудий убийства, например, 

последствия взрыва, удара, пули, дроби, сам труп потерпевшего; орудия 

преступления; следы пребывания виновного на месте убийства и др. Иде-

альные следы – это те отображения, которые возникают в сознании оче-

видцев в связи с восприятием ими обстоятельств содеянного. 

Анализ уголовных дел об убийствах показывает, что в содержание 

криминалистической характеристики этого вида преступлений входят так-
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же сведения о связи конкретного деяния (или об отсутствии таковой) с 

другими преступлениями; о целях и мотивах совершения убийства; о ха-

рактере и размере ущерба, причиненного преступлением; об обстановке и 

механизме совершения убийства; о количестве виновных (кто совершил 

убийство, не совершено ли оно группой лиц); об обстоятельствах, способ-

ствующих совершению преступления. 

 

9.2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 

 

В ходе расследования убийств следователь устанавливает ряд обсто-

ятельств, круг которых в значительной мере определяется спецификой 

этих преступлений. 

Общие обстоятельства. Устанавливаются во всех случаях соверше-

ния данных преступлений: 

– точное место и время совершения преступления (адрес помещения 

либо координаты местности, день, час, а по возможности и минуты, 

продолжительность совершения преступления); 

– действия преступника по подготовке преступления; 

– орудия убийства, другие предметы и средства, использованные пре-

ступником при совершении преступления; 

– механизм совершения преступления; 

– действия преступника по сокрытию преступления и своего участия в 

нем; 

– наличие причинной связи между действиями преступника и насту-

пившими последствиями, 

– характер умысла преступника, цель и мотивы его действий; 

– личность виновного, характеризующие его данные, 

– личность жертвы, характеризующие ее данные, в том числе викти-

мологический аспект поведения. 

Обстоятельства, характерные для отдельных разновидностей пре-

ступлений. Установлению подлежат: 

– при совершении преступления группой – роль каждого участника 

преступления; 

– при обнаружении частей расчлененного трупа – принадлежность 

всех обнаруженных частей одному телу, способ и механизм расчле-

нения, личность жертвы; 
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– при корыстных мотивах убийства – характер и размер ущерба; 

– в случаях совершения убийства в состоянии сильного душевного 

волнения либо при превышении пределов необходимой обороны – 

психическое состояние виновного и реальность нападения, от кото-

рого оборонялся. 

Наиболее общими при расследовании убийств являются следующие 

ситуации. 

– на момент возбуждения уголовного дела лицо, совершившее пре-

ступление, следствию не известно; 

– на момент возбуждения уголовного дела совершившее преступление 

лицо известно следствию. Кроме того, на специфику следственной 

ситуации влияет период времени, прошедший с момента совершения 

преступления до \ш мен га начала расследования, ряд других факто-

ров. 

В случае совершения преступления неизвестным преступником пер-

воочередной задачей следователя является обнаружение и закрепление 

следов преступления и иных доказательств, выявление дополнительных 

источников информации об обстоятельствах преступления и установление 

преступника. С этой целью производятся осмотр места происшествия и 

трупа, допросы свидетелей, осмотр и исследование одежды жертвы и иных 

вещественных доказательств, назначение судебно-медицинской и других 

видов экспертиз. 

При наличии данных о том, что аналогичные преступления соверша-

лись этим лицом ранее, анализируются приостановленные и прекращенные 

уголовные дела, отказные материалы и т. п. 

В ситуации, когда преступник известен следствию, основной задачей 

расследования становится проверка его причастности к совершенному 

преступлению Подозреваемый допрашивается, подвергается освидетель-

ствованию, его одежда изымается и осматривается. Для обнаружения 

одежды, в которую он был одет в момент совершения преступления, а 

также предметов, находившихся при нем, по месту его жительства прово-

дится обыск. При необходимости проводятся судебно-медицинские, био-

логические и другие исследования. 
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9.3. Версии и планирование расследования 

 

Выдвигаемые версии могут быть разделены на три группы: 

– версии, не имеющие выраженной специфики и выдвигаемые при 

расследовании различных категорий преступлений, основанные на 

анализе следов рук, ног, транспортных средств и иных следов. К по-

добным версиям относятся версии о физических данных преступни-

ков, способах их проникновения в помещение, использованных ими 

транспортных средствах и т. п.; 

– версии родового характера, типичные для преступлений против лич-

ности, о насильственном характере события преступления; о событи-

ях, предшествовавших преступлению, об орудиях причинения телес-

ных повреждений; о совершении наряду с расследуемым другого 

преступления (кражи, грабежа), о психических аномалиях преступ-

ника; 

– версии, обусловленные следственной ситуацией той или иной разно-

видности преступлений. 

Типичные следственные ситуации по делам об убийствах и след-

ственные версии. К подобным следственным ситуациям могут быть отне-

сены: 

– обнаружение трупа с явными признаками насильственной смерти; 

– обнаружение трупа с признаками насильственной смерти при неяс-

ности ее конкретной причины; 

– обнаружение трупа без явных телесных повреждений и при отсут-

ствии видимых травмирующих факторов, но при обстоятельствах, 

свидетельствующих о насильственном характере смерти; 

– исчезновение человека при наличии данных, позволяющих предпо-

ложить его убийство; 

– обнаружение частей расчлененного трупа. При этом рассматривают-

ся версии о наступлении смерти в результате: убийства, самоубий-

ства, несчастного случая, в результате какого-либо заболевания, ско-

ропостижной смерти. 

Для выдвижения частных следственных версий отправными момен-

тами являются элементы первоначальной следственной ситуации: 

– расположение, направление и следы крови на предметах окружаю-

щей обстановки, характер и локализация повреждений на теле трупа 
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могут служить основанием для версий о механизме убийства, его 

орудиях, положении, в котором находился потерпевший в момент 

причинения ранений; 

– резаные раны кистей рук трупа, зажатые в его пальцах волосы, лос-

куты одежды преступника – о происходившей между ними борьбе, 

– обнаружение обезглавленного трупа либо трупа с обезображенным 

лицом и иными повреждениями, свидетельствующими о стремлении 

преступника затруднить опознание жертвы, дает основание для вер-

сии о совершении убийства кем-либо из окружения убитого; 

– обнаружение в организме умершего яда вызывает предположение о 

совершении преступления близким потерпевшему лицом, имеющим 

возможность незаметно и без подозрений со стороны жертвы дать ей 

яд; 

– отсутствие следов взлома в помещении при наличии данных о за-

мкнутом образе жизни потерпевшего и проявляемой им осторожно-

сти при допуске посторонних в дом может свидетельствовать о со-

вершении преступления знакомым жертве лицом; 

– части расчлененного трупа могут свидетельствовать о совершении 

убийства по! месту жительства или работы преступника; 

– вывернутые карманы одежды, отсутствие ценностей, которые долж-

ны были находиться при потерпевшем, могут свидетельствовать о 

корыстных мотивах совершенного; 

– согнутые в коленях и разведенные в стороны ноги трупа женскою 

пола в сочетании с обнажением нижней части тела свидетельствуют 

об убийстве на сексуальной почве, и т. д. 

 

9.4. Первоначальный этап расследования убийства при наличии трупа 

 

Дело об убийстве возбуждается по факту обнаружения трупа с при-

знаками насильственной смерти или исчезновения человека при обстоя-

тельствах, позволяющих предположить его насильственную смерть. Сле-

дует помнить, что несвоевременное возбуждение уголовного дела чревато 

весьма негативными последствиями. Остающийся на свободе убийца спо-

собен уничтожить следы содеянного, совершить другое тяжкое преступле-

ние. Следы могут необратимо измениться под воздействием неблагоприят-
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ных внешних сил. Обстоятельства преступления, воспринятые очевидца-

ми, могут в значительной мере стереться из их памяти. 

Осмотр места происшествия и трупа прежде всего позволяет уяс-

нить общий характер произошедшего. Находится ли труп на открытой 

местности, например, на территории населенного пункта, на улице, во дво-

ре, на пустыре, в поле, на лугу, в лесу либо в помещении (в квартире, ко-

ридоре, на лестничной площадке, чердаке и т.д.). Необходимо обратить 

внимание на отсутствие или наличие признаков насильственного проник-

новения преступника в помещение, следов борьбы и самообороны, пред-

шествовавших убийству, принять меры к обнаружению орудий, с помо-

щью которых оно совершено, последствий их применения, например, пуль, 

гильз, дроби, картечи, пыжей, огнестрельных повреждений, следов яда в 

пище, напитках. 

Важными объектами поиска и анализа при осмотре служат следы-

отображения преступника: его рук, ног, зубов, ткани одежды и др., а также 

выделений организма: крови, спермы, слюны, пота, носовой слизи. Цен-

ными находками могут стать вещи, оброненные, брошенные преступни-

ком: предметы одежды, головной убор, вещи с метками, номерами пред-

приятий бытового обслуживания; бирка с фамилией матери, привязанная к 

руке трупа новорожденного, штампы на белье (по делам о детоубийстве); 

пряжка от ремня, пуговица, расческа; почтовый конверт с адресами полу-

чателя и отправителя; записка, проездной билет и др. 

В ходе осмотра могут быть обнаружены признаки, свидетель-

ствующие о следующих обстоятельствах:  

1) о времени преступного события: расположение стрелок остано-

вившихся часов на руке потерпевшего или в его жилище; сухая или влаж-

ная после дождя почва под трупом, находящимся на открытой местности; 

включенное электроосвещение (убийство скорее всего совершено в темное 

время суток); горячая, теплая печь или пища, влажное полотенце, необсо-

хшая слюна на окурках (убийство скорее всего совершено недавно); дата 

на последнем номере газеты, неоторванном листке календаря (преступле-

ние совершено не ранее этой даты);  

2) о числе преступников: количество столовых приборов на столе (в 

случаях, когда убийству предшествовало принятие пищи, алкоголя), следы 

разной обуви, окурки, различающиеся видом сигарет, манерой курения 

(смятия мундштука папиросы и др.);  
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3) о некоторых признаках и свойствах убийцы: необычные дей-

ствия с трупом, например, попытка поджога с помощью негодных средств, 

похищение одежды, не представляющей ценности, бессмысленное глумле-

ние над трупом, его бесцельное перемещение с одного хорошо заметного 

места на другое такое же, расчленение трупа на очень мелкие части (убий-

ство, видимо, совершено психически ненормальным человеком); причине-

ние множества телесных повреждений (убийство предположительно со-

вершено очень жестоким человеком или лицом, отбывшим значительный 

срок лишения свободы);  

4) о предшествовавших убийству действиях: наличие на столе по-

суды, остатков пищи, алкогольных напитков (вероятно, было застолье); 

включенный магнитофон, проигрыватель (слушали музыку, танцевали) и 

т.д.;  

5) об инсценировке убийства под самоубийство, несчастный слу-

чай, естественную смерть потерпевшего свидетельствует наличие призна-

ков, противоречащих версии о естественной смерти или несчастном слу-

чае, например, значительное расстояние от стены дома, с балкона которого 

якобы случайно упал потерпевший, наличие двух странгуляционных бо-

розд на шее потерпевшего;  

6) о мотиве убийства: взломанные ящики комода, распахнутые 

дверцы шкафов, выброшенные малоценные вещи (убийство предположи-

тельно совершено в связи с завладением деньгами, другими ценностями); 

снятые, разорванные предметы одежды потерпевшей, признаки совершен-

ного полового акта (убийство, видимо, совершено в связи с изнасиловани-

ем); наличие большого количества повреждений у потерпевшего, уничто-

жение ценных предметов (убийство, вероятно, совершено на почве мести); 

7) о несовпадении места убийства и места обнаружения трупа 

свидетельствуют следы волочения (на грунте и трупе), отсутствие на обуви 

потерпевшего частиц почвы, следы транспортных средств, наличие при-

способления для переноски трупа, отсутствие лужи крови при обширных 

телесных повреждениях (убийство совершено не там, где обнаружен труп).  

В ходе осмотра может возникнуть версия о самоубийстве лица, чей 

труп был обнаружен. При ее проверке необходимо обращать внимание на 

признаки, характерные для инсценировки самоубийства. К их числу отно-

сятся:  
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1) отсутствие вмятин под подставкой на рыхлом грунте либо самой 

подставки под висящим в петле трупом, ноги которого не касаются пола 

или земли;  

2) чистая обувь (чулки, носки, босые ноги) висящего в петле трупа 

при загрязненности участка, над которым он висит;  

3) наличие горизонтальных, а не вертикальных потеков крови из 

естественных отверстий и телесных повреждений;  

4) смещение волокон опоры под веревкой вверх (следствие подтяги-

вания трупа посредством веревки, перекинутой через опору);  

5) отсутствие на руке трупа, держащей пистолет, следов выстрела 

(копоть, ссадины, брызги крови и др.);  

6) телесные повреждения на потерпевшем, характерные для самоза-

щиты (раны на кистях рук и др.);  

7) причинение телесных повреждений орудием, не характерным для 

применяемых самоубийцами (топор, лопата и т.п.). 

Весьма существенное значение имеет осмотр трупа (при необходи-

мости этот осмотр может быть произведен до возбуждения уголовного де-

ла (ст. 178 УПК РФ), производимый с обязательным участием судебного 

медика или врача соответствующей специальности. До начала осмотра 

нужно опросить обнаруживших труп лиц, чтобы выяснить, не перемещал-

ся ли он, не изменились ли его положение и поза, отразив эти сведения в 

протоколе. Перед осмотром рекомендуется сфотографировать труп с охва-

том окружающей обстановки и изолированно, а во время детального 

осмотра запечатлеть следы на нем.  

Вначале труп осматривают в том виде, в каком он был обнаружен. 

При этом в протоколе осмотра описывают место, на котором труп нахо-

дится, и его положение относительно неподвижных ориентиров; затем по-

зу, куда обращены голова и ноги; следы и предметы на трупе и возле него. 

Необходимо тщательно осмотреть одежду, головной убор, обувь потер-

певшего. При этом в протоколе фиксируют их наименование, материал, 

покрой, цвет, особенности, состояние (застегнута, разорвана, загрязнена, 

окровавлена и т.д.); местоположение и размеры повреждений; характер их 

краев (ровные, неровные); содержимое карманов одежды.  

Далее производится осмотр обнаженного трупа, причем фиксируют-

ся следующие данные: пол; телосложение; упитанность, примерный воз-

раст (на вид); цвет кожи; температура тела и окружающей среды; наличие 

и характер трупных явлений; состояние головы, лица (открыты или закры-
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ты глаза, рот, свободны ли отверстия носа, ушей, положение языка – высу-

нут, прикушен); вид живота (вздутый, впалый); состояние половых орга-

нов; повреждения на трупе, их характер: раны, ссадины, кровоподтеки, 

ожоги, следы поражения электричеством, их локализация, форма, размеры, 

цвет.  

При осмотре трупа, висящего в петле, необходимо установить и опи-

сать в протоколе наличие или отсутствие подставки под ним и следов вмя-

тин под ней на мягком грунте; расстояние от основания (пола, земли) до 

стоп и опоры, а также между петлей на шее и местом прикрепления верев-

ки к перекладине; размеры петли; наличие странгуляционной борозды, ее 

направление и цвет, наличие ссадин по краям, резкой синюшности кожи 

выше петли, небольших кровоизлияний на коже лица, особенно на веках. 

 

9.5. Последующий этап расследования убийства при наличии трупа 

 

На основе данных, полученных на первоначальном этапе расследо-

вания, выдвигаются версии о конкретном лице, совершившем убийство. 

Вначале определяется контингент граждан, среди которых наиболее веро-

ятно находится виновный. Последний может относиться к одной из трех 

групп: незнакомых потерпевшему; его знакомых, не проживавших вместе 

с ним; близких потерпевшему, совместно с ним проживающих. 

При наличии данных о внешних признаках преступника, незнакомо-

го потерпевшему, составляется его композиционный (субъективный, син-

тетический) портрет с применением метода «фоторобот» или «изоробот», с 

помощью которого оперативные работники ведут поиск виновного. 

Основания для версии о контингенте граждан, в котором нужно ис-

кать преступника, могут дать следы и другие вещественные доказатель-

ства, обнаруженные при осмотре места происшествия. Так, наличие на ка-

ком-либо предмете следов машинного масла ориентирует на поиск винов-

ного среди работников автохозяйства; признаки совершения убийства из 

хулиганских побуждений – среди лиц, склонных к такого рода эксцессам, и 

т.д. Если получены данные, что обороняющийся потерпевший причинил 

преступнику телесные повреждения, необходима проверка лиц, которые 

обратились за медицинской помощью. 

Поиск виновного осуществляется и оперативными мерами, в частно-

сти проверкой ранее судимых за преступления против личности, изучени-

ем архивных уголовных дел; отслеживанием имущества, которое было по-
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хищено в связи с убийством, путем подворных обходов; движением по 

следам транспортных средств или обуви, ведущих от места происшествия 

к месту жительства или работы виновного. 

Установление виновного лица, входящего в окружение потерпевше-

го, возможно путем тщательного изучения его отношений со знакомыми и 

близкими людьми. Тогда через выявление неприязненных, враждебных, 

конфликтных отношений легче выдвинуть обоснованную версию о лице, 

вероятно заинтересованном в убийстве. 

Допрос свидетелей позволяет выяснить примерно следующие во-

просы: что свидетель может показать относительно поведения подозревае-

мого накануне расследуемого события (например, не проявлял ли чувства 

ревности, не говорил ли о желании избавиться от уплаты алиментов жене 

на содержание детей; не проявлял ли нетерпения в получении наследства; 

не высказывал ли недовольства тем, что наследником является человек, 

оказавшийся убитым).  

Следует также установить, знал ли подозреваемый о наличии у по-

терпевшего ценностей, значительной суммы денег, бывал ли у него дома; 

не злоупотреблял ли он спиртными напитками и наркотиками, не отличал-

ся ли повышенной сексуальностью, не был ли корыстолюбив, мстителен; 

не видел ли у него свидетель предмета, аналогичного обнаруженному на 

месте происшествия (оружие, кепка, ремень и др.); что известно свидетелю 

о взаимоотношениях подозреваемого с потерпевшим, не было ли между 

ними конфликтов, ссор, драк; не угрожал ли он потерпевшему расправой.  

Необходимо проверить, что известно свидетелю о поведении подо-

зреваемого после убийства: например, не появился ли он дома очень позд-

но, со следами крови, в мокрой, грязной, порванной одежде, с поврежде-

ниями на лице, руках; не изменил ли внешность (сбрил усы, бороду, по-

красил волосы, изменил прическу); не стал ли беспокойным, замкнутым, 

неразговорчивым, не выносил ли из дома в период, предшествующий об-

наружению частей трупа, чего-то в чемодане, сумке или мешке; не прояв-

лял ли повышенного интереса к ведущемуся расследованию; не выехал ли 

внезапно в неизвестном направлении. 

Обыск у лица, заподозренного в убийстве, нужно проводить для 

отыскания прежде всего орудия преступления и принадлежностей к нему 

(огнестрельное оружие, патроны, дробь, картечь, нож, топор, штык, кастет 

и т.д.). Необходимо обратить внимание на инструменты и материалы, ана-

логичные использованным для изготовления самодельного оружия, изъ-
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ятого с места происшествия; отравляющие вещества; следы крови; свеже-

окрашенные половицы; забеленную часть стены; вымытый пол при гряз-

ных полах в других помещениях и т.п. 

Важное доказательственное значение имеют обнаруженные при 

обыске документы, в частности записки с угрозами, свидетельствующие о 

напряженных отношениях между подозреваемым и потерпевшим; записки 

с просьбой (требованием) не давать изобличающих показаний или под-

твердить ложное алиби; иные записи, прямо или косвенно свидетельству-

ющие о причастности подозреваемого к убийству; документы потерпевше-

го, переделанные на подозреваемого, квитанции на сдачу вещей в комис-

сионный магазин, ломбард, багажную кладовую, в ремонт; записи номеров 

вокзальных камер хранения-автоматов; фотоснимок с изображением пред-

мета, аналогичного обнаруженному на месте происшествия.  

Самое пристальное внимание должно быть уделено предметам одеж-

ды, головному убору, обуви, которые, по имеющимся данным, были на по-

дозреваемом во время убийства. 

Криминалистическая экспертиза назначается для установления 

факта контактного взаимодействия подозреваемого с потерпевшим, пред-

метами его одежды и вещной обстановки места преступления по следам 

наслоений разного рода микрочастиц. При достаточно плотном соприкос-

новении двух объектов между ними происходит своеобразный обмен мик-

рочастицами, входящими в состав их материалов или являющимися посто-

ронними наслоениями. 

Вывод эксперта о контактном взаимодействии тем надежнее, чем 

больший комплекс различных микрочастиц оказывается перешедшим с 

одного объекта на другой. Из-за важности микрочастиц как вещественных 

доказательств усилия, затрачиваемые на их обнаружение, не пропадают 

даром. Зачастую они довольно прочно фиксируются на предметах-

носителях и не утрачиваются даже под действием неблагоприятных усло-

вий. Так, по делу об убийстве Р. подозреваемый Ф. на одном из допросов 

показал, что нож – орудие убийства он выбросил в водоем. В указанном 

месте нож был обнаружен. И хотя несколько суток он пролежал в речке с 

довольно быстрым течением, на клинке удалось найти волокна, однород-

ные с одеждой потерпевшего.  

Посредством криминалистической экспертизы производится инди-

видуальное отождествление подозреваемого по следам босых ног, в част-
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ности по окровавленным отпечаткам на полу комнаты, объемным следам 

на берегу болота, в котором был утоплен труп, и др. 

Допрос обвиняемого (подозреваемого) преследует цель выяснить 

сведения, группирующиеся вокруг потерпевшего, обстоятельств убийства 

и постпреступного поведения. В первой группе доминирует вопрос о ха-

рактере отношений допрашиваемого с потерпевшим (нейтральные, интим-

ные, неприязненные, конфликтные, враждебные).  

Среди первоочередных обстоятельств устанавливаются место и вре-

мя убийства, как допрашиваемый и потерпевший оказались на месте про-

исшествия, в частности, как обвиняемый проник в помещение, в котором 

находился потерпевший: вошел с его согласия, в том числе под каким-либо 

благовидным предлогом, залез в открытое окно и т.д. Важны сведения об 

одежде, обуви, головном уборе обвиняемого, имевшихся при нем вещах. 

Они способствуют опознанию преступника, особенно при наличии свиде-

телей-очевидцев.  

Воссоздать картину убийства помогают показания обвиняемого о 

том, как он и потерпевший вели себя непосредственно перед происшестви-

ем, о чем говорили, какие требования друг к другу предъявляли, не пору-

гались, не подрались ли, и если да, то по чьей инициативе. Главными, 

несомненно, являются вопросы, проясняющие механизм убийства, способ 

причинения телесных повреждений, их количество и последовательность.  

Допрос не будет полным без выяснения мотива и цели убийства; ка-

кими вещами потерпевшего завладел допрашиваемый и куда их дел; что 

бросил или утерял на месте происшествия; куда и каким способом убыл с 

места преступления. Характер убийства (предумышленное, ситуационное) 

и форма вины допрашиваемого будут более понятны через уточнение, ко-

гда, где и при каких обстоятельствах он приобрел орудие преступления.  

Выясняя посткриминальное поведение обвиняемого, прежде всего 

важно установить, какие меры им приняты к сокрытию следов преступле-

ния (уничтожение брызг крови, расчленение трупа, припрятывание орудия 

убийства и т.д.), уточнить, участвовал ли он в похоронах потерпевшего, 

являющегося его родственником или другом; изменение внешности с по-

мощью парика, накладных усов, перемены прически; внезапный отъезд с 

места жительства. 
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9.6. Особенности расследования убийств «без трупа» 

 

Если данных, позволяющих предположить убийство человека, про-

павшего без вести, недостаточно, то следователь с помощью работников 

милиции проверяет сообщение о безвестном отсутствии гражданина. 

Его местонахождение выясняется:  

1) по месту работы: не стал ли он жертвой производственного трав-

матизма, не направлен ли в срочную командировку; 

2) в отделениях милиции: не был ли он задержан, подвергнут аресту 

за совершенное правонарушение;  

3) в изоляторах временного содержания задержанных и арестован-

ных; 

4) в медицинских вытрезвителях;  

5) в больницах: не помещен ли на стационарное лечение;  

6) в учреждениях по организованному набору рабочей силы: не по-

лучал ли он направление на работу в другую местность;  

7) в военном комиссариате: не призван ли исчезнувший в ряды во-

оруженных сил, не уведомив об этом близких родственников;  

8) у родственников и друзей: не проживает ли он временно у них, не 

известив об этом заявителей;  

9) в морге: нет ли там неопознанного трупа. При исчезновении ре-

бенка проверки проводятся в детских домах, приемниках-распределителях, 

а в отношении физически неполноценных и старых людей – соответствен-

но в домах для инвалидов и престарелых. 

Проверка должна быть достаточно тщательной, чтобы дать досто-

верные факты о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уго-

ловного дела. Так, факт смерти вследствие болезни необходимо однознач-

но установить опросами близких покойного, справкой лечащего врача и 

другими документами лечебного учреждения. При сообщении, что обна-

ружен человек, значившийся пропавшим без вести, в этом лучше всего 

убедиться воочию. 

Проверка должна быть достаточно тщательной, чтобы дать досто-

верные факты о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уго-

ловного дела. Так, факт смерти вследствие болезни необходимо однознач-

но установить опросами близких покойного, справкой лечащего врача и 

другими документами лечебного учреждения. При сообщении, что обна-
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ружен человек, значившийся пропавшим без вести, в этом лучше всего 

убедиться воочию. 

При отрицательных результатах проверки и отсутствии причин для 

тайного отъезда разыскиваемого лица появляется основание возбудить 

уголовное дело о его убийстве и приступить к расследованию. 

Отсутствие трупа обычно объясняется тем, что он либо уничтожен, 

либо сокрыт. Преступники уничтожают трупы разными способами, в том 

числе путем сожжения или растворения в какой-либо химически агрессив-

ной жидкости, например, концентрированном растворе каустической соды. 

Места сокрытия трупов весьма многообразны. Если преступник 

живет в частном доме, труп может оказаться закопанным в подполе, сарае, 

хлеву, саду, огороде, на ином участке приусадебного хозяйства. Нередко 

трупы зарывают в землю на пустыре, в лесу, овраге, закапывают в мура-

вейник, замуровывают в стене строящегося здания, сбрасывают в колодец 

или коллектор канализационной сети, в пруд, озеро, реку, болото. 

На первоначальном этапе расследования исключительно важны до-

просы свидетелей прежде всего для выяснения, кому была выгодна смерть 

потерпевшего. Начать надо с гражданина, заявившего о безвестном отсут-

ствии человека, его родственников, друзей, приятелей, с которыми тот 

наиболее часто общался. На допросах всех этих людей главное – это вы-

явить лиц, с которыми потерпевший находился в неприязненных или 

враждебных отношениях. Затем должны следовать вопросы о характере 

конфликта, когда и в связи с чем он возник, как развивался, что о нем го-

ворил потерпевший, не угрожал ли ему недруг, когда они последний раз 

встречались, где, при каких обстоятельствах, в чьем присутствии, как себя 

тогда вели, какими угрозами обменивались. 

Не менее важно узнать, кто, где, когда, при каких обстоятельствах 

видел без вести пропавшего в последний раз, не говорил ли кто-либо о его 

уходе или отъезде из дома, не заявлял ли исчезнувший о своем желании 

куда-нибудь уехать. Целесообразно поинтересоваться, как выглядел про-

павший и нет ли у допрашиваемого его фотоснимков (в положительном 

случае они изымаются с розыскными целями). 

Необходимо выяснить, какие вещи, документы и деньги (в какой 

сумме) могли быть при исчезнувшем, что из принадлежащего ему пропало, 

а что осталось дома. Следует поинтересоваться у допрашиваемых, как ха-

рактеризовался пропавший по месту работы и жительства, какими чертами 

характера обладал, какие имел привычки, в том числе дурные. Если ранее 
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случались временные, более или менее продолжительные его отлучки с 

места постоянного жительства, выясняется, когда, куда, на какие сроки он 

уезжал, предупреждал ли об этом своих близких. 

Значительный интерес могут представлять ответы на вопросы о по-

ведении лица, заявившего об исчезновении человека, а также о поведении 

всех близких пропавшего (что делали, кому и что рассказывали в связи с 

его исчезновением). 

Другие особо важные первоочередные действия – обыск и осмотр 

квартиры (дома) как возможного места убийства. При этом необходимо 

искать труп, его части и следы уничтожения (осколки костей, кусочки тка-

ней, мозгового вещества и др.); следы крови в помещении, на предметах 

обстановки, одежде, обуви, головном уборе, других вещах подозреваемого, 

в щелях, например, между половицами, кафельными плитками, возле 

плинтусов. 

Значение обнаружения трупа или его частей, органических частиц, 

отделившихся от него в виде кусочков мышц, костей, волос, трудно пере-

оценить. Важное доказательственное значение могут иметь следы сжига-

ния трупа (копоть, фрагменты обгоревших костей, сожженных вещей в пе-

чи, камине, куче мусора на огороде, в иных местах). Следует искать вещи 

и деньги потерпевшего (значительная сумма последних при скромных до-

ходах обыскиваемого требует выяснения их источника); предметы, веще-

ства, микрочастицы, однородные с обнаруженными на месте происше-

ствия. 

Нужно искать оружие и следы его применения (стреляные пули, 

гильзы, дробь, картечь, пыжи), а также взрывчатые, ядовитые вещества. 

Значительную пользу могут принести найденные при этом следы рук ис-

чезнувшего, которые можно использовать для отождествления его лично-

сти в случае обнаружения обезображенного трупа. Следует искать такие 

документы и вещи пропавшего, без которых он обычно не отлучался из 

дома (часы, очки, сумочка, кошелек и пр.). Целесообразно выгрести и про-

сеять печную золу, в которой могут оказаться костные останки, зубы, ко-

ронки, несгораемые детали одежды потерпевшего (пряжка, крючки, метал-

лические пуговицы). 

При обнаружении костных и иных останков уничтоженного трупа 

назначается судебно-медицинская экспертиза. Самая общая ее задача – 

установить их принадлежность к организму человека, определить пол и 

возраст убитого. Наличие на останках, в том числе найденных зубах, сле-
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дов прижизненных повреждений, болезней, врачебного вмешательства в 

сочетании с имеющимися в лечебном учреждении рентгенограммой и ме-

дицинской картой предполагаемого потерпевшего облегчает решение во-

проса о принадлежности останков конкретному лицу. Когда обнаружива-

ются волосы и имеются образцы волос исчезнувшего человека, эксперт в 

благоприятном случае определит их индивидуальную принадлежность, по 

крайней мере не исключит их происхождение от человека, который, веро-

ятнее всего, был убит. 

 

Контрольные вопросы и задания  

 

1. Понятие и содержание криминалистической методики расследования 

преступлений, предусматривающих ответственность за посягатель-

ство на жизнь и здоровье человека. 

2. Каковы первоначальные и последующие следственные действия при 

расследовании убийств. 

3. Каковы поводы к возбуждению уголовного дела и обстоятельства, 

подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании причи-

нения вреда здоровью. 

            

            

            

            

            

            

             

4. Каковы первоначальные и последующие следственные действия при 

расследовании причинения вреда здоровью. 
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5. Каковы поводы к возбуждению уголовного дела и обстоятельства, 

подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании убийств. 

            

            

            

            

            

            

             

6. Какие судебные экспертизы назначаются по делам об убийствах 
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Глава 10. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ 

СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ 

 

10.1. Криминалистическая характеристика изнасилований и иных 

насильственных действий сексуального характера 

 

Уголовный закон Российской Федерации определяет два вида пре-

ступлений против половой неприкосновенности и половой свободы лично-

сти: изнасилование и насильственные действия сексуального характера. 

Изнасилование (ст. 131 УК РФ) представляет собой преступление, направ-

ленное против половой свободы взрослой женщины или против половой 

неприкосновенности несовершеннолетней. Статья 132 УК РФ предусмат-

ривает ответственность за любые действия сексуального характера, совер-

шенные с применением насилия, угрозы насилием или с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего. Преступные действия здесь могут 

выразиться как в имитации полового акта, так и в других действиях, затра-

гивающих половые органы мужчины и женщины или иные части тела, что 

совершается с целью удовлетворения сексуальных потребностей 

Согласно ст. 131 УК РФ субъектом изнасилования может быть толь-

ко мужчина, а потерпевшей – лицо женского пола. В соответствии со ст. 

132 УК РФ субъектом насильственных действий сексуального характера 

могут быть лица обоего пола, достигшие 14-летнего возраста. В этой ста-

тье насилие, угрозы и беспомощное состояние потерпевших понимаются 

так же, как и при изнасиловании.1 

Изнасилования, сопровождаемые убийствами, относятся, как из-

вестно, к самым тяжким преступлениям, но еще страшнее, если пре-

ступник не останавливается на одной жертве. Это так называемые (мно-

гоэпизодные) сексуальные убийства, виновные в которых всегда наводили 

ужас на людей и в то же время вызывали очень большой интерес своей не-

обычностью, кровожадностью. Не случайно в музее Тюссо в Лондоне им 

посвящен специальный зал; "звери" – вот далеко не полный перечень 

нарицательных 8 имен, присвоенных виновным в этих преступлениях, ко-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Со-

брание законодательства Российской Федерации. – 1996 г. – N 25 ст. – 2954. 
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личество жертв которых исчислялось порой двух- и даже трехзначными 

числами.  

В ряду таких преступников Бруно Людке, убивший в Германии по 

сексуальным мотивам 85 женщин в период с 1928 года по 1943 год; жерт-

вами Педро Алонсо Лопеса стали 300 малолетних девочек в возрасте до 10 

лет. Среди отечественных кровопийц являются Чикатило, убивший в раз-

ных районах России 53 человека (1978 -- 1991 гг.), Михасевич, уничто-

живший около 40 женщин, который свирепствовал в 80-е годы в Белорус-

сии, а также Кузнецов, который убил в Москве и на Украине 20 женщин. 

Увы, этот список можно было бы продолжить.1 

В зависимости от вида преступления определяется круг обстоятель-

ств, подлежащих выяснению и доказыванию в процессе расследования. К 

таким обстоятельствам относятся: 

1) по объекту преступления: характеристика жертвы: кто потер-

певшая (потерпевший), состояние здоровья, умственное развитие, дости-

жение половой зрелости; образ жизни и поведение; как оказалась (оказал-

ся) на месте происшествия и известен ли ей (ему) насильник, если изве-

стен, то в каких отношениях они находились до преступления; какие следы 

могли остаться на теле и одежде насильника; кому известно о случившем-

ся; в чем выразились насилие или действия сексуального характера, как 

потерпевшая (потерпевший) сопротивлялась насильнику и др.; 

2) по объективной стороне: где, когда и при каких обстоятельствах 

совершено половое преступление; в чем выразилось насилие; применялись 

ли какие-либо средства для приведения жертвы в беспомощное состояние 

(спиртные напитки, наркотики и т.п.); был ли насильник вооружен (холод-

ное или огнестрельное оружие) или имел при себе иной предмет (желез-

ный прут, палку, камень) и т.п.; 

3) по субъекту преступления: характеристика преступника – кто он, 

если известен; возраст; образ жизни; алкоголик, наркоман; наличие суди-

мости; состояние здоровья и психики; отношение к жертве; несовершенно-

летний, группа несовершеннолетних, группа взрослых насильников; как 

она образовалась, роль каждого в содеянном и т.п.; 

4) по субъективной стороне: при каких обстоятельствах и когда 

возник умысел виновного; осознавал ли он, что совершил противоправное 

                                                           
1 Гонтарь С.Н. Криминалистика. Методика расследования преступлений против 

общественной нравственности, лекция по теме № 36. Ставрополь. – 2016. – С. 7-8. 
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деяние, применил насилие или угрозы (слова, действия), которые сломили 

сопротивление женщины (потерпевшего), и т.п. 

Способ преступления. В криминалистической характеристике поло-

вых преступлений особое внимание уделяется способу их совершения и 

сокрытия. Способ зависит от вида насилия и условий его применения; ме-

ста и времени; личности преступника и потерпевшего (потерпевшей); со-

вершено деяние одним лицом или группой лиц; от взаимоотношений субъ-

ектов преступления и других обстоятельств его совершения. 

Выбор способа при изнасиловании и насильственных действиях сек-

суального характера находится в прямой зависимости от того, совершают-

ся они с применением насилия или с использованием беспомощного состо-

яния потерпевшей (потерпевшего). В первом случае насилие может быть и 

физическим, и психическим, направленным как против личных интересов 

потерпевшей (потерпевшего), так и их близких. Насилию могут предше-

ствовать подготовительные действия, простые или сложные. 

Поскольку преступное намерение по ст. 131 УК РФ довольно часто 

носит импульсивный характер и формируется под воздействием ситуации, 

благоприятной для лица, потенциально готового к этому, постольку изна-

силование и не сопровождается заблаговременной подготовкой. Преступ-

ник прибегает к грубому физическому насилию, обычно сопряженному с 

причинением телесных повреждений жертве, удержанием ее рук и ног для 

преодоления сопротивления. 

К сложным подготовительным действиям относятся: подбор оружия, 

маскировочных средств, обдумывание вариантов сокрытия следов пре-

ступления и др. Так, насильники, имеющие сексуальные аномалии, заранее 

подыскивают жертву, изучают образ жизни, выслеживают ее, тщательно 

выбирают момент для нападения и т.п. 

При использовании беспомощного состояния жертвы, которая в силу 

своего физического или психического склада (малолетний или старческий 

возраст, физические недостатки, расстройство психики либо иное болез-

ненное состояние) не может понимать характера и значения совершаемых 

действий и не в силах оказать сопротивление насильнику, последний всту-

пает в половое сношение или совершает действия сексуального характера, 

сознавая такое состояние жертвы. 

По делам данной категории распространены следующие способы 

приведения жертвы в беспомощное состояние: путем спаивания алкоголь-

ными напитками, одурманивания наркотическими средствами или специ-
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ально подготовленным снадобьем; приведение в беспамятство посред-

ством физического воздействия. При маниакальном влечении к половым 

преступлениям насильник нередко тщательно к ним готовится: приискива-

ет орудие преступления, место, удобное для приведения жертвы в беспо-

мощное состояние, и др. 

Наиболее важные материальные следы преступления сохраняются 

прежде всего на теле жертвы в виде телесных повреждений, а на одежде 

остаются следы-наслоения. В меньшей степени можно рассчитывать на 

обнаружение следов на теле и одежде насильника, а также на местности. 

Это волосы, пятна крови, слюны, спермы, ворсинки одежды, частицы 

грунта и растительности, следы рук, губ, зубов, обуви и транспортных 

средств. Остаются и мысленные образы, запечатлевшиеся в памяти жерт-

вы, а также случайных свидетелей произошедшего. 

Следы преступления и меры по их сокрытию позволяют ориентиро-

вочно судить о преступном опыте, характере, возрасте, силе, росте, про-

фессии, месте жительства и психических аномалиях насильника. 

При расследовании важно иметь в виду виктимологический аспект, 

т.е. поведение потерпевшей, которое в ряде случаев провоцирует действия 

насильника. Это необходимо для уяснения субъективной стороны преступ-

ления, поскольку в ряде случаев подозреваемый, ориентируясь на поведе-

ние потерпевшей, расценивает ее действия как согласие на вступление в 

половую связь. 

Особенности криминалистической характеристики других половых 

посягательств (ст. 133–135 УК РФ). Понуждение к действиям сексуального 

характера (ст. 133): половому сношению, мужеложству, лесбиянству или 

иным подобным действиям путем угрозы сообщить порочащие лицо све-

дения, повредить или изъять имущество либо с использованием матери-

альной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей). Зависимость 

имеет место, когда лицо находится на полном или частичном иждивении 

виновного, когда состоит с ним в служебных отношениях подчиненного и 

начальника. 

Субъектом преступления и потерпевшим могут быть лица обоего по-

ла. Особое значение здесь имеет определенная зависимость жертвы от ви-

новника, целью которого является вступление с ней в половое сношение, 

гомосексуальные или лесбиянские отношения. Освобождение жертвы в 

ходе расследования от зависимости позволяет получить от нее полные и 

достоверные сведения. 
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Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим 16-летнего возраста (ст. 134 УК РФ), совершенные без при-

менения физического или психического насилия, зачастую включают вна-

чале эпизодические, а затем и постоянные формы развращения. Разврат-

ные действия без применения насилия в отношении лица, заведомо не до-

стигшего 16-летнего возраста (ст. 135 УК РФ), со стороны лиц, достигших 

18-летнего возраста, направлены на возбуждение у мальчиков и девочек 

преждевременного сексуального интереса и полового влечения. Со сторо-

ны виновного они проявляются в эксгибиционизме – обнажении перед 

детьми своих половых органов, или прикосновениях к половым органам 

малолетних, или их обнажении, сексуальных манипуляциях, в демонстра-

ции порнографических фильмов, фотоснимков, рисунков, магнитофонных 

записей и т.п. 

Мотивами субъекта преступления могут быть и удовлетворение сво-

их половых потребностей, и возбуждение у малолетнего интереса к поло-

вым отношениям, и подготовка последнего к вовлечению в раннюю сексу-

альную жизнь. 

Потерпевшие, как правило, имеют повышенную сексуальность и 

разного рода нарушения физического развития. В силу своего болезненно-

го состояния они легко и даже с любопытством принимают сексуальные 

предложения и позволяют производить с собой различные развратные дей-

ствия. 

 

10.2. Выдвижение следственных версий и планирование начала  

расследования 

 

Вопрос о возбуждении уголовного дела об изнасиловании или иных 

сексуальных действиях зависит от криминалистически значимой информа-

ции, имеющейся на первоначальном этапе расследования. Возбуждению 

уголовного дела часто предшествует предварительная проверка обстоя-

тельств произошедшего, показаний потерпевшей (потерпевшего), иных 

фактов. Если в момент, когда получено заявление или сообщение, имеются 

доказательства совершенного преступления, дело возбуждается безотлага-

тельно. 

По данной категории дел возможны две типичные следственные си-

туации:  
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1) потерпевшая (потерпевший) знает насильника и в своем заявлении 

называет его;  

2) потерпевшая (потерпевший) сообщает о факте насилия, но точных 

сведений о личности виновного указать не может. 

В первой ситуации основные задачи, решаемые следователем неза-

висимо от того, возбуждено уголовное дело или осуществляется дослед-

ственная проверка, таковы: установление факта изнасилования или иных 

сексуальных действий в отношении потерпевшей (потерпевшего); выявле-

ние признаков, свидетельствующих о насильственном характере полового 

сношения или иных действиях сексуального характера. 

При решении этих задач следователь выдвигает и проверяет, по су-

ществу, две общие типичные следственные версии, вытекающие из сооб-

щения или заявления потерпевшей (потерпевшего). Первая – изнасилова-

ние или иное сексуальное действие совершено, вторая – его не было. Част-

ные версии касаются отдельных фактов преступления и выдвигаются с 

учетом конкретных обстоятельств расследуемого дела. 

Прежде всего это версии, вытекающие из показаний (объяснений) 

заявительницы (заявителя) и обвиненного лица. Иногда их именуют верси-

ями потерпевшей и подозреваемого. Эти версии могут касаться: места и 

времени предполагаемого преступления; характера конкретных действий 

той и другой стороны, обстоятельств произошедшего. 

Важное значение имеет выдвижение и проверка версий, касающихся 

субъективной стороны в действиях заявительницы (заявителя) и подозре-

ваемого, а именно: осознавались ли возможные последствия встречи 

наедине с подозреваемым; можно ли было предвидеть домогательства с 

его стороны в конкретных условиях; мог ли подозреваемый в данных 

условиях адекватно воспринимать и оценивать истинные намерения парт-

нера (партнерши); предпринимались ли практические шаги, чтобы избе-

жать или решительно пресечь попытки к половому сближению; осознавал 

ли подозреваемый, что своими действиями грубо попирает волю женщины 

(потерпевшего), совершает их насильственно. 

Проверка версии об оговоре. В следственной практике факты огово-

ра встречаются нередко, поэтому выяснение, не оговаривает ли заявитель-

ница (заявитель) мнимого насильника, – важная задача следователя. 
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О возможности оговора могут свидетельствовать: 

а) подача заявления в правоохранительные органы спустя продолжи-

тельное время после произошедшего либо под давлением родственников 

или знакомых;  

б) незначительная вероятность изнасилования или насильственных 

действий сексуального характера при изложенных обстоятельствах;  

в) внутренние противоречия в показаниях заявительницы (заявите-

ля);  

г) признаки психических отклонений у заявительницы (заявителя);  

д) убедительность доводов подозреваемого (подозреваемой), отри-

цающего такие действия;  

е) положительная характеристика подозреваемого, подтверждающая 

малую вероятность совершения преступного посягательства. 

Проверяя возможность оговора, нужно обратить внимание на веро-

ятные мотивы. Они могут быть самыми разнообразными:  

1) влияние родителей и родственников, что характерно для случаев, 

когда мнимая жертва сравнительно молода, живет на иждивении родите-

лей и находится под их сильным влиянием;  

2) обострение отношений заявительницы с сожителем в силу таких 

причин, как отказ от вступления в брак, измена, оскорбление, ревность и 

др.; 

3) боязнь женщины (юноши) осуждения со стороны окружающих 

лиц за внебрачную связь;  

4) прямой шантаж с целью вынудить мнимого насильника к уплате 

денег или совершению иных действий в пользу заявителя. Выяснить эти 

обстоятельства можно в ходе детального допроса заявительницы (заявите-

ля) и подозреваемого (подозреваемой). 

При допросе свидетелей из их окружения следует в первую очередь 

выяснить характер их отношений до вступления в половую связь и сразу 

после этого. Если встречи продолжались и их видели вместе после мнимо-

го насилия дружески беседующими, заявление становится весьма сомни-

тельным. 

Подробно выясняются обстоятельства, свидетельствующие и о 

неприязненных отношениях подозреваемого с родственниками заявитель-

ницы (заявителя) либо их родственников между собой, другие факты, да-

ющие основания усомниться в совершении сексуального насилия. Одним 
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из тактических средств оказания положительного воздействия на лжеца 

служит очная ставка. 

На первоначальном этапе расследования основные следственные 

действия, включаемые в составляемый следователем рабочий план рассле-

дования, следующие: допрос потерпевшей (потерпевшего) и освидетель-

ствование; осмотр места происшествия; выемка и осмотр одежды лица, 

подвергшегося сексуальному посягательству; судебно-медицинская экс-

пертиза этого лица и вещественных доказательств (главным образом одеж-

ды); допросы свидетелей; допрос и освидетельствование подозреваемого 

(подозреваемой); обыск по месту жительства и работы насильника, изъятие 

его одежды; судебно-медицинская экспертиза подозреваемого, а также ве-

щественных доказательств (обычно предметов одежды). 

Одновременно планируются и проводятся такие оперативно-

розыскные мероприятия, как опрос граждан; проверка лиц по учетам и ар-

хивам; использование кинологических средств для изъятия запаховых сле-

дов и применение служебно-розыскной собаки для их проработки, поиска 

предметов, относящихся к произошедшему событию на местности, а при 

необходимости – для проведения одорологической выборки. 

Вторая типичная ситуация – заявительница (заявитель) не знает 

насильника, поэтому встает дополнительная проблема установления лич-

ности и розыска виновного. Здесь возникает необходимость в выдвижении 

дополнительных версий о субъекте преступления. Они формулируются с 

учетом конкретных данных по делу, прежде всего на основе сведений, со-

общенных заявительницей (заявителем). На этой основе организуются и 

розыскные мероприятия. Последние могут быть успешными при условии 

четко налаженного взаимодействия следователя с сотрудниками уголовно-

го розыска, наружно-постовой службой милиции и другими милицейскими 

подразделениями; оперативности и целеустремленности действий всех со-

трудников, поскольку фактор времени имеет в этой ситуации определяю-

щее значение. После розыска и опознания насильника задачи расследова-

ния и основные способы их решения совпадают с первой ситуацией. 
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10.3. Особенности тактики отдельных следственных действий 

 

Главное обстоятельство, подлежащее установлению, – факт полового 

контакта или иных сексуальных действий подозреваемого и потерпевшей. 

Типичные признаки изнасилования и насильственных действий сексуаль-

ного характера подробно излагаются в курсе судебной медицины. 

Независимо от характера преступления незамедлительно изымается 

белье заявительницы (заявителя) и белье указанного и (или) задержанного 

лица, проводится их медицинское освидетельствование с целью фиксации 

следов полового акта или насильственных действий сексуального характе-

ра, а также телесных повреждений, свидетельствующих о борьбе и само-

обороне. Это могут быть царапины, ссадины, кровоподтеки, укусы, а также 

повреждения одежды (разрывы ткани, отсутствие пуговиц), следы травы и 

грунта на одежде и теле, следы наложений волокон одной одежды на дру-

гую, помарки крови, спермы, слюны, волосы, чешуйки кожи и др. Все эти 

материальные следы выявляются при освидетельствовании, осмотре как 

места происшествия, так и одежды потерпевшей (потерпевшего) и задер-

жанного лица. 

Признаки психического насилия не имеют материального выражения 

– это следы идеальные, изучить их можно при допросе жертвы и насиль-

ника. К таким допросам необходимо тщательно готовиться. Следователь 

обязан детально изучить все имеющиеся материалы дела и на этой основе 

мысленно смоделировать обстановку на месте происшествия, характер 

действий жертвы и посягателя. 

При всех обстоятельствах следователю надлежит уяснить: 

1) что грозил сделать насильник, кому и какой конкретно ущерб 

угрожал причинить;  

2) когда и где намеревался привести угрозу в исполнение (немедлен-

но или позднее);  

3) как он выражал угрозу (словами, жестами или каким-то иным спо-

собом);  

4) была ли у насильника реальная возможность осуществить угрозу 

немедленно или позже;  

5) угрожал насильник оружием или предметом, могущим быть ис-

пользованным в качестве такового. 

Установление беспомощного состояния потерпевшей – еще одно 

важное обстоятельство по делам данной категории. Чтобы констатировать 
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такое состояние, необходимо выяснить: сознавала ли жертва сексуального 

посягательства характер происходящего; могла ли оказать сопротивление 

насильнику. Отрицательный ответ хотя бы на один из этих вопросов озна-

чает, что жертва находилась в беспомощном состоянии. 

Основной способ доказывания беспомощного состояния жертвы – 

это комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспер-

тизы. Они по делам данной категории являются первоначальным след-

ственным действием, ибо промедление с ее назначением может лишить 

следствие важных доказательств. 

Если из материалов дела усматривается, что беспомощное состояние 

жертвы наступило в результате применения наркотических средств, лекар-

ственных препаратов, сильнодействующих или ядовитых веществ, то 

свойства и характер их воздействия на организм человека устанавливаются 

судебно-медицинской и судебно-химической экспертизами, заключения 

которых следователь должен учитывать при оценке состояния жертвы сек-

суального посягательства наряду с другими доказательствами. 

При анализе обстоятельств посягательства следователь должен пом-

нить, что беспомощное состояние признается судом лишь при такой степе-

ни опьянения, которая лишала жертву возможности сопротивляться. В 

этих случаях перед экспертами ставятся следующие вопросы: 

– имеется ли в организме алкоголь и какова давность его принятия; 

– какой была степень опьянения потерпевшей (потерпевшего) в мо-

мент предполагаемого насилия; 

– была ли у потерпевшей (потерпевшего) возможность с учетом ее 

(его) физического и психологического состояния сознавать характер 

совершаемых над ней (ним) действий, выражать свою волю или ока-

зывать сопротивление насильнику. 

При установлении беспомощного состояния важную роль имеют до-

просы свидетелей, у которых выясняются обстоятельства употребления 

жертвой спиртных напитков или наркотических средств, каких именно и в 

каком количестве, наступило ли у нее беспомощное состояние, какие при-

знаки об этом свидетельствовали 

Не менее важным является истребование и изучение медицинской 

документации о состоянии здоровья жертвы, если до насилия были пере-

несены какие-либо серьезные заболевания. Эти действия также следует 

проводить в неотложном порядке. При промедлении с назначением экс-

пертиз, допросов свидетелей, истребованием и своевременным изучением 
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медицинской документации эта деятельность может оказаться безрезуль-

татной для объективного расследования дел данной категории. 

В выборе тактических приемов для получения криминалистически 

значимой информации при допросе необходимо учитывать возрастные 

особенности несовершеннолетней или малолетней потерпевшей (потер-

певшего). Несовершеннолетние и малолетние обычно поверхностно вос-

принимают произошедшее, порой не способны здраво оценить поступки 

людей и при первичном допросе не в состоянии подробно и правдиво рас-

сказать обо всех обстоятельствах совершенного в отношении них посяга-

тельства. В то же время детская непосредственность и простота позволяют 

следователю и психологу отделить фантазию и элементы лжи в их показа-

ниях от достоверных данных. 

Готовясь к допросу таких потерпевших, прежде всего необходимо 

определить круг присутствующих или участвующих лиц, где его целесо-

образнее провести (дома, в воспитательном учреждении, в школе, в каби-

нете следователя или на нейтральной территории). До начала допроса же-

лательно располагать объективными сведениями об интересах, особенно-

стях характера, развитии, склонности к фантазированию, поведении в 

школе, дома, взаимоотношениях жертвы с заподозренным лицом. 

Сексуальные посягательства, совершаемые одним из родственников, 

воспитателем, подростком или группой подростков, могут быть как разо-

выми, так и неоднократными по отношению к одному и к нескольким по-

терпевшим. Поэтому выясняются известные несовершеннолетнему или 

малолетнему сексуальные действия в отношении других детей. В допросе 

этой категории лиц участвуют педагог, психолог, законный представитель 

или кто-либо из совершеннолетних родственников. 

Свободное изложение показаний для таких потерпевших предпочти-

тельнее вопросно-ответной формы. В ходе допроса изучается поведение 

несовершеннолетнего (малолетнего), а его показания сравниваются с объ-

ективными данными, полученными в результате других следственных дей-

ствий. Это позволяет определить его откровенность или скрытность, сме-

лость или боязливость, запуганность 

Основной способ фиксации показаний допрашиваемого – протоко-

лирование. Однако допрос малолетних и несовершеннолетних потерпев-

ших и свидетелей целесообразно фиксировать и с помощью видеозаписи, 

так как она позволяет воспроизводить как смысловое содержание показа-

ний, особенности интонации и акцента, так и жестикуляцию, мимику, ма-
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неру рассказа. Видеозапись дает возможность получить не только допол-

нительные данные о допрошенном, но и зачастую исключить надобность в 

повторных допросах. При наличии свидетелей-очевидцев у них выясняют-

ся все известные им обстоятельства сексуального насилия, что они делали 

на месте преступления, как проявили себя (оказали помощь, не обратили 

должного внимания, испугались и т.п.). 

Источниками информации о неизвестном лице, совершившем поло-

вое преступление, помимо свидетелей-очевидцев служат материально-

фиксированные и идеальные мысленные следы, для получения которых 

проводятся следующие следственные действия и оперативные мероприя-

тия: 

1) осматриваются место происшествия, подходы и подъезды к нему, 

а также окрестности;  

2) с использованием служебно-розыскных собак прорабатываются 

следы прихода и ухода насильника;  

3) используются возможности агентурного аппарата и доверенных 

лиц, а также заградительные мероприятия, направленные на захват пре-

ступника;  

4) опрашиваются местное население и иные лица, находившиеся в 

районе происшествия; 

5) используются средства массовой информации для обращения ру-

ководителей правоохранительных органов с просьбой о содействии в рас-

крытии преступления и задержании виновного;  

6) изучаются дела о подобных раскрытых и нераскрытых сексуаль-

ных посягательствах;  

7) составляются субъективные портреты насильника;  

8) для оказания помощи в раскрытии неочевидного полового пре-

ступления информируется оперативный и следственный состав всех пра-

воохранительных органов как местных, так и соседних регионов. 

По делам о половых преступлениях, как правило, назначаются и 

проводятся следующие экспертизы:  

а) судебно-медицинская;  

б) судебно-психиатрическая;  

в) судебно-биологическая;  

г) криминалистическая (трасологическая, баллистическая, холодного 

оружия и др.);  

д) судебно-химическая;  
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е) экспертиза веществ и материалов. 

При задержании насильников их обязательно предъявляют для опо-

знания как жертве, так и свидетелям-очевидцам.  

Своевременное и тактически правильное, с учетом ситуации, сло-

жившейся по конкретному уголовному делу, привлечение оперативного 

состава, специалистов и общественности к раскрытию половых преступле-

ний служит эффективным средством повышения качества их расследова-

ния. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию в процес-

се расследования изнасилований и иных преступлений сексуального 

характера. 

2. Какие две ситуации возможны при расследовании дел данной кате-

гории. Дайте им характеристику. 

            

            

            

            

            

            

            

            

             

3. В чем проявляются особенности расследования дел данной катего-

рии. 
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4. Определите круг обстоятельств, подлежащих выяснению и доказы-

ванию в процессе расследования изнасилований и иных преступле-

ний сексуального характера 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

5. Какие экспертизы могут быть назначены при расследовании изнаси-

лований и иных преступлений сексуального характера 
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Глава 11. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ, ГРАБЕЖЕЙ  

И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ 

 

11.1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев 

 

Кража (тайное хищение чужого имущества – ст. 158 УК РФ), грабеж 

(открытое хищение чужого имущества – ст. 161 УК РФ), разбой (нападе-

ние в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения та-

кого насилия, – ст. 162 УК РФ) – это корыстные преступления, направлен-

ные на завладение чужим имуществом. 

Гражданское законодательство Российской Федерации выделяет три 

формы собственности:  

1) граждан и юридических лиц (частная собственность – ст. 213 ГК 

РФ);  

2) Российской Федерации и ее субъектов: республик, краев, обла-

стей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов (государственная собственность – ст. 214 ГК РФ);  

3) городов и сельских поселений, а также других муниципальных об-

разований (муниципальная собственность – ст. 215 ГК РФ). Все эти формы 

собственности равноценны и одинаково подлежат защите всеми правовы-

ми нормами. Данное положение закреплено в ч. 2 ст. 8 Конституции РФ: 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности»1. 

Общим и непосредственным объектом краж, грабежей и разбойных 

нападений служит чужая собственность, общий здесь и субъект – лицо, до-

стигшее 14 лет. Эти преступления характеризуются прямым умыслом и 

имеют «общий набор» обстоятельств, отягчающих ответственность, а 

именно: совершение посягательства группой лиц по предварительному 

сговору; неоднократность; причинение значительного ущерба. В зависи-

мости от характера преступления предусматриваются и другие отягчаю-

щие вину обстоятельства. Этим объясняется и сходство методик их рас-

следования. 

                                                           
1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994 г. – N 32 ст. – 3301. 
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Практика свидетельствует о том, что раскрываемость преступных 

посягательств на чужое имущество прежде всего зависит от эффективно-

сти деятельности следственно-оперативной группы на первоначальном 

этапе расследования, выбора оптимальных направлений поиска преступ-

ников, мест хранения имущества, добытого преступным путем, установле-

ния каналов его сбыта. Раскрываемость зависит и от знания следователем 

криминалистической характеристики преступлений, своевременного ис-

пользования информации, содержащейся в оперативно-справочных учетах 

в ГИАЦ МВД России и его подразделениях на местах. 

Объективная сторона краж, грабежей и разбойных нападений на чу-

жое имущество характеризуется изъятием и обращением последнего в 

пользу виновного или других лиц, причинением этими действиями реаль-

ного материального ущерба собственнику или иному владельцу этого 

имущества, противоправностью этих действий и безвозмездностью их со-

вершения. 

Субъект данной категории преступлений за последние 10 лет чрез-

вычайно расширился. До 1991 г. кражи, грабежи и разбойные нападения 

совершали чаще всего более или менее квалифицированные профессиона-

лы, часто рецидивисты, отбывшие в свое время наказание. Вовлечение но-

вых лиц в эту преступную сферу и обучение преступному «ремеслу» про-

исходило обычно в группах, возглавляемых опытными «ворами в законе». 

Из-за снижения жизненного уровня, безработицы, появления беженцев, от-

сутствия средств, необходимых для обеспечения защиты объектов от пре-

ступных посягательств, слабости социальной защищенности и других фак-

торов заметно возросла доля неимущих, потенциально готовых к соверше-

нию преступных посягательств против собственности. Среди последних 

значительный процент как раз и приходится на кражи, грабежи и разбой-

ные нападения. 

Криминалистическую характеристику тайного хищения чужого 

имущества составляют данные:  

1) по субъекту преступления: личность виновного, прошлая его де-

ятельность, характер и состав преступной группы;  

2) по субъективной стороне: наличие предварительного сговора и 

его характеристика;  

3) по объекту: сведения о похищенном имуществе, месте и способе 

его сокрытия;  
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4) по объективной стороне: способ доступа к месту кражи, пособ-

ники; действия виновных по сокрытию следов на месте преступления и 

после совершения кражи. 

Кроме отмеченных данных при расследовании грабежа и разбойного 

нападения выясняются следующие обстоятельства: в чем конкретно выра-

зилось насилие и степень его опасности для жизни и здоровья потерпевше-

го; характер физического насилия (тяжесть телесных повреждений); харак-

тер психического насилия (запугивание, угроза применения физического 

насилия); вооруженность преступника, место приобретения и хранения им 

оружия; осведомленность других лиц о готовящемся или совершенном 

преступлении. 

Определяющими для криминалистической характеристики краж яв-

ляются тайный характер изъятия и обращения «чужого имущества» винов-

ным в свою пользу и, как правило, отсутствие свидетелей преступления. 

Среди этой категории преступников наблюдается своеобразная спе-

циализация: хищения по способам его совершения (карманные, квартир-

ные, кражи автомобилей и т.д.) При этом преступники часто достигают 

высокого уровня преступного мастерства, действуют квалифицированно и 

осторожно. 

Данные о способах совершения краж включают сведения о путях и 

способах проникновения преступников на место преступления, способах 

завладения имуществом и др. Кражи из домов, квартир, дач, принадлежа-

щих гражданам на праве собственности, помещений, где временно отсут-

ствуют люди (служебные кабинеты, неохраняемые гардеробы, гостиницы, 

санатории, дома отдыха и т.п.), чаще всего совершаются утром и днем, а 

кражи в магазинах, на складах, базах – в вечернее и ночное время. 

Некоторые «домушники» приспособились проникать в квартиры че-

рез лоджии и балконы или крыши. Есть «специалисты», вскрывающие с 

помощью отмычек или подбора ключей дверные замки, отпирающие запо-

ры с помощью технических приспособлений, а иногда просто выдавлива-

ющие неукрепленные двери, изготовленные из непрочных древесно-

стружечных плит. 

В помещение нередко проникают путем злоупотребления доверием 

потерпевших: под видом работника той или иной ремонтной организации 

или общего знакомого, а также путем обмана детей и т.п. 

Способами проникновения в неохраняемые гаражи при хищении ав-

томобилей, как правило, являются: вырывание или вырезание запорных 
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устройств, распиливание петель ворот, использование домкратов, лебедок, 

подъемных кранов для поднятия стен или цельного металлического гара-

жа. 

К кражам, совершаемым способами, не связанными с проникновени-

ем в помещение, относятся: кражи автомобилей с неохраняемых стоянок, 

из дворов, с улиц; кражи ручной клади на вокзалах; кражи из сумок и из 

карманов (карманные кражи); кражи из магазинов и рынков; кражи ценно-

стей и одежды у лиц, находящихся на улице в нетрезвом или бессозна-

тельном (болезненном) состоянии. 

Случаи грабежей и разбойных нападений распространены на улицах, 

в парках, в безлюдных местах, где преступники путем угроз и прямого 

насилия овладевают деньгами и ценностями своих жертв. 

Особо опасны случаи вооруженного нападения на инкассаторов, на 

кассиров магазинов, на коммерческие банки, пункты обмена валюты и 

другие учреждения, где находятся деньги и ценности. 

Все эти преступления умышленные, и большинство из них тщатель-

но готовится путем приискания огнестрельного и холодного оружия, 

предметов, его имитирующих, транспортных средств, средств маскировки, 

связи, а также принятия мер к сокрытию следов преступления. 

Подготовка краж, грабежей, разбойных нападений, как правило, 

включает: выбор объекта посягательства и сбор сведений о нем; подбор 

соучастников (опытных в криминальных ситуациях, обладающих навыка-

ми владения оружием, приемами борьбы, управлением транспортными 

средствами, владеющих определенными профессиональными навыками, 

имеющих преступный авторитет и обладающих физической силой); при-

обретение технических средств, инструмента, специальных приспособле-

ний, приборов видения в темноте, средств связи, оружия, взрывных 

устройств и др.; подбор мест сокрытия, каналов сбыта и способа легализа-

ции добытого преступным путем; приобретение или изготовление атрибу-

тики внешней маскировки (накладные усы, борода, парики, закрывающие 

лицо маски, перчатки и др.). 

Опытные профессионалы отличаются большой изобретательностью 

в сокрытии преступления. Типичными из них являются: 

отъезд из населенного пункта, где было совершено преступление, в 

более или менее отдаленное место; немедленный сбыт имущества, добыто-

го преступным путем, или его надежное укрытие; уничтожение или сокры-

тие орудий преступления; освобождение от компрометирующего имуще-
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ства при реальной опасности разоблачения; отказ от дачи показаний или 

дача заведомо ложных показаний; активное воздействие на очевидцев, 

свидетелей, потерпевших с целью дачи ими ложных показаний или отказа 

от дачи показаний; организация ложного алиби. 

На месте преступления, как правило, остаются материальные следы, 

которые весьма разнообразны. Большое значение в раскрытии преступле-

ния имеют такие вещественные доказательства, как похищенные вещи и 

ценности. Они немедленно описываются со слов потерпевшего и берутся 

на криминалистический учет. 

При проникновении в квартиру через окно, дверь, балкон остаются 

следы рук, обуви, запаха, орудий взлома и инструментов, перчаток, а также 

волосы, обрывки ниток и ворсинки одежды. В помещениях, где совершена 

кража, можно обнаружить названные следы, а также предметы и вещи, 

оставленные преступником: окурки, остатки пищи, различные выделения 

человеческого организма. Сведения о признаках внешности и физических 

свойствах злоумышленников удается получить путем изучения обнару-

женных следов и выполненных ими действий на месте кражи. Можно 

установить и количество преступников, а также то, какие следы с места 

кражи могли остаться на их одежде, орудиях преступления. 

Идеальные следы лиц, совершающих кражи чужого имущества, ме-

нее характерны и чаще имеют косвенное значение, так как очевидцев пре-

ступления, за исключением, например, редких случаев поимки с поличным 

на месте преступления, обычно не бывает. Однако идеальные следы нельзя 

исключить: могут быть случайные свидетели, видевшие подозрительных 

незнакомцев во дворе дома, в подъезде и т.п. Эти следы важны, они дают 

возможность проведения целенаправленных оперативно-розыскных меро-

приятий. Более ценными в этом смысле являются показания потерпевших 

при грабежах и разбоях. 

Значительное число краж, грабежей и разбойных нападений совер-

шается в состоянии алкогольного опьянения, наркотического или токсиче-

ского возбуждения. Наблюдается опасная тенденция роста групповой пре-

ступности и стойких организованных сообществ с участием лиц, ранее со-

вершавших преступления. 
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11.2. Первоначальные следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия по делам данной категории 

 

Своевременность и целеустремленность действий на первоначаль-

ном этапе расследования и хорошо организованное взаимодействие между 

следователем и оперативными работниками милиции, а также между соот-

ветствующими подразделениями органов внутренних дел – важнейшие 

условия успеха расследования «по горячим следам». 

Для расследования краж, грабежей, разбойных нападений «по горя-

чим следам» характерны две типичные следственные ситуации:  

1) сообщение о факте кражи, ограбления или разбойного нападения 

при отсутствии данных о личности преступников;  

2) задержание подозреваемых, указанных потерпевшим или установ-

ленных в результате оперативно принятых розыскных мер. 

Раскрытие и расследование преступлений в первой ситуации обычно 

начинается после обращения в милицию потерпевших граждан или пред-

ставителей коммерческих и некоммерческих организаций. На основе оцен-

ки первичных данных при наличии признаков, характерных для первой си-

туации, на начальном этапе расследования параллельно решаются две са-

мостоятельные, но тесно связанные задачи: немедленная организация ро-

зыска преступников с учетом имеющейся информации о них; процессу-

альное закрепление следов содеянного и максимально возможное расши-

рение объема информации о преступлении и виновных лицах. 

Получив сообщение о преступлении, один из руководителей органа 

внутренних дел принимает решение:  

1) направить на место происшествия ближайший патрульный наряд 

или участкового инспектора милиции для обеспечения охраны места про-

исшествия; организовать преследование «по горячим следам»; информи-

ровать руководителей органа внутренних дел об обстановке на месте про-

исшествия;  

2) направить на место происшествия следственно-оперативную 

группу (СОГ) в составе следователя, оперативных работников, специали-

ста-криминалиста и инспектора-кинолога со служебно-розыскной собакой. 

По прибытии СОГ на место происшествия и при наличии потерпев-

ших, нуждающихся в помощи, оказывают ее (в простейших случаях) и вы-

зывают скорую медицинскую помощь. После ознакомления с обстановкой 

на месте происшествия определяется начальный план действий оператив-
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ного состава и следователя. Следователь с участием понятых, специали-

стов и эксперта-криминалиста приступает к осмотру места происшествия, 

чтобы установить комплекс обстоятельств, имеющих значение при рассле-

довании, а именно: характер обстановки места происшествия; пути подхо-

да и ухода преступников; возможность подхода к месту преступления не-

замеченным; места возможного наблюдения свидетелями действий пре-

ступников; наличие следов пребывания людей на месте происшествия. 

Кроме того, производятся допросы (опросы) потерпевших, очевидцев и 

других потенциальных свидетелей. 

Одновременно с осмотром проводятся следующие оперативные ме-

роприятия: прорабатываются меры преследования преступников подвиж-

ной группой с использованием служебной собаки (по ходу преследования 

обращается внимание на предметы и вещи, которые могли быть спрятаны, 

оставлены или утеряны преступниками. С обнаруженных следов и предме-

тов обязательно отбираются пробы запаха и следы рук для последующего 

их использования в оперативных мероприятиях и следственных действи-

ях); блокируются места возможного появления разыскиваемых (квартиры, 

притоны, железнодорожные и речные вокзалы, аэропорты, рестораны и 

т.п.); патрулируются дороги по маршрутам возможного движения зло-

умышленников; о розыске преступников информируются органы транс-

портной и территориальной милиции соседних регионов; проверяются ли-

ца по оперативным учетам органов внутренних дел; наблюдаются места 

возможной реализации похищенного (на вещевых рынках); проверяются 

ломбарды, комиссионные, скупочные и коммерческие магазины; ставятся 

на учет похищенные вещи и проверяются по учетам ценных номерных ве-

щей; ставятся на учет и проверяются по учетам пули и гильзы (если они 

обнаружены на месте происшествия); выявляются подозреваемые из числа 

лиц: находящихся в розыске, ранее совершавших преступления аналогич-

ным способом; ведущих антиобщественный образ жизни и находящихся 

под административным надзором. 

Если на преступника сразу выйти не удалось, то, как показывает 

практика, весьма эффективным оказывается тактический прием, основан-

ный на использовании криминалистически значимых данных из архивных 

уголовных дел, приостановленных или находящихся в производстве не-

раскрытых уголовных дел по аналогичным преступлениям. 

Если грабежи и разбойные нападения совершаются, как правило, не-

известными лицами, то квартирные кражи довольно часто совершают ли-
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ца, в определенной степени, связанные с потерпевшим или его родствен-

никами, приятелями, соседями, сослуживцами, работниками коммунально-

бытовых служб. Эти субъекты в той или иной степени знакомы с образом 

жизни потерпевшего и домашней обстановкой, что неизбежно сказывается 

на: способе проникновения в жилое помещение; времени совершения кра-

жи; ориентации преступников на месте кражи; выборе ценностей; продол-

жительности пребывания на месте преступления. 

При осмотре места происшествия необходимо обращать внимание и 

на негативные обстоятельства, которые могут свидетельствовать об инсце-

нировке кражи, например, отсутствие следов взлома, которые неизбежно 

должны остаться при данном способе проникновения в помещение. По по-

воду взлома преграды решаются следующие вопросы: каков механизм 

взлома; каковы физические данные (рост, сила и ловкость); каким орудием 

произведен взлом; квалификация преступников по отпиранию запоров; 

сколько было соучастников; имеются ли посторонние следы и микрообъ-

екты на взломанной преграде, если да, то их предварительная характери-

стика и т.п. 

При осмотре помещения устанавливается: что и откуда похищено; 

какие следы и посторонние предметы оставили преступники; знали ли они 

о местонахождении ценных вещей; какие следы (микрообъекты) могли 

остаться на одежде, обуви, теле виновных лиц, транспортных средствах, а 

также на орудиях взлома. 

При осмотре мест ограблений или разбойных нападений следует ис-

кать следы борьбы потерпевшего с нападавшими. На грунте могут оказать-

ся следы их обуви. О борьбе свидетельствуют и следы крови, утерянные 

потерпевшим и нападавшими различные карманные предметы, оторванные 

части одежды, а при использовании огнестрельного оружия пули и гильзы. 

Допрос свидетелей и потерпевших. К числу свидетелей, допрос ко-

торых может дать криминалистически значимую информацию о краже, от-

носятся очевидцы: лица, непосредственно наблюдавшие за преступным 

событием, видевшие преступников и не связанные с преступным событием 

или принимавшие участие в задержании злоумышленников. В процессе 

допроса выясняется: что привлекло внимание свидетеля; какими были дей-

ствия подозреваемого; кто еще мог видеть происходящее; в какое время 

произошло исследуемое событие; как выглядели преступники (характери-

стики функциональных и анатомических признаков), наличие броских 

примет, особенности одежды и т.п. 
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По делам о грабежах и разбоях дополнительно выясняется: где, ко-

гда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте 

нападения; какими были действия нападавших и его самого; сколько чело-

век участвовало в нападении, их приметы и как они называли друг друга; 

было ли оружие, если да, то какое; кто мог быть свидетелем нападения; ка-

ковы последствия случившегося (что забрали, состояние здоровья потер-

певшего); куда и на чем скрылись нападавшие. 

По справочно-информационным учетам экспертно-

криминалистических подразделений органов внутренних дел можно полу-

чить сведения, необходимые для построения версий о тайном хищении 

чужого имущества, о грабеже и разбойном нападении, а именно: о свой-

ствах, размерах, формах и иных характеристиках объектов, инструментов 

и других распространенных предметов, используемых в качестве орудий 

взлома; изображений подошв и верха обуви; отпечатков протекторов шин 

автотранспорта; огнестрельного оружия и боеприпасов; наркотических и 

наиболее распространенных сильнодействующих лекарственных средств; 

лакокрасочных покрытий; ГСМ; волокнистых материалов, волос человека; 

холодного оружия и т.п. 

Как показывает практика, дополнительные возможности следовате-

лю в решении розыскных задач дает привлечение общественности. Опре-

деленную помощь могут оказать граждане, которые по поручению следо-

вателя опрашивают население, живут недалеко от места происшествия или 

находились там в это время. 

Информация, собранная на первоначальном этапе расследования, в 

ситуации, когда преступник не задержан, систематизируется применитель-

но к общим и частным версиям, анализируется с тем, чтобы на последую-

щем этапе ее можно было конкретизировать в целях выявления всех эпи-

зодов преступной деятельности, установления соучастников, похищенного 

имущества, каналов его реализации, причин и условий, способствовавших 

совершению преступления. 

Основным итогом деятельности следователя при второй ситуации 

должно быть задержание подозреваемого в результате успешно проведен-

ных оперативных мероприятий и первоначальных следственных действий. 

Главные задачи, решаемые в этой ситуации, – проверка обоснованности 

задержания; изобличение подозреваемого в совершенном преступлении. 

Если нападение на потерпевшего произошло за пределами помеще-

ния, то осмотр без его участия труден или невозможен, так как необходи-
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мы точные данные о месте происшествия. В случаях, когда потерпевший 

ранен и не может выехать на место, следует воспользоваться описанием с 

его слов или показаниями любых лиц, которые могут указать это место. 

Чтобы избежать ошибок, после того, как потерпевший сможет точно ука-

зать место происшествия, осмотр целесообразно провести повторно. 

Допрос (опрос) потерпевшего (материально ответственного лица). 

Первое обращение потерпевшего (иногда телефонное) обычно попадает в 

дежурную службу органа внутренних дел. Первый допрос совпадает с 

осмотром места происшествия по прибытии следственно-оперативной 

группы. Второй допрос (более или менее подробный) происходит лишь 

после осмотра места происшествия, но и тогда, учитывая психологическое 

состояние потерпевшего, получить четкие и подробные ответы часто не 

удается, в силу чего отдельные детали остаются невыясненными. Лишь по-

следующие допросы дают возможность установить необходимый психоло-

гический контакт, изучить личность потерпевшего и подробно выяснить 

все необходимые обстоятельства по делу. 

Центральными обстоятельствами, подлежащими выяснению, явля-

ются: общая характеристика преступления; признаки внешности преступ-

ников (выясняются с максимальной тщательностью для изготовления 

субъективного портрета и последующего опознания преступников); сведе-

ния о похищенных вещах с детальным описанием их признаков: наимено-

вание предмета, его размеры, вес, цвет, индивидуальные приметы, год вы-

пуска, фабричный номер, рыночная цена и т.п.; круг лиц, которых может 

подозревать потерпевший; выяснение негативных обстоятельств. 

Если есть основания полагать, что на одежде, теле, обуви подозрева-

емого могли остаться следы преступления, проводятся освидетельствова-

ние и осмотр одежды. Одежда может быть обнаружена и при обыске жи-

лища подозреваемого, но основная цель обыска – поиск похищенных ве-

щей и орудий преступления. В месте обыска могут быть обнаружены ве-

щи, похищенные при совершении иных преступлений, поэтому все сомни-

тельные предметы изымаются, а их происхождение проверяется. 

Освидетельствование подозреваемого – важное следственное дей-

ствие при задержании лица, указанного потерпевшим или выявленного в 

результате оперативных действий. Особое внимание уделяется выявлению 

микрообъектов с места происшествия (пыль, красители, смазочные веще-

ства, почва и т.д.). 
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Ключевую роль по делам о грабежах и разбойных нападениях играет 

предъявление подозреваемых, а также обнаруженных у них похищенных 

вещей для опознания потерпевшему и очевидцам преступления. 

Проверка показаний на месте обычно начинается от какого-то от-

правного, опорного пункта, хорошо запомнившегося проверяемому. Подо-

зреваемому предоставляются полная самостоятельность и инициатива в 

выборе маршрута, направления движения, показе объектов, а также демон-

страции определенных действий. Это позволяет проверить степень его 

осведомленности относительно тех обстоятельств, которые интересуют 

следствие, а также сопоставить эти показания с уже полученными резуль-

татами. 

 

Контрольные вопросы и задания. 

 

1. Дайте краткую характеристику методике расследований краж, гра-

бежей и разбоев. 

2. Какие действия совершаются преступником при подготовке краж, 

грабежей и разбоев. 

3. Выполните задание в приложении №8 (протокол допроса обвиняемо-

го в совершении кражи) 

4. Какие следственные действия необходимо провести по данной кате-

гории дел. 

            

            

            

            

            

            

             

5. Какие обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при 

расследовании краж, грабежей, разбоев. 

            

            

            

            

            

             



 

270 

Глава 12. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ 

 

12.1. Криминалистическая характеристика контрабанды 

 

Методика расследования контрабанды – это система научных поло-

жений, технических приемов, методических правил и рекомендаций, при-

меняемых при раскрытии и расследовании данного преступления. Контра-

банда сырья, в том числе стратегического, наркотиков, культурных ценно-

стей, валюты, оружия, боеприпасов и т.п., является угрозой как экономи-

ческой, так и общественной безопасности Российской Федерации. 

Криминалистическая характеристика контрабанды представляет со-

бой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных 

признаках способа, механизма, обстановки противоправных деяний и их 

последствий, объектах, взаимодействующих в процессе совершения кон-

трабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных 

материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого пре-

ступления, сведения о которых имеют практическое значение в решении 

задач борьбы с контрабандой. 

В основе элементов криминалистической характеристики контрабан-

ды лежат объективные процессы совершения и сокрытия данного преступ-

ного посягательства, определяющие закономерности отражения признаков 

содеянного в реальной действительности. 

Предмет преступного посягательства. Им могут быть любые това-

ры, т.е. вещи, ценности, перемещаемые в крупном размере через таможен-

ную границу страны, а также те объекты, которые по действующим норма-

тивным правовым актам подлежат таможенному контролю, таможенной 

идентификации или декларированию. При всем многообразии контрабанд-

ных товаров уголовная ответственность установлена за перемещение через 

таможенную границу России любого количества предметов, которые 

предусмотрены специальным перечнем. В этот перечень входят: 

1) наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядо-

витые, отравляющие, радиоактивные или взрывчатые вещества, вооруже-

ние, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, 

химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения, 

материалы и оборудование, которые могут быть использованы при созда-

нии такого оружия;  

2) стратегически важные сырьевые товары;  
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3) культурные ценности 

Сведения о типичных личностных особенностях преступников также 

относятся к основным элементам криминалистической характеристики 

контрабанды. Ее субъектом может быть и должностное, и частное лицо, 

гражданин Российской Федерации, лицо без гражданства, иностранец. 

Следственной практикой выявлено два основных типа контрабанди-

стов: ситуативные и злостные. 

Ситуативный контрабандист характеризуется временными отклоне-

ниями в общей положительной установке личности. Он совершает пре-

ступление вследствие создавшейся ситуации, под действием соблазна по-

лучить материальные блага или желания оказать кому-то услугу. 

Злостный контрабандист представляет значительную общественную 

опасность, поскольку отличается ярко выраженной противоправной ориен-

тацией корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по 

тщательно разработанному плану, глубоко анализирует и учитывает объ-

ективные и субъективные факторы и условия на границе, преследуя цель 

получить от контрабанды максимальную прибыль. Анализ следственной 

практики показывает, что более 75% злостных контрабандистов совершали 

преступления в составе организованных групп, причем на протяжении до-

вольно значительного времени. Эти контрабандисты участвуют в корруп-

ции органов власти и управления, а также правоохранительных органов. 

На пути к обогащению и достижению желаемых результатов они не оста-

навливаются ни перед какими препятствиями. 

Контрабанда, как правило, складывается из ее подготовки (выбора 

предмета посягательства, способа преступления, канала перемещения то-

варов и т.д.) и сокрытия товаров, незаконно перемещаемых через тамо-

женную границу России. На всех ее стадиях остаются типичные следы, 

прежде всего материальные: на товаре, транспортном средстве, докумен-

тах, оборудовании и т.п. Возникают и идеальные следы в сознании оче-

видцев в связи с восприятием ими обстоятельств совершения контрабанды. 

В содержание криминалистической характеристики входят сведения: 

о каналах незаконного перемещения товаров или иных предметов через 

таможенную границу страны; о типичных обстоятельствах обнаружения 

преступления; о возможных связях контрабандиста или контрабанды с 

другими преступлениями (например, злоупотреблением служебными пол-

номочиями должностным лицом государства, откуда контрабандный товар 

импортировался или куда он экспортировался). Эти элементы криминали-
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стической характеристики обычно имеют непосредственное отношение к 

задачам, решаемым в ходе расследования любого уголовного дела о кон-

трабанде. 

 

12.2. Исходные следственные ситуации, версии и планирование  

расследования 

 

Задачи, подлежащие разрешению при расследовании дел о контра-

банде, совокупность следственных действий и других мер, которые необ-

ходимо для этого провести на первоначальном и последующих этапах рас-

следования, а также другие вопросы зависят от следственной ситуации. В 

качестве исходных обычно выступают следующие типичные ситуации: 

1) есть достоверные данные об уже совершенной контрабанде (при-

знаки последней установлены при прохождении конкретным лицом тамо-

женного или пограничного контроля либо в ходе административного про-

изводства по делу о нарушении таможенных правил);  

2) имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и 

виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо 

он находится за границей;  

3) есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако инфор-

мация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отож-

дествления о так называемая бесхозная контрабанда. В каждой следствен-

ной ситуации (главным образом на первоначальном этапе расследования) 

имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исход-

ных данных. 

Первоочередные задачи расследования в первой типичной след-

ственной ситуации таковы:  

1) установление неизвестной следствию стадии подготовки контра-

банды;  

2) изучение, анализ и фиксация всех следов;  

3) выяснение мотивов и целей преступления;  

4) доказывание вины подозреваемого (обвиняемого); определение 

меры пресечения. 

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются моти-

вов, целей, возможных соучастников контрабанды и т.д.  

Для решения названных задач при планировании первоначального 

этапа расследования определяется: 



 

273 

1) кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой 

последовательности, где, когда и при каких обстоятельствах;  

2) у кого из подозреваемых или их близких нужно произвести обыск, 

что и где искать;  

3) следственный осмотр предметов и документов, изъятых при обыс-

ках;  

4) следственный осмотр средств и приспособлений для перемещения 

и хранения контрабанды;  

5) выемка по месту жительства и работы подозреваемого и других 

лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды и необходимые 

для нее документы;  

6) следственный осмотр документов, использованных для прикрытия 

контрабанды;  

7) кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой 

очередности, какие факты и обстоятельства подлежат выяснению при до-

просе каждого из них;  

8) какие обстоятельства и в какой последовательности должны выяс-

няться в ходе первых допросов подозреваемых;  

9) наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценно-

сти, подлежащие конфискации;  

10) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и 

ее выемка;  

11) предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, предметов 

контрабанды, а при необходимости и подозреваемых для опознания;  

12) проведение очных ставок между ними и подозреваемыми;  

13) производство следственных экспериментов, розыскных действий 

(либо оперативных мероприятий);  

14) назначение судебных экспертиз, ревизий и документальных про-

верок. 

Для этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соучастники 

контрабанды остаются на свободе. Тогда следователю нужно поддержи-

вать тесный контакт с сотрудниками органа дознания, продолжающими 

розыскную работу, чтобы своевременно использовать в процессе рассле-

дования те данные, которые они получат 

Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации 

(когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и 
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виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится 

за границей) предусматривают: 

1) сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и 

иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного 

местонахождения;  

2) изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объ-

ектов;  

3) выявление свидетелей преступления;  

4) осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказа-

тельств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;  

5) сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение моти-

вов и целей преступления, характера и размера причиненного ущерба;  

6) установление обстоятельств, которые способствовали отъезду по-

дозреваемого с постоянного места жительства за границу, причин и усло-

вий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от 

следствия. 

В этой ситуации следователь должен активно использовать опера-

тивно-розыскные возможности органа дознания, а также взаимодействие, 

налаженное с зарубежными правоохранительными органами. Ему пред-

стоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица след-

ственные и иные действия: 

а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных пред-

метов, могущих стать вещественными доказательствами;  

б) допрос свидетелей и соучастников;  

в) обыски по месту постоянного жительства контрабандиста, его 

родственников и близких ему людей (там могут находиться как доказа-

тельства контрабанды, так и сам разыскиваемый), выемка документов;  

г) назначение криминалистических и иных судебных экспертиз;  

д) предъявление для опознания предметов и средств контрабанды, 

фотографий виновного;  

е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее 

выемка. 

Третья типичная следственная ситуация, когда контрабандист неиз-

вестен, наиболее сложна. Особенность данной категории уголовных дел 

состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли 

расследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли 

оно состав контрабанды. Главный же вопрос – кто совершил эти действия. 
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При обнаружении бесхозной контрабанды выдвигаются версии о 

круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, ис-

точниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и 

перемещения через границу, местах хранения и сбыта, наличии соучастни-

ков, связи события контрабанды с другими преступлениями. 

Проверка версий идет по пути выяснения следующих основных во-

просов: 

– что послужило непосредственной причиной, вызвавшей расследуе-

мое событие;  

– как связана бесхозная контрабанда с действиями или бездействием 

определенных лиц;  

– кто они? Имеется ли в их действиях состав преступления;  

– каковы обстоятельства обнаружения контрабанды;  

– какие события предшествовали этому;  

– что произошло после обнаружения контрабанды;  

– где искать материальные следы преступления;  

– какие субъекты располагают криминалистически значимой инфор-

мацией о событии контрабанды? 

По делам о контрабанде, когда с самого начала ясно, что ее причина 

состоит в умышленных действиях конкретного лица, основные усилия 

направляются на его установление. В данной ситуации в качестве первона-

чальных проводятся, как правило, такие следственные действия: осмотр 

места происшествия; осмотр предметов контрабанды; допрос свидетелей 

(включая должностных лиц таможни и военнослужащих пограничных 

войск); выемка соответствующих документов; назначение судебных экс-

пертиз. 

Из всех неотложных следственных действий особое значение в дан-

ной ситуации имеет осмотр места происшествия и предметов контрабанды, 

поскольку на первоначальном этапе расследования допрос подозреваемого 

провести невозможно (предметы контрабанды обнаружены, а контрабан-

дист неизвестен). В таком положении нередко только это следственное 

действие дает возможность установить связь имеющихся на месте осмотра 

материальных следов с расследуемым событием. 

Для осмотра места происшествия и предметов контрабанды привле-

каются специалисты-криминалисты и другие сведущие лица в зависимости 
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от вида контрабанды и способов ее совершения. Полученные данные ис-

пользуются для розыска и изобличения преступника. 

При задержании и осмотре на границе предметов контрабанды про-

водится осмотр места происшествия, транспортных средств, тайников. Это 

дает криминалистически значимую информацию не только о материаль-

ных следах, но и о составе преступления: каким образом совершена кон-

трабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причи-

нен, кто мог знать о произошедшем, где были приобретены либо получены 

предметы контрабанды, когда и как они были сокрыты для незаконного 

перемещения через границу Российской Федерации. Выясняется, был ли 

изготовлен в этих целях тайник либо использованы конструктивные осо-

бенности конкретного транспортного средства, специфические признаки 

багажа или груза, проявились ли профессиональные навыки контрабанди-

ста, какие ухищрения им были применены для реализации преступного за-

мысла. 

Если после совершения контрабанды прошло немного времени, а при 

осмотре места происшествия и предметов контрабанды удалось получить 

информацию, достаточную, чтобы определить направление движения пре-

ступника, организуется его преследование по горячим следам, осуществ-

ляются заградительные и поисковые мероприятия на пути его отхода с ме-

ста происшествия. 

Важное значение для раскрытия контрабанды имеют своевременные 

допросы свидетелей. Значительная их часть по делам данной категории из-

вестна из материалов, послуживших основанием для возбуждения уголов-

ного дела. Другую устанавливают в результате оперативно-розыскных ме-

роприятий, третью в ходе первоначальных следственных действий. Допрос 

свидетелей обычно позволяет получить сведения о вероятном преступни-

ке, его индивидуальных признаках, других свидетелях контрабанды. Эта 

информация должна незамедлительно передаваться органу, разыскиваю-

щему контрабандиста. 

Если все следственные действия и оперативно-розыскные мероприя-

тия, возможные в отсутствие подозреваемого, будут выполнены, а контра-

бандист останется неустановленным, предварительное расследование под-

лежит приостановлению. 

При установлении контрабандиста производятся его задержание, 

освидетельствование и личный обыск, допрос в качестве подозреваемого и 
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другие процессуальные действия. Тогда рассматриваемая следственная си-

туация трансформируется в одну из разновидностей первой. 

В практике расследования дел о контрабанде встречаются ситуации, 

сочетающие элементы рассмотренных. Тогда следователь должен учиты-

вать конкретные обстоятельства. После уяснения исходной следственной 

ситуации успех зависит главным образом от тесного взаимодействия с 

оперативными подразделениями таможенных и других правоохранитель-

ных органов, в том числе и за пределами России. 

 

12.3. Взаимодействие при расследовании дел о контрабанде 

 

Экономическая и общественная опасность контрабанды, а также 

трудности, с которыми зачастую связано ее раскрытие и расследование, 

требуют объединить усилия органов предварительного следствия, опера-

тивно-розыскных и таможенных отделов дознания с оперативно-

техническими подразделениями других правоохранительных органов и по-

граничных войск, а нередко и с правоохранительными органами зарубеж-

ных государств. Под объединением усилий необходимо понимать не про-

стое их сложение, а взаимодействие должностных лиц с четким разграни-

чением их прав и обязанностей, предусмотренных законом. 

Таможенные органы, в соответствии с УПК РФ1, являются органом 

дознания по делам о контрабанде. Возбудив уголовное дело, они проводят 

по нему только неотложные следственные действия, призванные устано-

вить и закрепить следы преступления, и не позднее чем через 10 суток пе-

редают его следователю. 

Органы предварительного следствия и органы дознания, несмот-

ря на общность задач борьбы с контрабандой, независимы и решают их 

специфическими средствами, исключающими подмену одного другим. На 

таможенные органы ТК РФ возлагает производство необходимых опера-

тивно-розыскных и иных мероприятий, предусмотренных УПК РФ и Фе-

деральным законом об оперативнорозыскной деятельности, для пресече-

ния и обнаружения контрабанды, а также выявления лиц, ее совершивших. 

Оперативно-розыскные меры – отнюдь не единственная форма дея-

тельности таможенных органов. Важное место здесь занимает реализация 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 

N 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001 г. – N 52 (часть 

I). – ст. 4921. 
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административной функции, поскольку ст. 231 ТК РФ предусмотрена ад-

министративная ответственность за таможенные правонарушения для 

юридических лиц при одновременной административной и уголовной от-

ветственности их должностных лиц и иных работников. 

Уголовная ответственность для физических лиц установлена за кон-

трабанду и иные преступления в сфере таможенного дела. Здесь законода-

тель применил подход, когда за одно таможенное правонарушение насту-

пает ответственность сразу двух субъектов: должностных лиц и иных ра-

ботников юридического лица и самого такого лица. Вследствие этого по 

одному и тому же таможенному правонарушению ведется два дела: одно 

уголовное, второе административное. 

Уголовное дело вначале расследуют работники отдела дознания та-

можни или регионального таможенного управления, а затем передают его 

следователю следственного комитета при территориальной или транспорт-

ной прокуратуре. Административное дело о нарушении таможенных пра-

вил ведет сотрудник отдела дознания или отдела таможенных расследова-

ний, а в результате одни и те же лица проходят свидетелями и по уголов-

ному делу, и по делу о нарушении таможенных правил. Одни и те же объ-

екты фигурируют в качестве вещественных доказательств как по уголов-

ному, так и по административному делу. В итоге аналогичные обстоятель-

ства подлежат доказыванию не только по уголовному делу о контрабанде, 

но и по делу о нарушении таможенных правил. 

Вместе с тем прекращение уголовного дела о контрабанде или ином 

таможенном преступлении не влечет обязательного прекращения админи-

стративного дела, ведущегося в отношении юридического лица. Это еще 

раз подчеркивает необходимость тесного взаимодействия между лицом, 

производящим дознание или предварительное следствие, с одной стороны, 

оперативными работниками соответствующих отделов – с другой, и ли-

цом, осуществляющим административное расследование, – с третьей. 

Если сотрудник отдела дознания одновременно с расследованием 

уголовного дела осуществляет и административное производство, то взаи-

модействие с оперативно-розыскными отделами будет самым тесным. Это 

обусловлено тем, что при возбуждении таможенным органом уголовного 

дела во всех случаях создается оперативно-дознавательная группа, которая 

производит по нему дознание и административное производство. В боль-

шинстве случаев руководит обеими подгруппами сотрудник отдела дозна-
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ния, а все включенные в них оперативные сотрудники и работники тамо-

женных органов ему подконтрольны. 

Но такая форма взаимодействия практикуется только в период до-

знания по уголовному делу. По окончании дознания материалы дела 

направляются следователю. Административное производство о нарушении 

таможенных правил передается из отдела дознания в отдел таможенных 

расследований соответствующего таможенного органа, а оперативно-

дознавательная группа упраздняется. 

Опыт показывает, что чем раньше следователь примет к своему про-

изводству дело о контрабанде, досконально изучит его материалы и ре-

зультаты административного производства, своевременно получая при 

этом от органа дознания криминалистически значимую информацию, а та-

моженные органы, в свою очередь, будут иметь возможность знакомиться 

с фактическими данными и доказательствами, полученными следователем, 

тем с большим основанием можно говорить, что обе стороны согласовы-

вают свои действия и работают сообща. 

Только тесное деловое взаимодействие органов предварительного 

следствия с таможенными органами обеспечивает позитивное положение 

дел. Для этого следователю, принявшему к своему производству уголовное 

дело, нужно изучить материалы данного дела и уяснить, содержат ли они 

доказательства и документы, которыми располагают таможенные органы, 

и при необходимости востребовать их. Следователь должен изучить прак-

тику по делам этой категории, проверить, закончено ли административное 

производство по делу, и если нет, обязать таможенный орган информиро-

вать о ходе расследования, знакомить с новыми материалами и документа-

ми. 

Изучение следственной практики поможет почерпнуть сведения о 

наиболее удачных приемах, способах и средствах расследования, опреде-

лить место и формы участия оперативных работников и специалистов та-

моженных органов на предварительном следствии. Проверенная форма 

взаимодействия – создание следственно-оперативной группы, в которую 

включаются сотрудник отдела дознания (желательно проводивший по делу 

дознание), работники отдела таможенных расследований, сотрудники от-

дела по борьбе с таможенными правонарушениями и другие работники та-

моженных и иных правоохранительных органов 

С момента принятия уголовного дела к производству только следо-

ватель – инициатор и организатор этого взаимодействия. Сообразуясь со 
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сложившейся по делу следственной ситуацией, он определяет формы, спо-

собы и другие аспекты взаимодействия. По результатам последнего он 

вносит коррективы и дополнения в план расследования, принимает реше-

ния о производстве дополнительных или повторных следственных дей-

ствий (обысков, выемок, задержаний, допросов, экспертиз и т.п.), а также о 

проведении оперативно-розыскных мероприятий. 

Анализ практики взаимодействия следователей следственного коми-

тета при территориальных и транспортных прокуратурах с таможенными 

органами и пограничными контрольно-пропускными пунктами показыва-

ет, что наиболее характерны следующие его формы: взаимная информация 

о фактах контрабанды, новых способах сокрытия товаров от таможенного 

контроля, примененных преступниками, проведение совместных операций 

по пресечению преступной деятельности контрабандистов, выполнение 

поручений и запросов следователя как внутри страны, так и за ее предела-

ми. 

Взаимодействие с иностранными правоохранительными орга-

нами требуется тогда, когда по уголовному делу нужно проверить факт 

существования зарубежных фирм, заключения ими с российскими хозяй-

ствующими субъектами соответствующих внешнеторговых контрактов, а 

также при наличии в уголовном деле материалов о нарушении таможен-

ных правил зарубежными поставщиками. В подобных случаях взаимодей-

ствие с правоохранительными органами дальнего и ближнего зарубежья 

осуществляется через Генеральную прокуратуру РФ путем направления 

отдельных следственных поручений об оказании соответствующей помо-

щи по уголовному делу или через ФТС России (запрос направляется в за-

рубежную таможенную службу). 

Результативность борьбы с контрабандой зависит от своевременной 

информированности соответствующих служб таможенных органов, проку-

ратуры, милиции о совершенной или готовящейся контрабанде. При по-

ступлении данных о готовящейся контрабанде в прокуратуру или инспек-

цию они в конечном итоге передаются в таможенные органы и КПП по-

граничных служб. Последние в официальном порядке принимают меры к 

обнаружению признаков контрабанды и ее пресечению. При расследова-

нии контрабанды выявляются нестандартные разновидности способов со-

крытия ее предметов, подделки документов и другие ухищрения контра-

бандистов. В рамках взаимодействия следственные органы должны неза-
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медлительно информировать об этом таможенные структуры и погранич-

ные КПП. 

Эффективность взаимосогласованных действий по выявлению и пре-

сечению контрабанды наиболее очевидна, когда обнаруживается крупный 

бесхозный контрабандный товар на транспортных средствах межгосудар-

ственного сообщения. Для борьбы с такими фактами контрабанды, сбора 

доказательств, выявления виновных и применения к ним предусмотренных 

законом мер воздействия необходимы совместные усилия представителей 

правоохранительных органов различных государств в рамках существую-

щих международных договоров об оказании правовой помощи. Например, 

расследование уголовных дел, связанных с контрабандой крупных партий 

товаров, требует обязательной встречной проверки таможенных докумен-

тов, оформленных в Российской Федерации, с аналогичными таможенны-

ми документами, оформленными в отношении тех же товаров в государ-

ствах, откуда они импортировались или куда экспортировались или через 

которые шли транзитом. 

 

12.4. Тактика проведения отдельных следственных действий по делам 

о контрабанде 

 

Уголовные дела о контрабанде при наличии достаточных данных о 

совершенном преступлении возбуждаются сразу после ознакомления с ис-

ходными материалами. Это обеспечивает принятие всех предусмотренных 

уголовно-процессуальным законом мер для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. Если же исходной информации недостаточно, 

проводится проверка первичных материалов с целью установления закон-

ных оснований для возбуждения уголовного дела. 

Следователь должен уметь обнаруживать, анализировать и фиксиро-

вать признаки, свойства и состояние предметов контрабанды при след-

ственном осмотре. По делам о контрабанде это может быть осмотр места 

происшествия, местности или помещений (не являющихся местом проис-

шествия), предметов и документов, а также освидетельствование. К уча-

стию в следственном осмотре нужно привлекать специалистов соответ-

ствующего профиля с учетом предмета и способа сокрытия контрабанды: 

товароведов, ювелиров, искусствоведов, криминалистов, экономистов, со-

трудников таможенных органов, банковских работников, инженеров. При 

осмотре места происшествия уясняется его общий характер, принимаются 
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меры к обнаружению орудий, документов, средств, с помощью которых 

совершена контрабанда. Основные объекты поиска при осмотре – это ма-

териальные следы-отображения контрабандиста: его рук, ног, зубов, а так-

же органических выделений. 

Осмотр предметов контрабанды обычно связан с обследованием 

места их нахождения. Чаще всего это ручная кладь и багаж, одежда, обувь 

и тело физических лиц, контейнеры, грузовые платформы, отсеки транс-

портных средств и т.д. Нередко осматриваются кабины, салоны, отсеки 

легковых и грузовых автомашин, служебные и пассажирские помещения 

железнодорожных вагонов, морских и речных судов, самолетов, вертоле-

тов и других транспортных средств, международные почтовые отправле-

ния. 

Для выявления предметов контрабанды при осмотре нужно исполь-

зовать следующую досмотровую технику: рентгеновскую и рентгено-

телевизионную аппаратуру, приборы эхолокации, металлодетекторы, при-

боры-сигнализаторы, эндоскопы, щупы, устройства для определения объе-

ма стратегически важных сырьевых товаров, средства для вскрытия упа-

ковки ящиков, контейнеров и другие специальные приспособления. 

Успешное расследование контрабанды зависит и от умения следова-

теля выделять и изучать ее предметы, особенно когда их наименование, 

происхождение, функциональное назначение участникам осмотра неиз-

вестны. В таких случаях необходимо воспользоваться возможностью та-

моженных органов произвести экспресс-анализ этих объектов на месте их 

обнаружения. Впоследствии обычно проводятся экспертные исследования. 

При осмотре различных предметов контрабанды следователь не мо-

жет точно определить их природу. Это могут быть ядовитые, наркотиче-

ские, психотропные, отравляющие, взрывчатые и тому подобные вещества, 

которые, как правило, декларируются не под своим наименованием либо 

вообще не указываются в декларации. Поэтому осматривать их необходи-

мо только при участии специалистов из таможенных лабораторий, которые 

располагают приборами-сигнализаторами, датчиками, дозиметрами и дру-

гой специальной техникой. Одновременно следует изолировать подобные 

объекты, оградить опасные зоны и ограничить доступ в них людей. 

Отбор проб неизвестных материалов и веществ для исследования 

должен производиться только специалистом. В этом качестве могут вы-

ступать сотрудники таможенных лабораторий или досмотрово-поисковых 

групп, а также специалисты из других правоохранительных органов. При 
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осмотре объектов контрабанды следователь обязан принять все необходи-

мые меры предосторожности для обеспечения безопасности участвующих 

и присутствующих лиц. 

По делам о контрабанде зачастую необходима выемка документов. 

Перечень и характер изымаемой документации зависят от предмета кон-

трабанды. Так, по делам о контрабанде, совершаемой пассажирами, изы-

маются и осматриваются их билеты. Это позволяет выяснить маршрут 

контрабандных товаров, место их приобретения или получения. Если через 

границу контрабандным путем доставлен автомобиль, выемке подлежат: 

документ, подтверждающий право собственности (договор купли-продажи 

или дарения, именной товарный чек); транзитный технический паспорт 

машины с отметкой о снятии с учета в стране вывоза или аналогичная 

справка; таможенная декларация, подтверждающая пересечение границы. 

Осмотр и изучение документов проводятся с точки зрения законно-

сти и полноты, зафиксированной в них таможенной операции, а также сте-

пени отражения действительных фактов. Документы осматриваются на ме-

сте их обнаружения. Только если для осмотра необходимы продолжитель-

ное время, специальные познания или стационарные технические средства, 

он проводится по месту расследования как самостоятельное следственное 

действие. Данный осмотр рекомендуется осуществлять с участием тех же 

понятых, в присутствии которых документы были обнаружены и изъяты. 

При осмотре прежде всего проверяется наличие следующих реквизи-

тов: название документа, дата и место его выдачи; наименование участни-

ков сделки: фирмы-экспортера или грузоотправителя и фирмы-импортера 

или получателя, их адреса, номера телефонов и факсов; номер контракта 

или заказа, дата его подписания, номер наряда, отгрузочной специфика-

ции; наименование и описание товара, его количество, вид упаковки и 

маркировки. 

Осмотр документов позволяет ответить на ряд основных вопросов, 

решаемых при расследовании контрабанды. Например, соответствует ли 

обнаруженный товар данным, указанным в документах о его перемещении 

через таможенную границу; какие именно товары провезены контрабанд-

ным путем; каковы фактические условия перемещения товаров через та-

моженную границу; каков их маршрут; круг лиц, причастных к контрабан-

де, и свидетелей. Чтобы установить характер подделки документов (пол-

ная, частичная), назначается и проводится их технико-криминалистическая 

экспертиза. 
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Осмотр места происшествия, личный обыск и допрос подозреваемых 

нередко побуждают провести их освидетельствование. Изучение тела, а за-

тем одежды и обуви освидетельствуемого начинается с их общего осмотра. 

Следует обратить внимание на повреждения, пятна, особые приметы на 

открытых участках тела, на соответствие одежды и обуви телосложению 

освидетельствуемого и времени года, на наличие дефектов на них. Затем 

последовательно снимают предметы одежды, которые осматривают, фик-

сируя повреждения, пятна и наложения посторонних частиц. С участков 

тела освидетельствуемого, которые могли соприкасаться с предметом кон-

трабанды, а также с поясов, повязок и наклеек берут пробы. При подозре-

нии на перевозку контрабанды в естественных полостях тела проводится 

рентгенографическое или ультразвуковое обследование. Такое освидетель-

ствование осуществляется с привлечением врача. 

Обыск в помещениях, салоне транспортных средств производится с 

целью отыскания и изъятия предметов контрабанды, средств, приспособ-

ленных или изготовленных для их хранения и перемещения через границу; 

предметов и инструментов, использованных для изготовления тайников; 

упаковочного материала; документации, содержащей характеристики то-

варов; аудио-, видео- и фотоматериалов, связанных с контрабандой; денег 

и ценностей, нажитых преступным путем; подлежащего конфискации 

имущества контрабандистов и др. 

По этой категории уголовных дел изымаются предметы контрабан-

ды, средства для их сокрытия и тайного перемещения через таможенную 

границу, имущество, находящееся на таможенных складах, в ломбардах, 

камерах хранения, скупочных и комиссионных магазинах, у родственни-

ков, знакомых контрабандистов и т.д. 

По делам о контрабанде производится следственный эксперимент 

для проверки показаний подозреваемых, обвиняемых, свидетелей о спосо-

бах хранения, возможности и приемах незаконного перемещения через та-

моженную границу предметов контрабанды. Он необходим, например, 

чтобы установить возможность использования тайников, пустот либо дру-

гих хранилищ, затрудняющих обнаружение товаров, придания одним то-

варам вида других, уточнить способ фабрикации поддельных документов 

или средств таможенной идентификации, выяснить наличие определенных 

навыков у подозреваемого (обвиняемого) для изготовления документов, 

средств идентификации и тайников. 
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Судебные экспертизы по уголовным делам о контрабанде являются 

совершенно необходимыми. Они позволят установить, какие именно объ-

екты перемещались через таможенную границу России, каковы их каче-

ственные и количественные характеристики. По таким делам возможны 

криминалистические, товароведческие, экономические, бухгалтерские, ме-

талловедческие, химические, сертификационные, технологические, эколо-

гические, искусствоведческие, физические, гемологические (экспертиза 

драгметаллов), судебно-медицинские, судебно-психиатрические и другие 

виды экспертиз. 

Взятие образцов и проб, необходимых для производства экспертиз, 

поручают специалисту. Объекты исследования вместе с пробами и образ-

цами направляются на экспертизу, а сомнительные документы сопровож-

даются образцами подлинных бланков, печатей, штампов. Направляются и 

результаты предварительной проверки объектов, в том числе по суще-

ствующим учетам. 

Допрос свидетелей. Первыми допрашиваются очевидцы произо-

шедшего, обнаружившие предметы контрабанды, инспекторы таможни, 

военнослужащие КПП пограничных войск, работники транспорта, члены 

туристических групп и делегаций, в составе которых находился подозрева-

емый. У них выясняется, при каких обстоятельствах обнаружена контра-

банда, с помощью каких технических средств, как проверялись документы, 

как вел себя подозреваемый в этот момент, как объяснял наличие обнару-

женных объектов контрабанды и т.д. 

Лицам, приобретавшим у контрабандистов товар, предлагают рас-

сказать, известны ли им другие покупатели (продавцы), способ ввоза и ка-

налы сбыта подозреваемым контрабандных товаров. 

Брокеры и другие декларанты могут дать сведения об обстоятель-

ствах, связанных с таможенным оформлением грузов. 

При обнаружении бесхозной контрабанды допрашиваются ответ-

ственные за отправку и оформление груза, водители автомобильного 

транспорта, члены экипажей морских и судов загранплавания, обслужива-

ющий персонал международных поездов. У них выясняются обстоятель-

ства обнаружения предметов контрабанды, вероятное время их укрытия, 

лица, имеющие доступ к данному месту, и т.п. Свидетелями могут быть 

родственники контрабандистов, их сослуживцы, должностные и иные ли-

ца, производящие и реализующие товары. 
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Свидетелям преступной деятельности после их допроса, как правило, 

предъявляется подозреваемый для опознания, а при невозможности этого 

опознание производится по фотографии. 

По делам данной категории допрос подозреваемого, задержанного с 

поличным при попытке переместить объекты контрабанды через таможен-

ную границу, проводится безотлагательно. Предмет допроса в этой ситуа-

ции определяется обстоятельствами задержания, характером объектов кон-

трабанды, обнаруженных у подозреваемого, их количеством, способом не-

законного перемещения, наличием тайников и т.д. 

При первом допросе детально устанавливают факт обнаружения 

предметов контрабанды, источники их приобретения, других участников 

преступления, каналы сбыта контрабандных товаров, связи подозреваемо-

го с должностными лицами, помогавшими в осуществлении незаконных 

операций. При допросе подозреваемого нужно уточнить, чем он объясняет 

наличие у него контрабанды, факт подложности или неправильного запол-

нения документа и пр. По делам о контрабанде специальных и редких из-

делий, сложных предметов и устройств на допросы рекомендуется при-

глашать специалистов. Если преступление совершено организованной 

группой лиц, допрос руководителя, как правило, проводится после допро-

сов других членов группы. 

По делам о контрабанде зачастую требуется проведение розыска 

преступника. Розыск обвиняемых, местонахождение которых неизвестно, – 

важная функция следователя. Она состоит в производстве следственных, 

розыскных и организационных действий совместно с оперативными под-

разделениями. Фактическая сторона розыска заключается в проверке дан-

ных об уклонении обвиняемого от следствия; в сборе процессуальных и 

оперативных сведений об обвиняемом и его связях; в объявлении розыска 

и его поручении соответствующим органам; в планировании розыскных 

мероприятий и др. 

При расследовании дел о контрабанде возникает необходимость ро-

зыска имущества обвиняемого, добытого преступным путем, с целью 

наложить на него арест, а также предметов контрабанды и вещественных 

доказательств. Методика поиска определяется способом, размерами, объе-

мами, специфическими особенностями разыскиваемых объектов. Розыск 

контрабандного товара осуществляется и посредством обыска. 

По делам о контрабанде в числе функциональных задач следователя, 

имеется и задача по оказанию помощи международным таможенным орга-
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низациям, иностранным таможенным органам и полиции в борьбе с кон-

трабандными операциями, а также по другим вопросам, предусмотренным 

международными договорами Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы и задания. 

 

1. Что является предметом преступного посягательства при контрабан-

де. 

2. Каковы первоочередные задачи расследования преступлений о кон-

трабанде. 

            

            

            

            

            

            

             

3. Взаимосвязь каких органов возможна при расследовании дел о кон-

трабанде. 

            

            

            

            

            

            

             

4. Какие основные оперативно-следственные мероприятия проводятся 

при расследовании преступлений о контрабанде. 
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5. Какие обстоятельства подлежат выяснению при расследовании пре-

ступлений о контрабанде 
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Глава 13. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

13.1. Выявление налоговых преступлений 

 

Налоги – обязательный атрибут практически любого государства. В 

современных условиях они служат одним из основных рычагов, посред-

ством которого регулируются социальные и экономические процессы, 

происходящие в обществе. При этом обязателен контроль состояния дел 

всех субъектов хозяйственной деятельности, поскольку основу доходной 

части российского бюджета составляют налоговые поступления. 

Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмезд-

ный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуж-

дения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 

или оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образова-

ний1. 

В России действует трехуровневая система налогообложения пред-

приятий, организаций и граждан. 

Первый уровень – федеральные налоги, взимаемые на территории 

всей страны. Они регулируются общероссийским законодательством и 

формируют основу доходной части бюджета. Поскольку это наиболее при-

быльные источники, за счет них поддерживается также финансовая ста-

бильность бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов. 

Второй уровень – это региональные налоги и сборы, устанавливае-

мые субъектами Федерации. 

Третий уровень – местные налоги, среди которых сравнительно 

крупные поступления обеспечивают налоги на имущество физических лиц, 

земельный, на наследование, дарение. 

Весьма широкое распространение получили такие уголовно наказуе-

мые деяния, как уклонение организаций и граждан от уплаты налогов 

(налоговые преступления). Причиняемый ими ущерб превышает, по оцен-

ке специалистов, тот, который наносят все иные вместе взятые экономиче-

ские преступления.  

                                                           
1 Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 

146-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998 г. – N 31. – ст. 

3824. 
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В отличие от других экономических преступлений, где имеет место 

факт незаконного изъятия чужого имущества, при налоговых посягатель-

ствах наличествует факт непередачи или неполной передачи части своей 

собственности в бюджет того или иного уровня в виде налога. Если обще-

уголовное преступление затрагивает интересы какого-либо одного лица 

или группы лиц, то налоговое посягает на интересы многих или даже всех 

граждан страны, поскольку лишает их части дохода из бюджета. 

Уголовную ответственность за преступное уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд) 

предусматривают ст. 198 и 199 УК РФ. Кроме того, ст. 199.1 предусмотре-

на ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента, а ст. 

199.2 – за сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производить-

ся взыскание налогов и (или) сборов. 

Специфика налоговых преступлений состоит в том, что налоговую 

систему страны составляют более 50 видов федеральных, региональных и 

местных налогов, уклонение от уплаты любого из которых может повлечь 

наступление уголовной ответственности. Каждый из этих налогов имеет 

свой режим правового регулирования, сроки, порядок исчисления и упла-

ты, а иногда и специфического налогоплательщика. Другими словами, 

преступное уклонение от уплаты каждого из видов налогов, входящих в 

налоговую систему Российской Федерации, имеет свою специфику, иногда 

весьма существенную. 

Субъектами налоговых преступлений являются налогоплательщики 

и плательщики сборов – лица, на которых в соответствии с ч. 1 ст. 19 

Налогового кодекса РФ (НК РФ) возложена обязанность уплачивать нало-

ги или сборы: физические лица (ст. 198 УК РФ), руководитель организа-

ции-налогоплательщика (ст. 199 УК РФ); налоговый агент или руководи-

тель налогового агента (ст. 199.1 УК РФ), физическое лицо, имеющее ста-

тус индивидуального предпринимателя, собственник или руководитель ор-

ганизации либо иное лицо, выполняющее управленческие функции в этой 

организации (ст. 199.2 УК РФ). Наиболее часто нарушают налоговое зако-

нодательство акционерные общества и товарищества с ограниченной от-

ветственностью (около 70%), далее следуют государственные и муници-

пальные предприятия (около 13%), индивидуально-частные предприятия 

(11%) и фермерские хозяйства (1%). 
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Криминальная деятельность налоговых преступников состоит из не-

правомерных бухгалтерских и (или) хозяйственных операций, проводимых 

под видом законных в целях неуплаты налогов или страховых взносов. Из 

всей совокупности налогов и сборов выделяются наиболее финансовоем-

кие как наиболее криминализированные. Это налог на прибыль, налог на 

добавленную стоимость и подоходный налог. 

Деловая активность организаций и индивидуальных предпринимате-

лей без образования юридического лица находит свое выражение в раз-

личных хозяйственных операциях: приобретении и использовании сырья, 

материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, производстве из 

них продукции, выполнении работ, оказании услуг, перевозке товаров. Эти 

операции, сопровождаемые осуществлением платежей, получением креди-

тов, ссуд и т.д., изменяют состояние экономических показателей хозяй-

ствующих субъектов и должны отражаться в бухгалтерском учете. 

Если при этом выполняются обязательные требования сплошного, 

непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения всех хо-

зяйственных операций, то принципиально невозможно скрыть в бухгал-

терских документах все признаки преступного уклонения от уплаты нало-

гов. Причем каждая разновидность преступного посягательства отличается 

конкретной формой воздействия на учетный процесс и систему экономи-

ческих показателей. 

Выбирая способ совершения налогового преступления, его субъект 

отдает предпочтение тем хозяйственным операциям, которые недостаточ-

но защищены системой бухгалтерского учета. Ориентируясь на уязвимые 

нормы законов и бухгалтерские операции, налоговые преступники подби-

рают оптимальный, с их точки зрения, способ уклонения от уплаты нало-

гов или страховых взносов. Реально насчитывается более 150 способов 

уклонения от уплаты налогов, основных же – несколько десятков, осталь-

ные – их варианты в зависимости от сфер бизнеса. 

Высокий уровень латентности налоговых преступлений диктует 

необходимость оптимизации способов их выявления. Весьма эффективны 

встречная сверка документов и операций; анализ различных направлений 

хозяйственной деятельности и балансовых счетов в их взаимосвязи; про-

верка контролирующих регистров одновременно с документами; динами-

ческий анализ хозяйственных процессов с сопоставлением однородных 

операций; проверка соответствия списания материальных ценностей нор-

мам затрат; сравнение объяснений тех, кто осуществлял хозяйственные 
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операции, и др. Поскольку все процессы хозяйственной деятельности тес-

но взаимосвязаны, результат проверки хозяйствующих субъектов бывает 

ощутим, когда она проводится одновременно в нескольких структурах, 

связанных между собой. 

Эффективна проверка хозяйственных операций на определенную да-

ту. Сопоставление динамики однородных данных на конкретные даты по-

казывает, как идет проверяемая хозяйственная деятельность, какие уловки 

используются для сокрытия доходов, например, незаконные списания, 

нарушения кассовой дисциплины и др. По хозяйственным операциям, в 

которых задействовано несколько организаций, необходимо получить ин-

формацию обо всех партнерах. При анализе непроизводительных расходов 

(неустойки, пени, штрафы за простой вагонов и др.) нужно проверять всех 

контрагентов, оформлявших и совершавших эти платежи: поставщиков, 

перевозчиков, грузополучателей. 

Следы, остающиеся в документах бухгалтерского учета, можно клас-

сифицировать на документальные, учетные и экономические. Докумен-

тальные следы совершения налоговых преступлений остаются на уровне 

первичной регистрации хозяйственных операций, отраженных в бухгал-

терской документации и материалах инвентаризаций, а учетные – на 

уровне бухгалтерского учета. Они проявляются как разного рода несоот-

ветствия – между первичными документами и реальной хозяйственной де-

ятельностью, а также между разными первичными документами; учетные 

– между данными учета и отчетности, учетом и первичными документами 

либо внутри учета (например, между его аналитической и синтетической 

частями); экономические – в системе отчетных или аналитических показа-

телей. Для их выявления применяются документальный, бухгалтерский и 

экономический анализ. 

Достаточно очевидными следами совершения налогового преступле-

ния считается:  

1) полное несоответствие произведенной хозяйственной операции ее 

документальному отражению;  

2) несоответствие записей в первичных, учетных и отчетных доку-

ментах;  

3) наличие подлогов в документах, связанных с расчетами величины 

дохода (прибыли) и сумм налога.  

К числу неявных признаков их совершения относятся: 

1) несоблюдение установленных правил ведения учета и отчетности;  
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2) нарушение правил производства кассовых операций;  

3) необоснованные списания товарно-материальных ценностей;  

4) неправильное ведение документооборота;  

5) нарушения технологической дисциплины. 

Камеральная налоговая проверка проводится в порядке, урегули-

рованном ст. 88 НК РФ. Каждый хозяйствующий субъект обязан к уста-

новленному сроку представить в налоговый орган бухгалтерский отчет и 

расчеты по всем видам налогов. Налоговый инспектор убеждается, что 

представлены все требуемые приложения к бухгалтерскому отчету и нало-

говые расчеты. Затем он проверяет правильность их заполнения, корреля-

цию показателей, приведенных во всех формах отчетности и в налоговых 

расчетах, с показателями бухгалтерского отчета, выясняет причины име-

ющихся неувязок, законность применения налоговых ставок и льгот 

Камеральная проверка включает в себя изучение налоговых деклара-

ций и годовых лицевых счетов, сравнение приведенных в них данных со 

сведениями предыдущих лет, анализ соотношения оценок и баланса. В ре-

зультате выявляются искажения в отчетных документах, направленные на 

сокрытие или занижение прибыли либо иных объектов налогообложения. 

Такая проверка дает эффект в налоговых органах, имеющих компьютер-

ную технику, на базе которой возможен детальный анализ отчетности. 

Выездная налоговая проверка – гораздо более эффективный метод 

обнаружения признаков уклонения, применяемый сотрудниками налогово-

го органа. Проводится она в порядке, установленном ст. 89 НК РФ. Прак-

тикуются и повторные выездные проверки налогоплательщика. 

В ходе выездных проверок ведется углубленный анализ деятельно-

сти хозяйствующего субъекта на основе первичных бухгалтерских доку-

ментов и учетных регистров, выявляются нарушения, которые привели к 

минимизации налоговых платежей. Обязательно выясняются:  

1) правильность отражения в бухгалтерском учете и отчетности при-

были и убытков от реализации продукции (работ, услуг), прочей реализа-

ции и внереализационных операций;  

2) достоверность отражения учетных данных фактической себестои-

мости продукции (работ, услуг);  

3) правильность расчетов по уплачиваемым налогам, в том числе 

правомерность применения различных льгот. 

В первую очередь контролируется правильность исчисления налого-

облагаемой прибыли и уплаты с нее налога. 
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Проверка первичных документов и записей в учетных регистрах бы-

вает сплошной или выборочной, когда анализируется часть документов в 

каждом месяце проверяемого периода. Если обнаруживаются грубые 

нарушения налогового законодательства, дальнейшую проверку ведут 

сплошным методом с обязательным изъятием документов, содержащих 

искаженные данные, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов 

или сборов. 

При анализе каждого отдельного документа противоречия, скрытые 

в его содержании (признаки интеллектуального подлога), обнаруживают 

путем формальной, арифметической или нормативной проверки. 

При формальной проверке анализируют соблюдение установленной 

формы документа и всех его реквизитов. Такая проверка может обнару-

жить следующие признаки преступных действий: 

использование в документообороте бланков ненадлежащей формы, 

отсутствие в них нужных реквизитов и наличие лишних. Разновидностью 

последних будут различные посторонние записи и пометки на документах, 

которые делает налоговый преступник. Особое внимание необходимо об-

ращать на имеющиеся исправления, следы подчисток, дописок, а также на 

черновые записи. 

На следующем этапе формальной проверки определяют, нет ли в до-

кументе сомнительных реквизитов. Для этого сопоставляются тождествен-

ные элементы разных реквизитов, например, название организации в 

штампе и печати либо реквизиты данного документа с аналогичными рек-

визитами других. Кроме того, реквизиты сопоставляют с нормативными 

представлениями о безукоризненной хозяйственной деятельности органи-

заций и частных предпринимателей без образования юридического лица. 

Несоответствия между реквизитами дают повод отнести документ к подо-

зрительным. 

Арифметическая проверка – это контроль правильности подсчетов, 

произведенных при составлении конкретного учетного документа. С ее 

помощью обнаруживаются несоответствия, внесенные путем исправления, 

дописок, травления и т.п. в первичные документы, учетные регистры и фи-

нансовую отчетность. 

Нормативная проверка – это глубокий анализ содержания отражен-

ной в документе хозяйственной операции в плане соответствия действую-

щим нормам, правилам, инструкциям. Она позволяет выявлять правильно 

оформленные, но ложные по сути документы. Часто налоговые преступле-
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ния, не вызывая противоречий в содержании конкретного документа, про-

являются в виде несоответствий во взаимосвязанной учетной документа-

ции. Для их обнаружения используют такие приемы анализа документов, 

как встречная проверка и взаимный контроль. 

Встречная проверка – это сравнение разных экземпляров одного и 

того же документа, поэтому ее можно применять только к документам, 

оформляемым в нескольких экземплярах. Это, в частности, документы, от-

ражающие получение или отгрузку товарно-материальных ценностей: 

накладные, счета-фактуры и др. 

Метод взаимного контроля состоит в сопоставлении нескольких 

документов, прямо или опосредованно отражающих проведение интере-

сующей хозяйственной операции. Он основан на том, что сведения о таких 

операциях отражаются, как правило, в нескольких коррелирующих между 

собой учетных документах. При проверке правильности налоговых плате-

жей этот метод позволяет сопоставить: а) сведения, отраженные в формах 

налоговых расчетов, с данными бухгалтерского баланса и приложений к 

нему; б) расчеты по налогам – с первичными документами; в) содержание 

последних – со сводными формами и записями чернового (неофициально-

го) учета; г) бухгалтерские документы разных структурных подразделений 

предприятия либо разных предприятий между собой. В результате выяв-

ляются операции, учтенные при расчете налогов, но незадокументирован-

ные либо учтенные не полностью 

Бухгалтерский анализ представляет собой системное исследование 

таких контрольных документов бухгалтерского учета, как баланс, счета, 

двойная запись и калькуляция, для выявления учетных несоответствий и 

отклонений в нормальном ходе хозяйственной деятельности. Вуалирова-

ние следов уклонения от уплаты налогов или сборов, если оно не сопро-

вождено подлогом первичных документов, приводит к обязательному раз-

рыву в элементах бухгалтерского учета: либо баланс не коррелирует с дан-

ными счетов, либо записи в счетах – с первичными документами. Выявля-

ются и неправильные бухгалтерские проводки, учиненные для сокрытия 

объектов налогообложения. Бухгалтерский анализ обычно применяют ли-

ца, участвующие в расследовании налоговых преступлений как специали-

сты или эксперты. 

Экономический анализ состоит в системном исследовании экономи-

ческих показателей, характеризующих различные стороны хозяйственной 
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деятельности организаций. Он необходим для обнаружения несоответ-

ствий, которые отражают деструктивные изменения в их работе. 

Типичные признаки совершения налоговых преступлений – это: 1) 

отсутствие в компетентных органах надлежащих регистрационных доку-

ментов; 2) юридический адрес организации или предпринимателя не соот-

ветствует действительности; 3) недекларирование доходов при наличии 

обязанности вносить налоговые платежи; 4) отсутствие официального бух-

галтерского учета доходов или предпринимательской деятельности; 5) не-

правильное ведение бухгалтерских книг, «двойная бухгалтерия», искаже-

ние бухгалтерского учета путем внесения изменений в документы; 6) уни-

чтожение бухгалтерских документов; 7) представление подложных доку-

ментов в обоснование искаженных данных, внесенных в налоговую декла-

рацию, расчеты по налогам и др.; 8) оформление в разных банках несколь-

ких счетов, не зарегистрированных в налоговой инспекции; 9) размещение 

прибыли от торговой или иной деятельности в заграничных банках на лич-

ных счетах и счетах офшорных компаний; 10) использование наличных 

денег, а не банковских счетов при крупных закупках или других расчетах; 

11) недекларирование источников дохода, поступление денег неизвестно 

откуда; 12) наличие сведений о том, что ценные приобретения подозревае-

мого оформлены в собственность третьих лиц; 13) искажение (завышение) 

данных об удержаниях и кредитах; 14) значительные личные расходы, де-

кларированные как затраты на предпринимательскую деятельность. 

Уклонение от уплаты налогов с организаций совершается путем за-

нижения (сокрытия) в первичных бухгалтерских документах сведений о 

доходах (выручке), завышения истинных расходов, а также сокрытия иных 

объектов налогообложения. Тогда искаженные данные об этих объектах 

переносятся из первичных учетных документов в бухгалтерские регистры 

(балансовые счета, журналы-ордера, ведомости и т.п.), а из них – в доку-

менты бухгалтерской отчетности и в расчеты сумм налогов, которые 

направляются в налоговый орган. Завершается уклонение от уплаты нало-

гов или страховых взносов проплатой в бюджет заниженных сумм или 

неперечислением их вообще. 

Самым проблемным является налог на добавленную стоимость 

вследствие запутанных правил его уплаты и обилия разных льгот. Типич-

ными способами уклонения от уплаты НДС являются сокрытие объекта 

налогооблажения, необоснованное занижение налоговой базы и незакон-

ное применение льгот. Для сокрытия налогооблагаемой прибыли и оборота 
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от реализации товаров (работ, услуг) по НДС виновные занижают в бух-

галтерских документах данные о выручке (доходе) или полностью скры-

вают их. Если выручка поступает наличными деньгами, их оприходуют не 

полностью, вообще не составляют приходных кассовых ордеров либо не 

отражают последние в кассовой книге организации. Известны и факты за-

нижения выручки (дохода) при ее полном оприходовании, что достигается 

путем перечисления большей ее части на расчетные счета другой (обычно 

дочерней) организации по подложным платежным поручениям и догово-

рам. 

Для сокрытия налогооблагаемой прибыли применяется и другой спо-

соб – завышение расходов, включаемых в себестоимость продукции (ра-

бот, услуг). Обычно завышают расходы на производство. К затратам ви-

новные относят стоимость материалов, сырья, полуфабрикатов, фактиче-

ски в производственном процессе не использованных. 

Типичные способы совершения налоговых преступлений, как пока-

зал анализ практики их расследования, таковы: 1) покупка и реализация 

товарно-материальных ценностей за наличный расчет без отражения этих 

операций в бухгалтерском учете; 2) сокрытие прибыли от налогообложе-

ния путем завышения в первичных документах данных о материальных за-

тратах; 3) взаиморасчеты «товар за товар» без их отражения в бухгалтер-

ских документах; 4) составление фиктивных актов о списании материалов 

на производство; 5) занижение стоимости основных средств; 6) завышение 

объема и (или) стоимости приобретенных товаров; 7) занижение стоимости 

реализованных товаров; 8) завышение численности работающих; 9) зани-

жение выручки в Главной книге, балансе и отчете о финансовых результа-

тах деятельности; 10) завышение данных о материальных затратах в отчете 

о финансовых результатах; 11) перечисление прибыли на предприятие, 

имеющее налоговые льготы. 

Следственная практика выявила несколько общих закономерностей:  

– если фальсифицируются первичные документы, то обычно подлож-

ными бывают учетные регистры и документы отчетности, что прямо 

свидетельствует об умысле на уклонение от уплаты налогов или 

страховых взносов;  

– если фальсифицируются учетные регистры, то весьма вероятно вне-

сение искажений в документы отчетности и проблематично – в пер-

вичные;  
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– при подделке документов отчетности искажения иногда вносятся в 

учетные регистры и почти никогда – в первичные документы. Расчет 

здесь делается на формализм налоговых инспекторов и эпизодич-

ность выездных проверок. 

 

13.2. Методика расследования уклонений от уплаты налогов  

с организаций 

 

Признаки налоговых преступлений обнаруживают:  

1) налоговые инспекции;  

2) органы МВД и прокуратуры, расследующие уголовные дела своей 

подследственности.  

Однако поводом к возбуждению уголовных дел по ст. 199, 199.1 и 

199.2 УК РФ обычно служит информация, собранная налоговыми органа-

ми.  

Уголовные дела данной категории расследуют органы внутренних 

дел. Однако методику расследования этих преступлений должны знать 

также следователи органов прокуратуры, так как по делам своей подслед-

ственности они обнаруживают признаки налоговых деяний. 

Представляемые в органы МВД материалы камеральных и выездных 

проверок организаций обычно содержат признаки налогового преступле-

ния, что позволяет возбудить дело без дополнительных проверочных дей-

ствий. Вместе с тем следователю надлежит тщательно проанализировать 

полученные материалы, истребовать недостающие документы. Наряду с 

документацией, связанной с исчислением и уплатой налогов, следует при 

необходимости получить устав предприятия, свидетельство о регистрации, 

другие первичные документы. 

Документы являются основными носителями сведений о совершен-

ном уклонении от уплаты налогов или сборов, именно они содержат ос-

новную следовую картину совершенного преступления. В большинстве 

случаев эти следы относятся к интеллектуальному подлогу, что суще-

ственно затрудняет их выявление. 

Носителями информации о налоговых преступлениях обычно высту-

пают: налоговые декларации и расчеты налогов, документы бухгалтерской 

отчетности, представляемые в налоговые инспекции, банковские счета и 

счета-фактуры, документы первичного, аналитического учета и др. Для 

выявления этих преступлений по документам применяются различные ви-



 

299 

ды их анализа: бухгалтерский, экономический, налоговый и технико-

криминалистический. 

Для возбуждения уголовного дела по факту налогового преступления 

достаточна совокупность достоверных данных: о месте совершения пре-

ступления, занижении в бухгалтерских документах организации доходов 

(выручки) или завышении расходов либо о сокрытии иных объектов нало-

гообложения, а также о крупном размере сокрытия. Уже к этому моменту 

бывает известен способ совершения преступления, поскольку в акте нало-

говой проверки организации излагается содержание действий ее руководи-

теля и главного (старшего) бухгалтера по искажению в учетных докумен-

тах, данных о доходах (выручке) или расходах либо сокрытию иных нало-

гооблагаемых объектов. 

Планирование первоначального этапа расследования. Уяснив, 

посредством каких следственных действий и оперативных мероприятий 

оптимальнее решить предстоящие задачи, следователь приступает к пла-

нированию расследования. При обнаружении фактов, свидетельствующих 

об уклонении от уплаты налогов, нужно выдвинуть рабочие версии, объяс-

няющие его возможный механизм. Тогда вся относящаяся к делу информа-

ция и бухгалтерская документация будут рассматриваться в определенном 

ракурсе. 

Важной задачей первоначального этапа расследования является 

обеспечение изъятия документов для их последующего анализа. Проводи-

мые мероприятия должны быть неожиданными для подозреваемых лиц. 

Поэтому необходимы внезапность и одновременность проведения перво-

начальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на обнаружение и изъятие документов, содержащих следы 

налогового преступления, черновой бухгалтерии, в том числе на машин-

ных носителях. 

Для начала расследования характерны различные следственные си-

туации. 

Первая ситуация. Исходные данные о налоговом преступлении по-

лучены в результате проведенных оперативных мероприятий. Источника-

ми могут быть: сообщения негласных сотрудников криминальной мили-

ции, ФТС, ФСКН и ФСБ; оперативное наблюдение за процессами произ-

водства, перевозки и сбыта сырья, полуфабрикатов, готовой продукции; 

негласный осмотр помещений, транспортных средств и бухгалтерской до-

кументации; консультации со специалистами по результатам оперативных 
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мероприятий и бесед; предварительный анализ документов, продукции, 

сырья; использование сведений из криминалистических и специализиро-

ванных банков данных. 

Вторая ситуация. Исходные сведения о налоговом преступлении 

получены из открытых, официальных источников (например, из материа-

лов налоговых органов, заключений аудиторских служб и др.). Тогда ти-

пичными проверочными действиями будут: инвентаризации и ревизии фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации; осмотры помещений и 

документов; контрольные закупки для получения образцов сырья, полу-

фабрикатов, готовой продукции; допросы должностных и материально от-

ветственных лиц. 

На базе исходной информации выдвигаются такие общие версии: 1) 

налоговое преступление совершено при обстоятельствах, известных из 

имеющихся материалов; 2) его совершила организованная группа; 3) пре-

ступления нет, но имеются признаки совершения иных уголовно наказуе-

мых деяний. 

Типичные частные следственные версии, выдвигаемые в начале рас-

следования: 1) о соучастниках налогового преступления и характере их 

взаимоотношений; 2) о способах сокрытия налогооблагаемой базы; 3) об 

источниках получения сырья и полуфабрикатов; 4) о путях реализации вы-

пущенной продукции; 5) о способах получения налоговых льгот; 6) о кри-

минальных связях подозреваемых. 

По делам данной категории типичными средствами решения след-

ственных задач являются: 1) допросы налогового инспектора и других 

участников проверки; 2) допросы руководителя, главного (старшего) бух-

галтера и иных должностных лиц организации; 3) допросы руководства 

предприятий-партнеров; 4) обыски, выемки документов и компьютерных 

носителей информации; 5) аудиторские проверки, судебно-бухгалтерские 

или судебно-экономические экспертизы. 

По расследуемым делам нужно установить такие обстоятельства:  

1. Место совершения преступления: название, юридический и фак-

тический адреса организации; организационно-правовая форма хозяйству-

ющего субъекта, ИНН; к какой категории налогоплательщиков она отно-

сится, кто ее учредители; когда и где она была зарегистрирована в качестве 

хозяйствующего субъекта и встала на налоговый учет.  
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2. Какие объекты налогообложения сокрыты: совершено сокрытие 

одного или нескольких объектов, какими нормативными актами преду-

смотрена уплата организацией налогов с этих объектов.  

3. Способы уклонения от уплаты налогов: не имеет ли данная орга-

низация особенностей учета хозяйственных операций в соответствии с 

принятой ею учетной политикой; совершено занижение дохода (выручки) 

или завышение данных о расходах либо сокрыты иные объекты; в каких 

бухгалтерских документах эти искаженные данные могли быть отражены.  

4. Время совершения действий по уклонению от уплаты налогов: ка-

ковы сроки представления в налоговый орган бухгалтерских документов и 

уплаты налогов, какими нормативными актами должна была руководство-

ваться организация; когда конкретно она представила в налоговый орган 

расчеты по налогам и бухгалтерские отчеты; когда были составлены доку-

менты, содержащие искаженные данные о доходах (выручке) или расходах 

либо других объектах налогообложения; налоговый период по каждому 

виду налогов, сроки уплаты налогов и (или) сборов. Если уклонение со-

вершено путем несоставления первичных документов, то, когда произво-

дились хозяйственные операции, не отраженные документально, и какие 

документы нужно было составить; в каких конкретно налоговых периодах 

было совершено сокрытие объектов и уклонение от уплаты налогов. 

5. Размер сокрытия объектов налогообложения к каждому сроку пла-

тежа: какую ставку налога следовало применить по каждому сокрытому 

объекту; в какой сумме не был уплачен налог по каждому сроку.  

6. Субъекты преступления: кто перечислил в бюджет не весь налог 

или не перечислил его вовсе; кем подписаны и кем составлены расчеты 

налогов и документы бухгалтерской отчетности, в которых сокрыты объ-

екты налогообложения; кем в балансовые счета и документы аналитиче-

ского учета к ним внесены искаженные данные о доходах (выручке) или 

расходах; кто составил и кто подписал первичные документы с искажен-

ными данными; когда и на основании какого документа назначено на 

должность соответствующее лицо.  

7. Умысел на уклонение от уплаты налогов или сборов: был ли сго-

вор об этом между руководителями организации и составителями доку-

ментов с искаженными данными о доходах (выручке) или расходах либо 

иных объектах, в чем состояла выгода исполнителей. Поскольку уклонение 

нередко производится сразу по нескольким видам налогов и (или) сборов, 
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это усложняет процесс расследования, увеличивает объем следственной 

работы. 

В ходе дальнейшего расследования необходимо установить обстоя-

тельства, смягчающие и отягчающие ответственность субъектов преступ-

ления, а также причины и условия, способствовавшие уклонению от упла-

ты налогов, раскрыть другие преступления, сопутствовавшие искажениям 

в бухгалтерских документах доходов (выручки) или расходов. 

Методика расследования налоговых преступлений обязательно 

включает в себя такие следственные действия, как обыск и выемка, осмотр 

и анализ документов, наложение ареста на имущество и почтово-

телеграфную корреспонденцию, допросы, очные ставки, назначение и 

производство судебных экспертиз. 

Выемка бухгалтерских документов, произведенная своевременно, 

обеспечивает полноту изъятия, предотвращает их возможное уничтожение 

или фальсификацию. Производится она по мотивированному постановле-

нию следователя, так как всякое иное их получение может лишить их ста-

туса доказательств по делу. 

Выемку нужно производить не только из бухгалтерии, но и из канце-

лярии, кабинетов руководителей, архива, складов и др. Следует изымать 

документы учета операций по расчетным счетам в банках и иных финансо-

во-кредитных учреждениях, услугами которых пользовалась организация. 

Нужные документы могут быть изъяты из вышестоящих организаций, 

аудиторской конторы, страховой компании, транспортных предприятий, а 

также у других партнеров. 

Большинство коммерческих организаций хранят сведения о финан-

сово-хозяйственных операциях в памяти персональных компьютеров, а 

также на устройствах внешней памяти. Для их обнаружения и выемки 

необходима помощь специалиста. Рекомендуется скопировать компьютер-

ные файлы по делопроизводству, бухгалтерскому, торговому, складскому 

учету и итоговой отчетности. При возможности изымаются и осматрива-

ются также дневники, записные книжки, служебные и неофициальные за-

писки, черновики документов, записи «черной» бухгалтерии подозревае-

мых лиц. 

Следственный осмотр документов включает в себя осмотр и анализ 

содержания:  
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1) регистрационных документов, из которых можно почерпнуть све-

дения об учредителях предприятия, размере его уставного капитала, дате и 

месте регистрации, юридическом адресе и др.;  

2) приказов и распоряжений, содержащих сведения о назначении на 

должность директора и главного (старшего) бухгалтера организации, о 

приеме и увольнении ее сотрудников, их численности, командировках, бо-

лезнях и пр.;  

3) договоров, регулирующих производственно-хозяйственные сделки 

и отражающих их предмет, сроки, суммы, ответственность за нарушение 

обязательств;  

4) форм отчетности и расчетов налогов, представленных в налоговый 

орган, аккумулирующих данные об использованных приемах преступного 

искажения отчетности;  

5) документов синтетического учета, содержащих сведения об 

учтенных операциях с денежными средствами;  

6) документов учета операций по расчетному счету, отражающих эти 

операции, источники денежных средств и понесенные расходы;  

7) первичной документации кассовых операций, содержащей сведе-

ния о движении наличных денежных средств, их источниках и расходова-

нии;  

8) документов учета расчетов с подотчетными лицами, содержащих 

информацию о правильности расходования наличных денег, выданных в 

подотчет; 

9) документов по учету заработной платы, содержащих данные о 

начисленной зарплате, лицах, ее получивших, численности работников 

предприятия;  

10) документов по учету основных средств, отражающих их наличие 

и движение;  

11) документов по учету материалов, малоценных и быстроизнаши-

вающихся предметов, содержащих данные об их движении;  

12) документов по учету затрат на производство, аккумулирующих 

сведения о перечне затрат предприятия, отнесенных на себестоимость про-

дукции (работ, услуг);  

13) документов по учету готовой продукции, отражающих сведения 

о ее наличии и движении;  
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14) носителей оперативного хозяйственного учета, содержащих све-

дения о фактических операциях с денежными средствами (полезны при от-

сутствии надлежащего бухгалтерского учета). 

Анализируя первичные документы, учетные регистры, отчетную до-

кументацию, важно выявить дописки, подчистки, исправления, травление, 

а также на интеллектуальный подлог, полное или частичное отсутствие 

бухгалтерских документов и учета в целом, ведение «двойной» бухгалте-

рии. При этом следователь проверяет, за какой отчетный период представ-

лены документы, даты их отправки в налоговый орган и получения адреса-

том, какие искаженные данные об объектах налогообложения они содер-

жат, кем эти документы составлены и подписаны, не является ли это слу-

чайной ошибкой и т.д. 

В ситуациях, когда виновные отрицают умысел на сокрытие объек-

тов налогообложения, нужно изучить акты предыдущих налоговых прове-

рок и первичные учетные документы, отражающие хозяйственные опера-

ции, аналогичные тем, при документальном оформлении которых выявле-

но сокрытие. Акты изучаются для выявления нарушений, сходных с обна-

руженными в интересующем следствие периоде. 

С учетом конкретной следственной ситуации бывает необходимо 

провести осмотр жилых и служебных помещений, участков местности, 

транспортных средств, тары и упаковки в целях обнаружения неучтенного 

сырья, продукции, товаров, оборудования и автомобилей, не отраженных в 

балансе предприятия, а также сбора данных о сроках и объемах имевшей 

место производственно-хозяйственной деятельности. Тогда же нужно вы-

яснить емкость складских, торговых и иных помещений, грузовых площа-

док, подъездных путей и др. Это позволит определить объемы хранивше-

гося там оборудования и имущества, сокрытого от налогообложения. 

Осмотр технологического оборудования, инструментов и при-

способлений, контрольных приборов дает сведения о соблюдении тех-

нологических норм и правил при осуществлении производственных опера-

ций, ориентирует на количество продукции, которая могла быть произве-

дена и сокрыта от налогообложения. 

Обыск обычно проводится не только для обнаружения доказа-

тельств уклонения от уплаты налогов, но также имущества, подлежащего 

аресту для обеспечения исковых требований и возмещения причиненного 

материального ущерба. Преследуется и цель отыскания черновых записей, 

подложных документов, составляемых для прикрытия хозяйственных опе-



 

305 

раций, проводимых бездокументально, договоров, служебной переписки, 

документов бухгалтерского учета и отчетности, компьютерных дисков, 

флэш-карт, неоформленных товаров и т.п. 

Наряду с личным обыском заподозренных субъектов, обыском в 

офисе и по месту жительства целесообразно обыскивать автомобили, га-

ражи, дачи, помещения дочерних фирм. Обыск должен проводиться одно-

временно по месту работы и жительства всех подозреваемых. Найденные 

деньги, иностранная валюта, ювелирные изделия, антиквариат и другие 

ценности, нажитые преступным путем, помогают установить истинные до-

ходы членов группы налоговых преступников. 

Допрос. Должны быть допрошены руководитель и главный (стар-

ший) бухгалтер либо иное лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского 

учета, вначале по вопросам, заинтересовавшим следователя после изуче-

ния акта документальной проверки. 

В ходе допросов нужно выяснить: 1) факты внесения в бухгалтер-

ские документы искаженных данных об объектах налогообложения; 2) 

размеры сокрытия этих объектов; 3) кем составлены бухгалтерские реги-

стры и первичные учетные документы и почему в них отражены искажен-

ные данные о налогооблагаемых объектах; 4) сумма налогового платежа, 

причитавшегося с сокрытых объектов; 5) наличие у допрашиваемых аргу-

ментов против выводов налогового инспектора; 6) сроки представления 

бухгалтерской отчетности и расчетов по налогам в налоговый орган; 7) 

сроки перечисления налогов в бюджет; 8) кем составлены и подписаны до-

кументы бухгалтерской отчетности и расчеты по налогам; 9) характер 

умысла на сокрытие объектов налогообложения, уклонение от уплаты 

налогов и др. 

Допросы подозреваемых (обвиняемых) в совершении налоговых 

преступлений должны проводиться с учетом их роли в преступной группе, 

уровня профессиональной подготовки, заранее обдуманного, а значит, 

тщательно подготовленного и реализованного намерения уклониться от 

уплаты налогов или сборов. Следовательно, к их допросам нужна тща-

тельная подготовка. 

Необходимо учитывать, что субъект, подозреваемый (обвиняемый) в 

совершении налогового преступления, заранее готов к реабилитирующему 

объяснению своих противоправных действий и детально продумал линию 

поведения на следствии. Поэтому следователь обязан хорошо разбираться 

в системе документооборота данной организации и в налоговом законода-
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тельстве. Руководитель и главный (старший) бухгалтер организации обла-

дают фактически полной информацией о финансово-хозяйственной дея-

тельности вообще и преступных операциях по уклонению от уплаты нало-

гов, в частности. Задача следователя – преодолеть их установку на ложь и 

получить правдивые показания. 

При допросах следует уточнить время совершения налогового пре-

ступления: за какой период совершено уклонение от уплаты налогов, дату 

представления в налоговый орган документов бухгалтерской отчетности и 

расчетов по налогам с искаженными данными, перечисления в бюджет 

налогов в меньшей сумме, законный срок уплаты, после которого налог 

вообще не был перечислен. 

Необходимо допросить работников бухгалтерии и других лиц, соста-

вивших первичные учетные документы с неверными сведениями, об объ-

ектах налогообложения, причинах и размерах их искажения. Нужно до-

прашивать также представителей предприятий-контрагентов, экспедито-

ров, водителей, перевозивших товары, и др. Допросы целесообразно про-

водить с предъявлением ксерокопий бухгалтерских и иных документов. 

Необходимо допросить работников бухгалтерии и других лиц, соста-

вивших первичные учетные документы с неверными сведениями, об объ-

ектах налогообложения, причинах и размерах их искажения. Нужно до-

прашивать также представителей предприятий-контрагентов, экспедито-

ров, водителей, перевозивших товары, и др. Допросы целесообразно про-

водить с предъявлением ксерокопий бухгалтерских и иных документов. 

Лица, контролирующие финансово-хозяйственную деятельность ор-

ганизации (налоговый инспектор, ревизор, аудитор и др.), знают подроб-

ности проведения проверок. Родственники, знакомые, соседи, бывшие со-

трудники могут сообщить различные сведения, начиная от характеризую-

щих налоговых преступников и заканчивая особенностями способов укло-

нения от налоговых платежей 

 

13.3. Методика расследования налоговых преступлений, совершаемых 

гражданами 

 

В общей массе налоговых преступлений очевиден рост доли посяга-

тельств налогоплательщиков – физических лиц. Они укрывают от налого-

обложения, как правило, доходы, полученные от предпринимательской 

или иной деятельности, например, от сдачи в аренду жилых домов, дач, 
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квартир, гаражей, автомобилей, другого имущества. Кроме того, от нало-

гообложения зачастую укрываются доходы, полученные в виде призов, 

подарков, по дивидендам от акций, а также в качестве денежных возна-

граждений за выполнение ремонтно-строительных работ для индивиду-

альных заказчиков. 

Граждане совершают налоговые преступления такими характерными 

способами: 

1) занимаются предпринимательской деятельностью без регистрации 

в налоговых органах либо группа лиц осуществляет такую деятельность по 

одному свидетельству;  

2) не включают в декларации сведения о полученных доходах при 

занятии предпринимательской деятельностью, доходы по гражданско-

правовым договорам, за индивидуальное обслуживание частных заказчи-

ков, иные поступления;  

3) скрывают выручку при розничной торговле путем подмены или 

уничтожения накладных и других учетных документов;  

4) занижают объемы реализации (суммы сделки) на заранее огово-

ренные с покупателем суммы;  

5) уклоняются от уплаты налогов при реализации недвижимого 

имущества путем занижения его стоимости в договорах купли-продажи;  

6) стоимость товаров и услуг выплачивается без бухгалтерского и 

кассового учета, а все расчеты идут за наличные;  

7) фиктивно (по документам) завышается расходная часть баланса и 

занижается доходная. 

Практика выявления налоговых преступлений, совершаемых граж-

данами, свидетельствует о том, что наиболее криминогенной стала дея-

тельность индивидуальных предпринимателей, для которых предусмотре-

на упрощенная форма отчетности по аналогии с предприятиями малого 

бизнеса. 

Способы уклонения от уплаты налогов или страховых взносов, при-

меняемые частными предпринимателями, можно разделить на связанные с 

сокрытием ведения финансово-хозяйственной деятельности или получен-

ных от нее доходов. 

К первой группе относится осуществление предпринимательской де-

ятельности без регистрации, лицензии и постановки на учет в налоговых 

органах. Тогда используются поддельные документы, чужие паспорта. 
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Во вторую группу способов уклонения от уплаты налогов или сборов 

включаются все те из них, которые связаны с умышленным искажением в 

декларациях сведений о доходах и расходах путем различных бухгалтер-

ских махинаций. Наиболее типичными являются: занижение объема реали-

зованной продукции, сокрытие выручки от розничной торговли путем 

фальсификации или уничтожения документов после продажи, завышение 

производственных затрат. 

Максимальное количество налоговых преступлений индивидуальные 

предприниматели совершают в сфере розничной торговли, где чаще всего 

производятся расчеты наличными деньгами, занижаются объемы реализо-

ванных товаров, скрывается выручка, завышаются затраты. Нередко ре-

альный товарооборот и сумма доходов, получаемых такими предпринима-

телями, превышают показатели крупных объединений. 

Поводами к возбуждению уголовных дел по ст. 198 УК РФ, как пра-

вило, служат сообщения контролирующих и налоговых органов, которые в 

соответствии с ведомственными указаниями в трехдневный срок со дня 

принятия решения по акту налоговой проверки гражданина должны напра-

вить материалы о нарушениях налогового законодательства в территори-

альные подразделения МВД России. К таким материалам относятся: 

1) письменное сообщение о фактах сокрытия доходов (прибыли) или 

иных объектов налогообложения, подписанное руководителем налогового 

органа;  

2) акт проверки соблюдения налогового законодательства и решение 

по нему руководителя налогового органа с приложением подлинных бух-

галтерских документов, подтверждающих факт сокрытия доходов; поста-

новление об изъятии документов и протокол изъятия; 

3) разъяснение налогоплательщику его права представлять письмен-

ные возражения на акт проверки и результаты его рассмотрения;  

4) письменные возражения либо объяснения гражданина по поводу 

выявленных нарушений. 

Опираясь на профессиональные знания по организации производства 

на небольших предприятиях, принадлежащих обычно частным владель-

цам, правила ведения бухгалтерского учета, кассовых операций, основы 

технологии, экономики, товароведения и знания о приемах выполнения 

специфических преступных действий: подделки документов, фальсифика-

ции продукции, сокрытия ценностей, а также о применяемой налоговыми 
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преступниками конспирации, следователь должен досконально разобрать-

ся во всех обстоятельствах расследуемого уголовного дела. 

Первый допрос индивидуального налогоплательщика, сведения в де-

кларации которого не отражают действительного положения вещей или, 

когда она вообще не представлена, чрезвычайно важен. Его проведение 

правильнее начать с вопроса о том, как предприниматель начал заниматься 

своим бизнесом. При этом важно выяснить, какое у него образование, имел 

ли он опыт работы в данной области предпринимательства. Далее выясня-

ется его налоговый статус, т.е. плательщиком каких налогов он является, 

какие налогооблагаемые объекты были им сокрыты, по одному или не-

скольким налогам он уклонился от уплаты, каким способом это осуществ-

лено и в какие сроки, какие суммы невыплачены либо недоплачены и др. 

Необходимо также уточнить, какими были доходы за предыдущие 

налоговые периоды, сколько средств удалось таким образом накопить, на 

что они потрачены: на развитие производства, амортизацию оборудования, 

закупку новых технологий и т.п. Одновременно собираются сведения, ко-

гда и на какие средства были приобретены квартира, машина, коттедж, 

другое ценное имущество. 

Тактически грамотно продолжить допрос выяснением деталей уже 

доказанного эпизода преступной деятельности либо с наиболее уязвимых 

мест в позиции подозреваемого. Важный стимул к даче правдивых показа-

ний по налоговым преступлениям – предъявление доказательств, в особен-

ности документов, заключений экспертиз, актов аудиторских проверок, ре-

визий и др. 

В случаях недекларирования полученных доходов индивидуальным 

налогоплательщиком, а также когда последний не может представить дока-

зательств подачи налоговой декларации, следователю необходимо: 

1) получить копию свидетельства о регистрации частного предпри-

нимателя, лицензии и гражданского паспорта подозреваемого;  

2) определить, представлял ли он декларацию о доходах или иные 

документы налоговой отчетности, когда это было в последний раз;  

3) выяснить, почему не представлялась декларация за каждый отчет-

ный период, уточнив при этом объемы полученных доходов и масштабы 

индивидуальной предпринимательской деятельности;  

4) изъять оригиналы деловой документации частного предпринима-

теля, чтобы можно было подсчитать налогооблагаемую базу по каждому 

отчетному периоду и категориям налоговых выплат;  
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5) установить, в каком размере должны были уплачиваться налоги по 

непредставленным декларациям;  

6) выяснить семейное положение налогоплательщика и количество 

иждивенцев, находившихся на его содержании;  

7) получить сведения об образовании, профессиональной деятельно-

сти и состоянии здоровья подозреваемого; 

8) узнать, где размещались банковские или сберегательные счета, 

особенно открытые в иностранных банках, а также о наличии движимого и 

недвижимого имущества. 

Тщательной проверке подлежат личные расходы гражданина и чле-

нов его семьи. Довольно несложно установить затраты на организованные 

заграничные путешествия, крупные покупки по кредитной карте, оплату 

частных школ, фитнесс-салонов, обучение в университете или академии, 

приобретение драгоценностей, антиквариата, мехов, произведений искус-

ства. О них могут знать друзья, знакомые, родственники, основные клиен-

ты, партнеры, банкиры, соседи, как и о наличии кредитной карты или не-

скольких таких карт. Эта информация весьма ценна при определении 

уровня расходов налогового преступника. 

Следователю целесообразно составить и приобщить к материалам 

уголовного дела реестр личных расходов подозреваемого с указанием 

формы оплаты и подробным описанием каждой покупки. Далее нужно вы-

яснить, какими банковскими счетами он пользуется для расчетов с помо-

щью кредитных карт, на чье имя они оформлены, когда, как и из каких ис-

точников пополняются. Рекомендуется проверить и по возможности изъять 

телефонные счета, чтобы отследить, много ли звонков, не имеющих отно-

шения к осуществляемой индивидуальным предпринимателем хозяйствен-

ной деятельности, сделано в офшорные зоны, курортные местности, в за-

граничные туристические агентства и т.п. Это поможет обнаружить до-

полнительные крупные расходы. 

Нужно уточнить, имеются ли у подозреваемого финансовые интере-

сы в других предприятиях и организациях, получить информацию о счетах 

и займах, подлежащих оплате, а также о других заемных средствах и о том, 

кто является основными заказчиками и поставщиками данного индивиду-

ального предпринимателя, где они располагаются. Чрезвычайно полезны 

данные о характере и особенностях предпринимательской деятельности, 

личных банковских счетах, причем как об открытых, так и закрытых в 

пределах Российской Федерации и в зарубежных банках. 
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Следует составить и приобщить к материалам расследуемого дела 

реестр недвижимого имущества подозреваемого, включив в него квартиру, 

коттедж, дачу, яхту, автомобили, находящиеся в его личном владении либо 

оформленные на членов его семьи и близких родственников. Это поможет 

в определении точной суммы общего дохода, налогооблагаемого дохода и 

соответственно недоплаченных сумм. 

Нередки случаи, когда частные предприниматели не ведут книг бух-

галтерского учета и другой учетной документации либо эти документы не 

отражают истинных доходов или оборотов конкретного частного предпри-

нимателя. Отсутствие надежных «бумажных следов» в его деятельности 

побуждает к недокументальному определению сумм неуплаченных нало-

гов. 

Последнее состоит в выявлении признаков доходов путем таких не-

традиционных приемов проверки, как анализ динамики стоимости активов 

налогоплательщика, документирование его личных расходов и банковских 

депозитов, выявление источников средств гражданина, подозреваемого в 

неуплате налогов или сборов, и др. Они позволяют доказать наличие дохо-

дов и произведенных расходов с учетом объема потребления и расходова-

ния средств, произвести расчет налоговых обязательств подозреваемого. 

При анализе источников средств и их использования производится 

сравнение всех расходов или случаев использования фондов индивидуаль-

ным предпринимателем со всеми имевшими место поступлениями и их ис-

точниками. Так, если за интересующий следствие период расходы превы-

сили фигурирующие в отчетной документации доходы, а источник средств 

на эти расходы не указан, разница и будет составлять непродекларирован-

ный доход 

В результате расследования налогового преступления, совершенного 

гражданином, должно быть однозначно доказано, что он был обязан за-

полнить и представить налоговую декларацию, но не сделал этого либо ис-

казил в ней данные, необходимые для расчета налогов или сборов с целью 

их уменьшения. В результате вообще не были заплачены налоги либо за-

плачены в меньшей сумме. Кроме того, необходимо точно установить, что 

налогоплательщик не имел законных оснований не представлять деклара-

цию, не обладал правом на налоговые льготы и умышленно пошел на пре-

ступление, уклонившись от представления требуемой отчетности и уплаты 

причитавшихся налогов, либо достиг этого путем представления искажен-

ных сведений. 



 

312 

Другие следственные действия по делам о налоговых преступлениях 

граждан по своей сути аналогичны проводимым по делам о преступном 

уклонении от уплаты налогов с организаций. 

Назначение и производство судебных экспертиз. При расследова-

нии налоговых преступлений чаще других назначаются экспертизы, 

направленные на выяснение истинного содержания бухгалтерской доку-

ментации. Без специального анализа выявленных фактов невозможно до-

казать вину субъектов, совершивших эти преступления. В случаях, когда 

изложенные в акте налоговой проверки выводы вызывают у следователя 

сомнения или если для их анализа необходимы специальные знания, по 

уголовным делам проводятся судебно-бухгалтерские, налоговые, финансо-

во-экономические и комплексные экспертизы. 

Основу предмета судебно-бухгалтерской экспертизы составляет ис-

следуемый экспертом способ ведения бухгалтерского учета, установление 

необычных условий и приемов совершения учетных операций и записей 

(искажающие факторы) и вместе с этим места, времени, механизма, спосо-

ба, качественной и количественной характеристик искажения учетных 

данных, соответствие (несоответствие) данным бухгалтерского учета 

«черновых» записей учетного характера. 

К числу основных задач судебно-бухгалтерской экспертизы относят-

ся: 

1) выявление фактов (признаков) искажения учетных данных специ-

фическими для бухгалтерского учета приемами и диагностика обнаружен-

ных искажений, определение их характера (вида), механизма и степени 

влияния на интересующие следствие показатели хозяйственной деятельно-

сти; 

2) исследование записей учетного характера, определение соответ-

ствия (различия) «черновых» записей данным бухгалтерского учета по их 

смысловому и структурному содержанию;  

3) воссоздание (реконструкция) отсутствующих либо искаженных 

учетных форм (величин, записей) и систем на основе их более поздних или 

предыдущих закономерных связей и возможных путей построения учетной 

информации. 

Предметом налоговой экспертизы является установление правильно-

сти исчисления и полноты уплаты налогов и (или) сборов в бюджетную 

систему Российской Федерации. 



 

313 

При производстве данной экспертизы могут быть решены следую-

щие основные задачи: 

1) полнота и правильность отражения операций в учете и отчетности;  

2) размер полученного дохода, подлежащего налогообложению;  

3) полнота и правильность исчисления налогов;  

4) суммы фактически исчисленных налогов;  

5) суммы налогов, подлежащих исчислению;  

6) суммы неисчисленных налогов. 

Предметом финансово-экономической экспертизы является установ-

ление фактических данных об образовании, распределении и использова-

нии доходов, денежных фондов, затрат и имущества организации. 

В рамках данной экспертизы могут быть решены следующие основ-

ные задачи: 

1) определение реальности и экономической обоснованности финан-

совых показателей предприятия (организации) в случаях искажения его 

данных о доходах и расходах;  

2) исследование финансового состояния и платежеспособности 

предприятия (организации);  

3) анализ структуры и динамики доходов и расходов предприятия 

(организации) в целях определения в них диспропорций, повлиявших на 

величину балансовой прибыли и связанных с ней показателей, выявление 

диспропорций в соотношении между себестоимостью продукции и дина-

микой применяемых цен в целях установления фактов искажения отчетных 

данных о прибыли предприятия (организации);  

4) установление негативных отклонений в распределении и исполь-

зовании прибыли, приведших к необоснованному завышению сумм денеж-

ных средств, оставляемых в распоряжении предприятия (организации);  

5) анализ расчетных операций, связанных с образованием и исполь-

зованием доходов и денежных фондов предприятия (организации), в целях 

установления негативных отклонений по отдельным статьям доходов и 

направлениям расходования денежных средств;  

6) определение степени обеспечения предприятия оборотными сред-

ствами, причин образования дебиторской и кредиторской задолженности.  

По делам данной категории целесообразнее назначать комплексную 

судебно-бухгалтерскую, налоговую и финансово-экономическую экспер-

тизу. На разрешение такой экспертизы ставятся следующие вопросы: 
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– правильно ли налогоплательщик определял ожидаемую прибыль и 

выручку от реализации продукции (работ, услуг) при исчислении 

сумм промежуточных платежей в бюджет, и если допустил отклоне-

ния, то как они повлияли на налогооблагаемую базу и сумму налога;  

– достоверны ли данные, указанные в расчете налога;  

– правильны ли сведения налогоплательщика об уплаченных суммах 

НДС и расчеты при его перечислении в бюджет;  

– верно ли налогоплательщик отразил в расчете налога и бухгалтер-

ских документах фактическую прибыль (убытки) от реализации про-

дукции (работ, услуг);  

– достоверны ли данные по учету фактической себестоимости продук-

ции (работ, услуг);  

– соблюдался ли установленный порядок учета затрат на производство 

и реализацию при калькулировании себестоимости готовой продук-

ции, и если были отклонения, то какие конкретно и как повлияли на 

определение суммы налога по каждому сроку платежа;  

– правильно ли выполнен расчет налога, и если допущены нарушения, 

то в чем они выразились и как повлияли на определение налогообла-

гаемой базы и суммы налога по каждому сроку платежа;  

– кто конкретно причастен к внесению в первичные учетные докумен-

ты, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность ис-

каженных данных об объектах налогообложения;  

– в чем именно выразились действия по сокрытию объектов налогооб-

ложения, каков размер сокрытия и др. 

 

Контрольные вопросы и задания. 

 

1. Дайте краткую характеристику методике расследований налоговых 

преступлений. 

2. Какие оперативно-следственные мероприятия могут проводиться при 

расследовании налоговых преступлений, совершаемых организациями. 
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3. Охарактеризуйте методику расследования налоговых преступлений, 

совершаемых гражданами. 

            

            

            

            

            

            

            

             

4. Какие обстоятельства подлежат выяснению при расследовании нало-

говых преступлений. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

5. Какие судебные экспертизы могут быть назначены в ходе расследо-

вания налоговых преступлений  
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Глава 14. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

14.1. Общие положения расследования коррупционных преступлений 

 

Провозглашенное Конституцией РФ равенство граждан перед зако-

ном и судом независимо от их имущественного и должностного положения 

обязывает Российское государство гарантировать обеспечение этого ра-

венства1. Поэтому на современном этапе развития страны одним из прио-

ритетных направлений деятельности ее правоохранительных органов явля-

ется борьба с преступлениями коррупционной направленности, в том чис-

ле фактами взяточничества, коммерческого подкупа и служебного подлога 

со стороны государственных служащих, которые тем самым подрывают 

авторитет органов государственной власти и управления, наносят значи-

тельный ущерб престижу страны на международной арене. 

В УК РФ имеется гл. 30 Преступления против государственной вла-

сти, интересов государственной службы и службы в органах местного са-

моуправления, а также деяния, предусмотренные ст. 142, 146, 148, 169, 

170, 174, 176, 178, 179, 183, 185, 196, 197, 246, 270 и др., которые могут со-

вершаться представителями власти. 

Расследование каждого из этих видов коррупционных преступлений 

обладает определенной спецификой, которая рассматривается самостоя-

тельно. В то же время выработаны общие положения, которые являются 

определяющими для успешного расследования фактов коррупции. На 

примерах расследования таких деяний, как взяточничество, коммерческий 

подкуп и служебный подлог, составляющих ядро коррупционных преступ-

лений, здесь раскрыты общие положения и особенности привлечения к 

уголовной ответственности коррупционеров – лиц, наделенных властными 

полномочиями и распорядительными функциями в силу занимаемого ими 

служебного положения, которое они используют для личного обогащения 

Взяточничество, включающее в себя получение (ст. 290 УК РФ) и 

дачу взятки (ст. 291 УК РФ), является тяжким преступлением, дестабили-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) // Текст Конституции с учетом поправок, внесенных Законом РФ о по-

правке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ, опубликован на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 4 июля 2020 г., в "Россий-

ской газете" от 4 июля 2020 г. N 144 
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зирующим деятельность государственных органов, их структур и долж-

ностных лиц, подрывающим государственную дисциплину, нарушающим 

охраняемые законом права и интересы граждан. 

Правильное применение ст. 290 УК РФ зависит от четкого определе-

ния субъекта получения взятки, т.е. от определения понятия должностное 

лицо. Для установления наличия у конкретного субъекта организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций необхо-

димо обязательное обращение к служебным документам, определяющим 

его функциональные обязанности. 

Понятие должностного лица раскрывается в примечании к ст. 285 УК 

РФ. В соответствии с ним должностными лицами в статьях гл. 30 УК РФ 

признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие ор-

ганизационно-распорядительные или административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпо-

рациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях Российской Федерации. 

объективной стороны получение взятки выражается в получении ма-

териальной выгоды должностным лицом лично или через посредника за 

действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц; 

в общем покровительстве или попустительстве по службе при условии, что 

это входит в служебные полномочия, или в силу должностного положения 

в способствовании таким действиям (бездействию). 

Следователь, доказывая правовой статус взяткополучателя, изымает 

и приобщает к материалам уголовного дела следующие документы:  

1) приказы о его приеме на работу и назначении на должность;  

2) копию трудовой книжки или послужной список;  

3) должностную инструкцию, положение о должности, или положе-

ние об органе, либо контракт, законодательные акты и другие норматив-

ные материалы, регулирующие деятельность и поведение должностного 

лица; 

4) лицевой счет по получению всех денежных сумм за период рабо-

ты; 

5) карточку вещевого и денежного довольствия (для военнослужа-

щих и сотрудников некоторых правоохранительных органов);  

6) табель рабочего времени; 



 

318 

7) справку о заработной плате за интересующий следствие период;  

8) декларацию со сведениями о доходах и имуществе;  

9) личное дело должностного лица. 

В случаях, когда субъект является представителем власти и его пол-

номочия непосредственно предусмотрены законодательным актом, следует 

приобщать к делу выписку из закона или иного нормативного акта, в кото-

рой отражены круг прав и обязанностей, ответственность, а также ссылки 

на то, что лицо, занимающее данную должность, является представителем 

власти или наделяется административно-хозяйственными либо организа-

ционно-распорядительными полномочиями. 

По делам о взяточничестве подлежат установлению следующие об-

стоятельства: 

1) событие преступления (факт дачи-получения взятки) – установле-

ние места и времени выполнения субъектами конкретных действий или их 

бездействие;  

2) способ, место и время совершения преступления – прямая или за-

вуалированная передача взятки;  

3) предмет взятки и его признаки;  

4) источник средств для дачи взятки;  

5) служебные действия взяткополучателя или его бездействие в ин-

тересах взяткодателя;  

6) круг участников (соучастников) преступления;  

7) цели и мотивы взяточников;  

8) обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность взя-

точников, и их характеристика;  

9) характер и размер причиненного ущерба и преступного обогаще-

ния виновных лиц;  

10) причины и условия, способствовавшие взяточничеству. 

Исходная информация о фактах взяточничества может содержаться в 

следующих документах: заявлении должностного лица о предложении 

взятки; заявлении потерпевших, свидетелей и других лиц о совершенном 

или совершающемся преступлении; информации о взяточничестве, полу-

ченной из оперативных источников или из материалов расследования дру-

гого уголовного дела 

Для первоначального этапа расследования взяточничества наиболее 

типичны такие ситуации: 
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1) дело возбуждено по заявлению о предстоящей даче взятки или 

вскоре после ее передачи и заподозренным неизвестно об этом;  

2) с момента дачи взятки прошло продолжительное время. 

Расследование в первой ситуации начинается неожиданно для взя-

точников, и успех определяется неотложностью производства оперативных 

мероприятий и следственных действий. Их задачей является обнаружение 

и изъятие предмета взятки, других доказательств и изобличение преступ-

ников. В рамках исходной оперативно-тактической операции производятся 

такие следственные действия: допрос заявителей, задержание преступни-

ков с поличным, личный обыск задержанных, обыски на их рабочих ме-

стах и по месту жительства, осмотр предмета взятки, допрос подозревае-

мых, осмотр и изъятие документов, допрос свидетелей. 

В ситуации, когда с момента дачи-получения взятки прошло про-

должительное время, задачей расследования является собирание и иссле-

дование доказательств, позволяющих сделать достоверный вывод о целях 

и мотивах взяточников, обстоятельствах совершения преступления и при-

частных к нему лицах. Тогда производится допрос заявителя и свидетелей, 

обыск, осмотр и выемка документов, осмотр места происшествия, наложе-

ние ареста на корреспонденцию, документальные ревизии, криминалисти-

ческие экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, допрос заподо-

зренных во взяточничестве лиц и иных заинтересованных лиц. 

При расследовании служебного подлога (ст. 292 УК РФ) устанав-

ливаются следующие обстоятельства содеянного:  

1) официальность документов, являющихся предметом служебного 

подлога;  

2) ложность сведений, внесенных в документы либо искажающих их 

действительное содержание;  

3) наличие корыстной или иной личной заинтересованности долж-

ностных лиц, совершивших служебный подлог;  

4) в чьих интересах совершен подлог и связь данных интересов с ли-

цом, совершившим действие (бездействие), имеющее признаки преступле-

ния;  

5) нарушение прав и законных интересов граждан и организаций ли-

бо охраняемых законом интересов общества и государства (ч. 2 ст. 292 УК 

РФ); 

6) в чем конкретно существенно нарушены права и законные интере-

сы граждан, организаций либо интересы общества и государства. 
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14.2. Тактика производства следственных действий при расследовании 

взяточничества и других коррупционных преступлений 

 

Тактические особенности первоначальных следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий при расследовании взяточничества 

определяются характером следственной ситуации и содержанием собран-

ной криминалистически значимой информации. 

Допрос заявителя. В ходе этого допроса выясняются подробные 

сведения о событии преступления и связанных с ним предшествующих и 

последующих обстоятельствах, а также устанавливается: кому, когда, где, 

кем, каким образом будет передана взятка или уже дана взятка; что являет-

ся предметом взятки, его индивидуальные признаки и место нахождения; 

за совершение каких действий (бездействие) дана взятка. 

При вымогательстве взятки устанавливается: форма вымогательства; 

сумма или предмет взятки; характер угроз и их последствия; причина об-

ращения с заявлением, и кто осведомлен о намерении заявить о произо-

шедшем в правоохранительные органы, другие факты взяточничества. 

При появлении сомнений в объективности заявления и наличии ос-

нований для выдвижения версии об оговоре должностного лица необходи-

мо провести срочную оперативно-розыскную проверку достоверности сде-

ланного заявления. Кроме того, желательно напомнить заявителю, что при 

приеме заявления он предупреждался об ответственности за заведомо 

ложный донос. 

Данные, полученные в ходе розыскных и проверочных мероприятий, 

должны быть проанализированы, и если они подтверждаются, то безотла-

гательно приступают к планированию и проведению тактической операции 

Задержание с поличным. В ходе ее подготовки тщательно и детально изу-

чаются: место предполагаемой взятки; пути подхода к данному месту и от-

хода от него; топографические особенности местности; структура и детали 

обстановки. Составляется план местности или помещения, на котором от-

мечается положение всех участников операции. 

Каждый из них подробно инструктируется о последовательности вы-

полнения порученных ему действий в предполагаемых вариантах развития 

ситуации. Подготавливается фото-, аудио- и видеотехника, инструктиру-

ются специалисты, которые должны ее использовать. 

Обязательно, с соблюдением мер конспирации, готовится к участию 

в операции заявитель, подготавливается передаваемый объект, который 
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обрабатывается специальным красящим химсоставом. Эти действия отра-

жаются в специальном рапорте. Кроме того, за обоими участниками встре-

чи с начала подготовительных мероприятий и до момента передачи пред-

мета взятки устанавливается оперативное наблюдение, которое также 

оформляется рапортом. 

Затем производится непосредственное проведение операции по за-

держанию с поличным. После ее успешного завершения осуществляется 

обыск задержанного, составляется протокол осмотра обнаруженных у него 

объектов, производится осмотр места происшествия. Если задержанному 

удается освободиться от предмета взятки, то самым тщательным образом 

выявляются следы рук на этом предмете или на его упаковке. 

К протоколу осмотра обязательно приобщаются фотоснимки и ви-

деозаписи хода передачи предмета взятки и освобождения взяткополуча-

теля от него. О проведении задержания с поличным составляется протокол 

с приложениями к нему (фото-, аудио-, видеозаписи), составленными и из-

готовленными с соблюдением требований ч. 4 ст. 84 УПК РФ. 

При проведении тактической комбинации по задержанию с полич-

ным только сотрудниками органов дознания (без следователя) это меро-

приятие оформляется протоколом оперативного эксперимента. 

Осмотр предмета взятки. Обнаруженные у взяточников в ходе за-

держания и обыска предметы, денежные суммы и документы осматрива-

ются и описываются. При описании предмета взятки указываются группо-

вые и индивидуальные признаки, а у денежных купюр – номера и серии, 

которые были предварительно зафиксированы при подготовке задержания 

взяточников с поличным. Их совпадение – веская улика совершения пре-

ступления. 

Результат успешно проведенной операции по задержанию с полич-

ным является основанием для возбуждения уголовного дела о взяточниче-

стве или другом коррупционном преступлении. 

Осмотр места происшествия при расследовании преступлений, со-

вершенных должностными лицами, может проводиться практически по 

любому из уголовных дел. Выезжая на осмотр, важно уяснить, какую ин-

формацию необходимо получить, учитывая, что местом происшествия, как 

правило, являются учреждения государственной, местной муниципальной 

власти, работа которых связана в том числе со сведениями, не подлежа-

щими разглашению. 
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Поэтому следователь, специалисты, оперативные работники и поня-

тые должны иметь соответствующий допуск к служебным документам, а 

вооруженная охрана объекта не должна помешать своевременно попасть 

на место происшествия. Следователь и орган дознания должны прогнози-

ровать иную ситуацию и еще до выезда подготовиться к преодолению не-

законного сопротивления, чтобы быстро приступить к осмотру места про-

исшествия. 

Сразу же после задержания взяткополучателя с поличным и возбуж-

дения уголовного дела производятся следующие неотложные следствен-

ные действия и оперативные мероприятия: осмотр места происшествия; 

допрос в качестве свидетелей лиц, заявивших о вымогательстве взятки; 

обыски на рабочем месте и в местах проживания взяткополучателей; 

осмотр предмета взятки и фиксация его признаков, особенностей, количе-

ства денежных купюр, характера упаковки и т.п.; допрос подозреваемых, 

задержанных с поличным при получении взятки; осмотр и выемка доку-

ментов, относящихся к служебным действиям должностных лиц, подозре-

ваемых в получении взятки; допрос свидетелей; дача письменных поруче-

ний органам, ведущим борьбу с экономическими преступлениями, о про-

изводстве необходимых розыскных мер. 

При расследовании коррупционных преступлений подлежат осмотру 

как непосредственное место, где вручалась взятка, так и ее окрестности, а 

также различные документы и предметы, которые каким-то образом связа-

ны с преступлением. При необходимости уточнить назначение документа 

или по другим неясным моментам следователь консультируется с сотруд-

никами налоговой инспекции, аудиторами и другими специалистами. 

Осмотр документов необходим для установления обстоятельств 

преступления, а именно: определения его участников; выяснения способов 

и приемов сокрытия, содеянного; выполнения взяткополучателем действий 

или его бездействие, оговоренных со взяткодателем, и степень законности 

этих действий; правильность ведения делопроизводства и очередности 

прохождения документа от канцелярии к другим исполнителям и т.п. 

С помощью технических средств (увеличительных приборов, освети-

телей и устройств, основанных на использовании невидимой части спек-

тра) при осмотре могут быть выявлены различные подлоги материального 

характера. С целью выявления интеллектуальных подлогов осматриваются 

и сопоставляются однотипные документы, по которым прослеживается 
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движение документов и их сопровождение, производившиеся при участии 

подозреваемых лиц. 

Криминалистически значимая информация может быть получена и 

при осмотре личных дел, листков по учету кадров, приказов по учрежде-

нию и других кадровых документов, которые могут указать на родствен-

ные, приятельские либо тесные служебные связи с коммерческими струк-

турами. Преступная связь с должностным лицом помогает коммерсантам 

устранять конкурентов, без налогов реализовать продукцию и т.д. 

В целях поиска материальных следов преступления кроме осмотра 

производятся обыск и выемка. Основанием обыска служит наличие доста-

точных данных (в том числе и оперативного характера) о том, что искомые 

предметы находятся в конкретном месте. Обыски по делам о получении 

взяток могут быть: по месту жительства подозреваемых и членов их семей; 

по месту работы соучастников; по месту службы (работы) взяткополучате-

лей и в других местах в зависимости от информации, полученной из досто-

верных источников. 

Обыски производятся в целях обнаружения и изъятия: предмета 

взятки, его упаковки; документов, подтверждающих или опровергающих 

взятку; дневников, записей, квитанций, записок, писем; служебных и иных 

документов, подтверждающих или опровергающих причастность к реше-

нию вопросов, связанных с выполнением конкретных служебных действий 

в интересах взяткодателя. Кроме того, изымается: личная документация 

(переписка, адреса и номера телефонов, мобильные телефоны с записями 

адресов, номеров телефонов и иной информацией); ценные предметы и 

книги с дарственными надписями, могущие свидетельствовать о знаком-

стве участников преступления. 

Целью обыска у взяткополучателей также является: определение ма-

териального достатка (путем изъятия и изучения банковских сберегатель-

ных книжек, исследования доходов и расходов членов семьи); выявление 

фактов крупных денежных трат, приобретения дорогостоящих предметов и 

драгоценностей. По окончании обыска необходимо наложить арест на 

имущество. 

Обыски у взяткодателей производятся в целях получения фактиче-

ских данных об источниках получения средств для дачи взятки, а также 

для обнаружения в обыскиваемом помещении криминалистически важных 

материальных следов соучастников преступления, а именно: следов рук, 

записок, подаренных, забытых или оставленных на хранение предметов и 
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т.д. По окончании обысков у взяткодателей тоже следует наложить арест 

на имущество. 

При расследовании коррупционных преступлений выемка произво-

дится в случае поступления по делу криминалистически важных однознач-

ных сведений о наличии определенных документов или предметов в кон-

кретном помещении или на конкретном объекте, где работает, живет или 

бывает должностное лицо. 

В протоколах осмотра, обыска и выемки следует подробно отражать 

весь ход процессуального действия и используемую криминалистическую 

технику, подробно описывать общие и индивидуальные признаки обнару-

женных и изымаемых предметов и документов. Необходимо использовать 

дополнительные средства фиксации: фото- и видеосъемку, зарисовку. 

Допрос подозреваемого, задержанного с поличным. Главным 

условием успешного допроса является: 

1) предварительная тщательная подготовка: изучение личности подо-

зреваемого (ознакомление с автобиографией и прошлой деятельностью, 

определение круга знакомых, друзей и покровителей); выяснение функци-

ональных служебных обязанностей, а при необходимости и получение 

консультаций у специалистов как по вопросам служебной деятельности, 

так и по назначению и содержанию конкретных документов;  

2) немедленный допрос подозреваемого после проведения оператив-

но-тактической операции по его задержанию. 

Подозреваемый допрашивается по поводу обнаруженных у него де-

нежных сумм (предмета взятки), обстоятельств и источника их получения, 

функциональных обязанностей его служебной деятельности, характера 

произведенных им действий, о причине его задержания, взаимоотношени-

ях с соучастниками преступления и т.п. 

Если подозреваемый не признает получения взятки, ссылаясь на сви-

детелей и на конкретные документы, которые якобы оправдывают его дей-

ствия, то в этой ситуации целесообразно: осмотреть упомянутые докумен-

ты, а при необходимости изъять их; немедленно произвести целенаправ-

ленные допросы лиц, на которых ссылается подозреваемый, а также до-

просить его родных и близких по вопросу принадлежности денежных 

средств или предмета взятки 

В целях воспрепятствования сговору подозреваемого с родственни-

ками, друзьями, коллегами, а также с лицами, на которых он ссылается, 
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немедленно, после их допроса и при наличии существенных противоречий, 

провести очные ставки между ними и подозреваемым. 

Допрос свидетелей. Тактика допроса свидетеля определяется его 

отношением к фактам расследуемого события, к участникам преступления 

и возможной заинтересованностью в исходе уголовного дела. Перед до-

просом личность свидетеля обязательно изучается. Это необходимо для 

определения очередности вызова и избрания оптимальных тактических 

приемов допроса свидетелей. 

Допросом устанавливаются обстоятельства осуществления заподо-

зренными лицами преступных действий и их документальное отображе-

ние. Выясняется, каковы отношения свидетеля с подозреваемым, принима-

лись ли меры к ускорению (задержанию) рассмотрения конкретных доку-

ментов, а также законность выполнения должностным лицом служебных 

действий. Не вызывали ли у допрашиваемого определенных подозрений 

действия взяточника, и если да, то в чем они выражались. 

Ревизоры, члены инвентаризационных комиссий допрашиваются по 

фактам и сигналам о взяточничестве, о всех выявленных ими нарушениях 

в делопроизводстве и деятельности должностных лиц, интересующих 

следственные органы; о мерах, принимавшихся должностными лицами к 

их сокрытию, и их официальные объяснения по выявленным ревизорами 

нарушениям и отклонениям от принятых правил. 

Посетители должностных лиц допрашиваются обо всех требованиях, 

предъявлявшихся к ним со стороны последних, о времени (рабочее или не-

рабочее), о методах и способах, с помощью которых вымогались взятки, о 

свидетелях, которые могут подтвердить эти сведения. При допросе авторов 

сообщений в СМИ о взяточничестве устанавливается источник сведений 

об опубликованных или озвученных фактах. Подробно выясняются обсто-

ятельства, при которых они им стали известны, какие они принимали меры 

для проверки данных фактов, каковы ее результаты относительно конкрет-

ных должностных лиц и потерпевших. 

Знакомые взяточника допрашиваются об образе жизни подозревае-

мого, его материальном достатке, о фактах приобретения им предметов 

роскоши, ценных вещей, дач, квартир, земельных участков, а также о свя-

зях в неслужебное время. 

Наложение ареста на корреспонденцию проводится с целью установ-

ления всех соучастников, их связей между собой и с другими лицами, ока-

завшими им содействие в подготовке, осуществлении и сокрытии преступ-
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ления. Необходимость проведения этого следственного действия объясня-

ется тем, что соучастники содеянного могут находиться в разных населен-

ных пунктах и даже в разных странах. Поэтому наложение ареста на кор-

респонденцию должно проводиться в тесном взаимодействии с оператив-

но-розыскными подразделениями. 

Оперативно-розыскные мероприятия1 по раскрытию и расследо-

ванию данного вида преступлений осуществляют подразделения органов 

внутренних дел по борьбе с экономической и с организованной преступно-

стью, а также иные правоохранительные органы, имеющие подразделения 

по борьбе с коррупцией. 

Следователь на основании п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ вправе поручать 

органам дознания проведение оперативно-розыскных мероприятий по рас-

следуемому уголовному делу. Поручение должно выноситься в письмен-

ной форме на имя начальника оперативно-розыскного подразделения, к 

чьей подведомственности относится расследуемое преступление. Поруче-

ние должно содержать обоснования необходимости проведения оператив-

но-розыскных мероприятий, срок его выполнения составляет 10 суток. 

К розыскным действиям относятся:  

1) выявление лиц, причастных к преступлению (соучастников); 

2) свидетелей, располагающих криминалистически важными сведе-

ниями об обстоятельствах содеянного;  

3) сбор сведений о материальном достатке взяточников и взяткода-

телей, их связях;  

4) проверка законности справок, документов, послуживших основа-

нием для удовлетворения противоправных интересов взяткодателей, и т.п. 

Производство судебных экспертиз. При выявлении в процессе реви-

зии или осмотра подделок (подлогов) в служебных документах или фик-

тивных документов проводятся судебно-почерковедческие и судебно-

технические экспертизы документов. Стоимость предмета взятки опреде-

ляется судебно-товароведческой экспертизой. Для установления принад-

лежности участникам преступления следов рук, обнаруженных на объек-

тах взятки, производится дактилоскопическая экспертиза, а для определе-

ния химического состава обработанных специальным веществом предме-

тов взятки – судебная химическая экспертиза 

                                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности Федеральный закон от 12 августа 1995 

г. N 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995 г. – N 33 ст. – 

3349. 
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14.3. Особенности расследования отдельных видов коррупционных 

преступлений 

 

Коммерческий подкуп – это незаконная передача лицу, выполняю-

щему управленческие функции в коммерческой организации, денег, цен-

ных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг иму-

щественного характера за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением. 

При коммерческом подкупе субъектами преступления являются ли-

ца, которые постоянно или по специальному полномочию выполняют ор-

ганизационно-хозяйственные функции в коммерческих организациях, не 

относящихся к государственным органам и муниципальным учреждениям. 

Данное преступление предусмотрено гл. 23 УК РФ, а уголовное дело по ст. 

204 УК РФ возбуждается только по заявлению руководителя данной орга-

низации или с его согласия. Такое положение является существенной осо-

бенностью возбуждения уголовного дела по факту коммерческого подку-

па. Процесс раскрытия, содеянного тоже усложняется. 

Коммерческий подкуп – корыстное преступление. Поводами и осно-

ваниями для возбуждения уголовного дела здесь могут служить: 

1) заявление гражданина о передаче лицу, выполняющему управлен-

ческие функции в коммерческой или иной организации, объекта подкупа;  

2) информация о фактах подкупа, поступившая от службы собствен-

ной безопасности, от ревизионных и контролирующих органов (когда с 

момента подкупа прошло продолжительное время);  

3) оперативно-розыскная информация о факте состоявшейся переда-

чи предмета подкупа или же предстоящей его передаче. 

Расследование в первой ситуации начинается неожиданно для лица, 

получившего предмет подкупа. Задачей расследования здесь является об-

наружение и изъятие предмета подкупа, а также иных доказательств, изоб-

личение преступников. При этом, как и при даче взятки, в рамках опера-

тивно-тактической операции задержание преступника с поличным произ-

водятся следующие следственные действия: допросы заявителей, личный 

обыск, а при необходимости и освидетельствование задержанных, обыски 

на их рабочих местах, в домах, квартирах, осмотр предмета подкупа, до-

прос подозреваемого. Далее осуществляются осмотр и изъятие докумен-

тов, допросы свидетелей и руководителей организации, по заявлению ко-

торых возбуждено уголовное дело. 
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Во второй ситуации, когда с момента подкупа прошло длительное 

время, основные усилия следователя и оперативно-розыскных органов 

направляются на установление и изучение обстоятельств и деталей пре-

ступления, разных его моментов, сторон и связей между ними и участни-

ками содеянного. Для этого производятся прежде всего выемка и осмотр 

документов, собирание и исследование доказательств, позволяющих сде-

лать объективный вывод о цели и мотивах преступления, обо всех обстоя-

тельствах его совершения и причастных лицах. 

В ситуации, когда информация о подкупе поступила из оперативных 

источников, производятся допрос свидетелей, обыски, выемка документов, 

осмотр места происшествия, наложение ареста на корреспонденцию, реви-

зии, технико-криминалистические, трасологические, почерковедческие 

экспертизы, оперативно-розыскные действия (прослушивание телефонных 

и иных переговоров, проведение оперативного эксперимента), а также до-

просы заподозренных в подкупе и иных заинтересованных лиц. 

В процессе расследования коммерческого подкупа доказыванию 

подлежат следующие обстоятельства: 

– факт передачи лицу, выполняющему управленческие функции, 

предмета подкупа;  

– предмет подкупа и его признаки. В этом качестве обычно передают-

ся наличные деньги, предметы роскоши, различные ценности. При 

установлении предмета подкупа должны быть выявлены его общие и 

частные признаки, а в случаях передачи наличных денег – их точная 

сумма, количество купюр разного достоинства, упаковка, номера и 

серии денежных знаков (по возможности);  

– источник средств для дачи подкупа, которым могут быть суммы, 

снятые со счетов в банках, взятые в долг, вырученные от продажи 

личного имущества;  

– заработная плата, а также средства, добытые преступным путем;  

– место, время и способ передачи предмета подкупа, а при вымога-

тельстве подкупа устанавливается его форма, содержание требова-

ний вымогателя;  

– характер действий лица, выполняющего управленческие функции, 

или его бездействие в интересах подкупающего;  

– участники преступления, характер взаимоотношений между ними, 

конкретная роль каждого из них;  
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– обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность участ-

ников коммерческого подкупа, и их характеристики;  

– размер причиненного ущерба, а также преступного обогащения по-

лучателя подкупа и посредников;  

– причины подкупа и обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления;  

– характер делопроизводства в организации, система учета, контроля и 

сопровождения документов;  

– особенности функционирования коммерческой организации, графи-

ки рассмотрения плановых и неплановых вопросов, методика приня-

тия окончательного решения – коллегиальное или единоличное и 

т.п.;  

– ормативные документы, регулирующие деятельность организации; 

– договорные, деловые, производственные и иные связи с другими 

предприятиями, учреждениями и организациями; 

– упущения и недостатки в деятельности коммерческой организации;  

– характеристика жертв коммерческого подкупа. Ими могут быть как 

частные лица, находящиеся в правовых отношениях с коммерческой 

организацией, в которой имел место подкуп, так и учредители ком-

мерческих и некоммерческих организаций. 

Данные, полученные в результате розыскной деятельности, исполь-

зуются для производства обысков, выемок, осмотра и изъятия документов, 

допроса свидетелей, изобличения лица, которое постоянно, временно или 

по специальному полномочию выполняет организационно-

распорядительные либо административно-хозяйственные функции в ком-

мерческих организациях, используя свое служебное положение для обога-

щения. 

Тактика производства первоначальных и последующих следствен-

ных действий, и оперативных мероприятий при расследовании коммерче-

ского подкупа практически совпадает с их тактикой при расследовании 

взяточничества. 

Особенности расследования служебного подлога. 

Служебным подлогом считается внесение должностным лицом, а 

также государственным служащим или служащим органа местного само-

управления, не являющимся должностным лицом, в официальные доку-

менты заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные докумен-
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ты исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти де-

яния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. 

Первичную информацию о служебном подлоге следователь может 

получить в ходе расследования имеющегося в его производстве уголовного 

дела. Например, проверяя личность обвиняемого, он выявляет факт изме-

нения им своих настоящих биографических данных. В документах, предъ-

явленных обвиняемым, они выглядят иначе, чем в официальных, получен-

ных из достоверных источников. 

Должностной подлог может быть выявлен в ходе расследования, 

например, нарушений правил безопасности при строительстве, эксплуата-

ции или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269 УК РФ); наруше-

ния правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта (ст. 263 УК РФ) и др. Должностные 

лица, стремящиеся скрыть допущенные ими нарушения, вносят задним 

числом в документы, регистрирующие производство регламентных работ, 

технических осмотров, медицинских освидетельствований сотрудников 

или их инструктажей по технике безопасности, соответствующие дополне-

ния. 

Первым следственным действием должна быть выемка документов, 

на основе которых оформлялся документ, содержащий искаженные сведе-

ния. Это может быть свидетельство о рождении, список акционеров и др. 

Если изъятые документы имеют следы материального подлога (подчисток, 

дописок, травления и т.д.), назначается технико-криминалистическая экс-

пертиза документов. Важным источником доказательств будут допросы 

владельца документа и должностного лица, которое его выдало. 

Такие заведомо ложные сведения, а также исправления или искаже-

ния действительного содержания документов устанавливаются путем их 

выемки, осмотра, экспертного исследования, в ходе допросов свидетелей и 

подозреваемых. 

 

Контрольные вопросы и задания. 

 

1. В чем проявляются особенности расследования преступлений кор-

рупционной направленности.  
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2. Назовите основные виды коррупционных преступлений. 

            

            

            

            

            

      

3. Какие оперативно-следственные мероприятия могут быть проведены 

при расследовании преступлений коррупционной направленности. 

            

            

            

            

            

      

4. В чем проявляются особенности раскрытия отдельных видов пре-

ступлений коррупционной направленности.  

            

            

            

            

            

      

5. Какие судебные экспертизы могут быть назначены при расследова-

нии коррупционных преступлений 

            

            

            

            

            

      

 

 

 

 

 



 

332 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Криминалистическая техника – один из старейших разделов крими-

налистики, представляющий собой совокупность теоретических положе-

ний и рекомендаций для разработки и применения технических средств в 

целях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, накопления и пере-

работки криминалистической информации о расследуемом преступлении, 

а также технических средств и способов предупреждения преступных по-

сягательств. 

Развитие криминалистической техники, как и в целом криминали-

стики, инициируется потребностями практики. Ежегодно до 30 % и более 

возрастает количество регистрируемых преступлений, отмечается повы-

шение уровня их организации, вооружённости, технической оснащённо-

сти, а значит и общественной опасности. В связи с этим необходимо пред-

принимать эффективные меры противодействия преступности, в том числе 

постоянно совершенствовать научно-техническое обеспечение деятельно-

сти правоохранительных органов. Как известно, преступники с успехом 

используют возможности современных научно-технических достижений, 

следовательно, такие возможности должны быть в распоряжении и тех, кто 

борется с преступностью. 

Необходимость разработки и реализации указанных мер обусловлена 

также общими целями правовой реформы, условиями демократизации уго-

ловного судопроизводства. 

Важно иметь в виду и то, что научно-технические средства и методы 

направлены на получение криминалистической информации в основном из 

материальных следов преступлений, то есть из её объективных носителей, 

которые не испытывают страха, зависти, мести, корысти и других подоб-

ных чувств, часто свойственных субъективным (личностным) источникам 

информации. Это позволяет максимально объективизировать процесс до-

казывания при раскрытии и расследовании преступлений. 

В настоящее время перспективы развития криминалистической тех-

ники неразрывно связаны с процессом освоения и внедрения в практику 

средств автоматизации и вычислительной техники. По существу, речь идёт 

о создании и использовании в борьбе с преступностью новой, базирую-

щейся на современных достижениях науки и техники, информационной 

технологии. Новая технология предполагает не только соответствующую 

организацию её функционирования, но и новую технику получения, обра-

ботки, накопления и использования информации, в данном случае – кри-

миналистической. 
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