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ГЛАВА 1. 
ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ 

§ 1. Предмет и задачи науки о криминалистике 

в условиях построения независимого, демократического и 

правового государства в нашей стране особое значение приобре

тает дальнейшее укрепленне законности. усиление охраны прав 

и интересов граждан. 

В решении данной задачи действенную помощь сотрудникам 

правоохранительных органов оказывает юридическая наука, ко

торая способствует формированию их профессиональных зна

ний и практических навыков. В свою очередь, она. с одной сто

роны. изучает и обобщает опыт борьбы с I1ресryпностью. разра

батывает новые, более эффективные средства. приёмы и методы. 

направленные на раскрьrrие и расследование пресryплений, с 

другой, исследует причины пресryпности и разрабатывает меры, 

направленные на устранение обстоятельств, способствующих 

совершению пресryплениЙ. 

В исследовании и разработке проблем борьбы с преступно

стью важную роль играет наука криминалистика. знание кото

рой является непременным компонентом профессиональной 

подготовки сотрудников правоохранительных органов. 

В становлении криминалистики как науки особая заслуга 

принадлежит немецкому ученому Людвигу фон Ягеману. кото

рый в книге «Руководство по судебному следствию», вышедшей 

в свет в 1838 г., раскрыл вопросы теории расследования npecry
плений. 

Термин «криминалистика» происходит от латинского слова 

«спminзl» - что означает пресryпление, пресryпныЙ. Впервые 

данный термин был употреблен австрийским судебным следова

телем Гансом Гроссом. По его мнению, данная наука должна 

была изучать технику, тактику и методику расследования пре

сryплениЙ. Он считал, что наука о криминалистике является 

вспомогательной наукой по отношению к уголовному праву, и 

видел в ней учение, которое содействует осуществлению уго

ловного права. Впервые эта мысль была высказана им в книге « 

Руководство для следQltЗтелей как система криминалистики» (3-
изд. СПб, 1908). В частности, он писал: « Если следователь не 
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понимает показаний свидетеЛJI, неправильно оценивает, не знает 

способов совершенИJI npеcrynлений, используемых npeступни

ком, или не знаком с правилами криминалистики, все его по

пытки будyr бесполезными. Предмет оте1fественной криминали

стики составляет определi!нная группа специфических законо

мерностей, которые изучаются с целью использованИJI их в 

борьбе с преступностью. 

Криминалистика возникла и плодотворно развивается как 

наука, способствующая деятельности правоохранительныx ор

ганов по установлению истины в судопроизводстве, осуществ

лению правосуДИJI и предупреждению престуnлениЙ. Она изуча

ет те объекты, которые охватываются сферой деятельности со

трудников правоохранительных органов по установлению исти

ны в судопроизводстве, то есть деятельности по раскрытию рас

следованию и судебному разбирательству уголовных дел, в том 

числе и решению гражданско-правовых споров. 

Оперативно-розыскные органы также успешно используют 

выработанные криминалистикой научно-технические средства, 

тактические приемы, методы и операции. 

Рассматривая изучаемые криминалистикой закономерности, в 

первую очередь, следует указать на закономерности, механизма 

совершения преступления. 

Механизм совершенИJI престуnления - представЛJIет собой 

сложную динамическую систему, структурными элементами ко

торой являются: 

1. Субъект престуnления, его отношение к своим действИJlМ, 
их последствиям, соучастникам. 

2. Предмет преступного посягательства, способ подготовки 
совершенИJI и СОКРЫТИJI престуnления. 

З. Преступный результат. 

4. Обстановка престуnленИJI (место, время и другие, относя
щиеся к ней обстоятельства). 

5. Поведение и действия лиц, оказавшихся участниками со
бытИJI и др. 

Механизм преступления представляет собой систему, форми

руется и функционирует под воздействием определi!нных зако

номерностей, а именно: 

а) закономерности формированИJI, выбора и реализации спо

собов совершенИJI и сокрыТИJI престуnленИJI; 
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б) закономерности возникновения и развития связей между 

элементами механизма преступления; 

в) закономерности возникновения и развития явлений, свя

занных с преступлением, как до, так и после его совершения, 

имеющих значение для судопроизводства по делу. 

Элементы механизма преступления, будучи взаимосвязаны и 

отражаясь, друг в друге и в окружающей среде, образуют мно-

гочисленные следы преступления, которые содержат информа- • 
цию о нем и его участниках. 

Основываясь на указанных закономерностях, криминалисти

ка разрабатывает средства, приемы и методы борьбы с преступ

ностью. 

В целях установления истины следует использовать данные о 

преступлении и его участниках, а для этого необходимо их со

брать, придать силу доказательств в установленном законом по

рядке, исследовать и оценить эти доказательства в процессе 

производства по делу. Таким образом, собирание, исследование, 

оценка и использование доказательств представляет собой про

цессы. управляе!\lые определенными закономерностями. 

Собирание "':lOказате.1ЬСТВ - представляет собой деятельность, 

которая состоит из четырех стадий. Первая стадия состоит из 

следуЮщих частей: 

а) обнаружение доказательств-предполагает их отыскание, а 

также выделение доказательственной информации из окружаю

щей среды, отбор фактических данных, имеющих доказательст

венное значение. Обнаружение доказательств составляет важ

ную и трудную часть деятельности правоохранительных орга

нов. Это объясняется, во-первых, тем, что преступники очень 

часто уничтожают или пытаются скрыть следы совершенного 

преступления, во - вторых, по своей физической природе данные 
следы невидимы. 

Доказательства в ходе расследования преступлений добыва

ются путем проведения различных следственных действий, на

пример: при производстве осмотров, эксперименте, про верке 

показаний на месте события, обысков, допросов, очных ставок и 

других следственных действий. Обнаружение доказательств, 

требует умелого, профессионального применения средств кри

миналистической техники, приемов, разрабатываемых следст

венной тактикой, и соблюдения правил методики расследования. 
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Но этого недостаточно. Обнаружение доказательств требует 

знанИJI закономерностей их возникновенИJI. При отыскании до

казательств нельзя полагаться на случайные обстоятельства, не

обходимо знать, где, когда, в силу какиХ объективных законо
мерностей они MOryr возникнуть. 

б) фиксация доказательств - это их запечатление в установ

ленном законом порядке, а это, в свою очередь, придаёт обна

руженной информации доказательственную силу. ФиксацИJI 

служит одним из способов сохраненИJI доказательств с целью их 

последующего исследованИJI, оценки и использованИJI. Иными 

словами, фиксация заключается в закреплении их разнообраз

ными способами. Она осуществляется с целью придания доказа

тельствам необходимой коммуникативности, которая предпола

гает допустимость их ВОСПРИJIТИЯ не только следователем, но и 

другими участниками уголовного процесса. ФиксацИJI должна 

быть научно обоснованной, практически допустимой и процес
суально приемлемоЙ. 

Фиксация доказательств может осуществляться в протоколах 

следственных действий в виде письменных записей, путем при

менения: видеозаписи, фотографированИJI, зарисовки, изготов

ления П.lанов и схем, чертежей, копирования, изготовления 

слепков, макетов, использования средств аудиовидеозаписи. Ис

пользование вышеперечисленных способов фиксации зависит от 

усмотрения лица, производящего расследование, и поэтому их 

можно отнести к факультативным. О применённом способе фик

сации в протоколе следственного действия обязательно делается 

отметка. Ибо нарушение этого условия ведет к потере доказа

тельственного значенИJI произведенной фиксации. 

Чем точнее криминалисту известны закономерности, тем 

обоснованнее он может судить об истинном характере явлений, 

обусловленных даllНЫМИ закономерностями. 

в) изъятие доказательств - это действие, обеспечивающее 

возможность дальнейшего использования доказательств, при

общения их к делу, в том числе и их исследования (это главным 

образом относится к вещественным доказательствам). 

г) сохранение доказательств - предполагает ПРИНЯТИJI мер 

по их сохранности и возможности ИСПОЛЬЗОВЗНИJI их следовате

лем и судом. 
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Исследование доказательств - это вторая стадия, заклю

чающаяся в познании дознавателем, следователем, прокурором, 

экспертом, судьей содержания, про верке тех фактических дан

ных, которые составляют содержание доказательства, установ

ление согласуемости конкретного доказательства со всеми ос

тальными доказательствами, собранными по делу. 

Данная стадия является не менее важной, чем предыдущие. В 

соответствии с требованиями утоловно-процессуального закона 

все собранные доказательства должны быть тщательно, всесто

ронне и объективно проверены Дознавателем, следователем, 

прокурором и судом. Только при условии, если доказательства 

должным образом сохранены, возможна их проверка. А послед

няя, в том числе и исследование доказательств, предполагает 

должное их сохранение в пригодном виде. Предметы сохранив

шиеся, но в силу тех или иных причин видоизменившие свои 

свойства и качества, могут потерять доказательственную силу. 

Например, на месте происшествия был обнаружен предмет с ви

димыми потожировыми отпечатками пальцев рук, но в силу не

правильной упаковки они бьmи повреждены, либо уничтожены. 

И по этой причине иидивидуальная идентификация лица, оста

вившего их, невозможна. В ряде случаев сохранение веществен

ных доказательств в первоначальном виде невозможно в силу их 

химических или физических свойств. В такой ситуации с них 

следует сиять копии, макеты, которые в процессе доказывания 

будут выполнять роль производных вещественных доказа

тельств. 

Исследование доказательств заключается в целенаправлен

ном их изучении с активным использованием средств, методов, 

разработанных в криминалистике. При исследовании вещест

венных доказательств успешно применяются различные методы 

познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, мо

делирование. В том числе используются логические методы по

знания: анализ, синтез, аналогия также играющие важную роль 

при исследовании доказательств. 

Следующая стадия состоит в оценке доказательств, которая 

представляет собой сложный логико-психологический процесс 

по установлению допустимости и относим ости доказательств по 

делу, наличия и характера СВJlзей между ними, определения зна

чения и путей использования доказательств для установления 
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истины. Все вышеперечислеlulыe стадии неразрывно связаны 

между собой. 

Использование доказательств - это процесс оперирования 
ими при доказывании, то есть выяснение ,сего круга тех обстоя

тельств, которые в своей совокупности составЛJlЮТ предмет до

казывания по расследуемому уголовному делу. 

Криминалистика - это наука о закономерностях механизма 

преступления, возникновения информации о преступлении, его 

участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки 

и использовании доказательств и основанных на познании этих 

закономерностей способах и методах судебного исследоваНИJI и 

предотвращения преступлениЙ. 

Задачи криминалистики деЛJIТСЯ на общую, которая заключа

ется в содействии своими научными разработками борьбе пра

воохранительных органов с преступностью, и специальные, к 

которым относятся: 

- дальнейшее изучение объеl\fИВНЫХ закономерностей, кото
рые составляют основу предмета криминалистики, а также раз

витие и совершенствование общих и частных теорий, которые 

выступают в качестве базы для разработки средств, приёмов и 

рекомендаций по судебному исследованию и превенции престу

плений; 

- разработка и совершенствование 'техника - криминалисти
ческого обеспечения расследования преступлений и в ЭТОЙ связи 

использование криминалистикой достижений естественно - тех

нических и гуманитарных наук; 

- разработка и совершенствование организационных, таl\fИ

ческих и методических основ предварительного и судебного 

следствия; 

- разработка криминалистических средств и методов преду

преждения ПРССТУП!lСНИЙ; 

- изучение и творческое использование достижений зарубеж

ных криминалистов в расследовании и предупреждений престу

плений, в том числе и на основе новых научных исследований. 
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§ 2. Криминалистика в системе юридическнх наук 

Oreчественная криминалистика не единственная наука, слу

жебной ролью которой является борьба с преступностью. Дан

ной цели служат уголовный процесс, утоловное право, кримино

логия, судебная медицина, судебная психиатрИJI, юридическая 

ПСИХОЛОГИJI, логика, социология, статистика, и ряд других наук. 

Криминалистика тесно связана с наукой о процессуальном 

праве, особенно с разделами, которые посвящены теории дока

зательств и процессуальному порядку проведения следственных 

и судебных действий. Процессуальная наука определяет преде

лы и условия примененИJI криминалистических рекомендаций к 

сфере судебного исследования, компетенцию различных участ

ников процесса в использовании техника - криминалистических 

средств, приёмов, методик. Криминалистика особенно тесно 

связана с наукой об уголовном процессе. Это объясняется двумя 

обстоятельствами. Первая заключается в том, что криминали

стика как наука формировалась в результате уголовно

процессуальной практики. Вторая заключается в общности це

лей, в том числе и известной общности объектов исследования. 

Разрабатываемые криминалистикой техника - криминалисти

ческие средства, тактические приёмы и методы можно исполь

зовать в практической деятельности при соблюдении условия 

подчинения задачам уголовного судопроизводства, в том числе, 

если они отвечают нормам уголовного процесса. Если эти тре

бования нарушены, то фактические данные, обнаруженные, за

фиксированные и исследованные, не могут иметь силы судеб

ных доказательств. 

Отечественная криминалистика тесно связана с уголовным 

правом. Связь криминалистики с данной дисциплиной проявля

ется в том, что на основе юридических признаков составов пре

ступлений, которые содержатся в уголовном праве, разрабаты

ваются криминалистические методики расследования отдельных 

видов преступлениЙ. 

Криминалистика, как и криминология, занимается разработ

кой мер по предупреждению преступлениЙ. Но криминалистика 

разрабатывает только специалъные, в основном технические ме

ры, которые основанч на познании закономерностей механизма 

совершения преступления, возникновения информации о нем, 
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работы с доказательствами. Криминология же разрабатывает 

широкую систему предупредительных мер, изучает причины 

преступности. Криминалистика творчески использует теорети

ческие положения и практически е матерйалы криминологии, а 

криминология широко использует данные криминалистики по 

выявлению причин и условий, способствовавших совершению 

конкретных видов преступлениЙ. 

Взаимосвязь криминалистики с наукой о судебной медицине 

заключается в том, что их роднит не только служение задачам 

правосудия, но и общность многих объектов и методов исследо

вания. Например, взаимодействие данных отраслей знаний ярко 

проявляется при привлечении судебно-медицинскоro эксперта к 

осмотру трупа на месте его обнаружения и последующем его ис

следовании в рамках судебно-медицинской экспертизы. Общи

ми объектами исследования могут выступать: орудия преступ

ления, предметы, одежды и другие вещественные доказательст

ва, нередко требующие их совместного изучения криминалиста

ми и судебными медиками. При этом оно осуществляется путём 

проведения комплексных медика - криминалистических экспер

тиз. 

Связь криминалистики с судебной психиатрией тwюке оче

видна. Отдельные положения судебно~ психиатрии учитывают

ся при расследовании общественно опасных деяний, совершен

ных душевнобольными. Научные данные судебной психологии 

активно используются при разработке проблем криминалисти

ческой тактики и методики расследования отдельных видов пре

ступлений. Данные этой науки являются одним из элементов на

учных основ ряда криминалистических теорий. Особенно суще

ственны они при разработке учения о криминалистической вер

сии, при почерковедческих исследованиях, имеют особое значе

ние для методики расследования отдельных видов преступле

ний. 

В последнее время сфера применения криминалистических 

рекомендаций расширяется за счет их использования в граждан

ском процессе. И особенно эта взаимосвязь ПРОJlвляется с таким 

разделом как доказательства, исследования и идентификация 

различных документов в гражданском судопроизводстве. 
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§ 3. Система науки криминалистики 

Система отечественной криминалистики на современном 

этапе состоит из следующих разделов: 

1. Общая теорИJI криминалистики; 

2. Криминалистическая техника; 

з. Криминалистическая тaкrика; 

4. Методика расследования отдельных видов преступле-

ний; 

Первый раздел содержит общее учение о предмете, задачах, 

методах, системе и месте криминалистики среди других наук, а 

также учения о идентификации. 

Данный раздел представляет собой систему принципов тео

ретических положений, понятий и определенных терминов. 

Второй раздел криминалистическая техника - это система 

научных положений и разрабатываемых на их основе техниче

ских средств, приёмов и методик, предназначенных для собира

НИJI, исследования и использованИJI доказательств и других мер, 

направленных на раскрытие и предупреждение преступлениЙ. 

Этот раздел включает в себя следующие отрасли: общие поло
жения криминалистической техники; судебная фотография и 

видеозапись, трасологИJI, судебная баллистика, технико

криминалистическое исследование документов, криминалисти

ческое исследование письма и почерка, криминалистическое 

отождествление личности по внешним признакам, уголовная ре

гистрация. 

Третий раздел криминалистическая (следственная) тактика -
это совокупность тактических приёмов и методов, которые ос

нованы на общетеоретических положениях криминалистики, на 

активном использовании достижений психиатрии, логики, пси

хологии и других отраслсй знаний, используемых при расследо

вании и предупреждении преступлений, в целях достижения 

эффекта с минимальной затратой сил, времени и средств. Со

вместно с криминалистической техникой, криминалистическая 

тактика предназначена для обнаружения, фиксации, сохранения, 

исследования и оценке судебных доказательств, выявления при

чин и условий, способствовавших совершению преступлениЙ. 

Четвертый раздел методика расследования отдельных видов 

преС1)'плений - это система научных положений и разрабаты-
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ваемых на их основе криминалистических рекомендаций по ор

ганизации и осуществлению расследования и предупреждению 

определённых видов пресryплениЙ. 

Этот раздел состоит из общих положений и отдельных част

ных методик расследования. 

Между всеми разделами системы отечественной криминали

стики существует неразрывная связь. Так, криминалистическая 

техника и криминалистическая тактика находят свою реализа

цию в практической деятельности органов дознания, следствия и 

суда через методику расследования отдельных видов престynле

ниЙ. 

12 



ГЛАВА 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ METO)lbl 
КРИМИНАЛИСТИКИ 

о 1. Обща. характеристика метОДО8 криминanис:тнки 

КРИNиналИCТИJ(а, как и любu друга. наука, использует и 

примеНJIет определенные методы научного исследован и •. 
Любой процесс познани., независимо от того, в какой сфере 

человеческой деneльности он протекает, ПОДЧИНJIетс. наиболее 

общим законам познанНJI - законам материалистической диалек
тики. И данные законы имеют всеобщее значение. 

Диалектический метод .вляетс. базовым, на котором осно

вываются все другие методы криминалистики. ДиаJJектический 

материализм - единственный научный метод. Методы, К()1'орые 

основаны на материалистической диалектике, имеНУЮТСJl общи

ми. В то же время существуют и специальные методы, ИСПОJlЬ

зуемые как в науке, так и в практической деятельности. 

Система определенных приемов, правил, рекомендаций по 

изучению конкретных объектов, Jlвлений, фактов образует об

щий (общенаучный) метод исследован и", поскольку этот метод 

примеНJIетс" во всех процессах познанИJl и во всех сферах 'Iело
веческой практической деятельности. 

В зависимости от целей, средств, условий и объекта !l0311SНИ" 
общенаучные методы приобретают специфические особенности, 
COxpaНJIJI при этом свою познавательную функцию. 

В настоящее врем" существуют следующие общие (общена-

учные) методы: 

1) Наблюдение; 

2) Измерение; 

3) Описание; 

4) Сравнение; 

5) Эксперимент; 

6) Моделирование; 

7) Математические методы. 

По своей сути общие методы не отличаюте. от общих мето
дов других наук, одиако, имеют свойственные им специфиче

ские особенности, которые определяютс. характером законu

мерностей, cocтaв.J1Ю08UfX предмет криwиналистики, отвечают 
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задачам данной науки, направлены на борьбу с таким негатив

ным явлением, как преступность. 

Последующее, третье звено в этой системе занимают специ

альные методы. Под которыми понимаетfЯ метод, который ис

пользуется в одной или нескольких разновидностях процесса 

познания и сфера использованИJI которого не имеет такого все

общего характера, как сфера использования любого общего ме

тода. 

В криминалистике специальные методы классифицируются 

на собственно криминалистические, то есть методы, зародив

шиеся в криминалистике и используемые только в ней или в не

которых других областях научного знанИJI, и на заимствоваиные 

методы других наук, но не становящиеся чисто криминалисти

ческими. 

По сфере примснения специальные методы также различают

ся. Некоторые из специальных методов используются только в 

отдельно взятом разделе криминалистики, например, в разделе 

криминалистическая техника, а другие в трех или четырех раз

делах науки криминалистики. Следует отметить, что круг спе

циальных методов в науке криминалистике систематически 

расширяется, как за счет разработки новых методов криминали

стами, так и за счет применения в криминалистике новейших 

методов из других областей знаний. 

Необходимо различать методы криминалистики как науки и 

методы практической деятельности, опирающиеся на положенИJI 

науки криминалистики. 

Деятельность органов дознания, предварительного следствИJI, 

суда, учреждений, в которых ПРОВОДJIтся экспертные исследова

ния, теоретическую основу, которой составляет ряд наук, по 

своему содержанию, цеЛJIМ, средствами УСЛОВИJlМ отличается от 

научного исследования. 

Как в практической детальности, так и в научном криминали

стическом исследовании могут при меняться одинаковые методы 

познания, познавательная сущность которых остается одной и 

той же, независимо от того, в какой сфере они применяются. 

Например, описание криминалистически значимого объекта, и в 

практическом и в научном исследовании, представЛJIет собой 

указание его признаков. Сущность этого метода не изменится ни 

от того, будет ли он применен следователем при вербальной 
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форме фиксации хода и результатов того или иного сf!едствен

ного действия, ни от того, будет ли он применен криминали

стом, ведущим научную депельность. В то же время, условия 

использования этого метода познания, объеl\Iы описания, его 

цели будут различными и в первом и во втором случае, а это в 

свою очередь может отразиться на приемах описания, его роли в 

процессе познания, достоверности результатов его применения и 

т.д. 

Различие в методах научного исследования и методах, при

меняемых в практической деятельности по расследованию и су

дебному разбирательству уголовных дел, становится еще более 

ощутимым, когда речь заходит о применении не общих, а специ

альных методов познания. 

Ряд специальных методов криминалистики может оказаться 

неприемлемым в процессе собирания, исследования, оценки и 

использования доказательств, как в силу самого содержания 

этих методов, так и в силу требований законности, допускаю

щих использование при доказывании только предусмотренных 

законом. В этой связи методы науки криминалистики не могут 

механически переноситься . в область практики борьбы с пре
ступностью. Перед криминалистикой стоят определенные зада

чи, одной из которых выступает разработка для практической 

деятельности специально приспособленных для нее методов ус

тановления истины по расследуемому делу. 

В криминалистике, как и в любой другой науке, 'Эффектив

ность применения любых методов исследования определяется 

таким критерием истины, как практика. В практической же дея

тельности, в процессе доказывания, проверяется жизнеспособ

ность, эффективность и истинность рекомендаций, разработан

ных наукой криминалистикой, ее приемов, средств и методов. 

Практическая же деятельность правоохранитсльных органов 

(органов внутренних дел, предварительного следствия, суда, 

экспертиых учреждений) выступает в качестве коллективного 

опыта. 

§ 2. Общие методы, используемые в криминалистике 

Наблюдение. В теорuи познания под наблюдением понимает

ся преднамеренное, целенаправленное, планомерное восприятие, 

которое преследует цель изучения явления или предмета. Орга-
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низованность и целенаправленность при использовании данного 

метода позволяют не только созерцать наблюдаемый предмет 

или явление, как некое целое, но и раСRознавать в нем единич

ное и общее, в том числе состояние предмета и его изменения, 

различать его детали и устанавливать некоторые виды его связей 

с другими объектами. 

При использовании данного метода субъектом является уче

ный-криминалист, следователь, эксперт. В данном случае на

блюдение личности или предметов исследования протекает без 

промежуточных звеньев и называется непосредственным на

блюдением. При этом следователь лично убеждается в сущест

вовании или не существовании тех или иных фактов, восприни

мает ход исследуемых явлений. Наука криминалистики имеет 

дело не только с вещественными образованиями, но и с людьми, 

их состоянием, эмоциями, поступками, различными действИJlМИ, 

часть которых относится к ПрОlllЛому и поэтому, естественно, 

недоступна для непосредственного наблюдения. В такой ситуа

ции в целях научного изыскания вышеперечисленными субъек

тами используется другая форма наблюдения - опосредованное 

наблюдение. В данном случае исследователь, используя это, 

воспринимает наблюдаемый им объект опосредованно, то есть 

через других лиц, как бы через их органы чувств, получая от 

этих лиц информацию о наблюдаемом событии или факте. 

Чаще всего характерными объектами наблюдения в кримина

листической научной деятельности и исследовании являются: 

1) Вещественные доказательства (предметы, документы, 

слепки со следов, оттиски и т.д.); 

2) Люди: их статические и динамические признаки; 

3) События и явления. 
Различают два вида наблюдения: простое и квалифицирова1/

ное. 

Под простым наблюдением понимается восприятие объектов 

без использованИJI каких-либо специальных средств и приемов, 

то есть зрительное восприятие. 

Квалифицированное наблюдение предполагает применение 

специально разработанных приемов и средств, которые сущест

венно расширяют возможности данного метода. 

Измерение. В криминалистической деятельности довольно 

часто возникает необходимость в установлении количественных 
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характеристик, свойств тех или иных объектов, пространствен

ных и временных отношений между ними. Достичь этого можно 

путем применения метода измерения. 

Объектами измерения в криминалистической деятельности 

являются: 

1) Свойства предметов, их размер, вес, температура, коли

чество, объем и другие качества; 

2) Расстояние между предметами, границами пространства, 

количественная сторона пространственных отношений; 

3) Количественная сторона временных отношений: частота 

и длительность тех или иных процессов, явлений; 

4) Скорость движения различных материальных объектов в 

определенных условиях (скорость полета пули, движения транс

портного средства и т.д.). 

Описание. Данный метод широко используется в криминали

стике. Под этим методом понимается указание признаков объек

та. Описываемые признаки объекта можно установить на основе 

применения метода наблюдения или измерения. 

Существует неnосредственное и опосредованное описание. 

Непосредственное описание проводится для выражения ре

зультатов непосредственного наблюдения или измерения. При 

этом фиксируются признаки объектов воспринимающихся либо 

воспринимающих субъектов, применяющих этот метод при про

ведении научного исследования. Описание может производиться 

как в процессе наблюдений и измерений, так и по завершении 

этих действий, запечатлевшихся в памяти человека. 

Опосредованное описание также осущеСТВJlЯется исследова

телем, но его содержанием является указание на признаки объ

екта, который воспринимался другим лицами. При этой форме 

описания фиксируются результаты опосредованных наблюдений 

и измерений, проведенных вне процесс а научного исследования. 

В криминалистической деятельности применяются системати

зированное и nроuзвольное описание. 

При систематизированном описании последовательность и 

круг признаков определяются в произвольной форме, их вер

бальная форма не регламентирована. Таким образом, в данной 
форме описание носит неупорядоченно, произвольно. 

Следует различать с.кедующие пр'tмIL lша JiСZW5Ъ!I!88liИИ 
данного метода: 
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1) Словесное описание; 
2) Графическое описание; 
3) Кодированное описание. 
Сравнение. Сущность данного метода заключается в сопос

тавлении одновременно при исследовании двух или более объ

ектов их свойств или признаков. В процессе исследованИJI npo
изводится выделение признаков и свойств исследуемого объек

та, познается их содержание, в том числе и значение, осуществ

ляется оценка, общих для сравниваемых объектов, признаков и 

свойств. Данный метод предполагает активное применение та

ких приемов логического мышления, как анализ, синтез, абст

ракция, обобщение и аналоГИJl. При сравнении происходит ак

тивный процесс сопоставления. Отсюда следует вывод, что объ

екты должны быть сопоставимыми. А это, в свою очередь, пред

полагает наличие общих признаков для сравниваемых объектов. 

По этим признакам исследователь устанавливает сходство 

или различие, сущность изменений сравниваемых объектов, ус

танавливает наличие тождества или различий. Применение 

сравнительного метода предполагает наличие не менее двух 

объектов сравнения. Объектами исследования MOryr быть мате

риальные образования: вещи, обстановка, последовательность 

дсйствий, мыслительные образы, в ttJM числе фактические дан
ные и их источники. 

Эксперимент. Под экспериментом понимается опыт, произ

водимый путем искусственного воспроизведения обстоятельств 

в определенных условиях. Целью эксперимента является выяв

ление природы наблюдаемого явления, его сущности и проис

хождения, путей и методов управления им. Путем эксперимента, 

интересующее исследователя явление выделяется из многообра

зия других явлеНIIЙ и фактов и может изучаться изолированно. 

Помимо этого, исходя из многообразных взаимоотношсний и 

ПРИЧИIIНЫХ связей, существующих между исследуемым явлени

ем и ДРУГИМII ЯВ,lениями, путем примененИJI данного метода 

может быть выявлена интересующая зависимость, которая будет 

объектом изучения. 

Эксперимент BblcrynaeT методом исследования в любой от
расли науки криминалистики. Экспериментальным путем, на

пример, устанавливаются отдельные признаки, позволяющие по 

следам ВЫС1J>ела определить дистанцию и угол расположения 
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огнестрельного оружии относительно преграды. Разработаны 

также некоторые приемы допроса, определены наиболее эффек
тивные направления расследования отдельных категорий пре

ступлений. Широко используется рассматриваемый метод при 

проведении ряда криминалистических экспертиз, где экспери

ментальный метод является содержанием одного из этапов рабо

ты эксперта. Эксперимент является более эффективным методом 

познания, по сравнению с методом наблюдения. Следует отме

тить, что эксперимент, возникнув на базе метода наблюдении, 

вобрал в себя и вмешательство в наблюдаемое явление, активное 

его преобразование и изменение условий в процессе его течения. 

Моделирование используется в криминалистике, во-псрвых, с 

целью изучении отдельных материальных объектов, например, 

объектов с материально фиксированными отображениими (сле

ды рук на пулях, гильзах), во-вторых, для изучения процессов 

различной сложности: от механизма ледообразовании до раз

личных технологических процессов. 

Математические выводы исследовании давно используются в 

криминалистической деятельности, например, в криминалисти

ческой регистрации, при производстве различных судебных экс

пертиз и т.д. 

§ 3. Специальные методы криминалистики 

Как отмечалось выше, система специальных методов в науке 

криминалистике состоит из двух групп методов: 

1) Собственно криминалистические методы и 
2) Специальные методы других наук, заимствованных наукой 

криминалистикой из других наук и используемых в криминали

стической деятельности. 

Собственно криминалистические методы. 

Рассматривая данную группу методов, следует охарактернзо

вать группу техника - криминалистических методов, которые 

применюотс. преимущественно в области криминалистической 

техники. К IUW можно отнести: фотографические методы иссле

довaниJI (методы усилении контрастов, цвета выделение, фото

метрические методы и т.п.), методы следа ведических научных 

исследований (получение экспериментальных объеarrов сравне

НИЯ, харапериCТИIC ~ следов), изучение процессов ледо-
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образования, исследований в криминалистическом оружеведе

нии, почерковедении и других отраслей в разделе криминали

стическая техника. 

Базисом для разработки технико-криминалистических мето
дов выступают достижения в области естественно-технических 

наук, в том числе, законы этих наук, отражающие изучаемые 

ими объективные закономерности, или специальные методы 

данных областей знаний, либо разрабатываемые данными нау

ками методы соответствУ1ОЩИХ областей практической деятель

ности. Таким образом, речь идет о методах криминалистики, ко

торые не имеют аналогов в других науках. Последующие две 

группы технико-криминалистических методов представляют со

бой сформировавшиеся методы других наук, либо практической 

деятельности. 

Следующую группу собственно криминалистических мето

дов составляют структурно - криминалистические методы, под 

которыми понимаются методы построения в криминалистиче

ской деятельности определенных структурных систем. К этим 

системам отиосятся элементы следственных сиryаций и плани

рования расследования преступлений: системы тaкrических 

приемов, которые, в конечном счете, образуют тактику отдель

ных следственных действий, комплекс рекомендаций по мето

дике расследования отдельных видов пресryплениЙ. 

Рассматриваемая группа методов - это, своего рода, методы 

выбора и накопления исходной информации, необходимой для 

построения cтpyкryp, определения путей развертывания струк

ryPbI и ее ИСllОльзования в практической деятельности. 
Нормы уголовного и уголовно-процессуального закона, све

дения о способах совершения и сокрытия пресryплений и при

знаках применения этих способов, о направлениях развития 

практики раскрытия и расследования высryпают в роли источ

ников исходной информации. На основе этой информации раз

рабатываются cтpyкrypы типизированных действий следовате

ля, их содержание и последовательность. 

Специальные методы других наук. Данные методы играют 

важную роль при проведении криминалистических научных ис

следований. Охарактеризовать все имеющиеся специальные ме

тоды не представляется возможным, ибо их перечень очень об-
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ширен. Поэтому рассмотрим лишь наиболее часто ИСПО!Iьзуемые 

в науке криминалистике. 

Антропологические и антропометрические методы широкое 

применение находят в процессе разработки методик изготовле

ния композиционных портретов, при определении научно обос

нованных критериев результатов опознания людей и установле

ния личности погибших, в том числе, при решении вопросов, 

связанных с розыском и уголовной регистрацией. 

Поступательное развитие науки криминалистики сопровож

дается постоянным совершенствованием всех ее методов. 

Кибернетические (компьютерные) методы также широко 

примеНЯЮТСJl в науке криминалистике. В настоящее время дан

ные методы успешно используются как для извлечения инфор

мации о различных объектах, процессах, так и для ее автомати

зации, первичной обработки. Компьютерная техника, всевоз

можные автоматические устройства используют для первичной 

обработки информации и для получения производных парамет

ров по первичной зафиксированной информации, автоматизации 

процесса кодирования информации, ее ввода в компьютер, ком

пьютерного распознавания· образов, исследования математиче

ских моделей в процессе доказывания. Компьютерные методы 

используются в уголовной регистрации и при проведении экс

пертных исследований. 

Социологические методы широко используются в кримина

листической деятельности. Они, главным образом, MOryт приме

няться в форме анкетирования, опроса с целью изучения причин 

и условий, способствующих совершению и сокрытию преступ

лений, с целью выяснения частоты встречаемости того или ино

го способа совершения престуnлений и причин, обусловливаю

ших выбор именно этого способа. С помощью вышеперечислен

ных методов ведется сбор информации об условиях, обеспечи

вающих или затрудняющих применение того или иного тактиче

ского приема или методической рекомендации, устанавливаются 

потребности практики, а также разрешаются другие вопросы, 

которые играют важную роль при анализе закономерностей, со

ставляющих предМет науки криминалистики. 

Статистические методы заимствованы в основном из уголов

ной статистики, криминологии, поскольку данные методы стали 

применяться значительйо раньше. Статистические методы ока-
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запись эффективными при разработке научного обоснования но

вейших и перспективных методик в процессе экспертноro ис

следования вещественных доказательств и обоснованного, с на

учной точки зрения, комплекса рекомендаций по совершенство

ванию предварительного следствия. 
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ГЛАВА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

§ 1. "онитие и научныеосновы криминалистической 
идентификации 

При расследовании преступлений довольно часто возникает 

необходимость установить по следам или иным отображениям 

связь человека, предмета, или иного объекта с расследуемым со

бытием. Например, по следам ладони или босой ноги представ

ляется возможным идентифицировать лицо бывшее на месте со

бытия; по следам орудий взлома и инструментов, установить ка

ким именно предметом была, например, взломана входная 

дверь; по следам транспортного средства ведётся розыск 

скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия 

транспортиое средство; по следам на пуле или гильзе эксперт -
баллист выясняет, не выстреляны ли они из автомата. изъятого в 

проиессе обыска у подозреваемого; проводя исследования руко

писного текста, эксперт высняет,. выполнен ли этот текст кон

кретным гражданином; исследуя текст, выполненный на компь

ютере, возможно, установить на каком принтере документ был 

распечатан. 

Во всех вышеперечисленных случаях главное заключается в 

том, чтобы по результатам отображения идентифиuировать кон

кретный объект, который оставил это отображение. Под объек

том в данном случае понимаются люди, предметы, одежда, 

обувь, транспортные средства, орудия преступления, огне

стрельное оружие и т.д. 

Термин идентификация происходит от латинского, identify -
отождествление. Идентифицировать объект, значит установить 

его тождественность с самим собой, по его индивидуальным 

свойством или отображениям на других объектах. 

Тождество объекта или идентичность в первую очередь озна

чает установление его присущую ему неповторимость, индиви

дуальность и, конечно же, его отличие от подобных ему объек

тов. 
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Криминалистическая идентификlЩИJI (отождествление) вы

crynaeT одним из средств установления истины в уголовном су
допроизводстве, обладает рядом существ~нных при знаков, кото

рыми ЯВЛJIются: 

1. Индивидуальная определенность объектов криминали-

стической идентификации, наличие устойчивых признаков, ха

рaкrеризующих объекты; 

2. Осуществление криминалистической идентификации по 

отображениям относительно устойчивых свойств идентифици

руемых объектов; 

3. Проведение криминалистической идентификации в про-

цессе расследования преступлений и судебного рассмотрения 

дела. 

Термин «криминалистическая идентификация» возможно, 

употребить в нескольких значениях. Им обозначают: цель, ха

рактеристику системы действий, выполняемых в определенной 

последовательности в делах решения задачи отождествления 

(либо отсутствия такового); теоретическую концепцию об об

щих принципах и приёмах отождествления материальных объ

ектов, как способа установлен и" истины по уголовному, граж

данскому делу. 

Сущность криминалистической идt1:Iтификации заключается 

в установлении факта тождества путем сопоставления объекта и 

его отображения. 

В связи с этим установление тождества представляет собой, 

установление взаимодействия двух неразрывно связанных меж

ду собой систем, с одной стороны отражаемой, с другой отра

жающей, следовательно, можно сделать вывод, что непремен

ным условием идентификации ЯВЛJIется познание условий отра

жения объекта. способа передачи его признаков в отражающей 

среде. 

В научной и практической деятельности различают две фор-

мы отражени". 

1. Материально - фиксированную и 

2. Психофизиологическую. 

Материально - фиксированной форме свойственно запечат

ление признаков материальных объектов. К ним можно отнести, 

например, (следы рук, ног, обуви, орудий взлома и инструмен

тов, транспортных средств, орудий пресryплений и т.д.). В том 
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числе, фото видеоносители внешнего облика человека, трупа 

общего вида строений, участков местности, различных вещест

венных доказательств; описание, например, карточки учета, дак

тилокарт и др. 

Второй форме свойственно отображение на уровне субъек

тивного характера. Её сущность состоит в запечатлении мыс

ленного образа того или иного объекта в памяти конкретного 

человека. 

В этой связи субъектом отождествления (лицом, осуществ

ляющим идепrификацию) в этих случаях может выступать толь

ко конкретное лицо. По материально фиксированным отображе

ниям идентнфикацию может про водить иное лицо, (например, 

следователь, специалист, эксперт, судья), которое правильно 

воспринимает отраженные признаки объекта и поэтому способ

ное делать вывод о тождестве. 

Определяя круг субъектов идентификации в уголовном судо

производстве, это обстоятельство необходимо обязательно учи

тывать. 

Применение метода сравнения, как одного из методов позна

ния, является непременным условием криминалистической 

идентификации. Использование данного метода заключается в 

изучении двух и более объектов исследования с целью установ

ления наличия у них общего, того, что их объединяет, и в то же 

время нахождения у них различий, что их разъединяет. Анализ 

различий в процессе отождествления имеет большое значение. 

Изучение исследователем различий помогает лучше уяснить 

и объяснить факт тождества, определить допустимую меру раз

личий, не исключающих вывод о тождественном объекта само

му себе. 

Различия могут быть вызваны множеством факторов различ

ного характера, среди них можно назвать: структуру объекта; 

условия его изготовления; условия эксплуатации и т.д. 

Возникшие различия могут носить закономерный характер. В 

качестве примера можно привести особенности эксплуатации 

автомобильных покрышек. -По мере их эксплуатации они старе

ют и естественно изменяют свой первоначальный вид. 

Рассматриваемые различия могут возникнyrь умьшшенными 

действиями по сокрытию преступлений; могут быть следствием 

изменения объекта под влиянием различных воздействий. На-
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пример, на лице преступника может возникнуть шрам, значи

тельно затрудняющий его идентификацию, после того как он 

был в свое время зарегистрирован орпtнами осуществляющих 

регистрацию. Наличие шрама определяет различие между фото

графией в картотеке до, и после получения данного шрама. 

Изменения, вызывающие различия, подразделяются на два 

вида: 

необходимые и случайные. 

Первые закономерности вытекают из действия, какого либо 

фактора, в качестве примера можно сослаться на изменение 

внешнего облика человека в результате его старения. 

Вторые поражаются действиям причин, закономерно не свя

занных с признаками объекта, характеризующими его тождество 

и отобразившимися на другом, так, огнестрельное оружие, кото

рым воспользовался преступник при совершении первого убий

ства. позже было переделано под другой калибр, при соверше

нии второго убийства по прошествии определенного времени 

идентифицировать по следам на пулях не представляется воз

можным. 

В криминалистической идентификации важное значение име

ет деление различий на существенные.и несущественные. 

Существенные различия свидетельствуют о таких качествен

IIЫХ изменениях, когда объект изменился на столько, что стал 

другим. газовый пистолет переделывается как огнестрельное для 

стрельбы патроном 5,6 мм. 
Несущественные принято называть такие различия, которые 

вызваны юлиянием лишь некоторых свойств объекта, оставше

гося в своей основе прежним. 

Объектами криминалистической идентификации являются 

люди (потерпевшие, свидетели, подозреваемые, обвиняемые), 

предметы (одежда, транспортные средства, орудия взлома и ин

струментов. орудия преступления) животные, участки местно

сти, недвижимые объекты (помещения). При криминалистиче

ской идентификации в качестве объектов исследованИJI успешно 

изучаются различные следы, например, следы рук, ног, обуви, 

зубов, на одежде, следы орудий взлома; на пулях, гильзах и т.д. 

В некоторых случаях непосредственное исследование ряда 

следов в лабораторных условиях провести не представляется 

возможным (по причине трудности их фиксации и изъяти" в на-
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туре), поэтому объектами исследования чаще всего ВЫС"I)'пают 

их копии (модели, оттиски) в виде фотоснимков, слепков отпе

чатков. 

В качестве объектов исследования могут BbIC"I)'naTb и доку
менты - вещественные доказательства. Например, для иденти

фикации человека по почерку, которым выполнен рукописный 

документ; для идентификации документа, выполненного с по

мощью комnъютера и распечатанного на принтере; для отожде

ствления печати (штампа) по имеющемуся оттиску. 

РазлИ'lllые недвижимые объекты (участки местности, соору

жения, жилые и производственные здания могут идентифициро

ваться по мысленному образу путем их предъявления в Ha"I)'pe 
(например, при предъявлении для опознания), так и по матери

ально - фиксированным отображениям). 

Одной из разновидностей идентификации является процесс 

установления целого по его частям, когда объект фрагментиро

ван или, выражаясь иначе, установления факта того, что части 

ранее представляли единое целое. Решая данную задачу, иссле

дователь совмещает между собой части объекта, которые были 

разделены, фрагментированы. В качестве объектов могут BbIC"I)'
пать детали, обломки, клочки разорванной бумаги документа, 

осколки стекла. 

При этом исследуют взаимное отображение признаков внеш

него строения частей на совмещающихся поверхностях. Напри

мер, когда требуется выяснить, не составляли ли ранее единое 

целое частью фомки обнаруженной на месте происшествия и 

часть того же предмета обнаруженного при обыске у подозре

ваемого в квартире. 

§ 2. Субъекты криминалистической идентификации 

Субъектами идентификации являются: следователь, эксперт, 

специалист, судья, иной участник процесса, которые решают 

идентификационные задачи в ходе судебного исследования и 

предупреждения преС"I)'плениЙ. 

Криминалистическая идентификация может осуществляться 

как в процессуальной, так и в не процессуальной формах. 

Например, эксперт проводит идентификационные исследова

ния только в процессуальной форме. На основе исследования 
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материально - фиксированных отображений объекта им состав

ляется заключение, в котором делается вывод о наличии или от

сутствии тождества, и данные заключеllИе имеет значение ис

точника судебных доказательств. Следователь и судья осущест

вляют идентификацию в процессуальной форме. Например, ко

гда следователь и суд убеждаются, что перед ними именно то 

лицо, которое вызвано на допрос - это элементарный акт иден

тификации. Проводя обыск и изымая в процессе его производст

ва искомые вещи, признаки которых известны из обстоятельств 

дела, следователь также проводит идентификацию этих вещей, 

сопоставляя наблюдаемые признаки с их описанием. 

Специалист также может осуществлять идентификацию, ко

торая осуществляется им в ходе и по результатам следственных 

действий. Данные, получаемые при этом имеют оперативное 

или тактическое значение. 

Иные участники процесса, например, свидетель, потерпев

ший. подозреваемый, обвиияемый осуществляют идентифика

цию при проведении предъявления для опознания, при сопос

тавлении описания признаков предмета, изложенных в материа

лах дела, с самим предметом. 

К не процессуальной сфере относится идентификация, про

ВОДИ~lая следователем или специалистом в порядке проведения 

предварительного исследования вещественных доказательств, 

документов, в ходе ОРМ, nyrём проверок по материалам крими

налистических учётов. 

§ 3 Криминалистическая идентификация в судебной, 
следственной и экспертной практике 

Значение криминалистической идентификации в деле рас

крытия и расследования престуnлений определяется важностью 

для дела тех обстоятельств, которые могут быть установлены с 

помощью рассматриваемых методов. Доказательственное значе

ние, полученных при этом фактов зависит от отношения к пред

мету доказывания, от той роли, которую они иrpают в процессе 

доказывания. 

Криминалистическая идентификация тесно связана с элемен

тами состава преступления: объектом, объективной стороной, 

субъектом и субъективной стороной преступления. 
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Orносителъно обстоятельств совершения преСТУПЛ8НИЯ и ус

тановлению предмета, криминалистическая идентификация по

зволяет установить орудия и средства совершения преступления, 

место и время действий, наличие причинной связи между пре

ступными действиями и наступившими последствиями. 

При расследовании некоторых видов престуnлений, напри

мер, при расследовании убийств с последуюшим расчленением 

трупа особое значение для выяснения предмета преступного по

сягательства имеет идентификация имеющихся останков, ибо, 

не установив, кто убит, естественно раскрыть престуnление и 

установить все элементы состава престуnления невозможно. 

Существенное значение имеет идентификация для установ

ления способа совершения преступления (объективная сторона). 

Определение групповой принадлежности орудия по его следам 

способствует его обнаружению, а идентификация конкретного 

экземпляра - установлению факта использования этого орудия 

при совершении преступления. 

Большое значение имеет идентификация и для установления 

субъекта преступления. Последнего представляется идентифи

цировать по следам рук, ног, губ, зубов, по почерку, следам обу

ви, и т.д. 

Многообразие видов криминалистической идентификации 

обусловлено использованием разнообразных объектов кримина

листической идентификации, способами их исследования, раз

личным характером результатов идентификации. В целях систе

матизации можно привести классификацию по наиболее общим 

основаниям. 

По характеристике свойств и признаков идентифицируемых 

объектов криминалистическая идентификация может осуществ

ляться: 

- по функционально-динамическим комплексам; 
- по признакам внешнего строения; 
- по составу вещества. 
По характеристике природы, идентифицирующих объектов. 

идентификация может проводиться по: материально

фиксированным отображениям, по отделенным частям установ

ления целого; описанию признаков и свойств объектов, мыслен

ному образу. 
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Помимо с установлением тождества объектов, широкое рас

пространение в криминалистической деятельности получено ус

тановление групповой принадлежности объектов к определен

ному типу, классу, роду. виду, или гpynm.J, то есть некоторому 

множеству однородных объектов. 

Под однородными объектами следует понимать объекты, ко

торые при всех их различи_х обладают одним и тем же набором 

признаков группового свойства, например, ножовки одного це

левого назначения, одной формы размера и т.д. 

Определение групповой принадлежности осуществляется ли

бо как первоначалъный этап отождествления, либо как решение 

самостоятельной задачи, то есть, отнесение какого либо кон

кретного объекта к определенной группе. Например, по следу 

протектора автомобильного колеса можно установить тип, мар

КУ, модель, завод изготовитель. 

у становление принадлежности объекта к той или иной опре

деленной группе осуществляется на основе изучения групповых 

признаков объекта и их последующего сопоставления с группо

выми признакам и других объектов того же класса или группы. 

Например, по форме пули, по ее конструкции, размеру, конст

руктивным особенностям, по следам оставшихся на ней в ре

зультате выстрела, можно судить о том, из оружия какой систе

мы (модели) она была выстрелена. Последующий этап характе

ризуется процессом отождествления огнестрельного оружия, в 

том случае если оно бbIЛО обнаружено и изъято. В том случае, 

сели огнестрельное оружие не было обнаружено. исследование 

закончиться лишь установлением его групповой принадлежно

сти. Несмотря на то, что в следах на пуле отобразились призна

ки, позволяющие произвести идентификацию огнестрельного 

оружия. 

Когда в следах не отображены признаки, пригодные для 

идентификации объекта, в этом случае приходится ограничи

ваться установлением групповой принадлежности. Так, по сле

дам орудия, взлома может быть установлено какое, именно ору

дие применялось, однако отсутствие в следах отображений ха

рактерных деталей не позволит отождествить данное орудие. 

Определение общего источника происхождения является раз

новидностью установления групповой принадлежности. В одних 

случаях при подобного рода исследовании устанавливается при-
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надлежность двух или более объекrов к одной группе. Приме

ром может служить исследование пастыI красителя в стержне 

шариковой ручки и ШЧ'ихов текста документа; картечь, изъятая 

из тела трупа и картечь, обнаруженная в ходе обыска у подозре

ваемого лица. 

В других же случаях установление общего источника проис

хождения производится на основе сопоставления комплекса 

внешних признаков. Например, очень часто подобные исследо

вания проводятся в отношении изделий массового производства. 

Объекrами исследования при этом выступают пластмассовые 

заклёnки, гвозди, зажимы, пуговицы, прищепки и т.д. 

Разновидностью отождествления является установление це

лого по его частям или, выражаясь иначе, представляется воз

можным установить факr, составляли ли ранее отдельные его 

фрагменты целое. С целью решения данной задачи между собой 

совмещают части объекrа, которые фрагментированы. Такими 

объекrами чаще всего бывают клочки разорванной бумаги, об

ломки, детали, осколки лобового или фарного стекла автомоби

ля. При этом исследуетс.я взаимное отображение ПРИЗllаков 

внешнего строения фрагментов на совмещающихся поверхно

стях. 

Объекrами данного отождествления в частности могут быть: 

1. Вещи, материальные компоненты, составляющих еди-

ный объект целевого назначения (ключ, отвертка. пальто или 

рубашка); 

2. AгperaThI и механизмы, состоящие конструктивно из 

комбинации взаимодействующих частей; 

З. Объекrы биологического происхождения (куски древе-

сины, растения) 

у становление целостности объекта по его фрагментам произ

водится путём сравнения особенностей строения краёв разде

лённых фрагментов. В том случае, если общая линия разделения 

отсутствует, для решения этой задачи, возможно, использовать 

дефекты внутреннего строения, различные повреждения (тре

щины, вмятины, царапины). При исследовании частей изделий 

из фарфора, керамики, пластмассы, которые разделены, при ус

тановлении целого в некоторых случаях могут быть использова

ны особенности распределения отдельных компонентов в этих 
материалах. 
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Разделение целого на фрагменты может иметь место как во 

время преступного события, например, в момент взлома двери 

нарушается целостность используемой монтировки для демон

тажа шин, так и до совершения преСТУПJIения, либо обнаружен

ный на месте изнасилования каблук от обуви и найденная обувь 

в процесс е обыска у подозреваемого лица. Установление едино

го целого методами и приёмами идентификации позволяет уста

новить связь между совершенным действием и фактом разделе

ния целого на фрагменты. 

§ 4. "онитие идентификационных признаков 

Понятие идентификационного признака является одним из 

главных в теории криминалистической идентификации. Под 

признаком понимается определенное выражение свойств, при

сущих предмету, как его примету, способную характеризовать 

объект соответствующим образом. 

Идентификационный признак - это свойство объекта, удовле

творяющее определённым требованиям. Каждый объект может 

быть выделен из множества сходных объектов по совокупности 

при сущих ему свойств и признаков. Для этого могут учитывать

ся различные параметры объекта: особенности его внешнего 

строения и внутренней структуры, его физические и химические 

свойства, биологические, анатомические и физиологические 

особенности и т.д. 

Любые объекты материального мира обладают системой 

свойств. И данные свойства характеризуют внешнее строение 

объекта его материал, из которого он состоит, размеры, форму, и 

т.д. 

Идентификационные признаки классифицированы по раз

личным основаниям. Они делятся на общие и частные. 

К первым относятся такие, которые свойственны однородным 

объектам, то есть выражают его общие черты. Общие признаки 

- это признаки группы, позволяющие выделить эту группу из 

других подобных групп, а также отнести объект по отождеств

лению его общих признаков к данной группе. 

Ко вторым относятся такие, которые позволяют выделить 

конкретный объект из группы однородных объектов и иденти

фицировать его. К чаС11lЫМ признакам принято 011lОСИТЬ детали 
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объекта. В тоже время, отдельный частный признак нс.является 

основанием для его индивидуализации и его идентификации. 

Индивидуальность (неповторимость) объекта можно установить 

лишь на основе комrшекса частных признаков. И данный ком

rшекс в теории криминалистической идентификации принято 

называть индивидуальной совокупностью признаков. 

Природа частных признаков может быть различна. Одни мо

гут быть заложены на уровне живой материи, например, частные 

признаки папиллярных узоров на ногтевой фаланге пальца руки 

человека, которые формируются ещс в процессе внутриутробно

го развития человека, другие могут сформироваться в объекте в 

ходе его изготовления. Например, на различных деталях авто

машины возникают частные признаки при их сборке, как ре

зультат индивидуальной обработки отдельных деталей. Кроме 

того, частные признаки могут возникать в процсссе эксплуата

ции того или иного объекта. Так, на подошвс обуви, на поверх

ности протектора шины, на лезвии ножа в процессе использова

ния могут возникать микроскопические неровности. 

Наличие совокупности частных признаков позволяет индиви

дуализировать объект, в сИJIу того, что распределение их в объ

екте, их возникновение, неповторимы в данной совокупности и 

особенностях размешения. 

В свою очередь частные признаки могут быть классифициро

ваны на внешние и внутренние. 

Первые признаки выражают внешнее состояние объекта. к 

которым относится цвет, форма, размер, рельеф. Ко вторым при

знакам принято относить материал, из которого изготовлен 

предмет, его химический состав, внутреннюю структуру, физи

ческие свойства. 

Все без исключения объекты криминалистической идентифи

кации подразделяются на две группы. Первую группу составля

ют идентифицируемые, а вторую идентифицирующие. Иденти

фицируемые объекты - это лица, предметы�' веши, животные, 

тождество которых устанавливается в процессе криминалисти

ческой идентификации. Идентифицирующие - это, как правило, 

материально фиксированные отображения идентифицируемых 

объектов, либо их части. Данные объекты содержат признаки, 

отображающие своЙсn.a друтих, и служат целям распознавания 

свойств и установления тождества идентифицируемых объектов. 
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в процессе изучения идентифицирующего объеJcra устанавлива

ется качественная определенность, тождество идентифицируе

мого объекта. Например, на месте происшествИJI обнаружены 

следы пальцев рук, то идентифицируомым будет человек, а 

идентифицирующим следы пальцев, если обнаружены следы 

обуви, в этом случае идентифицируемым объектом будет по

дошва обуви, а след будет выступать в роли идентифицирующе

го. 

При проведении судебно-баллистической экспертизы иден

тифицируемыми объектами является· огнестрельное оружие -
пистолеты, винтовки, карабины, а идентифицирующими пули, 

гильзы, на которых имеются следы от частей ОРУЖИJI, которые 

возникли в результате производства выстрела. 

Идентификационные признаки принято делить на: качествен

ные и количественные. К первым отиосится: признаки, содер

жащие качественную характеристику объекта, вторые же выра

жаются числовыми величинами, определяющими размер того 

или иного объекта. 

§ 5. Криминалистическая идентификация и диагностика 

«Диагностика» греческое слово· означающая «различать», 

«определять». Криминалистическая диагностика - обозначает 

обнаружение либо различение, определение. Подобного рода 

исследованИJI в науке и практической деятельности осуществ

ляются для того, чтобы определить какие либо свойства, состоя

ния определенных объектов, более детально познать динамику 

того, или иного события, уразуметь причину явления. Диагно

стика, как правило, предшествует идентификации. Так, напри

мер, по следам транспортных средств до проведенИJI идентифи

кационных исследований при следственном осмотре представ

ляется определить направление движенИJI автомобиля, его мо

дель и марку. По следам зубов на продуктах питания можно ус

тановить количество людей, принимавших пищу и. Т.д. 

При исследовании данного вопроса проф. Д.Ю.н. Абдумаджи

дОВ Г.А. указывает: I «Если объект не идентичен разыскиваемо
му предмету, документу или лицу, то приходят к выводу о том, 

что исследуемые объекты Возможно причастны к преступлению. 

I Криминалистика. Т.1. -Т.: «АдолOТ>t, 2003. 
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схожие с разыскиваемыми объектами». В данном случае опре

деляются групповые сходства объектов и задача состоит в том, 

чтобы определить при частность данной группы к преступлению. 

В розыске объекта большую помошь может оказать свойства 

объектов группы, наличием или отсутствием связи с преступле

нием. Например, задача розыска во многом облегчается, если 

будут разыскиваться не все машины марки «Тико», а только бе

лого цвета, с повреждением левой стороны бампера, со сломан

ной фарой. Выявление поврежденной машины из группы схо

жих относятся к учению криминалистической диагностики. 

Диагностика в качестве сп.особа сложной судебно

доказательной системы полностью соответствует общим прави

лам определения истины. 

Основными задачами криминалистической диагностикй яв

ляется: 

1. Изучения обстоятельств совершения преступления (где, 

каким образом совершено преступление, какой из обнаружен

ных следов связан с преступлением). 

2. Изучения механизма различных этапов совершения пре-

ступления (направления и' свойства взлома, ограждения, поло

жение транспортных средств до и после столкновения, способы 

изготовления поддельных денежных знаков и т.д.) 

з. Определение отдельных особенностей вещей на месте 

совершения престynления (их состояние и свойства, связь с вы

бором орудия престуnления, с оставлением следов на преступ

нике и его одежде, с сокрытием преступления). 

4. Изучение особенностей преСТУlшения IlрименитеJlЬНО к 

времени (когда было совершено, сколько времени понадобилось 

для совершения, очередность появления следов и т.д.). 

5. Определение количества и свойств объектов в действии 

(количество участников преступления, обладало ли лицо, взло

мавшее замок профессионалъными навыками, какие устройства 

были использованы при изготовлении огнестрельного оружия 
или взрывчатых веществ и т.д.). 

6. Изучения причинной связи (есть ли причинная связь 

между определенными действиями и случившимися последст

виями, причина пожара, причина выстрела без нажатия курка и 

т.д.). 

35 



Учитывая выше изложенное, можно сделать вывод о том, что 

криминалистическую диагностику можно охарактеризовать как 

проверку с целью определения возникших изменений, опреде

лить причину этих изменений и их связь I! совершенным престу
плением свойств и состояния объекта. 

Понятие диагностики первоначально было связано с опреде

лением болезней в медицине. С развитием науки и техники, с 

объединением знаний и приемов, с переходом их с одной сферы 

в другую появились и стали реализовываться технические, бота

нические, зоологические, психологические и другие понятия ди

агностики. 

Например, психологическая диагностика широко примеНJlет

ся при проведении судебно-психологических экспертиз, и вклю

чает в себя приемы определения духовного состояния и качеств 

человека: индивидуальное отличие, развитие детей и подростков 

в качестве личности, интеллекr и другие. Техническая диагно

стика широко применяется при проведении судебно - авто тех

нической экспертизы. 

Для создания научных основ криминалистической диагно

стики нужно проанализировать и привести в одну систему зна

ки, часто встречающиеСJl в больших объемах, которые отражают 

свойства и своеобразные особенности. отдельных объекrов и це

лых IIреступных положений. Будут использованы вытекающие 

из этого закономерности. 

Криминалист - трасолог, основываясь на классификации сле

дов, осуществляет задачу диагностики по уточненню условий 

образования этих следов на месте происшествия. 

На основании исследования каждого следа в отдельности, а 

далее и группы следов одного и того же вида, в их совокупно

сти, переходJIТ к диагностике всей обстановки в целом. 

В теории криминалистики объекты подразделяются на виды: 

идентифицируемые и идентифицирующие, исследуемые и про

веряемые. Аналогичная классификация существует и в диагно

стике. Здесь объекrы различают диагнозирующие и диагнози

руемые, исследуемые и проверяемые. Диагнозируемый - это со

стояние объекrа, особенности, механизм происшествия. Диагно

стирующий - это обстановка, особенность, следы, отражающие 

механизм и признаки. 
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В большинстве случаев в качестве диагнозируемого объеl\Гa 

встречаются конкретные предметы (вещи), а в качестве диагно

зирующеro - различная информация: слепок, копия, их характе

ристика из протоколов следственных действий, схемы, планы и 

фото-видео изображения. Диагностика конкретного объекта не 

ограничивается вышесказанными сведениями (информацией), 

она требует проведения отдельных следственных действий: 

следственного эксперимента, повторного осмотра места проис

шествия и проведения экспертизы. 

Очень важна оценка достоверности и достаточности инфор

мации. Если информация не достаточна и не достоверна, нужно 

уточнить с помощью каких источников и средств еще можно 

проверить и восполнить. 

В настоящсе время развито примененис диагностики 8 про

цессе криминалисrnческой экспертизы. При этом решаются раз

личные следующие задачи. 

Изучаются непосредственные особенности и состояние объ

екта, в том числе следует изучить его особенности, соответст

вующие определенным стандартам. При этом есть возможность 

получить ответы на следующие вопросы: Например. являеп:я ли 

данный объект огнестрельным оружием? 

Является ли представленный на экспертизу порошок нарко

тическим веществом? Каково было первоначальное состояние 

объекта? Какие изменения были внесены в первоначальное со

держание текста документа? В каком эмоциональном состоянии 

находилось лицо. выполнившее текст? Имел ли факт воздейст

вия, каким либо химическим веществом на текст в документе? 

ПреДСТaвJ1JIется ли возможным установить механизм образова

ния следов крови на одежде по их форме и расположению? Ка

кие нарушения были допущены при составлении бланка доку

мента? 

По времени, по последовательности действий, по следам ос

тавленным на месте происшествия, предстаВЛJlется сделать вы

вод о том, в кахой последовательности действовал преступник. 

Следователь при этом переходит от обнаружения отдельных 

следов и объяснения причин их образования к причинной связи, 

В том числе, к изучению группы однородных следов и, в конеч

ном счете, на основании изучения их особенностей выдвигает 

окончательную версию~ дм обоснования этой гипотезы важную 
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роль играет результат, полученный в процессе криминалистиче

ской диагностики. 

Элементы криминалистической диагностики наблюдаются 

также при проведении других следственных действий, напри
мер, в процессе допроса и наблюдение за его реакцией. При 

этом следует придерживаться некой диагностической схемы: 

анализ, предположение, про верка играет, несомненно, положи

тельную роль. 
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ГЛАВА4.0СНОВЫКРИМИНАЛИСТИЧЕС~ОЙ 
ТЕХНИКИ 

§ 1. Понитие и задачи криминалистической техники 

Криминалистическая техника как раздел науки криминали

стики представляет собой систему научных положений и реко

мендаций, обеспечивающих разработку технических средств, а 

также приемов и методов их использования в целях раскрытия, 

расследования и предупреждения преступлениЙ. 

Научные положения криминалистической техники базируют

ся на познании и использовании закономерностей естественных, 

технических и других наук, как физика, химия, биология, антро

пология и Д.р. Криминалистическая техника также основывается 

на частных криминалистических теориях и учениях в частности 

на теории криминалистической идентификации, учении о меха

низме следообразования, о навыках и т.д. 

В настоящее время термину «Криминалистическая техника» 

придается двоякое значение. Прежде всего, это раздел науки 

криминалистики и, второе - это совокупносТl. технических 

средств (приборы, оборудование, материалы, инструменты и 

д.р.), которые специально разрабатываются для решения своих 

задач либо заимствованные из друтих отраслей знания, и при

способленные для задач криминалистической техники. 

Не все перечисленные средства однозначно относятся к сред

ствам криминалистической техники, и поскольку они ею не раз

рабатывались. Известно, что разработка технических средств 

представляет собой систему целенаправленных научных иссле

дований, включая инженерно конструкторскую работу по созда

нию и испытанию опытного образца технического устройства. 

Из сказанного ясно, что никакие теоретические положения, со

ставляющие основу такого рода научных разработок, не могут 

быть задачей криминалистики, в частности криминалистические 

и общетехнические средства по данному признаку, имеющему в 

своей основе инженерно-конструкторскую деятельность, и не 

может быть основополагающей и определяющей криминалисти

ческую или собственно техническую природу соответствующих 

средств практической Jl,еятельности. 
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Термин «криминалистическая техника» также имеет и еще 

одно значение. Речь в данном случае идет о технических прие

мах и методах практической деятельности по собираниК) и ис

следованиК) доказательственного MaTeplf.uIa, причем не только 
образуК)щих методику применения того или иного прибора либо 

технического устройства в собственном смысле слова и не свя

занных с их применением. Например, совокупность средств 

криминалистической техники образуК)т и такие приемы, как ос

мотр документа в наклонно ПaдalOщем или проходящем свете 

для обнаружения признаков подчистки текста, приемы обраще

ния с огнестрельным оружием, предупреждаК)щие уничтожение, 

имеК)щихся на нем следов, которые реализ~тся на практике без 

применения специальных при боров и инструментов, хотя по 

своей сути являК)тся техническими. 

Криминалистическая техника как раздел науки криминали

стики имеет своей задачей разработку соответствуК)щих науч

ных положений, на основе которых создаК)тся технико

криминалистические средства и вырабатываК)тся практические 

рекомендации по наиболее эффективному их использованИК) для 

собирания и исследования доказательств. В данной формули

ровке находит выражение один из основных законов кримина

листики, называемый законом активяого творческого приспо

собm,:ния достижений некоторых естественных и технических 

наук для целей борьбы с преступностьК) с учетом потребностей 

практики. 

Важным направлением технико - криминалистических иссле
дований является также разработка на основе указанных науч

ных положений технических средств, приемов и методов преду

преждения преступлений, к которым относятся (например: сред

ства защиты документов от подлога, средства сигнализации, хи

мические специальные ловушки, прсдупреждаК)щие правонару

шения и пресечения некоторых вид преступлениЙ). 

На основе вышеуказанного, криминалистическуК) технику 

можно определить как систему научных положений и принци

пов наиболее рационального и эффективного использоваиия, 

основанных на данных естественных и технических наук и раз

рабатываемых криминалистических средств, приемов и методов, 

предназначенных для обнаружения, фиксации, изъятия и иссле-
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дования доказательств, а также для предупреждения преступле

кий. 

§ 2. Отрасли криминалистической техиики 

Основаниями применения средств криминалистической тех

ники являются закономерности всех действий, предпринимае

мых следователем и другими работниками правоохранительных 

органов по собиранию и исследованию доказательств в уголов

ном судопроизводстве. Законным может бьпь признано приме

некие технико-криминалистических средств, которые либо не

посредственно закреrшены в действующем законодательстве, 

либо их использование, отвечающим общим критериям допус

тимостн и применения их в уголовном судопроизводстве. 

В уголовно-процессуальном законе нашли непосредственное 

правовое закрепление лишъ некоторые из средств криминали

стической техники, причем только те, которые относятся к чис

лу технических средств (приемов, методов) фиксации доказа

тельств, такой подход законодателя к решению проблем не слу

чаен, поскольку результаты применения технико

криминалистических средств фиксации, будучи приобшении к 

протоколу следственного действия, в рамках которого они ис

пользовались, имеют доказательственное значение. Это фото

графические снимки негативы и киноленты, диапозитивы, фоно

граммы допросов, планы и схемы, слепки и оттиски следов, ко

торые являются результатом применения соответствующих тех

нико - криминалистических средств и методов фиксации доказа
тельств: это фотографирования, звукозапись, видеосъемка, дру

гие методы, закрепления. 

Результат использования поисковых приборов, средств осве

щения и связи, технические средства, предназначенные для ис

следования материальных объектов, не являются самостоятель

ными источниками доказательств. 

Законность применения технических средств в уголовном за

конодательстве определяется не прямым нормативным закреп

лением, а общими критериями допустнмости использования, 

среди которых важными .IIВJlJIются требования научности, соот

ветствия нравствеИНЫl4 принципам этичности и безопасности 

для окружающей среды и людям. 
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Научность - это технико-криминалистические средства, 

приемы и методы научно обоснованные и разработанные с по

зиций современной криминалистическо~ науки и научная дос

товерность результатов, получаемых с помощью указанных 

средств и методов. 

Этичность - подразумевает использование технико-кримина

листических средств, приемов и методов, не унижающих чести и 

достоинства граждан, в отношении которых они примеияются. 

Безопасность - подразумевает недопустимость в уголовном 

судопроизводстве их применение, если они создают угрозу жиз

ни или здоровью человека, либо окружающей среде. 

Для криминалистики более важным является изучение форм 

использования криминалистической техники, которые служат 

систематизации знаний о возможностях собирания и исследова

ния доказательств. 

Правовые формы использования технико-

криминалистических средств, приемов и методов чаще всего 

различают в зависимости от процессуального положения поль

зующегося ими субъекта. Среди них следует отметитъ, прежде 

всего, применение криминалистической техники при производ

стве экспертиз. В законе говорится о необходимости назначения 

экспертизы, когда при производстве ·,nознания, предварительно

го следствия либо в судебном разбирательстве для исследования 

доказательств, требуются специальные познания в области нау

ки, техники, искусства или ремесла. Исследование, проведенное 

с помощью криминалистической техники в рамках судебной 

экспертизы, оформляется заключением эксперта, которое в силу 

закона является самостоятельным источником доказательств. 

Самостоятельной право вой формой применения криминали

стической техники является использование технико

криминалистических средств следователем, прокурором, судом, 

а также оперативными работниками. 

Отрасли технико-криминалистических средств, имеют не 

только теоретическое значение, но и практический смысл, по

скольку его решение способствует систематизации накопленных 

знаний. Классификация технических способов собирания и ис
следования доказательств помогает следователю ориентировать

ся в многообразии средств, предлагаемых криминалистической 

техникой, и способствует правильному их выбору в зависимости 
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от конкретной следственной сиryации, сложности поставленных 

задач, организационных возможностей. 

Технико-криминалистические средства различаются по не

скольким основаниям, и выделяются следующие группы: 

1. Собственно криминалистические технические средства, 

созданные Криминалистикой, используемые в практнке раскры

тия, расследовa.ниJI преcryплений и в борьбе с другими право на

рушениями, (разнообразные поисковые средства, средства BыJI-

ления потожировых пальцевых отпечатков, средства для закреп

ления и ИЗЪJIТИJI объектных следов и д.р.). 

2. Средства, заимствованные из других отраслей науки и тех
ники и приспособленные для решения криминалистических за

дач. 

З. Общетехнические средства, заимствованные криминали

стикой без каких-либо изменений для использования в кримина

листической технике. 

По отраслям знаний, данные которых положены в основу 

технико-криминалистических средств, различают физические. 

химические, физико-химические и другие средства. В такой 

группе можно выделить технические средства как приборы, ис

пользуемые для исследования объектов в различных лучах спек

тра, в том числе и невидимых (ренпеновские, инфракрасные 

ультрафиолетовые и д.р.) 

§ 3. Использование техиико-криминалистических средств 
для обнаружения и исследования доказательств 

При расследовании пресryплений шнроко применяются не 

только собственно криминалистические средства и методы. спе

циально разработанные для этих целей, но и методы, заимство

ванные криминалистической техникой положений некоторых 

естественных наук. как физика, биология и др. используемые 

при исследовании Криминалистических объектов. 

Большое распространение в криминалистике получили ис

следования доказательств с использованием оптических прибо

ров, с самых простейших луп до сложнейших биологических и 

электронных микроскопов. При производстве различных экс

пертиз используются бl!ологические микроскопы (стереоскопи

ческие объемные изображения). С их помощью удается, в част-
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ности, ВblJIВИТЬ подчистки В документах, признаки переклейки 

фотографий и замены частей документов. 

~я изучения отдельных волокон ткани и кристаллической 

СТРУК1)'ры волос и некоторых других микрообъекrов в послед

нее время стали использовать электронную микроскопию. Эти 

микроскопы дают увеличение в несколько сотен раз и более, что 

позволяет про водить исследования микрообъекrов, недоступные 

в случае применения традиционных оптических методов. 

При производстве следственных действий ДJIJI обнаружения 

различных следов широко используются специальные средства 

(порошки, слепочные материалы и приборы, закреrшяющие, 

фиксирующие фото, видео и д.р.), а также при60ры и микроско

пы, созданные специально для криминалистических исследова

ний. 

Исследования в различных лучах спектра, в том числе и в не

видимых, как ультрафиолетовых и инфракрасных основаны на 

их проникающей способности в свойстве вызывать люминес

ценцию (свечение) различных невидимых следов и веществ. В 

качестве источника ультрафиолетовых лучей применяют ртут

но-кварцевые лампы. Исследование в невидимых лучах позволя

ет обнаружить следы травления текста в документах, следы го

рюче - смазанных материалов, дифф~ренцировать записи, вы

полн,,:нныс различными по цвету красителями для выявления 

исправлений и дописок в документах. Также под воздействием 

ультрафиолетовых лучей можно обнаружить остаточные следы 

крови. 

Исследования в инфракрасных лучах позволяет восстановить 
покрытые записи посторонними красителями. Источником ин

фракрасных лучей служат обычные лампы накаливания. ~я то

го чтобы выделить эти лучи, используются инфракрасные све

тофильтры. Благодаря высокой проникающей способности ин

фракрасных лучей данный метод получил широкое распростра

нение в криминалистике, особенно при исследовании раздель

ных документов и их реквизитов. 

В качестве приемника инфракрасных лучей используют элек

тронно-оптические преобразователи и фотоматериалы, чувстви

тельные к инфракрасным лучам спектра. С помощью электрон

но-оптического преобразователя можно визуально наблюдать 

изображение исследуемого объекrа, формируемое невидимыми 
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лучами инфракрасного диапазона. Так обнаруживают с.леды ко

поти вокруг входного отверстия пули, что свидетельствует о вы

стреле с близкого расстояния. Способность инфракрасных лучей 
проникать через тонкие слои бумаги, краску, следы крови, ани

линовые чернила и поглощаются тушью, типографской краской, 

графитом. Эти возможности широко используются при технико

криминалистическом исследовании документов, в частности для 

установления приписок правлений, и прочтения залитых раз

личными красителями текстов. 

Электрон но-оптический преобразователь совместно с источ

ником инфракрасных лучей, снабженный светофильтром, позво

ляет осущесТВЛJIТЬ наблюдение в темноте в ночное время, в ту

мане и иных условиях ограниченной видимости и поэтому нахо

дит широкое применение в оперативно розыскной деятельности. 

Это устройство называют в практике при бором ночного виде

ния. 

Исследование в рентгеновских лучах про водят в тех случаях, 

когда необходимо определить внутреннее строение различных 

твердых предметов и изделий. Большую проникаюшую способ

ность рентгеновских лучей-используют при изучении внутрен

него строения запирающих устройств и для других целей. В 

практике применяют как стационарные, так и переносные пор

тативные рентгеновские установки, позволяющие осуществлять 

поиск и исследование криминалистических объектов, непосред

ственно на месте проведения следственного действия. 

Спектральный анализ относится к физико-химическим мето

дам исследования. С его помощью устанавливают качественный 

и количественный состав различных материалов и веществ. 

Спектральный анализ основан на способности различных по 

химическому составу веществ излучать при нагревании до вы

сокой температуры электромагнитных волн определенного диа

пазона. Испускаемый при этом свет разлагают в спектр с помо

щью специального прибора - спектроскопа, и устанавливают 

этим спектром содержание химических элементов в исследуе

мом веществе. 

Спектральный анализ применяют в экспертной практике для 

исследования лакокрасочных материалов, горюче-смазочных 

веществ, чернил, БУМaJ1I, пороха, дроби, пуль и других объектов. 
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Высокая точность спектрального анализа, наряду с другими 

аналитическими методами исследованИJI криминалистических 

объектов, такими, как хроматографИJI, масс - спектроскопИJI, 

нейтронно - активационный анализ, получили широкое приме

нение проведении экспертных исследований в судебной балли

стике, при технико- криминалистическом исследовании доку

ментов, при изучении микрочастиц и многих друтих объектов. 

§ 4. Оперативная техника следственных работников 

в настоящее время в судебно-следственной практике приме

няются разнообразные комплекты� технических средств, предна

значенные для работы на местах происшествий, при про извод

стве обысков и друтих следственных действий. Это следствен

ные чемоданы, экспертные сумки, передвижные криминалисти

ческие лаборатории. 

В комплект технико-криминалистических средств включают

ся следующие наборы: 

- набор средств для работы со следами рук, (различные по

рощки для выявления потожировых отпечатков) магнитная и 

флейцевая кисть для нанесения порощков на обрабатываемую 

поверхность и удаления излищков Rорошка после обработки 

следов: 

валик, для равномерного распределения краски при дак

тилоскопировании живых лиц и трупов; 

набор технических средств для работы с объемными 

следами (в целях их фиксации и изъятия). 

набор инструментов, помогающих обнаружить, изъять и 

упаковать, найденные следы и вещественные доказательства; 

бланки протоколов следственных действий, справочные 

материалы. миллиметровая линейка, лента, бумага для вычерчи

вания масщтабных планов и схем мест происществий; 

комплект набора фото и видеосъемки для фиксации ре

зультатов осмотра места происществия, обыска, эксперимента, 

других следственных действий; 

фотоматериалы. состоящие из набора светофильтров для 

цветоразличательной фотосъемки, комплекта удлинительных 

колец для макро и микросъемки вещественных доказательств, 
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сменной оптики (широкоугольного и телескопического объекти

вов); 

передвижная криминалистическая лаборатория как ком

плект технико-криминалистических средств; передвижная лабо

ратория также комплектуется оптическими приборами (биоло

гические, стереоскопические, сравнительные и другие микро

скопы) и средствами для проведения исследований в ультрафио

летовых и инфракрасных лучах. 

Криминалистическая техника располагает также различными 

средствами для поисковых работ. Это щупы, магнитные искате

ли, металлоискатели и другие. 

Механический складной ЩУП, представляющий собой метал

лический стержень с заострённым концом длиной (в собранном 

виде) до 1,5 м, предназначен для осуществления поиска различ
ных предметов, скрытых внyrpи мебели, в земле на небольшой 

глубине, в сыпучих материалах. 

2. Магнитный искатель, представляющий собой постоянный 
магнит подковообразной формы, предназначен для поиска ме

таллических предметов, изготовленных из черных металлов 

(ферромагнитных материал'ОВ), например, часто используемых в 

качестве орудий преступления ножей, ломиков, огнестрельного 

оружия, инструментов для взлома запирающихся устройств и 

Т.п. Поиск может осуществляться в неплотной среде - воде, тра

ве, снегу, песке, если искомые предметы находятся на неболь

шой глубине и т.д. Подъемная сила магнитного искателя - от 12 
кг и больше. 

З. Металлоискатель - это электронный прибор, основанный 

на действии электромагнитного поля, создаваемого вокруг по

искового элемента. ОН предназначен для обнаружения различ

ных предметов, изготовленных как из черных, так и из цветных 

металлов, в том числе драгоценных: золота, серебра, металлов 

платиновой группы и Д.р. 

Прибор состоит из электронного блока, поискового элемента, 

катушки индуктивности и индикатора звукового сигнала. 

При попадании металлического предмета в зону действия 

электромагнитного поля, образованного вокруг перемещаемого 

оператором поискового элемента металлоискателя, в наушниках 

появляется звуковой СИПIал, с помощью которого обнаружива-
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ются металлические предметы, скрытые в земле, стене дома, под 

полом в двойном дне чемодана и т.д. 

Электронные металлоискатели MOryr иметь самые разнооб

разные конструкции: от портативных. предназначенных для 

личного обыска, таможенного досмотра, до стационарных, ис

пользуемых в аэропортах для обнаружения запрещенных к про

возу воздушным транспортом металлических изделий. Чемодан 

прокурора-криминалиста укомплектован металлоискателем 

МИП, наиболее удобным для осуществления поисков металли

ческих предметов на открытой местности. 

Максимальное расстояние, на котором металлоискатели реа

гируют на присутствие металла, ИСЧИCЛJIется несколькими де

сятками сантиметров, мелкие предметы с незначительной мас

сой обнаруживаются на меньшем расстоянии. При поиске свин

цовой пули с помощью металлоискателя МИП она может быть 

обнаружена на расстоянии не более 6-8 см. 
4. Трал - JTO устройство, предназначенное для поиска различ

ных предметов, а также трупов на дне водоемов. С помощью 

кордового канатника трал опускается с лодки на дно водоема и 

протаскивается на участке, где предполагается наличие искомых 

объектов. 

Трал представляет собой конструкцию треугольной формы, 

изготовленную из стальной проволоки, к основанию которой 

крепятся крюки-тройники. 

5. Индикатор тока - прибор, используемый главным образом 

в электротехнике, он предназначен для обнаружения частей 

оборудования, находящихся под напряжением. В криминали

стике применяется при расследовании дел о преступных нару

шениях правил техники безопасности, а также для обеспечения 

безопасного проведения работ на месте происшествия, обыска и 

других следственных действий. 

6. Трупоискатели в криминалистике представлены двумя ти
пами приборов: электрошупы, газоанализаторы. 

Поиск закопанных в земле трупов - весьма трудоемкая и 

сложная работа. Применение средств криминалистической тех

ники в известной степени помогает ее облегчению. Газоанализа

торы основаны на экспресс - анализе газообразных веществ 

главным образом сероводорода, выделяемых при гниении трупа. 
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При этом используются специальные химические реакт.ивы. Ра

бота ВЫПОЛЮlется следующим образом. 

С помощью ручного бура на глубине до 1-1,5 м берется проба 
грунта, который и подвергается исследованию с помощью газо

анализатора. Основным недостатком данного прибора является 

невозможность его примененЮI в условиях низких температур. 

Кроме того, выделение сероводорода, на улавливании которого 

основано действие газоанализатора, не является специфичным 

только для разложенЮI продуктов трупной массы, а наблюдается 

при разложении любого белкового вещества. Поэтому положи

тельная реакция прибора не может быть достаточной для окон

чательного вывода о месте захоронения и требует проверки 

предположения путем производства соответствующих раскопок, 

что создает дополнительные трудности и сопровождается значи

тельными затратами времени и сил. 

Как средства поиска закопанных в землю трупов лучше заре

комендовал себя электрощуп. Установлено, что земля (грунт) в 

месте захоронения, пропитываясь продуктами разложения труп

ной массы, приобретает повышенную электропроводность. На 

этом свойстве и основано действие электрощупа, имеющего два 

электрода, конструктивно соединенных на одном стержне с за

остренным концом и прибор, регистрирующий силу тока (ам

перметр). Погружая в землю электроды, измеряют электропро

водность грунта, высокое значение которой по сравнению с дру

гими местами погружения дают основание полагать, что в дан

ном месте возможно захоронение трупа. 

С развитием науки и техники в современных условиях со

вершенствуется оборудование в передвижных криминалистиче

ских лабораториях. В целях повышения результативность ос

мотров мест происшествий связана с их оснащением более со

временной техникой, в том числе и компьютерной. 

Дальнейшее развитие технических средств в целях раскрытия 

и расследования преступлений направлено на создание новых 

поисковых приборов для обнаружения тайников, захоронения 

трупов, новых металлоискателей, приборов для исследования 

голоса человека и звуков. 

Совершенствуются средства и методы фиксации и изъятия 

следов рук (KOHCepB3НТJII в аэрозольных упаковках) ног, приме

нение электростатического прибора и другие. 
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ГЛАВА s. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ, 
КИНОСЪЁМКА И ВИДЕОЗАПИСЬ 

§ 1. Повитие, система и задачи КР_МИИ8JJИСТИЧеской 
фотографии и видеозаписи 

Криминалистическая фотография ЯВЛJlетСJl отраслью крими

налистической техники, которая представляет собой совокуп

ность научных положений и разработанных на их основе 

средств, способов и приемов фотосъемки, а также способов и 

приемов видеозаписи, используемых при собирании, исследова

нии и использовании доказательств. 

В понятие криминалистической фотографии, киносъемки и 

видеозаписи включаются, наряду с фото-, кино и видеоаппара

турой, приемы и методы их применения, материалы и реактивы 

для обработки фото и видео продукции, демонстрационные уст

ройства. Эти средства применяются для решения следующих за

дач: 

фиксация условий, хода и результатов производства след

ственных действий; 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, ведение 

криминалистического учёта; 

исследование обнаруженных и зафиксированных объек

тов (следы, предметы, процессы и т.д.). 

Применение фотосъемки и видеозаписи способствует полу

чению наглядного демонстративного, доказательственного и 

ориентирующего материала. 

С помощью фотосъёмки выявляются такие объекты, как сле

ды и факты, которые находятся за пределами возможности чув

СТВИТС,lЬНОСТИ органов зрения и слуха и трудно воспринимаются 

обычным способом. 

Используя криминалистическую фотографию, можно быстро 

и точно зафиксировать картину места происществия, обнару

женные следы, предметы, орудия преступления, ход и результа

ты следственного действия. Данный метод фиксации сущест

венно обогащается и дополняется такими традиционными спо

собами фиксации, как протоколирование, составление планов, 

схем и зарисовок. 
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§ 2. Методы запечаТJlевающей фотографии 

Согласно современным, общеприНJIТЫМ представленНJlМ кри

миналистическая фотографНJI подраздеJI.8ется на два раздела: 1) 
запечатлевающая; 2) исследовательская фотографНJI. 

Запечатлевающая фотографНJI представляет собой систему 

научных методов, разработанных криминалистической техни

кой. Эти методы и способы используются для съемки хода и ре

зультатов следственных действий, различных криминалистиче

ских объектов, а также при проведении некоторых оперативно

розыскных меропрИJIТИЙ. 

Существуют следующие способы (методы) запечатлевающей 

фотографии: обычная черно-белая или цветная; панорамная 

съемка; опознавательная, измерительная съемка; стереосъемка; 

макросъемка; телесъемка; репродукционная съемка. 

Обычная черно-белая или цветная съемка это способ фото

графирования с использованием традиционных фотоаппаратов 

различных форматов, различных светочувствительных материа

лов, приемов и методов съемки. 

Панорамная съемка - это способ фотографирования значи

тельных по протяженности объектов с большим угрем по гори

зонтали. В тех случаях, когда изображения снимаемых объепов 

при :JaдaHHoM масштабе не помещаются в кадре, изготавливается 

ряд взаимосвязанных изображений объепа, из которых затем 

монтируется фотопанорама. 

При фотографировании объекта, в частности места происше

ствия. съемка может быть выполнена способом круговой или 

линейной панорамы. Круговая панорама ВЫПОЛНJIется с одной 

точки путем последовательных поворотов камеры. Способ ли

нейной панорамы чаще применяется в тех случаях, когда необ

ходимо запечатлеть равноудаленные объекты и нельзя выбрать 

более удаленную точку съемки. Линейная панорамная съемка 

ВЫПОЛНJIется путем перемещения камеры по одной линии парал

лельно снимаемому объекту. 

Опознавательная съемка примеНJIется для фотографированИJI 

живых лиц и трупов в цеЛJIХ их последующего опознания, ото

ждествления, розыска и для регистрации. Живые лица фотогра

фируются в анфас и в профиль, лицо и его части не должны 

быть закрыты какими либо предметами (головным убором, оч-
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ками и т.д.), ушные раковины должны быть экспонированы в 

профиль, волосы не должны закрывать особенности' строения 

частей лица (лоб, виски, глаза). 

При съемке трупа в необходимых случаях производится рес

таврация (туалет трупа) с помощью судебного медика, для того 

чтобы придать трупу прижизненный ВИД. Способы и правила 

фотографирования трупа для последующего его опознания, 

криминалистического учета, экспертной идентификации те же, 

что и съемка живых лиц. 

Измерительная съемка применяется для установления по фо

тоснимкам истинного размера объектов, а также расстояния ме

жду ними. При съемке объектов требуются измерительные при

боры. которые экспонируются вместе с объектами. 

Самый простой способ измерительной съемки, используемый 

в криминалистике, - это фотографирование объекта вместе с 
масштабной линейкой, при этом линейка размещается рядом и в 

плоскости снимаемого объекта. 
Стереосъемка основана на свойствах зрения формировать це

лостное объемное изображение объекта, на основе двух различ

ных изображений, которые наблюдаются правым и левым гла

зом одновременно и обеспечивают пространственное воспри

ятие объектов в трех измерениях. Стереосъемка выполняется 

специальными аппаратами или с использованием стереонасадок. 

В криминалистике она применяется при фотографировании мест 

происшествий, вещественных доказательств. при проведеЮl t{ 

экспертных исследований, а также в измерительных целях. 

Макросъемка - способ получения изображений объектов ма

лого размера в натуральную величину или с некоторым увели

чением, без использования микроскопа. Таковыми ЯВЛJlются 

обычно вещественные доказательства (пули, гильзы, части рас

сыпной пули дробь-картечь, следы различных оружий). При фо

тографировании используются специальные фотоустройства, 

приборы - макроприставка или удлинительные кольца. 

Телесъёмка - способ получения изображения удаленных объ
ектов в необходимом масшraбе с применением длиннофокусных 

объективов. Телесьемка используете. в тех случаях, когда объ

ект находитс .. на значительном расстоJIНИИ и дОС1)'п к нему за
тру днителен, например; сьеыка объекта, наход.ащеrocя на бал

коне, карнизе ИЛИ creие Bыотногоo дома и т.п. Телесьемка чаще 
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применяется при проведении оперативно - розыскных меро

приятий в ходе следствия. 

При репродукционной съемке плоскИ1'- объектов: рукописей, 

документов, чертежей и т.д. должна быть соблюдена параллель

ность плоскости объекта и фотослоя в фотоаппарате, оптическая 

ось объектива должна бытъ направлена в центр объекга съемки, 

освещение равномерное по всей поверхности фотографируемого 

объекта. 

Репродукция штриховых документов может быть произведе

на без фотоаппарата - рефлексным способом. В качестве нега

тивного материала в этом случае используются специальная 

рефлексная, высококонтрастная, с низкой чувствительностью и 

тонкой подложкой фотобумага. 

Репродукцию можно получить с применением электрофото

графического метода, (ксерокс) или с помощью электронных 

способов получения изображения (цифровые фотоаппараты�' 

сканирующие устройства и т.п.) 

При ИСПОЛl,зовании криминалистической фотографии раз

личных объектов при меняются следующие способы (приемы) 

съемок: 

ориентирующая - осуществляется с целью запечатления 

общего вида места события с окружающей обстановкой и ос

новными ориентирами; 

обзорная - проводится с целью запечатления места собы

тия без окружающей обстановки (общий вид самого объекта); 

узловая съемка - фотографируется отдельный «уэет) -
участок объекта, место расположения признаков, повреждений, 

отдельный объект из числа группы; 

детальная съемка имеет цель зафиксировать крупным 

lUlаном отдельные предметы или следы, выполняется с мас

штабно-юмерительным прибором; 

ФОТОСНИМКl1, кино-видеозапись, изготовленные в процессе 

следственных действий, являются приложением к протоколу со

ответствующих следственных действий и вместе с ним служат 

источником доказательства. В протоколе следственного дейст

вия, в процессе которого применялись фотокино съемка или ви

деозапись, указываются следующие данные: 

- сведения о лице, которое производило съемку, запись; 
перечень зафиксированных съёмкой объектов; 
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различные условия съёмки (освещение и др.); 

сведения о технических средствах и условиях их приме

нения (тип камеры, аппарата, объектив, чувствительность плен

ки и др. условия). 

Протокол и все снимки (фото таблицы) скрепляются и заве

ряются подписью следователя. 

В случаях применения цифрового фотоаппарата или видео

камеры фото таблицы изготавливаются с помощью видеоприн

тера или компьютера, позволяющего работать с изображением. 

§ 3. Исследовательская фотография 

в криминалистической деятельности исследовательская фо

тография используется в основном в экспертной практике в ла

бораторных условиях с целью исследования и идентификации 

различных объектов - вещественных доказательств в процессе 

расследования преступлениЙ. 

Исследовательская фотография представляет собой систему 

научных положений, а также разработанных на их основе спосо

бов (методов) выявления и·фиксации невидимых, слабовидимых 

объектов и их признаков в процессе проведения различных ви

дов экспертиз. 

Исследовательская фотография используется в следующих 

случаях: 

съемка общего вида исследуемых объектов; 

выявление невидимых и слабовидимых признаков в ис

следуемых объектах; 

получение изображения свойств и признаков объекта для 

сравнительного исследования; 

иллюстрация в наглядной форме сделанных экспертом 

выводов в результате исследования; 

В исследовательской фотографии широко используются та

кие специальные методы, как микросъемка, сравнительная, цве

тоделительная, контрастирующая съемка, а также съемка в не

видимых лучах (инфракрасных, ультрафиолетовых, рентгенов

ских и д.р.). 

Микросъемка - способ получения изображений объектов ма

лых размеров (микрообъекты, микросреды), выявленных с по

мощью микроскопа. 
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Сравнительная съемка объектов экспертного исследования 

выполняется для сравнительного исследования в целях иденти

фикации. 

Цветоделительная - особый вид съемки, используемый в ис

следовательской фотографии для усиления или ослабления кон

траста между объектами. Такая съемка чаще применятся при ис

следовании различных документов, для выявления смытых, 

стертых вытравленных текстов, записей, дорисовок urrpихов 

букв, цифр и дрyrnх подделок. 

Контрастирующая съемка - это совокупность приемов и спо

собов фотографирования и обработки материалов для увеличе

ния контрастного изображения объектов. 

Съемка в инфракрасных лучах - метод получения изображе

ний объектов для выявления их признаков, не воспринимаемых 

зрением в видимом свете. Инфракрасные лучи обладают свойст

вом проникать сквозь различные красители, покрывающие тек

сты, цифровые записи в документах, а также различать в цвете 

или яркости вещества, близкие по своим оптическим свойствам 

Съемка в ультрафиолетовых лучах позволяет выявлять и на

блюдать объекты, их признаки, вещества и их остаточные следы, 

пятна, которые не видимы при простом наблюдении в видимом 

светс. 

Съемка в рентгеновских лучах способ получения внутреннего 

изображения объектов экспертного исследования в момент про

свсчивания их гамма - и бета - лучами, а также использования 

этих лучей для про ведения спектрального анализа. 

§ 4. Киносъемка и видеозапись в криминалистике 

Киносъемка как один из способов запечатления изображения 

давно применяется в криминалистической деятельности, в част

ности, для фиксации хода и результатов различных следствен

ных действий. 

В современных киноаппаратах перемещение пленки осуще

ствляется специальным механизмом, который позволяет пере

двигать в кадровом окне изображение со скоростью 24 кадра в 
секунду, что дает возможность получить изображение движу

щихея объектов. 
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Процесс получения киноизображения связан с несltолькимИ 

сложностями, так как пленка требует лабораторной обработки. 

С появлением возможности записать изображение и звук на 

магнитную пленку в правоохранительных органах стала широко 

использоваться видеозапись. 

В основу магнитной видеозаписи положены те же принципы 

намагничивания носителя и воспроизведения сигнала, что и зву

козаписи. В процессе записи на видеоизображение снимаемого 

объекта с помощью объектива проецируется на определенную 

фоточувствительную плоскость внутри камеры, где происходит 

преобразование оптического изображения в электрические сиг

налы, которые записываются. В телевизионном приемнике по

Сl)'пившие электрические сигналы преобразуются в оптическое 

изображение. 

В настоящее время в судебно-следственных органах исполь

зуется, как правило, видеоаппараl)'ра бытового назначения 

формата VHS. 
Видеозапись как дополнительное средство фиксации хода и 

результатов следственных ,действий может быть применена по 

решению лица, про изводящего следствие, а в процессе рассмот

рения дела в суде - по определению суда. 
В СТ. 81 УПК Республики Узбекистан в числе разновидностей 

источников доказательств указываются сведения, полученные из 

фото, - кино - и видео - изображений. 
Исходя из этого следователь обязан уведомить оприменении 

видеозаписи участников следственного действия, пригласить 

соответствующего специалиста для её осуществления. 

В плане проведения следственного действия с использовани

ем видеозаписи следует отразить последовательность запечатле

ния основных действий, эпизодов объектов, которые, по мнению 

следователя, необходимо зафиксировать. При составлении при

мерного плана следователь совместно со специалистом намечает 

приёмы, съемки, масштабы изображения объектов, ориентиро

вочные точки расположения камеры, технические приемы запи

си речевой информации. Особое внимание уделяется сочетанию 

аудио - и видеозаписи. 
Протокол следственного действия, в ходе которого применя

лась видеозапись, кроме общих реквизитов и описания хода 
следственного действия, должен содержать: отметку о примене-
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нии видеозаписи, времени ее начала и уведомлении об этом уча

стников действия; сведения о технических средствах и условиях 

провсдения видеозаписи, а также о том, ~o вел видеозапись; за

явление участников об ознакомлении с протоколом и видеоза

писью; отметку следователя о времени окончания следственного 

действия и видеозаписи. 

Рекомендуется кассету с видео - фонограммой упаковывать в 
полиэтиленовый пакет, который вкладывают в бумажный, обвя

зывают шпагатом и опечатывают печатью следователя. На пакс

те делается пояснительная надпись, удостоверенная подписями 

следователя и понятых. В случаях использования (просмотра) в 

ходе расследования, составляется отдельный протокол (справка) 

о вскрытии упаковки и просмотра записи, после чего кассета 

вновь упаковывается в прежнем порядке. 
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ГЛАВА 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТРАСОЛОГИЯ 

§ 1. Понятие трасологии и виды следов по механизму 
их образования 

Трасология - это раздел науки криминалистики, разрабаты

вающий научные основы и средства обнаружения, фиксации и 

исследования следов. По виду исследуемых объектов она делит

ся на гомеоскопию (следы рук, ног, зубов человека), механоско

пию (следы орудий, механизмов и иных предметов) и следы жи

вотных. 

В криминалистике следом в широком смысле понимается 

любое материальное изменение того или иного объекта, проис

шедшее в результате совершения престynления, как-то: следы 

отображения, предметы или их части, различные всщества. 

Следом в узком смысле является материально фиксированное 

отображение внешнего строения одного объекта на другом. В 

трасологии изучаются вопросы обнаружения, фиксации, изъятия 

и исследования преимущественно следов данного вида. По')тому 

объектами трасологического исслсдования могут быть только 

твердые тела, свойства которых относительно неизменяемы. 

На местах происшествий такие следы обнаруживаются очень 

часто. Это - следы обуви и транспортных средств на грунтс, сле
ды рук на разнообразных предметах, слсды инструмснтов на 

преградах и т.д. 

Трасологическая идентификация возможна тогда, когда при

знаки объекта, оставившего след, и признаки, отобразившиеся в 

следе, в течение опрсделенного времени существенно не изме

няются. Только твердые тела, имея относительно устойчивое 

внешнсе стросние, после образования слсда продолжительное 

время практически мало изменяются, сохраняя информацию, 

необходимую для исследования. Это обусловливает возмож

ность отождествления объекта по прошествии некоторого вре

мени после образования следа. 

След, изучаемый трасологией - это материально - фиксиро

ванное изменение, возникшее на одном объекте в результате 

воздействия другого и отображающее внешнее строение по

следнего. 
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Такой след возникает обычно при непосредственном контак

те двух объектов. Объект, на котором образовался след, называ

ется следовоспринимающим, а объект, который оставил след -
следообра·JУЮЩИМ. Участки nOBepxHoc11l объектов, которыми 

они соприкасались во время образования следа, называются 

контактными поверхностями. 

Материалыю - фиксированные отображенИJI могут формиро
ваться при различных условиях взаимодействия объектов. Сово

купность таких условий называется механизмом образования 

следа. 

Следы, изучаемые в трасологии, делятся на статические и ди

намические, объемные и поверхностные, локальные и перифе

рические. 

1. След может образоваться только при плотном контакте 
двух объектов. Входить же в плотный контакт объекты могут 

лишь при взаимном движении обоих объектов либо одного из 

ннх относительно другого. Если объекты двигаются относитель

но друг друга только по нормали, их контактные поверхности в 

момент следообразования по касательной не смещаются (нажим, 

удар). В данном случае образуются статические следы - оттиски. 
отпсчатки. Если же объекты двигаются и по нормали и по каса

тслыюЙ. то их контактные поверхности сдвигаются (скольже

ние. ра"Jрез. разруб), и в этом случае образуются динамические 

следы. 

а) В статичсских следах особенности контактной поверхности 

слсдообразующего объекта отображаются обычно бсз сущсст

венных искажений. Поэтому 110 следу можно определить форму 

и ра'lМсры СJlедообразующеJ'О объекта. Частные нризнаки мик

роструктуры внешнего строения последнего при отображении 

также не I1ретерпевают существенных изменений, что облегчает 

установление тождества. Типичными следами такого вида явля

ются следы обуви в грунте, l1альца руки на том или ином пред

мете. 

б) В динамическом следе особенности внешнего строенИJI 

следообразующего объекта отображаются с существенным из

менением - в виде трасс (царапин) различной ширины и глуби

ны. Обычно трассы образуются от крупных особенностей; трас

сы от мелких особенностей (если последние входят в KOНТlUcr со 

следовоспринимающей поверхностью) часто перекрываются 

отображениями более крупных. Взаиморасположение особенно-
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стей следообразующего объекта в следе может изменпься в за

висимости от угла встречи контактных поверхностей. По дина

мическому следу не всегда можно установить размеры и форму 

следообразущего объекта. Но идентификация объекта по такому 

следу возможна. Примером указанного вида следов являются 

следы разруба, разреза, скольжения. 

2. По характеру изменений, возникающих на следообразую
щем объекте, следы делятся на объемные и поверхностные. 

а) След, образованный за счет деформации следовосприни

мающего объекта, называется объемным (вдавленным). Такие 

следы образуются, например, на грунте, металле, древесине, 

пластилине в результате надавливания или удара каким-либо 

предметом (обувью, шиной автомобиля, инструментом и т.д.). 

Они характеризуются тремя измерениями и обычно содержат 

достаточно полную информацию о следообразующем объекте, 

позволяющую установить его групповую принадлежность и ин

дивидуальное тождество. 

Качество следа зависит от ряда физических свойств вещества 

следовоспринимающей поверхности: чем пластичнее это веще

ство и мельче элементы его структуры, тем более четко и полно 
отобразятся в нем мелкие особенности следообразующего объ

екта. Например, на мягком металле с мелкозернистой структу

рой полнее и точнее отображаются небольшие особенности ору

дия взлома, чем на дереве, имеющем крупные элементы струк

rypbl. 
б) Следы, образованные в результате поверхностных измене

ний следовоспринимающего объекта, называются поверхност

ными или плоскостными. Они возникают либо при отделении 

части вещества от следообразующего объекта и нанесения его на 

слсдовоспринимающую поверхность, либо, наоборот, отслаива

нии части какого-либо вещества со следовоспринимающей по

верхности. В соответствии с этим они делятся на следы наслое

ния и следы отслоения. 

Типичными поверхностными следами являются отпечатки 

пальцев рук человека на твердых поверхностях, обуви на полу, 

протектора автомобильной шины на дороге с твердым покрыти

ем (асфальт, бетонные рлиты). 

з. В зависимости от места расположения изменений следо-
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воспринимающей поверхности, за счет которых образуются сле

ды, последние делятся на локальные и периферические. 
Локальными являются следы, KOTOPЫ~ образуются в резуль

тате изменений следовоепринимающей поверхности в месте 

взаимодействия контактных поверхностей. К первым относятся, 

например, следы, образованные загрязненной подошвой обуви, 

ко вторым - следы обуви с чистой подошвой, но загрязненным 

верхом. Последние MOryr образоваться в случае, если верх обуви 

обильно покрыт каким-либо сыпучим веществом (мукой, цемен

том и т.д.). При резком опускании ноги частицы этого вещества 

могут осыпаться и очертить контуры обуви. 

В качестве объектов трасологического исследования в прак

тике наиболсе часто фигурируют следы рук, ног человека, обу

ви. орудий взлома, транспортных средств. 

Основа научной и технической сушности обеих форм ото

ж..lсствления одинакова требования к знаниям и опыту лиц, про

изводящих отождествление. материально-техническим услови

ям, одни и тс жс. Однако на практике эти формы следует разли

чать, чтобы не включать в материалы уголовного дела результа

ты экспертных исследований, проведенных не на основании по

становления о назначении трасологической экспертизы. 

Вопросы, которые ставятся на разрешение трасологической 

экспертизы, в основном сводятся к трем группам: 1) определе
нию механизма образования следов; 2) установлению групповой 
принадлежности объектов и 3) установлению тождества объек
та, оставившего след. 

§ 2. Следы рук человека 

Следы рук чаще других следов остаются и обнаруживаются 

на местах происшсствиЙ. Правонарушители, совершая преступ

ные действия, касаются руками окружающих их вещей. Такие 

прикосновения ведут к образованию объемных следов (если ру

ки касались поверхности, способной деформироваться и вос

принять их форму), поверхностных окрашенных следов (если 

руки бьmи испачканы красящими веществами: кровью, черни

лами и т.п.) или потожировых. Последние встречаются чаще, так 

как на руках почти всегда имеется слой пота, постояино выде

ляемого потовыми железами, и жира. Важнейшими особенно-
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стями рельефа кожи, используемыми в качестве идентификаци

онных при знаков , являются папиллярные линии. Папиллярные 
узоры как объекты трасологического исследования характери

зуются тремя свойствами: индивидуальностью, относительной 

устойчивостью и восстанавливаемостью. 

Папиллярные линии образуются при внутриутробном разви

тии плода, не изменяются в течение всей жизни и уничтожаются 

после смерти человека при разложении трупа. Устойчивость па

пиллярного узора очень важна с криминалистической точки зре

ния. Восстанавливаемость папиллярного узора - это его способ

ность восстанавливаться после повреждений кожи (порез, ожог 

и т.д.). Узор восстанавливается при условии, если не был затро

нут сосочковый слой дермы. 

Индивидуальность папиллярного узора заключается в непо

вторимой совокупности характеризующих его признаков. При

знаки папиллярных узоров делятся на общие, к которым отно

сятся вид узора (дуговой, петлевой, завитковый), разновидность 

(например, петли обычные, пирамидальные), размеры, а также 

частные. 

К последним относятся различные особенности строения па

пиллярных линий в виде крючков, вилок, обрывков и Т.д. Эти 

особенности имеются в любом папиллярном узоре, но различное 

их взаиморасположение в узоре индивидуализирует его. 

Идентификацию человека можно про извести и по отпечатку 

небольшой части ладони, но особенно часто для этого исполь

зуются следы ногтевых фаланг пальцев. Папиллярные узоры 

ногтевых фаланг тщательно изучены и классифицированы. 

Классификация используется для регистрации преступников и 

при производстве дактилоскопических экспертиз. Другие участ

ки пальцев и ладоней не обладают такими четко классифици

руемыми узорами. Папиллярные линии средних и основных фа

ланг пальцев менее изогнуты. На ряде участков ладони папил

лярные линии образуют фигуры в виде треугольников; имеются 

и эллипсовидные узоры, также подобные дуговым, петлевым, 

завитковым. Однако строгая классификация всех этих узоров 

пока отсутствует. Несмотря на это, папиллярные узоры ладоней 

в ряде случаев успешно используются для идентификации, так 

как имеют значительное количество частных признаков. 

При идентификации человека по следам рук в качестве до-
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полнительных особенностей могут быть использованы отобра

жения потовых пор так называемых флексорных складок, а так

же "белые линии". 

Флексорные линии - это складки кожи на ладонных поверх

ностях, расположенные в местах сгиба частей ладонн. 

"Белые линии" - это отображение морщин кожи в поверхно

стном следе. 

Пригодные для идентификации следы рук образуются на 

предметах. структура поверхности которых мельче папИJUIЯРНЫХ 

линий. К НИМ относятся предметы с гладкой поверхностью 

(стекло, полированная мебель, изделия из фарфора. мастмассы. 

металла и т.п.). а также мастичные мелкозернистые вещества 

(например. пластилин, незастывший сургуч, свежая оконная за

мазка). В этих веществах образуются объемные СJlеды рук. С 

наибольшим успехом идентификация проводится по статичс

ским поверхностным следам рук, в которых обычно четко ото

бражаются особенности папиллярных узоров. Они могут быть 

СJIсдами-отслосниями и следами-наслоениями. Слсды-наслоения 

делятся на видимые, маловидимые и невидимые. 

Видимые следы рук образуются обычно за счет отделения от 

ладоней или пальцев какого-то постороннего вещества (чернила, 

краска, грязь). 

Маловидимыс следы образуются за счет отделяемых от паль

ца или ладони потожирных вьщелений кожи человека, которые 

бесцветны и не образуют контраста со следовоспринимающей 

поверхностью. Маловидимые следы образуются на предметах с 

гладкими, твердыми, невпитывающими поверхностями. 

Невидимые следы образуются тоже потожировыми вьщеле

ниями кожи, но на поверхностях, которые их впитывают. Такие 

следы остаются, например, на бумаге, картоне, фанере. Следы 

отслоения в практике встречаются реже. Образуются они за счет 

уноса с поверхности запыленного либо свежевыкрашенного 

объекта части вещества, прилипшего к папиллярным линиям. 

Методы выявления следов рук зависят от особенностей меха

низма их образования. При осмотре предметов нужно быть 

очень осторожным: на них нельзя оставлять отпечатков своих 

пальцев, ибо впоследствнн их можио прииять за следы преС1}'П

ника. Предметы для осмотра можно брать за такие места, на ко

торых не остаются пригодные ДЛJI идентификации следы (на-
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при мер, кусок стекла берyr за его грани, стакан или бутылку - за 

дно и верхний срез). Для осмотра предметов необходимо наде

вать резиновые перчатки. При поисках следов целесообразно 

применить лупу с большим полем зрения. Отыскивая объемные 

следы, предметы, надо освещать под косым углом, чтобы лучше 

выявить их рельефность. Маловидимые потожировые следы рук 

обнаружить труднее. Предметы, на которых могут быть обнару

жены маловидимые потожировые следы, сначала осматриваются 

при различных углах освещения. для этого помещение, в кото

ром производиться осмотр, желательно немного затемнить. Ис

точник света располагается с противоположной от наблюдателя 

cTopoHы и, обеспечивается такой угол освещения, при котором 

след становится наиболее заметным (в виде матового пятна). В 

качестве источника освещения можно использовать электриче

ский фонарь, имеющийся в следственном портфеле и в опера

тивной сумке. 

Потожировые следы, маловидимые и невидимые выявляют 

пyrем опыления поверхностей различными порошками (если эти 

поверхности не увлажнены и не засалены). Данный способ ос

нован на том, что потожпровые выделения продолжительное 

время полностью не высыхают, поэтому к ним прилипают час

тицы порошков. Порошок должен быть мелким и сухим. След на 

темной поверхности окрашивают светлым порошком, на светлоЙ 

- темным. Из светлых порошков наиболее часто используются 

порошки алюминия, бронзы, окиси цинка, свинцовых белил, а из 

темных - порошок железа, графит, сажа, окись меди. Техника 

окрашивания: на специальную кисточку с очень мягким волосом 

(флейц) набирается небольшое количество порошка и стряхива

ется на опыляемую поверхность. После этого, водя по поверхно

сти кисточкой, перемещают по неЙ порошок. К участкам с по

тожировыми выделениями порошок прилипает, с остальной же 

поверхности он удаляется чистой кисточкой. На бумаге потожи

ровые следы обнаруживают перемещением порошка по ее по

верхности, либо ПОС1)'киванием с противоположной стороны, 

либо подниманием краев листа бумаги. Излишки порошка стря
хиваются. В настоящее BpeМJI широкое распространение полу
чил надежный способ окрашивания потожировых следов рук - с 

помощью, так называе.,оЙ, магнитной кисти. Ею можно прояв

пять следы, имеющиеея на различных поверхностях. Основная 

деталь этого приспособления - стержневой постоянный магнит, 
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к одному концу которого притягивается порошок железа, обра

зуя при этом подобие кисти. Ею и обрабатывается поверхность 

со следом. На поверхности остаются только прилипшие к пото

жировым выделениям частицы порошка .железа. Распространен

ным способом выявления следов рук является окрашивание их 

парами йода. 

Окуривание парами йода следа, окрашенного железным по

рошком, позволяет прочно скрепить его с поверхностью предме

та. 

Химические способы проявления потожировых следов осно

ваны на реакции солей органических кислот, содержашихся в 

потожировых ВblДелениях, и ПРОJШЛJI.ющего раствора (нингид

рина или азотнокислого серебра). Они используются при прояв

лении следов на поверхностях с грубой структурой: картоне, 

фанере и т.д. Если след руки нельзя изъять вместе с предметом, 

то он копируется. Для этого при меняется несколько способов. 

Самым распространенным является копирование на дактилоско

пическую пленку, состоящую из 2-х целлулоидных листов. 

Один из них покрыт липкой копировальной массой, другой не 

имеет такого слоя и является предохранительным. Прозрачная 

пленка используется для изъятия следов, опыленным темным 

порошком, а темная - светлым. 
Техника копирования следов на пленку: от листа следокопи

ровальной пленки отрезается кусок, немного превышающий по 

размерам след. Затем предохранительный слой отделяется от 

основного. Последний липкой стороной накладывается на след, 

прикатывается к опыленной поверхности так, чтобы между ни

ми не оставалось воздушных пузырьков. При этом следует избе

гать сдвига. Затем пленку отделяют от поверхности и прикры

вают предохранительным листком. Плотно прикатав оба слоя 

друг к другу, пленку по краям прошивают нитками. К концам 

нитки Ilрикрепляется бирка с соответствующей пояснительной 

надписью (о месте, времени обнаружения следа, способе его 

проявления и т.д.). Описанный способ используется как при 

изъятии следов-наслоений, так и следов-отслоениЙ. Проявлен

ный железным порошком след таюке может быть откопирован 

на дактилоскопическую пленку. Дактилопленку с откопирован

ным на ней следом пальца впоследствии нужно сфотографиро

вать во избежание возможной порчи следа на пленке или самой 

пленки. На дактилоскопическую экспертизу с целью идентифи-
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кации личности необходимо направJUlТЪ предмет со следом или 
его отпечаток на даКТИЛOJшенке и фотоснимок, а также отпечат

ки всех десяти пальцев каждого подозреваемого или других лиц, 

которые могли случайно оставить на месте происшествия следы 

рук. 

§ 3. Следы ног н обуви 

Слсды ног и обуви также нередко являются объектами трасо

логического исследования. На практике чаще всего встречаются 

следы обуви, реже - следы босых ног. Они бывают статические и 
динамические, объемные и поверхностные. Наибольшее иден

тификационное значение имеют объемные статические следы 

обуви. Они образуются обычно в мягком грунте И.ПИ в снегу. 

При изучении их можно определить не только форму и размер 

обуви, которой они оставлены, но и установить ее индивидуа.,1Ь

ное тождество. Следы обуви обычно образуются при ходьбе или 

беге. При "Этом на опорную поверхность сначала опускается каб

лук. оказывающий давление в направлении вперед и вниз. По

том в контакт вступают промежуточная и подметочная части. 

наконец, происходит отталкивание носка от грунта, причем дав

ление уже направлено назад и вниз. 

Продольный профиль объемного следа обуви или босой ноги 

имеет вид дуги с углублениями в пяточной и носочной частях. 

Поэтому точно длина следа в грунте определяется по длине ду

ги. Поверхностные следы образуются обычно обувью с загряз

ненной подошвой на ровных поверхностях: паркете, линолеуме, 

листах бумаги и т.д. 

Идентификационное значение таких следов невелико. По ним 

обычно можно установить лишь форму и размеры обуви и в 

редких случаях - идентифицировать ее. Поверхностный след, 

пригодный для исследования, может оставить и ступня. След 

обычно образуется за счет потовых выделений, смешанных с 

грязью или пылью. Кожа ступней ног, как и ладонная поверх

ность рук, имеет папИЛJUIрные узоры, обладающие теми же са

мыми свойствами. Однако рисунок их значительно проще. Ин

дивидуальная идентификация по следам папиллярных узоров 

ступней ног тоже воз~ожна. При этом вначале опреДeJUlетСJl 

участок подошвы ступней, отобразившийся в следе, а затем про-
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изводится сравнение при знаков, которыми этот участок харак

теризуется. Пригодные для исследования динамические следы 

обуви остаются на месте происшествия очень редко. Они обра

зуются металлическими деталями (шпильки, гвозди, подковки) и 
MOryr использоваться для идентификации обуви. 

Рассматриваемые следы обычно хорошо видимы, и специаль

ных приемов для их обнаружения не требуется. Исключение со

ставляют отдельные следы обуви и потожировые следы ступней 

ног. Невидимые следы MOryr быть оставлены на линолеуме, 

крашеном и лакированном полу, бумаге, мраморе, кафеле, стек

ле обувью с каучуковой, резиновой или резиноподобной синте

тической подошвой. Они проявляются путем обработки порош

ком железа, а затем переносятся на листы специально приготов

ленной бумаги с липкой поверхностью. Потожировые малови

димые следы ног отыскиваются также осмотром предметов под 

различными углами освещения и зрения. Для их проявления 

применяется раствор нингидрина и порошок железа крупного 

помола. При обнаружении следа обуви или босой ноги его изме

ряют и описывают в протоколе осмотра. Следует иметь в виду, 

что наименование частей следа соответствует названию частей 

стопы и подошвы обуви. В следе обуви измеряется: общая длина 

подошвы по линии, проходящей через крайние точки закругле

ний каблука и носка; длина подметочной, промежуточной час

тей и каблука по этой же линии; ширина подметочной части в 

самом широком месте; ширина промежуточной части в самом 

узком месте; ширина каблука в самой широкой части или по его 

переднему краю. Кроме того, если каблук отпечаталея в следе на 

полную его высоту, измеряется глубина следа каблука. В объем

ном следе обуви общая длина и длина отдеЛhНЫХ частей измеря

ется по кривой линии профиля дна следа. 

В следе босой ноги, прежде всего, измеряется общая длина по 

линии, проходящей через крайнюю точку закругления пятки и 

центр подушечки ногтевой фаланги третьего пальца, до точки 

пересечения продольной линии с перпендикуляром, восстанов

ленным к этой линии из крайней передней точки большого 

пальца. Затем измеряется ширина плюсневой, промежуточной и 

пяточной частей по тем же линиям, что и в следе обуви; длина и 

ширина пальцев. 

При обнаружении на месте происшествия дорожки следов 
важно определить и описать в протоколе ее элементы: линию 
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ходьбы, длину и ширину шага, угол шага, линию ст6пы, угол 

разворота стопы. Единичные следы обуви и дорожку следов ре

комендуется сфотографировать. Элементы дорожки следов це

лесообразно показать на схеме. С объемных следов изготовля

ются слепки, а поверхностные копируются при помощи бумаги с 

липкой поверхностью. 

Путем криминалистического исследования следов ног удает

ся установить важные для дела обстоятельства. По отде:IЬНЫМ 

следам и дорожке следов можно судить о размере обуви. По 

конфигурации следа подошвы, отпечаткам деталей ее рисунка, 

форме и размерам каблука и иным признакам можно судить о 

виде и фасоне обуви. По следу обуви возможно установить IIРИ

мерный рост человека, который в 6-7 раз превышаст д,1ИНУ по
дошвы обуви человека. По признакам походки можно судить О 

некоторых особенностях человека. У левши. например. длина 

левого шага больше правого, у XP0:vIOrO длина и угол ноги, на 

которую он хромает, меньше и т.д. На :жспертизу следов ((ог 11 

обуви направляются образцы следа либо слепки или отпечатки 

босой ноги. 

§ 4. Среды орудий взлома и инструментов 

Преграды, препятствующие преступникам проникать в по

мещения, разнообразны по устройству и lIаЗllачению. ПОJТОМУ 

при их взломе преступники применяют разllообразные способы 

и используют различные инструменты. Для взлома преград ис

пользуют как специально изготовленные воровские приспособ

лен ия ("фомка" и др.), так и обычные слесарные, столярные или 

плотничьи инструменты: зубило, молоток, топор, стамеску, до

лото, ножовку, кусачки и т.д. Иногда для преодоления железной 

преграды примеияют автогенные горелки, прожигая дверцу 

сейфа, железного ящика и других объектов. 

Объекты взлома можно разделить на две большие группы: а) 

замки, б) строительные преграды и хранилища. Способы пре

одоления этих преград существенно отличаются друт от друга. 

Замок как преграду преступники либо отпирают, либо взламы

вают. Замки отпираются подобранными или поддельными клю

чами, отмычками, тру€Jl<ами, а также ломиком, стамеской, путем 
отжима ригеля. 
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При открывании замков подобранными или подцельными 

ключами на внутренних стенках короба остаюТСJl дугообразные 

либо круговые следы от бородки, котор ... е по диаметру обычно 
не соответствуют следам подлинного ключа. На ригеле, суваль

дах иногда остаlOТСJl следы от уступов бородки. В замке нередко 

ВЫJlВЛJIЮТСЯ поломки отдельных его частей, а иногда обнаружи

вается часть ключа (обычно бородка). Если у подозреваемого 

найдена осталЬН8JI часть ключа, то по бородке возможна иден

тификация целого по части. Отмычки - это приспос06ления ДЛJI 

открывания замков какого-либо определенного типа. Они могут 

быть сложными и очень простыми, например, в виде изогнутого 

куска проволоки. Признаки открывания замка отмычкой сле

дующие: части механизма замка нахоДJIТСЯ в 1l0луотпертом со

стоянии, на внутренних стенках короба, сувальдах, ригеле и бо

ковых стенках скважины имеются царапины, отдельные детали 

MOryr быть сломаны. Отжим ригеля замков производится путем 

введения в щель между дверью и дверной коробкой плоского 

металлического предмета, заостренным концом которого ригель 

утапливается в короб замка. При отжиме ригеля на нем остаются 

царапины от конца инструмента, который был ДЛJI этого исполь

зован. На створках же запертого объекта от него образуются 

следы трения и давления. 

Навесные замки взламывают путем вырывания, перекусыва

ния специальными ножницами или перепиливания дужки замка, 

либо разрушеНИJl его короба. При вырывании дужки замка на 

поверхности двери, ящика или иного запертого вместилища ос

таются объемные следы от конца орудия, использованного в ка

честве рычага. Следы иногда остаются и на верхней части коро

ба замка. Дужки замка перекусываются мощными ножницами, 

которые оставляют характерные следы с обеих сторон дужки. 

По этим следам можно идентифицировать орудие взлома. Дужка 

замка обычно перепиливается ножовкой, реже трехгранным на

пильником. На дужке при этом следов, пригодных ДЛJI иденти

фикации орудия взлома, не остается. По таким следам можно 

судить лишь о виде инструмента и направлении распила. При 

таком способе взлома замков на прсградах возникают следы от 

ударов инструмента и образуютс. опилки. Отсyrcтвие или не

большое количество опилок может свидетельствовать о том, что 
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дужка полностью или частично была перепилена в другом мес

те, что является одним из признаков инсценирования преступ

ленИJI. Приспособления для навески замка преступники взламы

вают путем вырывания, перекусывания или перепиливания. На 

них остаются следы, аналогичные описанным. 

Наиболее частыми объектами взлома при преодолении строи

тельных преград являются окна, форточки, двери, стены, потол

ки, полы, хранилищ - железные, деревянные щкафы, ящики, 

сундуки и др. 

Для взлома этих объектов применяют в основном два спосо

ба: 01ЖИМ и разрушенис. Отжим применяется обычно при от

крывании дверей, окон, форточек, яшиков столов, комодов, сун

дуков и т.П. В этих случаях действуют так же, как lIрИ опкиме 

ригеля замка: сначала вводят орудие взлома в щель между 

створками преграды, а затем им действуют как рычагом для уве

личения этой щели. Следы, образуемые при введении инстру

мента в щель, имеют вид трасс, образованных особенностями 

строения поверхности соответствующих сторон инструмента. 

По этим следам редко можно определить форму и размеры ору

дия взлома, но идентификацИJI бывает возможной. 

При действии орудием взлома как рычагом на частях объекта 

взлома остаются следы нажима: на одной стороне щели - от 

конца орудия взлома, на друтой - от участка. на который опира

ется рычаг. По этим следам, особенно по следу от конца орудия 

взлома, можно определить форму, размеры конца ОРУДИJI взло

ма, иногда его групповую принадлежность и установить тожде

ство. С места происшествия для последующего исследованИJI 

необходИМО изымать обе части этих следов. 

К разрушению преграды преступники прибегают в тех случа

ях, когда они не боятся привлечь внимание создаваемым при 

этом шумом. Разрушение препятствия может быть частичным 

или общим. 

Данный способ имеет несколько разновидностей: 

а) Отделение части npef])aдbl вместе с внутренним замком: 

для этого в npef])aдe сначала просверливают одно или несколько 

отверстий, в одно из которых вcт8вJuют лезвие пилы и выпили

вают часть npef])aды вместе с замком. По следам сверления и 

распила можно опреде.ить иногда только вид использованного 

инструмента. 
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б) Высверливание, выпиливание или вырезание в преграде 

отверстия, через которое рукой или приспособлением открыва

ется замок или какой-нибудь другой запрр. Orверстие проделы

вается таким же способом, как и при отделении части препятст

вия. 

в) Разрушение преграды в его наиболее слабом месте (про
лом). Из двери, например, выпиливают или выбивают ударом 

ноги или каким-либо тяжелым предметом филенку. Пролом 

стен, потолков и полов осуществляется путем выпиливания или 

вырывания слабо укрепленных досок или бревен. В кирпичных 

стенках сначала выбивают один кирпич, а затем при помощи зу

била или лома разбирают кирпичную кладку, проделывая в сте

не отверстие. Следы от орудий взлома осматриваются и фикси

руются по общим правилам, изложенным в этой главе. Все сле

ды должны быть тщательно описаны в протоколе. Нельзя огра

ничиваться осмотром и фиксацией только тех из них, которые 

находятся непосредственно около места взлома. Необходимо 

осматривать и фиксировать таюке следы в местах незавершенно

го взлома. Положение замка, следы взлома на нем и на преграде 

следует фиксировать методом масштабной фотосъемки. Взло

манные замки, части дверей, окон и других объектов, имеющих 

следы орудий взлома, рекомендуется изымать в натуре и только 

в крайнем случае делать слепки. С места происшествия необхо

димо изымать все вещественные доказательства взлома (щепки, 

осколки, металлические и деревянные опилки и т.п.). На трасо

логическую экспертизу с целью установления способа взлома, 

групповой принадлежности и отождествления орудий взлома 

следует представлять: 

-при экспертизе замка - замок (в том виде, в каком он был об
наружен на месте происшествия), предполагаемое орудие от

крывания или взлома замка (ключ, отмычки, ножницы и т.д. или 

их части); 

-при экспертизе взломанных преград - части этих преград со 

следами или слепки следов и предполагаемое орудие взлома. 

Кроме того, на экспертизу целесообразно представлять фото

снимки, схемы расположения следов. 
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§ s. Следы транспортных средств 

Следы транспортных средств - это отображения отдельных 

частей транспорта, по которым можно ВЫJlснить ряд обстоя

тельств расследуемого дела, относящихся как к самому транс

порту, так и к особенностям его использования. 

Основными объектами данного вида исследования являются 

следы протектора шины транспортных средств. Следы колесно

го транспорта по механизму образования относятся к особой 

группе - следам качения. В зависимости от свойств восприни

мающей поверхности (грунтовая дорога или с твердым покры

тием) они MOryт быть объемными и поверхностными: первые 

образуются за счет деформации мягкого грунта и отображают 

рельеф поверхности колес; вторые являются отпечатками смо

ченной или загрязненной поверхности колес. Колеса транспорт

ных средств при торможении образуют динамические следы, то 

научная и техническая сущность обеих форм отождествления 

одинакова; требования к знаниям и опыту лиц, производяших 

отождествление, материально-техническим условиям OДНlI и те 

же. Однако на практике эти формы следует различать, чтобы не 

включать в материалы уголовного дела результаты экспертных 

исследований, проведенных не на основании постановления о 

назначении экспертизы. 

Следы транспортных средств изучают с целью установления 

групповой принадлежности и идентификации транспортного 

средства, оставившего следы, а также обстоятельств использо

вания транспорта - направления движения, мест остановок, тор
можений и др. По следам колес определяется модель шины. Для 

отдельных видов, марок и моделей автотранспортных средств 

предназначаются определенные модели пневматических шин. 

Шина характеризуется внешним (наружным), внутренним диа

метром, шириной, высотой профиля, шириной и рисунком про

тектора. 

а) Внешний диаметр шин определяется приблизительно по 

длине окружности колеса, которая примерно соответствует дли

не следа одного оборота колеса. Она устанавливается путем из

мерения расстояния l'Iежду двумя последовательными отпечат

ками какой-либо одной особенности протектора в следе. Длина 
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окружности колеса несколько измеНJI.етсJl от нагрузки, давленНJI. 

в шине, вида и СОСТОJlННJI. грунта, скорости движеНИJl и т.д. 

б) Ширина следа протектора при обычных УСЛОВНJl.х следооб

разованНJI. (протектор не очень изношен,. нормально накачана 

шина и т.п.) соответствует ширине беговой части шины. 

Объектами исследованНJI. могут быть фотографические сним

ки с изображением следов шин (поверхностных, объемных), ос

тавленных транспортными средствами на месте происшествия, а 

также копии, полученные с помощью иных технических средств 

(слепков объемных следов и др.). 

Сравнительным материалом ДШI экспертизы следов транс

портных средств могут елужить шины транспорта (либо специ

ально отделснные части), отпечатки шин, сделанные на IШОТНОЙ 

белой бумаге типографской краской, 

Сравнительное исследование объектов трасологии состо

ит из дв)'Х этапов. 

На первом этапе объекты исследования идентифицирующий 

след на предмете либо слепок или отпечаток с него подвергают

ея раздельному аналюу. На данном этапе важно выявить и изу

чить общие и частныс признаки микрострукryры внешнсго 

строения объскта, отобразившиеся в исследуемом следе, и при

знаки Ilроверяемого объекта. При раЗД~IЬНОМ исследовании объ

ектов используются увеличительные приборы, фотографическое 

оборудование, измерительные средства. 

На этом же этапе проводятся эксперименты с целью получе

ния опытных следов, наиболее близких по механизму образова

ния к исследуемым. Это особенно важно при исследовании ди

намических следов, так как угол встречи объекта со следовос

принимающей поверхностью существенно влияет на характер 

отображения особенностей. 

Второй этап исследования состоит в сравнении признаков, 

отобразившихся в следе, с признакам и провеРJlемого объекта. 

Задача его заключается в установлении совпадений или разли

чий этих признаков, в определении совокупности совпадающих 

или различающихся признаков, объяснении случайного совпа

дения либо различия признаков. 

Идентификации целого по частям. Частным случаем трасо

логического исследования является идентификация целого по 

частям. Необходимость в названном виде исследования возника-

74 



ет в случаях, когда найдены отдельные части предмета и требу

ется установить, не составляли ли они ранее одно целое. Прак

тическая потребность в таком исследовании возникает довольно 

часто, например, при обнаружении осколков фарного стекла на 

месте происшествИJI на автомобиле, который предположительно 

имеет отношение к аварии; при обнаружении бородки ключа в 

замке, а у подозреваемого - самого ключа; при обнаружении в 

ране кончика ножа, а у подозреваемого - ножа с отломанным 

кончиком и т.д. 

Данное исследование ПРОИЗВОДJIт путем сопоставления най

денных частей однородного объекта по линии разрушенИJI (рас

кола, разлома, разрыва, разруба, распила). Линии расчленения 

объектов всегда имеют массу частных особенностей, индиви

дуализирующих данные объекты. Кроме того, при этом иссле

довании используются более общие признаки сопоставляемых 

объектов, например, текстура древесины, фактура материала, 

тексты на обрывках бумаги, а таюке по структуре материала. 
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r ЛАВА 7. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ БАЛЛИСТИКА 

§ 1. ПОНАтие и задачи судебноil баллистики 

Криминалистическая баллистика - это отрасль криминали

стической техники, представляющая собой систему научных по

ложений и основанных на них рекомендаций по наиболее ра

циональному Ii эффективному использованию разрабатываемых 

криминалистикой средств, приемов и методов обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования огнестрельного оружия, бое

припасов к нему и следов их действия с целью идентификации 

огнестрельного оружия, использованного преступлении. 

Научные основы судебной баллистики формировались в про

цессе активного IJриспособления данных естественных и техни

чсских наук к нуждам криминалистической техники. Наиболь

шее влияние на их формирование оказалll принципы, положен

IIble в основу СОЗДШIIIЯ новых образцов стрелкового оружия. ВО

clIHoii баJIJIIIСТlIКli. Достижсния в )тих отраслях знаllИЯ позволи
ли выявить КРИМИllалистически Зllачимые закономерности дсй

ствия ОПlсстре,IЫIOГО оружия. движения снаряда в канале ствола 

и 110 траектории. закономерности поражающего действия снаря

да и др. Все эти данныс послужили научной базой ДШI дальней

шсго познания криминалистических закономерностей. связан

ных с использованисм огнестрельного оружия в преступных це

лях, в частности, возникновения следов на пулях и гильзах от 

различных частей оружия, образования следов на преградах в 

зависимости от дистанции выстрела и т.д. Эти закономерности 

были положены в основу специальных средств, приемов и мето

дов работы с баллистическими объектами. 

Развитие судебной баллистики тесно связано с развитием 

трасологии в силу известного сходства процессов следообразо

вания. Трасологические методы нашли широкое применение в 

идентификационных исследованиях огнестрельного оружия. 

Однако, судебная баллистика в своем развитии не только поль

зовалась достижениями других отраслей знания, активно совер

шенствовала и развивала собственные баллистические методы, 

но и оказывала заметное влияние на развитие смежных отраслей 

криминалистической техники и криминалистики в целом, дру

гих отраслей знания, данные которых используются в уголовном 
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судопроизводстве. Так, средства и методы судебной баллистики 

широко применяются в судебно-медицинских исследованиях 

огнестрельных повреждений на теле человека, научные обобше

ния практики идентификационных исследований баллистиче

ских объектов обогащают теорию криминалистической иденти

фикации, многие судебно-баллистические закономерности ока

зались важными с познавательной точки зрения для формирова

ния новых направлений в судебной экспертизе, в частности, свя

занных с исследованиями взрывных устройств и следов их дей

ствия. 

Судебную баллистику как раздел криминалистической тех

ники отличает специфика объектов исследования и круг решае

мых задач. Потребность в судебно-баллистических знаниях мо

жет возникнуть при расследовании любого преступления, когда 

в орбиту уголовного судопроизводства попадают огнестрельное 

оружие, боевые и охотничьи боеприпасы к огнестрельному ору

жию либо когда обнаруживаются следы их действия. При этом 

возникают самые разнообразные вопросы, разрешаемые посред

ством проведения следств~нного осмотра либо экспертным пу

тем. от ответа на многие из них нередко зависит и прав ильная 

квалификация содеянного и весь ход расследования преступле

ния. Так, отсутствие следов близкого выстрсла на теле трупа и 

его одежде исключает версию о самоубийстве; положительные 

результаты идентификации огнестрельного оружия являются 

косвенным доказательством при частности к преступлению лица, 

у которого оно обнаружено; установленная экспертизой воз

можность производства выстрела без нажатия на спусковой 

крючок проверяемого оружия может служить подтверждением 

версии о неосторожном убийстве, а техническая невозможность 

производства выстрела из данного экземпляра оружия исключа

ет его из числа предполагаемых орудий прсступления. 

В зависимости от сложности поставленных вопросов и по

требности в специальных познаниях следователи решают, в ка

кой процессуалъной форме проводить судебно-баллистическое 

исследование: ограничиться рамками осмотра с участием спе

циалиста или назначить экспертизу. Отказ от экспертизы, когда 

в ней есть настоятелънjUI потребность не только затягивает сро

ки расследования уголовного дела, но и снижает эффективность 

работы следственных органов. 
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§ 2. Классификация огиестрельиого оружии 

Огнестрельное оружие является одниМ' из основных объектов 

судебно-баллистического исследования. Однако не всякое ору

жие, способное поражать противника, относится к огнестрель

ному. ДilЯ признания оружия таковым оно должно обладать сле

дующими признаками: 

• огнестрельностью, Т.е. способностью придать снаряду ки

нетическую энергию за счет химического разложения взрывча

тых веществ (пороха) с выделением большого количества тепла 

в виде пороховых газов и создания тем самым высокого давле

ния на снаряд; 

• специальным предназначением для нанесения поврежде

ний; 

• поражающей способностью, Т.е. способностью причинять 

IIРОТИВНИКУ повреждения, опасные для жизни; 

• конструктивной приспособленностью для метания енаря-

да 

(метательным действием); 

• способностью к производству более одного выстрела (к 

MHoГnKpaTHoMY использованию). 

Объекты, не обладающие хотя бы одним из указанных при

знаков, не могут быть отнесены к огнестрельному оружию. Не 

являются таковыми, например, пневматические винтовки, стар

товые пистолеты, взрывные устройства и др. 

В практике раскрытия и расследования преступлений из всех 

известных видов современного огнестрельного оружия чаще 

всего встречается ручное огнестрельное оружие, имеющее не

большие габариты и относительно малую мощность (кинетиче

скую энергию). В этой классификации представлено боевое, 

служебное и гражданское оружие. Боевое оружие предназначено 

для решения боевых и оперативно-служебных задач и ПРИНJIто 

на вооружение правоохранительными органами. 

Служебное оружие предназначено для использования работ

никами предприятий и организаций, имеющими специальное 

разрешение на нощение оружия и осущеCТВЛJIЮЩИМИ функции 

охраны. 
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Оно должно иметь характеристики по дальности эффектив

ной стрельбы и поражающему действию не менее чем на 20% 
ниже соответствующих характеристик аналогичных образцов 

боевого оружия и калибр не более 25 мм. 
К гражданскому оружию относится газовое, спортивное и 

охотничье. Два последних вида оружия в криминалистической 

классификации образуют самостоятельные классификационные 

группы. При этом газовое оружие не является огнестрельным, 

поскольку не обладает всеми его признаками, и в криминали

стическую классификацию не включается. 

Современное ручное огнестрельное оружие представлено 

пистолетами, револьверами, пистолетами-пулеметами (автома

тами, стреляющими пистолетными патронами), автоматами, ка

рабинами, винтовками и ружьями. Их отличают друг от друга 

конструктивные особенности, способы обеспечения боеприпа

сами, степень автоматизации процесса выстрела и перезарядки и 

ряд других особенностей. 

Все перечисленные виды ручного огнестрельного оружия из

готавливаются заводским способом и имеют регистрационные 

номера. В экспертной пракТике встречаются иногда и отдельные 
экземпляры оружия (главным образом охотничьи), изготовлен

ные по специальному заказу кустарями-оружейниками, имею

щими профессиональную подготовку. Наряду с фабричным и 

кустарно изготовленным огнестрельным оружием самостоя

тельную классификационную группу составляет так называемое 

криминальное оружие, т.е. оружие, специально предназначенное 

для преступного использования. Криминальное огнестрельное 

оружие в свою очередь подразделяется на самодельное, переде

ланное (например, обрезы) и атипичное (замаскированное под 

изделия иного назначения, например в виде авторучки, трости и 

т.п.). 

Промышленные образцы ручного огнестрельного оружия 

принято классифицировать по назначению. По этому основанию 

различают оружие боевое, учебное, спортивное, охотничье, гра

жданское. 

Боевое огнестрельное оружие специально изготавливается 

для военных целей и принято на вооружение в армии, правоох

ранительных органах. В связи с отсутствием отечественного 
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производства служебного ОРУЖИJI боевое огнестрельное оружие 

используется и для охраны особо важных объектов. 

Учебное огнестрельное оружие прим~ияется в военизирован

ных учебных заведенИJlХ для изученИJI его устройства. Учебное 

оружие в принципе тоже боевое, но имеющее, как правило, зна

чительное количество разрезов частей оружия (например, фре

зеруется ствол). Это обеспечивает большую наглядность при 

изучении внутреннего строенИJI оружия, но делает его непри

годным для стрельбы. Учебное оружие может быть использова

но в преступных целях только после восстановленИJI, ремонта, 

замены поврежденных частей. 

Спортивное огнестрельное оружие представлено спортивны

ми пистолетами (например, системы Марголина) и винтовками 

(ТОЗ и др.) ДЛЯ пулевой стрельбы, а также гладкоствольными 

ружьями для стендовой стрельбы. Охотничье оружие (ружья, 

карабины) предназначены для промысловой и любительской 

стрельбы. 

Гражданское огнестрельное оружие, предназначенное для 

самообороны населения, представлено пистолетами и револьве

рами, отличающимися от тех же видов боевого оружия тем, что 

они не приняты на вооружение в армии, имеют меньшие габари

ты, малый калибр и обладают нез'начительной кинетической 

энергией. Обычно это оружие калибра 6,35 мм. 
Важное место в криминалистической классификации огне

стрельного оружия занимает классификация по конструктивным 

особенностям одного из важнейщих его узлов-ствола. По длине 

ствола, от которой существенно зависят прицельность и даль

ность стрельбы, различают короткоствольное (пистолеты, ре

вольверы), среднествольное (пистолеты-пулеметы, автоматы) и 

длинноствольное (винтовки, карабины, ружья) оружие. 

Конструктивно ствол огнестрельного оружия изготавливается 

либо гладким, либо с винтообразными нарезами, придающими 

пуле поступательно-вращательное движение и большую устой

чивость при полете. Соответственно различают гладкоствольное 

и нарезное оружие. Охотничьи дробовые ружья имеют гладкий 

ствол, у всего боевого и некоторых видов спортивного оружия в 

канале ствола созданы нарезы. 

Расстояние между полями нарезов канала ствола определяет 

калибр нарезного оружия, исчисляемый в миллиметрах. Наибо-
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лес распространено оружие калибра 5,45 мм (пистолет UСМ, ав
томат АК-74), 5,6 мм (малокалиберные винтовки, карабины), 
6,35 мм (пистолет Коровина - ТЮ, 7,62 мм (пистолет ТТ, ре
вольвер "Наган", пистолет-пулемет ППШ, автомат Калашникова 

- АК, АКМ и др.), 9 мм (пистолет Макарова -- ПМ, пистолет 
Стечкина -- АПС, охотничьи карабины "Лось", "Медведь" и др.). 
В зарубежных образцах можно встретить оружие иного калибра, 

например 7,63; 7,65; 11,43 мм. 
Промышленностью некоторых стран СНГ изготавливаются 

охотничьи гладкоствольные ружья 12, 16, 20, 32-го калибра. 

Большему калибру соответствует меньший диаметр канала 

ствола. 

Важнос криминалистическое значение имеют также виды 

классификации огнестрельного оружия по количеству стволов 

(для охотничьего оружия), количеству, направлению и ширине 

полей нарезов канала ствола (для нарезного оружия) и некото

рые другие. 

В зависимости от конструктивных особенностей стреляюще

го механизма ручное огнестрельное оружие разделяется на нсав

томатическое, в котором перезарядка осуществляется вручную 

(например, в охотничьих ружьях), полуавтоматическое (самоза

рядное) одиночного огня, в котором автоматически (за счет дей

ствия пороховых газов) происходит выбрасывание стреляной 

гильзы и подача очередного патрона в патронник из магазина. 

Для каждого следующего выстрела в самозарядном оружии тре

буется вновь нажать на спусковой крючок (например, в пистоле

тах, самозарядных карабинах). Третья группа - зто автоматиче

ское (самозарядное) оружие непрерывного или комбинирован

ного огня, где отстрел всего боезапаса может осуществляться 

автоматически, непрерывно за счет энергии отдачи или порохо

вых газов при однократном нажатии на спусковой крючок (ав

томаты, пистолеты-пулеметы и др.). 

Ручное огнестрельное оружие классифицируется и по иным, 

менее значимым в криминалистическом отношении основаниям. 
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§ 3. Боеприпасы 1( огнестрельному оружию 

к боевым и охотничьим боеприпасаМ для современного руч
ного огнестрельного оружия относятся патроны и их состав

ляющие (гильзы, порох, пули). Они чаще других баллистических 

объектов обнаруживаются на месте происшествия. С изучения 

боеприпасов и остающихся на них в результате выстрела следов, 

как правило, начинается сбор информации о самом огнестрель

ном оружии и обстоятельствах его применения. 

Пуля, гильза, порох, капсюль, объединенные в одно целое, 

образуют унитарный патрон. Патроны к нарезному огнестрель

ному оружию различаются по длине, калибру, конструктивным 

особенностям гильз и пуль и другим признакам. Следует отме

тить, что одни и те же патроны могут быть использованы в раз

личных видах (системах, моделях) огнестрельного оружия. На

пример, патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм ис
пользуется практически во всех видах малокалиберного спор

тивного оружия, что, естественно, затрудняет работу по отыска

нию оружия преступления. Гильзы к патронам для нарезного 

огнестрельного оружия имеют цилиндрическую или бутылоч

ную форму. а по устройству доныuжа разделяются на закраин

ные или с кольцевой проточкой. Пули также различаются по 

форме и устройству. По форме кончика различают пули остро

конечные, с плоской и круглой вершиной, по устройству - обо

лочечные (для патронов ко всем видам боевого оружия), без 

оболочечные (для спортивного малокалиберного оружия) и по

луоБОJlочечные (для револьверов, охотничьих карабинов и дру

гих систем). Иногда выделяют классификационные группы пуль 

специального назначения: бронебойные, бронебойно

зажигательные. трассирующие и т.д. 

Пуля крепится к гильзе путем обжима или чернения. На тот 

или иной способ крепления указывают следы, остающиеся как 

на пуле, так и на дульце гильзы. Для снаряжения патронов к на

резному оружию используется только бездымный порох. 

Патроны к гладкоствольным охотничьим ружьям конструк

тивно отличаются от патронов к нарезному оружию. Они состо

ят из гильзы, капсюля, снаряда в виде пули (дроби, картечи), за

ряда пороха, пыжей и прокладок. Патроны к охотничьим ружь

ям изготавливаются фабричным способом, но могут снаряжать-
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ся и в домашних УСЛОВИJlХ вручную, самим охотником. Кустарно 

изготовленные (снаряженные) охотничьи паl1ЮНЫ имеют боль

шее криминалистическое значение, поскольку из-за возможно

сти использования разнообразных видов пороха, пыжей, про

кладок, дроби они отличаются большим количеством индиви

дуализирующих признаков. 

Гильзы охотничьих патронов имеют цилиндрическую форму 

с отверстием в центре шляпки под капсюль и изготавливаются 

из бумаги или металла. Металлические гильзы в отличие от бу

мажных предназначены для многократного использования. Ка

ждое последующее снаряжение гильзы осуществляется охотни

ками самостоятельно. 

В качестве снарядов в охотничьих патронах используются 

дробь, картечь и пули особых конструкций (круглые, турбинные 

и др.). 

Дробь различают по номерам в зависимости от ее диаметра. 

Наименьшему диаметру (1,5 мм) по принятой классификации 
соответствует наибольший порядковый номер дроби - 11. Из
менение порядкового номера на единицу означает изменение 

диаметра дроби на 0,25 мМ: Круглую дробь диаметром свыше 5 
мм именуют картечью. Дробь может изготавливаться и кустар

ным способом. 

В качестве порохового заряда в охотничьих патронах исполь

зуют дымный или бе3дымыый порох. Эти виды пороха отлича

ются друг от друга химическим составом. Известны и внешние, 

исключительно количественные признаки ОТЛИЧИJI этих видов 

пороха: бездымный порох оставляет значительно меньше копо

ти, сгорая более полно. 

Используемые для снаряжения охотничьих патронов пыжи и 

прокладки, изготавливаемые из войлока и картона, предназначе

ны для предотвращения высыпанИJI дроби из гильзы, а также для 

разделения порохового заряда и дроби. Соответственно разли

чают пыж «на порох» И пыж «на дробь». В практике нередки 

случаи обнаруженИJI на месте происшествИJI обрывков газет, бу

маги, использованных в качестве пыжа при снаряжении охот

ничьих патронов, которые в дальнейшем помогали изобличить 

вниовного в преcryплении путем проведенИJI идентификации 

целого по частям. 
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§ 4. Механизм выстрела и возникающие при этом следы 

Принцип действия огнестрельного оружия основан на спо

собности порохового заряда. которым снаряжен патрон. при хи

мическом разложении в результате восnламененИJI выделять 

почти мгновенно огромное количество тепла, создавая тем са

мым значительное давление. выталкивающее с большой кинети

ческой энергией снаряд, способный производить разрушенИJI. 

Механизм выстрела для всех видов автоматического и неавтома

тического оружия принципиально одинаков. Имеющиеся разли

чия не существенны для изученИJI закономерностей возникнове

нИJI следов в результате выстрела. Поэтому достаточно рассмот

реть механизм выстрела на примере пистолета, чтобы иметь 

представление об этом процессе. 

Механизм выстрела можно разбить на три этапа: l.зарядка 

пистолета; 2.производство выстрела; 3.извлечение стреляной 

гильзы и перезарядка пистолета. 

Первый этап начинается со снаряженИJI патронов в магазин, 

расположенный обычно в рукоятке пистолета. При этом возни

кают следы от губ магазина в виде продольных трасс. Отводя за

тем затвор назад, освобождают меСТ6- для патрона, который под 

действием пружины движется вверх из магазина. С возвращени

ем затвора в исходное положение ударно-спусковой механизм 

ставится на боевой взвод, а патрон подается (досыпается) в па

тронник. В этот момент на крае шляпки гильзы образуется след 

от досылателя, а на закраине (кольцевой проточке) - след от 

зацепа выбрасывателя, захватывающего гильзу. Движение па

трона вперсд иногда сопровождается образованием на пуле и 

корпусе гильзы следов от скоса патронника. Все эти следы, воз

никающие в момент заряжания пистолета, не отличаются высо

кой степенью устойчивости, слабо выражены (за исключением. 

пожалуй, следа от зацепа выбрасывателя) и поэтому имеют 

меньшее криминалистическое значение по сравнению со следа

ми, возникающими в результате непосредственно выстрела, ко

гда действуют значительно большие по величине механические 

силы при следообразовании. 

Второй этап - выстрел про изводится нажатием на спусковой 

крючок. Срабатывает ударно-спусковой механизм, боек ударяет 

по капсюлю, инициирующий состав которого в результате меха-
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нического воздействия воспламеняется, поджигая поро1tовой за

ряд. На капсюле при этом возникает четко выраженный объем

ный след от бойка ударника каплевидной, овальной или иной 

формы. 

Сгорание пороха сопровождается выделением большого ко

личества тепла, создающего в гильзе высокое давление (в неко

торых системах оружия до 300 атмосфер), под действием кото
рого пуля с большой скоростью начинает двигаться по каналу 

ствола и, вылетая, продолжает движение по траектории до 

встречи с препятствием. Пороховые газы в равной мере оказы

вают давление, как на пулю, так и на корпус гильзы. В результа

те гильза входит в плотный контакт со стенками патронника, 

микрорельеф которого отображается на ее корпусе. Одновре

менно гильза за счет давления пороховых газов и силы отдачи 

начинает движение, противоположное направлению полета пу

ли, плотно прилегая к переднему срезу (чашечке) затвора. При 

этом на шляпке гильзы образуются характерные следы, чаше в 

виде дуг. 

Третий этап - пере зарядка связана с извлечением стреЛ}lНОЙ 

гильзы из патронника. В мОМент начала движения пули по кана

лу ствола затвор под воздействием силы отдачи и пороховых га

зов перемещается назад, а зуб выбрасывателя, захвативший 

гильзу, вытаскивает ее из патронника, оставляя след на внугрен

ней части кольцевой проточки (закраины). Извлекаемая гильза, 

ударяясь об отражатель, выбрасывается через окно затвора. В 

результате удара на шляпке гильзы, ближе к краю, образуется 

след отражателя, взаимное расположение которого по отноше

нию к следу от зуба выбрасывателя учитывается при опрсделе

нии групповых характеристик огнестрельного оружия по следам 

на стреляной гильзе, 

Следы от бойка-ударника, чашки затвора, зуба выбрасывате

ля и отражателя обладают повышенной устойчивостью и более 

четко выражены по сравнению с другими следами, образующи

мися на гильзе. Поэтому именно они оказываются наиболее при

годными для использования в целях идентификации оружия по 

стреляной гильзе. 

Изучение следов на гильзе позволяет более точно определить, 

из какого вида (системtI, модели) оружня она выстрелена. При 

этом учитывается как форма самих следов, так и их взаимное 
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расположение. На анализе данных признаков основаны разраба

тываемые в экспертных учреждениях пррграммы для ЭВМ, по

зволяющие устанавливать групповую принадлежность оружия 

по следам на гильзе. Использование в этих целях электронно

вычислительной техники особенно перспективно, когда речь 

идет о гильзах к унифицированным патронам предназначенным 

для разнообразных видов (моделей, систем) огнестрельного 

оружия (например, патронам к малокалиберному спортивному 

оружию). Использование современной вычислительной техники 

позволяет не только значительно сократить время на установле

ние системы (вида, модели) оружия, из которого выстрелена ис

следуемая гильза, но и объективировать полученные результаты. 

Криминалистические значимые следы на пуле возникают 

главным образом в момент выстрела при ее движении в канале 

ствола и представляют собой динамическое отображение мик

рорельефа его поверхности и полей нареза. На начальной стадии 

движения по каналу ствола пуля движется прямолинейно, затем 

на участке с нарезами приобретает поступательно-вращательное 

движение. Трассы, образующиеся при прямолинейном движе

нии пули, называются первичными следами. ОНИ отображают 

особенности микрорельефа поверхности канала ствола на участ

ке от начала движения до нарезов. Далее, когда благодаря наре

зам пуля приобретает поступательно-вращательное движение, 

на ней возникают следы, именуемые вторичными. Они отобра

жают количество, направление и ширину полей нарезов канала 

ствола. а также их микрорельеф. 

На пуле и гильзе в результате выстрела и сгорания пороха, а 

также капсюльного вещества остаются копоть, частицы смазки 

ствола и другие продукты выстрела, исследование которых ана

литическими методами позволяет ответить на вопросы о груп

повой принадлежности пороха, использованного для снаряже

ния патрона, количестве произведенных выстрелов после по

следней смазки оружия и на ряд других важных вопросов. 

Следы, возникающие в результате выстрела на преградах, от

личаются большим разнообразием, поскольку на преграду ока

зывает воздействие не только снаряд, но и иные соnyrствующие 

выстрелу явления. Наличие на преграде тех или иных следов за

висит от многих факторов: дистанции, с которой произведен вы

стрел; ви.п.а пороха, которым снаряжен патрон; состояния и ус-
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повий хранения самого огнестрельного оружия, его вИJ;tа, систе

мы, модели и др. 

В начале свободного полета пули по траектории столб сжато

го воздуха, вырывающийся из канала ствола, опережает саму 

пулю (ударная волна) и первым воздействует на преграду, если 

она располагается на расстоянии не дальше 5 см от дульного 
среза. Преграда, не обладающая большой прочностью. под дей

ствием ударной волны может разрушиться. Через образовавшсс

ся от воздействия ударной волны отверстие в прегра.де пуля 

IIpo;IeTaeT, увлекая за собой ПОРОХОВЫС газы. Пороховыс газы 
еще больше увеличивают разрывы в области входного отвср

стия, В значительной степени опреде,lJlЯ конфигурацию огне

стрельного повреждения при выстреле с данной дистанции. 

При дальнейшем увеличении расстояния от IlРСI1JaДЫ (..1.0 
25-35 см в зависимости от мощности ОГlIестрельного оружия) 
пороховые газы начинают опережать ПУ,lЮ (снаряд) и первыми 

воздействуют на преграду. образуя при известных обстоятельст

вах входные отверстия, превышающие по своим размерам диа

метр пули. За пределами указанной дистанции входнос отвер

стие на преградах остаВЛJlет непосредственно снаряд. YELlt:Kae
мые снарядом продукты, сопутствующие выстрелу и вылетаю

щие из канала ствола. внедряются в преграду вокруг входного 

отверстия в виде несгоревших порошинок, копоти, частиц смаз

ки и т.д. 

е увеличением расстояния до преграды эти частицы теряют 

свою кинетическую энергию и оседают постепенно на горизон

тальной поверхности и направлении полета пули (снаряда). Дис

танция, в пределах которой MOryr быть обнаружены вокруг 

входного отверстия продук-гы, сопyrствующие выстре.п)' (ко

поть, порошюо<и и пр.), не превышает 2 м. Современные анали
тические методы исследования продуктов выстрела на прегра

дах позволяют с достаточной точностью установить дистанцию 

выстрела 1, используя указанные следы. 
Копоть, следы термического воздействия пороховых газов, 

ударной волны, смазки каналов ствола, продуктов сгорания кап

сюльного вещества и других химических соединений иногда на

зывают следами близкого выcrpeла и ОТИОСJlТ К дополнительн.ым 

следам выcrpeла. Поврс;ждеНИJl, созданные в преграде непосред

ственно самим сиарJIДом (в том числе следы рикошета), называ-
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ют основными. Различают сквозные и слепые пробоины. В 

сквозных имеются входное и выходное отверCТИJl. Диаметр вы

ходного отверстия, как правило, превыщает диаметр входного 

отверстия. Признаком входного отверстия является также нали

чие пояска обтирания, а при выстреле с близкого расстояния на 

поверхности преграды вокруг входного отверстия, кроме того, 

имеются следы копоти, смазки и т.д. При дальнем выстреле 

входное отверстие определяется по наличию пояска обтирания, 

содержащего следы мет8JШизации и другие наложения, которые 

остаются в области входного отверстия при прохождении пули 

через преграду. 

§ S. Следственный осмотр и предварительное 
исследование объекrов баллистики 

Огнестрельное оружие и его боеприпасы обнаруживаются 
чаще всего в результате осмотра места происшествия, а также 

обыска или выемки, в ходе которых проводится его осмотр. Ос

мотр огнестрельного оружия может проводиться и как самостоя

тельное следственное действие. 

Обнаружив огнестрельное оружие, следователь должен про

явиТl, особую осторожность, соблюдая установленные правила 

обращения с оружием. При этом важно придерживаться специ

альных криминалистических рекомендаций, обеспечиваюших 

сохранность имеющихся на оружии следов. 

Если оружие обнаружено на месте происшествия или обыска, 

прежде всего необходимо зафиксировать место обнаружения, и 

лишь затем оружие изымают для детального осмотра. Фиксация 

осуществляется путем его фотографирования сначала по прави

лам узловой съемки, а потом по правилам детальной съемки с 

масштабной линейкой. Одновременно производят измерение 

расстояний от дульного среза ствола и рукоятки (угла приклада 

в ружьях, карабинах) до двух неподвижных ориентиров. Резуль

таты измерений вместе с описанием места обнаружения оружия 

заносят в протокол. 

Зафиксировав местоположение обнаруженного огнестрельно

го оружия, можно производить его изъятие. Оружие следует 

брать в руки за те части, на которых нахождение следов пальцев 

рук маловероятно, и поднимать в таком положении, чтобы ис-
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ключить высыпание из ствола продуктов сгорания поrюха. Так, 

например, пистолет или револьвер лучше брать за дульный срез 

и угол РУКОJlТКИ. 

Прежде чем при ступать к осмотру оружия, необходимо убе

диться, что оно не заряжено. В противном случае оружие следу

ет разрядить, принимая меры, исключающие возможность слу

чайного выстрела. 

В процессе осмотра фиксируется состояние канала ствола и 

I1рисутствие характерного запаха, устанавливается вид, марка, 

система, модель огнестрельного оружия, если оно фабричного 
изготовления. для самодельного оружия важно выявить призна

ки, позволяющие отнести его к огнестрельному оружию и инди

видуализировать в той или иной степени. учиты�аяя потрсбность 

в специальных познаниях при решении указанных вопросов, для 

осмотра огнестрельного оружия всегда следует привлекать спс

циалиста в области судсбной баллистики. 

Обнаруженные на огнестрельном оружии следы необходимо 

зафиксировать и обеспечить их сохранность. Для предотвраще

ния высыпания несгоревших порошинок пороха из ствола в 

процессе транспортировки дульный срез оружия плотно обора

чивают чистой бумагой и перевязывают. Состояние, в котором 

находилось оружие в момент обнаружения, его покой механиз

ма, наличие заряда, следов и другие подробности описываются в 

протоколе следственного осмотра. 

Осмотр следов на преградах и установление некоторых 

обстоятельств выстрела. Осмотр и предварительное исследо

вание следов на IIреградах имеют своей целью выяснить ряд 

важных ДJ1JI расследования обстоятсльств преступления, таких, 

например, как дистанция, с которой произведен выстрел, место

нахождение СТРСJ1Jlвшего, калибр использованного оружия. на

правление полета пули и др. Для восстановления механизма 

происшествия важно отыскать все огиестрельные повреждения, 

ПРИ'lиненные снарядом в результате выстрела, в том числе слс

ды рикошета, а также дополнительные следы выстрела. Иссле

дование огнестрельных повреждений позволяет высказать обос

нованное предположение о виде, системе огнестрельного ору

жия, которым причинено повреждение. При наличии нескольких 

пробоин может быть решен вопрос о последовательности произ

веденных выстрелов и другие вопросы. Следует, однако, пом-
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нить, что все выводы, которые формируются у следователя в ре

зультате предварительного исследования следов выстрела на 

преградах, являются лишь в большей I!ли меньшей степени 

обоснованными предположениями, которые используются для 

планирования расследования, выдвижения следственных версий, 

проведения оперативно-розыскных мероприятий и т.д. Оконча

тельно вопрос о дистанции выстрела, последовательности вы

стрелов и другие вопросы решаются судебно-баллистической 

JксперппоЙ. 

у становление местонахождения стрелявшеl"О возможно не

сколькими способами, из которых наиболее распространенным 

является метод ВОСllроизведения в условиях осмотра траектории 

полст;! пули 110 имсюшимся поврсждсниям на преградах. Болсс 

ТОЧIIЫС реЗУJlыаТhI по установлению места, откуда производился 

выстрсл, нолучают при визировании по двум точкам, когда от 

одного выстрсла И:l.fСlOтся два поврсждсния (напримср, прострс

,1СНЫ двойныс оконные рамы И.1И пуля прошла черсз одну пре

граду и внсдрилась в другую - чсрез окно в стсну). В этом слу

чае с помощью тонкой нити соединяют центры огнестрельных 

поврсждениЙ. Нить будет воспроизводить часть траектории по

лета снаряда. Для фиксации местон~ождения стрелявшего по 

направлению натянутой нити устанавливается визирная трубка, 

через которую можно наблюдать место, с которого ориентиро

вочно бьш производен выстрел. Это место фотографируется ме

тодами обзорной и узловой съемки. 

При наличии одного повреждения точность визирования бу

дет зависеть от глубины пробоины. для определения линии по

лета снаряда в пробои ну (если она сквозная, то со стороны 

входного отверстия) вставляют стержень (палочку, свернутую из 

бумаги трубку) диаметром, примерно равным диаметру отвер

стия, который укажет местонахождение стреЛJIвшего. 

Дополнительными признаками, указывающими на место, от

куда производилея выстрел, могут быть следы ног преступника, 

множество окурков в одном месте, свидетельствующих об ожи

дании преступником своей жертвы, обнаружении стреляных 

гильз. 

Сложнее установить направление полета снаряда при выстре

ле из дробового ружья. Здесь учитываются закономерности рас
сеивания дроби на поврежденной поверхности в зависимости от 
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угла ВС'qleЧИ дробового заряда с преградой (угла, образованного 

линией полета снаряда и плоскостью поражаемой поверхности 
преграды). Топография повреждений, причиияемых дробовым 

зарядом ("осыпь дроби"), имеет форму эллипса (при выстреле 

под углом 900 к поражаемой плоскости). Угол встречи дробово
го заряда с преградой, определяемый по соотношению меньшего 

и большего диаметров эллипса, образованного осыпью дроби на 

преграде, позволяет судить о направлении выстрела. Чем более 

вытянугым оказывается эллипс дробового повреждения, тем под 

меньшим углом к преграде производился выстрел. 

Известные сложности в определении местонахождения стре

лявшего возникают, когда выстрел производился в помещении. 

Это может быть связано с рикошетированием пули, неэффек

тивностью визирования или не возможностью его проведения из

за того, что пространство ограничено помещением и снаряд, не 

встречая препятствий, поражает непосредственно жертву пре

ступления. Специально проведенные научные и практически е 

эксперименты подтверждают принципиальную возможность ус

тановления траектории полета снаряда по отложениям продук

тов выстрела на поверхности пола в помещении, где преступник 

использовал огнестрельное оружие. Путем взятия проб микро

частиц с поверхности пола и их исследования с помощью со

временных аналитических методов (в частности, нейтронное

активационного анализа) можно установить особенности рас

пределения оседающих продуктов выстрела на местс происше

ствия (их топографию и интенсивность на различных участках). 

Получаемая картина позволяет воспроизвести траекторию поле

та пули и по наибольшей концентрации примесей, входящих в 

состав продуктов, сопутствующих выстрелу. установить место, 

откуда производился выстрел, и место, где снаряд встретил пре

пятствие. 

Широкому практическому использованию данного метода 

определения направления полета снаряда и местонахождения 

стрелявшего препятствует иногда значительная степень изме

няемости концентрации примесей в продуктах выстрела с тече

нием времени. Поэтому эффективность метода во многом зави

сит от оперативности выезда следователя на место происшест

вия, его технической оснащенности, умения работать со следами 

выстрела и правильно их фиксировать. 
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Осмотр и предварительное исследование следов на преграде 

позволяют, кроме того, уже на месте их обнаружения выJlнить,' 

с какой приблизительно дистанции праизводился выстрел: с 

близкого расстояния или с дальнего. Близким считается выстрел 

с расстояния до 1,5-2 м. 
Помимо визуального осмотра для обнаружения следов близ

кого выстрела используют увеличительные приборы, а для вы

явления следов копоти на темной поверхности - элеК1рОННО

оптический преобразователь. 

Наличие следов опыления ткани свидетельствует о выстреле 

с дистанции примерно до 1 О см, копоть откладывается на по
верхности вокрут входного отверстия при выстреле с расстояния 

до 50 см, несгоревшие порошинки и частицы смазки канала 
ствола можно обнаружить на преграде при стрельбе с расстоя

ния от 2 м и более в зависимости от вида использованного ору
жия. Для гладкоствольных охотничьих ружей эти показатели 

могут меняться. Так, опыления не могут наблюдаться и на рас

стоянии до 25 см, а копоть откладывается вокруг входного от
верстия при стрельбе с дистанции до 1,5 м. Дистанция дальнего 
выстрела из гладкоствольных ружей дробью определяется по 

"осыпи" дроби. Площадь поражения IЮзрастает при увеличении 

расстояния, с которого производится выстрел из ружья. При не

обходимости более точного установления дистанции выстрела 

назна чается су дебно-баллистическая экспертиза. 

Обнаружение и осмотр стреленых пуль и гильз. Стреляные 

пули чаще всего удается обнаружить на месте происшествия или 

в теле потерпевших. Поиск пуль на месте происшествия начина

ется с осмотра огнестрельных повреждений. Слепая пробоина 

свидетельствует о нахождении пули в преграде. Извлечь ее не 

составляет особого труда. Важно, однако, проявлять при этом 

особую осторожность, чтобы не допустить повреждения пули. 

Поэтому всегда лучше изымать ее вместе с преградой или ее ча

стью. Для извлечения пули из дерева пользуются стамеской; сс

ли преграда, в которую внедрил ась пуля, кирпичная, из сухой 

штукатурки и подобных материалов, ее извлекают с помощью 

шлямбура большего диаметра по сравнению с диаметром пули и 

огнестрельного повреждения. Извлечение пули из тела трупа 

осуществляется судебным медиком. 
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Задача отыскания пули усложняется, когда снаряд пробивает 

преграду насквозь. В этом случае учитываются направление по

лета пули, возможность отклонения ее траектории при прохож

дении через преграду и попадания в другое препятствие. рико

шетирование и другие обстоятельства, влияющие на траекторию 

полета пули после прохождения препятствия. Чаще же прихо

дится обследовать значительные по площади участки со сторо

ны выходного отверстия. Большую помощь при поиске пуль в 

таких ситуациях может оказать электронный металлоискатель 

МИП, которым укомплектован чемодан прокурора

криминалиста. для его использования следует заранее очистить 

участок поиска от посторонних металлических предметов, кото

рые могуг создавать помехи в работе прибора. 

Стреляные гильзы при расследовании престуnлений, связан

ных с применением огнестрельного оружия, MOгyr быть обна

ружены при осмотре места происшествия и оружия, а также 

обыске. Результативность поиска стреляных гильз на месте про

исшествия зависит от вида использованного оружия, точности 

определения местонахождения стрелявшего, особенностей ос

матриваемой местности (помещения) и других обстоятельств, 

Например, гильзы, отстрелянные из самозарядного или само

стрельного оружия, обычно остаются на месте происшествия, 

поскольку в этих вилах оружия извлечение гильзы после вы

стрела происходит автоматически. их легче обнаружить, так как 

выбрасывание стреляных гильз из автоматического оружия под

чинено определенным закономерностям. Напротив, гильзы к па

тронам для охотничьих гладкоствольных ружей, револьверов и 

некоторых других видов огнестрельного оружия после выстрела 

не выбрасываются автоматически, а остаются в патроннике (ка

морах барабана револьвера) и изымаются вручную. Извлечен

ные из оружия, они могут быть выброшены преступником в лю

бом месте на пyrи его ухода с места преступления. Найти такие 

гильзы всегда сложнее. Обнаружение гильз, отстрелянных из 

неавтоматического оружия, чаще всего оказывается результатом 

сплошного осмотра территории места происшествия или слу

чайности. Но бывает, что оружие вместе со стреляной гильзой 
престynники уносят с собой. 

Вероятность обнаР)JЖения стреляных гильз на месте проис

шествия больше, если npеступником использовал ось автомати-
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чес кое или полуавтоматическое оружие, поскольку в этом слу

чае сфера поиска может быть ограничена пределами дистанции, 

на которую автоматически выбрасываетс!\. стреляная гильза. Од

нако, необходимо установить прежде всего место, с которого 

производился выстрел. Поиск стреляных гильз осуществляется в 

радиусе около I О м вокруг этого места, поскольку для большин
ства систем огнестрельного оружия это максимальная дистан

ция, на которую гильзы выбрасываются автоматически. Направ

ление выбрасывания гильзы по отношению к полету пули (сна

ряда) может быть установлено более точно, если у следователя 

имеются сведения о системе (модели) оружия, примеиявшегося 

преступником. Источником таких сведений обычно служат ре

зультаты осмотра пуль, огнестрельных повреждений на месте 

происшествия, боеприпасов, изъятых при обыске подозреваемо

го, задержанного на месте преступления, или проведения опера

тивно-розыскных мероприятий по горячим следам. При поиске 

стреляных гильз в помещении следует иметъ в виду, что гильза, 

выбрасываемая из автоматического оружия, по разным причи

нам может оказаться в самом неожиданном месте, и поэтому, 

выполняя поисковую работу, целесообразно использовать также 

технические средства - металлоискате.ль или магнитный иска

тель. 

Обнаруженные пули или гильзы тщательно осматриваются и 

описываются в протоколе с указанием состояния, в котором они 

найдены, места обнаружения, формы, конструктивных особен

ностей, цвета и другие данные. Кроме того, отмечается наличие 

и характер обнаруженных на пулях (гильзах) следов: количество 

и направление следов от полей нарезов канала ствола на пуле; 

форма и расположение следа от бойка-ударника на гильзе; нали

чие следов от выбрасывателя, отражателя; наличие копоти и 

других наслоений; степень деформации пули (гильзы) и т.Д. 

Фиксация результатов осмотра пуль и гильз сопровождается вы

полнением соответствующих измерений их длины, диаметра и 

др. По внутреннему диаметру корпуса (дульца) гильзы и по 

диаметру пули определяют калибр оружия, для которого они 

были предназначены. Важно также обратитъ внимание и занести 

в протокол осмотра сведения, содержащиеся в маркировочных 

данных, обычно указанных на IШlЯпках гильзы. Эти сведения 

используются для установления места (завод-изготовитель), да-
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ты изготовления патронов и других данных о них, а также для 

определения групповой принадлежности огнестрельного оружия 

(его вида, системы, модели), из которого могла быть выстреляна 

гильза. 

§ 6. Вопросы, решаемые баллистической экспертизой 

Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой, 

обычно принято разграничивать на идентификационные (в том 
числе связанные с установлением групповой принадлежности) и 

неидентификационные. Такое разделение в известной мере ус

ловно, поскольку ответ на целый ряд вопросов неидентификаци

онного хараlПера может быть дан только после проведения 

идентификационного исследования. Так, например, для уста

новления дистанции выстрела с большой точностью требуется 

определить элементный состав копоти в следах близкого вы

стрела, что по сути является разновидностью идентификации 

(установления групповой принадлежности). 

Идентификационные вопросы могут быть заданы в отноше

нии самого оружия (идентификация оружия по стреляным пу

лям, гильзам, дроби.) и боеприпасов (патронов, гильз, пороха, 
снарядов). 

Задача идентификационной экспертизы огнестрельного ору

жия состоит в установлении индивидуального тождества (как 

промежуточного этапа идентификации - установление вида, сис
темы, модели), а исследование боеприпасов (патроны, порох, 

дробь и др.) - в определении источника их изготовления. 

Вопросы идентификационного характера в баллистике разли

чаются значительным разнообразием проводимых исследова

ний. В целях систематизации исследований в этом направлении 

различают вопросы, касающиеся самого оружия, и вопросы, от

носящиеся к обстоятельствам либо условиям его применения. 

Непосредственными объеlПами исследования при решении 

вопросов первой группы является само оружие, его части, осо

бенности взаимодействия частей оружия. Разрешение вопросов 

второй группы связано с исследованием закономерностей воз

никновения следов в результате выстрела из огнестрельного 

оружия. 

В числе наиболее распространенных вопросов об огнестрель
ном оружии можно назвать вопросы об ОТНОСИМ ости конкретно-

95 



го предмета к огнестрельному оружию (обычно это касается са

модельного оружия), опригодности представленного экземпля

ра оружия к стрельбе, возможности выстрела без нажатия на 

спусковой крючок, а также о том, производилась ли стрельба из 

данного оружия после последней чистки, имелись ли на оружии 

маРКИР080чные знаки, если они были уничтожены, то каким 

способом, и ряд других вопросов. 

При выяснении обстоятельств применения огнестрельного 

оружия к баллистической экспертизе чаще всего прибегают с 

целью определения расстояния, на котором производился вы

стрел, местонахождения стрелявшего, последовательности вы

стрелов, направления выстрела, давности производства выстре

лов и др. 

Установление групповой принадлежности огнестрельного 

оружия по следам на пулях и гильзах. Уже на месте обнару

жения стреляных пуль и гильз начинается работа по установле

нию вида, системы, модели огнестрельного оружия, из которого 

они отстреляны. Эти сведения особенно важны на первоначаль

ном этапе расследования, поскольку позволяют сузить круг объ

ектов, среди которых следует искать орудие престуrшения. 

Установление вида (системы, модели) огнестрельного оружия 

по Сlедам на гильзе начинается с ее осмотра и определения 

формы, устройства, размеров стреляной гильзы, типа патрона, 

которому принадлежит исследуемая гильза. Затем по справоч

ным данным выясняется, в каком оружии какие патроны обычно 

используются. Дальнейшее исследование связано с тщательным 

изучением имеющихся на гильзе следов. для более точного оп

ределения системы (модели) огнестрельного оружия исследуют

ся форма, размеры, взаимное расположение, главным образом, 

следов от бойка-ударника, выбрасывателя и отражателя. При 

совпадении указанных особенностей для оружия нескольких 

систем анализируют другие следы на гильзе. 

Современные достижения электронно-вычислительной тех

ники позволили решить задачу автоматизации такого рода кри

миналистических исследований. В настоящее время, разработа

на и широко используется в практике судебно-баллистической 

экспертизы программа для ЭВМ, предназначеННaJI для установ

ления модели малокалиберного оружия по следам на гильзах. 
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Для определения системы (модели) огнестрельного оружия 

по следам на снарядах учитываются прежде всего характерные 

особенности самой пули: размеры (длина, диаметр), вес, вид 

(оболочечная, полуоболочечная, безоболочечная), форма кончи
ка пули, и на основе этих данных тип патрона, для которого 

предназначена пуш. Затем исследуются следы на пуле, среди 

которых основными являются следы от полей нарезов канала 

ствола. Визуально определяют количество и направление следов 

нарезов. Угол наклона и ширину следов от полей нарезов нахо

дят с помощью инструментальных методов исследования. Срав
нивая полученные данные с имеющимися в справочных табли

цах, устанавливают модель оружия, из которого выстрелена ис

следуемая пуш. 

Идентификация огнестрельного оружия по сТреляной пуле и 
гильзе. Индивидуальное отождествление огнестрельного оружия 

может быть проведено, если в распоряжении следователя оказы

вается проверяемое оружие. Перед экспертом ставится вопрос, 

не из этого ли оружия была выстрелена пуля (гильза), изъятая с 

места происшествия (извлеченная из трупа). Необходимость в 

проведении идентификации может возникнуть и в случае, когда 

само оружие еще не обнаружено, а имеется подозрение, что ряд 

преступлений совершен с применением одного и того же ору

жия. В этих случаях решается вопрос, не из одного ли огне

стрельного оружия были выстрелены пули (гильзы), изъятые из 

разных мест происшествия. 

Идентификация огнестрельного оружия по стрсшной пулс 

основана на сравнительном исследовании следов МИКРОРСЛl.ефа 

поверхности канала ствола и полей нареза, имеющихся на ис

следуемой пуле и экспериментальных образцах. Эксперимен

тальные отстрелы проводят в лабораторных условиях с соблю

дением соответствующих мер предосторожности, с применени

ем специальных пьшеприемников (ватных, масляных и других 

конструкций), обеспечивающих сохранность следов. Как прави

ло, требуется провести серию отстрелов, чтобы на эксперимен

тальных образцах проследить закономерность образования сле

дов и оценить степень их устойчивости. 

~ сравнительного исследования пуль может проводиться 

либо сопоставление следов непосредственно на самих пулях 

(исследуемой и экспериментальной), либо сравнение копий сле-
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дов. Второй способ при меняется, когда важно изучить взаимное 

расположение следов на всей цилиндрической поверхности ис

следуемых пуль. С этой целью изготавЛивается так называемая 
развертка пули. В экспертной практике примеияется в основном, 

фотографическая развертка, получаемая с помощью специально

го устройства, в котором осуществляется последовательное фо

тографирование пули при ее поступательно-вращательном дви

жении. Полученные таким образом фотоснимки отображают в 

одной плоскости цилиндрическую поверхность пули с имеющи

мися на ней следами. 

В случае необходимости следы на пуле исследуют по глубине 

рельефа. для этого с помощью специального при бора - профи

лометра - изготавливают профилограммы рельефа поверхности 

исследуемой и экспериментальной пуль, которые подвергаются 

сравнительному анализу. 

Исследование следов на сравниваемых пулях обычно прово

дят методом совмещения. Для этого используют одномасштаб

ные увеличенные фотоизображения следов на исследуемой и 

экспериментальной пулях (в том числе фотографические раз

вертки) либо сравнительный микроскоп, позволяющий в одном 

поле зрения наблюдать два объекта -с последующей фотосъем

кой результатов и оптического совмещения. 

Непосредственно совмещению предшествует работа по выяв

лению на сравниваемых пулях оставленных одним и тем же уча

стком канала ствола, следов. 

Идентификация огнестрельного оружия по стреляной гильзе 

в сравнении с другими видами идентификации считается одной 

из наиболее надежных благодаря высокой устойчивости следо

образующих частей оружия и возникающих следов. При подго

товке к экспертизе важно правильно организовать и провести 

экспериментальные отстрелы. Особые требования предъявляют

ся к патронам для экспериментальной стрельбы. Они должны 

быть такими же по своим характеристикам (вид, размеры, ка

либр, устройство, материал, из которого изготовлены гильза, 

пуля, вид пороха и др.), что и патрон, частью которого являлась 

исследуемая стрсляная гильза. В случае когда объектом отожде

ствления оказывается револьвер, экспериментальная стрельба 

для получеНIIЯ сравнительных образцов должна ПРОИ3ВОДIПЬСЯ 

IIЗ всех камор барабана револьвера, поскольку для каждоi( из 
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них следообразование имеет свои особенности, обусловленные 

микрорельефом их поверхности, а также определенными откло

нениями расположения камор относительно продольной оси ка

нала ствола, микрорельефом их поверхности и др. 

Сравнительному исследованию при идентификаuии подвер

гаются как одноименные следы на гильзах (исследуемой и экс

периментальной) в отдельности, так и их взаимное пространст

венное расположение. Чаще других сравниваются следы от бой

ка ударника на капсюле, зуба выбрасывателя на закраине и от

ражателя на ШЛJшхе гильзы. Особое внимание уделяется следам 

на гильзе, образованным деталями оружия, имеющими какие

либо дефекты. 

Особенности идентификации гладкоствольных охотничь

их ружей. Решение данного вопроса оказывается довольно 

сложным в силу особенностей следообразования, характерных 

для стрельбы дробью из гладкоствольного оружия. Основная 

трудность идентификации гладкоствольных ружей связана с по

лучением экспериментальных образuов и выявлением на них 

одноименных следов, оставленных той же частью канала ствола, 

которой созданы следы, имеющиеся на исследуемой дроби (изъ

ятой с места происшествия; извлеченной из тела трупа). 

для того чтобы максимально приблизить условия следообра

зования при экспериментальной стрельбе к условиям возникно

вения следов на дроби, необходнмо проводнть эксперименталь

ные отстрелы согласованной картечью. для этого картечь под

бирается по диаметру таким образом, чтобы в каждом слое кар

течины, соприкасающиеся со стенками гильзы, плотно прилега

ли друт к другу, не образуя промежутков. Перед каждым вы

стрелом фиксируется местоположение этих картечин в патроне. 

В зависимости от площади их контакта со стенками канала 

ствола (за один выстрел воспроизводится только часть поверх

ности в следах на картечи) производится серия выстрелов, что

бы обеспечить полное отображение в следах всей поверхности 

канала. для этого при каждом следующем выстреле патрон по

ворачивают на определенный угол вокрут своей оси, обеспечи

вая тем самым перекрытие отображаемой на согласованной кар

течи поверхности канала ствола. 

После тщательного исследования каждой из эксперименталь

ных картечин отбираю-. те из них, на которых отобразились уча-
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стки канала ствола, предположительно оставившие следы на ис

следуемых дробинах. Далее устанавливают начало и окончание 

этих следов. Вывод о тождестве оружиJl" делают по результатам 

совмешения следов на сравниваемых объектах путем оценки 

выявленных совпадений и различий. 

Основная задача - установление тождества оружия - проявит
ся по стреляным гильзам, на которых отображается след от бой

ка ударника гладкоствольного оружия. 

Установление дистаиции близкого выстрела. Экспертиза 

для решения данного вопроса назначается в тех случаях, когда 

требуется большая точность в определении дистанции выстрела. 

При стрельбе из нарезного огнестрельного оружия с расстояния 

до 1,5-2 м экспертным путем удается установить дистанцию 
выстрела с точностью до 1 см. Когда добиться такой точности 
трудно (например, из-за отсутствия достоверных сведений об 

использованном преступником оружии), вывод о дистанции вы

стрела формулируется в относительных величинах: например, 

Ине ближе ЗА см" или "не дальше 50 см" и т.д. 
Необходимость в проведении такого рода исследований часто 

возникает по делам о самоубийстве, "самострелах", убийстве с 

инсuенировкой самоубийства или несчастного случая, при рас

следовании преступлений, связанных с превышением пределов 

необходимой обороны, и в некоторых других случаях примене

ния огнестрельного оружия. 

Дальнейшее исследование связано с выявлением и оценкой 

количества, интенсивности, особенностей распределения (топо

графlUl) микроэлементов, содержащихся в продуктах выстрела и 

откладывающихся вокруг входного отверстия: сурьмы. бария, 

меди, несгоревшего пороха, смазки и т.д. Для этого используют

ся различные аналитические методы качественного и количест

венного исследования состава данных веществ: диФФузно

контактный. эмиссионный и атомно-абсорбционный спектраль

ный анализ и др. 

При дальних выстрелах (с расстояния более 2 м) для опреде
ления дистанции учитываются данные внешней баллистики 

(масса, начальная скорость и кинетическая энергия пули, пре

дельная дальность полета пули), особенности оружия, метеоро

логические условия, в которых производился выстрел, и другие 

факторы. 
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Установление давности выстрела. В основе метода уста

новления давности выстрела лежит исследование нитросоедине

ний в газовой фазе продуктов выстрела, сохраняющихся в кана

ле ствола или стреляных гильзах. Суть метода состоит в сле

дующем. 

В результате выстрела происходит сгорание пороха. Нитро

соединения, являющиеся продуктом термического разложения 

бездымных порохов, сохраняются некоторое время в канале 

ствола и гильзах в количествах, достаточных для определения 

современными аналитическими методами. Изменение количест

венного содержания нитратов с течением времени и является 

тем признаком. по которому устанавливается давность выстрела, 

произведенного из представленного на исследование оружия 

или стреляной гильзы. 

Основным методом определения содержания нитросоедине

ний в газовой фазе продуктов выстрела является спектрофото

метрический, основанный на изменении интенсивности окраши

вания индикаторной пластинки в присутствии нитратов в зави

симости от их количества. Этот же метод используется и для ус

тановления факта производства выстрела из данного экзеМП_lяра 

оружия после последней чистки. Современные инструменталь

ные методы позволяют устанавливать давность выстрела в пре

делах до 5-7 дней с момента его производства. При большей 
давности вывод будет констатировать лишь факт производства 

выстрела за пределами этого срока. Поэтому очень важно, изы

мая оружие или стреляные гильзы по делам, в которых давность 

выстрела может иметь решающее значение для расследования, 

обеспечить оперативную доставку их в экспертное учреждение 

для скорейшего исследования. Если невозможно обеспечить 

оперативное проведение экспертизы, оружие и стреляные гиль

зы подлежат консервации для сохранения в них продуктов тер

мического разложения пороха. Это может отрицательно сказать

ся на точности проводимого в дальнейшем исследования. По

этому важно разработать экспресс - методики анализа газовой 

фазы в канале ствола оружия и стреляных гильзах, позволяющие 

проводить исследование на месте обнаружения исследуемых 

объектов. 
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ГЛАВА8.КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕИССЛЕДОВАНИЕ 
РУКОПИСНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

§ 1. Криминалистическое исследование рукописных 
текстов документа 

Криминалистическое исследование документов - это отрасль 

криминалистической техники, которая изучает признаки письма, 

виды и способы изменений в документах, разрабатывает и со

вершенствует методы осмотра и исследования документов в це

лях раскрытия и расследования преступлениЙ. 

Документ в криминалистике - это материальный объект, в 

котором зафиксированы сведения каких - либо происшедших 

или предполагаемых фактах или обстоятельствах, имеющих 

значение для уголовного дела. 

Классификация документов осуществляются по различным 

основаниям, так, в зависимости от способов фиксации докумен

ты подразделяются на: 

письменные (рукописные тексты, цифровые обозначе

ния), тексты записи, выполненные с использованием различных 

печатающих устройств; 

графические (рисунки, чертежи, планы и схемы); 

фото, кино и видео документы. 

В зависимости от происхождения принято выделять докумен

ты - частные (переписка между гражданами и официальные (пе

реписка между гражданами и организациями, а также организа

ций между собой, оформленные соответствующим образом); 

Объектами криминалистического исследования могут быть 

документы, предназначенные для учета материальных ценно

стей (нак.:шдныс, квитанции, ведомости расписки и т.п.). 

Денежные документы, а также ценные бумаги, национальные 

и иностранные валюты, облигации, акции, векселя и иные заме

нители палочных денег. 

Документы, удостоверяющие личность (паспорта, удостове

рения, проnyска, военные билеты, дипломы и т.д.). 

Документы, характеризующие трудовую деятельность (тру

довые книжки, справки о трудовой деятельности, приказы о за

числении и увольнении, больничные листы и истории болезней 

и т.д.). 
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Документ может иметь значения для дела как с точки зрения 

удостоверяемых им фактов или содержащихся в нем ~ведений, 

так и с точки зрения обстоятельств его выполнения. В JTOM слу

чае документ будет вещественным доказательством и с ними 

следует, обращается в соответствии с правилам и, указанными в 

Уголовно - процессуальном кодексе Республики Узбекистан. По 
процессуальной природе документы подразделяются на доку

менты письменные доказательства, которые отражают юридиче

ские факты, зафиксированные в содержании документов и 

имеющие значение для дела; документы - вещественные доказа

тельства, содержащис в себе материальные следы совершенного 

преступления. 

Объектами криминалистического исследования документов 

как отрасли криминалистической техники служит ГJlавны~ обра

зом документы - вещественные доказательства. Они являются 

носителями материальных следов преступления. информации о 

личности преступника и незаменимы в уголовном деле. Чаще 

всего докумснты, как вещественные доказательства являются 

средством совершения преступлений, средством сокрытия пре

ступления, средством преступного посягательства. 

Криминалистическая идt:нтификация документов состоит из 

следующих видов исследований: 

1. Установление личности исполнителя рукописных тек

стов, Т.е. исследование письма; 

2. Техническое исследованис документов на предмет уста

новления его подлинности, (не внесены ли в первоначальный 

текст документа, какие либо изменения, каково содержание по

врежденных записей и. др.); 

3. Криминалистическое исследование машинописных тек

стов и текстов, выполненных с использованием различных печа

тающих устройств. 

Исследование рукописей с целью установления их исполни

теля относится к числу наиболее распространенных видов су

дебной экспертизы. 

Рукописные обозначения возникают в результате письма, 

представляющего способ запечатления мысли человека с помо

щью специально созданных начертательных знаков. 

Умение писать вырабатывается у каждого человека в резуль

тате длительного обучения и тренировки. Систематическое по-
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вторение обучающимися упражнений по начертанию букв, сло

гов, слов и их сочетаний при водит к выработке и закреплению 

навыков письма. Навыки письма ОТНОClтся к числу наиболее 

сложных механизмов высшей нервной деятельности. В их числе 

различают навыки держания пишущего прибора, расположения 

листа бумаги и правильной посадки человека при письме, навы

ки правильного воспроизведения письменных знаков и их соче

таний, а также правильного определения буквенного состава и 

построения слов и предложений. 

Навыками в современной психологии считают закрепленные, 

автоматизированные приемы и способы работы, которые обыч

но применяются как составные моменты в какой - либо сложной 
сознательной деятельности динамического стереотипа - это сис

темность реакций на внешние раздражители, сигналы, посту

пающие в центры больших полушарий головного мозга челове

ка. 

«Вся установка и распределение по коре полушария раздра

жительных и тормозных состояний, - пишет. И.П.Павлов - про

исшедших в определенный период под влиянием внешних и 

внутренних раздражений при однообразной, повторяющейся об

становке, все больше фиксируются, совершаясь все легче и ав

томатичнеЙ. Таким образом, получаЮтся в коре динамический 
стереотип (системность), поддержка которого составляет все 

меньший и мсньший нервный труд; стереотип жс становится 

косным, часто трудно измсняемым, трудно преодолеваемым но-

- б - 2 вои О становкои, новыми раздражениями.» 

Следствии образования в коре больших полушарий головного 

мозга динамического стереотипа нервный труд, затрачиваемый 

на определенные действия, уменьшается и становится возмож

ным совсршать эти дсйствия, не концснтрируя на них всего сво

его внимания, то есть автоматизировано. 

При автоматизме «техники» письма у пишущего на всем про

тяжении письменного процесса сохраняется сознательный кон

троль. Если в процессе письма появляются какие-либо ослож

няющие письмо обстоятельства, то происходит деавтоматиза

ция, то есть возвращение основного внимания пишущего к осу

ществлению навыков. 

2 И.П.Павлов. Полное собрание сочинений, том Ш, кн.2, стр. ЗЗЗ. 
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в совремеюlOЙ педагогике асе навыки делят на три группы: 

l'Схнические, графические и орфографические. 

Технические навыки письма заключаются в овлад'ении пра
ВIU1ЬНЫМИ 11риемами и способами письма (держание пера при 

письме. правильная посадка и т.п.). 

Содержание графических навыков сосТ8.ВЛJlет умение движе

ни.ми руки и пишущего прибора изображать письмеНllые знаки 

и св.зывuть их между собой. 
Орфо~афические навыки СВОДJIТся к умению правильно оп

редслnь буквенный состав елов и УJlСНJlТЬ их правОПllсание. 

l1еречиелеиные выше нl1выки отображаютCJI в рукопиCJIХ. 

Однако очевидно. что почерк представляет собой ПОНJIтие. не 

отражающее непосредственно смысловую сторону письма: тему, 

стиль. лексику и орфографию. Отсюда отображающиеСJl в руко

IIИСН орфографические навыки не имеют к почерку прямого от

ношении. Технические и графические навыки отображающиеся 

11 начсртате.rн.ноЙ стороне РУКОПIlСН по отображениям их можно 

CY.:J.HTb О CТCIICHII овлвденИJI пишущим этими навыками. о коор
динацЮI движений при письме, о приемах и способах выполне

ни. отдельных букв и их элементов. 

lIменно с этими показарИJIМИ обычно и СВJIзывают пред став

JICHIIC о почерке. 
По)том~' почерк 8 качестве обыnа кримииалистическоrо 

исследовани. может быть опреде"1СН как отображен на. в 

рукопис.х система технических и rрафическнх навыков 

письма. свойственна. конкретному ПИШ)'щем)' .1ИЦ)', 

I }ден rнфю.:ационными качествами почерка, ПОЗВОЛJlЮЩИМИ 

HCllo..1LЗ0&aTb его До" УСт:lНовлеННJI писавшего, Jlв.'ЯЮТСJl IIНДИ

ВIlДУальность и устойчивость почерка. 

IIнднвидуальность и устойчивость почерка означает. что по

черк "1iЖДого конкретного .пнца неповтор"м, что два че.аовека не 

~юryт пнсать совершенно одинаково. 

Шkо.1ЬНое обучеНllе в основном Jlв.,.eТCJI ОДНОТIIПНЫМ ДШI 

всех обучающихс.а, но. тем не менее, лица. обучающнecJI в од

ноil ШrФЛе или даже в одном массе. у одного педагога. не обла

дают тфltдccт1Icнными почqжамн. Более того. инднвндуаль

ностъ почepn вacI'OJlЫtO onет.пиво ВIoIp8»tеиа. что опреде.пи..па 

одно ID сушеспм:иичх пчecn ПOН8ТlU почсpu вообще, а IINСН

но: CU1Ь почерка с процсссом письма KOHkpCТНoiI ЛИЧНOCПI . . 
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Индивидуальность почерка позволяет использовать почерк в 

целях криминалистической идентификации личиости. 

Почерк представляет собой явление, В.основе формирования 

которого лежит образование временных нервных связей, уста

новление динамического стереотипа в больших полушариях го

ловного мозга конкретной личноC"m. Orсюда, формирование на

выков письма протекает под влиянием как внешних объею-ив

ных обстоятельств. так и причин Bнyq>eHHeгo, субъективного 

характера. 

К внешним обстоятельствам в первую очередь должны быть 

отнесены методика, условие школьного обучения, в которых 

протекает усвоение навыков, другие факторы. Затем, на форми

рование навыков письма оказывает свое влияние и та обстанов

ка. которая сопутствует формированию навыков и осуществле

нию их на практике за пределами школьного обучения, напри

мер, необходимость в связи с характером работы либо учебы 

писать быстро и четко. 

Обстоятельства внутреннего, субъективного характера опре

деляются индивидуальными особенностями самого пишущего, 

точнее качествами и состоянием того психологического и фи

зиологического механизма, с помощью которого навыки письма 

приоfiретаются, включая сознание и волю пишущего. 

Обе рассмотренные группы обстоятельств. влияющих на 

фОРМИРОВ;IНие почерка, охватывают собой довольно большой 

круг раз.ПИЧНЫХ факторов. Последние могут быть относительно 

постоянными (длительно действующими) и кратковременными. 

Например. условия обучения в школе, методика этого обучения, 

строение руки. состояние зрения и т.п. как правило, являются 

длительно действующими факторами; в то же время, случайные, 

редкие условия письма, некоторые непродолжительные заболе

вания руки. глаз следует отнести к кратковременным факторам. 

Многие внешние факторы в период обучения оказываются 

общими, относительно одинаковыми для целей, довольно боль

шой группы обучающихся, например, условия обучения письму 

в школе. Однако наряду с этим, большое число обстоятельств 

внешнего порядка будет различным, например, условия выпол

нения каждым обучающимся заданий дома: стол, стул, свет и 

т.п. Временно действующие обстоятельства внешнего порядка 

еще разнообразнее, т.к. они случайны. Эти обстоятельства ВСТУ-
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пают в действие у разных лиц в разное BpeМJI И различаются как 

x.apuтepow, так и УCJIОВИJlМи, соnyrcтвующими их нас~ению. 

Следовательно, ДIlJI каждого человека на всем протяжении 

форыированиа почерка складываетсJl своеобразное сочетание 
внешних факторов, оказывающих свое ВЛИJlИИе на процесс 

письма и выработку навыков. 

Однако внешние факторы оказывают свое ВЛИJIние на форми

рование почерка не непосредственно, а прелОМJlJUlсь в созна

тельном lUlИ невольном их воспрИJIТИН KoнкpetныM лицом. Фи

зиолonrчесЮlС .е и психические качества каждого KOНJqICТНOГO 

лица. оказывающие свое 8ЛИJlНие на формирование HaвьucoB, в 

своей соВOlC}'1lНОСТИ своеобразны, индивидуальны. 

Поэтому, нссм0тр.8 на ювестную оБQIНОСТЬ обученИJI, единaJI 

методика восприНIDI8CТCJI кэ-цьос обучаюlWDtся различно, со

образно с его индивидуалыlЫlOf качествами. 
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Всс влияющие на почерк факторы образуют чрезвычайно 

сложный комплекс. 

Своеобразие обстоятельств, влияющIOt на почерк в процессе 

его формирования, и является предпосылкой индивидуальности 

почерка. Индивидуальность почерка конкретного лица отобра

жается в рукописях. выполненных этим лицом, в виде признаков 

почерка. 

Вторым важным для идентификации качеством почерка явля

ется его устойчивость. 

Устойчивость почерка означает сохранения в почерке на дли

тельный срок особенностей, выражающих его индивидуальность 

в конкретный период времени. По истечению его почерк начи

нает претерпевать изменения. Кроме того, он сохраняет относи

тельную стабильность и при действии обстоятельств, оказы

вающих на него влияние. 

Вырабатывающиеся в процессе обучения письму навыки еще 

очень неустоЙчивы. Навыки вырабатываются постепенно и по

черк приобретает большую устойчивость. Однако в пределах 

школыюга обучения письму устойчивость почерка еще невели

ка инепостоянна. 

Со времени практического использования навыков письма за 

пределами IIJКОЛЬНОГО обучения с появлением автоматизма ко

личество происходящих в почерке изменений сокращается. Од

нако еше в течение длительного периода почерк продолжает 

формироваться под влиянием практических задач дальнейшей 

учебы 11 работы лица и поэтому претерпевает некоторые изме

нения. В сформировавшемся почерке изменения редки и еди

ничны. 

Формирование почерка завершается у разных людей в разнос 

время. Это зависит от конкретных условий формирования по

черка у определенного лица. Чаще всего почерк сформировыва

ется у пишущих к 25-30 годам. В преклонном возрасте, особен
но в старости, нередко навыки письма разрушаются, что ведет к 

нарушению почерка. Движения становятся неуверенными, дро

жащими. В рукописи это выражается в беспорядочности, не
стройности, наличии изломов штрихов. 

Сформировавшийся почерк представляет собой наиболее 

благоприятный материал для идентификации. Однако форми-
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РУЮЩИЙСJl почерк также пригоден для исследования и в боль

шинстве своем для установления писавшего. 

Устойчивость почерка не означает того, что рукописи, вы

полненные одним лицом и примерно в одно и то же время, будyr 

совершенно одинаковы. Нередко они внешне резко различаются. 

Такие изменения и колебания в почерке оБЪJlСНЯЮТСЯ другой 

стороной динамического стереотипа, а именно его гибкостью, 

подвижностью. 

§ 2. Идентификационные признаки письма и почерка 

Идентификационными признакам и письма являются: 

1. Топографические признаки письма - это привычные спо

собы размещения пишущим текста и его частей на бумаге. 

Привычный способ размещения текста вырабатывается и за

крепляется у человека в результате длительной практики пись-

ма. ~ 

К топографически4 признакам относятся: поля, отступы от 
обреза листа бумаги справа, слева, сверху, снизу. Они оценива

ются с точки зрения наличия (отсyrствия) по признакам, а также 

по размерам, большие, средние и малые. 

Наличие абзацев с законченной мыслью, текст может быть 

исполнен без деления на абзацы, с делением, но без отступов в 

начале и в конце абзацев. Расположение строк по отношению к 

горизонтали на нелинованной бумаге (горизонтальные, подни

мающиеся) опускающиеся. 

К топографическим признакам относятся также различное 

расположение строк, слов и взаимоположение частей текста, 

(подписи, цифровые записи) между собой, особенности размера 

и дрyrие. 

Топографические признаки письма используются для иден

тификации автора и исполнителя в сочетании как с признаками 

письменной речи, так и с признакам и почерка в рукописном до

кументе. 

2. Общие признаки почерка. Они характеризуют почерк в це
лом, к ним относятся: 

Выработанность почерка - определяется степенью владе

ния техникой письма конкретным лицом. Выделяются высоко-
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выработанные, средневыработанные и маловыработанные по

черки. 

Общий тип, строения почерка может бьпь простым, уп

рощенным и усложненным. Простой почерк - это вьmолнение 

письменных знаков ближе или в соответствии справилами пра

вописания. (чаще ученические) В упрощенном почерке боль

шинство письменных знаков исполняются упрощенными дви

жениями. буквы и их части сливаются между собой, движения 

координированные и выработанные, почерк, как правило, нечет

ко исполненный, трудночитаемый. 

У сложнснный почерк характеризуется значительным по от

ношению к установленным прописям, количеством движений 

при выполнении и соединений письменных знаков. Усложнен

ный почерк несколько вычурный, чаще всего вводятся дополни

тельные части в надстрочные или подстрочные элементы букв 

для их украшения. 

- Размер почерка в соответствии с высотой строчных элемен
тов букв почерк может быть мелким (до 2 мм), средним (до 5 
мм) и крупным (свыше 5 мм). 

- Наклон почерка может быть правонаклонным прямым, ле
вонаклонным и смешанным. 

- Разгон почерка характеризуется отношением высоты пись

менных знаков к их ширине. По разгону почерк делится на сжа

тый, средний и размашистый. Если высота букв значительно 

больше их ширины, то почерк считается сжатым. Если высота 

букв равна ширине, то почерк среднего разгона, и при меньшей 

высоте букв к их ширине - почерк размашистый. 
- Связность почерка. Степень связности почерка определяет

ся по количеству букв, выполненных связно без отрыва орудия 

письма от бумаги. По степени связности почерк может быть вы

сокой связности, средней связности и отрывистый. 

- Нажим в почерке характеризуется соотношением ширины 
основных и соединительных штрихов, а также степенью сдав

ленности штрихов. По соотношению толщины основным и со

единительных штрихов почерк с сильным нажимом, со средним 

и слабым нажимом. 

3. Частные признаки почерка характеризуют устойчивые 
особенности письменно-двигательного навыка при выполнении 

отдсльных письменных знаков. 
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- признаки направления движений: правоокружное, левоок

ружное, отводящее; 

- признаки соотношения движений: соотношение размеров 

штрихов и букв, соотношение верхних и нижних окончаний 

штрихов, соотношение наклонов штрихов и букв, соотношение 

расстановки штрихов и букв; 

- признаки локализации движений и иные их особенности: 

место начала движения, место окончания движения, способ на

чала движения, способ окончания движения, место соединения и 

пересечения штрихов, способ соединения штрихов, место рас

положения нажима. 

По сравнению с общими частные признаки почерка более ус

тойчивы и труднее поддаются умышленным искажениям. Кроме 

того, в частных признаках проявляются индивидуальные осо

бенности письменно-двигательного навыка. Поэтому частные 

признаки особенно ценны для идентификации. 

Отдельную группу признаков письма составляют признаки 

письменной речи, они характеризуют стиль, общий уровень лек

сики, грамотность пишущего. 

Стиль выражает способность автора излагать собств,:нно 

смысловую сторону письма, каким языком написан текст, какова 

манера изложения содержания, композиционное настроение ру

кописи. 

Лексика или словарный состав (лексические признаки) свиде

тельствуют о том, насколько богат или беден язык пишущего, 

уровень его общеобразовательного и профессионального разви

тия. 

Общий уровень грамотности (грамматические признаки) вы

ражает степень овладения пишущим грамматическими правила

ми письма. Отклонения от этих правил оценивается наличием 

грамматических ошибок: орфографических - в написании слов; 

синтаксические - в построении предложений и их частей; пунк

туационных - отсутствие в предложениях необходимых знаков 

препинания или их неправильная расстановка. 

В зависимости от наличия встречающихся в рукописи (авто

роведческая экспертиза), при отождествлении исполнителя они 

включаются в общий комплекс идентификационных признаков. 

В экспертной практике при установлении автора нередко ис

пользуются так назыв~мые сематическис признаки, характери-
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зующие содержание конкретной рукописи, ее целевое назначе

ние, а также фактические данные, известные автору. 

§ 3. Методика исследова\tИR письма 

Методика исследования письма основывается на общих по

ложениях теории криминалистической идентификации и осо

бенностях письменного навыка как объекта исследования. 

Криминалистическое исследование письма скл~вается из 

следующих этапов: а) подготовка к исследованию; б) выJIлениеe 

признаков необычного выполнения рукописи; в) раздельное и 

сравнительное исследование спорной рукописи и образцов; г) 

оценка обнаруженных совпадений и различий; д) вывод. 

При подготовке к исследованию эксперт проверяет праВИJlЬ

ность оформления представленных на экспертизу докумеrпов и 

образцов почерка, их достаточность, наличие необходимых све

дений об обстоятельствах выполнения рукописи и личности 

прсдполагаемых исполнителей. 

Методика исследования письма и его результаты во многом 

зависят от того, выполнены ли изучаемые документы обычным 

почерком или измененным. 

Изменение признаков почерка в рукописи может быть непро

извольным и произвольным. Независимо от желания пишущего 

существенное влияние на признаки почерка оказывают непри

вычные внешние условия (необычная поза, бумага, пишущий 

прибор) и состояние пишущего (болезнь руки, глаз, нервное со

стояние, общее заболевание). С другой стороны, пишуший мо

жет умышленно изменить признаки письма, прибегнув к его 

маскировке или имитации. В этом случае MOryт быть использо

ваны лишь те признаки обычного письма, которые сохранились 

в измененной рукописи. Задача исследования здесь состоит в 

том, чтобы установить факт изменения письма, признаки, кото

рые подверглись умышленному и непроизвольному изменению, 

и выделить сохранившиеся в рукописи признаки обычного 

письма. 

Факr исполнения рукописи измененным почерком устанав

ливается путем ознакомления с характером и назначением до

кумента, материалами, использованными при его составлении, и 

по признакам сниженной координации и замедленности движе-
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ний. Последние обычно чередуются с признакам и более высо

кой координации и быстрого темпа письма. 

Выделив сохранившиеся в рукописи признаки обычного 

письма, эксперт использует их для идентификации. 

Задача раздельного исследования состоит в установлении 

присущих пишущему особенностей письменного навыка. С этой 

целью производится последовательный анализ признаков пись

ма по всей рукописи. Вначале исследуются признаки письмен

ной речи, затем топографические признаки и, наконец, общие и 

частные признаки почерка. 

В зависимости от условий выполнения рукописи навык пи

шущего проявляется в виде того или иного варианта признака. 

Задача эксперта состоит в том, чтобы путем анализа различных 
вариантов каждого IIризнака и УСJIOВИЙ их IIроявления в рукопи

си установить соответствующую особенность навыка. Напри

мер, исследуя такой признак, как место начала буквы "а", экс

перт устанавливает, что соединение с предшествующей буквой 

"а" начинается слева на среднем уровне, при свободном же на

чале оно располагается справа, причем пределы отклонений в 

первом и втором случаях одинаковы. 

Установив по исследуемой рукописи определенную особен
ность навыка, эксперт сравнивает ее с соответствующей особен

ностью навыка предполагаемого исполнителя рукописи. Таким 

образом. в стадии сравнения сопоставляются не графические 

формы и отдельные признаки, а установленные путем тщатель

ного исследования рукописи отдельные особенности письмен

ного навыка. 

Результаты раздельного и сравнительного исследования фик

сируются в так называемых "разработках" письма. С левой сто

роны листа бумаги графически обозначаются основные вариан

ты каждого признака, дающие представление о соответствую

щем навыке исполнителя исследуемой рукописи. С правой сто

роны указываются соответствующие варианты признаков пред

полагаемого исполнителя. Разработки облегчают анализ вариан

тов признаков и установление особенностей навыка, а также де

лают процесс сравнительного исследования более удобным. 

У становленные в результате сравнительного исследования 

различия и совпадения подвергаются итоговой оценке, на основе 

которой эксперт фОРМ}'!lирует свой вывод. Совокупность разли-
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чий может быть положена в основу отрицательного вывода 

лишь в том случае, если они являются устойчивыми особенно

стями навыка, а не результатом естеС]венных вариаций или 

умышленного изменения почерка. Совокупность совпадений 

может быть основой положительного вывода только тогда, когда 

эта совокупность особенностей навыка индивидуальна, Т.е. не

повторима в пись~е различных лиц. 

Помимо установления исполнителя рукописного документа 

признаки почерка используются также при исследовании подпи

сей. При этом в подписях подделанных путем рисовки или под

ражания (без применения технических средств), могут быть вы

явлены не только признаки несоответствия их подлинным под

писям лиц, от имени которых они учинены, но и признаки по

черка лица, совершившего подделку. 

Для проведения идентификации по почерку от подозреваемо

го исполнителя рукописного текста и подписи должны быть по

лучены образцы почерка и подписи (свободные и эксперимен

тальные. Свободные образцы это, несомненно, выполненные им 

вне связи с расследуемым делом. Экспериментальные образцы 

выполненные, подозреваемым в исполнении почерка и подписи, 

по заданию (диктовке) лица, отбирающего образцы. Количество 

и качество образцов почерка и подписи обуславлив3IOТ объек
тивность и достоверность срарнительного исследования и реше

ния вопроса о тождестве исполнителя. 
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ГЛА8А9.ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

§ 1. Наибол~е типичны~ ВИДЫ измен~ний документов и 
характерные для этих изменений признаки 

Технико-криминалистическое исследование документов -
одна из наиболее распространённых видов исследований в су

дебной и следственной практике. Это объясняется особым по

ложением документов во всех сферах общсствснных отношсний, 

разнообразием и распространённостью материалов, из которых 

они изготовлены. Документы характеризуются разнообразием 
ставяшихся перед ними задач и исследуемых вопросов. 

Объектами технического исследовании являются раЗ"lИЧНОГО 

рода документы, в которых исслсдуются рсквизиты (текст. под

писи, оттиски печатей и штампов, пометки, реЗО.1ЮЦИИ ~I т.д.) -
это ценные бумаги, денежные документы, документы. отра

жающие движение материальных цснностей, личные ДОКУ:-'IСН

ты, справочно-удостоверительные и другие. 

Ценные бумаги - денежные документы отражают различные 

операции по приходу и выплате наличных денег. Это чековые 

книжки, приходные и расходные ордера, каСС08ые книги, Iша

тёжные ведомости, различные квитанции, депонеНТllые карточ

ки. 

Документы, отражающие движение материальных ценностей 

- это накладныс и целый комrшекс докумснтов приходного -
расходного характсра. 

К личным документам относятся удостоверительные и харак

теризующие трудовую деятельность лица. Удостоверительные 

документы - паспорта, удостоверения, пропуска, военные биле

ты, профсоюзные билеты, водительские права, дипломы и дру

гие документы, характеризующие трудовую деятельность - тру

довые книжки, справки о трудовой деятельности, больничные 

листы, приказы о зачислении и увольнении, характеристики, 

личные дела, истории болезней и др. 

К справочно - удостоверительным документам относятся 

всевозможные справки, выдаваемые гражданам по их требова

нию. К ИНЫМ докумеJПaМ можно оrnести лотерейные билеты, 

железнодорожные и авиационные билеты, денежные билеты, 

билеты на зрелищные мs:роприятия, кассовые чеки, рецепты. 
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К объектам исследования помимо документов относятся так

же материалы письма - различные красящие вещества, исполь

зуемые при выполнении реквизитов и обозначений в документе, 
бумага, орудия письма и клей, а также травящие вещества. 

К основным задачам технического исследования относятся: 

• определение способа изготовления документа в целом 
или частично; 

• установление факта и способа изменения текстов или от-
дельных частей содержания документа; 

• восстановление слабовидимых и невидимых записей; 

• 
• 
• 

восстановление первоначального вида документа; 

определение времени изготовления документа; 

идентификация орудий, средств, принадлежностей и ма-

териалов, применявшихся для изготовления и подделки доку

мента. 

При экспертизе материалов документов решаются задачи, 

связанные с установлением компонентного состава материалов 

документа, их класса, типа, марки завода-изготовителя, иденти

фикацией конкретного объёма того или иного материала доку

мента. 

Каждая основная задача объединяет ряд специальных задач, 

определяющих соответствующий вид исследования. 

Основные виды СТЭД можно разделить на следующие: 

- экспертизу документов с изменённым первоначальным со

держанием; 

- оттисков печатей и штампов; 
- машинописных текстов, включая тексты, выполненные на 

печатающих устройствах ЭВМ, факсах, множительной техники; 

- бланки документов, их подлинность; 
- документы, снабжённые специальными средствами защиты 

от подделки; 

- по установлению факта переклейки фотокарточки на лич

ных документах; 

- по установлению технической подделки подписи; 
- частей, сожжённых документов, с целью Rосстан.овления их 

содержания; 

- с целью установления целого по частям; 

- с целью установления факта монтажа; 

- по установлению содержания текста по вдавленным неок-

рашеННЫhl штрихам; 

116 



- по восстановлению содержания залитых (зачёркнутых, за

мазанных) записей; 

- по восстановлению угасших, выцветших записей документа; 
- для установления пересекающихся штрихов с целью опре-

деления последовательности их выполнения; 

- материалов письма, клеящих веществ и бумаги. 
Существует два вида подлога документов: интеллектуальный 

и материальный. Интеллектуальный подлог характеризуется из

готовлением документа правильного по форме, но полностью 

или частично несоответствующего действительности. Матери

альный подлог (подделка) означает исполнение документа, в ко

тором настоящие реквизиты (все или .. некоторые) подменены 
имитированными, а также всякое изменение первоначального 

содержания путём неправомерного воздсйствия на него (подчи

стка, дописка и т.д.). Интеллектуальным подлогом является, на

пример, отражение в расходных документах иного товара вме

сто фактически отпущенного, однако на такую же общую стои

мость. Материальным подлогом будет изменение количества 

отпущенного товара в накладной путём дописки знаков перед 

его цифровым обозначением. Изучение уголовных дел о прссту

плениях, связанных с различными способами хищения, показа
ли, что успех их раскрытия во многом зависит от умения следо

вателя обнаружить не только материальный, но и интеллекту

альный подлог. Наиболее эффективными способами выявления 

интеллектуального подлога являются изучение документов и от

ражённых в них операций, копий или вторых экземпляров ис

следуемых документов; ознакомление с документами, фикси

рующими хозяйственную операцию с какой-либо иной стороны; 

изучение документов других видов учёта аналогичных опера

ций. Интеллектуальные подлоги иногда удаётся установить при 

осмотре черновых записей, которые часто ведутся материально

ответственными лицами. 

О наличии материального подлога свидетельствуют призна

ки, указывающие на различного рода изменения в документе. 

Наиболее типичными из них при расследовании различных ка

тегорий престуnлений являются следующие. 

Подчистка - механическое уничтожение отдельных записей, 

знаков, штрихов или иных реквизитов документов. Как правило, 
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на месте первоначальных записей выполняются новые или же к 

оставшимся штрихам дорисовываются отдельные элементы букв 

и цифр. Признаками, которые свидетельствуют о данном виде 

изменений MOryr быть взъерошенность волокон и утончение 

слоя бумаги, наличие загрязнений, нарушение защитной сетки 

или линовки на документе, различие в цвете бумаги, остатки 

красителя штрихов первоначальных записей. В тех же случаях, 

когда подчистки совершаются по штрихам каким-либо острым 

предметом, на оборотной стороне можно обнаружить их выпук

лые отпечатки. Если в месте подчистки сделаны новые записи, 

то MOryr наблюдаться расплывы красителя в штрихах, различия 

в цветовом оттенке основного текста и новых записей. 

Дописка, дорисовка - изменение первоначального текста пу

тём внесения в него отдельных записей и слов. Если к имею

щимся штрихам знаков дописываются отдельные штрихи, изме

няющие конфигурацию первоначальных, то такие действия 

обычно называют дорисовкой. В документах, выполненных ма

шинописным способом, добавление слов и знаков называется 

допечаткой. 

К первой группе признаков данного вида изменений первона

чального содержания документа ОUlOсятся: топографические 

нарушения обычных интервалов между словами, строками тек

ста и отдельными буквами (сжатость текста), наличие записей 

на полях, неестественное расположение текста относительно 

линии строки, отгибание текста и различных удостоверительных 

знаков и подписей. 

Вторая группа - признаки орудий письма (пера, шариковой 

ручки, пишущей машины) 

К ней относятся и признаки, свидетельствующие об исполне

нии текста (части текста) на иной пишущей машине. Определя

ются они по различной ширине микроструктуры штрихов, вели

чине шага главного механизма, имеющимися дефектами шрифта 

и др. И наконец, о дописке и дорисовке MOryr свидетельствовать 

различия в материалах письма. Они MOryr свидетельствовать как 

об использовании другого вида материала, например, пасты ша

риковой ручки, когда основной текст выполнен чернилами, так и 

об употреблении того же вида материала письма, но отличаю

щегося цветовым оттенком. В машинописных текстах наблюда

ется различие в цвете и интенсивности окраски основного и до-
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печатанного текста из-за неодинаковой окраски и степени изно

са машинописных лент, а во вторых экземплярах Докум.ента - из

за различия плотности копировальных бумаг. При дорисовке от

дельных элементов букв и цифр можно обнаружить извили

стость штрихов, нестандартную конфигурацию и различные 

размеры знаков. 

Травление и смывание. эти способы подделки различны по 
своей природе, однако, их цели и признаки очень похожи. Трав

лением и смыванием уничтожается первоначальный текст, как 

правило, рукописных документов. В этих случаях характерно 

нарушение проклейки бумаги, взъерошенность волокон. нали

чие расплавов красителя в штрихах текста, расположенного ря

дом с уничтоженным. Orдельные участки документа могут 

иметь матовые, сероватые и желтоватые пятна. При наблюдении 

ультрафиолетовой (УФ) люминесценции выявляется различие в 

её цвете и интенсивности в месте предполагаемого травления и 

иных зон документа. Иногда штрихи вытравленного текста лю

минесцируют. Если на месте уничтоженной записи выполнен 

новый текст, то краситель в его штрихах может быть частично 

обесцвечен. При неполном травлении или смывании иногда про

сматриваются фрагменты первоначальных записей. 

Замена и переклейка фотокарточек, марок. В этих случаях 

на фотокарточке отсутствует часть оттиска печати, которой она 

скреплена, или же наблюдается несовпадение участка оттиска на 

документе или фотокарточке. Недостающая часть оттиска может 

дорисовываться или наноситься клише, изготовленным кустар

ным способом. При отделении фотокарточки или марки на их 

оборотной стороне и документе могут быть обнаружены части

цы клея, различающиеся по цвС1)' и люминесценции в УФ

лучах. На участке документа под фотокарточкой (маркой) оста

ются волокна или слои бумаги от ранее приклеенной фотокар

точки. А при переклейке с других документов на оборотной сто

роне фотокарточки имеются наслоения в виде волокон и отдель

ных частей бумажной основы прежнего документа. 

Техническая подцелка подписи - выполнение подписи како
го-либо лица путём её перекопированния с другого документа. 

Признакам и подделки является извилистость штрихов, замед

ленный темп исполнения, следы от остановок пишущего прибо

ра, а также наличие сле~ов подrотовки (частицы карандашных 

119 



штрихов, красителя копировальных бумаг и давления орудий 
письма) 

Подделка отrисков печатей и штампов про изводится нане

сением оттисков печатями (штампами) кустарного изготовления 

или же путём непосредственной рисовки на документе. 

Признаками неподлинности печати (штампа) MOryr быть не

стандартность букв, различие в их размерах, конфигурации, не

одинаковая ширина и извилистость штрихов, расплавы красите

ля, отличия в расстоянии между словами, знаками, буквами. 

Встречаются зеркальные отображения букв. При рисовке оттис

ка на самом документе наблюдаются следы подготовки: проко

лы от циркуля в центре окружностей, карандашная подготовка 

текста или следы копировальной бумаги и давления. Обнару

жить признаки подделки, произведённой с помощью плоской 

печатной формы, можно по имеющимся расплавам красителей. 

их окраске, цветовому оттенку и интенсивности, наличию лю

минесцентными на участке документа в месте расположения от

тиска. 

Знание наиболее типичных способов подделки документов и 

их признаков MOryr облегчить работу следователя по выявлению 

поддельных документов. При этом СlIедует учитывать, что один 

и тот же документ может подвергаться одновременно несколь

ким видам изменений. 

Подделка бланков документов. Чаще всего подделываются 

бланки личных документов (дипломы о высшем и среднем спе

циальном образовании, водительские документы), а также цен

ные бумаги и денежные знаки полиграфическими и комбиниро

ванными способами с использованием частей каких-либо доку

ментов. 

Признаки подделки: неравномерное расстояние между бук

вами, словами, строками; отклонение продольных осей букв от 
вертикали; искривление линий строф; неодинаковая окрашен

ность букв, зернистость структуры штрихов, зеркальное ото

бражение отдельных букв; образование штрихов из сплавленных 

частей порошка вместо обычной типографской краски и блеск 

штрихов в косопадающем свете (электрофотографический спо

соб); формирование штрих из комбинации окрашенных точек 

(цветной принтер к ПЭВМ); нечёткость мелких элементов и 

изображения букв, разрывы штрихов (цинкографское клише); 
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Признаками подделки ценных бумаг и денежных знаков яв

ляются отсугствие специальных средств защиты от flOдделки 

(микротекст, вкрапления светящихся волокон, признаки ирис ной 

печати, противокопировальные узоры и т.д.). 

Подделка документов может производиться также пугём 

монтажа с использованием частей двух или нескольких доку

ментов с применением современной оргтехники. 

Чтобы обнаружить перечисленные признаки в документах, 

необходимо применять определённые методы и приёмы, а также 

располагать соответствующим техническими средствами. 

§ 2. Методы технического исследования документов 

Исследование документов в стэд проводится с помощью 

лупы (в косонаправленном проходящем свете и вертикальном 

освещении), методами влажного копирования, диффузно

копировальным методом, адсорбционно-люминесцентным ме

тодом, исследованием видимой люминесценции, возбуждёННОЙ 

ультрафиолетовыми лучами, инфракрасной люминесценцией; 

методами исследовательской фотографии, методами ультрафио

летовой и видимой спектроскопии, инфракрасной спектроско

пии, капельными реакциями, тонкослойной хроматоrpафией и 

другими. 

Исследование в косонаправленном свете - метод увеличения 

видимости (степени различимости) деталей объекта при его ос

вещении направленным пучком с углом падения менее 900. В 
качестве источника направленного излучения используются ос

ветители типа ОИ-19. 

Исследование в проходящем свете - метод выявления дета
лей объекта с различной оптической плотностью, основанный на 

визуальной регистрации изменений интенсивности света, про

шедшего через объект. Применяется для обнаружения участков 

документа, подвергшихся подчистке, установления факта заме

ны отдельных его частей, исследования CТPYKryPbI бумаги, во

дяных знаков, прочтения текстов на копировальной бумаге, изу

чения документов, выполненных одновременно в нескольких эк

земплярах через копировальную бумагу, выявления залитых и 

замазанных текстов. для исследования в проходящем светс ис

пользуются осветител~ные устройства для работы на просвет 
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установок ФМН- 2, МРКА, УЛАРус. Целесообразно проводить 
исследование в затемнённом помещении. 

Исследование при вертикальном освещении - наблюдение 
объекта в свете, падающем перпендикулярно к его плоскости. 

При меняется для дифференциации материалов письма в штри

хах, а также при восстановлении текста сожжённых документов. 

Визуальное цветоразличие при меняется для выявления раз

личий в цвете объектов с помощью светофильтров. Основано на 

усилении контраста в цвете объектов. Широко используются 

светофильтры абсорбционные. 

Промышлснностью выпускаются наборы цветных стёкол 

размером 80Х80 40Х40 мм, состоящие из 117 паспортизованных 
образцов. Наборы снабжены альбомами-каталогами, где содер

жатся сведения о спектральных характеристиках светофильтров 

и ИХ назначении. Применяются для выявления залИТЫХ, зама

занных, зачёркнутых текстов путём нахождения участка длины 

волн, где экранирующее вещество хорошо про пускает излуче

ние, поглощаемое штрихами невидимых записей, для установ

ления факта дописки, дифференциацией материалов письма, 

имеющих различную степень светопоглощения, для выявления 

воздействия на документ химических (травящих) вешеств. 

Исследование в отражённых инфра-красных (И К) - лучах ос
новано на избирательном поглощении и отражении электромаг

нитного излучения в ИК- диапазоне длины волн. В интервале 

длины волн 660-1000 мм дифференцируется основная масса ма
териалов письма, прозрачных для инфракрасных лучей (чернила 

для авторучек, фломастеров, пасты для шариковых ручек, цвет

ная тушь, штемпельная краска и т.д.) И материалы письма, прак

тически полностью поглощающие эти лучи (графитный каран

даш, чёрная тушь, чёрное красящее вещество машинописной 

ленты и копировальной бумаги, чёрная типографская краска, 

красящие вещества, содержащие соли тяжёлых металлов - желе

за, меди, хрома и др.) Для выделения из всего светового потока 

только инфракрасного излучения используются стеклянные 

фильтры типа KC-18, KC-19, ИКС-I, ИКС-2, ИКС-З. Наиболее 
распространено исследование с помощью электронно

оптического преобразователя (ЭОП). Преимущество ЭОП в воз

можности преобразования невидимого инфракрасного изобра

жения в видимое, непосредственно наблюдаемое в момент ис

следования объекта. 
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Исследование в отражt!нных ультра-фиолетовых (УФ) - лу

чах основано на избирательном поглощении и отраже':lИИ элек

тромагнитного излучения в интервале длины волн от 400 - 250 
мм. Излучение в отражt!нных УФ-лучах при меняется при выяв

лении обесцвеченных записей, следов воздействия на документ 

химических (чаще всего травящих) веществ, обнаружения тай

нописи, дифференциации некоторых материалов письма. В ка

честве источников УФ-лучей используются ртутнокварцевые 

лампы высокого и сверхвысокого дааления различной мощности 

- ДРТ (ПРК), ДРК (СВД), ДРШ (СВДШ), люминесцентные лам
пы, ксеноновые импульсные лампы-вспышки. 

Исследование люминесценции в видимой и ближней инфра

красных областях спектра. В основе люминесцентных методов 

лежит способность некоторых веществ испускать излучение за 

счёт сообщения им энергии в той или иной форме. Различают 

флуоресценцию-свечение, практически мгновенно затухающее 

после прекращения возбуждения и фосфоресценцию-свечение, 

продолжающееся определt!нное время после прекращения во]

буждения. Люминесцентные методы используются для диффе

ренциации материалов документов, выявления признаков, неви

димых в обычном свете. С их помощью обнаруживаются допи

ски, следы подчистки, травления, смывания, а также невидимые 

и слабовидимые записи. 

Влажное копирование. В основе лежат явления персноса вс

щества в результате адсорбции, адгезии или диффузии на новый 

носитель, увлажненный растворителем. Копирование произво

дят на увлажнt!нный дистиллированной водой жслатиновый 

слой отфиксированного фотоматериала или фильтровальную 

бумаry. Копирование красящих веществ, растворяющихся в ор

ганических растворителях, производят на поливинилхлоридную 

(ПВХ) плёнку. Метод наиболее эффективен для дифференциа

ции паст шариковых ручек. 

Лдсорбционно-люминесцентный метод. В основе метода ле

жит увеличение интенсивности люминесценции красящих ве

ществ при абсорбировании их полимерной плёнкоЙ. Лдсорбци

онно-люминесцентный метод применяется для дифференциации 

материалов письма с целью установления дописки, выявления 

залитых, замазанных, зачi!ркнутых текстов, определения после

довательности выполне.ния пересекающихся штрихов. Отпечат-
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ки облучают ультрафиолетовым светом и изучают люминесцен

цию адсорбированных штрихов. 

Ультрафиолетовая и видимая спектррскопия. Используется 

для определения типа красителей и бесцветных компонентов, 

оставляющих анализируемый материал письма, веществ, ис

пользованных для проклейки бумаги документа, а также для 

проведения их сравнительного исследования. Основной харак

теристикой исследуемого вещества при спектрофотометриче

ском анализе является спектральная кривая (спектр), представ

ляющая собой график зависимости светопоглощения данного 

вещества от длины волны излучения. 

Инфракрасная спектроскопия. В основе метода лежит спо

собность молекул анализируемых веществ избирательно погло

щать проходящее через них электромагнитное излучение в ин

тервале длины волн от 4000 до 400 обратных см. ИК

спектроскопия применяется для исследования бесцветных ком

понентов паст шариковых ручек, связующего художественных, 

полиграфических и штемпельных красок, карандашей, электро

фотографических порошков, красок для машинописных лент и 

копировальных бумаг, клеящих веществ, а также для проведения 

сравнительного исследования. 

Капельные химические реакциJГ - применяют при исследо
вании материалов письма, клея и бумаги. 

Тонкослойная хроматография. (тех) Хроматографические 

методы основаны на избирательной сорбируемости веществ при 

их прохождении через слой поглотителя. В тех неподвижная 

фаза (сорбент) имеет плоскую форму. Разделение веществ про

исходит по мере продвижения подвижной фазы через непод

вижную. Для характеристики сорбционных свойств применяют 

понятие хроматографической подвижности - Rf. 
Метод тех широко используется при определении красите

лей, связующих и других веществ, входящих в состав чернил, 

паст для шариковых ручек, красок, бумаги и др. 

Необходимо отметить тот факт, что в последние годы суще

ственно обновлено оборудование, с помощью которого прово

дится технико-криминалистическое исследование документов. В 

связи с компьютеризацией и развитием научно-технического 

прогресса появились новые многофункциональные при боры для 

проведения технико-криминалистического исследования это ви-
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деосканер для документов «DVS - Portabie)), видеоспектральный 
компаратор «VSC-2000)), при бор для прочтения текстапо вдав
ленным неокрашенным штрихам «ESDA)), микроскоп «Leica 
DMC)), рамановский спектрограф «Foram-685)), компактный ви
деомикроскоп «СУМ - 2(00)) И другие. 

§ 3. Некоторые сведения о современном оборудовании для 
проведеllИЯ технико-криминалистического исследования 

8идеосканер для документов «DVS - PortabIe)) применяется 
для исследования документов в широком диапазоне светового 

излучения (УФ-, видимая, ближняя ИК). При бор компактный, 

снабжён монохромным (чёрно-белым) монитором и генератором 

для преобразования тока (для мобильного исследования). По

зволяет установить факт изменения первоначального содержа

ния, выполненные путём подчистки, дорисовки, смывания, 

траВ~1ения на принципе различия оптических свойств сходных 

по цвету красителей, увеличения контрастности и цветового 

различия в определённой области излучения, различающихся 

свойств в ИК- области и т.д. Однако, в качестве недостатка в ра

боте данного прибора можно выделить невозможность измене

ния масштаба исследуемьiх объектов на экране монитора, пря

мой передачи информации в виде иллюстраций, исследования в 

проходящем свете и ограничение в исследовании цветных объ

ектов. 

Видео спектральный компаратор «VSC- 2000» - современ

ный, многофункциональный прибор английской компании 

"Foster & Freeman" являющийся разработкой в области СТЭД. 
Предназначен для исследования реквизитов и материалов доку

ментов оптическими, неразрушающими методами. Позволяет 

выявить факт полного или частичного изменения содержания в 

документах, выполненных путём дописки, дорисовки, подчист

ки, травления, смывания, про водить идентификационные исспе

дования материалов письма фотометрическими и основанными 

на оптических различиях методами. Даёт возможность визуаль

ного наблюдения за объектами в увеличенном масштабе (14-
кратный) как в видимой, так и в близкой ИК-областях света, 

проведения сравнительного исследования (имеются функции 

наложения, совмещения проекций нескольких исследуемых 

объектов друг на дру.га с изменением масштаба, позитив-
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негатив. зеркальное отображение). наблюдать люминесценцию. 

возбуждённую лучами в уф- и видимой областях света. снимать 

спектры поглощения красителей непосредственно в штрихах. 

проводить сравнительное исследование Cflектров. При бор снаб

жён специальными устройствами. делающими возможным ис

следование в широких диапазонах светового излучения ( уф
ИК), в узких по диапазону длин волн пучках света, в прямом. 

косопадаюшем и ПРОХОдJIщем свете. Прибор автоматизирован и 

подключён к ПЭВМ, которая позволяет работать с графически

ми файлами, а также производить иллюстрацию исследуемых 

объектов непосредственно в заключение эксперта. В практике 

Республиканского центра судебных экспертиз прибор микроста 

ру применяется практически в каждом исследовании. 

Прибор ДЛЯ прочтения текста 110 вдавленным неокрашенным 

штрихам «ESDA» - новый современный прибор английской 

компании "Foster & Freeman", позволяющий проявлять записи 
при полном или частичном отсутствии красителя по вдавленным 

штрихам. Принцип работы основан на использовании токов вы

сокой частоты. Проявление штрихов производится специальным 

порошком (тонером) каскадным методом скрытого изображения 

на полимерной плёнке с дальнейшей фиксацией порошка с по

МОЩЬЮ прозрачной липкой ленты. Изображение от вдавленно

стей образустся под действием источника высокочастотного то
ка в виде различного на различных участках статистического за

ряда, возникающего по типу конденсатора, где прокладками яв

ляются исследуемый документ и полимерная плёнка. При бла

гоприятных условиях с помощью "ESDA" удаётся выявить текст 
с четвёртого листа. При бор очень чувствителен к различного 

рода искажениям поверхности исследуемого документа и даёт 

возможность исследования только одинарных отдельных лис

тов. 
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ГЛАВА 10. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО 
ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 

Г АБИТОСКОПИЯ) 

§ 1. Понятне габнтоскопнн н система признаков 
внешнего облика человека 

Габитоскопия) - это отрасль криминалистической техники, 
изучающая закономерности запечатления внешнего облика че

ловека в различных отображениях (в виде картины, рисунка, фо

тографии) и разрабатывающая криминалистической техникой 

средства и методы собирания, исследования и использования 

данных о внешнем облике, в целях раскрытия расследования и 

предупреждения преступлениЙ. Научные основы признаков 

внешности человека, в целях борьбы с преступностью, были 

разработаны французским криминалистом А. Бертильоном в 70-
е годы XIX, который предложил систему описания примет пре
ступников в целях их регистрации, где каждый элемент внешно

сти получил точное определение и обозначение. 

Постепенно с развитием анатомии, антропологии, судсfiной 

медицины и др. наук в криминалистике сформировалось учение 

о внешности человека - габитоскопия. 

у становлено. что каждый человек обладает индивидуальной. 

неповторимой внешностью. Несмотря на изменения на протя

жении всей жизни (человек растет, старится. болеет, происходят 

хирургические изменения и т.д.) черты его внешнего облика со

храняются относительно устойчивыми. 

Внешний облик человека определяется как наружный вид, 

совокупность сведений о человеке, воспринимаемых зрительно. 

Такие сведения используются в процессе расследования престу

пления, в частности для решения следующих задач: 

розыск неизвестных лиц, скрывшихся с мест не раскры

тых преступлений по внешним данным; 

розыск известных лиц, укрывающихся от следствия или 

суда, а также бежавших из мест отбывания наказаний; 

розыск без веСТИ пропавщих лиц; 

J габнтоскопИJI "габитус .. - от JIIТ «babiluc» -виешиий облик чcnовеК8 его тcnocno.e
иие, осанка и Д.р. «скопи ... - от грсч. «skopeo .. рассматриваю 
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идентификация живых лиц и умерших (погибших) граж-

дан. 

идентификация личности умершего по костным останка

ми (реставрация по скелету). 

Эти задачи решаются при производстве следственных и опе

ративно - розыскных мероприятиях, ведении криминалистиче

ского учета, а также при проведении экспертных исследований. 

В криминалистической технике создано несколько вариантов, 

прапически значимого систематизированного описания челове

ка. Наиболее разработанным и распространенным является опи

сание при знаков его внешнего облика по методу «Словесного 

портрета». 

В основе данного метода лежат положения об индивидуаль

ности и относительной устойчивости многих признаков, харак

теризующих свособразие строения тела человека и сго функ

циональных особенностей. 

Многочисленные и разнообразные признаки внешнего облика 

чсловека дслятся на две основные группы: собственные и conyr
СТВУЮЩllе. Собственные признаки внешности неотъемлемо при

надлежат конкретному чсловеку, а сопутствующие только до

полняют общую хараперистику внешнего облика. 

Собствснные элементы и их признаки делятся на общефизи

чсские. анатомические и функционa.riЪные. 
К общсфизическим элементам внешнего облика человека от

носятся пол. возраст. антропологический тип, они проявляются В 

анатомических и функциональных признаках. 

А) Анатомические признаки человека - это особенности 

частей его тела; фиryра в целом, голова, лицо. шея, плечи, грудь, 

спина. конечности, волосяной покров, морщины, ШlТНз, следы 

различных травм и операций. Указанные особенности харапе

ризуется признакам .. : формы, контурз, конфиrypanии, величи
ны, положения, цвета. 

Форма, контур, конфигурация оnpeдemrются в соответствии с 

геометрическими фигурами или ЛИНЮlми (треyroльнlUI, извили

СТaJI И т.д.). 

Величина - используетея длJI обозначеНЮI относительных 
размеров: длины. ширины, высоты. толщины и т.д. 

Положение-это расположение определенного элемента. дета

ли внешности (спереди, сзади, сверху и Т.д.). 
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Цвет указывается в отношении кожи, волос, родимых пятен. 

Рост определяется обычно по семистепенной градац"!и: очень 
высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий и 

очень низкий. для мужчин очень высокий - выше 185см, низкий 

155-160см, очень низкий 150см, для женщин пределы снижают

ся на 8-1Осм. 

Телосложение определяется путем сопоставления роста, ши

рины плеч длины туловища, ног и общего размера кожного и 

жирового покрова. Различают людей со средним, плотным, ко

ренастым, слабым атлетическим и худощавым телосложением. 

Волосяной покров в целом характеризуется жесткостью, гус

тотой, формой, конфигурацией и цветом. 

Кожа описывается по виду, состоянию, цвету и особенно

стям: голова характеризуется в целом по высоте и форме. Лицо в 

цслом определяется по форме, профилю, высоте, ширине и раз

личные особенности. Волосяной покров головы характеризуется 

по длине волос линии роста, густоте, состоянию наличию лыси

ны, (ношение париков и причесок). Морщины и складки на коже 

лица различаются по контуру, глубине, длине, количеству. На

личие усов, бороды, бакенбардов их формы и особенности. 

Лоб описывается по форме, высоте, ширине, наклону (поло

жению) наличию бугров, надбровных дуг. 

Брови фиксируются по контуру, положению, взаимоположе

нию, высоте, ширине, длине, густоте It цвету. 

r лаза - по размеру глазных щелей большие, малые, по форме 

- раскосые круглые, по положению и выступанию глазных яблок 
- впалые, выпуклые; цвет радужки. 

Ресницы описываются по степени выраженности, густые, 

длинные, отсутствию волосинок и болезненному состоянию век. 

Скулы - фиксируются по степени их выступанию. 

Щеки описываются по форме и размерам: полные, круглые, 
впалые обвислые. 

Нос - в целом характеризуется по высоте, выступанию ши

рине, переносье - по глубине, ширине, СllИнка носа по контуру, 

выступанию, длине, ширине, основание и кончик по форме и 

ширине; ноздри по величнне носовых отверстий. 

Рот - описывается по размеру, контуру ротовой щели, поло
жению утлов рта. 
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Губы характеризуются по общему выступанию, высоте верх

ней ryбы, ширине и контуру красной каймы, положению верх-
ней и нижней ryб. • 

Зубы описываются лишь видимые при обычном наблюдении, 

особенности, величина, дефекты, цвет эмали и др. 

Подбородок характеризуется по высоте, ширине, выступа

нию и контуру, особенностям (двойной, наличие ямочки, ли

нии). 

Ушные раковины различают по величине, положению к го

лове, оттопыренности, форме и особенностям частей ушной ра

ковины (завитка, противозавитка, козетка, противокозелка моч

ки). 

Шея описывается по высоте (длине), толщине, положению 

поверхности кожи и особенностям. 

Руки определяют по длине, толщине, длина - ширина кистей 

рук и пальцев, форме длине и цвету ногrеЙ. 

Ноги описываются по форме, длине, толщине и особенно

стям положению стоп. 

Б) Функциональные признаки внешнего облика проявляют

ся при таких жизненно важных функциях человеческого орга

низма как походка, осанка, жестикуmrция, мимика, голос, речь и 

др; криминалистическое значение имеют устойчивые динамиче

ские положения и движения элементов внешности человека, а 

также при сущие ему бытовые и специальные привычки, вырабо

танные в течение жизни, к примеру, манера прикуривания, из

любленное восклицание, приветствие и др. 

Осанка - привыная поза человека по взаимному располо

жению частей тела, в различных положениях стоя, сидя, лежа и 

Т.д; привычной позой человека является в основном положение 

его головы и туловища. 

Походка - определяется по признакам ходьбы, учитывается 

скорость, темп, длина и ширина шага, положение и степень под

нимания стопы. 

Жестикуляция - движение головы, rmеч, рук, которыми че

ловек сопровождает свою речь. Эти движения бъшают выражен

ными, маловыраженными, вялыми. Болезненные движения го

ловы, частей лица, туловища, конечностей, подергивание век, 

дрожание рук и другие особенности указываются как особые 

приметы. 



В) Сопyrствующие элементы и признаки - это одежда, мел

кие части вещей, носимые по виду и разновидности материала, 

назначению и особенностями изготовления. К числу 'сопутст
вующих человеку признаков относят одежду верхнюю, легкую, 

обувь, головные уборы, отмечают видовое наименование (шап

ка, шляпа, пальто, плащ, костюм и т.д.). Вещи и одежда человека 

помогают установить его имидж, что является индивидуальной 

особенностью личностн. Одежда и другие личные вещи при 

описании методом «словесного портрета» должны быть указаны 

по возможности детально. 

г) Особые приметы и броские признаки. Особыми приме

тами называются такие признаки внешности, которые не связа

ны с естественным анатомическим и фУНI<циональным развити

ем, а возникают как аномалии. Они бывают врожденными и 

приобретенными в течение жизни в силу различных причин (бо

лезни, операции, травмы и т.д.), а также возникают по воле са

мого человека (татуировки, пластические операции и др.), эти 

особенности встречаются редко, у отдельных лиц и отличаются 

высокой устойчивостью. 

К особым приметам относящимся к анатомическим призна

кам внешности человека, относятся горб, стойкие опухоли, сле

ды оспы, родимые пятна, бородавки, рубцы и др. Особыми 

функциональными признакам и являются хромота, судорожное 

подергивание мускулов лица, отдельных частей конечностей. 

яркие дефекты речи, искажение слов, звуков при их произноше

нии. 

Броские - это такие признаки, которые являются сравнитель

но редкими и обнаруживаются визуально, так как находятся на 

открытых частях тела. Броскими MOryr быть как анатомические, 

так и функциональные признаки. 

§ 2. Идентификация личности с использованием 
методики«Словесного портрета» 

Orображения внешнего облика человека, которые использу
ются в судебно - следственной практике, принято делить на 

субъективные и объективные. Субъективные отображения воз

никают в результате непосредственного зрительного воспри

ятия, наблюдения человека другим лицом. 
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Достоверность субъективных отображений зависит от инди

видуальных качеств наблюдающего человека и условий, при ко

торых он воспринимает эти отображени~ К ним относятся мыс

ленный образ, описание, субъективный портрет. Мысленный 

образ формируется под воздействием множества факторов, как

то: возраст, острота зрения, профессия, зрительная пзмя1Ъ, эмо

циональность, состояние человека в момент наблюдения, рас

стояние, длительнос1Ъ наблюдения ит.д. Мысленный образ мо

жет использоваться при опознании непосредственно потерпев

шим нападавшего на него преступника, или опознание его по 

описанию и изготовлению субъективного портрета. Объектив

ные отображения возникают в результате восприятия внешнего 

облика человека с помощью инструментальных методов, потому 

степень их достоверности выше, чем субъективные. 

К объективным отображениям относятся информация о 

внешности человека зафиксированная посредством фотосъемки; 

киноленты; видеоизображения, рентгеновские и иных снимки. 

При портретной идентификации используются все виды 

портретов, которые различаются по способу изготовления, мате

риалу, размерам. 

Наиболее часто в криминалистической практике встречаются 

фотографические портреты. Реже - рисованные или живопис

ные. На практике следствия и розыскных мероприятий получили 

распространение портреты, полученные из фрагментов изобра

жений (главным образом фотоизображений) разных лиц, среди 

которых необходимо установить (определить) изображение ра

зыскиваемого лица. 

По матсриалам, использованным при создании портрета, раз

личают портреты на фотобумаге, гладкой или рельефной бумаге, 

картоне, холсте, дереве, пластмассе, фарфоре и т.д. выполнен

ные красками (акварельными, масляными), карандашами (про

стыми, цветными), чернилами, тушью и др. 

На фотографическом портрете, как и на любом друтом, преж

де всего, должно получить отображение лица человека. Ныне 

распространены нагрудные фотопортреты, которые используют

ся для оформления документов. На таких снимках лицо изобра

жено без головного убора, в фас или три четверти с незначи

тельным поворотом лица вправо или влево. 
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В оперативно - розыскной и следственной работе использу

ются также по - грудные портреты, различные по размеру - в 

рост, поясные, одиночные и групповые. Такие фотопортреты из

готавливаются в различных условиях освещения и при различ

ных положениях головы фотографируемого лица или несколь
ких лиц. 

Это значительно осложняет изучение внешности по таким 

снимкам. Профессиональные портреты к тому же подвергаются 

существенной технической и художественной ретуши в целях 

исправления недостатков съемки и обработки снимков. 

Как правило, в практике идентификации используются черно

белые снимки, однако иногда фотопортрет может быть цветным 

(изготовленным на цветных фотоматериалах или раскрашен

ным). Необходимо учитывать, что подлинные цветовые соотно

шения на цветных фотопортретах могут быть нарушены ввиду 

ошибок, допущенных при съемке или обработке снимков, кроме 

того, изображения на цветных фотоматериалах неустойчивы к 

воздействию солнечного света и часто выцветают. 

Фотография весьма полно и объективно воспроизводит внеш

ность человека, но вместе с тем может искажать черты внешно

сти. Поэтому, прежде чем использовать снимок для розыска, ус

тановления личности по фотоизображению, следует тщатсльно 

изучить внешность сфотографированного, учесть выражение его 

лица, положение головы и освещение при съемке. 

Выражение лица - результат изменения формы, размеров и 

относительного положения некоторых черт внеШНОСПl, а также 

образования, усиления или, наоборот, устранения ямок, складок 

или морщин лица. 

Кроме выражения лица, изучение истинных характеристик 

внешности по фотокарточке могут затруднить прическа, косме

тика лица (у женщин - накрашенные брови, ресницы, губы). 

В большинстве случаев форма, контур, величина, а также 

степень выраженности и симметрия ряда черт определяются с 

учетом степени освещенности различных участков лица, рас

сматриваемого в целом, и отдельных черт. 

Наибольшее влияние на отображение черт внешности на фо

тоснимке оказывает направление освещения. Поэтому важно 

рассмотреть характеристики изображений, полученных в про-
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цессе съемки лица при рассеянном, боковом, верхнем и нижнем 

освещении. 

Существенное влияние на отображение черт внешности на 

фотоснимке оказывает положение головы при съемке (ракурс). 

Практический интерес представляют ·лишь изменения, кото
рым подвергаются изображения черт лица, сфотографированно

го в фас с наклоном головы вперед или назад, а также с поворо

том в сторону правого либо левого JШеча, поскольку исследова

ние лиц, изображенных в профиль, как правило, особых затруд

нений не вызывает. 

Живописные и рисованные портреты могут быть выполнены 

на холсте, дереве, бумаге, по памяти или показаниям различных 

лиц о внешности изображаемого. Являясь плоскостным изобра

жением, живописные и рисованные портреты аналогичны фото

портретам в ТОй степени, в какой аналогичны геометрические 

законы построения изображения объемных объектов на JШоско

сти. Следует отметить, однако, что портреты создаются худож

ником на основе измерений, производимых на глаз или по памя

ти. Кроме того, создавая портрет, автор привносит в него свое 

отношение к изображаемому и, меняя значение отдельных черт 

внешности, может изменить степень выраженности и другие 

признаки деталей лица, тем более что это возможно без наруше

ния «портретного» сходства с оригиналом. 

Наличие портретного сходства не предполагаст точного сов

падения всех пропорций, размеров и форм лица. Общее харак

терное выражение лица, совокупность наиболее заметных при

мет, которые, как правило, и создают общее впечатление о лице, 

при известном совпадении обусловливают сходство, остальные 

черты без ущерба для такого сходства MOryт быть выполнены 

художником с большими отклонениями от действительных раз

меров, формы и положения. Достаточно убедиться в этом на 

примере шаржей и карикатур, передающих сходство с оригина

лом. Портреты, созданные художником по памяти, MOryт ока

заться неточными и в силу недостатков памяти автора портрета. 

Наибольшее распространение в криминалистической практике 

получили рисованные портреты разыскиваемых, создаваемые по 

показаниям и под наблюдением лиц, знавших или видевщих ра

зыскиваемого. Такого рода портреты создаются в случаях, когда 
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не оказывается снимков разыскиваемого. а мероприятия по их 

изысканию оказались безуспешными. 

При отсутствии фотоснимков разыскиваемого могут быть по

лучены портреты, составленные из фрагментов фотоснимков 

различных лиц. Портреты этого рода создаются следующим об

разом. 

Очевидцу предъявляется ряд фотографий, из которых он вы

бирает одну с изображением лица, либо имеющего общее сход

ство с разыскиваемым, либо обладающего броской приметой, 

похожей на при мету последнего. Затем подбирается ряд фото

графий с изображением других, менее заметных примет. сход

ных с одноименными приметами разыскиваемого. В настояшее 

время для создания составного портрета используются компью

терные программы «Фоторабот», имеющие самый разнообраз

ный набор признаков лица человека. 

При анализе внешности как по составным портретам, так и по 

живописным и рисованным, необходимо иметь в виду. что они 

являются приближенными изображениями, главное качество ко

торых - это сходство с разыскиваемыми по общему облику ли

ца. В различных случаях портретной идентификации, наряду с 

портретами, часто ИСПОJThЗУЮТСЯ другие идентифицирующие 

объекты. Их исследование проводится методами, отличными от 

методов исследования портретов, что придает портретной иден

тификации в этих случаях комплексный характер. 

Кроме самого человека, к сравнению с его портретами могут 

быть привлечены различного рода описания внешности, рентге

носнимки, слепки, костные останки, мысленные образы, удер

жанные в памяти свидетелей, очевидцев и других лиц. 

Описаиия - наиболее распространенная форма фиксации 

признаков внешности. Описания содержатся в самых разнооб

разных оперативно - розыскных и следственных документах и 

могут быть составлены специалистами (оперативными работни

ками, следователями, экспертами) или гражданами, незнакомы

ми с криминалистическими методами описания. Описание мо

жет производиться на основе личных наблюдений оперработни

ка, следователя, эксперта, по памяти составителя описания или 

со слов других лиц. Эксперты - криминалисты, судебные меди

ки, оперативные работники и следователи должны в необходи
мых случаях (в проток~)Ле осмотра, розыскной ориентировке и 
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др. документах) составлять описание внешности по методу и 

стандартными терминами "словесного портрета". Словесный 

портрет - это, прежде всего, Meтo~ ОПИСl!Ния внешности (глав

ным образом, анатомических признаков) человека. Кроме того, 

словесным портретом называют само описание человека, произ

веденное по этому методу. Описания могут содержаться в про

токолах допроса, осмотров места происшествия и трупа, в про

токолах предъявления для опознания, актах освидетельствова

ния живых лиц, в личных делах заключенных и регистрацион

ных карточках. Кроме того, описания некоторых признаков 

внешности могут встретиться во врачебных картах и журналах, а 

также в частных письмах или записках, дневниках и т.д. 

Рентгеноснимки, чаще всего головы, могут быть привлече

ны к сравнению с портретами и для анализа признаков лица с 

учстом условий воспроизведения на них его мягких тканей. 

Наиболее полно отражают признаки лица рентгеновские снимки 

профиля головы, на которых видны контуры затьшка, темени, 

лба, носа, губ и подбородника, характер при куса зубов и некото

рые их особенности. На рентгеноснимках в фас более или менее 

точно отражаются контуры овала лица, свода головы. 

Слепки лица умершего (посмертн~е маски), а иногда зубов 

дслаются обычно из гипса и зуботехнических масс (слепки зу

бов). Слепки могут быть также получены из силиконовых масс 

(СКТН, «К» и др.), однако последние пока не получили широко

го распространения. Гипс весьма тонко передает особенности 
рсльефа объекта, с которого изготовляется слепок, а потому гип

совыс муляжи могут явиться ценным материалом для суждения 

о признаках внешности человека. 

Слепки нсискажснно передают признаки внешности (лишь 

окологлазные области и ушные раковины в силу самого способа 

получения слепков не могут быть воспроизведены достоверно). 

Однако переоценивать значение слепков не следует, так как 

точно переданные ими посмертные изменения лица (одутлова

тость, разрушение некоторых его элементов, искажение различ

ных мягких тканей под действием гнилостных процессов) могут 

быть ошибочно приняты за устойчивые прижизненные призна

ки. 

МblслеННblЙ образ. Человек может с достаточной полнотой 

и необходимой объективностью воспринять и длительное время 
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удерживать в памяти мысленный образ друтого человека, в том 

числе представление о его внешнем облике. Об этом свидетель

ствует практика общения людей между собой, в процессе кото

рого они без затруднении узнают друг друга; на этой основе, в 

частности, базируется следственное действие - «Предъявление 

для опознания», а таюке многие оперативные мероприятия по 

установлению личности. В портретной идентификации мыслен

ный образ сравнивается с портретом человека или, наоборот, - с 

мыленнъlмM образом сравнивается портрет. 

Представление о внешнем облике другого лица субъективно, 

зависит от групповых и индивидуальных характеристик челове

ческого сознания, способности человека. Поэтому в каждом 

случае использования этого своеобразного объекта в портретной 

идентификации необходимо изучить физические качества чело
века, а в ряде случаев и дрyrие признаки его личности. 

При этом существенны такие его характеристики, как уро

вень развития (образование), возраст, национальность (или ме
стность, где он провел значительную часть своей жизни), про

фессия (или занятие), психофизические качества (зрение, память 

на лица, наблюдательность, воображение, впечатлительность и 

пр.), отношение к человеку., чей облик удерживается в памяти. 

Имеют значение и дрyrие субъективные стороны восприятия 

внешности человека и сохранения представления о внешнем об

лике. 

Профессия или занятие человека накладывают заметный от

печаток на его восприятие внешности других людей. Человек 

лучше анализирует те явления, с которыми чаще сталкивается. 

Парикмахер довольно подробно и точно может описать при чес

ку, кожу человека; портной - телосложение, осанку, одежду; са

пожник - размеры и форму ног, обуви; дантист - зубы и т.д.; 

спортсмены MOryr подробно анализировать физические данные 

человека, в особенности рост, телосложение, вес, развитие мус

кулатуры и др. 

В процессе оперативно - розыскной работы портретная иден

тификация занимает значительное место, поскольку работники 

органы в милиции очень часто сталкиваются с необходимостью 

производить установление личности. 

Оперативная портретная идентификация личности - это ото

ждествление человека, производимое по портретам оператив-
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ными работниками или другими лицами в форме оперативного 

мероприятия или административного действия. Поэтому ее ре

зультаты не MOIJIT быть использованы в качестве судебных до

казательств. На практике такая иденти~икация, как правило. 

оказывается окончательной, поскольку проводится обычно по 

наиболее ярким и наглядным признакам в комплексе с другими 

оперативными методами установления личности неизвестного. 

При необходимости доказать установление личности обязатель

но портретная криминалистическая экспертиза или проводится 

предъявление для опознания. 

Кроме портретов (фотографических, рисованных, составных 

и других), R опсративной портрепlOЙ идентификации широко 

используются любые объекты, отражающие признаки внеШIIO

сти человека (описания, реконструкция лица по черепу, мыIлен-

HbIC образы и Т.д.). Наиболсе часто оперативная портретная 

идентификация применяется в процессе мероприятий, cneUII
ально проводимых для розыска, установления личности, а также 

в процессе выполнения повседневных служебных обязанностей 

по охране обществеН/юго порядка (задержание, проверка дОКУ

мснтов, удостоверяющих личность, наблюденис за паспортным 

режимом, несение патрульно-постовой службы и т.д.). 

§ 3. Вопросы, решаемые судебно-портретной экспертизой 

Экспертная идснтификация проводится по поручению опера

тивныIx и следственных работников, а также суда, экспертом. 

сведущим в области производства этого вида экспертиз. Прово

дится она в двух формах - в форме судебной экспертизы или в 

форме исследования, результаты которых имеют судебно

доказательственное значение. 

Необходимость в экспертном отождествлении возникает либо 

в процессе провеРКIf данных о личности, добытых другими пу

тями (например, в процессе оперативного или следственного 

отождествления), либо в процессе установления личности, когда 

других данных не собрано (например, при установлении лично

сти умершего, когда у оперативных или следственных органов 

складываются определенные версии, а отработать их без экс

пертного исследования не представляется возможным). Кроме 

того, по ряду объектов (например, черепу или снимках живых 
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лиц, разделенным большим периодом времени) вообще затруд

нительно применение иных, кроме экспертных, методов отожде

ствления. 

Экспертно - портретное отождествление обычно предприни

мается при наличии фотоизображений или их репродукций, яв

ляющихся объективными портретами человека. Из других объ

ективных отображений внешности человека к комплексному 

портретному отождествлению MOryт бьпь привлечены рентге

носнимки, слепки лица и других деталей, череп и костные ос

танки. 

Не исключается направление на экспертизу любых других 

портретов в том числе живописных, рисованных, составных, а 

также реконструкции лица по черепу (скульптурных или графи

ческих) и описаний. Однако возможности экспертного установ

ления личности с их помощью гораздо ниже, чем с помощью 

объективных отображений внешности человека. Это обусловле

но тем, что, как правило, эксперту не удается проанализировать 

все факторы создания упомянутых объектов, а, следовательно, 

степень и характер их соответствия действительности. 

При назначении портретной экспертизы соблюдаются все 

требования уголовно- пр~цессуального закона, предусмотрен

ные для выполнения этого следственного действия. Здесь пред

ставляется целесообразным остановиться лишь на рассмотрении 

некоторых особенностей, обусловленных специфичностью ма

териалов исследования и методикой производства этого вида 

экспертизы. Так, при направлении на экспертизу фотоснимков 

отмечаются их размеры, надписи на них, время изготовления, 

характерные признаки (<<подгрудный портрет мужчины на вид 

лет 40, размсром около ЗХ4 см, относящийся к периоду 1946-59 
гг.; на оборотной стороне надпись Иванов Н. п.»). 

При направлении на экспертизу костных останков обязатель

но описываются обстоятельства их обнаружения, состояние кос

тей при обнаружении. прилагается протокол их осмотра. Если на 

экспертизу направляются слепки, описывают условия получения 

рисованных, живописных и составных портрета, сообщается, 

кто их создавал, на основании, каких данных. Кроме того, в слу

чае направления на экспертизу в качестве объектов исследова

ния рисованных или живописных портретов желательно при

слать образцы творчества их автора (созданные с натуры и по 
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памяти) с фотоснимками лиц, изображенных на рисунках, это 

позволит представить более точно способности художника. Во

просы в постановлении формулируются 'в произвольной форме с 

учетом возможностей различных видов экспертно - портретной 

идентификации и компетентности экспертов. При наличии фо

тоснимков и других объектов криминалистического исследова

ния назначается криминалистическая экспертиза, при наличии 

черепа, рентгенограммы - медико - криминалистическая. 
На разрешение портретной криминалистической экспертизы 

обычно ставятся вопросы: одно или разные лица изображены в 

представленных, на исследование портретах; не изображено ли 

на снимке (портрете) N2 1 то же самое лицо, что и на остальных 
представленных снимках (портретах); не изображен ли на сним

ке неизвестного лица гр-н п. (при достоверных данных о лично

сти одного из изображенных). 

На разрешение медико-криминалистической портретной экс

пертизы ставится обычно такой вопрос: не принадлежал ли че

реп, представленный на исследование, лицу, изображенному на 

снимке (пропавшему без вести гр-ну Н.). При формулировании 

вопросов в трудных ситуациях следует советоваться со специа

листом. 
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ГЛАВА 11. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ 

§ 1. Лонитие и система криминалистической регистрации 

Криминалистическая регистрация представляет собой систе

му научных положений и методик по регистрации, сосредоточе

нию и использованию информации об объектах, попадающих в 

среду уголовно - право вой и оперативно - розыскной деятельно
сти правоохранительных органов, в целях расследования и пре

дупреждения преступлениЙ. 

Система криминалистической регистрации состоит из от

дельных учетов, каждый из которых охватывает rpynny одно
родных объектов и содержит соответствующую информацию. 

К объектам, подлежащим учету, отиосятся: 

-люди, объявленные в розыск, арестованные, задержанные, 

без вести пропавшие, скрывшиеся с места совершения преступ

ления; 

-трупы погибших, умерших rpаждан, личность которых не 

установлена; 

-предметы, огиестрельное нарезное оружие, угнанные авто-

мобили, похищенные вещя; 

-документы, поддельные денежные знаки и ценные бумаги: 

- угнанные, похищенные, животные; 
- а также нераскрытые преступления. 

Сообщения в регистрационные учреждения сведений, подле

жащих учету, и передача им соответствующих материалов явля

ется обязательными для всех органов следствия. В тоже время 

органы следствия при производстве расследования могут полу

чать в регистрационных учреждениях справки об интересующих 

их учетных объектах. 

Сущность криминалистической регистрации как предметной 

деятельности заключается в установлении при знаков rpynnoBoro 
и индивидуального значения регистрируемых объектов. Полу

ченные при регистрации материалы систематизируются в соот

ветствии с научно разработанной классификацией при знаков, 

обеспечивающий быстрое отыскание нужной информации. 

Существуют следующие способы фиксации сведений в уче

тах; 
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-описание, письменная фиксация сведений, признаков реги

стрируемых объектов; 

-учет по полученным оттискам, в том. числе и дактилоскопи-

рованым; 

-фотографирование, учет объектов по их фОТОСНJШкам; 

-фоно и видеозапись информаций; 

-коллекционирование Т.е. собирание и хранение объектов в 

натуре (огнестрельное оружие, гильзы, пули и др.) 

Каждому виду криминалистического учета присуща своя сис

тема учитываемых признаков. Уголовная регистрация (крими

налистический учет) складывается из следующих злементов: а) 

накопления информации; б) ее систематизации: в) идентифика

ции зарегистрированных объектов и г) выдачи справочной ин

формации. Накопление информации происходит за счет поступ

ления в подразделения, осуществляющие учет, регистрационных 

карт из следственных и оперативных аппаратов о расследуемых 

преступлениях и проходящих по ним подозреваемых и обвиняе

мых, сообщений судебных органов о результатах рассмотрения 

уголовных дел, оперативных сводок о преступлениях, способах 

их совершения и приметах преступников. Важным источником 

учитываемой информации являются также заключения экспер

тов 110 рсзультатам исследования вещественных доказательств. 

В целях быстрого поиска поступающая информация системати

зируется. Для каждого вида учета выработана своя система рас

положения информации. Например, в персональном учете пре

ступников регистрационные карточки в картотеке располагают

ся в алфавитном порядке, в дактилоскопическом - по дактило

скопической формуле, в учете похищенных вещей - по их на

именованию, номеру, приметам. Идентификация зарегистриро

ванной информации производится работником, осуществляю

щим ее учет. В ряде случаев в этих целях используется ЭВМ. 

Выдача информации производится по запросу следователя, суда 

и работника дознания которые в необходимых случаях направ

ляют в подразделение, осуществляющее учет, требование уста

новленной формы. На обратной стороне этих требований про

ставляютея результаты проверки, и они возвращаются инициа

тору запроса. В экстренных случаях проверка по учетам осуще

ствляется по телефону или телеграфу. В самом начале своего 

развития уголовная регистрация ограничивалась учетом пре-
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ступни ков (бьш введен их по фамильный учет). Затем дополни
тельно стали использоваться признаки внешности, аН1'ропомет

ричеСlCие показатели, отпечатки пальцев. Были организованы 

также учеты преступников по кличкам и способу совершения 

npеcтynлениЙ. Постепенно группа объекгов, учитываемых в це
лях раскрытия преступлений, расширял ась. Появились учеты 

неопознанных трупов, без вести пропавших лиц, похищенного, 

утерянного, изъятого, добровольно сданного и найденного огне

стрельного оружия и ряд других. 

Возникновение тех или иных видов учета и их упразднение 

диктуется потребностями пракгики. Именно поэтому некоторые 

виды криминалистического учета существуют многие годы (по 

фамильный и дакгилоскопический учет преступников, учет не

опознанных трупов и др.), другие функционируют какое-то вре

мя, а затем преобразуются или ликвидируются. Все криминали

стические учеты в настоящее время ведутся в органах внутрен

них дел, и порядок их создания и использования регламентиру

ется инструкциями МВД. Это, однако, не означает, что учеты 

используются только следователями и работниками дознания 

органов внутренних дел. Они носят межведомственный характер 

и при расследовании пресТуплений к их помощи обращаются 

следователи всех правоохранительных органов. 

Формы ведения криминалистических учетов различны. Мно

гие из них ведутся в форме картотек (например, по фамильный, 

дактилоскопический). Существуют учеты в виде коллекций 

(коллекции пуль, гильз, изъятых по нераскрытым преступлени

ям), фототек (фотоснимков следов пальцев рук, фотоальбомов 

рецидивистов). Многие годы большинство криминалистических 

учетов велось вручную. В настоящее время для их ведения вне

дряется элею-ронно-вычислительная техника, создаются эффек

тивные информационно-поисковые системы. Значение уголов

ной регистрации определяется тем, что она - позволяет быстро и 
достоверно устанавливать важную для следствия информацию о 

подозреваемых и обвиняемых (бьш ли проверяемый ранее су

дим, когда, за что, где отбывал наказание, изменялся ли приго

вор, когда и где бьш освобожден, номер следственного и архив

ного уголовного дела и место их вхождения подвергался ли ра

нее аресту, когда, где и за что находился ли в розыске, не подоз

ревается ли в совершеuии других преступлениЙ). Криминали-

143 



стический учет также способствует раскрытию неочевидных 

преступлений: 

- содействует обнаружению и изъятию предметов преступно

го посягательства; 

- помогает устанавливать без вести пропавших и личность 

неопознанных трупов; 

- ускоряет и облегчает проверку следственных и розыскных 

версий, (например, версий, предусматривающих возможность 

совершения преступлений ранее судимыми за аналогичные пре

ступления лицами, бежавшими из мест заключения). 

§ 2. Виды криминалистических учетов. 

В настоящее время существующие криминалистические уче

ты подразделяются на следующие виды: 

- по фамильный (алфавитный) учет задержанных и осужден

ных преступников; 

- дактилоскопический учет преетупников отбывающих нака

зание; 

- картотека следов рук с мест нераскрытых преступлений 

( следотека); 
- учет неопознанных трупов и без.аести пропавших лиц; 
- учет похищснных, а также найденных и изъятых у преступ-

ников вещей. 

- учет утраченного, похищенного, изъятого, добровольно 

сданного и найденного огнестрельного оружия; 

- учет похищенных предметов старины и изобразительного 

искусства. 

- учет похищенных, утраченных паспортов, а также паспор

тов скрывшихся преступников; 

- учет похищенных и прибывших с недостачей грузов на 

транспорте; 

- учет нераскрытых наиболее опасных умышленных убийств, 

разбоев, краж; 

- учет автотранспортных средств, их владельцев и водителей 

Названные 

учеты бывают местными, городскими, областными управле

ниями мвд, ГУВД и главном информационном центре МВД 

Республики Узбекистан. По фамильный учет содержит сведения 
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обо всех лицах, совершивших престуnленИJI и объявленных в 

розыск. Это наиболее широко используемый учет, по нему про

веряются все подозреваемые и обвиняемые. Запрос сле.аователя, 

(работника дознания) со справкой информационного центра о 

результатах проверки приобщается к уголовному делу. В справ

ке указывается, был ли проверяемый судим, когда и по какой 

статье УК, каким судом, какая мера наказания была назначена, 

когда освобожден или где отбывает наказание, не объявлен ли 
он в розыск, кем, когда, за что. С по фамильным учетом тесно 

связан дактилоскопический учет. На этот учет берутся те же ли

ца, что и на по фамильный, за исключением тех, которые хотя и 

были осуждены за СОRершение престуnления, но под стражей не 

содержались. Постановка на по фамильный и дактилоскопиче

ский учеты осуществляется одновременно. В этих целях после 

получения санкции на арест на лицо составляется алфавитная 

карточка. Кроме того, регистрируемый дактилоскопируется. 

При этом на алфавитной карточке проетавляется оттиск указа

тельного пальца правой руки регистрируемого, а в информаци

онном центре на алфавитной карточке при водится дактилоско

пическая формула. Благодаря этому при необходимости можно 

легко по алфавитной карточке найти дактилоскопическую кзрту 

проверяемого, которая располагается в картотеке не по фами

лии, а по дактилоскопической формуле - цифровому обозначе

нию папиллярных узоров. Один экземпляр алфавитной карточки 

и дактилоскопической карты направляется в информационный 

центр ГУВД, обл. УВД, а второй - в ГИЦ МВД Республики. Пе

ред их помещением в картотеку пальцевые отпечатки кодируют

ся. В основе кодирования лежит строение папиллярных узоров 

пальцев. Папиллярные узоры на фалангах пальцев образуются 

тремя потоками папиллярных линий. Нижний поток линий обра

зует основание узора, верхний вершину и края узора, а третий 

поток - центр узора. Папиллярные линии центральной части 

узора имеют форму дyr, петель, кругов, спиралей. В зависимо

сти от рисунка узора, образуемого папиллярными линиями, раз

личаете,. три типа папиллярных узоров: ДУГОАые, петлевые, за

витковые. Дуговые узоры это такие, которые образуются только 

двумя потоками папиллярных линий: нижним (линии прямые 

или слегка извилистые) и верхним, образуюшим дуги. Принято 

14S 



считать, что дуговые узоры составляю всего около 5% всех узо
ров. 

Различают три разновидности ДYГOBbIК узоров: 

- простые (у них отсутствуют какие-либо короткие линии); -
шатровые (во внутренней дуге имеются короткие папиллярные 

линии, расположенные в виде шатра); 

- с неопределенным строением центра (во внутренней дуге 

хаотично расположены короткие папиллярные линии). Петлевые 

узоры (около 65% всех узоров) - большинство папиллярных ли
ний (иногда одна линия) которых образуют внутренний рисунок 

в виде петель. Сушествует несколько разновидностей петлевых 

узоров: 

- ульнарные (ножки петель обрашены в сторону мизинца); 
- радиальные (ножки петель обращены в сторону большого 

пальца); 

- изогнутые (вершины петель изогнуты к основанию узора); 
- двойные (узоры с двумя петлями); 
- замкнутые (начало и окончание папиллярных линий, обра-

зующих стороны петель, очень близко расположены друг к дру

гу или сливаются: их часто называют также петлей-ракеткой). 

3авитковые узоры - наиболее сложные по своему строению (со

став;I.ЯЮТ около 30%). У этих узоров внутренний рисунок выгля
дит в виде круга, спирали или состоит из двух петель, сгибаю

щих друг друга. 3авитковые узоры также подразделяются на ряд 

разновидностей: круговые (овальные); с однородной или двой

ной спиралью; со спиралью-улиткой; со сложным разнородным 

узором. В петлевых и завитковых узорах в местах наибольшего 

сближения (слияния) верхних и нижних потоков папиллярных 

линий и внутреннего рисунка узора образуются небольшие тре

угольной формы фигуры, похожие на греческую букву "дельта", 

которые получили наименование дельт. У петлевых узоров бы

вает одна дельта, а у завитковых - две, а иногда и больше. Дель

та имеет важное значение при кодировании и сравнительном ис

следовании отпечатков пальцев. 

Кодирование дактилокарт сводится к выведению дактилоско

пической формулы, которая выглядит в виде двух простых дро

бей. Окончательный вывод об идентичности зарегистрированно

го лица делается только после изучения частиых признаков па

пиллярных узоров: особенностей строения центра и дельт узора, 

146 



начала и окончания папиллярных линий, их слияния и разветв

ления, глазков, мостиков и др. Десятипальцевые дактилоскопи

ческие картотеки позволяют опознавать прсступников, скры

вающихся от следствия и суда под вымышленной фамилией или 

отрицающих прежнюю судимость, дают возможность устанав

ливать личность неопознанныx трупов, если умершие ранее бы

ли поставлены на дактилоскопический учет. Этот же учет ис

пользуется в некоторых случаях и для про верки следов пальцев, 

изъятых с мест нераскрытых преступлениЙ. Однако такая про

верка бывает возможной лишь в случаях, когда удается обнару

жить на местах происшествий следы не менее шести разных 

пальцев одного лица (проверка возможна по дактилокартотеке 

местного информационного центра мвд увд) и восьми паль

цев - по дактилокартотеке ГИЦ мвд. Это "f1>ебование обуслов

лено тсм, что десятипальцевые дактилоскопические картотеки в 

информационных центрах ведутся вручную и проверка по ним 

следов весьма трудоемка из-за невозможности выведения пол

ной дактилоскопической формулы. 

для про верки по дактилоскопическому учету следователь или 

работник дознания заполняет требование установленного образ

ца и прилагает к нему дЗl<ТИЛокарту проверяемого. Она пред

ставляется в подлиннике, так как копии (фотокопии, ксероко

пии) не полностью отображают частные признаки папиллярных 

узоров, что затрудняет проверку. 

Учет неопознанных трупов. Обнаруженные неопознанные 

трупы подлежат обязательной регистрации. В этих целях запол

няется два экземпляра специально разработанной опознаватель

ной карты, и к ним прилагаются дактилокарты "f1>yna. Один эк
земпляр направляется в территориальный информационный 

центр мвд УВД а второй - в Главный информационный центр 

МВД. В опознавательной карте указывается пол и возраст трупа 

(на вид), время его обнаружения и время наступления смерти. 

дается подробный "словесный портрет", описываются особенно

сти зубного аппарата, указываются характерные приметы как 

самого трупа, так и имеющейся на нем одежды и обнаруженных 

при нем вещей, фиксируются найденные документы. На карты 

наклеиваются три фотоснимка (фас, левый и правый профиль). 

Фотоснимки делаются после туалета трупа. Если труп скелети

рован, то череп напрзвЦllется в Экспертно-криминалистический 
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центр МВД дЛЯ реконструкции по нему лица. Реконструкции 

таюке фотоrpафируются, снимки наклеиваются на опознава
тельную карту и проверяются по картотеке без вести пропавших 

лиц. В случае невозможности дактилоскопирования неопознан

ного трупа из-за повреждения кожного покрова пальцев, кисти с 

помощью судебно-медицинского эксперта отчлеияются от тру

па, помещаются в стеклянную банку с водой и направляются в 

Экспертно-криминалистический центр МВД где они подверга

ются специальной обработке и производится дактилоскопирова

ние по нижнему слою кожи - дерме. С данным видом кримина
листического учета тесно связан учет лиц, пропавших без вести. 

Со слов заявителей, сообщивших об исчезновении человека, за

полняется опознавательная карта. В ней указываются анкетные 

данные, "словесный портрет", состояние зубного аппарата, ха

рактерные приметы, дается описание одежды, в которую был 

одет про павший без вести, указываются обстоятельства исчез

новения. При постановке на учет без вести пропавшего он пред

варительно проверяется по учету неопознанных трупов. 

Учет утраченного, похищенного, изъятого, добровольно 

сданного и найденного огнестрельного оружия. На учете состоят 

пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, автоматы, пулеме

ты и охотничьи ружья с нарезным стволом, независимо от тех

нического состояния. Если номер на оружии спилен, оно перед 

постановкой на учет направляется в экспертно

криминалистическое подразделение для его восстановления. 

При этом оружие псресьшается только нарочным, направление 

его по почте или багажом запрещается. На каждый ствол оружия 

заполняется два экземпляра регистрационной карточки, которые 

в двухдневный срок высылаются в соответствующий территори

альный информационный центр мвд, увд. где одна карточка 

вливается в картотеку, а вторая - пересылается в Главный ин

формационный цснтр мвд Данный вид учета используется для 

розыска утеРЯННОI"О и похищенного оружия и раскрытия престу

плений, совершенных с его применением. Проверка оружия 

осуществляется также путем оформления специального доку

мента требования, направляемого в соответствующий информа

ционный центр. Запрещено передавать в камеру хранения веще

CTDCHHblX доказательств и списывать с учета не проверенное по 

картотеке оружие. 
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Учет похищенных, а также найденных и изъятых у преступ

ников вещей при зван способствовать раскрытию краж, грабе

жей, разбоев, убийств с корыстной целью и других преступле

ний. На учете состоят похищенные, найденные у преступников и 

изъятые при обыске мотоциклы, катера, моторные лодки и дру

гие 1l'анспортные средства, телевизоры, видеомагнитофоны, фо

тоаппараты, часы, охотничьи гладкоствольные ружья и иные 

предметы, имеющие индивидуальные номерные знаки. для по

становки на учет похищенных или изъятых вещей следователь 

или работник дознания, в производстве которого находится уго

ловное дело, заполняет реГИС1])ационную карточку (в день полу

чения информации) и немедленно передает ее в дежурную часть 

правоохранительного органа, где она помещается в картотеку. 

Если в течении десяти дней разыскать похищенную вещь или 

установить ее прииадлежность не удалось, названные выше лица 

заполняют еще два экземrшяра такой карточки. Один из них на

правляется в территориальный информационный центр МВД, 

УВД, а второй - в ГИЦ МВД если имеется предположение, что 

вещь может находиться за пределами данной республики, края, 

области. По истечении трех лет объект с учета снимается. 

Проверка по данному делу может производиться как путем 

направления письменного требования, так и по телефону (теле

графу). Учет похищенных предметов старины и изобразительно

го искусства содержит данные о картинах, иконах, церковной 

утвари, коллекциях монет, значках, украшеннях, музейном ору

жии и других предметах, представляющих историческую, науч

ную, художественную и культурную ценность, которые были 

похищены из государственных хранилищ, частных коллекций, 

церквей или других мест отравления религиозного культа. 

Учет похищенных, утраченных паспортов и паспортов 

скрывшихся преступников ведется только в Главном информа

ционном цеН1l'е МВД. На учете состоят паспорта граждан, по

хищснные у лиц, ответственных за соблюдение правил прописки 

(в паспортных столах, учреждениях и т.д.). Паспорта. похишен

ныс у их владельцев или утерянные ими, на учет не берутся. При 

постановке указанных паспортов на учет в регистрационной 

карточке указывается серия и номер паспорта (бланка), кем и 

когда выдан, сведения о владельце, когда и где похищен или 

утерян, каким городским (районным) органом разыскивается. 
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Учет предназначен для проверки паспортов, содержащих при

знаки их подделки (подчистки, травления, переклейки фотогра

фии, подделки оттиска печатей и штаМIIОВ и др.), а таюке пас

портов, значащихся выданными от имени органов, за которыми 

они не закреплены, и обнаруженных у лиц, которым они не вы

давались. Карточки в картотеке раскладываются по сериям и 

номерам паспортов (бланков паспортов), поэтому при направле

нии запросов на проверку обязательно нужно указывать серию и 

номер проверяемого паспорта; при указании только фамилии, на 

чье имя выдан паспорт, справки не выдаются. Запрос на провер

ку может быть направлен как письменно, так и по телефону и 

телеграфу. 

Учет похищенных и прибывших с недостачей грузов на 

транспорте ведется на основе использования автоматизирован

ной информационно-поисковой системы (ЛИПС) "Грузы-ТМ". 

На учете состоят не только похищенные и при бывшие с недос

тачей грузы, но также и лица, совершившие хищение на транс

порте. Банк данных создается на основе сообщений работников 

транспортной милиции. В регистрационной карте указывается 

дата возбуждения утоловного дела, способ совершения хищения, 

вид груза и багажа, похищенного пре.ступниками, его стоимость, 

данные о лицах, совершивших хищение, если они известны, и 

некоторые другие данные. Учет используется при розыске по

хищенных грузов и багажа, для установления места хищения, 

возможности совершения нескольких хищений одним и тем же 

лицом при про верке версий о при частности к расследуемому 

хищению конкретных подозреваемых и в некоторых других 

случаях. 

у чет нераскрытых наиболее опасных умышленных убийств, 

разбоев и КР;JЖ ведется на основе автомаПfЗированной инфор

маЦИОННО-ПОIlСКОВОЙ системы (АИПС) "Розыск". На учет берут

ся умышленные убийства, если в деле имеются следы пальцев 

или иные вешествснныс доказательства, разбойные нападения с 

применением огнестрельного оружия, а также кражи совершен

ные с применением сложных технических средств (автогена, ав

тосварки, взрывчатых веществ и пр.). На централизованный учет 

ставятся лишь преступления, которые по предположению могли 

быть совершены организованными преступниками не ранее, как 

спустя два месяца после совершения преступления. Если при 
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расследовании установлено лицо, совершившее указанное пре

ступление, но оно скрылось, то это лицо также регистрируется 

по этой системе. Система используется при проверке версий о 

возможности совершения нескольких преступлений одним и тем 

же лицом (по способу совершения), для сравнения нескольких 

подозреваемых по "словесному портрету" и при координирова

нии работы при расследовании аналогичных преступлениЙ. 

Учет автотранспортных средств, их владельцев и водителей 

ведется на основе автоматизированной информационно
поисковой системы "Дорожное движение". Учет предназначен 

для использования при расследовании дорожно-транспортных 

происшествий и краж автотранспортных средств. В нем заложе

на информация о всех автотранспортных средствах, на которые 

Г АИ выдает документы, владельцах этих средств и водителях, 

угнанных, похищенных, задержанных и обнаруженных бесхоз

ных транспортных средствах, похищенных и утерянных техни

ческих паспортах и некоторые другие сведения. С помощью это

го учета устанавливается владелец изъятого или обнаруженного 

автотранспорта. Он используется также для выявления случаев 

подделки и хищения технических паспортов, при розыске похи

щенных и угнанных транспертных средств. 

§ 3. Учеты экспертно-криминалистических 
подразделений 

Некоторые виды криминалистического учета ведутся не в 

информационных центрах, а в экспертно-криминалистических 

подразделениях системы МВД. К ним относятся: учеты слсдов 

пальцев рук, стреляных пуль и гильз, поддельных документов и 

некоторые другие. Характерной особенностыо таких учетов яв

ляется специфичность учитываемых объектов. Это. как правило, 

подлинные вещественные доказательства, либо их фОТUСllИМКИ 

или слепки. Учеты экспертно-криминалистических подраздслс

ний также подразделяются на местные и централизованные. 

Местные учеты ведутся в экспертно-криминалИСТllческих ШI

бораториях городских и районных отделов внутренних дел, от

делах МВД республики, УВД и областей. К местным учетам от

носятся: следотеки (фотоснимки следов рук с мест нераскрытых 

преступлений), вспомо~ателъные дактилокартотеки лиц, ранее 
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судимых за тяжкие преступления, со стороны которых можно 

ожидать совершения новых преступлений, коллекции стреляных 

пуль, гильз, патронов со следами осечек 'hри выстреле и некото

рые другие. Следотеки формируются из фотоснимков следов 

пальцев и ладоней по нераскрьпым убийствам, разбоJlМ, кражам, 

изнасилованиям, другим тJlжким преcтynленИJlМ. Следотеки ис

пользуются для установления фактов совершения нескольких 

преступлений одним лицом. Этот вопрос решается как по 

просьбе следователя или работника дознания, так и по инициа

тиве специалиста. обслуживающего следотеку. который при по

мещении в нее новых фотоснимков следов сравнивает их с уже 

имеющимися и при обнаружении совпадений информирует об 

этом заинтересованных лиц. К помощи следотеки обращаются 

также тогда, когда следствие располагает обоснованными пред

положениями, что проходящий по делу подозреваемы 'И или об
виняемый помимо расследуемого преступления мог совершить 

еще и другие, о которых он умалчивает. 

Направление вследотеку дактилокарты этого подозреваемого 

(обвиняемого) позволяет легко проверить такую версию. Вспо

могательная дактилоскопическая картотека ведется параллельно 

со с~едотекой и предназначена для.проверки следов пальцев, 

обнаруженных на месте происшествия. Каждая вновь посту

пающая дактилокарта перед помещением ее в картотеку прове

ряется по следотеке. Точно также каждый вновь И3ЪJlТЫй след 

пальца по нераскрытому преcтynлению перед помещением в 

следотеку проверяется по вспомогательной дактилоскопической 

картотеке. 

В последнее время следотеки и вспомогательные дактилоско

пические картотеки переводятся на персональные ЭВМ, что зна

чительно облегчает работу с ними и повышает их эффектив

ность. В республиканских. краевых и областных экспертно

криминалистических подразделениях собираются небольшие по 

объему коллекции стреляных пуль. гильз, патронов со следами 

оружия. Там хранятся гильзы охотничьих патронов, снарядов. 

выстреленных из гладкоствольного оружия, а также пули и 

гильзы, изъяты�e по нераскрытым преступленИJlМ, если есть не 

менее двух таких экземШ1ЯрОВ и имеется возможность поместить 

их как в местную, так и в центральную пулегильзотеку.' Коллек
ция помо!'ает устанавливать случаи совершения нескольких пре-
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ступлений, при которых применялось одно и то же оружие. По 

данной коллекции производится также проверка изъятого, най

денного и добровольно сданного оружия в целях установлеНИJI 

возможной причаСl1fOСТИ его к расследуемому преСТУШlению. 

В связи с раСПРОCЧIаненностью случаев незаконного приоб

ретения наркотических веществ через аптеки, в республикан

ских, и областных экспертно-криминалистнческих подразделе

ниях созданы и функционируют коллекции поддельных рецеп

тов на получение наркотических и сильнодействующих лекарст

венных препаратов. Здесь сосредоточиваются рецепты, изъятые 

по уголовным делам, переданные работиихами медицинских уч

реждений, выявленные при про верке аптек, выданные членами 

семьи наркомана и другими гражданами. Коллекция предназна

чена для установления единого источника происхождения ре

цептов, изъятых в различных медицинских учреждениях, распо

ложенных на территории данной республики, края, области. 

Параллельно данной коллекции ведется КО1UIекция образцов 

почерка лиц, занимающихся подделкой и изготовлением меди

цинских рецептов. Выявлением и получением образцов почерка 

таких лиц занимаются OPГ~HЫ уголовного розыска. По их указа

нию происходит и сиятие с учета зарегиcчIированных лиц. Это 

делается в случае прекращения лицом своей деятельности по 

подделке или изготовлению рецептов или когда оно уезжает с 

обслуживаемой данным органом территории, а также в случае 

его смерти. КО1UIекции образцов почерка лиц, занимающихся 

подделкой и изготовлением рецептов, (это в основном наркома

ны) используются для установления подделывателя представ

ленного для исследования или помещения в КО1UIекцию рецепта. 

В зависимости от потребностей практики в экспертно

криминалистических подразделениях мвд УВД могут созда

ваться и другие картотеки и КО1UIекции. Так, в некоторых из них 

имеются КО1UIекции объектов со следами орудия взлома, гипсо

вые слепки следов обуви и протекторов автомобилей и другие. 

Имеется ряд КО1UIекций, предназначенных для использования в 

качестве сравнительных образцов при экспертных исследовани

ях. Это - образцы бумаги, чернил, карандашей, паст для шарико
вых ручек, красок для автомобилей и т.д. 

В Экспертно-криминалистическом центре МВД имеются: 

коллекция стреляных rtyль, гильз и патронов со следами оружия, 
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коллекция подцельных документов, изготовленных с использо

ванием множительной техники, и картотека подцельных денеж

ных знаков. 

КOJшекция стреляных пуль, гильз и патронов со следами 

оружия предназначена для установленJVI фактов применения 

пресryпниками одного и того же экземпляра оружия при совер

шении пресrynлений в различных регионах, а также для выявле

ния случаев использования изъятого, добровольно сданного на

резного огнестрельного оружия при совершении конкретного 

пресryпления. Все объекты, подлежащие помещению в коллек

цию, посryпают из экспертных подразделений после их иссле

дования. Перед помещением в коллекцию они проверяются по 

уже имеющимся здесь объектам и, в случае установления фак

тов выстрела из одного и того же оружия, немедленно направля

ется телеграмма заинтересованным органам. По централизован

ной пулегильзотеке подлежат проверке револьверы, пистолеты, 

автоматы, карабины, обрезы малокалиберных и боевых винто

вок, которые были изъяты при расследовании пресrynлений ЮIи 

добровольно сданы государственными ЮIИ общественными ор

ганизациями, либо отдельными гражданами как незаконно хра

нящиеся. 

Подлежащее проверке оружие направляется в местное зкс

пертно-криминалистическое подразделение, где оно по специ

альной методике отстреливается, и отСТре.IШIНЫе объекты (пули, 

ГЮIьзы) этим же подразделением направляются в. Экспертно

криминалllстический центр МВД. Справка о результатах про

верки 110 пулеГИJIьзотеке пуль, гильз и патронов со следами 

осечки, а также самого оружия приобщается к уголовному делу. 

В случае раскрытия прссryплеНIfЯ следователь немедленно ин

формирует указанный uентр 11 запрашивает из пулеГIlльзотеки 
ПОМСЩСНllые 13 нес объеКТbI. 

В КО:I.1СКШIlf по.:uе;Iьны�x ;ЩКУМСIIТОВ, изготовлеННblХ е I1С

[JО_1ЬЗОВaIJllе~1 МНОЖIIТСЛhНОЙ 1СХНИКII, УЧИТblваются топько те 

ПОДДСЛЬНblС документы, б.l<.lНКlI KOTOPblX изготовлены с помо

щью клише, набора ТИПОГР<.lфСКIIХ литер, полиграфической или 

иной множительной техники. Банк даННblХ формируется за счет 

документов, направляеМblХ экспертно-криминзлистическими 

подразделениями МВД, УВД после исследования их подлинно

сти. В коллекцию помещается либо сам документ, либо его фо-
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токопия и негатив. Коллекция позволяет следователю или ра

ботнику дознания устанавливать правоохранительный орган, в 

производстве которого имеется дело по факту изъятия анало
гичных поддельных документов, изготовленных с использова

нием тех же клише, наборов типографских литер и иной поли

графической и множительной техники. Такая информация по

зволяет объединять в одно производство несколько уголовных 

дел, что имеет важное значение для розыска подделывателя до

кументов и его полного изобличения. 
Картотека поддельных денежных знаков предназначена для 

определения источника их происхождения и установления кон

кретных фальшивомонетчиков. Картотека состоит из поддель
ных отечественных денежных знаков и инвалюты или - их фо

тоснимков лицевой и оборотной стороны, выполненных поли

графическим способом, с использованием множительной tехни

ки или пугем рисования. 

При расследовании преступлений следователь использует не 

только криминалистические учеты, специально предназначен

ные для целей раскрытия преступлений, но и ряд других, веду

щихся в различных организациях. Так, следователю часто при

ходится обращаться в военные комиссариаты, осуществляющие 

учет граждан, призываемых на действительную военную служ

бу, учет офицеров запаса, учет солдат, матросов, сержантов, 

старшин запаса. При расследовании преступлений очень часто 

приходится обращаться также к учетам медицинских учрежде

ний, и, прежде всего к таким, как: учет психически больных, 

учет наркологических больных, учет лиц, находяшихся на дис

пансерном наблюдении, учет лиц, допускающих неме,lицинское 

потребление наркотических средств в УС,lUВИЯХ исправительно

трудовых учреждений, учет в стаuионарных учреждениях. учет 

в поликлиниках, амбулаториях и др. 

Существуют так же Справочное - вспомогательные учеты -
коллекции, каталоги, фототеки, имеющие криминалистическое 

знание. Они выполняют роль вспомогательных банков данных. 

С их помощью можно получить информацию о возможном про

исхождении частиц веществ или микроо6ъектов, высказать суж

дение о признахах объектов имеющих групповое значение и т.д. 

Кроме того, они используются при проведении 'Экспресс - иселе-
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дований и выполнении экспертиз, а также исследований по оп е

раПIВНЫМ материалам. 

Систему ииформационно-справочных .учетов СocтaвJlJlют его 

виды. При решении вопроса о формировании того или иного ви

да учета, следует иметь в виду, что одни из них ЯВJlJlются обяза

тельными, другие - инициативными (рекомендуемыми). 

К числу обязательных OпtОСJIТCЯ учеты огнестрельного ору

ЖIU и боеприпасов, инструментов и других предметов, исполь

зуемых в качестве орудий взлома и другие. 

Ко второй группе инициа11tвных (рекомендуемых) Oпtосятся 

учеты: горюче - смазочных материалов, лакокрасочных покры-

11tЙ, волокнистых материалов, холодиого оружи.и, пломб, замков 

ит.д. 

Массив информационно - справочных учетов может состоять 

как из объектов в Harype, так и их копий - отображений пред

ставленных в виде слепков, фотоснимков, графиков, спекrpо

грамм и др. 
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ГЛАВА 12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ 

§ 1. Понитие и lадачи криминалИСТИЧеской 
(следственной) тактики 

КриминалистичеСКaJI тактика - самостоятельный раздел кри
миналистики предстаВЯIIЮЩИЙ собой стройную динамичную 

систему научных положений и основанных на них приемов, а 

также рекомендаций по организации и расследованию предва

рительного, в том числе и судебного следствия, определению 

линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, 

приемов проведения отдельных следственных действий, кото

рые направлены на собирание и исследование доказательств на 

устранение причин и условий, способствующих совершению и 

сокрытию преступленИЙ. 

Система криминалистической тактики состоит из двух час

тей: 

Первую принято называть «Общие положения криминали

стической тактикю~. 

В данной части опредеJНIЮТСЯ ПОНJIтие, сущность и содержа

ние криминалистической тактики, источники кримина..,lИстиче

ской тактики, связь криминалистической тактики с ее раздела

ми, в том числе с другими науками, раскрываются основные по

нятия используемые в криминалистической тактике. Помимо 

этого рассматривается сущность и виды тактических приемов, 

тактических комбинаций, тактических операций, понятие и 

классификация следственных ситуаций и т.Д. 

Вторая часть, называемая особенной, - тактика отдельных 

следственных действий. 

В ней рассматривается комплекс конкретных тактических 

приемов по про ведению отдельных следственных действий, то 

есть тех, которые непосредственно направлены на собирание и 

исследование доказательств. Это тактика допроса, тактика очной 

ставки, тактика следственного осмотра, тактика обыска и выем

ки, тактика эксперимента, тактика проверки показаний на месте 

события, тактика предъявления для опознания, тактика получе

ния образцов для сравнительного исследования, тактика назна

чения и производства судебных экспертиз и т.Д. 
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Что же касается процессуальных действий, не направленных 

на собирание и исследование доказательств (предъявление об

винения и т.д.), то они изучаются не в pat.tKax криминалистики, а 
в науке уголовного процесса. 

Основными задачами криминалистической тактики является 

разработка конкретных рекомендаций и тактических приемов: 

- по выдвижению и проверке следственных версий; 
- по организации и планированию расследования; 
- по наиболее рациональному проведению отдельных следст-

венных действий; 

- по поиску форм взаимодействия с оперативным аппаратом; 
- по использованию оперативно розыскных данных при рас-

следовании преступлений; 

-по использованию специальных познаний и техника крими

налистических средств при производстве следственнь~ дейст

вий; 

- направленных на выявление причин и условий, способст

вующих совершению преступлений, в том числе и на предупре

ждение преступлений; 

- направленных на активное использование помощи общест

венности и СМИ в расследовании преступлениЙ. 

Криминалистическая тактика как самостоятельный раздел 

криминалистики тесно связан и с другими ее разделами. Данный 

раздел опирается на общую теорию криминалистики и исполь

зует положения различных частных криминалистических тео

рий. Разработка тактики про ведения отдельного следственного 

действия не возможна без использования при его производстве 

арсенала техника - криминалистических средств приемов и ме

тодов. Общие для всех видов преступлений тактические приемы, 

используемые при производстве следственных действий, в част

ных методиках расследования преступлений данного вида при

обретают специфические особенности. 

Центральное место в криминалистической тактике занимает 

тактический прием. Его источниками криминалистической так

тики являются: 

нормы уголовно процессуального закона, которые рег

ламентируют общий порядок расследования и порядок проведе

ния отдельных следственных действий; 
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положительный опыт раскрытия и расследования пре
С1)'Плений; 

положения других разделов науки криминалиciики; 

положения других юридических (правовых) наук. 

Тактический прием это наиболее рациональный и эффектив

ный способ действий, наиболее целесообразная линия поведения 

лица в процессе собирания, исследования, оценки и использова

нии доказательств в раскрытии, расследовании и профилактики 

преступлениЙ. 

К тактическим приемам относятся, например, приемы плани

рования расследования, производства следственного осмотра, 

допроса, очной ставки, обыска, опознания и т.д. 

Тактические приемы имеют соответствующую классифика-

цию. 

Они MOryт относиться к: 

- проведению следственного действия в целом. 
Например, следственного осмотра, эксперименту, проверке 

показаний на месте события, обыска, допроса и т.д. 

- К конкретному виду следственного действия. 

Например, к обыску на открытой местности, в помещении, 

личному обыску и т.д. 

к отдельному этапу следственного действия. 

Например, к этапу его подготовки. 

Большое значение имеют критерии (принципы) допустимости 

тактических приемов к которым относится: 

- Допустимость (соответствие уголовно процессуальному за-
кону); 

-Соответствие принципам морали и профессиональной этике; 

- Научная обоснованность; 
-Целесообразность использования, его эффективность и эко-

номичность; 

-Доступность восприятия приема участниками процесса. 

Наряду с тактическим приемом в криминалистике успешно 

разработаны вопросы связанные с тактической операцией. 

Тактическая операция это сочетание следственных действий, 

в том числе оперативно розыскных, а также организационно 

технических мероприятий, которые направлены на решение за

дач расследования с учетом возникшей по уголовному делу 

следственной ситуацие~, которые объединены единым замыс-
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лом и реализуемых в точном соответствии с ранее разработан

ным планом и единым руководством. С ее помощью представ

ляется решить сразу несколько взаимcмrвязанных между собой 

задач и не только на стадии предварительного следствия, но и до 

возбуждения уголовного дела. 

Следственное действие является способом получения доказа

тельств при расследовании и имеет нормативно право вой, 

управленческий, этический, информационно познавательный, 

удостоверительный и прочие аспекты. 

В информационно - познавательной структуре следственного 

действия выделяют следуюшие стадии: 

1. тактическое обеспечение следственного действия, сущ-

ность которого заключается в том, чтобы на основе анализа 

имеющейся следственной ситуации организационно и тактиче

ски правильно обеспечить эффективное и в тоже время целеуст

ремленное проведение следственного действия; 

2. ориентирующее исследование, направленное на получе-

ние информации общего характера о расследуемом событии, то 

есть что ПРОИЗОllНIO?; когда?; где?: и др.; 

3. детальное исследование, состоящее в последовательной 

проверке и оценке его отдельных обстоятельств; 

4 заключительная стадия, в которой осуществляется сис-

тематизация и оценка собранной информации, в том числе необ

ходимые организационные и процессуально предупредительные 

действия и мероприятия. 

§ 2. Такrика производства следственных действий 

Производство следственного или судебного действия состоит 

из этапов, включающих определенные стадии, для каждой из ко

торых разрабатывается соответствующее тактическое и техни

ческое обеспечение. 

Подготовительный этап к проведению следственного или су

дебного действия включает в себя: 

- формулировку задач и целей данного действия; 
- определение наиболее благоприятного момента, места и 

времеНIf его проведения; 

- определение круга участников следственного или судебного 
действия; 
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- формируется следственно оперативная группа; 
- подбора технико-криминалистических средств: 
- определения форм и приделов использования оперативно -

розыскных мероприятий и составления плана проведения след

ственного действия. 

Рабочий этап предполагает проведение следственного дейст

вия. Здесь происходит реализация намечеНIIОГО плана и решают

ся те задачи, которые поставил перед собой следователь или суд. 

Для этой стадии характерно примененис тактических приемов и 

провсрка выдвинутых версии. 

На заключительном этапе производится фиксация хода и ре

зультатов следственного действия. Тактика данной стадии при

звана обеспечить максимально полное и верное отражение всегО 

содержания процессуального действия и достигнутых при этом 

результатов, направленных на выбор или создание условий ко

торые обеспечивают максимально эффективное применеllие ар

сенала техника криминалистических средств и приемов. Рас

сматриваемая стадия имеет существенное значение, ибо без над

лежащего процессуального оформления полученная информа

ция не может приобрести доказательственной силы. Что же ка

сается действий следоватем или суда, они не в состоянии поро

дить каких либо процессуальных последствий. 

Для рассматриваемой стадии характерно составление различ

ных процессуальных документов, которые являются источника

ми доказательств, приобщение материальных объектов - веще

ственных доказательств, получение с целью проведения судеб

ной экспертизы различных сравнительных материалов. 

Последний этап заключается в оценке полученных результа

тов и определения их значения. Он осуществляется как для про

верки достоверности полученной доказательственной, информа

ции так и для решения вопроса о ее значении для доказывания и 

путях дальнейшего использования. 

Криминалистика как наука в целом и криминалистическая 

тактика в особенности широко и разнообразно связаны с наукой 
уголовного процесса и yroловно-процессуальным правом. Бази

руясь на принципах и предписаниях уголовного процесса, кри

миналистика обобщает передовой опыт следственной практики, 
использует современные возможности других наук и разрабаты

вает на этой основе наиболее зффeкrивные приемы pacкpы1lul и 
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предупреждения преc-ryrшениЙ. Многие из них со временем по

лучают закрепление в нормах процессуального права и обога

щают уголовный процесс. 

Творчеством следователей, проводивших допросы, осмотры 

мест происшествий и другие следственные действия, были соз

даны вызывавшиеСJl потреБНОСТJlМИ прапики приемы пред'ЬJlВ

леНИJl в процессе допросов людей и вещей для опознания, прие

мы реконструкции обстановки и проведения опытных действий 

в процессе осмотра и т.д. Криминалистка разработала научные 

основы этих тактических приемов и своими рекомендациями 

способствовала тому, чтобы они проводились с соблюдением 

определенных правил. В ходе предварительного следствия не

редко возникает необходимость в получении образцов почерка, 

проб слюны, крови, отпечатков пальцев, слепков зубов и тому 

подобных объепов для сравнительного исследования. На осно

вании рекомендаций криминалистики был определен научно 

обоснованный и соответствующий закону порядок выполнения 

этих действий, который теперь предусматривается законом как 

самостоятельное следственное действие - получение образцов 

для сравнительного исследования (СТ.СТ. 188-196 УПК РУз). 
Характерно, что процесс законодательного закрепления но

вых следственных действий, рождающихся в практике следст

венной работы и получающих научное обоснование в кримина

листике, непрерывно продолжается. Примером может служить 

такое следственное действие, как про верка и уточнение показа

ний на месте. Первоначально оно возникло в прапике работы 

как выход на место с обвиияемым с целью воспроизведения им 

ранее данных показаний. При этом на ПР8l\fике это действие по

нимали ограниченно и не всегда правильно. Это выражалось в 

том, что следователи пытались таким путем лишь «закрепить» 

признание обвиняемого. 

Научное обобщение следственной практики и детальная раз

работка целей и приемов проведения выхода на место позволили 

рассматривать его более широко и рекомендовать проводить не 

только с обвиняемым, но и с другими участниками процесса: 

свидетелями, потерпевшими, подозреваемыми; ставить и решать 

таким путем не только задачу про верки показаний и их уточне

ния, но и задачу получения новых доказательств в результате 

проведения в процессе выхода на место осмотра, опытных дей-
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ствий и т.п. Так возникло новое следственное действие, соче

тающее в себе элементы допроса, осмотра, преДЪЯВЛ8НИЯ ДJUI 

опознания и следственного эксперимента, предусмотренное в 

качестве самостоятельного следственного действия. 

Таl\Т1fческие приемы, совокупность которых образует тактику 
того или иного следственного действия, можно разделить на две 

большие группы: 

- закрепленные в нормах процессуального права, регламенты 
реющих порядок проведения данного следственного действия; 

- не содержащиеся в нормах процессуального права. 

Среди приемов, отнесенных к первой группе, следует разли

чать обязательные и факультативные, использование которых 

зависит от усмотрения следователя. 

К числу факультативных тактических правил проведения, на

пример, следственного эксперимента, содержащихся в УПК 

Р.Уз, относятся следующие: 

- производство измерений, фотографирование, составление 

планов и схем; 

- привлечение к участию в следственном эксперименте подоз
реваемого, обвиияемого, по:rерпевшего, свидетеля; 

- при влечение специалиста, не заинтересованного в исходе 

дела. 

§ 3. Научно-практические ИСТОЧНИКИ следственной 
тактики 

Криминалистическая тактика своими рекомендациями опре

деляет форму, приемы составления, порядок оформления схем и 

планов, указывает, в каких случаях их наиболее целесообразно 

состаВЛJIТЬ и производить фотографирование. 

Таким образом, определенную часть тактических приемов, 

ЯВЛJIющихся предметом криминалистической тактики, состав

ляют правила тактического характера, изложенные в нормах 

уголовно процеесуального права, но это лишь небольшая их 

часть. Тaкrика проведения каждого следственного действия 

складываетСJl в основном из тактических приемов, не упоминае

мых в нормах права. 

Закон не может регламентировать весь комплекс тактических 

приемов провсдеюg трro или иного следственноro деЙствИJI. 



Это обусловлено спецификой право вой нормы, недопустимое 

«разбухание» которой при этом было бы. неизбежно, характером 

следственной деятельности, индивндуальностью расследуемых 

преступлений, требующими использования широкого круга тат

кических приемов, как указанных в законе и рекомендованных 

криминалистикой, так и постоянно создаваемых творчеством 

следователей. 

Процессуальный порядок производства следственных дейст

вий реализуется через тактические приемы их проведения. Про

цессуальный порядок не исключает, а предполагает наличие оп

ределенных тактических приемов его реализации. Нормы права 

призваны регулировать правоотношения, возникающие мсжду 

участниками процесса. Этим определяются их конструкция и 

содержание. Тактические приемы основываются на устанавли

ваемых законом правоотношениях и являются результатом их 

исследования, развития и осуществления в конкретных услови

ях. 

Тактические приемы имеют двойственную природу: юриди

ческую и естественнонаучную. С одной стороны, их основу об

разуют юридические нормы, поскольку тактические приемы 

осуществляются в границах регулируемых законом правоотно

шений, с другой - тактические приемы основываются на позна

нии закономерностей поведения человека, образования следов 

преступления, их обнаружения и использования в процесс е ус

тановления истины по делу. 

Тактические приемы чрезвычайно разнообразны. Они отли

чаются друг от друга по сложности, а также по степени общно

сти их применения при производстве следственных действий. 

Немало имеется сложных тактических приемов, складываюших

ся из целого ряда других приемов. Многие тактические приемы 

по своему характеру таковы, что не могут быть введены в норму 

закона, так как возможность их применения нельзя определить 

заранее без учета особенностей расследуемого преступления, 

ситуации, сложившейся в ходе расследования, и личных воз

можностей следователя. 

Так, например, установление психологического контакта, яв

ляясь по преимуществу тактическим приемом допроса, исполь

зуется и при производстве других следственных дейеtви~: Пси

хологический контакт как таКТИЧеский прием ведения следст-
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венных дейcnий складывается из ряда действий и определенной 

линии поведения следователя, в свою очередь являющихся так

тическими приемами. К ним относятся: создание следователем 

обстановки, располагающей к доверительной беседе, предвари

тельное изучение следователем личности допрашиваемого и его 

отношения к другим лицам, проходящим по следственному де

лу, манера поведения следователя, вызывающая доверие к нему 

со стороны допрашиваемого, и пр. 

у становление психологического контакта всегда полезно для 

успешного проведения следственного действия, но едва ли этот 

прием когда - либо будет включен в число обязательных по за

кону, так как осуществление его зависит не только от желания, 

но и от умения следователя, а также от личности обвиняемого, 

подозреваемого или свидетеля, от конкретной ситуации, скла

дывающейся по делу. 

Количество тактических приемов не остается постоянным, 

они неисчерпаемо разнообразны. как и сама следственная прак

тика. Включение в процессуальный порядок производства дей

ствий нанболее общих, важных для достоверности следственно

го действия и его эффективности приемов, не обедняет, а. на

против, обогащает КРИМИНlIJIистическую тактику, так как откры

вает перед ней возможности дальнейшего совершенствования 

тактических приемов, разработки тактики новых следственных 

действий и расширяет правовую базу криминалистики. 

Тактические приемы разрабатываются и группируются кри

миналистикой по определенной системе. Прежде всего, разраба

тываются тактические приемы проведения отдельных следст

венных действий. Это - тактические приемы допроса, осмотра. 

следственного эксперимента и других следственных действий. 

имеющие значение для проведения всех разновидностей данно

го следственного действия. 

Далее решается задача разработки тактических приемов, 

обеспечивающих эффективность отдельных видов того или ино

го следственного действия. - осмотра (места происшествия, ве

щественного доказательства и т.п.), предъявления для опознания 

(людей, вещей, животных), следственного эксперимента, допро

сов и других следственных действий. 

Затем разработка тактических приемов строится примени

тельно к этапам ИJDf с~адиям проведения следственных дейст-
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вий, причем определение стадий или этапов JIВJlJIeтcJI эnемеtпOМ 

тarrики проведения Э11tХ деЙcnиЙ. 

ДJU всех следcneнных действий кркминалИCТИJ(а счигает ха

рактерным наличие трех этапов: подготовительных действий, 

проведенИJI самого следcneнного деЙCnИJl и заключительного 

этапа. Применительно к отдельным следственным деЙCnИJIм 

таКПfка их проведения складываетСJl из более дробной группи

ровки тактических рекомендаций. ДJU того чтобы тarrический 

прием мог быть использован при производстве расследованИJI, 

он должен отвечать РJlДУ требований. Главным из них ЯВЛJlется 

соответствие тактических приемов требоваНИJlМ социалистиче

ской законности. 

ТаКПfческие приемы допустимы, если они основываюТСJl на 

процессуальных принципах веденИJI расследованИJI, не наруша

ют прав и законных интересов участвующих в деле лиц, соот

ветствуют процессуальному порядку производства следствен

ных действий и направлены на установление объективной исти

ны по расследуемому делу. Совершенно недопустимы приемы, 

противоречащие принципу объективности расследования, праву 

оБВИНJlемого на защиту, а также приемы, основанные на приме

нении физического насилИJI, запугивания, обмена и использова-

нии жизненных побуждений. -
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ГЛАВА 13. 
УЧЕНИЕ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ВЕРСИЯХ 

§ 1. Понитие версии и предъивлиемые к ней требовании 

Процесс познания расследуемого события осуществляется на 

основе собирания, исследования и оценки, относящихея к делу 

фактических данных и движется от вероятного к достоверному 

знанию. Важнейшей формой такого познания является гипотеза 

(версия) о сущности и содержании исследуемых событий, явле

ний, обстоятельств. Говоря о понятии криминалистической вер

сии, в неё включают версии следователя, оперативного работни

ка органа дознания, эксперта, специалиста, судей. 

В единой системе версий по уголовным делам одно из цен

тральных мест занимает следственная версия. Она представляет 

собой обоснованное собранными материалами предположение 

следователя о формах связи и причинах отдельных явлений рас

следуемого события (или о нем в целом) как одно из реально 

возможных объяснений фактов и обстоятельств дела. 

Следственная версия - это предположение следователя о 

сущности исследуемого происшествия, о причинах, его вызвав

ших, о виновных лицах, характере их вины и других обстоятель

ствах, имеющих значение для установления истины по рассле

дуемому делу. 

Задача следователя состоит в том, чтобы раскрыть преступ

ление, Т.е. полно, всесторонне и объективно установить все су

щественные обстоятельства такого события. Круг этих обстоя

тельств определен законом. В УПК РУз. перечислены обстоя

тельства, подлежащие установлению по уголовному делу. Они 

подлежат доказыванию того, что отражает сущность совершен

ного прсступления. Важнейшим методом выяснения и установ

ления является построение и проверка следственных версий. 

Чтобы уяснить сущность следственной версии, прежде всего, 

следует иметь в виду, что о версиях можно говорить тогда, когда 

обычно на начальном этапе предварительного следствия воз

можны различные объяснения, истолкования тех или иных со

бытий фактов, явлений. 

В процесс е расследования преступления версии выполняют 

несколько функций, об~словленных их сущностью как формы 
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мышления. Прежде всего, они JlВЛJlЮТСJl средством оБЪJlснеНИJl 

фактов. Факты, содержащиеся в версии, даЮТСJl в форме предпо

ложения, Т.е. веРОJlТНОГО знания, однако цель следствия - досто

верное знание. Версии служат средством перехода от веРОJlТНОГО 

знанИJl к достоверному выводу. 

ФУНКЦИJl версии как метода познаНИJl в расследовании обу

словлена сущностью версии как формы МЫlШIения. Имея сведе

ния о происшедшем, следователь ВbIДВигает предположение

версию, пользуясь которой как методом познания, он напраВЛJlет 

поиск доказательств, отыскивает источники доказательственной 

информации. 

В силу множественности причинных СВJlзей иневозможности 

дать правильное оБЪJlснение Jlвлениям, содержащим признаки 

преступления, следователь строит несколько версий, по-разному 

обуславливающих событие. Множественность версий JlВЛJlется 

важнейшим методологическим фактором расследования, обес

печивающим его всесторонность, объективность, полноту, одно

временный поиск доказательств в разных направлеНИJlХ, что, в 

свою очередь, ПОЗВОЛJIет разрешить противоречия между от

дельными доказательствами, глубже исследовать их содержа

ние. 

Как метод познания версии обеспечивают установление и ис
следование СВJlзей между сложными юридическими конструк

циями, существующими в виде абстракций, отображающих кон

кретные «живые» факты объективной действительности. Юри

дическими абстракциями, широко используемыми в расследова

нии, Jlвляются ПОНJlтие преступления и состав преступления. 

Необходимость обоснования версий фактическими данными, 

Т.е. имеющимися сведениями из различных источников, ЯВЛJlет

ся само собой разумеющейся, потому что версия - логическое 

индуктивное умозаключение и должна быть построена только на 

реальных фактических данных, должна быть разумно допусти

мым в конкретной обстановке предположением. 

Соответственно, ДЛJI следственной версии основанием могут 

быть: 

а) доказательства (фактические данные, полученные в уста

новленном законом порядке); 

б) данные, полученные путем оперативно - розыскных дейст
вий; 
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в) сведенИJI, полученные из случайных источников, (аноним

ные сообщенИJI, сведенИJI, полученные из неустановленных ис

точников). 

Использование данных, полученных путем проведения опе

ративно-розыскных действий, не является для построения след

ственных версий нарушением законности, потому что версия не 

представляет собой юридического решения по делу и не затра

гивает чьих-либо интересов. Если в- св.зи С версией возникает 

необходимость произвести какое-либо следственное действие, 

затрагивающее интересы лиц (обыск и некоторых др.), то реше

ние об этом носит самостоятельный характер. 

ТребованИJI, которые пред'ЪJIВЛЯЮТСЯ к следственной версии, 

могут быть сформулированы так: 

1. ВерсИJI может строиться лишь на обоснованных данных. 
Наличие объективного основанИJI является необходимым усло

вием выдвжениJI реальной версии. Только такие версии могут 

выступать в качестве инструмеlПа познания истины по уголов

ному делу; 

2. Обязательными УСЛОВИJlми версии являются ее соответст
вие научным данным и отсутствие в ней логических противоре

чий; 

З. Следственная версия подлежит обязательной проверке, по

сле которой она становится достоверным фактом; 

4. Выдвижение версии должно вызываться объективной по
требностью объяснения фактов и обстоятельств дела на данном 

этапе расследованИJI. 

Версии служат объяснению конкретного события или от

дельных его сторон, поэтому и сама версИJI должна быть кон

кретной. Чем выше конкретность версии, тем больше ее позна

вательная значимость. 

§ 2. Классификация криминалистических 
(следственных) версий 

Классификация версий облегчает определение предмета и 

пределов доказыванИJI по каждому конкретному делу, в том 

числе отысканию источников доказыванИJI информации, их ис

следованИJI, установленИJI относимости и допустимости доказа

тельств. 
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В криминалистике следственные версии классифицируются 

по их направлению на познание определенных объекrов и по 

объему. В первую очередь, выделяются следственные версии по 

событию пресrynления в целом - общие версии. Следственные 
версии по всем остальным вопросам некоторые криминалисты 

объединяют в группу частных версий. Большинство криминали

стов разделяют все остальные следственные версии на две груп

пы, но по - разному именуют ИХ: 
а) частными следственными верснями для выJIнения отдель

ных обстоятельств по делу и рабочими версиями для выяснения 

обстоятсльств, имеющих преимущественно организационно

следственный xapaкrep, например, о месте нахождения доку

ментов, орудий совершения пресryпления и иных вещественных 

доказательств; 

б) следственными версиями по составу пресrynления (объек

ry прссryплсния, объекrивной стороне, субъекrивной стороне и 
субъекry пресryпления) для выяснения соответствующих об

стоятельств дела о том, на какой объект совершено посягатель

ство, когда, где, каким способом, кто совершил пресrynление, с 

какой целью и Т.Д., и частными версиями для выяснения мелких 

обстоятельств, которые в уголовном и уголовнопроцессуальных 

отношениях значения не имеют, но играют роль в доказывании 

определенного обстоятельства (например, о расстоянии, с кото

рого произведен выстрел). 

Деление слсдственных версий на общие, по элементам соста

ва пресryпления и частные удобно тем, что представляется бо

лее оправданным с действительным содержанием предположе

ний, и в отношении того, что при конструировании определен

ного круга версий с расчетом на их исчерпывающий объем пла

номерно и целеустремленно охватить все вопросы предмета до

казывания. 

Предметом общих следственных версий является событие 

пресryпления, квалификация его как пресryпления, виновность 

лица в совершении данного пресryпления. 

В связи с происшедшим пожаром при определенных услови

ях могут быть построены версии о причинах пожара: поджог, 

самовозгорание, неосторожное обращение с огнем. Предметом 

общей версии может быть и вопрос, совершил ли определенное 

действие данный гражданин, и вопрос о виновности конкретно

го лица в wвершении этого действия. 
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Материалами для конструирования общей версии о событии 

преступления в самом начале расследования обычно являются 

материалы, которые, послужили основанием для возбуждения 

уголовного дела. 

По мере накопления следственных материалов, выяснения 

отдельных обстоятельств расследуемого преступления обшие 

версии дополняются, уточняются пока событие не примет окон

чательный вид и содержание в итоге расследования. превратив

шись тем самым в доказательственно-документальное изложе

ние установленных фактов. 

Версии об объекте преступления возникают просто. потому 

что причиненный преступлением ущерб определенному объек

ту, как правило, очевиден. Затруднения могут возникнуть в слу

чае, если не ясен субъективный умысел виновного, например. 

бьш он направлен при нападении на личную собственность или 

на государственные деньги. По мере того, как становятся ясны 

субъективные намерения, устанавливается объект преступления. 

Версии о субъекте преступления могут быть персонального 

характера, когда есть основание предполагать виновность опре

деленного лица, имеющем тот или иной интерес в совершении 

престутшения или обладающем конкретными свойствами - про

фессиональными навыками, физической силой, привычкой, рос

том И Т.Д. ПО этим данным объективной картины преступления, 

по их комплексу в процессе проверки версии может вырисовы

вается постепенно крут лиц, среди которых находится винов

ный, сначала широкий, затем более узкий вплоть до появления 

конкретного лица, на котором и сосредотачивается проверка. 

Версии о субъективной стороне преступления - это предпо

ложения о вине, ее форме, мотиве и целях преступления (если 

преступление умышленное). Они нередко бывают ясны в самом 

характере действия, как, при краже со взломом, при изнасилова

нии. Однако в некоторых случаях установление подлинной вины 

и ее формы, мотива, цели - сложная задача. например, при раз

граничении умышленного убийства от неосторожного. 

Лузги н И.М даст следующую классификацию версий. ис

пользуемых при расследовании, которая может быть проведена 

по разным основаниям. Такими основаниями являются: 

1) объем понятий (общие и частные версии); 

171 



2) сфера использования (следственные, экспертные, опера
тивно-розыскные и судебные версии); 

3) субъекты (версии следователя, обвиняемого, защитника, 
специалиста, потерпевшего, поиятого); • 

4) степень вероятности (версии маловероятные, наиболее ве
роятные); 

5) время построения версии (первоначальны,' последующие); 
6) По обоснованности и логической взаимосвязи (основные, 

контрверсии); 

7) Типичные; 
8) Рабочие; 
Одни, получив подтверждение, в процессе расследования, 

становятся Доказателъствами, а другие отпадают. 

Классификация версий по основанию сферы использования 

позволяет установить логическую связь между отдельными ста

диями уголовного процесса (возбуждение уголовного дела, 

предварительное расследование, судебное следствие), а таюке 

между предварительным расследованием, экспертизой, опера

тивно-розыскной деятельностью. Так, наличие общей следст

венной версии о событии предопределяет разработку оператив

но-розыскных версий, про верка которых обеспечивает поиск ис

точников доказательственной информации. Соответственно вер

сиям, проверяемым в процессе следствия, расследование опре

деляет содержание вопросов, которые следователь ставит перед 

экспертом. В свою очередь, версия эксперта и данные, получен

ные в результате проверки, используются и для проверки след

ственных версий. 

Для суда производящего полное исследование всех материа

лов дела и осуществляющего самостоятельное познание события 

прсступления, обвинительное заключение есть своего рода вер

сия, которой предстоит выдержать проверку. Версии в судебном 

заседании строятся, главным образом, относительно отдельных 

обстоятельств, недостаточно исследованных на стадии предва

рительного расследования и проверяются либо в ходе судебного 

следствия, либо путем обращения дела к доследованию. 

При классификации версии по субъекту определяется лицо, 

строящее версию, при этом версия следователя имеет основное 

значение и подлежит про верке всеми процессуальными средст

вами, а также с помощью оперативно - розыскных мер. Версии 
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других участников процесса представляют собой одну из воз

можных объяснений события, его обстоятельств, они р~ссматри

ваются и оцениваются следователем по существу, после чего 

принимается решение об их проверке. По степени вероятности 

версии классифицируются на маловероятные, вероятные и более 

вероятные. Эта классификация отражает оценку следователем 

достигнутого знания. Существует два противоположных взгляда 

относительно проверки таких версий. Согласно одному из 

взглядов все версии независимо от их степени вероятности 

должны проверяться одновременно и параллельно; согласно 

другому - следователь, в праве решать в какой, последователь

ности надо проверять каждую версию. В каждом конкретном 

случае, в зависимости от характера событий, содержания имею

щейся информации, следователь оценивает степень вероятности 

версий и принимает решение об их проверке. Классификация 

версий по времени построения позволяет оценивать каждую по

следующую с учетом предыдущей версий и результатов ее про

верки. 

Классификация версий по отношению к предмету доказыва

ния (версии оправдательные и обвинительные) свидетеЛЬСТRУЮТ 

об объективном характере }:>асследования, при котором следова

тель учитывает не только обстоятельства, обвиняюшие подозре

ваемого, но и оправдательные версии, как самого обвиняемого, 

так и его защитника. 

§ 3. Логическая основа построения версий 

Выдвижение следственных версий с логической стороны 

обусловлено двумя обстоятельствами: 

1) потребностью познания и объяснения непознанного и 
2) наличием для этого необходимых и достаточных фактиче

ских данных. 

Следственные версии могут выдвигаться уже с момента воз

буждения уголовного дела. Однако чаще всего материал для их 

построения дают неотложные следственные действия (осмотр 

места происшествия и др.) 

ПОС1рОСние следственнщ версий - это прежде всего мысли

тельный процесс, СОСТaвJI.IIющиЙ эхan многоступенчатого пере

хода от отрывочных вероятных знаний к полным и достоверным 
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знаниям. В процессе построения следственных версий следова

тель вначале выделяет из всей наличн~й информации факты, 

имеющие вероятное отношение к исследуемым обстоятельст

вам, затем из них отбирает факты, нахОДJIщиеся в причинно

следственной, временной и других формах связи с указанными 

обстоятельствами. Далее он, пользуясь имеющимися знаниями, 

личным опытом и данными обобщенной практики, формирует 

на этой основе умозаключение в виде следственной версии, т.е. 

вероятного объяснения исследуемых обстоятельств. 

При построении следственных версий исключительно боль

шую роль играют приемы логического мышления, особенно та

кие, как анализ, синтез, индукция, дедукцня и аналогия. 

Анализ как логический метод исследования заключается в 

мысленном расчленении фактов, явлений, событий, выделении 

их составных частей и раздельном осмысливании каждого из 

них путем логической абстракции. 

Синтез - это противоположный анализу прием, состоящий в 

изучении предмета, в его целостности, в единстве и взаимосвязи 

его частей, расчлененных посредством анализа. 

Анализ и синтез являются взаимосвязанными и взаимообу

СЛОВ.lенными приемами логического ·мышления. Мышление со

стоит как в разложении предметов познания на их элементы, так 

и в объединении связанных друт с друтом элементов в единство. 

В начальном периоде расследования в распоряжении следовате

ля чаще всего имеются лишь отдельные разрозненные факты. 

Анализируя различные стороны и признаки этих фактов, следо

ватель суммирует их с помощью синтеза и приходит на этой ос

нове к всевозможным объяснениям исследуемого события. На
пример, исследуя обстановку места совершения преступления, 

следователь вначале анализирует отдельные следы и другие ве

щественные доказательства, их местонахождение, положение и 

взаиморасположение. Затем, синтезируя обнаруженное, он при

ходит к выводу о характере и обстоятельствах события, проис

шедшего на этом месте. 

При построении следственной версии большое значение име

ет такой логический метод мышления, как индукция, т.е. способ 

рассуждения от частного к общему, от фактов It обобщенИАМ. 

Уже в начальноlf стадии расследованИJI обобщение выnлен

ных фактов позволяет сделать, хотя и в предположительной 
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форме, те или иные выводы. Конструирование предположитель

ного умозаключеНИJl о событии престуnлеНИJl в целом или об 

отдельных его оБСТОJlтельствах по фактам, установленным в 

процессе расследованИJI, и JlВЛJlеТСJl использованием индуктив

ного метода при построении следственных версий. 

В качестве иллюстрации использованИJI индукции при по

строении версий может служить такой при мер. При расследова

нии квартирной кражи БЬUlО установлено: потерпевшая одиноко 

проживала в отдельной квартире, расположенной на первом 

этаже, вела замкнутый образ жизни, имевшиеСJl цснности хра

нила в шкатулке, спрятанной в книжном шкафу, о месте хране

ния их никому не рассказывала. Замок входной двери поврежде

ний не имел, форточка в окне не закрывалась из-за поломки за

двиЖICИ. За два ДНJI до обнаруженИJI пропажи ценностсй к потер

певшей приезжал племянник и оставался у нее на ночь. На осно

ве указанных фактов следователь выдвинул две версии: 

1) кражу совершил племянник, который обнаружил место 
храненИJI ценностей; 

2) кражу совершило проникшее в квартиру через форточку 
неизвестное лицо, которое могло тем или иным образом узнать о 

наличии ценностей и месте их хранения. Обе эти версии по

строены с использованием метода индукции. 

При построении версий используется и метод дедукции, т.е. 

способ рассужденИJI от обшего к частному, переход от обших 

положений к частным выводам. ДлJJ построенИJI версий с помо

ЩЬЮ этого метода ИСПОЛЬЗУЮТСJl научные и опытныс положения, 

которые сопоставляются с изучаемым событием, явлением, фак

том. Если, например, в канале ствола пистолета, находящегося 

рядом с обнаруженным трупом, отсутствует нагар, то, используя 

общее знание о том, что после выстрела в каналс ствола обяза

тельно стирается смазка и образуется нагар, можно сдслать ча

стный вывод о том, что из этого пистолета стрельба не проИJВО

дилась. Следует подчеркнугь, что индукция и дедукция исполь

ЗУЮТСJl при построении версий не изолированно друт от друга. 

Они неразрывно связаны между собой. 

При построении версий примеНJIется также метод аНШlOгии, 

состоJ!ЩИЙ в мысленном сопоставлении фактов по отдельным 

признакам. Если устанавливается сходство одних признаков, то 

делаетеJl предположительный вывод и о сходстве друтих при-
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знаков изучаемых фактов. Например, из следственной практики 

известно, что материально-ответственное лицо, пытаясь скрыть 

совершенное хищение, иногда инсцеНJфует кражу ценностей, 

производя при этом хаотический беспорядок на месте происше

ствия. ВсЧ'ечаясь с подобными фактами, следователь по анало

гии выдвигает версию о том, что в данном случае, возможно, 

произведена инсценировка кражи с целью сокрытия хищения. 

При посЧ'оении следственных версий по аналогии используют

ся как данные обобщенной следственной практики, так и лич

ный опыт следователя. В каждом случае должны выдвигаться 

все объективно возможные при данной ситуации версии. Вы

полнение этого Ч'ебования обеспечивает полное, всестороннее и 

объективное расследование по делу. 

§ 4. Организация проверки следственных версий 

Процесс проверки версии состоит из следующих этапов: 

а) консЧ'уирование исчерпывающего круга версий по делу в 

целом. Логически рассуждая, одна версия не может существо

вать вообще, потому что версия это предположительное объяс

нение и как таковое всегда должно допускать еще одно проти

воположное объяснение; 

б) выведенис следствий по правилам дедукции по каждой 

версии. После конструирования версий дальнейшие суждения 

идут по дедуктивному методу от общего к частному: если пред

положение, сформулированное версией соответствует тому, что 

было в действительности, то следовательно, кроме тех данных, 

которые послужили основанием для версии, должны быть или 

могут быть другие данные, которые на языке логики именуются 

следствиями. 

Следствие выводится из версий в такой последовательности: 

1) следствие, необходимо вытекающее из версий; 
2) следствие. возникающие в виде случайной связи; 
З) следствие, вытекающие не непосредственно из версии, а из 

следствий этой версии. 

в) про верка версий. 

Одно из важнейщих правил проверки заключается в том, что 

все следственные версии должны бьпь проверены. Все версии 

по делу должны проверяться параллелъно, а не в порядке оче

редности. Версия проверяется ДBYМJi путями: прямым и косвен-
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ным. При мой пyrь- установление собранными доказательствами 

отражает ли версия действительность, явлиетси ли она фактом, 

имеющим доказанной подтверждение. Косвенный пуТь - отпа
дание всех остальных версий, кроме одной, которая подтвер

ждается становясь достоверностью. Проверка версии прямым 

пyrем строится на основании логического метода дедукции. 

г) логические выводы по результатам проверки по общему 

правилу. Чем больше будет выведено следствий из версий, тем 

большее число следствий окажется в действительности, тем ве

роитнее будет вывод о подтверждении версии, тем выше будет 

степень ее вероятности. 

д) переход одной из версий в достоверность. Это вопрос ка

чественного перехода вероятности в достоверность, которая ре

шаетси оценкой доказательств их совокупностей. То есть, по

строены все возможные по обстоительствам дела версии, все они 

тщательно и всесторонне проверенные оказались ложными, 

кроме одной. которая подтверждена вполне достоверными ДОКа

зательствами и эта версии находитси в полном соответствии со 

всеми обстоятельствами дела, полностью их объясняет. явлиется 

единственно возможным выводом из всех обстоительств дела. 

е) оmадание не подтвердившихся версий; 

Из разработанного круга версий одни подтверждаются и при 

определенных условиях переходят в достоверность, а остальныс 

отпадают: 

А) опровергнyrы, если выJIилисьь данные, исключающие 

данную версию (установлено алиби подозреваемого). 

Б) не получившие подтверждения - не подтвердившиеси, по

скольку выведенных из версии следствий не оказалось в дейст

вительности или оказалось их недостаточно. 

В) надобности, в проверке которых уже нет - исключенные из 
проверки. 

При проверке следственных версий нужно учитывать опреде

ленные обстоятельства при определении вида следственных 

действий, производимых при проверке намеченных версий. 

Прежде всего, следователь должен произвести такие следст

венные действия, которые направлены на пресечение длящихся 

преСТУlUlений и предотвращение иных преСТУlUlений, заплани

ровать производство таких следственных действий по любой из 

версий, которые преДOJВращают возможное повреждение или 
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изменение доказательств, учитывать,' что для производства не

которых следственных действий необходимых ДIlJI проверки 

версий может потребоваться значителыюе время (производство 

экспертизы и д.р.), Проверку следственных версий нужно запла

нировать так, чтобы следователь во время производства экспер

тизы Mor выполнить другие следственные действия из ряда ко
торых требуется провести, или выделить те из них, которые 

имеют значение ДIlJI про верки не одной, а нескольких версий. 

Организация проверки версии заключается в том, что каждое 

выведенное следствие расчленяется на отдельные вопросы, тре

бующие выяснения, а затем определяются следственные и иные 

действня, для Toro чтобы найти ответ на эти вопросы и сделать 
вывод, является ли данное следствие достоверным. При органи

зации про верки версий каждый источник сведений о доказатель

ственных фактах может служить объективным и равноценным 

общим основанием для проверки разных версий. 
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ГЛАВА 14. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
РАССЛЕДОВАНИЯ 

11. Поинтие, задачи и прииципы плаиированин 

Планирование расследованНJI предстаВЛJlет собой мыслитель
"ую деJlтельность, KOTOP8JI направлена на определение в ходе 
слеДСТВИJl задач и определеНИJl конКретных путей их разреше
HНJI, результаты КОТОРОЙ отражаются в письменных планах рас

следованlUl. 

На современиом этапе криминалистической деJlтельности 

расследование преС1)11Лений должно осущеСТВЛJlТЬСJl на основе 

планированlUI, ICоторому свойственно организационное и плано

вое начало. Оно не сводится лишь к составлению плана, кото

рый Jlвлястся внешним выражением этого сложного процесса и, 

как правило, завершаетсJl письменным оформлением определен

ной стадии планированНJI. По своему содержанию планирован'lе 

расследования преДcтaвJlJlет собой организационную и творче

скую сторону профессиональной деятельности прокурора, доз

н авател. , следоватeJlJl, которое начинается на первоначальном 
этапе расследоВ8Н1UI н длится вплоть до момента его окончанНJI. 

ДСIТCЛЬНОСТЬ по планированию расследованНJI включает: 

- построение и выдвижение криминалистических версий; 
- определение обстоятельств и вопросов, подлежащих выяс-

нению, вытекающих из анализа всех имеющихся в распоряже

нии версий: 

- определение ICOмплекса первоначальных и последующих 

сл~дственных действий, в том числе проведенНJI оперативно

розыскных мероприJlТИЙ, которые следует осуществить в цел.х 

исследованиJl выдвинутых криминалистических версий, вы.сне

ни. вытекающих из них вопросов, установлени. предмета дока

ЗЫВ8ННJI по делу и решенlUI дрyrиx задач расследованНJI: 

- на.1t1ачение кон1rpc'пfыХ исполнителей запланированных 

следственных действий и оперативно розыскных мероПРНll'ий: 

- определенн. сроков н очередности нх нсполненИI. 
B~~ без исключенНJI элемеНl1al планированНJI должны найти 

СВОС конкретное вwpaжeние В план~ расследованНJI по конкрет

ному делу. 
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Планирование расследования тесно связано с организацией 

расследования по конкретному уголовному делу. Под организа

цией расследования понимается комnлelCС мер, создающих оп

тимальные условия дли осуществления расследования. Если 

планирование расследования это составление программы дейст

вий следователя, то организационная деятельность заключается 

в обеспечении реализации определенного намеченного плана. 

Одним из важнейших условий установления объективной ис

тины расследования по сложным много эпизодным уголовным 

делам на основе полной отработки комплекса следственных вер

сий является профессиональное и грамотное планирование рас

следования. Ошибки и недочеты в работе следственных органов 

обуславливаются, прежде всего, бесплановостью расследования. 

И если в прошлом столетии это объяснялось недостаточной тео

ретической и практической подготовкой следователей, в том 

числе слабой разработанностью научных основ планирования 

расследования и версионного процесса, то ныне положение ко

ренным образом изменилось. Криминалистическая теория сде

лала большой шаг вперед. Практика широко использует дости

жения теории криминалистики. Ибо изжита некая психологиче

ская установка следователями поль~оваться наспех составлен

ными набросками, которые напоминали конспективный план 

работы на день. Кроме того, с молодыми следователями прово

дится большая работа по выработке опыта составлять разверну

тый план расследования сложных либо многоэпизодных уголов

ных дел. В настоящее время успешно разрабатываются алгорит

мы и программы этой сложной деятельности. К планированию 

расследования следует приступать своевременно, сразу же на 

первоначальном этапе работы. 

Выделение первоначальных следственных действий ориенти

рует следователя на использование максимума возможностей 

для обнаружения доказательств, имеющихся на первоначальном 

этапе расследования, и на создание надлежащей базы дли тща

тельного, обоснованного планирования всего производства по 

делу. Это дикryется необходимостью составления общего плана 

расследования пер во начального этапа и отдельного плана по 

каждому первоначальному следственному действию в сочетании 

с необходимыми оперативно-розыскными мероприятиями. Сле

довательно, в целях обеспечения эффективности расследования 
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планирование по возможности следует начинать практически 

сразу после возбуждения уголовного дела. 

Планирование основывается на всестороннем учете .фактиче

ских данных, которые в ходе расследования неуклонно попол

няются, уточняются и, переосмысливаются следователем. Соот

ветственно, план пополняется, корректируется и изменяется. 

Поэтому процесс планирования от принятия дела к производст

ву И вплоть до составления обвинительного заключения непре

рывен. 

План расследования уголовного дела - это общая программа 

работы следователя по данному делу вообще и программа его 

действий на ближайшее время. Оно является одним из условий 

целенаправленной деятельности следователя и выступает как 

способ организации работы по расследованию конкретного пре

ступления. 

Принципы планирования расследования - это положения, 

которые составляют базу планирования и имеют значение ру"о

водящих указаний для следователя. Соблюдение их обеспечива

ет научность и эффективность планирования. Обобщение прак

тики планирования расследования позволяет выделить следую-

щее его принципы. . 
Принцип индивидуальности планирования. Каждос уголов

ное дело имеет свои специфические и только присушие ему осо

бенности, которые необходимо иметь в виду при планировании 

следствия. Из этого следует, что к разработке и составлению 

плана следователь должен подходить творчески, избегать шаб

лона при необходимости вносить коррективы в те рекоменда

ции, которые диктуются опытом следствия по делам данной ка

тегории и которые рекомендованы наукой криминалистикой, 

умело применять тактические приемы и методику следствия по 

делам данной категории с учетом особенностей расследуемого 

престyпnения. 

Сочетание общих черт расследования дел данной категории с 

особенностями конкретиого преступления составляет важней
шее правило следствия. 

Принцип динамичности планирования. Пnанирование след

ствия должно быть мобильными и гибким. Если бы план, со

ставленный на первоначальном этапе расследования, оставался 

неизменным и следователь не корректировал его по мере обна-
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ружен ия новых материалов, естественно, следствие не могло бы 

быть эффективным и успешным. Порой профессионалъно во 

всех деталях продуманный план следст!'ия приходится коррек

тировать, коренным образом перестраиватъ после проведения 

допросов, проверки показаний на месте события, обыска и дру

гих следственных действий или оперативно розыскных меро

приятий, предусмотренных этим же планом. При этом следует 

иметь в ВИДУ, что такая модернизация плана в ходе следствия не 

является самоцелью. План следствия создается отнюдь не про

извольно, а последовательно вытекает из определенных данных, 

которые имеются в распоряжении следователя, и внесение в не

го изменений должно быть обусловлено новыми фахтическими 

данными. 

Получение новых доказательств способствует и может при 

необходимости вызвать выдвижение, естественно, и новых вер

сий либо проверки обстоятельств, которые не предусматрива

лись ранее построенными версиями. 

По результатам производства одного конкретного следствен

ного действия может возникнyrь необходимость в производстве 

других либо в повторном проведении отдельных следственных 

действий. 

Принцип динамичности плана означает непрерывное его до

полнение, yrочнение, совершенствование, обусловленное об

стоятельствами, обстановкой и следственной ситуацией в ходе 

следствия. 

Принцип своевременности планирования. Данный принцип 

вытекает из назначения плана. В том случае, если план рассле

дования составляется преждевременно либо с опозданием, то он, 

естественно, не выполняет своей служебной роли. Если план со

ставлен преждевременно, то следователь может легко ошибить

ся в выборе всрного направления в расследовании, а в случае 

опоздания, расследование будет про изводиться бессистемно, из 

поля зрения следователя могут выпасть существенные обстоя

тельства, восстановить или восполнить которые впоследствии 

окажется невозможным. 

Принцип реальности планирования. Этот принцип служит 

условием оптимальной исполняем ости плана. И это возможно 

только в том случае, если в плане учтены все фактические дан

ные, когда в него включены все вопросы, необходимые для пра-
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вильного решения дела, а действия, с помощью которых наме

чено их решение, являются реально осуществимыми. 

Принцип конкретности планирования. Данным принципом 

обеспечивается роль плана как некого «рабочего инструмента» в 

руках следователя. Разрабатывая и составляя план, следователь 

тем самым намечает программу своей деятельности по раскры

тию, расследованию, и предупреждению преступления, устанав

ливает конкретные сроки намечаемых следственных действий, 

оперативно розыскных мероприятий и Т.П. Если программа, а 

также сроки ее реализации не будут нести элемент конкретно

сти, то план теряет способность выполнять свою организующую 

роль. 

В планировании выделяют следующие элементы: 

изучение исходной информации и имеющихся исходных, 

фактических данных. 

-разработка рабочей программы расследовання, структурны

ми элементами которой являются: 

А) определение задач расследования и конкретизация вопро

сов, которые необходимо выяснить при исследовании каждой 

выдвинутой версии; _ 
Б) определение способов решения стоящих задач и проверка 

версий. 

§ 2. ПЛанирование техники расследования 

Планирование следственных действий неразрывно связано с 

планом расследования по уголовному делу. Содержание плани

рования про ведения отдельного следственного действия вклю

чает в себя: 

На nодготовительно./Н зтаnе 

А. Какие фактические данные следует тщательно изучить 

следователю при подготовке к проведениlO следственного дей

ствия. 

Б. Какова цель и какие вопросы следует выяснить, какие ре

шить при этом задачи путем проведения следственного дейст

вия. 

В. Какие объекты следует изучить, а также какие подготови

тельные мероприятия должны предшествовать его производству. 

На рабо.,e.JН зтаnе • 
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А. Определяется точное время, место проведения следствен

ного действия. 

Б.ОпредеЛJIЮТСЯ участники данного следственного действия. 
Решается вопрос о при влечении необходимых специалистов, 

экспертов, сотрудников органа дознания, общественности, рас

пределяются обязанности между ними. 

В. Выбор тактических приемов проведения данного следст

венного действия, подбор технико криминалистических средств 

с целью фиксации хода и его результатов. 

Г. Изучается место проведения следственного действия. 

Д. Предусматривается использование оперативно розыскиых 

данных в процессе его производства. 

На заключительном этапе 

А. Определяются степень реализации целей и задач. 

Б. Решается вопрос о полноте реализации всего ранее запла

нированного. 

По сложившейся практике план расследования по форме мо

жет быть устным и письменным. В следственной практике чаще 

всего используется письменная форма, как наиболее эффектив

ная, не требующая от следователя удерживать в памяти содер

жание плана, перечень выясняемых обстоятельств, мероприятий, 

сроков и очередности их выполнения. Устным (мысленным) 

планом следователь ограничивается, главным образом, в начале 

расследования, когда выполняет неотложные следственные дей

ствия на месте происшествия и у него пока нет возможности со

ставить письменный план. В данный момент он также не может 

обойтись без планирования расследования и должен с самого 

начала действовать по определенному, пусть мысленному, но 

всесторонне продуманному плану, иначе его работа по делу сра

зу жс приобретает хаотический характер и, как правило, мало

эффективна. Выполнив все неотложные мероприятия, следова

тель присryпает к составлению письменного плана расследова

ния. В нем находят отражение выдвинутые им следственные 

версии, вопросы (обстоятельства), подлежащие выяснению по 

каждой из них, следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия, необходимые для проверки версий, сроки и оче

редность их выполнения. 

Если применяется бригадный метод расследования, руково

дителем следственно-оперативной группы с участием всех ее 
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членов составляется общий план расследования по делу и, кроме 

того, каждый следователь составляет свой, индивидуальный 

план расследования. Конкретное содержание индивидуальных 
планов зависит от того, как распределены обязанности между 

членами группы и какое задание получил каждый. На практике 

распределение обязанностей происходит по-разному. В одних 

случаях работа группы строится по версиям, когда каждый сле

дователь осуществляет проверку одной ЮIИ нескольких наме

ченных версий; в других - она организуется поэпизодно и каж

дому члену группы поручается исследовать тот ЮIИ иной эпизод 

ЮIИ несколько взаимосвязанных эпизодов преступлеЮUl; в

третьих, - если преступления совершались в нескольких городах, 
регионах, члены группы распределяются по этим регионам, вы

езжают на места и провоДJIТ расследование. Иногда бывает целе

сообразным кому-то из членов следственно-оперативной группы 

поручить выполнение определенных следственных действий, 

например, производство обысков, подготовку всех экспертных 

исследований и т.Д. По групповому уголовному делу нередко 

практикуется распределение работы следственно-оперативной 

группы в зависимости от количсства обвинясмых. При этом ка

ждому следователю порytfается исследование всех фактов пре

ступной деятельности того или иного обвиняемого. привлечен

ного по делу. Структура и содержание индивидуальных планов 

расследования во всех приведенных случаях будут различны. 

Например, при региональном и поэпизодном принципе распрс

деления работы следственно-оперативной группы индивидуаль

ные планы будут походить на типовой IUlaH расследования и со

держать все его основные реквизиты. Если же следователю (или 

оперативному работнику) поручена лишь подготовка и проведе

ние по делу каких-то определенных следственных (ЮIИ опера

тивно-розыскных) действий, то, очевидно, его индивидуальный 

план расследования будет фрагментарным, ограниченным рам

ками следственного действия (ЮIИ оперативно-розыскного ме

роприятия). 
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Примерный образец плана расследовании может быть 

-------- --- -- -_.-. 

H~ ВерСИJI Вопросы След-ные • Сроки I Испол- Прнме-

нlM подлежащая (оБСТОJIТ-ва), действИJI 

:::I~ 
чание 

проверки подлежащие нО.Р.Д. 

доказ-ю при 

про верке 

Что касается планов отдельных следственных действий, то 

они обладают определенной спецификой, отличающей их от 

планов других, более высоких уровней. Кроме того, типовым 

планам различных разновидностей процессуальных действий 

при су щи определенные особенности. Посколы\'У наиболее рас

пространенным следственным действием ЯВ1lJlется допрос, при

ведем типовой план его производства. 

~~~'- Обстоятель- Формули- Перечень Ииые Факторы. 
зационно- ства и факты, ровка вопро- доказа- такти- усиливающие 

подгото- подлежащие сов и их при- тельств, спо- чески е эффектив-

вительные выJIнениюю мерная по- собы их прнемы ность тактиче-

меропрИJI- следов- преДЪJIRЛенИJI ских приемов 

ТИJI ательность 

По групповым и МНОГОЭПИЗ0ДНЫМ уголовным делам, наряду с 

общим и индивидуальными планами расследования, использу

ются вспомогательные средства планирования: 

1) схема структуры преступной группы; 
2) i:XeMa престулных связей соучастников; 

3) схемы документооборота. движения товарно-

материальных ценностей, 

структуры предприятия (организации), технологического 

процесса 

производства (преимущественно по делам о должностных 

хищениях и 

преступных нарушениях правил охраны труда); 

4) карточки на обвиняемых с указанием инкриминируемых 
каждому эпизодов преступления, наличие доказательств и др.; 

5) список связей обвиияемых; 
6) сетевой график расследования; и др. 
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ГЛАВА 15. ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

§ 1. Поиятие, задачи и общие правила осмотра 

Осмотр места происшествия - одно из наиболее распростра

нённых следственных действий, заключающийся в непосредст

венном восприятии следователем различных объектов, относя

щихся к делу. Значение этого следственного действия заключа

ется в том, что следователь вскоре после события пресryпления 

непосредственно соприкасается с объектами, подвергавшимися 

воздействию в связи с престynлением. Поэтому осмотр может 

дать следователю ценные доказательства, если, конечно, он про

изведен своевременно, а обнаруженные следы должным образом 

проанализированы и оценены. 

В ст. 135 УПК РУз предусмотрены основания для производ
ства осмотра, в частности, для обнаружения следов пресryпле

ния, вещественных доказательств, выяснения обстановки про

исшествия и иных обстоятельств, имеющих значение для дела, 

производится осмотр места происшествия, трупа, животных, ме

стности, помещений, пред~етов и документов. Осмотр тел;} жи

вого человека производится по правилам освидетельствования 

(ст.ст. 142-147 УПК РУз). 
Осмотр документов, почтово-телеграфных отправлений. 

предметов - вещественных доказательств производится в соот

ветствии с правилами, указанными Уголовно-процессуалЬНЫ~1 

законодательством. 

Осмотр места происшествия является первоначальным след

ственным действием, который в большинстве случаев произво

дится сразу после обнаружения события пресryпления. 

Как известно, любое следственное действие может быть про

изведено только по возбужденному уголовному делу. Осмотр 

находится в особом положении, так как нередко производится 

ещё тогда, когда характер собьпия не ясен и лишь полученные 

при осмотре данные могут послужить основанием для возбуж

дения уголовного дела. 

ЯВJUUlсь первоначальным следственным действием, осмотр 

также считается неотложным, так как промедление может при

вести к утрате материальных следов преcryпления, изменению 
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обстановки места события в результате объективных и субъек

тивных причин. 

Осмотр места происшествия является.незаменимым и непо

вторимым действием. Незаменим он потому, что непосредст

венное восприятие следователем обстановки места происшест

вия нельзя в полной мере заменить никаким друrnм действием. 

Неповторимым осмотр является потому, что, если он произведен 

недоброкачественно, допушенную ошибку уже в полной мере 

нельзя исправить, так как с течением времени обстановка места 

происшествия неизбежно меняется, кроме того, сам по себе пло

хо проведенный осмотр не мог изменить обстановки самим хо

дом первого осмотра. 

В соответствии с задачами осмотра, основанием для его про

изводства является необходимость исследования и фиксации об

становки места происшествия и возможность обнаружения ма

териальных следов преступления. 

Таковыми, в частности, обстоятельствами являются: 

обнаружение трупа с признаками насильственной смерти; 

наезд транспортных средств на людей; 

несчастный случай с людьми в результате несоблюдения 

правил охраны труда и общественной безопасности; 

разбойное, бандитское нападение, грабеж; 

авария на производстве, строительстве, транспорте; 

пожары, возникающие в результате преступных нару-

шений противопожарных правил, а также поджоги; 

кража, связанная с проникновением в хранилище путем 

взлома и другие. 

Осмотр места происшествия по каждому расследуемому пре

ступление имеет свои, присущие только этому преступлению 

особенности и обстоятельства. И следователь про водит данное 

следственное действие на основании этих KOHкpeТНlJX обстоя

тельств и особенностей. 

Осмотр места происшествия требует от следователя своевре

менных квалификационных действий, проводимых совместно с 

оперативно-розыскными мероприятиями. 

Осмотр места происшествия имеет свои общетактические 

правила. Осмотр должен быть объективным и всесторонним. 

Следователь должен всесторонне изучить все обстоятельства. 

связанные с преступлением, объективно оценить всё собранные 
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по делу данные. Отдельные факты, вещественные доказательст

ва, имеющие отношение к делу, не должны считаться следовате

лем как второстепенные доказательства. 

Осмотр места происшествия должен проводится без промед

ления. При получении сообщения о происшествии следователь 

обязан немедленно прибыть на месте происшествия. Опоздание, 

промедление допущенное на месте происшествия может привес

ти к изменению обстановки места происшествие и обстоя

тельств, при которых, произошло преступное происшествие. По 

некоторым видам преступлений обстановка места происшествия 

не может долгое время оставаться неизменной. Примером этому 

являются автотранспортные происшествия с тяжкими последст

виями. Кроме этого, промедление с выездом на место происше

ствие может привести к уничтожению вещественных доказа

тельств или к изменению обстановки места происшествия со 

стороны заинтересованных лиц, к потере или изменению мате

риальных следов под воздействием дождя, CHera и других кли
матических условий. 

Обнаруженные и выявленные в результате осмотра места 

пришествия данные MOryr быть использованы в качестве доказа

тельств по делу. Основной задачей следователя является исполь

зование этих фактов для сiюевременного раскрытия преступле
ния. Своевременное и тщательное проведение осмотра места 

происшествия, исследование всей обстановки и обстоятельств 

на месте является залогом успешного расследования уголовного 

дела. 

Уголовно-процессуальное законодательство РУз устанавли

вает общие положения о порядке осмотра места происшествия: 

обязательное участие понятых, при необходимости соот

ветствующих специалистов; 

возможность участия в осмотре обвиняемого, подозре

BaeMoro, свидетеля и потерпевшего; 
обязательное участие специалиста - судебного медика при 

наружном осмотре трупа на месте ero обнаружения; 
возможность производства измерений, фотографирова

ния, кино и видеозаписи, составления планов, схем, чертежей. 

изготовления слепков и оттисков со следов; 

упаковка и опечатывание изымаемых объектов; 

составление протокола с описанием всех действий следо

вателя и Bcero обнар~нного при осмотре; 
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Существует несколько разновидностей следственного осмот

ра. Так, по объекту различаются: осмотр места события, перво

начальный наружный осмотр трупа на месте его обнаружения, 

осмотр предметов, документов, животных, осмотр помещения и 

участков местности, не "вляющихся местом события. Особый 

вид следственного осмотра - осмотр живых людей - освиде

тельствование. 

Ввиду его отчетливо выраженной специфики, освидетельст

вование рассматривается как самостоятельное действие, хот" 

правильнее считать его разновидностью следственного осмотра. 

Виды осмотра можно подразделять также по времени и по 

объекту. По времени различают первоначальный и повторный 

осмотр, а по объему основной и дополнительный. 

Повторный осмотр обычно проводится в случаях, когда: 

первоначальный осмотр проходил в неблагопри"тных ус

ловиях (темнота, дождь, снег и т.п.); 

отдельные участки места происшествия по каким-либо 

причинам не осматривались; 

в ходе расследования получены новые данные, для про

верки которых необходим повторный осмотр. 

Дополнительный осмотр ПРОИЗВОДJПСJl, когда отдельные уча

стки места происшествия остались не исследованными или ис

следованы недостаточно полно. 

§ 2. Подготовка к осмотру места происшествия и тактиче
ские правила его проведения 

Работа следователя по осмотру места происшествия состоит 

из трех этапов: подготовительного, рабочего и заключительного. 

Такое разделение осмотра не нарушает единства действия, обес

печивает общие положения тактики. 

Подготовительный этап складываетс" из двух стадий: 

1. Получив сообщение о событии преступления следователь 
должен прежде всего про верить , приняты ли меры по охране 
места происшествия; если меры охраны ещё не приняты, он 

должен обсспечить охрану до своего прибытия, которая заклю

чается в принятии мер к недопущению на место события посто

ронних лии, обеспечении сохранности и неприкосновенности 

обстановки и следов преступления. 

190 



2. ПРИНJIть меры к предотвращению вредных последствий 

преступлении, оказать медицинскую помощь потерпевшим, если 

такая помощь не была оказана до прибытИJI следователя. 

3. Обеспечить присутствие на месте события лиц, которые 
могут дать информацию о преступлении: свидетели, потерпев

шие, лица, которые обнаружили следы происшествИJI. 

4. Определить, исходя из характера событИJI, каких специали
стов следует привлечь к участию в осмотре, а также решить во

прос о составе оперативной группы, выезжающей на место ос

мотра. 

5. Проверитъ готовность технических средств, их комплект
ность и исправность. 

По прибытии следователя на место происшествИJI начинается 

вторая стадия подготовительного этапа осмотра; он состоит из 

общего и детального осмотра. Общий осмотр начинается с обзо

ра места происшествИJI в целях ориентировки на месте, опреде

лении границ подлежащего осмотру пространства, решения во

проса об исходной точке и способе осмотра, определить после

довательность осмотра, выбрать позицию для производства ори

ентирующей и обзорной фотосъемки и ее осуществленИJI и др. 

По окончании общего осмотра следователь переходит « де
тальному осмотру, во время которого все объекты, находящиеся 

на месте подвергаются тщательному и детальному осмотру, 

принимаются меры на обнаружение различных следов преступ

ленИJI на самом месте собыТИJI и на отдельных объектах. Обна

руженные объекты со следами изымаются, если изъятие не воз

можно, с них снимаются копии (слепки) 

Во время общего обзора места происшествия следователь из

бирает тот или иной способ осмотра, исходя из конкретных об

стоятельств соБЫТИJl. Так, намечая ориентир центра, осмотр мо

жет начинаться от периферии к центру, места происшествИJI, где 

находится, к примеру, труп потерпевшего, взломанная преграда 

и др. Иногда целесообразно начать осмотр от центра места со

бытии по спирали к периферии, а также линейный осмотр пло

щадей от одной из границ, приНJIТОЙ за исходную, до другой 

противоположной ей границы. 

Разработанные криминалистикой тактические приемы и пра

вила примеНJIЮТС.ll исходя из конкретиых обстоятельств дела и 

по усмотрению следова~ля. 
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В криминалистической литературе p~ авторов приводит и 

такие методы осмотра, как субъективный и объективный. 

Субъективный метод заключается в том, что следователь ос

матривает лишь те объекты, которые находились на предпола

гаемом пути движения преступника, к которым он мог при ка

саться, лишь те участки территории, где вероятнее обнаружение 

следов и вещественных доказательств. Объективный метод за

ключается в том, что место происшествие осматривается цели

ком, при этом происходит сплошной осмотр. Считается, что бо

лее надежным и достоверным является объективный метод ос

мотра. Вместе с тем в отдельных случаях. когда осмотр всей 

площади места происшествия явно нецелесообразен, возможно 

применение и субъективного метода осмотра. 

Осмотр про изводится статическим и динамическим метода

ми. Под статическим осмотром места происшествия понимается 

общий осмотр места происшествия. обстановки и осмотр от

дельных вещественных доказательств без изменения их перво

начального местоположения и состояния. Участники осмотра не 

должны дотрагиваться до вещественных доказательств и изме

нять их состояние, расположение и обстановку места происше

ствия. 

Этот метод позволяет зафиксировать состояние и расположе

ние следов, вещественных доказательств. находящихся на месте 

происшествия. характеристику объектов (с различными следами 

- отпечатками, веществами крови, краски и т.п.). 

Под динамическим осмотром места происшествия понимает

ся детальный осмотр места происшествия. 

Например, местом происшествия ЯWlЯется квартира, объек

тами детального осмотра ЯWlЯются взломанные двери, следы 

взлома. труп. следы крови. состояние мебели, где хранились 
драгоценности, окурки сигарет, следы рук, ног, оставленные на 

полу и других местах. Чтобы не допустить повторных проверок 

каждого объекта - предмета, нужно провести осмотр статиче

ским, а затем динамическим методами, при этом не оставлять 

без внимания каждый предмет имеющий значение для дела. 

Чтобы не допустить таких ошибок и повторных осмотров, ос

мотр производится, начиная от центра к периферии или от пе

риферии к центру. Если на месте происшесТВИJI обнаружен сейф, 

вскрьпый преступниками, труп с признаками насилИJI, то осмотр 
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желательно начинать с них, то есть с центра, постепенно расши

ряя границы осмотра к периферии. При движении от центра к 

периферии следователь должен знать, какие предметы необхо
димо искать, какие следы имеют значение для дела. 

Если центром места происшествия является, помещение, где 

совершена кража, осмотр желательно начинать с места входа

выхода преступника, следов, оставленных транспортным сред

ством и следов оставленных орудием взлома. 

Затем осматриваются следы взлома на преградах, после чего 

целесообразно переходить к месту совершения кражи (хищения) 

и проводить его осмотр. Таким образом, следователь будет 

иметь возможность определить очередность действий преступ

ников на месте происшествия. 

Иногда местом происшествия являются открытые местности, 

пустырь, степь, овраги и др. В таких случаях эти места осматри

ваются методами, указанными выше последовательно, плано

мерно, участок за участком, определяя границы осмотра. 

При осмотре места происшествия следователь должен рас

пределить зада~и и обязанности каждого из участников осмотра. 

При проведении осмотра места происшествия следователь мо

жет дать оперативным работникам, участвующим в осмотре, за-• 
дания, требующие неотложного выполнения. В некоторых си-

туациях возможно использование служебно-розыскных собак, 

которые оказывают помощь при поисках преступника, скры

вающегося с места происшествия. 

На месте происшествия могут быть обнаружены различные 

следы, следы рук, ног, следы, оставленные орудиями взлома и 

др., которые должны найти своё отражение в протоколе. Если на 

месте происшествия обнаружены несколько однородных следов, 

оставленных одним объектом (обувь, шины автотранспортного 

средства) достаточно изъять или изготовить копию или слепок с 

одного следа, имеющего ясные индивидуальные признаки. 

В уголовно - процессуальном законодательстве придаётся 

важное значение, вещественным доказательствам, следам, обна

руженным на месте происшествия, которые должны фиксиро

ваться при помощи современных научно-технических средств и 

методов. 

Постоянно совершенствуются, обновляются технические 

средства и методы поиска и обнаружения отпечатков пальцев и 
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КриминалистичеСКaJI техника располагает ныне всеми необ

ходимыми средствами ДJUI поиска и обнаруженlU таких следов в 

дискомфортных условиях. • 
Необходимо иметь в виду, что обнаружение невидимых или 

маловидимых отпечатков пальцев при помощи порошков и па

ров йода затрудияется истечением HeKoToporo времени. В таких 
СЛУЧaJIХ целесообразно осуществлять поиск и фиксацию отпе

чатков пальцев, используя автографический метод. Сущность 

этого метода заключается в том, что предмет, на котором пред

положительно могут быть оmечатки пальцев, обрабатывается 

радиоактивной жидкостью. Жидкость при стает к тем местам 

предмета, где имеются следы пальцев, более прочно по отноше

нию тех мест, где таких следов нет. Обнаруженные следы паль

цев пере носятся на рентгеновскую пленку. Использование авто

графического метода даёт возможность достижения ощугимых 

результатов в поиске и фиксации оmечатков пальцев, оставлен

ных на некоторых предметах и материалах. 

При осмотре места происшествия необходимо обращзть вни

мание на следы, оставляемые транспортными средствами. Даже 

самые малые на первый взгляд незначительные предметы, мате

риальные вещества не должны оставаться без внимания, так как 

они могут быть вещественными доказательствами, имеющими 

отношение к данному происшествию. 

Капля масла, оставлеННaJI автомобилем на месте происшест

вия, в результате подтёка при исследовании методом эмиссион

Horo спектрального анализа, дает возможность определить, из 
какой части автомобиля она вытекла и какой ero пробег на дан
ном масле. 

Вышеперечисленные рекомендации показывают, что в на
стоящее время в достаточной степени имеются научно

технические средства и методы поиска обнаружения, фиксации 

и изъятия копий и слепков со следов на месте происшествия. 

Одной из важных задач осмотра места происшествия счита

ется определение и фиксирование HerarnBHbIx обстоятельств. 

Под негативными обстоятельствами на месте происшествия по
нимаются факты двух видов: Первый вид, подтверждающий от

сугствие вещественных доказательств или следов, которые 

должны были быть на месте происшествия, исходя из конкрет
ных условий. 
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При обнаружении взломанного замка путем распила его дуж

ки отсутствие на месте металлических опилок. Эти обстоятель

ства свидетельствуют об инсценировке преступления, например, 

хищения - под кражи, убийство инсценируют как самоубийство 
и т.д. 

Ко второму виду негативных обстоятельств относится факт 

наличия противоречащих друг другу обстоятельств. При осмот

ре места происшествия все негативные факты должны быть вы

явлены и отражены в протоколе. 

Негативные обстоятельства имеют особое значение для выяв

ления инсценировок, т.е. фактов искусственного создания ли

цом, заннтересованным в определенном исходе следствия, об

становки, не соотвеТСТВУЮLЦей обстоятельствам действительно 

происшедшего события. 

Некоторые особенности имест осмотр трупа на мссте его об

наружения. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения 

состоит из двух стадий - оБLЦего и детального осмотра. Осмотр 

трупа может дать важную информаuию о личности потерпевше

го, о причинах смерти, способе её причинения, времени наступ

ления смерти, а также о ме~анизме события. 

При осмотре трупа исследуются слеДУЮLЦие обстоятельства: 

личность и поза трупа, его положение на месте обнаруже-

ния; 

внешнее состояние одежды на трупе; 

повреждения на теле трупа и орудия, которыми они могли 

быть причинены; 

время и причина наступления смерти и другие. 

При исследовании указанных обстоятельств используются 

соответственно методы статистического и динамического ос

мотра. При осмотре трупа в статистическом состоянии фикси

руются: пол трупа, возраст потерпевшего (ориентировочно), его 

телосложение, поза трупа, его положение на месте происшест

вия относительно каких-то постоянных ориентиров, внешние 

признаки потерпевшего, состояние кожного покрова, состояние 

одежды относительно позы трупа, возможные орудия причине

ния смерти и другие предметы, находящиеся рядом с трупом. 

После оБLЦего статистического осмотра, тело трупа может 

быть приподНJIТО, перенесено на другое место, чтобы исследо
особенно следов, невИДIIМЫХ простым зрением. 
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вать ложе трупа (место, где лежал труп). Осмотр проводится ме

тодом детального - динамического иссле;;tованИJI, когда труп ос
матривается с раздеванием и осмотром частей тела, прикрытых 

одеждой, исследованием частей одежды (карманов, подкладки 

верхней одежды и состояние нижнего белья). 

В соответствии с уголовно-процессуальным законом осмотр 

трупа, не - зависимо где он производится, в морге, на месте со
бытия преступления, должен проводиться с участием специали

ста в области судебной медицины, который оказывает сущест

вующую помощь в выявлении всех особенностей на теле, харак

тера повреждений, каким орудием они бьUIИ причинены, какие 

повреждения (если их множество) явились причиной наступле

ния смерти, последовательность нанесения повреждений, какие 

из них прижизненные, а какие посмертные (нанесены после на

ступления смерти), время наступления смерти, трупные явления 

и другие обстоятельства. 

В тех случаях, когда личность трупа неизвестна, особенности 

внешнего строения фиксируются с предельной подробностью, 

описывая по методу «Словесного портрета». Составляется карта 

неопознанного трупа (по правилам регистрации неопознанного 

трупа) и направляются в органы учета. 

Одним из видов осмотра является осмотр тела живого чело

века - освидетельствование. Такому осмотру могут быть под

вергнуты обвиняемый, подозреваемый, свидетель или потер

певший. Целью освидетельствования является установление на 

теле указанных лиц следов преступления, особых примет и иных 

ПРИЗН8.ков, позволяющих судить О связи данного человека с рас

следуемым событием. 

Освидетельствование как следственный осмотр нельзя сме

шивать с судебно-медицинским освидетельствованием, являю

щимся одним из видов судебно-медицинской экспертизы, кото

рая проводится не следователем, а судебным -медиком экспер

том. 

При освидетельствовании выявляются признаки совершенно

го преступленИJI (травмы, полученные подозреваемым в ходе 

борьбы с потерпевшим), а также признаки, позволяющие иден

тифицировать личность (шрамы, родимые пятна, татуировки), 

либо установить факт пребывания лица в определенном месте 
(вещества на теле, одежде подозреваемого, попавшие с места 

события). 
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Осмотр документов, которые могут быть вещественным или 

письменным доказательством. Документ - вещественнqе доказа ... 
тельство является не.заменимым и требует соответствующего 

обращения, как и с другими вещественными доказательствами, 

приобщается к делу до окончательного решения вопроса судом. 

Документ - письменное доказательство интересует следователя с 
точки зрения его содержания, в случаях, когда содержание над

лежащим образом зафиксировано, документ как таковой может 
к делу и не приобщаться (например, бухга.атерская книга, в ко

ТОРОЙ имеет значение для расследования одна запись). 

При осмотре документа - вещественного доказательства вы

ясняются и описываются его наименование, назначсние, форма, 

внешний вид, все реквизиты, характеризуюшие документ. Осо

бое внимание уделяется признакам подделки. различных изме

нений первоначального текста (дописки, подчистки и др.). 

В ходе осмотра используются технические средства, IIногда 

помощь соответствующего специалиста, методы фотографиче

ской фиксации. Приобщая документ к делу, нель.зя деаать на 

них какие - либо записи, пометки, дополнительные перегибы, 

подшивать сам документ. 

Обычно документ вкладывают в отдельный конверт, не

сколько большой по размеру, который своей свободной частью 

подшивается в дело. 

Осмотр предметов, обнаруженных на месте происшествия и 

при производстве других следственных действий, проводится на 

месте их обнаружения или отдельно в любом другом месте 

(служебный кабинет, пригодное для этого помещение) по ус

мотрению следователя. 

Объектами осмотра могут быть любые предметы, которые, по 

мнению следователя, имеют отношение к делу, в том числе ве

щи и предметы, оказавшиеся объектом преступного посягатель

ства, орудия, использованные при совершении преступлений, 

предметы, на которых сохранились следы преступления, одежда 

подозреваемого, потерпевшего с имеющимися на ней поврежде

ниями, следами крови, других веществ и Т.Д. 

В ходе ОСМО1ра ВЪUlСЮlЮТСJl и фиксируются: наименование, 

предмет, его назначение, внешний вид, размеры, материал, осо

бенности, дефекты и др. Особо отмечаются признаки, которые 
указывают на св.8эь DpeJЖМета с расследуемым событием. 
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Предмет фотографируется соответствующими методами 

съемки, при необходимости с указаниями места, где имеются 

следы и другие особенности. 

При осмотре места происшествия особое внимание заслужи

вают версии, выдвинутые следователем. Обнаруженные на мес

те происшествия данные служат основанием для ряда версий, 

одни более вероятные, другие менее или противоречивые. Все 

версии подлежат проверке; время, средства и способы их про

верки решает следователь. 

В результате версии могут основываться так же на основе 

данных, полученных оперативно-розыскных мероприятий, про

водимых параллельно с осмотром происшествия. 

В большинстве случаев всрсии формируются в процессе 

предварительного общего осмотра места происшествия. 

§ 3. Фиксация результатов осмотра места происшествия 

На заключительном этапе осмотра про изводится фиксация 

его хода и результатов: составляется протокол, отрабатываются 

планы, схемы, упаковываются объекты, обнаруженные и изъя-
• 

тые в ходе осмотра. 

В протоколе должны быть отражены все данные и сведения 

об участниках следственного действия, о разъяснении этим ли
цам их прав и обязанностей, время и место про ведения осмотра, 

условия, в которых проводился осмотр, ход И результаты осмот

ра, характеристика места события, ориентиры места нахожде

ния. 

К протоколу осмотра места происшествия предъявляются 

следующие основные требования: 

1. Полнота и объективность, которая заключается в том, что 
каждый объект, имеющий отношение к событию преступления 

описан с указанием всех признаков с максимальной полнотой. 

Объективность предполагает описание всех обнаруженных объ

ектов их положение, взаимосвязь с данными события в том виде 

и последовательности, в каком они были обнаружены. В прото

коле не могут быть выводы, предположения, касающиеся най

денных следов, механизма их образования и др. 

2. Точность и последовательность описания. Указанные в 

протоколе определения размеров, формы, цвета объектов долж-
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ны быть точными и попятными, с употреблением соответст

вующей терминологии. Описание должно вестись в том порядке 

и последовательности, в какой производился осмотр. 

З. Целеустремленность - это требование сочетается с требо

ваниями полноты и точности описания, оно означает, что прото

кол не следует загромождать излишними подробностями и опи

санием объектов, не имеющих значения для дела. Необходимо 

выделить из всей совокупности объектов на месте события те, 

которые имеют доказательственное значение, и описать их с 

максимальной полнотой и тщательностью. 

4. Общие требования, предъявляемые к протоколу: должна 
быть соблюдена процессуальная форма, наличие необходимых 

реквизитов в соответствии с нормами процессуального законо

дательства. 

Указанные выше требования относятся в общих чертах и к 

некоторым особенностям протоколов по всем видам осмотра: 

освидетельствованию, осмотру документов - вещественных до

казательств и другим объектам следственного осмотра. 

Протокол осмотра места происшествия состоит из трёх час

тей: вводной, описательной и заключительной. 

Во вводной части указываются: дата и место про ведения ос
мотра, время его начала и окончания, фамилия лица, произво

дившего осмотр, фамилии и имена участников осмотра, поня

тых, специалиста, их адреса, другие участники их отношение к 

делу, повод к осмотру, ст. УПк. которым следователь руково

дился при осмотре и составлении протокола, условия осмотра 

(погода, освещенность). 

В описательной части отражаются результаты осмотра, в ка

кой последовательности проводился осмотр. Точно в такой же 

последовательности всё отражается в протоколе. Описательная 

частъ начинается с общей характеристики места проведенного 

осмотра, жилое или не жилое помещение, открытая местность, 

парк, сквер, участок дороги, поле, их границы, окружаюшие 

объекты. В жилых помещениях описывается обстановка, взаи

моположение комнат, лестничные площадки, чердаки, подвалы, 

расположение дверей, окон, расположение мебели и других 

предметов. 

Если осмотр про изводился на открытой местности или на 

участках территории УИ8ЗываЮТСJl их характерные названия (лес, 
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l1арк, автострада, сквер) расстояние от объектов, являющихся 

ориентиром место события. 

В протоколе осмотра места происшествИJI должны быть под
робно описаны положение и состояние обнаруженных объектов, 

общее состояние и обстановка, расположение столов, стульев, 

мебели в жилищах, состояние и положение технических средств 

и приспособление производственных предприятий, общее со

стоянис дорог (дорога с асфальтовым, бетонным покрытием, 

грунтовая дорога). 

В заключительной части протоколов должны быть описаны 

все объекты, обнаруженные во время осмотра и изъятые в каче

стве доказательств по делу, также подробно описываются тех

ническис средства, использованные при осмотре, что было сфо

тографировано, сколько было сделано снимков, условИJI съемки, 

с каких следов производились снятие слепков и оттисков, со

ставление планов, схем, поступили ли заявления от понятых и 

других участников осмотра. 

В статье 91 УПК приведены вспомогательные методы фикса
ции доказательств, которые прилагаются к протоколу следст

венных действий. Таковым является использование во время ос

мотра звукофиксируюшей, видеозапиvываюшей аппаратуры. 

Применение видеозаписи наиболее целесообразно в следую

щих случаях: 

когда осмотр начинается до окончания события (напри

мер, по делам о пожарах, массовых беспорядках и т.п.); 

при срочной необходимости устранить последствИJI 

происшествия. что влечет изменение псрвоначальной обстанов

ки (по дслам дорожно-транспортных происшествий, нарушениях 

правил техники безопасности); 

когда в связи снеблагоприятными метеОРО,lОГИЧССКИМИ 

условиями (снегопад. дождь) или по другим причинам возникает 

опасность исчезновения или повреждения следов престуnления; 

при осмотре значительных по размеру мест происшест

вий, особенно в УСЛОВИJlх чрезвычайных ситуаций. 

Следует отметить, что фиксация места осмотра с помощью 
видеозаписи имеет некоторые затрудненИJI, в частности, не все

гда возможно зафиксировать весь ход осмотра, все те данные, 

которые отражаются в протоколе, на что следователь тратит 
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много времени. Поэтому запечатлению на видеОфО1l0грамму 

подлежат лишь отдельные наиболее важные моменты осмотра. 
Для расследования важны запечатления обнаружения следов, 

отдельных объектов (орудий преступления и др.), узловых мест 

их нахождения. Поэтому на видеофонограмме запечатлевается 

не весь процесс осмотра места происшествия от начала до кон

ца, а лишь его узловые моменты, что определяет его компакт

ность и удобство просмотра и приложения к протоколу осмотра. 

В конце видеозаписи фиксируются заявления участников о 

том, что вее записано правильно замечаний и дополнений они не 

имеют. В заключении указываются технические условия записи. 

Одним из достоинств видеозаписи является возможность из

готовления с видеофонограммы отпечатков отдельных кадров и 

составление фототаблиц. Они служат дополнительным прило

жением к протоколу осмотра места происшествия. 
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ГЛАВА 16. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕдСТВЕННОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТ А 

§ 1. ПОНRтие и )8Дачи эксперимента 

Эксперимент можно определить как следственное действие. 

cyrb которого состоит в праведении специальных опытов для 
исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию рассле

дуемого дела. 

В соответствии со ст. 153 УПК Республики У)бекистан слс
дователь вправе проверить показания свидетелей, потерпевших. 

подозреваемых, обвиняемых, другие доказательства, а также 

возникшие по делу версии nyreM воспроизведения определен
ных действий, обстановки и обстоятельств исследуемого собы

тия путем производства необходимых опытов. 

Задачи следственного эксперимента заключаются в основном 

в проверке собранных по делу доказательств, которые являются 

следующие: 

- проверка имеющихся в деле доказательств; 
- про верка и оценка следственных версий; 
- установление причин и условий .. ·способствовавших совер-

шению преступлений; 

- получение новых доказательств, когда на месте про верки 

выявляются новые обстоятельства. 

Экспериментальная проверка доказательств означает, что 

следователь опытным nyreM убеждается в возможности или не
возможности существования того или иного факта или явления, 

о котором свидетельствует данное доказательство. При этом 

проверяться MOryr не только данные, содержащиеся в показани

ях допрошенных лиц, по и вещественные доказательства (меха

низм образования некоторых следов, пригодность огнестрельно

го оружия к выстрелу и т.д.). 

В соответствии со ст. 154 УПК Республики Узбекистан про
изводство эксперимента не допускается, если он нарушает об

щественный порядок или нормы нравственности, разумеется, 

если действия эксперимента не угрожают жизни и здоровью его 

участников. 

Нельзя также производить опыты, угрожающие имуществу 

граждан, !1редприятий, учреждений и организаций. Само собой 
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разумеется, что недопустимо воспроизведение всех обстоя

тельств преступления в том виде, как имело место в действи

тельности, так как это означало бы по существу, совершение но

вого преступления. 

Следует также отметить, что о воспроизведении каких-либо 

обстоятельств в ходе следственного эксперимента можно гово

рить лишь условно, поскольку повторно воссоздать событие, 

имевшее место в прошлом, невозможно. При следственном экс

перименте происходит не воспроизведение какого-либо явление 

или факта в точности, а производство действий, сходных с ис

следуемыми, создания модели факта, события или явления. Об

становка, в которой совершаются экспериментальные действия, 

будет уже не той, в которой происходило подлинное событие, а 

лишь сходной с нею. Степень сходства обстановка следственно

го эксперимента с обстановкой и обстоятельствами подлинного 

события и определяет достоверность результатов этого следст

венного действия. 

Производство следственного эксперимента в целях про верки 

и оценки следственных версий означает, что при этом проверя

ются предложения следователя, возникшие на основании соб

ранных по делу доказатеm.ств или оперативно-розыскных дан

ных. После проведения следственного эксперимента на основа

нии его результатов версия может подтвердиться или отпасть, 

могут также быть выдвинуты новые версии. Вместе с тем след

ственный эксперимент иногда способствует получению новых 

доказательств, когда выявляются новые обстоятельства, (следы, 

объекты, орудие, имеющее отношение к событию преступле

ния). Такие ситуации требуют производства дополнительного 

осмотра, допроса и других следственных действий, ход которых 

оформляется протоколом проведенного действия. 

В криминалистической литературе при водится общеприня

тый перечень видов следственного эксперимента по проверяе

мым обстоятельствам, таковыми могут быть следующие: 

- следственный эксперимент по установлению возможности 

восприятия какого-либо факга, собьлия, явления (возможность 

видеть, слышать); 

- по установлению возможности существования какого-либо 

действия (возможность совершения определенного действия во

обще либо в конкретной ситуации); . 
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- эксперимент по установлению возможности существованИJI 
того или иного явления (возможность самовозгорания и т.п.); 

- по установлению механизма события в целом или отдель

ных его дета..'1еЙ (возможность проникновения или удаленИJI с 

украденными вещами через окно и др. Ме6:Та). 

- по установлению процесса образования следов (каким обра
зом MOI)'T ВОЗIIИКIIУТЬ предположения - версии, которые позднее 

подвергаются экспертному исследованию; 

- по установлению наличия или отсутствия у того или иного 

лица профессиональных навыков (при расследовании фальши

вомонетничества, подделки исторических ценностей (картины и 

другие произведения изобразительного искусства). 

Опыты, проводимые в ходе следственного эксперимента, по 

своему содержанию бывают разнообразными. Они могут быть 

достаточно простыми, например, возможность открыть дверь в 

конкретном помещении ключом, изъятым у подозреваемого. 

Некоторые MOI)'T быть весьма сложными, как. например. воз

можность увидеть, в конкретных условиях. на значительном 

расстоянии (с окна или ба..'1кона помещении) события на проез

жей части дороги ит.Д. Такие ситуации имеют место особенно 

при расследовании автотранспортных происшествий с тяжкими 

последствиями. В этих случаях часто приходится про водить 

эксперимент для проверки показаний водителя, нарушавшего 

правила дорожного движения. 

§ 2. Подготовка к проведению следственного 
эксперимента 

Для успешного проведения эксперимента нужно основатель

но к нему подготовиться. Перед проведением данного следст

венного действия необходимо ознакомиться с материалами уто

ловного дела, затем принять решение, какое из имеющихся до

казательств необходимо про верить путём проведения экспери

мента. 

Большое значение имеет планирование проведения данного 

следственного деЙствИJI. В плане должны содержаться следую

щие задачи: 

- цель, время и условИJI проведенИJI проверки; 
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- содержание следственного действия и порядок последова

тельности проведения опытов; 

- определение действий, выполняемых каждым из участни

ков; 

- подготовка необходимых научно-технических средств к 

проведению опытов; 

- подготовка плана местности при проверке сложных ситуа

ционных обстоятельств, принятие мер для оформления (фикса

ции) результатов следственного эксперимента. 

При определении задач проведения эксперимента рассматри

ваются, какие обстоятельства, какие имеющиеся доказательства 

или какие их части необходимо проверить, какие опыты прово

дить, какие условия должны быть созданы для их проведения и 
при необходимости провести повторный допрос, рансе допро

шенных лиц. 

Прежде чем проводить эксперимент, нужно рассмотреть сте

пень необходимости проведения эксперимента, так как это свя

зано с воссозданием сходных ситуаций имевших место действи

тельности. 

Если эксперимент создаёт опасность для жизни и здоровья 

учас'QIИКОВ, нарушает общественный порядок и этические нор

мы, проведение его не целесообразно. В таких случаях назнача

ются вместо эксперимента другие следственные действия (по

вторный допрос, очная ставка, экспертиза и др.). 

Для успешной организации и проведения эксперимента нуж

но заранее определить его участников. 

Помимо понятых, не менее двух, приглашается соответст

вующий специалист, который может помочь правильно органи

зовать опыты, зафиксировать ход и результаты эксперимента с 

помощью звука, видеозаписи, правильно оценить его результа

ты. 

В процессе про ведения следственного эксперимента целесо

образно, с точки зрения тактики, участие допрошенных по делу 

лиц, а также лица, показание которого проверяются эксперимен

том (свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый). 

Свидетели и потерпевшие, видевшие обстоятельства пр е

ступного события, могут при их воссоздании зритель но скоррек

тировать действительную во время происшествия обстановку, 

дать дополнительные разъяснения. 
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Подозреваемые и оБВИНJIемые обычно привлекаются к уча

стию в следственном эксперименте, если целью его является 

про верка их показаниЙ. Исходя из результатов проверки, обви

няемый (подозреваемый) может изменить первоначальные пока

зания, дать правдивые показания и пом·очь наиболее полно и 
точно воспроизвести действия, которые он совершал в ходе под

линного события. 

Необходимо заранее определить время и место проведения 

эксперимента. Не всегда есть возможность проводить экспери

мент именно на месте совершенного преступления, поэтому, ес

ли время и место имеют значение для результатов, определяется 

место, аналогичное с местом преСТУIШенНJI, и примерно те же 

условия времени (вечер, день, снегопад, дождь). Если фактор 

времени не имеет большого значения, он определяется по ус

мотрению следователя. В случаях когда, для про верки обстоя

тельств происшествия имеют климатические условия, то созда

ётся соответствующий климат и к этому нужно заранее подгото

виться. 

Следователь при проведении следственного эксперимента 

может воспользоваться правом требовать выполнения заданных 

действий от представителей государственных и общественных 

органов, а также независимых от исхода дела граждан. 

Пrи опреде_lении места, где предполагается провести экспе

римент на территории другого района и при отсутствии необхо

димости при влечения конкретных лиц к его проведению, вопрос 

решается соответствующими общими процессуальными норма

ми. 

В случаях, когда к участию в эксперименте невозможно при

влечь обвиняемого или потерпевшего, следователь может заме

нить их техническими (посторонними, так называемыми, испол

нителями) участниками, которые ИСПОЛНJIют по предложению 

следователя конкретные onblThI. 

Количество таких участников и требования, которым они 

должны соответствовать, определяет следователь. 

Подготовка к следственному эксперименту делится на два 

этапа: 

До выезда на место эксперимента следователь определяет: 

- содержание и способ производства опытов, а также условия 
их проведенИJI; 
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- очередность и порядок проводимых опытов, их варианты; 
- место и время проведения эксперимента, принимает меры 

ДЛЯ сходства условий с теми, которые были в действительном 

событии; 

- круг участников эксперимента и принимает меры по обес

печению их к месту производства опытов; 

- техническое оборудование и реквизиты, которые понадо

бятся при проведении эксперимента; 

- готовность и исправность средств фиксации хода и резуль

татов эксперимента; 

- в необходимых случаях - решает вопрос о реконструкции 

обстановки, в которой будет проходить эксперимент. 

На втором этапе подготовки, следователь, прибыв на место, 

где намечено про из вести эксперимент должен: выяснить, были 

ли какие-либо изменения в обстановке, имеющие значение для 

дела или после произведенной реконструкции, и принять меры 

для восстановления обстановки, зафиксировать общим обзором. 

с помощью фотографии, проинструктировать всех участников о 

местах их нахождений и о тех действиях, которые им подлежит 

выполнить в ходе экспер"мента, организовать охрану места 

про ведения эксперимента. 

Как уже отмечалось выше, успех эксперимента обеспечивает

ся махсимальным сходством условий, в которых производятся 

опытыI' С теми, в которых происходило или воспринималось 

действительное событне. Все используемые при опытах объекты 

(действия) должны быть подлинными или максимально сход

ными с подлинными. 

§ 3.Так-rические приемы проведения эксперимента 

Общий порядок производства следственного эксперимента 

определён в уголовно-процессуальном законе Республики Узбе

кистан (CT.155 УПК). Прежде всего, на месте проведения экспе
римента проводится беседа, в ходе которой разъясняются обя

занности при проведении опытов, действия которые они должны 

выполнять в процессе производства эксперимента. 

ПроверJlЮТСЯ и обеспечиваются соответствующие условия 

проведения эксперимент&, в том числе погода, освещение и др. 

При воссоздании ситуации указывается местонахождение лиц, 
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которые выполняют конкретные действия в определС!нное время, 

необходимые для опыта объекты, расставляются в нужных мес

тах; в тех случаях, когда не возможно flспользовать объекты и 

предметы действительного событию, они заменяются моделями 

или сходными по виду-роду объектами. 

С места проведения эксперимента УДaлJlются посторонние 

лица, к охране и соблюдению порядка привлекаются оператив

ные работники. 

Тактические приемы проведения следственного эксперимента 

независимо от его вида и конкретного содержания должны 

обеспечить осуществление ряда основных требований. Одним из 

таких требований является максимальное сходство с действи

тельным событием, а именно: сходство времени суток, проведе

ние эксперимента на том же месте или более похожем другом 

месте, сходство климатических условий, при необходимости -
реконструкция обстановки, ИСllOльзование подлинных предме

тов - объектов или их моделей, сходство темпа проводимых 

опытов с темпом подлинного события, сходство звуковых усло

вий и другие. Разумеется, что нарушение или невыполнение 

указанных требований влечет за собой отрицательные последст

вия, обесценивает результаты следственного эксперимента. 

Следующим тактическим правилом является многократность 

проведения однородных опытов, при этом иногда целесообразно 

проводить их в некоторых измененных условиях (усложненных 

или упрощенных). Чтобы результаты эксперимента нельзя было 

поставить под сомнение, ссылаясь на то, что они могут оказать

ся случайными, оныты обычно rrовторяют несколько раз с теми 

же или разными объектами. 

Многократность повторения опытов надо отличать от повто

римого эксперимента, когда он весь, в полном объеме проводит

ся снова и оформляется новым протоколом. 

Порядок действий при проведении следственного экспери

мента сводится к тому, что следователь после завершения под

готовительной работы размещает участников, дает сигнал к на

чалу действий, в необходимых случаях - к повторению дейст

вий, регулирует темы и условия проведенИJI опытов, осуществ

ляет общее руководство. Позднее следователь анализирует и 

оценивает результаты следственного эксперимента. 
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Тактические приёмы, общие правила и требования, приме

няемые при организации экспериментов должны ПРО80ДИТЬСЯ с 

соблюдением норм процессуального закона. 

При экспериментальной про верке обстоятельств уголовного 

дела искусственно созданная ситуация (обстановка) должна со

ответствовать условиям времени происшествия в действитель

ности указывается в УПк. Если лицо, участвующее в экспери

менте, не способно выполнить некоторые действия полученного 

задания, которые он должен исполнить (прыжки с высоты, пре

одоление препятствий), то выполнение этих действий поручает

ся другому лицу того же возраста, роста и комплекции. 

Проверяемые происшествия, обстоятельства и ситуации 

должны в нескольких вариантах с визуальным наблюдением с 

разных позиций, расстояний и положений, ТОJlЬКО ТОI'Щl резуль

таты проверки приобретут свою достоверность и доказательную 

силу. Например, если в показаниях зрительная возможность бы

ла указана на расстоянии в 200 м, то проверку необходимо по
вторно проводить С наблюдением с расстояния 150,200 и 250 м, 
и только то расстояние будет действительным и достоверным, с 

которого неоднократный просмотр опытных действий даст оди-

наковый результат. 

Условия, в которых про водится эксперимент, восстановлен-

ные действия или происшествия, должны по мере возможности 

быть идентичными условиям в действительности происшедшим 

действиям и событиям. опытъI должны про водиться по мере 

возможности несколько раз повторно, при чем условия должны 

быть несколько изменены, - указывается в СТ. 155 УПК. На ос
новании этого правила, при проведении эксперимента, следова

тель может попросить воссоздающих и инсценирующих лиц не

которые действия происшествия место действия изменить, ис

полнить повторно те же действия в разных вариантах. 

В процессе проведения следственного эксперимента большое 

значение имеет использование видеозаписи. 

Применение видеозаписи наиболее целесообразно: 

- когда следственный эксперимент про водится в отсyrствии 

обвиияемого или других заинтересованных в его исходе лиц, ко

торые MOгyr оспорить его результаты; 

- если после следственного эксперимента обстановка места 

события изменится и 8liК:становить ее будет невозможно; 
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- при наличии оснований полагать, что ЛИЦО, с участием ко

торого проводится следственный эксперименг, может в даль

нейшем отказаться от выполнения намеченных действий или 

выполнить их таким образом, что результаты окажутся недосто

верными; 

- когда данные об условиях опытов и их результатах будут 

использованы при проведении соответствующих экспертиз; 

-если во время следственного эксперимента предполагается 

хронометрирование процессов, протекающих в короткие перио

ды времени. 

При про ведении видеозаписи проводимого следственного 

эксперименга ход и результаты� каждого опыта должны быть за

фиксированы полностью. 

Значение примененИJI видеозаписи состоит именно в том, 

чтобы показать все происходящее в динамике с максимальной 

полнотой и наглядностью. 

При съемках экспериментов, проводимых для установления 

возможности наблюдать какой-либо объект или явления в опре

деленных условиях, особое значение имеет правильное распо

ложение видеокамеры. Для того чтобы убедиться, могло ли оп

ределенное лицо наблюдать то или и~ое событие, камеру следу

ет помещать на месте и на высоте, которые соответствуют по

ложению глаз наблюдающего. 

Использование фото - и видеосъемки, а также других техни

ческих средств, производят соответствующие специалисты� под 

общим контролем следователя. 

Результаты следственного эксперимента признаются досто

верными, - если условия, в которых они проводились, соответст
вовали условиям действительного события, а также при повто

рении однородных опытов их результаты совпали, и это совпа

дение не может быть объяснено случайными причинами. При 

этом отрицательные достоверные результаты позволяют прийти 

к категорическим отрицательным выводам (событие не могло 

произойти, действие нельзя было совершить). 

Положительные достоверные результаты позволяют сделать 

предположительные выводы (событие могло произойти, но не 

обязательно произошло, действие можно было совершить, но не 

обязательно оно было совершено). Например, в ходе следствен

ного эксперимента выясняется, что похищенный предмет нельзя 
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было вынести через выбитое отверстие в двери, это дa~T основа

ние для вывода о том, что кражу нельзя было совершить таким 

способом. Если же выяснилось, что соответствующей предмет 

проходит в отверстие, можно сделать лишь предположительный 

вывод о факте события: кража могла быть совершена подобным 

способом. 

В процессе эксперимента могут задаваться вопросы лицам, 

показания которых проверяются, и участникам, которые испол

няли определенные действия в эксперименте. Вопросы, задавае

мые следователем, специалистом, помятыми могут относиться к 

условиям проводимого эксперимента, его результатам, исполь

зуемому оборудованию средствам и другим. 

Лица, участвующие в эксперименте, имеют право по разре

шению следователя задавать вопросы подозреваемым, обвиняе

мым, показание которых проверяются, обратить внимание сле

дователя на все обстоятельства, которые могут прояснить ситуа

цию, положение дела, вносить некоторые уточнения в условия 

проверки. Вместе с этим участники эксперимента могут попро

сить повторения опьпов или некоторых его частей. Такие пред

ложения участников ДОЛЖ"Ы найти отражение в протоколе экс

перимеита. 

Если результаты проверок, проведённых в эксперименте, не 

соответствуют действительности, то есть результат проверяе

мых действий не подтверждает обстоятельства показаний, - зна

чит, результат будет отрицательным, противоречащим покзза

ниям которые проверяются. 

И наоборот, если результаты опытов совпадают с результата

ми проверяемых показаний, то тогда можно будет утверждать. 

что проверяемые события могли происходить в действительно

сти. 
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§ 4. Фиксация (оформление) результатов следственного 
эксперимента 

Проведение следственного эксперимента в порядке, преду

смотренном в соответствующих статьях процессуального зако

на, должно найти своё отражение в протоколе, являющимся 

процессуальным документом. Как и всякий протокол следствен

ных действий, протокол следственного эксперимента состоит из 

вводной, описательной и заключительной частей. 

Во вводной части протокола указываются основания для про

ведения эксперимента, кто его проводил, необходимость его 

производства, место и время его проведения, а также фамилии, 

имена и отечества участников. Также при проверке показаний 

свидетелей и потерпевших до проведения эксперимента они 

предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от да

чи показаний или за дачу ложных показаний, о чём составляется 

документ с подтверждающими подписями предупреждённых. 

Вторая часть протокола, в которой излагаются и описываются 

все условия и действия, начиная с организационного этапа до 
формирования результатов проверки, является самым ответст

венным разделом протокола, в котором полностью отражаются 

все ход и результаты проведенного следственного действия. 

Описание проверяемых обстоятельств-ситуаций, создание 

сходных с происшедшими обстоятельств-ситуаций; сущность 

испытаний - опытов в каком виде и в каких формах они пред

ставляются - всё это должно быть всесторонне и полностью ос

вещено в протоколе. 

Применение технических средств криминалистики во время 

эксперимента - звукозапись, киносъёмка и фотографирование -
отражается в данной части протокола. Вместе с этим описывает

ся, для чего и как использовались изготовленные для организа

ции эксперимента образцы, муляж и модели объектов. 

Нашли ли своё подтверждение проведенные во время экспе

римента версии, обстоятельства и ситуации, в каких вариантах 

проводились опыты, какие мероприятия и в какой последова-

тельности они проводились. 
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Заключительная часть протокола должна отражать 

следующее: 

1) Заявления, жалобы, просьбы и возражения, сделанные 

лицами, участвующими в эксперименте; 

2) Индивидуальные особенности (форма, цвет, размеры и 

другие материальные признаки) изготовленных ДЛJI проведения 

эксперимента предметов - объектов; 
З) План местностн, где производился эксперимент, при 

этом MOIyr прилагаться и схемы; 

4) Данные об ознакомлении с протоколом всех участников 

и подтверждение с их стороны этих данных. 

Материалы, полученные при помощи технических средств 

криминалистики и использованные в эксперименте (звукоза

пись, вндеоленты, фотоснимки, схемы), должны прилагаться к 

протоколу и об этом должна быть сделана запись в протоколе. 

Протокол, как процессуальный документ, в котором фикси

руются результаты следственного действия, служит источником 

доказательства и является основанием ДЛJI обвинительного за

ключения, а затем судебного рещения. Поэтому протокол, за

полненный (оформленный) с нарущениями правил и требова

ний, будет недействитеЛЬRЫМ, а проведенный эксперимент и его 

результаты потеряют свою доказательственную силу. 

Оценивается результат следственного эксперимента с помо

щью сопоставления материалов утоловного дела с друтими до

казательствами с учетом их взаимосвязи и взаимного соответст

вия. 

Независимо от результата следственного эксперимента, под

тверждающего или отрицающего версию следователя, результа

ты являются доказательством по делу. Первый из них допускает 

вероятность достоверности проверяемого обстоятельства про

исшествия, позволяют считать, что сведения-обстоятельства, 

приведенные в показаниях действительно происшедшими и пра

вильно определять дальнейшее направление следствия. 

Второй результат указывает на неверность версии, то есть, 

если эксперимент не подтверждает обстоятельство в показаниях, 

отрицает их, в этом случае доказательства-доводы, ситуации в 

показаниях являются недостоверными. Результаты эксперимен

та, независимо от их формы и вида должны оцениваться на ос-
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новании норм процессуального закона, и приобщаться к мате

риалам дела. 

В процессе судебного разбирательства результаты проведен

ного эксперимента отражаются в протоколе судебного заседания 
и оцениваются на основе соответствующих требований и прин

ципов процессуального ЗaJ<она. 
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ГЛАВА 17. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА 
МЕСТЕ СОБЫТИЯ 

§ 1. Понитии И задачи проверкн показаний на месте 

Проверка показаний на месте является самостоятельным 

следственным деЙСТRием. суть которого изложена в статье 132 
УПК РУз. где говорится. что это действие предпринимается с 

целью: обнаружения предметов. документов. следов. признаков, 

место нахождение которых известно тому, чьи показания прове

ряютея. 110 не известно следователю; указания лицом известного 
сму места, где находились предметы. найденные в ходе р8ссле

ДОDания; указания лицом места. маршруты, имеющие значения 

для дела; выявления достоверности IlOказаний пут~м их воспро

И1Rедения и СЛllчения с обстановкой события. 

ПРОRерка ноказаний на месте - действие комплексное. в ходе 

которого даются показания. изучается и фИКСllруется обстановка 

места события. иногда прcmОдJIтся опыты с целью проверки воз

можности совершения каких-либо действий. осущестнляются 

ПОIIСКИ следов If вещественных доказательств. 

Проверку показаний на месте можно определить как следст

венное деЙСТRие. состоящее в показе ранее допрошенным лицом 

места и объектов. связанных и расследуемым событием. одно

Rременной даче показаний по поводу этого события и демонст

рации отдельных действий в целях про верки имеющихся и по

лучения новых доказательств. 

Своеобразие проверки показаний на месте состоит в том, что 

R нем сочетаются элементы целого ряда друпtх следственных 
действий - допроса. осмотра места события преступления. след

ственного эксперимента и некоторых других. Эrо сочетание 

элементов нескольких следственных действий делает проверку 

показаний на месте эффеКТ1fвным средством получения доказа

тельств. В то же врем •• данное следственное действие принци
пиальио отличаете. от каждого из Н83ванных следственных дей

СТВИЙ как в уголовно-процессуальном. так и в криминалистиче

ском отношении. Таж. в отличие от допроса. провеРК8 показаний 

на месте ПРОВОДИТCJI с уЧастием понlтыx и лица, от которого по
лучены поlC838НИl, путем допроса. а проверка на месте ранее 

данных поnзаниА сопровождаете. ПОК830М объектов и демонст-
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рацией отдельных действий в той обстановке, в которой они 

происходили в действительности, и в отличие от предъявления 

для опознания, характеризуется тем, что на месте проверки оп

ределятся местность и находящиеся на ней объекты; сообщается 

о том, что в данной местности происходило, какие изменения 

возникли, демонстрируют некоторые свои действия, а иногда и 

отдельные действия других участников события. 

Существенная особенность данного следственного действия 

состоит в том, что следователь в целях уточнения, проверки и 

получения новых доказательств осматривает местность, отдель

ные объекты на ней с участием допрошенного ранее лица, про

водит опыты, если это необходимо и возможно, без воспроизве

дения обстановки в первоначальном состоянии. Если при осмот

ре местности и в Ilроцессе проведения опытов будут обнаруже

ны какие-либо предметы, следы, которые могут служить доказа

тельствами, следователь их изымает. Опыты обычно заключа

ются в демонстрации возможности совершения каких-либо дей

ствий, проверке возможностей видеть что-либо и т.п. 

Сочетание элементов допроса, осмотра, следственного экспе

римента, подчиненное определенным тактическим правилам, 

при про верке показаний на месте дает положительный эффект 

для данного действия, являющийся самостоятельным источни

ком получения новых доказательств и средством про верки и 

уточненЮt ранее установленных фактов. 

Про верка и уточнение показаний на месте не редко помогает 

устранить выявленные противоречия в показаниях. Основной 

задачей проверки показаний на месте является проверка и уточ

нение фактов, событий, содержащихся в показаниях ранее до

прошенных лиц, то есть собранных по делу доказательств, а 

также полученис новых доказательств. Новыми доказательства

ми могут быть, в частности, неизвестные ранее следы преступ

ления и другие вещественные доказательства. Иногда допро

шенные лица дают правдивые, но неконкретные, неполныс, а 

иногда противоречащие обстановке показания. При проверке та

ких показаний на месте происшествЮt лицо, показания которого 

проверяются под влиянием обстановки, вспоминает забытые 

упущенные детали происшествЮt, сопоставляет в памяти все 

данные происшествия с реальной обстановкой на месте и дает 

несколько измененные, дополненные, уточненные показания. 
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Если при проверке показаний на месте вскрываются новые 

обстоятельства, то целесообразно сначала провести осмо1р мес
та происшествИJI, и только потом проводить проверку информа

ции, полученной при допросе. Подводя итоги приведенных вы

ше фактов, можно сделать следующие выводы: 

Проверка показаиий на месте происшествИJI является само

стоятельным следственным действием и заключается в про верке 

показаний допрошенных по утоловному делу: обвиняемого, по

дозреваемого, свидетелей и потерпевших с восстановлением не

которых обстоятельств происшествия, с сопоставлением с ме

стом преступленИJI следов, предметов документов и других ве

щественных доказательств для определенИJI достоверности фак

тов и обстоятельств содержащихся в показанИJlХ. Вместе с тем, 

при про ведении этого следственного действИJI дополняются, 

уточняются, некоторые обстоятельства, иногда выявляются но

вые обстоятельства. 

Задача проверки показаний на месте происшествИJI заключа

ется в раскрытии и доказывании совершенного преступления в 

1ребуемый срок, сборе необходимой по делу информации, их 

оценки и обеспечении объ~ктивного завершения расследования 

утоловного дела. 

Цель про верки данного следственного действия - про верка 

достоверности информации, полученной при допросах, и полу

чение новой информации. При про верке показаний на месте 

происшествИJI, проверяемая информацИJI обязательна должна 

быть связана с уголовным делом или его отдельными обстоя

тельствами, результаты проверки в требуемом процессуальном 

порядке должны быть закреплены и оценены с сопоставлением 

результатов других следственных действии. Только тогда ре

зультат этого следственного действИJI будет служить доказа

тельством по делу и основанием для вынесения обвинительного 

заключенИJI. 

§ 2. Подготовка и тактика проведении проверки 
показаиий на месте 

~ероприятии по подготовке проведенИJI следственного дей

СТВИJI состоит из pJlДa элементов. В ходе предварительного до

проса лица, показанИJI которого предполагается про верить, не

обходимо ВbIJIСНИТЬ зlfaние этим лицом места, где произошло 
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событие, маршрут движения к данному месту, а также готовно

сти допрашиваемого ПРИНJIТь участие в про верке показаний на 

месте. Как правило, эти вопросы выясняются в ходе первона

чального допроса. В отдельных случаях, если указанные обстоя

тельства не были оч>ажены в протоколе первоначального до

проса, может быть проведен специальный допрос. 

При выборе времени про верки показаний на месте необходи

мо исходить лишь из того, что она должна про водиться в днев

ное время. Однако в отдельных случаях ее приходиться прово

дить в определенные часы, если это связано с установлением 

возможностей лица, показания которого проверяются, по казать 

маршрут движения и ориентироваться в обстановке в вечернее 

либо ночное время. 

Тактические приемы проведения проверки показаний на мес

те несколько различаются в зависимости от того, чьи показания 

(свидетелей, потерпевших, подозреваемых или обвиняемых) 

проверяются. Тактика определяется также с учетом конкретных 

целей проверки показаний и результатов ранее проведенных 

следственных действий. Всё это необходимо учитывать уже при 

составлении плана проведения следственного действия, который 

является важным этапом подготовки к поведению проверки по

казаний. При составлении плана дол».<на быть четко определена 

цель про ведения действия, изучены материалы уголовного дела 

и использованы данные, полученные в результате проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. В необходимых случаях 

следователь может провести дополнительные допросы лиц, чьи 

показания предполагается проверить, а также иных лиц. Если 

следователю известно место, где будут проверяться показания, 

он должен предварительно выехать туда для уточнения плана 

проведения следственного действия. В процесс е планирования 

должны быть точно определены формы действий по проверке и 

уточнению показаний и та их часть, которая подлежит проверке. 

Если проверка показаний будет проводиться в нескольких мес

тах, то необходимо подготовить ч>анспортные средства, опреде

лить размещение в них участииков, точно установить, какие 

действия и с какой целью будут проведены на каждом этапе 

проверки. Затем следователь должен определить время проведе

ния про верки с таким расчетом, чтобы обеспечить доставление 

на место лиц, имеющих отиошение к про водимому действию, а 
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в процессе про верки провести необходимые действия по осмот

ру местности или помещений в наиболее блаГОПРИЯТН~IХ усло
виях. 

В процессе подготовки к про верке по казан ий определяется 

также состав оперативной группы. В неё, кроме следователя и 

работников милиции, MOryт быть включены про водник служеб

но-розыскной собаки, охрана обвиняемого, а также специалисты 

- криминалист, судебный медик. Знания, которых MOryт потре

боваться при производстве этого следственного дсЙствня. Затем 

производитъся подбор понятых. При подборе понятых следует 

учитывать сложность данного следственного действия, в кото

ром им предстоит участвовать, необходимость понять и запом

нить многие его обстоятельства, а впоследствии, если потребу

ется, изложить содержание и результаты проведенных действий. 

Если предполагается несколько выездов в одно место для про

верки показаний разных лиц, то приглашать одних и тех поня

тых не рекомендуется. 

Выход на место производится только при добровольном со

гласии подозреваемого или обвиняемого. Лицу, чьи показания 

проверяются на месте, должно быть объявлено об этом, разъяс

нено его право отказаться-от про ведения этого следственного 

действия. 

При подготовке проведения этого следственного действия 

необходимо иметь в виду, что обвиняемый, давая согласие на 

проведения проверки, может руководствоваться различными 

мотивами. Кроме искреннего стремления помочь в установле

нии истины по делу, обвиняемый может иметь намерения: со

вершить побег из под стражи, установить связь с соучастниками, 

уничтожить следы преступления на месте его совершения или 

убедиться, что они еще не обнаружены следователем. Подготов

ка к проведению проверки показаниЙ включает в себя подбор и 

приведение в готовность необходимых технических средств. К 

их числу относятся технические средства фиксации по казан ий , 
обстановки и хода про верки показаний, средства выявления и 

фиксации следов, измерительные приборы, а также предметы, 

необходимые для производства опытных действий на месте, по

исковые средства. Подготовительный этап заканчивается под

робным инструктажем всех участников проведения следствен

ного действия. При этом им следует сообщить о цели и сущно-
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сти подготавливаемого следственного действия и порядок его 

производства, разъяснить каждому участвующему в этом дейст

вии лицу его права и обязанности. 

Лицо, показания которого проверяются, должно без посто

ронних воздействий, намеков и вспомdtательных слов и фраз 

самостоятельно и свободно давать свои пояснения. В этом слу

чае рекомендуется полностью воспользоваться правилом и по

рядком, применяемым в проведении общего допроса. В некото

рых случаях между проведеннем данного следственного дейст

вия и происшедшим событием проходит некоторое время. По 

этой причине ранее допрошенное лицо в процесс е дачи поясне

ний может забыть некоторые факты и обстоятельства. И тогда 

следователь объявляет о данных им в период допроса сведениях 

(показаниях), что поможет ему вспомнить некоторые забытые 

обстоятельства происшествия. 

Если данные, взятые на месте происшествия, противоречат 

данным (информации), полученным в процесс е проверки пока

заний, проверяется, по какой причине лицо, показания которого 

проверяются, во время допроса давало недостоверные, ложные 

показания. 

Также могут быть неверными сведения, данные на месте про

исшествия. В таком случае следствие сопоставляет и сравнивает 

результаты осмотра места преступле!fИЯ с проверяемым показа

нием и выясняет, какие его части достоверны, а какие недосто

верны или забыты (выпали из памяти). Если необходимо, то 

можно провести на месте происшествия повторный дополни

тельный допрос. 

Приведенные выше моменты на практике, в основном, про

исходят при проверке показаний обвиняемых и подозреваемых. 

В случае, когда преступление совершено несколькими лицами, 

для определения и уточнения роли каждого участника в совер

шенном преступлении про верка показаний про водится раздель

но, общение лиц, показания которых предполагается проверить 

на месте, по возможности не допускается. 

При производстве про верки ПОКR3аний потерпевших и свиде

телей возникают такие ситуации, когда свидетель забывает све

дения, данные им при допросе и при про верке показаний на мес

те происшествИJI не может дать исчерпывающие пояснения. В 

таких случаях следователь напоминает им о сведениях-
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показаниях, данных на допросе и при осмотре места происшест

вия и этим помогает им вспомнить действительные обстоятель

ства происшествия. 

Лицо, дававшее показания на месте происшествия, восста

навливает и вспоминает условия и обстоятельства проверяемого 

происшествия, находит и показывает следы, документы и пред

меты, имеющие значение для дела, демонстрирует некоторые 

действия, поясияет какое значение имеет то или иное в прове

ряемом происшествии. 

Важное значение имеет, тот факт и на него следует обратить 

особое внимание - это изменение условий окружающей среды 

места во время проведения, проверки показаний в отличие от 

тех, которые были в действительности во время происшествия. 

Поэтому лицо показания которого проверяются, дает поясне

ния и уточнения данных им ранее показаний, вносит ясность во 

взаимосвязь некоторых обстоятельств. 

При этом не допускается вмешательство в действия и пояс

нения лица, показания которого проверяются, делать добавления 

в его пояснения, поучать, задавать намекающие вопросы. 

Следователь предлагает'лицу, показания которого проверя

ются, указать маршрут пути ведущего к месту происшествия и 

тогда все участники следственного действия вместе направля

ются к месту происшествия. В это время следователь ведет на

блюдения за лицом, показания которого проверяются, как он 

свободно, самостоятельно, без всякого внешнего влияния и доб

ровольно показывает путь следования к месту, где он показыва

ет и даёт пояснения, какие действия происходили и какая бьша 

ситуация в действительности во время происшествия. 

Лицо, показания которого проверяются, показывает ориенти

ры общей границы места происшествия, даёт пояснения на про

веряющие, контролирующие или дополнительные вопросы сле

дователя. 

При ответах допрашиваемое лицо отвечает и рассказывает о 

некоторых обстоятельствах на месте престуnления, фактах под

лежащих про верке в том же порядке и последовательности, в 

котором оно отвечало и рассказывало на предварительном до

просе, показывает и поясняет изменения на месте происшествия, 

местонахождение найд.нных, сокрытых предметов, веществен

ных доказательств и других. 
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На месте происшествия следователь может предложить лицу, 

показания которого проверяются, повторно показать и если 

нужно, показать в сопоставлении, срав1iении некоторые ситуа

ции преступного действия, потребовать объяснить взаимосвязь 

некоторых обстоятельств с преступным происшествием. 

При несоответствии обстоятельств проверяемых показаний 

ситуации на месте происшествия, при возникновении противо

речащих ситуаций, следователь своими угочияющими, опреде

ляющими и наводящими вопросами должен устранить эти про

тиворечия инесоответствия. 

После самостоятельных показаний и пояснений, демонстра

ции соответствующих действий лица, показания которого про

веряются, для выяснения и угочнения некоторых обстоятельств 

в показаниях, а также для оживления и активизации его памяти 

могут быть заданы некоторые вопросы. Другие участники след

ственного действия, по разрешению следователя, MOгyr задавать 

вопросы лиuу, показания которого проверяются о фактах и све

дениях подлежащий выяснению. В процесс е производства про

верки показании на месте происшествия могут возникнуть ни

жеследующие вопросы: 

- соответствует ли в действителЫJОСТИ место, о котором со

общалось при допросе, месту где произошло происшествие: 

- соответствует ли место, где действительно произошло про

исшествие, месту, указанному в показаниях допрошенного; 

- как и насколько верно угочнены места, обнаруженных ве

щественных доказательств, место совершения преступления или 

их следов, соответствует ли это изложенному, в показаниях; 

- действия на месте происшествия лица, упоминаемого в по
казаниях, где и какие действия он совершил; 

- выявление новых обстоятельств, не упоминаемых в показа

ниях допрошенного. 

Известно, что человек, бывший непосредственным участни

ком происшествия и видевший происходившее своими глазами, 

более полно и обстоятельно может рассказатъ о них на самом 
месте происшествия. 

Показания, полученные таким образом, угочняют и дополня

ют показания, взятые ранее на допросе. 
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Потому что, на самом месте происшествия, в обстановке дей

ствительности, при виде определенных объектов (зданий, клумб 

и других ориентиров) он может вспомнить некоторые детали 
происшествия и может привести дополнительные и достоверные 

сведения к своим прежним показаниям. 

Для более полной оценки данного преступного происшествия 

следователь, с целью выяснения, где и как возникла это ситуа

ция, выезжает на место происшествия с обвиняемым или подоз

реваемым в совершении этого преступления. Он производит ос

мотр этого места, чтобы знать насколько достоверны его пока

зания, данные им во время первоначального допроса. 

Основная цель этого действия - проверка и оценка достовер

ности собранных по делу доказательств, а также проверка и 

оценка показаний обвиняемых, подозреваемых и других лиц. 

~eTOДOM сопоставления и сравнения показаний свидетелей, 

потерпевших, обвиняемых, полученных при их допросе с соб

ранными по делу данными, полученными другими следствен

ными действиями, можно узнать насколько они реальны и дос

товерны. 

Сопоставление обстоятельств, имеющихся в показаниях до

прошенных лиц, доказаТ6яьствами, собранными в процсссе 

следствия, особенно, когда свидетели, потерпевшие на месте 

происшествия сами, на месте подтвердят свои показания и изо

бразят ситуацию, бывшую в действительности все это будет 

служить объективным доказательством по делу. 

Лицо, показания которого проверяются должно иметь пол

ную свободу самостоятельности и возможность выразить пояс

нения всех обстоятельств относительно его участия в происше

ствии. 

Неожиданное вмешательство, прерывание рассказа, связан

ного с происшествием, может вызвать его волнение, выпадение 

из памяти некоторых сведений, что не будет способствовать 

достижению намеченной цели. Но в любом случае должна чув

ствоваться управляющая и организующая роль следователя. 

Указания и задачи, поставленные им, должны быть обоснован

ными, логичными и правильно выраженными. Так как грубые и 

необоснованные комментарии всегда приведут к отрицательным 

последствиям. 
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В каких бы условиях не проводилось действие проверки по

казаний на месте происшествия, в любой ситуации, каким бы 

опасным и сложным не ЯВЛJlЛось пресТ)'ПЛение - во всех случаях 
необходимо наблюдать за психологическим состоянием лица, 

показания которого проверяются, за тем, как он ведет себя, его 

действиями и другими моментами. 

Если лицо, показания которого проверяются, под влиянием 

различных ситуаций на месте происшествия, изменяет свои 

прежние показания, отказывается от них, то в таком случае не

обходимо немедленно прекратить проверку показаний и провес
ти повторный допрос. 

В этом случае в протокол проведения проверки показаний на 

месте происшествия вносится запись и отмечается, что допро

шенное лицо не смогло показать место и обстоятельства прове

ряемого происшествия и изменило свои, данные ранее показа

ния. 

В следственной практике встречаются и такие случаи, когда 

при проверке на месте происшествия показаний допрошенного 

лица, оно может указать на новые обстоятельства, не упоминав

шиеся им ранее при допросе, например, о некоторых веществен

ных (материальных) следах преступления, орудиях преступле

ния, украденных вещах или мест, где спрятаны вещественные 

доказательства. В таком случае, в результате про верки показа

ний могут вскрыться новые обстоятельства, и получены новые 

сведения. Эти обстоятельства должны быть ясно и точно отра

жены в протоколе дополнительного осмотра данного места. 

Выявленные новые обстоятельства целесообразно таюке за

фиксировать при помощи фотоснимков или видеозаписи. 
Лицу, показания которого проверяются на месте происшест

вия, после того, как он сам расскажет и продемонстрирует соот

ветствующися действия, могут быть заданы различные вопросы. 

Лица, участвующие в про ведении следственного действия, име

ют право потребовать повторения некоторых действий, обратить 

внимание следователя на то, что, по их мнению, поможет прояс

нению и уточнению обстоятельств дела. 

Проверка показаний допрошенного лица на месте происше

ствия, как и следует из названия, заключается в проверке неко

торых обстоятельств и фактов в показаниях и подтверждение, 

уточнение и дополнение имеющихся в них данных. 
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Если в процессе про верки показаний на месте происшествия 

изложение объяснений лица, показания которого проверяются, 
не соответствует обстоятельствам, содержащимся в показаниях, 

следователь выясняет причину этому. Несоответствие получен

ных на месте происшествия сведений данным, содержащимся в 

показаниях, полученных при допросе, противоречивые ситуации 

должны быть разрешены производством других следственных и 

оперативно-розыскных действий. 

Если выяснится, что данные, полученные на месте происше

ствия, верны и соответствуют реальной действительности, а по

казания, полученные при допросе недостоверны, и не соответст

вуют установленным обстоятельствам, то необходимо выяснить, 

каковы причины такого несоответствия: из корыстных ли побу

ждений даны при допросе недостоверные показания или бьши 

забыты и всплыли в памяти под воздействием обстановки места 

происшествия; необходимо объективно разрешить и исключить 

также случаи несоответствия и противоречий. 

§ 3. Фиксация результатов проверки показаний на месте 

Основное средство фиксации результатов проверки показа

ний на месте - протокол. Он составляется на основе тех записей, 

которые делаются на месте в ходе следственного действия. 

Во вводной части протокола, кроме общих сведений: место, 

дата составления, начало и окончание следственного действия, 

кто составил протокол, участники (понятые. специалисты, опе

ративные работники), указывается, что лицу, показания которо

го предстоит проверить, был задан вопрос: ((Готов ли он повто

рить на месте событие свои ранее данные показания?» и при 

этом ответил утверднтельно. 

В описательной части подробно излагается весь ход следст

венного действия от начала и до конца, в той последовательно

сти, в какой оно проводилось: по какому маршруту, согласно 

указаниям лица, показания которого проверялись, двигались 

участники проверки к месту основного события, где делались 

остановки, какие пояснения при этом давало указанное лицо, ка

кие демонстрировало действия, где и какие следы преступления 

бьши обнаружены. 
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Особенностью описательной части протокола является то, 

что в нем чередуются записи показаний, которые, как в прото

коле допроса, ведутся от первого лица с описанием действий, 

которые описываются в третьем лице, а также с описанием мес

та события, обнаруженных на нем следов и предметов. При этом 

действия, обстановка и предметы описываются не только в том 

виде, в каком они обнаружены в данный момент, но и какими 

они (согласно показаниям) были в момент события. В протоколе 

отражаются вопросы, заданные следователем и других участни

ков проверки и ответы на них. 

В заключительной части протокола обмечается, какие техни

ко-криминалистические средства были использованы, что кон

кретно сфотографировано, снято на видеопленку, заявление ли

ца, показания которого проверялись, в том что его показания и 

все происходившие во время провсрки, записано в протоколе 

верно, дополнений он не имеет. 

В качестве дополнительного средства фиксации обычно ис

пользуются фотоснимки, которые оформ"яются в виде фототаб

лиц. Поскольку проверка показаний lIа мссте действие ДlIнамич

нос, более эффсктивным дополнением к протоколу является ви

деозапись, позволяющая запечатлеТIr это следственное действие 

с максимальной точностью и объективностью. Если про верка 

показаний на месте проводится правильно, в соответствии с ре

комендациями криминалистики и сопровождается видеозапи

сью, поставнть кому-ли§о под сомнение результаты, как прави

"0, не удаётся. 
ПРИJlожениями к протоколу также являются Iшаны, схемы 

места, где проводилась проверка показаниЙ. на которых отобра

жастся маршрут движения группы, место события, где проводи

лась провсркз, мсста, где обнаружсны объекты вещественных 

доказательств и др. 

В тех случаях. когда данное действие проводится во время 

рассмотрсния дсла в суде, ход и рсзультаты провсрки отражают

ся в протоколе судебного разбиратсльства. 

Протокол, послс его ознакомления с ним подписывается всс
ми участниками следственного действия. 
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ГЛАВА 18. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ 

§ 1. "опитие и виды обыска 

Обыск - это процессуальное действие сущность которого за

ключается в принудительном обследовании помещений, соору

жений, участков местности, транспортных средств, иных мест, 

граждан, в том числе их одежды, вещей, с целью обнаружения и 

изъятия орудий преступления, различных предметов, ценностей 

добытых преступным путем иных объектов, которых могут 

иметь значение для дела. Данное следственное действие про ВО

дится и для того, чтобы обнаружить разыскиваемое лицо, труп и 

ИХ части. 

Производство обыска регламентируется ст. 157-165. Уголов
но - процессуального кодекса РУз. Основаниями для проведе

ния обыска является наличие достаточных сведений полагать, 

что в каком-либо жилом, служебном, производственном поме

щении либо ином месте или у какого - либо лица находятся 

предметы или документы, имеющие значение для уголовного 

дсла. 

Задачи обыска можно подразделить на основные и ДОПОj!нИ

тельные. Основными задачами обыска являются: 

1. Отыскание и изъятие предметов, имеющих доказатель-

ственное значение. 

2. Обнаружение разыскиваемого лица или лиц находя-

щихся в каком-либо конкретном месте, в том числе материалов, 

их характеризующих и облегчающих их розыск. 

з. Обнаружение трупов и их частей 

4. Обнаружение и изъятие орудий престуnления, докумен-

тов, ценностей, добытых преступным путём и других объектов, 

имеющих значение для уголовного дела. 

Дополнительными задачами обыска являются: 

1. Отыскание и изъятие предметов и документов, наличие 

которых свидетельствует о готовящимся, совершаемом или со

вершенном престуnлении. 

2. Обнаружение отобрание предметов, хранящихся без 

надлежащего разрешения, в том числе запрещенных или изъя

тых из свободного обращения. 
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3. Обнаружение каких-либо данных о личности оБВИНJIе-

мого, изъятие образцов ДJlJI сравнительного исследования. 

Закон различает виды обыска. В OCHOiY этой классификации 

положены такие поиятия как: объекты, последовательность и 

способ организации. 

По характеру обследуемых объектов обыск может произво

диться в жилых И нежилых помещениях, на местности, и лич

ный обыск. 

Обыск помещений предполагает принудительное обследова

ние жилых домов, квартир, помещений, которые находятся в ве

дение различных организаций, учреждений, предприятий, фирм 

различных хранилищ (складов, подвалов, сараев, погребов) если 

там могут находиться интересующие следствие объекты. Одной 

из разновидностей обыска является его производство в помеще

ниях дипломатических представительств и у дипломатических 

представителей. 

Проведение этого следственного действия на местности за

ключается 8 принудитсльном обследование приусадебных и 

иных участков, находящихся в пользовании определенных лиц. 

Личный обыск заключается в принудитсльном обследовании 

одежды, обуви, тела, аксессуаров обыскиваемого. При проведе

нии личного обыска обыскивающJf'Й специалист и поиятые 

должны быть одного пола с обыскиваемым. 

По последовательности проведения обыск может быть пер

вичным и повторным. Первичный обыск - является первона

чальным, исходным, проводящимся впервые. 

Повторный обыск может проводиться, в том случае если име

ется информация о возможном наличии вещественных доказа

тельств. 

По способу организации единичным и групповым. 

Единичный обыск проводится силами одной следственно 

оперативной группы в определенном месте. 

Групповой обыск предполагает обнаружение и изъятие дока

зательств силами нескольких следственно-оперативных групп 

по одному и тому же уголовному делу, в одно и тоже время но 

по разным адресам. 

Обыск про водится по мотивированному постановлению доз

навателя или следователя с санкции прокурора либо его замес

тителя (ст. 161 Ч.l. УПК РУз). Однако в случаях, не терпящих 
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отлагательства, обыск может быть проведен и без санкции про

курора, но с последующим сообщением о произведещlOМ обы

ске прокурору в течение двадцати чётырех часов. В сообщении 

дознавателя или следователя обстоятельства которые побудили 
к проведению данного следственного действия и при этом не 

терпящие отлагательства подлежат обоснованию. Копия сооб

щения приобщается к делу. При этом прокурор должен быть 

проинформирован не только о факте проведения обыска, а также 

его результатах, но и об обстоятельствах, которые выступили в 

роли безотлагательных. 

К обстоятельствам, не терпящим отлагательства относятся 

случаи, когда: 

- фактические основания к проведению обыска возникли вне
запно при производстве других следственных действий; 

- без отлагательность обыска продиктована обстановкой 

только что совершенного преступления; 

- проведение обыска необходимо для пресечения дальнейшей 
преступной деятельности; 

- следствия располагает сведениями о том, что лицо, которое 

располагает существенными для дела объектами, принимает ме

ры к их уничтожению или сокрытию. 

Без получения санкции прокурора и без вынесения отдельно

го постановления или определения следователь может произве

сти личный обыск в следующих случаях: 

- При задержании подозреваемого; 
- При составлении протокола задержания; 
- При применении к обвиняемому меры пресечения в виде 

содержания под стражей, если есть достаточные основания по

лагать, что он имеет при себе оружие, предметы хранение кото

рых запрещено, равно как предметы и документы, имеющие 

значение для дела; 

- При наличии достаточных оснований полагать что лицо, на
ходящееся в помещении или ином месте, в котором проводится 

это действие, скрывает при себе предметы или документы, под

лежащие изъятию в соответствии с постановлением или опреде

лением о производстве обыска или выемки (ч 2 ст. 162 УПК 
РУ3). 
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§ 2. Так-тические приlмы проведеИИII обыска 

В криминалистической деятельности. производство обыска 

делится на этапы. Различают этап подготовки к его проведению, 

рабочий этап, предполагающий исследование материальной об

становки и заключительный этап, в ходе которого осуществля

ется фиксация его реэультатов. 

Обыск является сложным и трудоl!мким следственным дейст

вием и непосредственному его проведению должно предщество

вать тщательная подготовка. Ибо еl! игнорирование может суще

ственно повлиять на результативность проведения обыска и он 

может оказаться малоэффективным и даже без результативным. 

Кроме того, в ситуации требующей безотлагательного проведе

ния обыска необходимы подготовительные действия, которые 

обеспечат эффективность и его стратегический успех. 

Подготовка к проведению обыска состоит из комплекса дей

ствий до выезда на места его проведения и ряда подготовитель

ных действий в месте его производства. 

На стадии подготовки к производству обыска до прибытия 

следственно-оперативной группы необходимо: 

1. Определить цели и задачи обыска. 

2. Собрать предварительные, ориентирующие сведения о 

объекте обыска. 

3. Получить более детальную информацию об объектах, 

подлежащих отысканию и изъятию. 

4. Опрсделить время его производства. 

5. Обеспечить сбор сведений о личности обыскиваемого у 

которого предстоит проведение обыска. 
6. Определить состав и численность оперативной группы, 

подобрать участников обыска. 

7. Подготовить нсобходимый арсенал технико-

криминалистических средств. 

8. Составить план обыска. 

Для успешного проведения обыска в первую очередь необхо

димо собрать ориентирующие и предварительные сведения. 

Следователь должен иметь четкой представление о местонахож

дении объекта обыска. С этой целью желательно выяснить на 

рассматриваемом нами этапе где и как расположен объект пред
стоящего обыска, его точный почтовый адрес, что из себя он 

предстаВ.IIяет. Если объектом обыска является здание, то необ-
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ходимо установить каково его предназначение, какие подходы к 

нему имеются, каково количество комнат. В том числе каково 

количество выходов, количество окон. Установить примыкают 
ли к зданию проходные дворы, «черные ходы», как оно распо

ложено относительно дрyrих зданий. 

эти сведения можно получить путем использования инфор

мации полученной из оперативных источников, допросов свиде

телей, управдомов, членов махаллинского комитете. Из тактиче
ских соображений порой бывает целесообразным затребовать 

соответствующую документацию из районного БТИ. Если обыск 

будет проводиться на местности целесообразно располагать све

дениями о наличие и количестве каких-либо подсобных поме

щений, дворовых построек, мест складирования того или иного 

хозяйственного инвентаря. При соблюдении элемента внезапно

сти необходимо располагать сведениями о наиболсе удобных 

путях для незаметного подхода к месту обыска. 

При решении вопроса что необходимо отыскать и изъять сле

дователь должен располагать предварительными сведениями о 

наименовании предмета, его назначении, каких-либо индиви

дуализирующих признаках. 

В зависимости от xapaк:repa сведений которыми располuгает 

следователь определяется и время производства обыска. Решать 

'ЭТот вопрос по шаблону нельзя. 

При этом необходимо придерживаться правила, которое было 

выработано многолетней су дебно-следственной практикоЙ. 

Сущность его состоит в том, что обыск следует проводить без 

отлагательно, как только в нем возникла необходимость. Про

цессуальный закон запрещает производство обысков в ночное 

время, Т.е. с 22 часов вечера до 6 часов утра. Но из этого требо
вания есть исключение. Обыск может про водиться в ночное 

время, если имеют место случаи не терпящие отлагательства. 

Обыску предшествует сбор необходимых сведений о лично

сти обыскиваемого касающихся его профессии, образа, жизни, 

взаимоотношений с членами семьи соседями, друзьями, сослу

живцами, особенностей его характера, распорядка для, семейно

го положения. 

Участники обыска. Различают обязательных участников дан
ного следственного действия и лиц которые приглашаются по 

усмотрению слеДQ!~а~. К об"зательныt1 участникам ОПЩСJlТСЯ 
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следователь (работник органа дознания), понятые (не менее 

двух), заннтересованное лицо, то есть лицо, у которого произво

дится обыск; совершеннолетние члены ero семьи; представители 
администрации предприятия, организации, учреждения, фирмы, 

на территории или в помещении которого проводится обыск). 

При обыске с учетом следственной ситуации участвует проку

рор и представитель МИД (если зто следственное действие про

изводится в помещениях или на территории дипломатических 

представительств. В случае возможного обнаружения трупа или 

его частей в обыске участвует судебно-медицинский эксперт. 

Также по усмотрению следователя в обыске могут участвовать: 

работники милиции, которые способны оказать необходимую 

помощь, например, обеспечить охрану места обыска, либо спо

собствовать активными действиями в обнаружении вещей, про

водить наблюдение за поведением обыскиваемого и оценивать 

его внутреннее психологическое состояние, либо осуществлять 

необходимый комплекс поисковых мероприятий. В процессе 

обыска могут принимать участие различные специалисты. Они 

могут в процессе проведения обыска привлекаться для исполь

зования научно-технических средств. Определять групповую 

принадлежность обнаруженных объектов - наркотиков, взрыв

чатых веществ и т.д. В процессе обьiска допускается присутст
вие защитника (адвоката). 

Успех и результативность данного следственного действия в 

некоторых следственных ситуациях зависит и от технической 

оснащенности следователя. В процессе проведения обыска мо

гут быть использованы различные научно-технические средства: 

поисковые средства, например, щупы, магниrnые искатели, ме

таллоискатели и т.д. В том числе технические средства фикса

ции хода и результатов обыска (фото-видео запись, средства ау

диозаписи, предназначенные для вычерчивания планов схем и 

пр. По некоторым категориям уголовных дел целесообразно ис

пользование научно-технических средств для предварительного 

исследования обнаруженных объектов (к ним можно отнести 

экспресс анализ изделий из драгоценных металлов, наркотиче

ских, психотропных, сильнодействующих средств и препара

тов). 

При проведении обыска (сели он проводиться в неблагопри

ятных условиях) могут применяться вспомогательные техниче-
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ские средства, например средства освещения, в том числе инст

рументы, и т.д. 

Общими тактическими правилам и производства обыска яв

ЛIIЮТСJl: 

Внезапность обыска - предполагающая элемент неожиданно

сти для того, у кого предстоит провести данное следственное 

действие. В том случае если проигнорировать это требование и 

элемент внезалности не присутствует, эффективность обыска 
уменьшиться. 

Планомерность обыска, предполагает деление его на ряд ста

дий. В специальной литературе выдеЛJIЮТ чстыре стадии: пред

варительнаll, обзорная, поисковая и стадия фиксации хода и ре

зультатов. 

В предварительной стадии реализуются приёмы прибытия, 

проникновения на обыскиваемый объеl\Т, онределяются задачи 

участников этого следственного действия, обеспечивается охра

на про водятся необходимые подготовительные мероприятия 

ПРОllессуального, тактического и организаЦИОННОI·О характера. 

Для обзорной стадии xapal\ТepHO провести предоарительный 

обзор места обыска, определить какая территория будет под

вергнута обыску, наметить места возможного сокрытия искомых 

объеl\ТОВ, решить вопрос о целесообразllОСТИ ИСГЮЛh10вания не

обходимых научно-технических средств. Определить IlOследо

вателыlOСТЬ обследования объектов на местс. 

Поисковая стадия состоит из деталыIгоо обследования обы

скиваемого объеl\Та, что позволяет обнаружиТl' и изъять иско
мые предметы. На этой же стадии осуществляется активный по

иск скрытых объеl\ТОВ и тайников, сотрудники милиции осуще

ствляют наблюдение за обыскиваемым. На основе анализа ин

формации о личности обыскиваемого и с учетом его наклонно

стей, профессии определяется способ сокрытия искомых объек
тов, особенностей оборудования тайников. Для обнаружения и 

изъятия активно применяются технические средства. Реализует

ся поставленная задача и в конечном итоге, на OCIIOBe кропотли
вых поисковых действий объекты представляю щи е интерес для 

следствия отыскиваются, а затем обязательно обеспечивается 

охрана обнаруженных вещей и ценностей. 

В стадии фиксации СОСТ8ВЛJ1ются: протокол обыска, при не

обходимости схемы и маны, про изводится фото-видеосъемка. 
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Единое руководство производством обыска заключается в 

том, что все намеченное в плане ранее находится под контролем 

следователя. Существенное значение имеет также распределе

ние и исполнение обязанностей каждым участником обыска. 

В зависимости от вида объекта существуют тактические осо

бенности проведения обыска. 

В частности тактическими особенностями обыска на местно

сти являются следующие. В первую очередь необходимо обес

печить охрану в пределах установленных границ обыскиваемого 

участка местности. 

Во-вторых, поисковые действия следует начинать с обследо

вания второстепенных объектов, временно сосредоточенных на 

территории обыскиваемого объекта. Например, это могут быть 

пустые бочки, кучи мусора, места складирования отходов про

изводства и т.д. 

В третьих если возникает необходимость в обследовании зна

чительных по протяженности площадей, необходимо тактически 

грамотно применять научно-технические средства, имеющиеся в 

распоряжении следователя. 

В четвертых, в целях обеспечения планомерности обыска в 

связи с обследованием больших по площади участов, последние 

должен быть предварительно разбить; "на квадраты, полосы, сек
тора. 

В пятых, при проведении поисковых действий следует обра

щать внимание на наличие возможного нахождения «маяков» В 

виде каких-либо «заметою>, «зарубок», воткнутых в землю 

предметов. 

В шестых - исходя из особенностей отыскиваемого объекта 

целесообразно использование помощи кинолога. 

Тактические особенности производства обыска в помещении 

сводятся к тому, что - в жилом помещении сосредоточено 

большое количество вещей, которые могут выступать в роли 

тайников. Кроме того за поведение обыскиваемого должно быть 

постоянное наблюдение, для того чтобы оценить его реакцию на 

действия лиц осуществляющих поисковые действия. 

При проведении оБJdска и особенно когда следователь распо

лагает информацией о налИЧf\е тайников обязательно должны 

быть использованы СООТ!lетствующие научно технические сред-
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ства, поисковые приборы, соответствующая аппаратура и инст

рументы. 

Перед тем как приступить к производству обыска в ·помеще

нии все проживающие в нем должны быть сосредоточены в од

ной комнате и за ними устанавливается наблюдение со стороны 

сотрудников милиции. 

Положительный эффект направленный на обнаружение ис

комых объектов состоит в том, чтобы у обыскиваемого сложи

лось впечатление на начальной стадии обыска о большей ин

формированности следователя о нахождении предметов интере

сующих следствие. 

В целях отыскания объектов изъятых из гражданского оборо

та также следует прибегать к помощи кинолога использовавшим 

служебно-розыскную собаку. 

§ 3. Тактика выемки 

Процессуальные основы выемки и обыска весьма сходны. 

Многие положения, изложенные применительно к обыску, в 

равной мере относятся и к выемке. 

Сущность выемки состоит в изъятии определенных предме

тов и документов, имеющих значение для дела, если точно из

вестно, где и у кого они находятся. 

При выемке производятся изъятие строго определенных 

предметов и документов, индивидуальные признаки которых 

следователю заранее известны. Целью выемки является изъятие 

только интересующих следствие объектов. При обыске изъятию 

объектов предшествует их поиск. Следователь может не знать 

даже в общих чертах отыскиваемые объекты. Ему неизвестно их 

точное местонахождение. Именно в этом и состоит основное 

различие между выемкой и обыском. 

Является одним из способов собирания доказательств. 

Основанием для производства выемки служат установленные 

по материалам дела фактические данные, из которых усматрива

ется, где и у кого конкретно находятся определенные интере

сующие следствие предметы и документы. 

Виды выемки, различаемые yrоловно-процессуальным зако

ном следующие; 

выемка документов, в которых содержатся сведения, являю

щиеся гocyдapcтвeHHO~ тайной; 
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выемка в помещениях дипломатических предетавительств; 

выемка почтово-телеграфной корреспонденции. 

Выемка про изводится по мртивированному постановлению 

следователя. 

Выемка документов, в которых содержатся сведения, являю

щиеся государственной тайной, производится только с санкции 

прокурора и в порядке, согласованном с руководителем соответ

ствующего учреждения. 

Особый порядок установлен для выемки почтово

телеграфной корреспонденции. Согласно УПК РУз наложение 

ареста на корреспонденцию и выемка ее в почтово-телеграфных 

учреждениях производятся только с санкции прокурора либо по 

определению или постановлению суда. 

При необходимости наложить арест на корреспонденцию и 

про извести ее осмотр и выемку следователь выносит об этом 

мотивированное постановление и после получения санкции про

курора направляет начальнику соответствуюuцего почтово

телеграфного учреждения. Следователь предлагает ему задср

живать требуемую корреспонденцию, а также уведомлять его о 

времени своего прибытия для ее осмотра и выемки. 

Осмотр и выемка корреспонденции производятся в присутст

вии понять~ обязательно из числа работников почтово

телеграфного учреждения. В необход.имых случаях следователь 

MO)l}CT пригласить специалиста. Если корреспонденция не име

ет значения для дела, то после осмотра она направляется адреса

ту через почтово-телеграфное учреждение. Наложение ареста на 

корреспонденцию отменяется постановлением следователя, если 

отпала необходимость в дальнейшем применении этой меры. О 

производстве выемки составляется протокол, который подписы

вают следователь, понятые и другие участники этого следствен

ного действия. 

Протокол должен содержать указание на разъяснение участ

никам выемки их прав, отражать ход и результаты этого следст

венного действия. 
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Процессуальиые правила выемки 

Объекты выемки - определенные предметы, в том числе до

кументы, в отношении которых достоверно известно, где и у ко

го они находятся. В случае отказа добровольно выдать предме

ты, подлежащие изъятию, производится их принудительная вы

емка. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законом: 

а) выемка про изводится на основании постановления 

следователя; 

б) выемка документов со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну, и почтово-телеграфной корреспонденции 

должна быть санкционирована прокурором; 

в) перед выемкой почтово-телеграфной корреспонденции 

требуется наложить на нее арест, о чем вынести постановление, 

санкционируемое прокурором; ее осмотр и выемка ПРОВОД.IТся в 

присутствии понятых из числа работников почтово

телеграфного учреждения; 

г) в постановлении о выемке должны быть указаны местона

хождение искомых предметов, в связи с чем они подлежат изъя

тию, их наименования и индивидуальные признаки; 

д) выемка производитCJ[ в присутствии поняты�,, лица, у ко

торого производится выемка или совершеннолетних членов его 

семьи, а при невозможности этого - представителей домоуправ

ления или махалинского комитета. Выемка в помещении какого

либо учреждения или предприятия производится в присутствии 

его представителя. 

При необходимости к выемке может быть привлечен специа

лист; 

е) предметы, запрещенные к обращению, изымаются неза

висимо от их отношения к делу; 

ж) при наличии у следователя достаточных оснований 

полагать, что лицо, находясь в месте выемки, скрывает при себе 

искомые объекты, может быть произведен его личный обыск; 

з) до начала выемки всем присутствующим при ней должно 

быть разъяснено право о занесении в протокол их заявлений по 
ПОВQДУ действий следователя. 
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Такrические и техиические правила выемки: 

а) изымаемые предметы рекомендуется детально осмотреть, 

а их индивидуальные признаки точно описать в протоколе выем-

ки; 

б) при выемке материальных ценно~ей целесообразно обес-
печить присутствие ответственного за них лица или сотрудника, 

которому это лицо подчинено; 

в) при изъятии образцов готовых изделий, полуфабрикатов и 

сырья требуется соблюдать государственные стандарты и инст

рукции, определяющие порядок отбора проб для проведения ис

следований, а пробы отбирать лучше всего с участием специали

ста; 

г) во избежание изъятия документов, не относящихся к делу, 

следователю надлежит предварительно ознакомиться с делопроиз

водством соответствующей организации. При необходимости про

смотра большого количества документов к этой работе могут быть 

при влечены технические помощники. При большом количестве 

документов рекомендуется составить их подробную опись, при

ложить ее к протоколу выемки, а изъятые документы опечатать. В 

протоколе выемки указываются состояние документов (ветхие, 

содержащие зачеркивания, исправления и т.п.), их реквизиты. ко

личество страниц, для индивидуализации документа могут быть 

приведены первая и последняя фразы. его текста. В случае, если 

для осмотра большого количества документов требуются специ

альные технические средства и значительное время, изымаемые 

документы могут быть упакованы, опечатаны и осмотрены позд

нее, о чсм тогда составляется самостоятельный протокол осмотра; 

д) осмотр задержанной корреспонденции следует начинать с 

изучения упаковки (конверта, упаковю{ бандероли). Вскрытие 

корреспонденции про изводить аккуратно, лучше с участием спе

циалиста-криминалиста, так, чтобы следы вскрытия не были за

метны; 

е) в случае необходимости выемки в учреждении, находя-

щемся на значительном удалении от местонахождения следовате

ля, она может быть выполнена путем дачи поручения следовате

лю. работающему в месте расположения данного учреждения для 

чсго ему направлястся вся необходимая документация, а также 

краткая справка о деле, в связи с которым должна быть npoизведе

на выемка. 
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ГЛАВА 19. ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА 

§ 1. ПОИ8тие допроса виды и задачи 

Допросом называется следственное действие, сущность кото

рого состоит в получении непосредственно от допрашиваемых 

лиц устных сведений, имеющих значение для дела. 

Различаются допросы а) свидетеля, б) потерпевшего, В) по

дозреваемого, г) обвиняемого. Кроме того, может быть произве

ден допрос эксперта, но он предназначен лишь для разъяснения 

или дополнения данного им заключения. 

Общая задача допроса заключается в получении полных и 

достоверных еведений для установления истины В расследуемом 

событии. 

Достоверными являются сведения, которые соответс1вуют 

тому, что имело место в действительности. Бывают случаи, ко

гда лицо желает еказатъ правду, но не может восстановить в па

мяти наблюдавшисся события или же его сообщения в какой-то 
части не соответствуют действительности в силу добросовест

ного заблуждения при восприятии события или освещает факт 

не полностью ввиду объе'КТивной невозможности его полного 

восприятия. В таких случаях получить полные и достоверные 

сведения очень трудно. Еще труднее добиться правдивых пока

заний, если допрашиваемое лицо намеренно скрывает правду. 

Если при допросе свидетеля, потерпевшего, обвиняемого или 

подозреваемого следователь ограничит свою роль паССИВIIЫМ 

выслушиваем 11Оказаний и механического фиксирования заllИ

сью их в протоколе без критической оценки и активного стрем

ления к получению полных, правдивых и достоверных сведений 

о расследуемом событии, он не сможет раскрыть преступленис. 

Хотя допросы свидетеля, потерпевшего, обвиняемого и 11Одозре

ваемого существенно различаются по процессуальному порядку 

их проведения и тактическим приемам, в то же время они имеют 

общие черты. Это, в частности, касается подготовки к ДОI1РОСУ. В 

которую входят: изучение материалов дела, определения круга 

обстоятельств, по которым необходимо получить показания, 

сбор сведений о личности допрашиваемого и его взаимоотноше

ниях с другими участвующими в деле лицами и др. 
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Для подготовки к допросу необходимо не просто ознакомле

ние, а изучение материалов дела. СлеДО!Jателю необходимо кон

кретное знание материалов дела, всех его деталей с тем, чтобы 

точно определить все обстоятельства, по которым нужно полу

чить сведения от допрашиваемого лица. 

При допросе обвиияемого обстоятельства, по которым необ

ходимо получить показания - это в первую очередь факты, из

ложенные в постановлении о предъявлении обвинения. Вместе с 

тем следует иметь в виду возможность получения от обвиняемо

го сведений, относящихся к другим обвиняемым. 

В целях успешного проведения допроса необходимо распола

гать сведениями о личности допрашиваемого и его отношениях 

с другими лицами, которые участвуют в деле. 

Сведения могут касаться биографических данных, профсс

сии, отношения к работе, взаимоотношения с семьей, сослужив

цами и т.п. Могут ббыть использованы также сведения, полу

ченные оперативным путем. 

§ 2. Формирование показаний свидетеля и потерпевшего 

Чтобы свидетель мог сообщить полные и достоверные сведе

ния о каких-либо событиях и обстоятельствах, он должен точно 

воспринять эти события и обстоятельства органами чувств, 

(слухом, зрением, обонянием), удержать их в своей памяти и 

правильно воспроизвести во время допроса. 

На формирование конкретного образа в связи с ощущением 

предмета в большей степени влияют опыт человека, его знания и 

представления об этом. 

Однако у людей состояние органов чувств и способность 

улавливать внешние проявления свойств предметов не одинако

вы и, конечно, не одинаковы опыт и представления о данном 

объекте. На обеих ступенях познания человек невольно и не

осознанно при вносит свое субъективное в восприятие предмета, 

но это, разумеется, не означает, что любое восприятие оказыва

ется искаженным. В большинстве случаев человек в основном 

правильно воспринимает вещи, факты, явления в соответствии с 

отражением их свойств в его сознании, хотя нередки случаи од

ностороннего восприятия и искаженного представления о вос

принято~. Легко понять, что, если на глазах человека ночью, 
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при уличном освещении, в rpynne незнакомых людей раздались 
крики, звуки ударов и падения тела, а затем шаги уб~гающих 

людей, до его сознания могли не дойти содержание криков, чис

ло убежавших, признаки их внешно.сти. Поэтому в силу непол

ного восприятия события он не может полностью передать то, 

что происходило в его присутствии. Вместе с тем, исходя из 

обычного характера подобного события и своего знания о по

добных фактах, свидетель может предполагать, что в данном 

случае произошло нападение с целью ограбления, и будет имен

но так и рассказывать о событии, хотя это может оказаться не

достоверным. В действительности, возможно, эти люди сводили 

личныс счеты, а потерпевший выкрикивал имена своих спутни

ков, пытаясь избежать расправы. 

Еще сложнее обстоит дело в случаях автопроисшествий, ко

гда один свидетель заявляет, что видел зажженные фары, но не 

слышал сигналов, а второй, наоборот, утверждает, что слышал 

сигнал, но не заметил светящихся фар и т.д. В то же время каж

дый из этих свидетелей дает правдивыс показания соответствен

но своему восприятию. 

Существуют объективные и субъективные факторы, которые 

мешают правильно воспринимать наблюдаемое событие. 

К объективным факторам следует отиести то, что не зависит 

от воли человека: неблагоприятные условия, при которых вос

принималось событие, в частности его кратковременность, не

нормальная освещенность (темнота, яркий свет), сильный шум, 

отдаленность, метеорологические явления, низкая или, наобо

рот, слишком высокая температура и др. 

Хорошо освещенные предметы, а также предметы белого, 

красного, желтого цвета, особенно в сочетании с темным фоном, 

видны лучше и потому кажутся ближе. Всем известио, что кос

тер или освещенное окно, свет фары, зажженный факел на воде 

и Т.п. воспринимаются как более близкие, чем они есть на самом 

деле. 

Величина нескольких находящихся рядом предметов обычно 

определяется путем сравнения, но это таит в себе ошибки. Рядом 

с человеком низкого роста человек среднего роста будет казать

ся высоким, автомашина «Волга» рядом С большим грузовиком 

будет выглядеть, как "Москвич» или «Запорожец». 
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К субъективным факторам, отрицательно влияющим на вос

приятие наблюдаемых предметов, следует отнести физические 

дефекты человека (глухота, слепота, олизорукость, неспособ

ность различать запахи и цвета), болезненное состояние, уста

лость, сильные эмоции (страх и т.п.), нервное расстройство. 

Большое влияние на восприятие оказывает направленность 

внимания. Если человек сосредоточил внимание на каком-либо 

объекте, он полнее и лучше воспримет его свойства. Наоборот, 

если он не сосредоточил свое внимание, окажется воспринятым 

менее полно и с меньшей яркостью. 

Не менее важно для восприятия знание о наблюдаемом объ

екте. Если человек имеет представление об этом объекте, пони

мает ход событий, он лучше и более осмысленно воспринимает 

его и создает о нем правильное представление (хотя в этом таит

ся опасность дополнения фактических обстоятельств воображе

нием в связи с привычным представлением о наблюдаемом со

бытии). 

Например, инженер-строитель, допрашиваемый в качестве 

свидетеля-очевидца по делу о нарушении правил техники безо

пасности, результатом чего явился обвал строительных лесов, 

может более точно и правильно рас~казать о происшедшем со
бытии, чем, например, шофер или счетовод, так как он не только 

слышал и видел все про исходящее в момент обвала, но и понял 

ход событий, знает, как должны крепится леса, по каким причи

нам мог произойти обвал. 

Портниха сообщит о таких деталях одежды и особенностях ее 

пошива, которые останутся не замеченными свидетелем, не зна

комым с портняжным делом. То же самое можно сказать о са

пожнике, плотнике, слесаре, архитекторе и любом специалисте, 

если они наблюдают хорошо знакомые им предметы или явле

ния. 

Определенное значение для точности и правильности воспри

ятия имеет также особый интерес допрашиваемого к тем или 

иным явлениям или предметам, например любовь к живописи, к 

природе. Способность к точному восприятию в известной мере 

зависит от характера человека и его темперамента, различной 

степени эмоциональной возбудимости. 

Спокойные, уравновешенные люди обычно более точно и об

стоятельно воспринимают (а затем и воспроизводят) то, что они 
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наблюдали, чем неуравновешенные, легко возбудимые, мимо 

внимания которых MOryт пройти детали события, имеЮЦlИе под

час решающее значение для следствия. 

Даже полное и правильное восприятие наблюдаемого пред

мета еще не обеспечивает правильного его воспроизведения, Т.е. 

достоверных показаний, такт ках человек, восприняв и запомнив 

наблюдавшееся, может забыть его полностью или (чаще) какую

то часть; в худшем случае вся наблюдавшаяся картина исчезнет 

из памяти или, образно выражаясь, будет представляться в виде 

бесформенного пятиа. Это объясняется хорошей или плохой па

мятью человека. 

у отдельных людей запоминание происходит по-разному. 

Различаются следующие виды памяти: а) моторная (или двига

тельная), память на то, что связано с движением (например, 

лучше запоминается то, что записано своей рукой или выполне

но физически); б) образная, память на наглядные представления 

о фактах и предметах, воспринимаемых органами чувств (зри

тельная память, слуховая и др.): в) словесно- логическая, память 

на общие поиятия, содержание разговора, письма и т.д.; г) эмо

циональная, Т.е. память на то, что связано с пережитыми чувст

вами (страхом, радостью, горем и т.д.) 

Род заиятий, профессия налагают отпечаток на память, в не

которых случаях она приобретает характер профессиональноЙ. 

Например, у музыкаmов развивается слуховая память, у работ

ников изобразительного искусства - зрительная (на цвета и 

формы предметов), у счетных работнИJ<ОВ - память на цифры. 

Кроме того, лучше воспринимаются и запоминаются детали со

бытия, связанные с привычными для свидетеля заиятиями. Так, 

водитель автомашины лучше запомнит все относящееся к авто

происшествию, сanОЖНИJ< обязательно заметит, какая обувь была 

на ногах встреченного им человека, портной - его одежду и т.д. 

Запоминание бывает двух видов: а) преднамеренное, когда 

человек прилагает усилия к тому чтобы запомнить наблюдав

шееся; б) непреднамеренное, когда процесс запоминания про

изошел механически. Преднамеренное запоминание дает более 

полное и точное воспроизведение. 

Воспроюведенне проmлого по памяти может происходить 

пyrем уэнав8RИJI и воспомин8ННJI. 
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При узнавании человек, ваб.moдu хu:оii-либо предмет, узна

ет его по тем или иным признакам, вспоминает Оirpужающую 

обстановку. этот вид воспроизведеНИJI наиболее XapuтepeH при 
преДbllвлении ДrUI опознaНИJI. 

При воспоминании человек, не ВОСПРИНИМaJI в данный мо

мсJП, наблюдавШИЙСJl ранее предмет, воспроизводит его СВОИNи 

словами по сохранИВШИМСJl ВОСпрИП1l.lм. Воспоминание харак

терно ДЛJI допроса. Процесс забыванИJI протекает, как правило. в 

зависимости от следующих факторов: а) временн, истекшего с 

момеJПa наблюдавmегося факта (чем ближе событие к момету 

воспоминанИJI о нем, тем точнее и полнее оно может быть вос

произведено); б) силы впечатленИJI от наблюдавшегося события 

(чем ярче оно было, тем дольше СОХРaIOlется в паМJIТИ), при этом 

обычно наиболее долго и во всех подробностях в памяти сохра

няются неПРИJIтиые соБЫТИJl; в) усилия удержать в памяти те 

или иные впечатленИJI (чем больше прилагается таких усилий и 

чем чаще человек восстанавливает в памяти наблюдавшееся со

бытие, тем лучше запоминает его); г) темперамента человека 

(лучше запоминают спокойные, медпительные, меланхоличные 

люди); д) возраста (старые, пожилые люди быстро забывают НС

давние событИJI, но помнят В подробностях соБЫТИJI молодости; 

дети тоже быстро забывают наблюдавшиеся событИJI, что связа

но с поверхносТным характером их воспрИJIТИЙ И недостаточно
стью жизненного опыта). 

Разумеется, наблюдавшиеся события быстрее забываются 

людьми, страдающими дефектами памяти или острыми инфек

ционными болезнями. 

Забытое человеком событис может исчезнуть из паМJIТИ на
всегда, но может полностью или частично восстановиться. В 

воспроизведении забытого большую роль играют ассоциации по 

смежности. Известно, что в паМJIТИ человека наблюдаемые явле

НИJI укладываются в определенной связи между собой. Соответ

ственно этому какое-либо забытое обстоятельство может быть 

восстановлено в цепи связанных между собой обстоятельств. В 

данном случае одно восстановленное в памяти обстоятельство 

даст по ассоциации толчок к восстановлению другого связанно

го с ним обстоятельства - звена этой цепи. Такие ассоциации 

могут возникнуть по смежности времени, если то или иное об

стоятель~тво восстанавливается в паМJIТИ путем воспоминания 
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обстоятельств, которые предшествовали или следовали за тем 

или иным забытым обстоятельством. 

§ 3. Такrические приемы допроса свидетеля 
и потерпевшего 

Общий процессуальный порядок проведения допроса свиде

телей и потерпевших регламентирован ст. 114-120 УПК РУз. 
Немаловажное значение для успешного допроса имеет уста

новление правильных взаимоотношений между следователем и 

допрашиваемым. эти отношения должны сложиться так, чтобы 

допрашиваемый проникся уважением к следователю - предста

вителю государственной власти, почувствовал доверие к нему и 

желание искренне и правдиво рассказать все, что известно ему 

по делу. Явившийся в назначенное время свидетель или потер

певший не должны долго ожидать допроса. 

К установлению правильных взаимоотношений следователя с 

допрашиваемым лицом ЯВЛJIются проверка личности явившегося 

на допрос, разъяснение ему его прав и обязанностей, выяснение 

анкетных данных и заполнение соответствующей части прото

кола, а также подпись под предупреждением об ответственности 

за отказ или уклонение от дачи показаний и за ложные ноказа

ния. 

Особо следует обратить внимание на выполнение требования 

закона о разъяснении допрашиваемому его прав и обязанностей. 

Если подходить к этому с должным вниманием, а об ответствен

ности предупредить тактично и без излишней резкости, это ук

репит доверие к следователю, к его объективности. 

Выяснение анкетных данных (время и место рождения, обра

зование, семейное положение и т.д.) следует произвести так, 

чтобы лучше ознакомиться с личностью допрашиваемого, его 

отношениями с другими лицами, участвующими в деле. 

В течение всего допроса следователь должен быть вежлив и 

внимателен. Ему необходимо сочетать настойчивость в получе

нии правдивых показаний, а в соответствующих случаях и стро

гость, с корректиостью, невозмутимостью, чутким отношением 

к переживаниям допрашиваемого. 

Недоnyстимо ПРОJlвление нервозности, нетерпения. Если сле

дователь покажет свои~ поведением, что он торопится, этого 
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окажется достаточным, чтобы допрашиваемый сделал вывод о 

невнимательном отношении к нему и его показаниям, он будет 

стремиться скорее отделаться от допрос3': 

Следователь должен воздерживаться от проявления своего 

личного отношения к сведениям, сообщаемым свидетелем и по

терпевшим, ибо это может быть понято как его заинтересован

ность в том или ином исходе дела. 

Тактические приемы допроса свидетеля и потерпевшего зави

сят в основном от того, допрашивается ли добросовестный сви

детель, добросовестный потерпевший, которым необходимо по

мочь вспомнить забытое и выявить возможные ошибки воспри

ятия, или допрашивается недобросовестный свидетель, недобро

совестный потерпевший, ложность показаний которых следует 

разоблачить и добиться получения правдивых показаний. 

Важным условием получения правдивых и достоверных по

казан ий является их правильная оценка. 

Если допрашиваемый уже дает правдивые и достоверные по

казания, а следователь, не сумев их правильно оценить, приме

няет весь арсенал тактических приемов допроса, это может при

вести к напрасной трате сил и хуже того, спутать допрашивае

мого и вызвать недоверие к следоват~лю, упорно не желающему 

верить его показаниям. 

Следует иметь в виду и такие случаи, когда недостоверность 

и неправдоподобность показаний очевидны и без сопоставления 

их с друтими доказательствами. Это может быть, например, при 

заявлении допрашиваемого, что он в короткое время преодолел 

пешком слишком большое расстояние или, обладая нормальным 

слухом, не слышал криков о помощи лица, шедшего с ним ря

дом, и т.п. Конечно, подобного рода заявления могут быть в 

дальнейшем легко опровергнуты, в частности путем экспери

мента, но уже в момент допроса можно считать их недостовер

ными и неправдоподобными. некоторых случаях она приобрета

СТ характер профсссиональной исчезнет из памяти или, образно 

выражаясь. будет представляться в виде 

Если по одному делу иместся несколько СВIIДСТСJIСЙ и потср

певших. то определенную роль играет очередность их допроса. 

В лих случаях целесообразно придерживаться следующего по

рядка: 
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а) В первую очередь допрашивать тех лиц, от которых можно 

ожидать правдивых показаниЙ. Такие показания могут . дать до
казательства, при помощи которых, допрашивая остальных сви

детелей и потерпевших, можно правильно оценить их показания, 

вскрыть возможные ошибки восприятия допрашиваемых, разо

блачить попытки ввести следователя в заблуждение (если они 

будут иметь место). 

б) Раньше других допрашивать свидетелей, которые могут 

сообщить важные сведения о личности обвиияемых и других 

свидетелей, а также потерпевших и об их взаимоотношениях. 

Это позволит лучше ориентироваться при допросе других лиц. 

в) При прочих равных условиях раньше других допрашивать 

тех свидетелей и потерпевших, которые могут изложить обстоя

тельства более ранние по ходу события, что обеспечит возмож

ность следователю правильно ориентироваться в развитиИ' рас

следуемого события при допросе. 

К числу эффективных приемов помогающих свидетелю 

вспомнить и правильно воспроизвести обстоятельства дела, сле

дует отнести предъявления ему фотоснимков, а также планов, 

составленных при осмотре места происшествия. 

По делу об автотранспортном происшествии свидетель

очевидец не мог точно вспомнить местоположение столкнув

шихся машин. Когда ему предъявили панорамный снимок уча

стка улицы и план места происшествия, он быстро вспомнил де

тали события и точно показал, где и в каком положении находи

лись столкнувшиеся машины, откуда и как они двигались до 

столкновения. 

Иногда следователь злоупотребляет повторными допросами, 

неправильно представляя себе, что каждый допрос даст ему что

то новое и таким образом он добьется полного освещения факта. 

Повторный допрос необходим только в случаях, когда: а) вы

явились новые обстоятельства, о которых следователь не знал в 

момент первого допроса; б) появилась необходимость уточнить 

какое-либо обстоятельство, о котором свидетель уже дал пока

зания в общем виде (конечно, такое уточнения следовало бы 

сделать при первом допросе); в) обнаруживаются противоречия 

между показаниями допрашиваемого и другими данными по де

лу. в силу чего необходимо выяснить их причины и принять ме

ры к устранению протн,оречий; г) необходимо проверить прав-
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дивость показаний путем сравнения с предыдущими показания

ми. 

Опыт показывает, что добросовестный свидетель при повтор

ном допросе старается вспомнить не то: как происходило собы
тие, а то, какие показания он давал в первый раз, и старается по

вторить их как можио точнее. 

Вполне понятно, что повторные допросы отрывают людей от 

их занятий, вызывают недовольство, которое может оказаться 

вполне справедливым, если не было особой необходимости в 
повторном допросе. 

При допросе потерпевшего необходимо учитывать особенно

сти его положения. С одной стороны, он несет утоловную ответ

ственность за дачу ложных показаний, а равно за отказ или ук

лонение от дачи показаний, будучи приравненным, в этом от

ношении к свидетелям. С другой стороны. в силу сложившихся 

обстоятельств, потерпевший не является посторонним наблюда

телем событий (например, если потерпевшая сообщает, что бы

ло совершено покушение не ее жизнь или ее ограбили, изнаси

ловали, то ее отношение к этому событию будет отличаться от 

отношения к нему свидетеля, который наблюдал происходившее 

со стороны). 

Допрашивая потерпевшего, необходимо учитывать его осо

бое психическое состояние в момент восприятия событий 

(страх, волнение. иногда физические страдания и т.д.), что ме

шает ему объективно изложить случившееся. Нередко потер

певший бессознательной преувеличивает угрожавшую ему 

опасность (например, добросовестно заблуждаясь, увеличивает 

количество преступников и вместе с тем не может описать их 

внешность). 

Как правило, допрашивать потерпевшего следует как можно 

быстрее после совершения преступления, пока в его памяти 

свежи детали события. Особенности допроса несовершеннолет

них свидетелей и потерпевших обусловлены их возрастными и 

психологическими критериями. 

Процессуальный порядок допроса несовершеннолетних сви

детелей и потерпевших регламентирован в ст. 121 УПК РУз. ис
ходя 111 которого можно предложить некоторые тактические ре

комсндащш: 
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а) дети, не ДОСТИПlIие 16 летнего возраста, вызываются в ка
честве свидетеля или потерпевшего через их родителей или 

иных законных представителей, педагогов учебных заведений. 

б) несовершеннолетние не предупреждаются об ответствен

ности за дачу ложного показания, поэтому им разъясняется обя

занность правдиво рассказать все известное по делу. 

в) при допросе свидетелей и потерпевших в возрасте до 14 
лет, а по усмотрению следователя и при допросе свидетелей в 

возрасте 14-16 лет, вызывается педагог. При необходимости вы
зывается так же законные представители или близкие родствен

ники несовершеннолетнего. В этом случае педагог и другие ли

ца присутствуют при допросе и с разрешения следователя могут 

задавать вопросы. 

Немаловажным является вопрос о том, кого именно из закон

ных представителей и родственников несовершеннолетнеrо при

гласить для участия в допросе. Как показывает практика, неко

торые из них иногда могут отрицательно воздействовать на под

ростка. Бывают случаи, когда до допроса эти лица уговаривают 

детей не рассказывать об известных им фактах или давать пока

зания, не соответствующие действительности. В случая непра

вильных взаимоотношений между детьми и родителями дети в 

их присутствии могут из чувства страха не ответить на постав

ленные вопросы. 

для участия в допросе следует приглашать тех лиц, которые 

пользуются доверием и уважением несовершеннолетнего и та

ким образом могут способствовать получению от него правди

вых показаниЙ. 

Если допрос несовершеннолетнего имеет важное значение, 

следует собрать сведения о его личности, в частности выяснить, 

как он учится, ведет себя в школе и семье, какие у него отноше

ния с родителями и близкими родственниками, с кем дружит, 

кто из товарищей оказывает на него наибольшее влияние, чем 

увлекается, состоит ли в какой либо молодежной организации, 

как проявил себя на общественной работе и т.д. 

У спех допроса в значительной мере определяется тем. смо

жет ли следователь завоевать доверие подростка. 

Обстановка во время допроса должна быть как можно более 

простой и знакомой. В этих целях допрашивать детей иногда 

следует в школе, а мал"летних - в детском саду или дома. 
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Несовершеннолетнего можно допрашивать только о таких 

обстоятельствах, которые ему понятны. 

Следует иметь ввиду. что дети в зависимости от возраста по

разному воспринимают окружающий мир, оценивают различные 

явления и событня. • 
Несовершеннолетние склонны к фантазированию, поэтому 

могут дополнить вымыслом то, что не имело места в действи

тельности, причем, сделав это раз, они иногда настойчиво по

вторяют данные ими показания. Кроме того, дети легко подда

ются внушению и могут воспроизводить то, что они случайно 

где-то слышали, утверждая, что видели или слышали сами. Если 

несовершеннолетний на допросе точно воспроизводит данные 

им ранее показания, нужно проверить, не научил ли его этому 

кто-либо из заинтересованных лиц. 

В оценке уровня понимания ребенком жизненных явлений и 

его ориентировки в обстановке, а также в выборе подхода к не

совершеннолетнему. с целью вызвать его на откровенность, по

мошь следователю оказывает педагог, участвующий в допросе. 

§ 4. Тактические приемы допроса обвиняемого 
и подозреваемого 

Общий процессуальный порядок допроса обвиняемых и по

дозреваемых регулирован УПК РУз СТ. 109-113. для получения 
правдивых и полных показаний от обвиняемых и подозреваемых 

наряду с выполнением процессуальных норм закона, следует 

использовать ряд тактических приемов. 

Для правильного подхода к разработке и оценке тактических 

при ем о в допроса обвиняемого необходимо исходить из сле

дующих положений: 

- задача допроса обвиняемого, по предъявленному ему обви

нений заключается в получении правдивых и достоверных пока

заний по каждому обстоятельству дела, которые помогут уста

новить истину по делу; 

- сведения, содержащиеся в показаниях обвиняемого, в том 

числе и признания, должны быть во взаимосвязи с другими до

казательствам и; 

- допрос обвиняемого должен про из водиться при строгом со
блюдении закона, а также с применением тактических приемов 

для получения объективных показаний; 
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- правдивые показания оБВИНJIемого являются не только дока
зательствами, но и средством его защиты, воспользоваться кото

рым он вправе. 

Эти положения в основных чертах относятся также к допросу 

подозреваемого. для получения правдивых показаний от обви

НJleMOГO рекомендуются следующие тактические приемы. 

Необходимо в первую очередь подробно и убедительно разъ

яснить, что закон рассматривает чистосердечное признание как 

обстоятелъство, смягчающее ответственность. Затем предъявить 

оБВИНJIемому, имеющиеся в деле доказательства, подтверждаю

щие его вину и бесполезности отрицания им своей вины. 

В некоторых случаях целесообразно предъявить одновремен

но всю совокупность имеющихся доказательств. Этот прием 

обычно используется тогда, когда такой совокупности достаточ

но, чтобы считать виновность доказанной, а показания обвиняе

мого уже не играют серьезной роли для раскрытия престуnле

ния. 

На практике бывают и более сложные формы предъявления 

совокупности доказательств, когда следователь излагает перед 

обвиняемым всю картину совершенного преступления, весь ход 

событий, и это убеждает преступника в бесполезности дальней

шего запирательства. 

В процесс е допроса обвиняемого могут быть использованы 

только в достаточной мере проверенные данные. Если нет уве

ренности в их достоверности, то оперировать ими нужно очень 

осторожно (это особенно относится к данным, полученным опе

ративным путем). 

Прежде чем те или иные данные будут использованы при до

просе, нужно тщательно допросить оБВИНJIемого по обстоятель

ствам, связанным с этими данными, выяснить взаимоотношения 

обвиняемого со свидетелями и другими оБВИНJIемыми, если речь 

идет о фактах, содержащихся в их показаниях. Например, если 

следователь хочет использовать показания свидетеля о том, что 

он видел у обвиняемого финский нож, то, прежде чем ссылаться 

на такие показания, нужно допросить обвиняемого об отноше

ниях с этим свидетелем, как часто они встречались и т.д. Если 

обвиняемый заявит, что его отношения со свидетелем были 

нормальными, то потом он не сможет объяснить показания сви

детеля тем, что он будт? бы сводит личные счеты. 
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Предъявляя обвиняемому доказательство, нужно обратить 

внимание на его реакцию. Это помогает вовремя избрать пра

вильную тактику допроса и по мере неоБХЬдимости менять ее. 

Иногда обвиняемый в силу недостаточного образовання и 

обuцего развития не реагирует на предъявление доказательств, 

так как не понимает содержания уличаюuцих его фактов (напри

мер, выводов эксперта). В таких случаях ему нужно объяснить 

CYUЦHOCTЬ выводов и их научную обоснованность. Например, ес

ли экспертизой установлено, что след пальца, обнаруженный на 

местс преступлення, оставлен обвиняемым, ему нужно объяс

нить свойства папиллярных линий пальцев рук и возможность 

идентификации человека по следам пальца. 

Говоря о тактических приемах допроса, следует подчеркнуть 

абсолютную недоnyстимость незаконных приемов, в том числе 

недопустимость обмана допрашиваемого (например, ложной 

ссьшкой на то, что другой обвиняемый якобы уже сознался), 

обещанием освободить его из-под стражи, если он сознается, и 

т.п. 

Если обвиняемый изменил показання, но прежние его пока

зания были более правдивыми и соответствовали имеющимся 

доказательствам, следует внимательно выяснить причины изме

нения показаниЙ. В случае, если эти причины мешают получе

нию правдивых показаний, необходимо принять меры к их уст

ранению. 

Когда обвиняемый допрашивается по нескольким эпизодам, 

целесообразно допросить его вначале по эпизоду, в котором ви

новность допрашиваемого доказана более убедительно с тем, 

чтобы психологиче<;ки подготовить его к даче правдивых пока

заний по остальным эпизодам. 

Следует учитывать, что при допросе обвиняемого можно по

лучить ценные сведения об условиях, которые способствовали 

совершению преступления, сокрытию его следов. 

Нередко обвиняемый, отрицая свою причастность к преступ

лению, ссылается на алиби, т.е. заявляет, что он не мог совер

шить преступление, так как в это время находился в другом мес

ТС. 

В таких случаях обвиняемого необходимо подробно допро

сить обо всех обстоятельствах, связанных с его нахождением в 

том месте., на которое он указывает (где именно он бьш, с какой 
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целью, в какое время, при каких обстоятельствах, с кем именно, 

чем они занимались, как были одеты, в каком порядке сидели 

или СТОJl.Ли, что пили или ели, о чем говорили, приходил ли к 

ним 1C1'0-нибудь в это время и т.д.). 

Все эти подробности необходимо выяснить Дr1JI проверки 

достоверности показаний оБВИНJIемого путем таких же подроб

ных допросов тех лиц, на которых он указывает, а также путем 

других следственных действий. 

При всем старании оБВИНJIемый и лжесвидетели не могут за

ранее договориться абсолютно обо всех деталях ложного алиби. 

В тех случаях, когда оБВИНJIемый представлиет подтвер

ждающие алиби документы, - командировочные удостоверения, 
справки, записки и т.д., следует про верить их подлинность, ус

тановить обстоятельства, при которых они были выданы. 

Сопоставление фаlC1'ОВ, сообщенных оБВИНJIемым, со всеми 

другими полученными доказательствами дает возможность убе

диться в действительном наличии алиби или опровергнуть 

ссылки на таковую. 

При допросе подозреваj:.МОГО может примеНJIТЬСЯ в основном 

та же тактика, что и при допросе оБВИНJIемого. 

Следует учиты�ать,' однако, некоторые особенности, выте

кающие из процессуального положения подозреваемого. Они 

заключаются в том, что подозреваемый, зная, в чем он подозре

вается, понимает, что следователь располагает недостаточным 

материалом, уличающим его в совершении преступления, иначе 

ему было бы предъявлено обвинение со всеми вытекающими от

сюда последствиями. Поэтому он, как правило, более aIC1'ивно 

отрицает свою причастностъ к совершенному преступлению и 

старается опровергнуть, прежде всего, те фаlC1'Ы, наличие кото

рых дало основание Дr1JI его задержания или избрания меры пре

сечения. Если подозреваемый задержан, он должен быть под

робно допрошен в первую очередь по поводу того, как он ока

зался на месте происшествия, чем объясияет то, что на него ука

зали очевидцы как на лицо, совершившее преступление, как 

объяснить, что на подозреваемом, его одежде или в его жилище 

обнаружены явные следы преступления и т.д. Объяснение по

дозреваемого должны быть проверены. 

Следует иметь в вИJty, что допрос подозреваемого, проведен

нЪ1Й сразу после совершения им преступления, бывает наиболее 

253 



эффективным, так как нервное возбуждение, в котором находит

ся преcryпник, благоприятствует его откровенным показаниям. 

Если подозреваемый действительно причастен к совершению 
преступления, но надеется, что следователю не удастся собрать 

уличающие материалы, он часто старается расположить к себе 

следователя доверительными, но не достоверными сообщениями 

об отдельных фактах, лицах к такому поведению надо отнестись 

критически. 

Особенности допроса несовершеннолетнего обвиняемого по

дозреваемого закон предусматривает особые правила вызова и 

допроса несовершеннолетнего обвиняемого: а) вызов несовер

шеннолетнего обвиняемого про изводится, как правило, через его 

родителей или других законных представителей (иной порядок 

допускается лишь при наличии особых обстоятельств); б) до

прос несовершеннолетнего обвиняемого, не достигшего 16 лст, 
про изводится по усмотрению следователя или прокурора или по 

ходатайству защитника в присутствии педагога. Участие воз

можно и при допросе несовершеннолетнего обвиняемого старше 

16 лет, если он признан умственно недоразвитым; в) при допро
се несовершеннолетнего обвиняемого должен обязательно уча

СТВОАать защитник; г) участвующие 'ири допросе педагог и за

щитник MOryr с разрешения следователя задавать вопросы об

виняемому. 

При допросе несовершеннолетних обвиняемых и подозре

ваемых следует обратить особое внимание на установление с 

ними правильных взаимоотношений, чтобы вызывать доверие к 

следователю. 

Особое значение имеет выяснение личности несоверщенно

летнего (где и как воспитывался, как учился или работает, с кем 

живет в семье, каково его поведение дома, в щколе, на работе, 

как относится к общественной жизни и т.д.) 

Нередко несовершеннолетние обвиняемые и подозреваемые 

дают очень путанные и сбивчатые показание, боясь выдать сво

их соучастников, главным образом руководителей преступной 

группы ИЛИ, во всяком случаи, более старших по возрасту. Если 

к этому времени следователь располагает ПОКaзaниJlми соучаст

ников преСТУIU1ения, которыми ули чается несовершеннолетний, 

то целесообразно познакомить допрашиваемого с их содержани-
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ем, объяснив, что его правдивые показания помогут выявить 

действительную роль каждого из соучастников. 

Несовершеннолетний оБВИНJIемый, давая ложные r1Oказания, 

обычно не может достаточно быстро и убедительно придумать в 

ходе допроса объяснение тем фактам и обстоятельствам, по по

воду которых он сообщал иные сведения. Следует спокойно, не 

ТОРОПJIсь указать ему на противоречия в его показаниях и убе

дить в необходимости датъ правдивые показания, разъяснив, что 

показания, ложностъ которых установлена в процессе расследо

вания, характеризуют его отрицательно. 

Несовершеннолетний оБВИНJIемый может взять на себя вину 

по настоянию взрослых оБВИНJIемых, которые в таких случаях 

угрожают подросткам или убеждают в том, что признание обес

печит им более мягкую меру наказания. 

Следует иметь ввиду, что несовершеннолетний оБВИН.IIемыЙ 

может оговорить себя под действием настойчивых вопросов 
следователя, поэтому в процессе допроса не нужно проявлять 

излишней настойчивости. Практика показывает, что в таких 

случаях несовершеннолетний оБВИНJIемый нередко признает се

бя виновным в преступлении, которого не совершал. 

§ 5. Порядок и тактические приемы допроса 
на очной ставке 

Очная ставка есть допрос одновременно двух допрошенных 

ранее лиц, в показаниях которых имеются существенные проти

воречия. 

Назначение очной ставки - выяснение причин и сущности 

противоречий и по возможности их устранение в целях установ

ления истины. 

Очная ставка может бытъ произведена межу свидетелями, по

терпевшими, подозреваемыми и оБВИНJIемыми в любом сочета

нии. 

Уголовно - процессуальный закон устанавливает порядок оч

ной ставки в СТ. СТ. 122, 123, 124 УПК РУЗ. 
а) если очная ставка проводится с участием свидетеля и по

терпевшего, то они предупреждаются об ответственности за от

каз или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний, о чем в протоколе делается соответствующая отмет-
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ка; б) начиная допрос, следователь спрашивает лиц, между ко

торыми проводится очная ставка, знают ли они друг друга и в 

каких отношениях находятся; затем каждому из допрашиваемых 

предлагается поочередно дать показания по тем обстоятельст

вам, для выяснения которых проводится.очная ставка; в) каждо

му из допрашиваемых следователь может задавать вопросы: ли

ца, между которыми про водится очная ставка, с разрешения 

следователя также могут задавать друг другу вопросы; г) огла

шение в процессе очной ставки показаний, данных на предыду

щих допросах, возможно, только после того, как будут даны и 

должным образом зафиксированы показания допрашиваемых на 

очной ставке; д) в протоколе очной ставки показания записыва

ются в той очередности, в какой они давались; е) каждый участ

ник очной ставки подписывает свои показания и каждую стра

ницу протокола. 

Решая вопрос о целесообразности очной ставки, следует ис

ходить из ее эффективности. Если показания одного из допро

шенных лиц противоречат показаниям другого, но показания 

первого подтверждаются доказательствами, достоверность кото

рых не вызывает сомнений, вряд ли нужно проводить очную 

ставку (кроме случаев, когда второй свидетель настаивает на оч

ной ставке или его необходимо уличить в ложности показаниЙ). 

Очную ставку не следует проводить также в случаях. когда 

заранее очевидна ее бесполезность. Например, если обвиняемый 

утверждает, что он находился в состоянии опьянения и не пом

нит, где и при каких обстоятельствах совершил преступление. а 

свидетели сообщают об этих обстоятельствах, но одновременно 

подтверждают, что преступник находился в состоянии опьяне

ния, в этом случае нет противоречия в показаниях допрошенных 

лиц и надобность в очной ставке omaдaeт. 

Перед проведением очной ставки необходимо: 1) тщательно 
изучить данные ранее показания лиц, привлекаемых к очной 

ставке, и выяснить сущность имеющихся в них противоречий; 2) 
определить вопросы, которые нужно задать допрашиваемым на 

очной ставке. и их последовательность; 3) решить вопрос о том. 
с кого следует начинать допрос. 

Если очная ставка проводится по инициативе следователя, то 

первым рекомендуется допрашивать того, чьи показания наибо

лсе соответствуют истине. 
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в СЛУЧaJIХ, когда на проведении очной ставки настаивает кто

либо из ранее допрошенных лиц, первым следует допрашивать 

лицо, достоверность показаний которого не вызывает сомнений 

(например, того, кто yrверждает, что факт или событие имели 

место, и это подтверждается материалами дела). В первую оче

редь целесообразно также допрашивать лицо, изобличающее об

виняемого или подозреваемого в совершении преступления. 

Если кто-либо из допрашиваемых в процессе очной ставки 

изменил свои прежние показания, причины этих изменений не

пременно должны быть выJIленыы и зафиксированы в протоколе 

очной ставки. 

При составлении протокола очной ставки лист обычно делит

ся вертикальной чертой, с тем чтобы не одной стороне листа за

писывать вопросы и ответь! на них одного лица, а на другой -
соответственно вопросы и ответы другого лица. На левой сторо

не рекомендуется записывать показания лица, которое допраши

вается первым. Каждый допрошенный подписывает свои пока

зания. 

Протокол можно составлять и без деления листа на две части, 

но при этом точно указывать, кому именно задан вопрос и кто на 

него отвечает. 

§ 6. Процессуальное закреП.lенне результатов допроса 

Наряду с процессуальной нормой УПК РУз (ст. 106), показа
ния свидетелей и потерпевших протоколируются по возможно

сти дословно, вместе с тем связно и понятно. 

Исходя из практики, следует выслушать свободный рассказ, 

примеНЯJI таКl1fческие приемы допроса, получить дополнитель

ные и уточняющие ответы на вопросы, а затем зафиксировать в 

протоколе. 

Orдельно вопросы и ответы фиксируются обычно тогда, ко
гда они имеют самостоятельное значение, в частности, когда в 

ходе свободного рассказа допрашиваемый по какому - либо во
просу сообщил противоречивые сведення, целесообразно спро

сить у него. Какие же сведеНИJI ЯВЛJIютс. правильными и чем 
объяснить ВОЗНИlCШне npoтивореЧИJl, такой вопрос и ответ на не
го следует зафиксировать отдельно. 
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Отдельному фиксированию подлежат также вопросы и отве

ты по предъявленным доказательствам. Чтобы отразить ход до

проса, а иногда и процесс устранения противоречий, изобличе

ния допрашиваемого в уклонении от прямо го ответа на вопрос, а 

также при даче ложных показаний, можно записать ту или иную 

часть по казан ий и предложить допрашиваемому подписаться 

под ней, а затем записывать другие показания по тому же само

му вопросу также с подписью допраш~ваемого. В отдельных 

случаях допускается получение подписи под каждым из ответов 

допрашиваемого, если это имеет особое доказательственное 

значение. 

При изложении показаний в протоколе надо особо строго со

блюдать следующие правила: 

1. Записанное в протоколе должно точно отражать содер-

жание показаниЙ. Не следует забывать, что показаниями явля

ются все то, что говорили и удостоверил своей подписью до

прошенный. 

2. Изложение каждого факта должно быть таким, чтобы 

было ясно, из какого источника допрошенному известно о дан

ном факте, Т.е. сам ли он наблюдал его (когда, где, при каких об

стоятельствах), кто может подтвердить, как можно проверить 

сообщаемый факт. 

З. Запись в протоколе должна быть максимально близкой к 

показаниям по языку и стилю. Нельзя употреблять обороты ре

чи, выражения и слова, не соответствующие речи допрашивае

мого, его уровню, тем более, если эти выражения и слова ему не 

понятны. 

Протоколирование показания обвиняемого и подозреваемого 

происходит также, как протоколирование показаний свидетеля, 

имеет лишь некоторые особенности. 

В соответствии с процессуальной нормой допрос обвиняемо

го начинается с вопроса, признает ли он себя виновным по 

предъявленному обвинению. Получаемые ответы на эти вопро

сы фиксируются в той последовательности, в какой они излага

ются. 

По окончании допроса обвиняемого становится ясно призна

ет ли он себя виновным и в чем именно, по каким обстоятельст

вам. Поэтому, задавая вопрос в начале допроса, следует иметь в 

виду, что к нему придется вернуться в конце допроса и сформу-
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лировать его в окончательном виде в соответствии с результатом 

допроса. 

Особенно внимательно следует относиться, к фиксированию 

вопросов, заданных обвиняемому и ответов на них, относящихся 

к предъявленным доказательствам. Вопросы рекомендуется за

давать в определенной логической последовательности так, что

бы каждый последующий вопрос по возможности вытекал из 

предыдущего. 

Если в процессе допроса были использованы технические 
средства (звуко - видеозаписи и др.) необходимо об этом соста

вить офОРМJlJlющий протокол в соответствии с процессуальной 

нормой закона и приложитъ к основному протоколу допроса. 
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ГЛАВА 20. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ для 
ОПОЗНАНИЯ 

§ 1. Понятие и виды предъявления для опознания 

в процессе расследованИJI различных уголовных дел для оп

ределения тождественности людей, предметов, трупа неизвест

ного лица и других объектов часто приходится проводить дейст

ВИJI под названием предъявления для опознанИJI (статьи 125-131 
УПК). 

Данное следственное действие проводится в целях выявленИJI 

взаимосвязанности объекта показываемого для опознания с рас

следуемым событием. Например, лично предъявляемое ДЛЯ опо
знанИJI дает возможность отождествить его с лицом, напавшим 

на него. Сущность данного действИJI заключается в сравнении и 

отождествлении того или иного объекта с образом, оставшимся 

в памяти опознающего. 

Предъявление для опознанИJI, широко применяемое в рассле

довании утоловных дел, является одним из средств сбора дока

зательств. 

Объекты, предъявляемые ДЛЯ опоонанИJI - это материальные 

объекты, способные быть восприняты органами чувств челове

ка. Особенности предъявляемых лиц и предметов служат для их 

сравненИJI по признакам разлИЧИJI или совпаденИJI, позволяю

щим установить идентичность или их групповую принадлеж

ность. 

При расследовании тяжких преступлений, таких как убийст

во, хищенИJI, разбой, кража, поджоr, опознающим может быть 

потерпевший, свидетель, опознаваемыми подозреваемый, обви

няемый по делу. 

Опознаваемые объекты весьма разнообразны, но все они мо

ryT бытъ классифицированы по категориям объектов, что и по
зволяет различать следующие виды предъявленИJI для опозна

НИJI: люди, трупы, предметы, жнвотные, помещения и участки 

местности. Как правило, предъявляются для опознанИJI не по

средственно сами объекты�. Если сделать это невозможно, то 

предъявляются фотографические изображенИJI этих объектов. 
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Предъявление для опознаний должно про водиться в соответ

(;твии С нормами процессуального права, основными из КОТОРЫХ 

являются следующие: 

- предъявлению для опознания должен предшествовать до

прос лица, которое в последствии будет опознающим. 

Этот допрос должен бblТЬ направлен на выявление обстанов
ки, в которой происходило восприятие объекта; 

- объект, подлежащий опознанию, располагается в числе дру

гих. имеющих с ним общее сходство, а общее число таких объ

ектов должно бbIТЪ не менее трёх; 

- лицо, подлежащее опознанию, до приглашения опознающе

го вправе занятъ место среди приглашеННblХ (предъявляемых) 

лиц; 

- предъявление для опознания про водится в присутствии по

НЯТblХ; 

- свидетель и потерпевший, выступающие в роли опознаю

щих, предупреждаются об ответственности за сообщение заве

домо ложных сведений и за отказ или уклонение от дачи показа

ний; 

- в случаях опознания, опознающему предлагается объяснить, 

по каким при местам он узнал даННblЙ объект. 

В процессе предъявления для опознания следователь предъ

являет опознающему тот или иной объект в группе других объ

ектов, причем все объекты должны быть схожи между собой. 

Опознающий сравнивает сохранившийся в его память образ 

объекта, который он наблюдал когда - то, с несколькими предъ

явленными ему объектами. Цель предъявления для опознания 

заключается в том, чтобы опознающий сформулировал один из 

трех вариантов ответа; 

1). Предъявляемый объект является тем самым, КОТОРblЙ он 
видел прежде в связи с какими - либо фактами, имеющими от

ношение к расследуемому событию; 

2). Этот объект похож на тот, который опознающий видел ра
нее, по групповым или родовым признакам, но категорически он 

опознатъ не может; 

3). Опознающий не может выделить среди предъявленных 
объектов ТОТ, который он видел когда - то, Т.е. он не опознает ни 

один ИЗ объектов. 
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Следует paзmrчan. JIOIIПЮI ~ • ~. При 

0П01IWIIfИ 0П01IIaJ0IJIНЙ нa6.moдал oбы1rr 0!III3Ж'IW при тех И1IR 

нн.,х УС;Ю8UХ соБыт'Ju преСТУП;JeИU и 0I10"JII3tr по те .. с8OЙcr
... и пpи:wtaDIIf. которые 33JIeЧ3ТJICJIIIа 8 ero IJaМn1.. Узнав3-
ине же подразумевает, rпо oocnвaюmиii знает OIJ03IIa8aeМOC ;111-

цо или дpyrой объеп, тu UJ[ он бwл зи.аком с JDЩOIII ранее c~ 

6ЫТНJr пpecтyn. ... ено. 
В cлyчuх, когда 06виJueмыii отрицает свою причастносп. J( 

преступлению. и не знает имен лиц. woryших подтвердить ero 
нenричастность " пpecтyn.'JеНИ1О, но может их узнать прн предъ
"вленнн опознанню, 8 3Т1IX cлyчasx он может быть опознающи~. 
свндетели - опознаваемыми. 

Если оБВИНJlемый признаетСJl в совершении преступленИJI ~ 
вместно с несколькими соучастнихами, а последние отрицают 

лот факт, ПРОИЗВОДИТСII опознание путем преДЪJlвлеИИJI соуча

стников преступленИJI обвиuемому по делу. Если соучастников 

несколько, опознанне производитс" в ПОРJlДXе очереднocm, ка

ждоro лиua в отдельности средн похожих на опознаваемое лицо. 

Чаще всего опознание тех или иных объектов ПРОИЗВОДИТСJl по 
их внешнему виду. Однако оно может быть основано и на слу

ховых, а также на ОСJlзательных ощущенИJlХ. В этих СЛУЧЭJIX че

ловек может опознать объект по слуховым и осязательными 

ощущеНИJlМ. На практике известны СЛучаи опознаиИJI предмета 
слепым человеком на ощупь. Возможно также опознание чело

веком объектов на основе обоиJIтельных и вкусовых ощущений 

(например, опознаиие xapaктepHOro запаха, опознание дегуста

тором сорта вина И.Т.П.) 

В су дебно - следственной практике такие опознаиИJI встре

чаЮТСII редко И часто они выражаются в форме установленИJI 

сходства. 

ПРИ обнаружении трупа неизвестного человека, в целях оп

ределения его ЛИЧНОСТИ он всегда преД'ЬJlВЛJIетСJl ДЛJI опознанИJI. 

Необходимость опознанИJI возникает также в цеJUIX определенИJI 

принадлежности украденных вещей у конкретных лиц. 

При неправильно поставленном и заданном вопросе опо

знающему (свидетелю, потерпевшему) или подсказке, намеке 

они не допускаются и которые ВЛИJIЮТ на объективной результат 

ОПОЗНВНlU. При несоответствии заключеИИJI действительнOCПf 

по делу можно назначить повторную экспертизу, но при непра-
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вильно проведенном опознании почти не остается возможности 

для исправления подобной ошибки, повторное опознание с теми 

же участниками, что предъяВJUlЛИСЬ впервые недопустимо. 

Потерпевший в своих показаниях может описать в какой-то 

степени, напавшего на него грабителя. Но эти показания могут 
бьпь иногда недостаточными для установления личности пре

ступника, при предъявлении же его для опознания потерпевший 

может его опознать и категорически утверждает, что именно 

этот подозреваемый произвел на него нападение, с ухазанием на 

характерные особенности его признаков внешности. 

§ 2. Подготовка к предъявлению для ОПОJиания 

Основательная подготовка к предъявлению для опознания во 

многом определяет его успешное про ведение. В то же время до 

подготовки к этому следственному действию нужно определить 

наличие необходимости его проведения. Это определяется изу

чением уголовного дела и материалов оперативного характера. 

для решения вопроса о необходимости проведения этого 

следственного действия нуЖно выполнить нижеследующие дей
ствия: 

1) предварительно допросить опознающее лицо о том, может 
ли оно опознать определенный объект и по каким особенностям; 

2) подбор объектов, похожих на предъявляемый по группо
вой принадлежности; 

3) определить время, место и условия проведения данного 
следственного действия; 

4) определения понятых и других участников действия. 
Если опознаваемый в качестве обвиняемого находится в за

ключении под стражей, в проведении действий заранее должно 

быть предусмотрено присутствие оперативных работников для 

обеспечения охраны и наблюдения за действиями опознаваемых. 

Целесообразно заранее приготовить фотоаппарат и видеока

меру для фиксации процесса и результатов опознания. При про

ведении опознания по фотоснимкам необходимо подготовить 

заранее фотоснимки опознаваемых объектов по родовой и видо

вой принадлежности. 

В процессе ПОДГОТО8КИ к предъявлению опознания необхо

димо остановиться на правах и обязанностях его участников. 
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Опознающее лицо может являться по делу свидетелем, потер

певшим, подозреваемым, обвиняемым, и они, соответственно, 

наделены процессуальными правами и обязанностями. 

Опознающий, свидетель и потерпевIlJИЙ за дачу ложных по

казаний и отказ от показаний несут уголовную ответственность. 

Если опознающим является несовершеннолетний, то предъявле

НИJI для опознанИJI проводится прн участии (если это не проти

воречит делу) его родителей или педагога. 

Они могут указать на схожесть некоторых свойств опозна

ваемых объектов на свойства и особенности объектов замечен

ных ими ранее, например, схожесть размеров, формы или цвета 

этих объектов. Во всяком случае, для более ясного выражения 

своих показаний требования опознающего должны удовлетво

ряться. 

Необходимо особо отметить, что опознающий должен про

вести опознание, опираясь только на свою память и не ссьшать

ся на показанИJI и указанИJI дрyntх лиц, о чем он заранее преду

преждается. 

§ 3. ПОРЯДОК и тактические приёмы предъявления 
для опознания 

Порядок предъявления живых лиц проводится В соответствии 

со ст. 125-127 УПК Р. Уз. Как для всякого следственного дейст
вия для проведения предъявления для опознания требуются не

которые подготовительные мероприятия. Предварительно необ

ходимо получить сведения у опознающего об опознаваемом 

объекте. при необходимости целесообразно провести его по

вторный допрос. На допросе желательно подробное определение 

признаков объекта. Если для опознания будет предъявляться 

личность, то по правилам криминалистической тактики, ДЛЯ по

лучения сведений опознающий подробно описывает признаки 

которые составляют словесный портрет опознаваемого. 

В соответствии с процеесуальным порядком в отведённую 

для данного действИJI комнату пригпашаются понятые, а затем 

два - три человека, среди которых предъявляется опознаваемый, 
сходные с ним по внешнему ВИДУ, облику и по одежде (иногда 

этих людей называют «статистами»). 
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Понятым И статистам разъясняются сущность предстоящего 

следственного действня, их права и обязанности, что конкретно 

они должны делать во время предъявления для опознания. После 

этого приглащают опознаваемого. Следователь объясняет ему 

цель вызова и предлагает занять место среди предъявляемых по 

своему выбору. Затем приглащают в данное помещение, опо

знающего, но им могут быть свидетели, потерпевщие, а иногда и 

обвиняемые (соучастники преступления). До этого момента опо

знающий не должен видеть опознаваемого и других лиц, кото

рые будут ему предъявлены. 

В тех случаях, когда опознающими являются свидетель или 

потерпевший, они предупреждаются об уголовной ответствен

ности за отказ или дачу заведомо ложных показаниЙ. Затем опо

знающему предлагается внимательно осмотреть предъявляемых, 

разъясияется, что он может попросить кого-либо из них или всех 

их встать, пройтись по комнате, повернуться боком или спиной 

и т.д. После этого опознаЮщий должен будет сообщить, узнал 
ли он кого-нибудь из предъявленных ему лиц, кого именно и по 

каким признакам. 

Если опознающий ответит на все вопросы (в случае опозна

ния) кратко сообщит, где, когда и при каких обстоятельствах он 

наблюдал данное лицо или объект, следователь записывает его 

показания в протокол. После этого следователь обращается к 

опознанному, а затем к другим лицам (статистам) и к понятым С 

вопросом - не XOTJIТ ли они что-нибудь сообщить в связи с про

веденным следственным действием. Все заявления имеющие 

значение для дела заносятся в протокол. 

Опознание людей чаще всего производиться по их внешнему 

виду. В отдельных случаях человек может быть опознан по его 

динамическим (функциональным) признакам. Из числа таких 

признаков в целях опознания чаще всего используются особен

ности голоса и речи. При предъявления для опознания по голосу 

и особенностям речи имеют значение признаки голоса - его вы

сота, сила, тембр, а также свойства речи, дефект голоса, слова, и 

другие особенности. 

Опознание человека по голосу должно производиться при

мерно в таких же условиях, в каких слышал и запомнил опо

знающий. Голоса воспроизводятся так, чтобы сам опознаваемый 

не был виден опознающему. Голос и речь воспроизводится по 
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очереди каждым из участников и другими лицами (статистами), 

все это должно происходить в присутствии поНJIТЫX и при необ

ходимости специалистах. 

В зависимости от конкретных обстоятельств дела предъяв

ляемым предлагается повыситъ или понмзитъ голос, повторить 

слова или фразы речи. 

Порядок предъявления для опознания трупа: подследствен

ные действия являются обязательными в случаях отсутствия до

кументов трупа и личность его не известна. 

Согласно правилам, чтобы не отвлекатъ внимания опознаю

щего и исключитъ отрицательные воздействия на него, труп 

предъявляется в отдельном месте, где нет других трупов. В ка

честве опознающих выступают лица, которые заявили о про

павшем человеке. Предварительно они допрашиваются о при

знаках про павшего человека. 

При предъявлении для опознания трупа опознающий должен 

подробно рассказать по каким признакам он узнал предъявлен

ный труп и эти его показания должны быть занесены в протокол 

опознания. 

Предъявление для опознания трупа должно производиться на 

место его нахождения или в морге. 

Если лицо трупа загрязнено кровью, грязью и др., то необхо

димо произвести туалет трупа, чтобы придать ему прижизнен

ный вид. В помещении морга следователь и оперативный работ
ник дают указания администрации морга сохранитъ труп и его 

одежду после проведения судебно-медицинских вскрытий и ис

следований. 

В необходимых случаях подправляется поза трупа, приводит

ся в соответствующий вид голова и конечности. 

В случаях когда личность трупа не установлена, на него заво

диться «карта неопознанного трупа» с фиксацией всех призна

ков по системе «словесного портрета» и фотографии, снятые с 

четырех сторон. 

При предъявлении для опознания трупа по фотоснимкам на 

них должны быть отображены части тела с особыми признака

ми, его отметинами, а также снимки, где имеются татуировки, 

родимые пятна, рубцы, бородавки. По обстоятельствам дела, 

фотоснимки могут предъявляться наряду с другими фотосним

ками или отдельно, в индивидуальном порядке. 
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Orдельные части расчлененного трупа предъявляется на ос

новании общих правил. Опознание трупа, как и всякое другое 

опознание, должно быть подтверждено и другими докюательст

вами по делу. 

Предъявление для опознания предметов вещественных дока

зательств. 

Процессуалъный порядок предъявления для опознания пред

метов предусмотрен ст. 128 УПК Р. Уз. 
Предметы, ЯВЛJПOщиеся объектами опознания, очень разнооб

разны. В их число входят, например; похищенное оружие, вещи 

и предметы в виде взятки и др. Опознаваемые предметы вместе 

с предметами такого рода и вида при участии понятых предъяв

ляются для их опознания. При ИХ опознании у опознающего вы

ясняется, по каким общим и индивидуальным признакам он опо

знал предъявляемый предмет. 

Предъявление для опознания ЖИВОТНЫХ. 

Предварительно, до предъявления для опознания ЖИВОТНЫХ, 

например, на допросе у опознающего требуется описать вид и 

признаки животного, его пол, возраст, кличку, его окраску. При 

этом участвуют люди, хорошо разбирающиеся в таких вопросах. 

Животные предъявляюп:я среди животных схожего вида и 

типа. Опознающему можно предъявить для опознания животное 

наХОДJIщееся в стаде. Но, например, крупный рогатый скот, ко

ней удобно предъявлять среди малой группы однотипных жи

вотных. Опознающему нужно дать возможность тщательно ос

мотреть все части тела животного, его шерсть, рога, копыта. 

При этом рекомендуется внимательно следить за отношением 

животного к своему хозяину. 

После или во время опознания можно провестн ветеринарную 

экспертизу, если это необходимо по делу, тогда будут более 

точно определены тип, возраст и некоторые другие признаки 

животного. 
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§ 4.Фиксация реЗУJlьтатов преД'ЬЯВJIения для опознания 

Правильно составленный протокол сл.ужит в качестве источ

ника доказательства на предварительном следствии, при рас

смотрении дела в суде, иногда и в суде второй инстанции. 

Ошибочное заполнение протокола впоследствии будет при

чиной разночтений, недопониманий при рассмотрении дела в 

суде. 

Протокол предъявления для опознания частично похож на 

протокол допроса. Показания опознающего записываются также 

как и показания допрашиваемого. Однако показания, касающие

ся опознания, касаются только данного действия и поэтому от

личаются от показаний допроса вообще. Если при предъявлении 

для опознания был приглашен переводчик или лицо понимаю

щее знаки глухонемых, то о них в протокол заносится соответ

ствующая запись и они предупреждаются об уголовной ответст

венности умышленно неправильный перевод что тоже отражает

ся в протоколе. Сведения, получаемые при допросе опознающих 

лиц, являются составной частью опознания и поэтому весь про

цесс опознания, а также, сведения об опознаваемом объекте яв

ляются одним источником данного следственного действия. 

Протокол предъявления для опознания должен отвечать не

скольким требованиям. Протокол обычно состоит из трех час

тей; в ero вводной части подробно описывается кто, когда, в ка
ких условиях проводил это следственное действие, кто в нем 

участвовал. о разъяснении им их прав и обязанностей, кому ка

кие объекты были предъявлены для опознания, виды объектов, 

их признаки, если были предъявлены лица, то их возраст, на

циональность, внешние видимые признаки, телосложение, ком

плекция, волосы, одежда и т.д. 

Основная часть протокола состоит из вопросов, заданных 

опознающему и ero ответов которые должны быть отражены, по 
возможности, дословно. Кроме этих вопросов и ответов, отра

жаются действия и поведение опознающего и опознаваемого 

лица, их отношения друг к другу. Если объекты предъявлены на 

листе бумаги в виде таблицы, то в углу этих документов на их 

углы ставится оттиск печати opraнa расследования. Фотоснимки 

должны быть пронумерованы и больше никаких друrиx меток на 

них не должно быть. Протокол опознания составляется по об-
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щим правилам и требованиям процессуального закона, и записи 

производятся в соответствии с последовательностью действий, 

проводимых в процессе опознания. 

Для наглядности и процессуального закрепления результатов 

опознания используются технические средства криминалистики, 

в частности, фото-киносъемки или видеозапись. Большое значе

ние имеет наглядное запечатление процесса, когда опознающий 

указывает на объект или лицо, опознанное среди остальных объ

ектов. Фотоснимки, кассеты видеозаписи нумеруются, как при

ложсние к протоколу опознания и указывается какой аппарат 

или видеокамера были использованы. Все эти приложения опе

чатываются, заверяются подпис.RМН участников опознания и 

приобщаются к делу. 
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ГЛАВА 21. ПОРЯДОК ПРОСЛУШИВАНИЯ 
ПЕРЕГОВОРОВ, ВЕДУЩИХСЯ С ТЕЛЕФОНОВ И 

ДРУГИХ ПЕРЕГОВОРНЫХ УСТРОЙСТВ 

§ 1. Общнй порядок прослушнвания телефонных 
переговоров 

В процессе расследования преступлений, наряду с другими 

следственными действиями, направленными для собирания до

казательств, Уголовно-процессуальный закон Республики Узбе

кистан предусматривает и такое действие, как прослушивание 

переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных 

устройств. Так, в ст. 169 УПК РУз, говорится, что собранные по 
уголовному делу доказательства дают достаточно оснований для 

получения сведений, имеющих значение для дсла, Дознаватсль, 

следователь вправе вынести постановление о прослущивании 

переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорныx 

устройств. 

Данное следственное действие имеет большое значение, осо

бенно при расследовании таких особо опасных преступлений, 

как организованная преступность. Информация, получаемая в 

реЗУ"lьтате прослушивания телефоннъlX пере говоров, помогает 

выявлять взаимоотношения членов преступной группы, в пре

ступной деятельности каждого участника, взаимосвязь группы с 

преступной деятельностью коррумпированных работников пра

воохранитсльных органов, для выявления лиц, которыс выпл-

няют пособнические действия и другие обстоятельства. 

Общий порядок проведения данного следственного действия 

регламентирован в ст. 170 УПК РУз «Прослушивание перегово
ров, ведущихся с телефонов и других пере говорных устройств 

подозреваемого, обвиияемого, подсудимого производится по 

постановлению Дознавателя, следователя санкционированное 

прокурором либо по определению суда», - говорится в части 

первой указанной статьи УПк. Данная норма закона предпола

гает проведение прослущивания телефонных разговоров после 

возбуждения уголовного дела и при наличии соответствующего 

разрешения прокурора, ведущего надзор за расследованием, а 

также при наличии достаточных оснований для проведения, 

данного следственного действия. 
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Под термином «переговорные устройства» следует понимать 

телефонные (таксофонные) и другие средства связи, как радио

телефон, радиореле, радиоволны высокой частоты, КОО1Ическая 

связь, селекторные и другие технические средства, телетайпы, 

телефаксы. 

Информация, получаемая через указанные средства связи, яв

ляются городскими междугородными, а также международны

ми, это затрагивает конституционные права и свободы слова 

граждан, что и является основанием для санкционированного 

проведения данного следственного действия. 

В тех случаях, когда по делу имеется угроза совершения на

силия, вымогательства или других противоправных действий в 

отношении потерпевшего, свидетеля, а равно в отношении их 

родственников и близких, прослушивание телефонных разгово

ров может производиться по их заявлениям или письменному 

согласию. Процессуальный закон и в этих случаях регламенти

рует общее требование как вынесение постановления, санкцио

нированное прокурором или определение суда, позволяющего 

прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов или 

других переговорных устройств. 

В процессе расследования преступлений возникают такие об

стоятельства, которые не терпят отлагательств, ситуации требу

ют оперативного и безотлагательного решения. В этих случаях 

следователь, дознаватель вправе направить органам службы на

циональной безопасности постановление о проведении прослу

шивания без санкции прокурора с последующим письменным 

уведомлением. «Не санкционированное прокурором постанов

ление о прослушивании переговоров имеет законную силу толь

ко в течение одних суток», - подчеркивается в статье 170 УПК 
РУз. Уголовно-процессуальный закон также определяет общий 

срок, в течение которого может производиться прослушивание 

телефонных переговоров. Так, в части 4-0Й указанной выше ста

тьи говорится: «Постановление или определение о прослушива

нии переговоров, ведущихся с телефонов и других переговор

ных устройств, в котором определяется характер и объем про

слушиваемой информации, а также форма фиксации хода и ре

зультатов прослушивания переговоров, направляется для испол

нения органам службы национальной безопасности. Прослуши

вание ведущихся переговоров не может продолжаться более 
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шести месяцев. Это значит, что не зависимо от того, сколько 

времени длится расследование уголовного дела и рассмотрение 

его в судебном исследовании, сроки "рослушивания должны 

быть соблюдены, а в необходимых случаях заново следует 

оформлять процессуальные документы с соблюдением норм 

процессуального законодательства. 

Информация, полученная в результате прослушивания теле

фонных пере говоров приобщается к уголовному делу как судеб

ное доказательство. Следует отметить, что доказательственное 

значение MOryr иметь только те сведения, которые имеют непо

средственное отношение к расследуемому уголовному делу. 

Сведения, полученные в результате прослушивания перего

воров, ведущихся с телефонов и других переговорных уст

ройств, с точки зрения криминалистической тактики, не должны 

разглашаться, за исключением тех случаев, когда возникает не

обходимость их использования при допросе подозреваемого, об

виняемого для уличения их ложных и получения достоверных 

показаниЙ. 

§ 2. Тактические правила прослушивания переговоров, 
ведущихся с телефонов и других переговорных устройств 

Н процессе расследования различных категорий уголовных 

дел возникает необходимость в проведении ряда операТИ8НО

розыскных мероприятий, как-то: для выявления подозреваемых 

в преступлении проводятся наблюдения за определенными ли

цами, собираются сведения об их образе жизни, трудовой и дру

гой деятельности, когда и с кем они встречаются. их взаимоот

ношения и другие сведения, имеющие отношения совершенному 

преступлению. В тех случаях, когда в процессе задержания по

дозреваемых участвуют свидетели и потерпевшие, необходимо 

проинетруктировать их, как вести себя до задержания, что гово

рить в целях максималыlOГО ВЫЯ8ления преступного умысла, как 

пользоваться специальными средствами переговоров, как вести 

себя непосредственно при встрече, передаче денег или предме

тов запрещенных к обороту и т.д. Большое доказательственное 

значение имеют ДЛЯ установления соответствующих обстоя

тельств по делу и сведения, полученные в результате прослуши

вания переговоров подозреваемых с другими участниками про-
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цесса, а также переговоров между соучастниками пресryпной 

группы. 

Необходимым условием реализации данного следственного 

действия является координация деятельности работников след

ствия и оперативно-розыскных органов, участвующих в процес

се расследования пресryпления. Так, один из участников следст

венно-оперативной группы находится в помещении оборудо

ванном всеми необходимыми средствами связи, что позволяет 

реагировать на новую информацию, полученную при производ

стве предыдущих следственных действий, перенацеливать в 

случае необходимости высвобождающие силы и средства, кор

ректировать ранее принятъrе тактические решения. 

Прослушивание телефонных переговоров и использование 

полученной информации для решения следственных ситуаций 

несколько отличается от других следственных действий сложно

стями при подготовке и непосредственном его проведении. При 

подготовке к данному следственному действию следователю не

обходимо составить постановление о прослушивании перегово

ров, ведущихся с телефонов и дрynrx переговорных устройств 

определенных лиц, имеюuщх отношения к событию преСТУГIЛе

ния, (подозреваемые, обвиняемые и их соучастники). В отдель

ных случаях могут быть основания для прослушивания перего

воров свидетелей или потерпевших, вовлеченных в преступную 

группу со стороны членов преступного сообщества. 

В связи с тем, что результаты прослушивання переговоров, 

ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, не

возможно отразить полностью в протоколе следственного дей

ствия, необходимо заранее подготовить и проверить исправ

ность звука, фиксирующую аппаратуру. В постановлении о про

ведении данного следственного действия должны быть указаны: 

основания для проведения прослушивания телефонных перего

воров, кого или чьих переговоров, местонахождение, время а 

также сведения, касающиеся номеров абонента, данные о техни

ческих средствах звуко фиксирующих аппаратур и др. 

Сотрудники следствия или оперативно-розыскной деятельно

сти, проводящие прослушивание телефонных переговоров, 

должны быть осведомлены об обстоятельствах расследуемого 

преступления, что может иметь значение для отбирания из об

щего разговора абонеН'rОВ именно тех частей переговоров, 
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имеющих отношение к обстоятельствам дела. Правильный вы

бор момента фиксации переговоров, продолжительность про

слушивания и выбор нужной части разговора для фиксации на 

магнитную ленту обуславливает положительный результат 
следственного действия и доказательственное его значение. 

Магнитная лента с фонограммами прослушанных перегово

ров может быть предоставлена следователем для осмотра и про

слушивания понятым, а при необходимости с участием соответ

ствующего специалиста. Оценивая доказательственное значение 

результатов прослушивания телефонных переговоров, следова

тель может повторно воспроизводить фонограмму, иногда целе

сообразно приглашать для этих целей лиц, про изводивших про

слушивание и фиксацию голоса на магнитную пленку. 

Лица, которые производил и прослушивание и фиксацию те

лефонных переговоров могут сообщить сведения о времени, ус

ловиях и других обстоятельствах проведенного следственного 

деЙс,вия. При осмотре и повторном прослушивании фонограмм 

с записями телефонных переговоров возникают нскоторыс за

труднения, в частности отбор нужной части разговора абонентов 

из общего их переговора, наличие шумов и фона и других по

мех. В этих случаях следователь получает необходимую помощь 

и консультацию от специалистов, имеющих соответствующую 

квалификацию и знание. 

При осмотре кассеты - магнитной ленты с фонограммой. за

писанной при прослушивании переговоров, следователь обра

щает внимание на его общий вид и состояние, технические по

казатели, какой марки звука фиксирующего средства прилагает

ся, скорость оборота и другие свойства. Особое внимание обра

щается на содержание переговоров, зафиксированное в фоно

грамме, взаимосвязь сведений, содержащихся в ней с обстоя

тельствами расследуемого дела, имеется ли логическая связь с 

другими доказательствами дела, дополняют или выявляют но

вые факты и т.д. 

При оценке следователем полученной информации в резуль

тате прослушивания телефонных переговоров необходимо особо 

проанализировать содержание начальной и завершающей части 

переговоров, помехи общего фона, звука, отрывки или интерва

ла разговоров. Все эти факторы способствуют обьективной 

274 



оценке и доказательственной значимости, результатов данного 

следственного действия. 

Результаты осмотра и повторных прослушиваний фонограмм 

с записями телефонных переговоров отражается в протоколе, 

рассматриваемого следственного действия, в котором, как и в 

других протоколах следственных действий, указывается лицо, 

проводившее это следственное действие, кто и в присутствии 

каких процессуальных лиц составлен протокол и другие сведе

ния. 

Протокол, как процессуальный документ, вместе с фоно

l-раммой телефонных переговоров, подтвержденный всеми уча

стниками следственного действия приобщается к материалам 

уголовного дела. 

В тех случаях, когда возникает необходимость в определении 

качества фонограммы с записями телефонных переговоров, ус

тановлении кому принадлежит голос и других вопросов произ

водится соответствующие> _исследования, такие следственные 

дсйствия, как допросы, опознания по голосу, следственный экс

перимент и другие. 

Объектами исследования могут быть магнитные ленты с фо

нограммой телефонных переговоров. А также кассеты видеоза

писи, где отражаются не только изображения людей, но и их го

лоса. В случаях необходимости идентификации лиц по их голо

су привлекаются специалисты, имеющие соответствующие спе

циальные познания для проведения экспертных исследований. 

Данный вид исследования относится к области фоноскопиче

ской экспертизы, которая основывается на индивидуальных осо

бенностях голоса и речи каждого человека. 

Вопросы, решаемые фоноскопической экспертизой могут 
быть следующие: 

- соответствие содержания телефонных переговоров, пред

ставленных на экспертизу, содержанию текста стенограммы, со

ставленной по исследуемой фонограмме; 

- имеются ли в представленном на исследование магнитной 

ленте, признаки механических или элеК'I""}Jоакустических мон-

тажных действий; • 
- количество лиц, участвующих в разговоре, записанном на 

исследуемой магнитной ленте; 
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- исследуемый голос, зафиксированный на магнитной ленте 

является ли голосом подозреваемого «А.»; 

- исследуемый голос, записанный на" магнитную ленту, за

фиксирован ли диктофоном, представленным экспертизе; 

-является ли исследуемая фонограмма подлинником или ко

пией; 

- была ли использована магнитная лента до фиксации на ней 
исследуемой фонограммы. 

В случаях, когда зафиксированная фонограмма телефонных 

переговоров некачественная, на экспертизу могут быть постав

лены вопросы по определению содержания переговоров, зафик

сированных на определенных звука фиксирующих средствах, 

каковы условия записи разговоров, источники и свойства помех 

и фона в исследуемых объектах, относится ли исследуемый го

лос лицу мужского или женского пола и др. 

Указанные выше вопросы, относяшиеся к идентификации че

ловека по голосу, могут быть использованы и при исследовании 

и идентификации по голосу, зафиксированному на видео плен

ку. Некоторые различия в методике исследования указанных 

объектов возникают в связи с использованием различных фор

матов видеоаппаратуры и разнооБРlPием условий, в которых 

осушествляется видеозапись. 

§ 3. Протокол прослушивания переговоров, ведущихся с 
телефонов и других переговорных устройств 

«Лицо, проводившее прослушивание и звукозаllИСЬ, состав

ляет протокол с кратким изложением содержания фонограммы 

переговоров, имеюших отношение к уголовному делу», - гово

рится в СТ. 171 УПК РУЗ. 
В протоколе данного следственного действия должны быть 

отражены следующие сведения: 

- кем и на основании, каких документов (постановление, оп
ределение) произведено следственное (судебное) действие; 

- на основании каких обстоятельств уголовного дела возникла 
необходимость проведения следственного действия; 

- переговоры каких участников уголовного процесса прослу

шивались; 

- абонентные номера телефонов; 
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ГЛАВА 22. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕнИй 

§ 1. Понитие и формы использовании специальных познаний 

в процессе расследования преступлений приходится решать 

различные ситуации с помощью тех или иных специальных по

знании. Формы использования специальных познаний могут 

быть различными: проведение судебных экспертиз; помощь 

специалистов при производстве различных следственных дейст

вий; производство ревизий других исследований. Основной 

формой использования специальных познаний в уголовном су
допроизводстве является назначение и производство судебных 

экспертиз. 

Судебная экспертиза - это процессуальное действие, состоя

щее в производстве на основе процессуально установленном по

рядке, специалистами, имеющими специальные познания в об

ласти науки, техники, искусства или ремесла, и даче ими заклю

чений по вопросам, возникающим в ходе расследования по уго

ловным делам. 

В ст. 172 УПК Республики Узбекистан указано, что при необ
ходимости решения вопросов, требующих специальных позна

ний в процессе расследования, а также при судебном разбира

тельстве дела назначается экспертиза. Экспертиза назначается, в 

частности, для решения вопросов кем, из подозреваемых лиц ос

тавлены следы рук на месте происшествия, из какого огне

стрельного оружия выстрелены пули, гильзы, обнаруженные на 

месте происшествия, кем исполнены подпись или рукописный 

текст в документе - вещественном доказательстве и т.д. 
Результат проведенной экспертизы - это вывод (заключение) 

эксперта о фактах, не являющихся очевидными, т, е. таких кото

рые не могут быть установлены в ходе непосредственного вос

приятия работниками дознания, следствия или суда. 

Согласно ст. 173 УПК Республики Узбекистан, исполъзова
ние специальных познаний путем назначения экспертизы обяза

тельно для установления: 

причин смерти, характера и степени тяжести телесных 

повреж.цениЙ; 
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- факта всrynления в половую связь, беременности и призна

KOD се искусственного прерывания: 

- возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при 
отсутствии соответствующих документов; 

- психического и физического состояния подозреваемого, об

виняемого. в отношении которых предусмотрено принудитель

ныс меры медицинского характера; 

-физического и психического состояния потерпевшего свиде

теля их способность воспринимать, запоминать и воспроизво

дить показания при допросе; 

необходимости и возможности лечения лиц, страдающих 

хроническим алкоголизмом и наркоманией, венерическими за

болеваниями; 

наличия наркотических средств и их видов; 

- факта подделки денежных знаков, ценных бумаг и иных до
кументов; 

- технических причин взрывов, катастроф и других чрезвы

чайных происшествиЙ. 

Экспертиза назначается в обязательном порядке и во многих 

других случаях, в частности для установления половой зрелости, 

состояния здоровья оБвинJIемых и потерпевших по делам о по

ловых преcryплениях, химического состава различных веществ, 

психического состояния обвиняемых по делам об убийствах. 

Во всех остальных случаях в процесс е расследования пресry

плений экспертиза назначается для выяснения обстоятельств, 

которые требуют для своего решения специальных познаний в 

той или иной отрасли знания. 

При назначении экспертизы следователю необходимо решить 
ряд вопросов и, прежде всего вопрос о целесообразности ее на
значения. Бывают случаи, когда те или иные обстоятельства мо

гут быть установлены следственным осмотром и протоколиро

ванием, а также когда некоторые объекты по своему характеру 

не могут быть исследованы и по ним заранее становится оче

видным невозможность дачи каких-либо выводов. В этих случа

ях следует произвести соответствующее следственное действие 

с участием специалиста, обладающего познаниями в этой облас

ти. 

К эксперту предъявляются два основных требования - компе
тентность и 6еспристраflНОСТЬ' компетентным может быть при-
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знано любое лицо - специалист в области того или иного специ
ального знания, ремесла, искусства. Раз~еетсJl, работники доз

наНИJl следователь или суд, имеющие специальные познания в 

области криминалистики, не могут выступать в роли экспертов, 

поскольку это противоречило бы требованию беспристраСllЮСТИ 

инезаинтересованности. 

Судебные экспертизы можно классифицировать по различ

ным основаНИJlМ. Первое основание - это классификация по от

раслям знаний или по характеру специальных познаний, исполь

зуемых при про ведении экспертизы. По отраслям знаний экс

пертизы могут быть самыми разнообразными их обычно под

разделяют на классы, роды, виды. 

Важнейшим классом JlВЛЯЮТСJl традиционные криминалисти

ческие экспертизы, которые можно определить как группы су

дебных экспертиз, проводимых с использованием специальных 

познаний, основанных на положениях криминалистической тех

ники. Криминалистические экспертизы деЛЯТСJl на следующие 

виды: 

-судебно трасологические экспертизы по следам, возникаю

щим в результате взаимного контакта объектов следообразую

щих и следовоспринимаюших. Сюда.. входят экспертизы по сле

дам рук, ног зубов человека, обуви орудий взлома, транспорт

ных средств, а также установление целого по чаСТJlМ различных 

объектов; 

экспертиза огнестрельного оружия, боеприпасов и следов 
огнестрельного повреждеНИJl (баллистические); 

- Эl<спертиза холодного оружия; 

- экспертиза взрывчатых веществ (взрывотехническЗJI экспер-
тиза); 

- судебно - почерковедческие исследования; 
- технико - криминалистическая экспертиза документов; 
- судебно-портретиые экспертизы. 
Иногда криминалистическими называют и автороведческие 

экспертизы, целью которых являетСJl установление авторов со

держаНИJl документов. При установлении авторов различных 

текстов - документов (являеТСJl ли конкретное лицо автором, JlВ
ляетс. ли Jlзык документа родным для автора, образовательный 

уровень автора и другие) треБУЮТСJl специальные познаНИJl в 

ЛИНТIlИС:ГИКе, психолингвистике, также как при производстве 
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взрыво технических экспертиз используются познания в области 

пиротехники. Такие экспертизы обычно носят комплексный ха

рактер, когда используется ДЛJI их исследования несколько спе

циальных познаний. 

К числу криминалистических относят также экспертизу по 

запаховым следам (одорологические). Следует отметить, что оп

ределение лица по его запаху, ПРОВОДИМaJI сотрудниками кино

логических подразделений органов внутренних дел, с использо

ванием специально обученных собак, вообще не может рассмат

риваться в качестве экспертизы. Поведение собаки может быть 

использовано в оперативных цеЛJIХ, но ни в коем случае как до

казательственный факт. 

Следующий класс судебных экспертиз материаловедческие, в 

число которых входит следующие: 

- экспертиза волокна волокнистых материалов и изделий из 
них; 

- горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов; 
- лакокрасочных материалов ипокрытий; 
- экспертиза материалов, сплавов и изделий из них; 
- наркотических средств; 
- полимерных материаЛов, пластмасс и изделий из них; 
- экспертиза стекла, керамики и изделий из них; 
- пищевых продуктов и другие. 
Очень важное значение в расследовании особенно по делам о 

престуnлениях против личности, имеют экспертизы, относящие

ся к классу судебно-медицинских; 

- судебно-медицинская экспертиза живых людей, проводи

мые с целью определения здоровья, степени тяжести вреда здо

ровью, возраста, наличие алкогольного или наркотического опь

янения; 

- судебно-медицинские экспертизы вещественных доказа

тельств (крови, слюны и других биологических выделений чело

века, волосы и другие); 

- судебно-медицинские экспертизы трупов ДЛJI установления 
причин смерти и других обстоятельств, связанных с гибелью че

ловека); 

-судебно-психиатрическиеэкспертизы. 

При расследовании Р&"lЛИЧИЫХ престynлений нередко прихо

дится npoвоДJПЬ эlCСneртизы. ОТНОСJПЦИеся к классу судебно 
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экономических, в их число входят таюке судебно - бухгалтер

CKaJI и судебно-товароведчеСКaJI экспертиза, 
В класс судебных инженерно-техничесmx экспертиз входят: 

- судебно автотехнические; 
- инженерно-Ч'анспортные (обе эти экспертизы исследуют 

причины и обстоятельства катастроф на всех видах Ч'анспорта); 

- судебно пожарнотехнические; 
- судебно строительнотехнические. 
К самостоятельным видам относятся судебно-

почвоведческие, видеофонографические и некоторые друтие 

экспертизы. 

Судебные экспертизы делятся также по повторности прове

дения, как-то первичные и повторные. 

ПОВТОРНaJI экспертиза назначается, если возникает сомнение 

в обоснованности заключений первичной экспертизы. Она пору

чается другому или другим (комиссии) экспертов. По объему 

проводимых исследований различают основные и дополнитель

ные экспертизы. По количеству лиц, участвующих в проведении 

исследований бывают единоличные и комиссионные эксперты. 

ПО характеру используемых знаний могут быть экспертизы од

нородные и комплексные, таковыми ~aCTO бывают экспертизы, 

назначаемые по делам о дорожно-Ч'анспортных происшествиях, 

о преступлениях с использованием взрывных устройств и мно

гие другие. 

§ 2. Организация и подготовка материалов экспеРТИЗbl 

в Республике Узбекистан специализированные учреждения, 

где проводятся судебные экспертизы, сосредоточены в различ

ных ведомствах; Минюсте, Минздраве, подразделениях МВД, 

Минобороны, СНБ, а также областными и городскими филиала

ми указанных ведомств республики. 

В соответствии со ст.138 УПК Республики Узбекистан экс

пертиза может быть произведена и вне экспертного учреждения, 

в этом случае следователь, суд или дознаватель сам подбирает 

эксперта и предупреждает его об ответственности, а таюке обес

печивает права обвиняемых, подозреваемых и др. на основе вы

шеуказанной статьи УПк. 

282 



В ведомстве Министерства юстиции Республики Узбекистан 

функционирует центр судебных экспертиз, где ПРОВQДЯТСЯ все 

виды экспертиз, кроме судебно-медицинских и психиатрических 

исследований. Центр, наряду с производством экспертиз, зани

мается научной и научно - методической деятельностью в об

ласти разработки новых технологий и возможностей экспертных 

исследований. 

Системы судебно-медицинских и судебно - психиатрических 

экспертных учреждений Республики Узбекистан находятся в ве

дении Минздрава республики. Научное и методическое руково

дство экспертными учреждениями ведет главное бюро судебно -
медицинских экспертиз республики, там про водятся особо 

сложные и повторные экспертизы. На местах, в областных цен

трах функционируют филиалы бюро судебного - медицинских 

экспертиз. 

Судебно-психиатрические экспертизы производятся стацио

нарно в городских психиатрических клиниках, а амбулаторные 

специально создаваемыми постоянными комиссиями при судеб

но-психиатрических учреждениях. 

При подготовке и назначении экспертизы необходимо решить 

ряд вопросов и, прежде всего вопрос о целесообразности ее на

значения. 

Если экспертиза не является обязательной по процессуально

му закону, она должна назначаться в тех случаях, когда установ

ление обстоятельств дела с помощью других средств доказыва

ния невозможно, либо когда имеющиеся в распоряжении следо

вателя доказательства не полны или в них имеются противоре

чия. При этом следует иметь в виду общее правило, если при 

расследовании дела можно использовать помощь специалистов, 

такая возможность должна быть использована. 

Наблюдающиеся на практике случан неправильного отноше

ния или отказа от назначения экспертизы часто объясняются пе

реоценкой либо недооценкой следователем научных возможно

стей исследования. 

При выяснении целесообразности назначения экспертизы 

учитывается прежде Bcero значение устанавливаемого факта. 

Так, определение оружия по стреляным пулям или гильзам име

ет обычно очень важное, а подчас решающее значение для вы

яснения обстоятельств.расследуемого события. 
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Многие факты MOгyr быть установлены помимо экспертизы с 

помощью показаний свидетелей и обвиняемых, осмотром доку

ментов. Однако такая возможность еще Re означает, что ввиду 

этого надо отказаться от назначения экспертизы. 

Необходимость быстро и эффективно расследовать преступ

ление обязывает следователя руководствоваться при назначении 

экспертизы и такими соображениями, как влияние заключения 

эксперта на обвиняемого. Нередко после предъявления материа

лов экспертизы обвиияемый признает свою вину и дает ценные 

показания. 

Только при всестороннем учете возможностей экспертного 

исследования и тактических соображений по конкретному делу 

можно правильно решить вопрос о целесообразности назначе

ния экспертизы. 

Назначение экспертизы, как и проведение других следствен

ных действий, требует со стороны следователя и суда соответст

вующей подготовки. Результаты экспертного исследования во 

многом определяются качеством проведения следственных дей

ствий по обнаружению, изъятию, сохранению вещественных до

казательств и сбору сравнительного материала. 

Чтобы изъять необходимые образцы для сравнительного ис

следования, следователь вправе привлекать соответствующих 

специалистов. 

Важное значение имеют осмотр и изучение вещественных 

доказательств самим следователем, прежде чем отправлять их на 

экспертизу. Последний определяет круг вопросов, которые дол

жен разрешнть эксперт. Следователь же устанавливает объем и 

содержание направляемого на исследование материал. 

Закон обязывает следователя выявить и описать отличитель

ные признаки вещественного доказательства, чтобы у суда не 

возникло сомнений в том, что рассматриваемый предмет именно 

тот, который был обнаружен на месте престумения, изъят у 

преступника и т.д. 

При следственном осмотре объектов экспертизы необходимо 

отметить его индивидуальные особенности, по которым он мо

жет быть выделен из числа других аналогичных объектов, а 

также признаки, которые впоследствии MOгyr измениться или 

исчезнуть. Учитывая возможность назначения экспертизы и то 

влияние, которое MOгyr оказывать на исследование условия хра-
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нения, пересьU1КИ и.т.п., важно тщательно производить упаковку 

вещественных доказательств. 

В процессе проведения указанных действий следователь 

вправе непосредственно сам или пугём привлечения соответст

вующего специалиста использовать современные научно

технические средства при работе со следами и друтими вещест

венными доказательствами, включая и сложное лабораторное 

оборудование. Выводы, которые может сделать следователь или 

специалист после анализа таких объектов, не обладают доказа

тельственной силой, но они MOгyr быть с успехом использованы 

в оперативно-тактических целях, так же для производства по 

нему экспертного исследования. 

Момент назначения экспертизы определяется в результате 

учета как тактических, так и технических соображений и зави

сит от особенностей расследуемого события. 

В практике имеют место случаи, когда следователи несвое

временно назначают экспертизу; например, когда дело произ

водством по существу закончено. Это при водит к нарушению 

сроков расследования. Возможность проведения экспертизы 

часто можно предвидеть и заблаговременно собрать и подгото

вить материалы. Иногда без заключения, например, судебно -
медицинской экспертизы о причинах смерти, вообще не пред

ставляется возможным вести дальнейшее расследование, поэто

му экспертиза назначается сразу же после обнаружения трупа с 

признаком и насилия. 

Сам характер объектов судебномедицинской и отчасти кри

миналистических экспертиз нередко требует быстрейшего их 

проведения. Задержка в исследовании трупов и вещественных 

доказательств приводит к потере важнейших признаков, что 

может не только ограничить возможности экспертного исследо

вания, но и сделать его бесперспективным. Напротив, назначе

ние судебно - бухгалтерской экспертизы в начале расследования 
часто оказывается невозможным или нецелесообразным, по

скольку объектом экспертизы являются документы, получить 

которые удаётся только после проведения друтих следственных 

действий. 

Правильно выбрав время назначения экспертизы, следователь 

в значительной степени гарантирует себе не нарушение сроков 
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расследования из-за несвоевременного полученИJI заключения 

экспертизы. 

При проведении экспертизы вне экспертиого учреждения 

весьма важным обстоятельством, требующим внимания следо

вателя, является выбор экспертов. 

В соответствии с требованиями процессуального закона экс

пертом должно быть лицо, не только обладающее специальными 

познаниями, но и умеющим компетентно решить возникший во

прос. Человек может быть специалистом в той или иной отрасли 

знаний, но, если ему никогда не приходилось сталкиваться и тсм 

более решать вопросы, которые интересуют следователя, такой 

специалист мало полезен в качестве эксперта. 

Особое внимание следователя должно быть обращено на 

разъяснение лицу, привлеченному в качестве эксперта. его прав 

и обязанностей. Как показывает опыт, лица, впервые привлсчсн

ные в качестве судебных экспертов, часто неправильно понима

ют свои функции и выходят за пределы компетенции. Эксперт 

должен отвечать на поставленный вопрос в пределах своих спе

циальных знаний и на основании бесспорно установлснных фак

тов, не давая юридической квалификации событий происшест

вия и действий соответствующих лиц. Если поставленный во

прос выходит за пределы специалыiыIx знаний, то эксперт обя

зан сообщить органу, назначившему экспертизу о том, что дать 

заключение невозможно. 

Экспертиза может быть проведена на основании постановлс

ния (определения) о назначении экспертизы, вынесенного орга

нами следствИJI или судом. Никакие другие, кроме отмечснной 

формы обращения в экспертное учреждение, не являются осно

ванием для проведения экспертизы. Постановление (определе

ние) о назначении экспертизы состоит из трёх частей: вводной, 

описательной и резолютивной. 

Во вводной части указывается, когда, кто и по какому делу 

выносит постановление о назначении экспертизы. 

В описательной части кратко излагается фабула дела и тща

тельно указываются обстоятельства имеющие отношение к 

предмету экспертного исследованИJI: где и как были обнаруже

ны вещественные доказательства, сколько времени и в каких ус

ЛОВИJlх они хранились. 
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При провсдснии криминалистичсской, судебномедицинской 

11 особенно технической экспертиз большое значение имеет 

предварительное выJIнениеe фактов, установленных' только 
следственным nyтt!M, без которых эксперт лишен возможности 

ответить на поставленный вопрос. 

Так, если следствием будет установлено, что с одеждой по

тсрпеВI1JСI'О с момента выстрела до направления ее на эксперт

ное исследование не производил ось никаких манИПУЛJIций, ко

торые могли IIОВЛИJIТЬ на сохранность следов выстрела, то экс

lIept-криминалист может более уверенно сделать вывод о дис

танции выстрела. 

Экспсрт - автотсхник не сможет ответить на вопрос о нали

чии R раСПОРJlЖении ВОДИТeJ1JI технической возможности пре

дотвращения наеЗДll, ссли следствием не будет установлено ме

сто Нllезда. направление и скорость движения пешехода. 

Ilравильнос разрешение СТОJlЩИХ перед экспертом задач об

легчается. когда ему известны обстопельства дела, связанные с 

объектами. подлежащими исследованию. Механизм возникно

вения объектов. способ их ИЗЪJIТИJl, упаковка, транспортировка и 

т.Д. МОI)'Т иметь значение для исследования. 

Право оценки доказатeзrъств принадлежит только органам 

слсдствия и суду. Поэтому эксперт при ознакомлении с мате

риалами уголовного дела не может брать в качестве исходных 

данных сведенИJI. содер_ащиеCJI в покaзaниJl.Х одиого свидетеЛJI, 

и отверПlет сведенИJI. содержащиес. в показанИJIX другого. Ис

ходными данными Д.rUI экспертного исследовани.а MOryr быть 

достоверно установленные факты, о существовании или отсут

ствии которых ДOJDКHO быть сообщено в описательной части по

становления о назначении эксперпI3ы. 

В РСЗОЛЮntВНОЙ части ФОРМУЛИРУЮТСJl вопросы. подле_ащие 

рз:'рсшению зксперта. 

Содержанием вопросов. предлагаемых на разрешение экспер

Т111Ы. следователь onpeдeмeт объем экспертного исследОВ8IUIJI. 

что npeдno.naгaCT его 1Н8.КONCПЮ с научными ВО3МОЖНOCТ1lМИ 

соответствующего вида иcc.nед08&НJU. 

Cyдe6HO<JJeДcтвeнныe рабо11lИКИ иногда cnв.п вопросы. не 

относащиеса к ItOМneтeиции :жcnepтoв. iUUI ДJI.I реlllCllИJl кото

рых вообще не трс6уетса cneциam.ныx 1IWIИЙ, H&IIpIDtq): на

Сl\ОдbltQ npaaдивw ~ 8QJ1IIТe.U иванова о том. чro 011 не 
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мог видеть потерпевшего (оценка свидетельских показаний и 

показаний обвиняемого есть обязанность следователя и суда); 

установить, мог ли кассир не заметить имеющиеся в доверенно

сти подделки подписи (оценка таких данных выходит за преде

лы какой-либо экспертизы). 

Часто ставят вопросы, сформулированные неточно, запутан

но, с неправильным использованием специальных терминов. 

Между тем редакция вопросов, предлагаемых эксперту, дале

ко не безразлична. Правильно сформулированные вопросы, по

мимо того, что они определяют содержание и объем задания, 

исключают различные досадные ошибки. 

В случаях, когда есть такая возможность, целесообразно пе

ред направлением материалов в экспертное учреждение предва

рительно проконсультироваться с экспертом по поводу форму

лировки вопросов и достаточности собранного материала и т.п. 

В процсссе консультации с экспертом можно будет выяснить, 

потребуются ли эксперту дополнительные объяснения обвиняе

мого и целесообразно ли в интересах всестороннего и объектив

ного исследования присутствие обвиняемого при производстве 

экспертизы. 

§ 3. Заключение эксперта и его оценка 

Статья] 84 УПК РУз определяет те условия, которые должны 
быть отражены в содержании заключения эксперта. Кроме это

го, судебная и экспертная практика выработала общие требова

ния, предъявляемые к заключению эксперта: строгая объектив

ность, последовательность и детальность изложения всего про

цесса исследования, обоснованность каждого вывода, ясность 

изложения. 

Заключение эксперта можно разбить на четыре части: 

В первой части отмечается: кто вынес постановление или оп

ределение о назначении экспертизы; когда материал поступил в 

экспертное учреждение; кому поручено производство эксперти

зы; какие вопросы поставлены на ее разрешение. 

Во второй части описываются: объекты, присланные на ис

следование, их состояние в момент получения, сравнительные 

материалы и исходные данные, представленные в распоряжение 

эксперта задания для решения экспертизой. 
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В третьей части излагается весь процесс исследования в та

кой мере, в какой это необходимо для суда и следстви,я, чтобы 

понять обоснованность сделанных экспертом выводов и обеспе

чить возможность про верки и оценки работы, проделанной при 

производстве экспертизы. 

В четвертой части эксперт формулирует ответы на постав

ленные вопросы. В зависимости от содержания, объема и осо

бенностей проведенного исследования эксперт может либо кате

горически утверждать о наличии или отсутствии определенного 

факта, либо утверждать в условной форме при - наличии других, 
бесспорно установленных обстоятельств. В этом случае выводы 

эксперта могут быть сформулированы, например, следующим 

образом: «Если следственным путем будет установлено, что по

терпевший пробежал расстояние до точки наезда, то водитель не 

имел технической возможности предотвратить наезд». 

В тех случаях, когда объем исследуемого материала, ограни

чен и не позволяет эксперту дать категорическое заключение, но 

в то же время не настолько мал, чтобы отказаться от решения 

вопроса по существу, эксперт высказывает мнение о существо

вании или отсутствии факта в виде предположения. 

Оценка заключения эксперта представляет для работников 

следствия и суда некоторые трудности. Они не могут оценить 

научные тонкости исследования, если не обладают необходи

мыми знаниями. Однако они вправе и должны проверить убеди

тельность экспертизы на основании сопоставления заключения 

эксперта с другими данными. В числе оснований, по которым 

следователь и суд могут не согласиться с выводами эксперта, 

наиболее существенными являются: а) выход эксперта за преде

лы своих специальных познаний; б) несоответствие заключения 

экспертизы другим установленным фактам; в) не полнота иссле

дования, недостаточная ясность и обоснованность; г) наличие 

противоречий в самом заключении. 

Оценка проведенного исследования является решающим и 

часто наиболее трудным этапом и для самого эксперта. Значи

тельно сложнее провести такую оценку следователю и суду, ко

торые иногда отказываются от критического рассмотрения ма

териалов экспертизы, целиком полагаясь на ее авторитет. 
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Между тем следователь и суд обязаны проводить оценку за

ключения эксперта, используя приемы, выработанные много

летним опытом. 

При анализе заключения эксперта необходимо придержива

ется следующей последовательности: оценка исходных данных, 

взятых экспертом в основу своего исследования; оценка прове

денного исследования и достоверности заключения. 

от исходных данных зависит и достоверность заключения 

эксперта. В практике имели место случаи, когда в процесс е су

дебного следствия суд, проверяя исходные фактические обстоя

тельства, ПРИНJIТые экспертом ДJlJI исследования, устанавливал 

их ошибочность, неточность, отвергал их и давал эксперту но

вые исходные данные. Так, в качестве образцов письма опреде

ленного лица эксперту была представлена рукопись друтого че

ловека. 

Установленная ошибочность исходных данных может ли

шить заключение эксперта доказательственной силы. 

При анализе исследовательской части надо про верить логи

ческую последовательность изложения. В заключении эксперти

зы не должно быть ни одного недоказанного угверждения, ни 

одного необоснованного вывода. Особенно важно проследить, 

опирался ли эксперт в своих вывод:JX на объективные данные, 

т.е. на анализе вещественных доказательств, сравнительных ма

териалов, на данные, зафиксированные в протоколах осмотра, в 

постановлении о назначении экспертизы, или же некоторые из 

выводов появились в результате оценки доказательств по делу. 

Целесообразно сопоставить выводы, которые даются в иссле

довательской части, с ответами на поставленные вопросы. В 

практике имеют место случаи, когда в исследовательской части 

они даются в виде предположения, а при ответе на вопросы 

формулируются в категорической форме. 

Анализы заключительной части удобнее проводить раздельно 

по каждому поставленному вопросу: после чтения вопроса в по

становлении о назначении экспертизы читают ответ на данный 

вопрос заключения. Такой порядок позволяет установить, на

сколько ПОЛJЮ про изведена экспертиза. 

Оценка доказательственного значения заключения эксперта 

про изводится по общим правилам оценки доказательств. Ника

кого преимущественного значения экспертиза не имеет по срав-
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нению с другими доказательствами. Выводы эксперта могут 

быть положены в основу обвинительного или оправдат:ельного 
приroвора лишь после тщательного анализа оценки как самого 

заключения эксперта, так и всех других доказательств по делу. 
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ГЛАВА 23. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ 
РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЪJIЫХ ВИДОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

§ 1. Понитие и предмет методики расследовании отделЫIЫХ 
видов и групп преступлений 

Методика расследования преступлений (криминалистическая 

методика) представляет собой систему научных положений и 

разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и 

расследованию преступлений конкретных видов и групп. 

Криминалистическая методика тесно связана с другими раз

делами криминалистики - общей теорией, криминалистической 

техникой, криминалистической тактикой, а также с вопросами 

организационно-криминалистических приемов и рекомендаций, 

рассчитанных на использование их при раскрытии и расследо

вании любых преступлениЙ. 

Рекомендации, содержащиеся в криминалистической методи

ке, обеспечивают возможность наиболее эффективного приме

нения средств, приемов и методов, разработанных в других раз

делах криминалистики, при расследовании конкретных видов и 

групп преступлениЙ. 

Источниками криминалистической методики являются: 

- нормы уголовного и уголовно-процесеуального законода

тельства, устанавливающие признаки составов преступлений, а 

также предмет и пределы доказывания при расследовании по 

уголовным делам; 

- положения общей теории криминалистики, техники, такти

ки и организационно-криминалистические положения; 

- передовой опыт раскрытия, расследования и предупрежде

ния преступлений; 

- отдельные положения других наук, используемых при рас

следовании преступлений (судебной медицины, психологии, 

криминологии и др.). 

Общетеоретические положения, результаты исследований в 

криминалистической технике и тактики носят общий характер и 

рассчитаны на применение по всем уголовным делам. Так, про

блема тактического обеспечения расследования предполагает 

разработку приёмов и правил допроса, обыска, других следст-
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венных действий. По своему содержанию эти разработки имеют 

довольно высокий уровень общности, поскольку рассч~аны на 

применение в ходе расследования самых различных преступле

ний независимо от их групповой, видовой И внутривидовой спе

цифики. Поэтому данные приемы и правила абстрагированы от 

множества деталей, всевозможных нюансов, характерных для 

следственных действий, которые ПРОВОДJIТСJl по той или иной 

категории дел, в той или иной ситуации. В то же время выявле

ние, учёт и использование своеобразия следственных действий, 

иных компонентов следственной работы по делам конкретных 

категорий - одно из важнейших отличительных средств науч

ных разработок, нацеленных на создание методики расследова

ния, одна из приицилиальных, практически значимых черт тако

го рода научной продукции. Методика расследования конкрет

ных категорий деяний отражает законченные циклы указанной 

деятельности на каких-либо её этапах, либо всей их совокупно

сти, несет знания о групповой, видовой, внутривидовой специ

фике организационной, гносеологической и технологической 

структур процесса поиска и познания. Причём делается это как 

на уровне, общем для всех случаев расследования деяний, вхо

ДJlщих в исследуемую категорию, так и применительно к специ

фике деятельности в условиях, типичных для поисково

познавательных ситуаций. Практическое значение имеют типо

вые информационные модели ещё одного класса, создаваемые в 

рассматриваемом разделе криминалистики. Установлено, что 

при расследовании по делам самых различных категорий наряду 

со специфическими задачами, характерными для расследования 

одних категорий и не характерными для других категорий дел. 

Также решаются задачи, которые MOIyr возникнуть по всем без 

исключения делам. Поскольку этот процесс носит закономерный 

характер, сложил ась объективная необходимость в разработке 

методики решения задач, типичных для всех случаев расследо

вания. И такая методика не только создана, но и с успехом при

меняется на пракгике (например, методика исследования алиби, 

выявления и разоблачения иисценировок). Криминалистическую 

методику расследования как вид научной продукции следует от

личать от сходных поиятий и, прежде всего, от одноименного 

раздела криминалистики как науки и учебной дисциплины. 

Криминалистическая мvroдика расследования как раздел ука-
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занной науки представляет собой систему знаний о поиятии, 

сущности, содержании этой части криминалистики; а таюке о 

том, какие, на какой основе, в каких цепях и путём реализации 

каких методов и другого научного инструментария создаются 

методические рекомендации, адресуемые следственной практи

ке, а также в том, каков их круг, cтpyt<'l)'pa и содержание. По

этому в системе этого знания выделяются две части: 1) теорети
ческие основы криминалистической методики расследования 

(общие положения); 2) совокупность конкретных методик (ме
тодических комплексов) расследования, создаваемых в рассмат

риваемом разделе. 

Конкретная методика как один из видов криминалистической 

научной продукции и является тем, что относится к классу ти

повых информационных моделей. Её задача состоит в том, что

бы дать систематизированное описание механизма, технологии 

деятельности следователя при решении какой-либо задачи, оп

редеЛённой группы или всего комrшекса криминалистических 

задач предварительного расследования. Такие модели выступа

ют в качестве источника информации, указывающего на то, что 

должно быть сделано по той или иной категории дел, в той или 

иной ситуации и таким образом это ~олжно делаться. Сказанное 

не С:Iедует понимать в том смысле, что в криминалистической 

методике расследования содержатся типовые варианты решения 

буквально всех вопросов, с которыми сталкивается следователь. 

Криминалистическая методика расследования потому и называ

ется криминалистической, что в ней рассматриваются лишь 

криминалистические задачи и механизм, технология, процедура 

их решения с помощью возможностей криминалистической нау

ки. Этим криминалистическая методика расследования отлича

ется от методических пособий, руководств для следователей, в 

которых в комплексе рассматриваются уголовно-правовые, уго

ловно-процессуальные, криминалистические, криминологиче

ские и некоторые другие вопросы, которые решаются следова

телем в процессе расследования по делу. В силу зтого то, что на

зывается типовой криминалистической методикой расследова

ния представляет собой в сущности методику поисково

познавательной деятельности в криминалистической трактовке 

этого понятия. Типовую криминалистическую методику рассле

дования следует отличать и от методики расследования по кон-
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кретному уголовному делу. Как разновидность научной продук

ции первая из указанных методик представляет собой не.киЙ эта

лон того, как надлежит действовать следователю в тех или иных 

условиях. 

Поскольку речь идёт о типовом варианте данной деятельно

сти, он имеет для следователя вспомогательное, ориентирующее 

значение. В содержание типовых методик входят лишь положе

ния, отражающие все то, что с необходимостью во всех рассмат

риваемых случаях повторяется, является типичным и для иссле

дуемых деяний определенного класса и для деятельности по их 

исследованию. Естественно, что поэтому в ней не учитывается 

масса деталей, с которыми следователь имеет дело при рассле

довании по конкретному делу, но которые с необходимостью не 

повторяются во всех аналогичных случаях, являются по-своему 

уникальными, не характерными для явлений всего класса. В от

личие от этого, методика работы следователя по конкретному 

делу представляет собой сугубо индивидуальный, единственный 

в своем роде, неповторимый акт иной природы. Его можно оп

ределить как обусловленН)ЪО предметом доказывания систему 

следственных и иных предусмотренных нормами права дейст

вий, практически осущесniляемых в оптимальной последова

тельности с целью установления истины по делу и принятия со

ответствующих итогам расследования правовых решений. Та

ким образом, указанная методика представляет собой не систему 

методических рекомендаций, указывающих на то, как целесооб

разно действовать, а систему реального практического воплоще

ния в жизнь обобщенных методических идей, схем и процедур в 

условиях работы по конкретному уголовному делу. Криминали

стическая методика расследования как вид научной продукции 

подразделяется на две группы: 

1. Общая методика расследования; 

2. Частная методика расследования. 

В свою очередь, первая группа состоит из комплекса методов 

решения типичных для дел различной категории задач и мето

дики расследований определенных групп криминалистически 

сходных видов преступлений (например, преступлений, совер

шаемых несовершеннолетними, преcтynлений, совершаемых 

осужденными во время отбытия наказания вИТУ, престynлений 

в сфере экономики). Обшая методика расследования относится к 
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категории так называемого предпосылочного знания, имеющего 

большое методологическое и эвристическое значение. Роль 

предnосылочного знания заключается в том, что оно выступает в 

качестве источника информации общего харакгера, используе
мой при решении конкретных проблем. Это знание помогает 

формулировать проблемы, определять область и стратегию по
иска, выбирать средства решения проблем, выJIлять харапер 

исследуемой ситуации и т.д. 

ОбъеJcrивные предпосылки для разработки общей методики 

расследования заложены в диалектической связи класса и видов 

явлений, входящих в данный класс. Эта связь и определяет со

ответствующую стратегию научного познания. Дело в том, что, 

включая в себя несколько различных видов, всякий класс харак

теризуется как некоторым общим содержанием, присущим всем 

видам, так и специфическими особеННОСТJlМИ каждого вида. Эти 

противоположные хараJcrеристики представлены в каждом от

дельном виде, что и дает возможность при его изучении обна

ружить в нем не только специфическое содержание, но и такое, 

которое является общей хараJcrеристикой как этого, так и других 

видов, т.е. характеристикой всего класса. 

В общую методику расследования включаются положения, 

содержащие информацию о том, какие обстоятельства устанав

ливаются во всех случаях исследования определенных событий, 

расследования тех видов деяний, которые входят в качестве 

элементов соответствующую криминалистически сходную 

группу, как организуется и осуществляется работа по их выяв

лению и доказыванию, как надлежит действовать следователю в 

условиях типичных для данной категории дел ситуаций. Что же 

касается специфики указанной деятельности, хараJcrерной для 

расследования деяний отдельных видов (например, краж, 

убийств) и их разновидностей, например, карманных краж, 

убийств, сопряженных с расчленением трупов потерпевших, то 

она находит свое отражение в частных методиках, т.е. методике 

расследований отдельных видов и разновидностей исследуемых 

по уголовным делам общественно- опасных деяний. И общая, и 

частная методика расследования различаются по объёму содер

жащейся в них информации. Прежде всего, это связано с тем, 

рассчитаны ли они на обеспечение расследования в целом или 

деятельности на том или ином его этапе, в типичной ситуации. 
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Однако во всех случаях их разработка осуществляется на основе 

следующего принципа: прежде чем рассматривать проблему 

средств, приёмов, методов расследования, необходимо опреде

лить круг решаемых задач, определить обстоятельства, ПО..1Ле

жащие установлению. С учётом этого положения и формируется 

структура общей или частной методики расследования. Она не 

является строго формализованной, универсальной для всех слу

чаев. Многое при решении вопроса о структуре и содержании 

соответствующих разделов методик расследования зависит от 

того, разрабатывается ли общая или частная методика, исследо

ванию какой проблематики она посвящена. 

§ 2. Основные элементы общих положений 
криминалистической методики 

Основными элементами методики расследования преступле

ний являются: предмет доказывания, т.е. круг обстоятельств, 

подлежащих установлению по расследуемому делу или групп 

дел; криминалистическая характеристика конкретного вида пре

ступлений". 

Круг обстоятельств, подлежащих установлению по каждому 

виду преступлений, определяется соответствующей статьёй УК 
РУз, устанавливающей ответственность за преступления данно

го вида. 

Руководствуясь нормами закона и следственной практикой, 

криминалистическая методика разрабатывает рекомендации, по

зволяющие следователю определить перечень обстоятельств, 

подлежащих установлению по каждому виду или групп престу

плений. 

Обстоятельства, подлежащие установлению - это не простое 

механическое сочетание элементов предмета доказывания и 

диспозиций соответствующих статей УК Названные категории, 

относящиеся соответственно к наукам уголовного процесса и 

уголовного права в криминалистике обобщаются, пополняются 

и в силу этого при обретают новое качество. Как известно, при 

расследовании преступлений часто устанавливаются также об

стоятельства, которые правового значения не имеют и поэтому 

не нуждаются в доказывании, но необходимы в криминалисти-
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ческом отношении для успеха и эффективности результатов рас

следования. 

ОчевидНО, что ПОИJIТие и содержание обстоятельств, подле

жащих установлению, ЯВЛJIются весьм8" важными элементами 

общих положений методики расследования отдельных видов и 

групп престуnлениЙ. 

Как один из элементов методики расследования криминали

стическая характеристика исследуемых событий позволяет вве

сти в курс и специфику, составить общее представление об об

стоятельствах, которые должны устанавливаться, направлениях 

и путях их установления; обстоятельства, подлежащие установ

лению в их целостном систематизированном виде; общих поло

жениях расследования деяний данной категории (версии, иные 

мысленные модели, меры организационного характера, исполь

зование специальных познаний, методы расследования и т.д.); 

особенности расследования в условиях типичных ситуаций по 

принципу: ситуация - типовые версии - задачи - тактические 

комплексы (операции) по разрешению ситуации; особенности 

тактического обеспечения важнейших следственных действий. В 

круг рассматриваемой тематики иногда включаются и другие 

вопросы. Так, структура общей методики может дополняться та

ким элементом, как особенности раСI?Ледования отдельных ви

дов и разНОВидНостей деяний данной группы. В некоторые част

ные методики включаются вопросы, относящиеся к стадии воз

буждения уголовных дел, рекомендации по профилактической 

деятельности следователя. Разработка методики расследования 

опирается на целостную систему принципов. К их числу помимо 

тех, что указано выше, относятся следующие: 

- обусловленность указанных разработок потребностями 

следственной практики (с учётом этого определяется тематика 

методик, их структура, круг рассматриваемых вопросов, реше

ние которых требует методико-криминалистического обеспече

ния); 

- учёт И реализация принципа законности при разработке ме

тодических рекомендаций (рекомендации должны исходить из 

ориентации практиков на неуклонное соблюдение закона, они 

должны соответствовать духу и букве закона и формировать 

уважительное отношение к нему); 
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- комплексное использование правовых и иных источников 

информации (в их числе: типовые криминалистические. модели, 

данные уголовной, народнохозяйственной статистики, литера

тура юридического инеюридического профиля); 

- использование новейших достижений научно-технического 

прогресса и передового следственного опыта, других сфер прак

тической деятельности (например, опыта, методов, методик, 

применяемых налоговыми инспекциями, органами госсаннадзо

ра и т.д.); 

- УЧ~ связи и преемственности между проводимыми и ранее 
проведёННЬUМИ исследованиями в той же криминалистической 

области, между выдвигаемыми и существующими концепциями; 

- обусловленность научной разработки методических реко

мендаций особенностями изучаемых объектов (исследуемых по 

уголовным делам событий, криминальных и следственных си

туаций и т.д. Указанные общие принципы конкретизируются на 

основе выделения частных принципов, одна часть которых ОТ

носится к познавательной, другая - к конструктивной стадии на

учной разработки методики расследования. Стараниями учёных

криминалистов и практиков-юристов создано достаточное коли

чество методов расследоваlfия различных форм. В основном они 

содержаться в руководствах, справочниках, издаваемых для сле

дователей и органов дознания. В курсе криминалистики изуча

ется только малая их частъ. Выбор соответствую шей тематики 

осуществляется, исходя из ведомственной принадлежности 

юридического учебного заведения и его профилирующей на

правленности. При этом учитывается актуальность проблемы 

борьбы с деяниями определённых категорий, степень их распро

странённости и опасности. 

Следственная ситуация как один из элементов общих поло

жений методики расследования - это сумма значимой для рас

следования информации, Т.е. доказательства, а также сведения, 

имеющиеся в распоряжении следователя к определенному мо

менту расследования, полученные не процессуальным путем. 

Содержание следственной ситуации составляют собранные по 

делу доказательства, сведения об источниках получения инфор

мации. эти фактические данные в их совокупности представля

ют собой полную и объективную картину расследуемого собы

тия на данной конкретный момент и позволяют следователю 
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дать им надлежащую оценку и принJIТЬ вытекающие из этой 

оценки решения о своих дальнейших действиях 

Следственные СИ1)'ации можно классифицировать по сле

дующим основаниям: ситуации типичные и конкретные; ситуа

ции по делу в целом и при проведении оfдельного следственно

го действия; ситуации конфликтные и бесконфликтные. 

Типичные СИ1)'ации, характерные с точки зрения объема и 

содержания имеющеЙСJl информации для преcтynлений виды 

или группы на определенном этапе их расследования. Конкрет

ными являются ситуации, возникающие при расследовании по 

опредеЛJIемому утоловному делу. Они могут совпадать с типич

ными и не совпадать с ними, могут быть с ними, могут быть 

атипичными. 

Ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в це

лом, всегда являются в той или иной мере конфликтными. При 

про ведении же отдельного следственного действия, возникают 

как КОНфЛИJaные, так и бесконфликтные ситуации. 

Следующим основным элементом общих положений методи

ки расследования являются этапы расследования преступлениЙ. 

На основе обобщения и изучения многолетней практики крими

налисты пришли к выводу о том, что расследование преступле

ний, как правило, следует делить на два этапа - первоначальный 
и последующий. На первоначальном. этапе следователь должен 

решать следующие основные задачи: 

про верить общие типичные версии о событии преступле

ния, выдвинyrые на сновании данных, к моменту возбуждения 

уголовного дела; 

уяснить факты, подлежащие исследованию; 

безотлагательно произвести первоначальные действия: 

собрать и закрепить доказательства; 

принять необходимые меры для розыска и задержания 

лица заподозренного в преступлении; 

принять меры по возмещению ущерба, причиненного 

преступлением. 

На последующем этапе расследования продолжается работа 

по сбору, проверке и оценки доказательств с целью полного ус

тановления всех обстоятельств дела. 

Первоначальный и последующий этапы расследования взаи

мосвязаны между собой и вместе с тем различаются задачами. 
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стоящими перед следователем в ходе каждого этапа. HIt перво
начальном этапе следователь обычно работает в напряженном 
ритме. без письменного IUlана, производит безотлагательные 

действия, результаты которых позволяют выдвигать соответст

вующие версии и, собрав значительный доказательственный ма

териал, следователь приступает к его анализу и составлению 

развернутого плана расследования по делу. 

Для первоначального и последующего этапов расследования 

в криминалистике разработаны по каждому конкретному виду 

преступлений рекомендации, касающиеся круга и последова

тельности следственных действий, розыскных и организацион

ных мероприятий, а также тактики их проведения. 
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ГЛАВА 24. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОТРУДНИКОВ 
СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНЫХ 

ОРГАНОВ 

§ 1. Правовые основания и задачи взаимодействия 

Важным элементом организации расследования является чёт

ко налаженное взаимодействие следователя с оперативно

розыскными аппаратами, экспертно-криминалистическнми 

службами, контролирующими органами и общественностью. 

Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными 

мероприятиями является одним из важных условий повышения 

качества расследования преступлениЙ. Для этого необходим 

тесный деловой контакт в работе следователя и оперативно

розыскного аппарата. У становление такого контакта облегчается 

в случаях, когда расследование ведётся следователями органов 

МВД и службы контрразведки, поскольку между их следствен

ными и оперативно-розыскными подразделениями не существу

ет ведомственных барьеров. Сами следователи этих органов зна

комы с основами оперативно-розыскной деятельности и MOryr 

совместно с оперативными работниками детально разработать 

планы оперативно-розыскных мероприятий по расследуемому 

уголовному делу. Столь же чёткое вэаимодействие следствен

ных и оперативных работников должно быть обеспечено и в тех 

случаях, когда расследование про изводится следователями про

куратуры. И в этих случаях необходимо, чтобы специально был 

выделен оперативный работник (или группа работников, если 

этого требуют интересы расследования сложного уголовного 

дела), который бы нёс персональную ответственность за раскры

тие данного преступления. 

При бригадном методе расследования целесообразно вклю

чать в состав следственной группы необходимое количество 

оперативных работников, которые бы вместе со следователями, 

используя специфическне методы своей деятельности, направ

ляли совместные согласованные усилия на успешное решение 

общих задач. 

Правовую основу взаимодействия составляют: 

положения из соответствующих разделов Конституции 

Республики Узбекнстан; 
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уголовно-процессуальное законодательство (УПК Рес
публики Узбекистан); 

ведомственные и межведомственные нормативные акты 

МВД Республики Узбекистан; 

приказы и указання Генерального прокурора Республики 

Узбекистан по вопросам организации следственной работы. 
Задачами взаимодействня следователей с оперативно-

розыскной деятельностью являются: 

раскрытие и расследование преступлений; 

совместная деятельность по розыску преступников; 

пресечение преступлений и принятие мер по их предот-

вращению; 

привлечение к установленной законом ответственностн 

лиц, их совершивших; 

возмещение материального ущербе, причиненного пре

ступлением. 

Подлинно деловой контакт в работе следователя и оператив

ного работника, обеспечивающий успешное сочетание следст

венных действий и оперативно-розыскных мероприятий при 

расследовании преступлення, предполагает чёткое разграниче

ние полномочий следователя и оперативного работника. Их 

взаимодействие осуществляется в различных формах: выезд 

следователя и оперативного работника на место происшествия 

для совместной работы по выявлению и закреплению следов 

преступлення, розыску и задержанию преступника: совместное 

участие. в разработке плана расследовання по делу и планов от

дельных наиболее сложных действий и оперативно-розыскных 

меропрнятий; систематическая взаимная информация о вновь 

полученных данных, касающихся обстоятельств расследуемого 

преступления и лице, его совершившём. 

Выделенные для участия в расследовании работники опера

тивных и экспертно-криминалистических подразделений долж

ны активно использовать свои специфические средства и мето

ды для полного и быстрого раскрытия преступления, чётко и 

своевременно выполнять поручення и указания следователя о 

производстве розыскных и следственных действий. Они обязаны 

немедленно уведомить ~ледователя и прокурора об обнаружен

ном преступлении в случаях, когда производство расследования 

является обязательным: принимать безотлагательные меры к ох-
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ране места происшествия, выявлению и закреплению вещест

венных доказательств, розыску преступника по «горячим сле

дам» и осуществлению других, неотложных следственных дей

ствий и оперативно-розыскных мероприятий: оказывать научно

техническую помощь в выявлении и фиксации следов преступ

ления; своевременно сообщать следователю о вновь полученных 

оперативно-розыскных данных для использования их при подго

товке и проведении следственных действий по делу. Следова

тель, в свою очередь, обеспечивая сочетание следственных дей

ствий и оперативно-розыскных мероприятий, должен ставить в 

известность соответствующих оперативных работников о ре

зультатах выполнения плана расследования, о вновь полученных 

в ходе расследования данных, которые можно использовать для 

организации успешного осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий; своевременно и в конкретной форме давать опера

тивным работникам поручения о проведении необходимых ме

роприятий по выявлению личности подозреваемого (обвиняемо

го), его связи, образа жизни, поведения на службе и в быту, вы

явлению очевидцев преступления и других свидетелей и Т.Д.; 

приглашать оперативных работников для участия в подготовке и 
• 

проведении задержания или ареста обвиняемого (подозреваемо-

го), обыска и других мероприятий, связанных с риском сопро

тивления преступника, его побега или самоубийства и уничто
жения вещественных доказательств; приглашать оперативных 

работников для участия в совещаниях следователей, ведущих 

расследование по делу, обсуждение причин и условий, способ

ствуюших совершению преступления и профилактических ме

роприятий, намеченных с учётом материалов расследования. 

Сочетание следственных и оперативно-розыскных мероприя

тий содействует своевременному предотвращению готовящихся 

преступлениЙ. Следователи и оперативные работники могут 

оказать друг другу большую помощь, выявляя данные, которые 

можно было бы использовать в ходе расследования. К такого 

рода данным могут быть отнесены сведения о готовящихся пре

ступлениях, способах и орудиях их совершения, намеченных 

объектах преступного посягательства, приёмах маскировки, спо

собах сокрытия следов преступления, устройстве тайников, 

предполагаемых местах нелегальных сборищ, способах связи 

между соучастниками, фактах, характеризующих морально не-
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устойчивых лиц, проявляющих склонность К совершению пре

ступлений и MHorne другие сведения, которые не относятся к со
ставу расследуемого преступления, но могут быть успешно ис

пользованы в организации оперативно-розыскных мероприятий. 

Подход к решению вопросов организации расследования 

должен быть СИ1)'аl.ЩОННЫМ. С учf!том типовых следственных 

ситуаций можно определить типовые комплексы организацион

ных мер применительно к различным видам (группам) преступ

лений. При необходимости (с учf!том количества подозревае

мых, многоэпизодности преступления и объёма предстоящей 

работы по делу) создаётся следственно-оперативная группа, ко

торая после выполнения задач «группы быстрого реarnрования» 

приннмает от неё дело к своему производству И про водит пред

варительное расследование. Поскольку в составе «группы быст

рого реarnрования» и следственно-оперативной группы дейст

вуют представители нескольких оперативных служб (следовате

ли, оперативные работники, специалисты, эксперты и др.), осо

бенно важное значенне приобретает организация взаимодейст

вия между членами группы, а таюке между группой с оператив

но-розыскными подразделениями территориальных органов 

внyrpенних дел и службы безопасности прокуратурой, эксперт

ными учреждениями и контролирующими органами. Органы 

дознания и предварительного следствия в своей практической 

деятельности должны поддерживать тесную связь с обществен

ностью, постоянно опираться на её помощь в борьбе с преступ

ностью. В следственной практике помощь общественности ис

пользуется главным образом для: а) обнаружения и пресечения 

преступлений; б) выявления лиц, подозреваемых в совершении 

преступлений; в) розыска и задержания преступников; г) розы

ска орудия преступления и других вещественных доказательств; 

д) выявления свидетелей по делу; е) подготовки к производству 

отдельных следственных действий (осмотра, обыска, следствен

ного эксперимента, предъявления для опознания, про верки по

казаний на месте); ж) выявления и устранения причин и усло

вий, способствовавших совершению преступлениЙ. Используя 

помощь общественности в раскрытии преступлений, необходи

мо соблюдать определённые условия: привлекать представите

лей общественности к участию в раскрытии преступлений, стро

го добровольно обеспе'IИвать при этом их личную безопасность, 
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не наделять их правами, которые по З8Хону имеют лишь следо

ватель или лицо, производящее дознание, не пользоваться услу

гами заннтересованных в исходе дела лиц, не допускать прежде

временной огласки данных предварительного расследования. 

Недопустимо перекладывать на представ"ителей общественности 

функции органов дознания и предварнтельного следствия, пору

чать им производство допроса свидетелей и выполнение других 

следственных действий. 

Субъектом взаимодействИJI следователя с различными кон

тролирующими органами в процессе расследования (кроме сле

дователя) могут выступать работники: 1) контрольно

ревизионных управлений (отделов) финансовых органов (глав

ным образом, по делам о хищениях имущества, хозяйственных и 

должностных преступленИJlХ 2). Госторгинспекции (по делам о 
контрабанде, нез8ХОННОМ сбыте, перевозке или пересылке нар

котических веществ. З) органов Госгортехнадзора, Госавтоин

спекции (по делам о чрезвычайных происшествиях на объектах 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, транс

порта и др.); 4) санитарных, санитарно-эпидемиологических и 
ветеринарных инспекций, органов экологического и радиацион

ного контроля; 5) органов пробирного надзора (по делам о 

фальшивомонетничестве, хищении золота и драгоценных метал

лов и др.); 6) других контролирующих органов республиканско
го и местного подчинения (бактериологических, гидрометеоро

логических станций и др.). 

Контрольно-ревизионные управления (отделы) финансовых 

органов MOI)'T проводить по постановлению следователя реви

зии, инвентаризации, проверки, финансово-хозяйственной дея

тельности прсДприятий и учреждений, проверять состояние учё

та и хранения товарно-материальных ценностей, сырья и гото

вой продукции, законность кредитно-денежных операций т т.д. 

Контролирующие органы помогают следователю в подготовке 

судебных экспертиз, подборе опытных экспертов, а также в вы

делении специалистов дЛя участия в производстве осмотров и 

других слсдственных действий. 

Представители контролирующих органов участвуют в про ВО

димых следователем предварительных проверках, поступивших 

сообщений о преступлениях, участвуют в качестве специалистов 

и экспертов по уголовным делам, дают консультации по вопро-
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сам, относящимся к их специальности. Весьма важную роль 

контролирующие органы играют в выJIлениии причин и условий, 

способствовавших совершению преступлений и проведении 

профилактических мероприятий по материалам расследования. 
Они помогают правильно оценить главное направление этих ме

роприятий, их содержание, в необходимых случаях непосредст

венно участвуя в их реалиэации. 

§ 2. Этапы и формы взаимодействии 

в процессе расследования преcтynлений взаимодействие ме

жду следователем и сотрудниками уголовного розыска состоит 

из нескольких этапов. 

Первому этапу свойственна предварительная, доследственная 

про верка материалов о преступлении, которая осуществляется 

до возбуждения утоловного дела. Обычно такая проверка про ВО
дится оперативным работником. Последний может истребовать 

необходимые материалы, получать объяснения, принимать меры 

к предотврашению или пресl:чению преступления, в том числе и 

сохранению его следов. Но чаще оперативный работник про во

дит предварительную проверку совместно со свидетелями. Вза

имное изучение материалов преступления, анализ и разбор фак

тических данных, содержащихся в заявлении или сообщении, 

MOryт дать реальную возможность для аргумеитированного вы

вода о наличии или отсутствии признаков преступления. 

Следует констатировать, что должностные лица органов 

внутренних дел нередко затягивают доследственную проверку 

материалов О преступлении. 

Но нужно иметь в виду, что проведение проверки по заявле

ниям и сообщениям, в которых содержатся бесспорные, явные 

признаки преступления, противоречат Закону. 

По прибытии на место происшествия следователь силами 

следственно-оперативной группы проводит осмотр для обнару

жения, выявления, фиксации и закрепления следов совершенно

го преступления, установление очевидцев, свидетелей и потер

певших. При этом следователь несет персональную ответствен

ность за качественносп. проводимых действий. Параллельно 

осмотру оперативный работник осуществляет необходимые 

оперативно-розыскные меропрИJIТИЯ. По результатам осмотра 

места происшествИJI и другим данным следователь принимает 
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решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в 

его возбуждении, анализирует добытые доказательства, на осно

вании полученной информации намечает и осуществляет неот

ложные мероприятия по раскрытию преступления, дает поруче

ния и указания работникам уголовного розыска о производстве 

розыскных и поисковых действий. 

Большинство из указанных мероприятий следователь осуще

ствляет в тесном контакте с оперативным работииком. 

Оперативный работник исполняет отдельные поручения сле

дователя о производстве следственных и оперативно-розыскных 

мероприятий, в том числе может организовать преследование 

преступника по «горячим следам», произвести его задержание и 

т.д. 

На втором этапе, с момента возбуждения уголовного дела и 

до окончания первоначальных следственных действий следова

тель в процессе взаимодействия подвергает анализу полученные 

на первом этапе данные, которые касаются обстоятельств со

вершенного преступления, и делается это на совместных сове

щаниях взаимодействующих сторон. Обычно на этих совещани

ях выдвигаются следственные версии, координируются меры по 

их проверке, определяются конкретные исполнители, вырабаты

вается план расследования, который исправляется по мере вы

полнения намеченного и уже реализуемого. Чаще всего опера

тивный работник вырабатывает от~ельный план оперативно

розыскных мероприятий. 

Следующий этап взаимодействия начинается после установ

ления личности подозреваемого и заканчивается с завершением 

последующих следственных действий. 

На данном этапе решается вопрос о выборе меры пресечения, 

и через опсративного работника выясняются данные о намере

ниях подозреваемого. Избирая меру пресечения, не связанную с 
заключением под стражу, следователь письменно сообщает ор

гану дознания о замыслах задержанного. Он же направляет со

ответствующий документ в паспортный стол по месту жительст

ва. 

На этом же этапе во взаимодействии с оперативным работни

ком систематически изучает поведение обвиняемого для выяв

ления его намерений. 
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На следующем этапе взаимодействия следователь проверяет: 

все ли версии отработаны и проверены и каКaJI версия подтвер

дилась; соблюдены ли все требоваиия уголовно
процессуального закона; достаточно ли доказательств вины об

ВИНJIемого; правильно ли применен уголовный и yroловно

процессуальный законы. 

Формы взаимодействия работников уголовного розыска со 

свидетеЛJIМИ обуславливаются различными факторами, среди 

которых можно назвать: вид престуnления, сложность уголовно

го дела, следственные СИ"1)'ации. Практика выработала следую

щие формы взаимодействия: 

1. Составление единого плана согласованных действий, либо 
раздельного, ДЛJI членов Следственно-оперативной группы. 

Составление единого плана способствует координации дей

ствий, позволяет осуществЛJIТЬ надлежащий контроль за их дея

тельностью, ВЫJlВЛЯТЬ ошибки и упущения, принимать меры по 

их устранению. 

2. Обмен информацией предста.вля:ющиЙ интерес взаимодей
ствующих субъектов. РасполaгaJI информацией, полученной 

оперативно-розыскным nyreм, орган дознания з'накомит с ней 

следователи. Следователь й<t стремится не только эффективно 

использовать её, но и сообщает оперативному работнику о ре

зультатах ее реализации. 

3. Производство следственных и розыскных действий по по
ручению следоватеЛJI, либо участие оперативного работника в 

следственных действиях. При этом в ходе проведения следст

венного действия может быть осуществлена охрана места про

исшествия, обеспечение ПОРJlДКа в ходе обыска, либо при прове

дении эксперимента, проверки показаний на месте события. 

4. Совместное обсуждение результатов следственных и опе
paTIIBHO-РОЗЫСКНЫХ мероприятий (действий). Подобного рода 

обсуждения ПРОВОДJIТся в рамках служебных совещаний, ДЛJI 

обмена информацией и определения дальнейшего хода рассле

дованИJl. 

5. Совместное обсуждение npoфилактическнх мер, анализ со
стояния npeступности на конкретном участке, внесение совме

стных представлений направленных на устранение причин и ус

ловий, способствующих совершению преступлений и т .д. 

309 



6. Orчеты оперативных работников, следователей о ходе вы
полиения намеченных мероприятий. Они способствуют осуще

ствлению КОНТРОЛJI за реализацией намеченных следственных и 

оперативно-розыскных мероприятнй и ~казанИJl практической 

помощи в их выполнении. 

Подобного рода отчеты особенно действенны по делам о не

раскрытых преступлениях. 

В последние годы проблема взаимодействия в процесс рас

следования преступлений приобрела межгосударственный ха

рактер. Во-первых, образование на территории бывшего госу

дарства суверенных государств вызвало необходнмость коорди

нации и взаимодеЙСТВИJl в работе правоохранительных, в том 

числе следственных органов РУз и других государств - бывших 
союзных республик. Это взаимодействие должно осуществлJIТЬ

с" на совместной право вой базе, договорных отношениях, пре

доставления ннформации и оказания помощи в раскрытни пре

ступлений с использованием возможностей следственных аппа

ратов, оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических 

служб сторон. Во-вторых, в 90 - х годах наша страна стала чле

ном ~еждународной организации уголовной полиции ~HTep

пола), возникла возможность осуществления взаимодействия в 

процесс е раскрытия преступлений на международном уровне. 

Возможности Интерпола могут быть -использованы в цеЛJIХ ро

зыска и задержания особо опасных преступников, получения 

необходимых документов и других доказательств по уголовным 

делам, осуществления в выдаче преступников, возвращения уг

нанных за границу транспортных средств и другого имущества. 
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ГЛАВА 25. РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ 

§ 1. Криминалистическаи характеристика убийств 

Право на жизнь есть неотьемлемое право каждого человека, и 

посягательство на нее является тягчайшим преступлением. Уго

ловный кодекс Республики Узбекистан предусматривает уго

ловную ответственность за умышленное убийство другого чело

века (ст.97), за умышленное убийство в состоянии сильного ду

шевного волнения (ст.98), за умышленное убийство матерью но

ворожденного ребенка (ст.99), за умышленное причинение 

смерти при превышении пределов необходимой обороны 

(CT.lOO), за умышленное причинение смерти при превышении 

необходимых мер задержания лица, совершившего общественно 

опасное деяние (ст.l 01), за причинение смерти по неосторожно
сти (ст.l02), за доведение до самоубийства (ст.I0З) и за угрозу 

убийством (CT.112). 
Убийство - преступление, относящееся к категории дел по

вышенной сложности, расследования и раскрытие, которого со

пряжено со значительными трудностями. Методика расследова

ния убийств, включает в себя научно обоснованные рекоменда
ции по вьmолнению в процессе расследования комплекса дейст

вий, призвана служить успешному преодолению этих трудно

стей, и способствовать всестороннему, полному, объективному 

и быстрому раскрытию преступления. 

В криминалистической методике, расследование убийств 
принято разделять на очевидные, если они совершаются в при

сутствии свидетелей-очевидцев, и на неочевндные, если они со

вершаются без свидетелей. 

Наиболее частым случаем убийства является очевидное (или 

так называемое бытовое) убийство, совершенное на почве быто

вых конфликтов и личных неприязненных отношений. Постра

давший и преС1)'ПНИК по таким делам в большинстве случаев 

оказываются родствеюiИКами либо лицами, хорошо знакомыми 

друг с другом. Подобные преступления обычно характеризиру

ются отсутствием предварительной подготовки, совершением их 

с внезапно возникшим умыслом, использованием в качестве 

орудия убийства случайно оказавшихся под рукой предметов, 

преимущественно ХОЗJlЙственно-бытового назначения, отсутст-
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вием действий по сокрытию преступления и его следов. Рассле

дование и раскрытие подобных преступлений, как правило, не 

представляет особой сложности. 

В отличие от очевидных, неочевиднi.Jе убийства случаются 
реже, но являются более сложными для расследования и рас

крытия. Подобные убийства в своем болышmстве совершаются 

с заранее обдуманным умыслом по пцательно разработанному 

плану, преследуют четкую цель и сопровождаются системой 

действий напрааленных на сокрытие факта убийства, его следов 

или участия в нем определенного лица. Расследование и раскры

Tиe таких преступлений требует от следователя высокого про

фессионализма, полной мобилизации всех его знаний и умение 

творчески воспользоваться имеющейся информацией и ресурса

ми. 

Важное место в методике расследования убийств занимает 
научная абстракция, именуемая криминалистической характери
стикой убийств. Эта концепция, представляет собой систему 

данных о наиболее ТИIШчных, криминалистически значимых 

признаках убийств, анализ последних, а также их взаимосвязей, 

способствует формированию следственных версий и правиль
ному выбору направления расследования. 

Криминалистическая характеристика убийств состоит из сле

дующих структурных элементов: характеристика исходной ин

формации об убийствах; система данных о способе совершения 

и сокрытия убийств, типичные последствия их применения; 

личность вероятного преступника; личность вероятного потер

певшего и обстоятельства совершения убийства: время, место, 

обстановка. 
Перечисленные элементы криминалистической характери

стики убийств имеют между собой закономерную связь. При ус

тановлении одного или нескольких элементов можно с досто

верностью либо с большей вероятностью предполагать сущест

вование других, еще не установленных элементов расследуемо

го события, а также их признаков. 

Исходя из вышеизложенного, рассмотрим некоторые важные 

элементы криминалистической характеристики убийств. 

Основным элементом криминалистической характеристики 

убийств являются способы совершения и сокрытия преступле

uия и типичные последствия их применеНИJl. Способы соверше-
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ния И сокрытия убийств отличаются разнообразием и обычно 

заключаются в активных действиях, непосредственно направ

ленных на лишение человека жизни. Убийства совершаются с 

использованием различных видов оруДИЙ, взрывных устройств, 

избиением руками или ногами, путем отравления, удушения, 

сбрасывания с высоты, из движущегося транспорта и т.д. Лишь 

В отдельных случаях они совершаются путем бездействия: убий

ства новорожденных и лиц, лишившихся возможности осущест

влять самостоятельный уход за собой. 

Способ убийства может ухазывать на пол преступника, его 

физическую силу, специальные навыки, род занятий, психоло

гические и физиологические особенности, а также на другие 

имеющие значение дЛЯ дела обстоятельства. 

К способам сокрытия убийств относятся действия по уничто

жению и сокрытию трупа, перемещение трупа с места убийства 

на другое место, сожжение, расчленение или обезображивание 

трупа, сокрытие орудия убийства, одежды и обуви убийцы, ве

щей, при надлежавших потерпевшему, уничтожение следов на 

месте преступ.пения, инсценировка события под самоубийство, 

несчастный случай, неожиданную естественную смерть и т.д. 

Способ сокрытия убийств может указывать на характер связи 

преступника с потерпевшим и местом совершения преступле

ния. Так, убийства, замаскированные инсценировками или свя

занные с расчленением и обезображиванием трупа обычно со

вершаются лицами, близкими к потерпевшему, у которых, пре

жде всего, выясняют причину смерти. Случайный знакомый или 

посторонний убитому преступник чаще лишь перемещает труп 

неподалеку от места убийства, закрывает ветками, землей, сбра

сывает с обрыва с целью создания необходимого резерва време

ни для того, чтобы как можно быстрее скрыться с места проис

шествия. 

Совершение убийства сопровождается многочисленными 

контактами между преступником, потерпевшим, орудием пре

ступлен ия , а также, контактами их с окружающими объектами. 
Эти контакты отражаются на перечисленных объектах в виде 

материальных и идеальных следов, создавая следовую картину 

происшедшего события. Анализ следовой картины в соотноше
нии с обстановкой события позволит построить мысленную мо-
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дель совершенного престуnления и тем самым способствует вы

движению обоснованных следственных версий. 

Личность потерпевшего, являясь одним из элементов крими

налистической характеристики убийств, ~анимает различное ме

сто в ее системе, в одних случаях - главенствующее, определяя 

жесткие закономерные связи между элементами (в случаях бы

товых убийств, заказных убийств, убийств, совершаемых орга

низованными l1>уппами), в других более скромное, строго не оп

ределяя эти связи (в случаях убийств в состоянии аффекта, 

убийств, совершаемых в обороннтельных целях, либо при край

ней необходимости убийств, совершаемых на сексуальной поч

ве, либо серийных убийств маньяками и др.). 

Зарождение мотива, цели убийства, выбор способа его со

вершения и сокрытия во многих случаях предопределяются 

личностными качествами потерпевшего, чертами его характера, 

поведением, привычками и наклонностями, личными связями, в 

ряде случаев положением в обществе, служебными отношения

ми и т.д. Поэтому тщательно изучив все необходимые данные, 

относящиеся к личности потерпевшего, MOIyr быть выдвинуты 
обоснованные версии о характере убийства и личности преступ

ника. 

Потерпевшими по делам об убийстве иногда становятся лица 

с l1>убым, вызывающим поведением, легко вступающие в ссоры 

и драки с окружающими, склонные к случайным, легкомыслен
ным знакомствам, употребляющие алкоголь, наркотики, лица, 

связанные с преступным миром. Нередко потерпевшими стано

вятся служащие правоохранительных органов и лица, охраняЮ

щие материальные ценности, а также видные политические дея

тели и известные бизнесмены. 

Немаловажное значение для эффективного расследования и 

раскрытия убийств имеет личность npeступника (убийцы). 

Убийства в основном совершаются лицами, злоупотребляющи
ми алкоголем, наркотиками и, как правило, отличающимися 

своей жестокостью, l1>убостью, антиобщественныM поведением 

и эмоциональной неустоЙчивостью. Наемными убийцами (не 

профессионалы) также MOryr быть лица, оnyстившиеся, не 

имеющие человеческих ценностей, ведущие нетрадиционный 

образ жизни, без постоянного места жительства, вращающиеся 
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среди себе подобных, склонные к пьянству, бродяжничеству, 

попрошайничеству, например, некоторые бомжи. 

Убийства из корыстных побуждений совершаются жестоки

ми, корыстными лицами, основным мотивом поведения которых 

является личное обогащение. Наемные убийцы (киллеры - про

фессионалы) - обычно это лица, имеющие специальную подго

товку, обладающие необходимыми навыками владения оружи

ем. Ими чаще всего становятся спортсмены, бывшие работники 

специальных служб, военные и др. 

Место преступления считается одним из важнейших элемен

тов криминалистической характеристики убийств. Оно является 

неоценимым источником многочисленных следов, отражающих 

механизм преступного действия, взаимоотношение преступника 

и потерпевшего, данных об орудии убийства, о личности пре

ступника и потерпевшего и др. Именно поэтому, тщательно не 

изучив всего комплекса информации, обнаруженной на месте 
совершения преступления, не возможно успешно расследовать 

дело. 

Убийства обычно совершаются в местах проживания потер

певшего или преступника . .IIИбо в местах, связанных с их дея
тельностью. Местом совершения убийства выбираются безлюд

ные пункты каждодиевного маршрута потерпевшего, место его 

уединения, отдыха. Большое количество убийств совершаются в 

помещениях, нежели чем в открытых местностях, так как поме

щение минимизирует риск возможного присутствия свидетелей 

- очевидцев в момент совершения убийства. 

§ 2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, 
подлежащие доказыванию 

Наиболее частыми поводами к возбуждению утоловного дела 

об убийстве являются сообщение лиц об обнаруженном трупе, 

заявление свидетелей, оставшихся в живых потерпевших, заяв

ление об исчезнувших людях. Перед тем как возбуждать уго
ловное дело, необходимо провести предварительную проверку, с 

тем, чтобы достоверно установить данные о наличии или отсут
ствии основания для его возбуждения. Особо тщательная про

верка должна предшествовать возбуждению утоловного дела по 

факту исчезновения чеЛовека, в ходе которой предпринимаются 
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меры к розыску исчеЗНУВqIего и только при получении данных, 

позволяющих предполагать его убийство, возбуждается дело. 

Практика показывает, что медлить по поводу возбуждения 

уголовного дела не следует так же, как Ц, поспешное возбужде

ние тоже нежелательно. Несвоевременное возбуждение уголов

ного дела чревато негативными последствиями, такими, как ис

чезновение следов совершенного события под воздействием 

разных факторов, возможное продолжение преС1)'Пником своей 

преступной деятельности, потеря свидетелей и др. 

Статьей 82 УПК Республики Узбекистан установлены об
стоятельства, подлежащие доказыванию по всем уголовным де

лам. В методике расследования отдельных видов преС1)'Плений, 

эти обстоятельства детализированы применительно к каждому 

общественно опасному деянию. Так по делам об убийстве дока

зыванию подлежат следующие обстоятельства. 

По объекту преступления: кто является потерпевшим, об

стоятельства, характеризирующие его личность; причина смерти 

- убийство, самоубийство, несчастный случай либо естественная 

смерть; характер и размер ущерба, причиненного убийством. 

По объективной стороне: место убийства - место нападения, 

нанесения повреждений, наступления смерти и обнаружения 

трупа; время совершения убийства (год, месяц, день, время су

ток, час); способ совершения и сокрытия преступления: орудие 

убийства, механизм совершения убийства, положение потер

певшего и преступника в момент совершения убийства, дейст

вия предпринятые преступником по сокрытию убийства; при

чинная связь между деянием преступника и смертью потерпев

шего; обстоятельства способствовавшие совершению и сокры

тию убийства. 

По субъекту преступления: кто совершил убийство, обстоя

тельства характеризирующие личность преступника и его соуча

стников, роль каждого из них; если преступпик несовершенно

летний, его точный возраст (год, месяц, день рождения), харак

терные черты его личности и состояния здоровья, условия его 

жизни и воспитания, наличие или отсутствие взрослых подстре

кателей и иных соучастников. 

По субъективной стороне: цели и мотивы убийства; виновно 

ли лицо в умышленном (с прямым умыслом или косвенным) или 

неосторожном (по небрежности или самонадеянности) убийстве; 
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обстоательства, смягчающие и отягчающие вину; не совершено 

ли убийство в состоянии необходимой обороны, или с превыше

нием ее пределов, или вследствие внезапно возникшего сильно

го душевного волнения. Одним из значимых объектов кримина

листической методики являются часто встречаемые на практике 

следственные ситуации, которые принято именовать типичными 

следственными ситуациями. К ним можно отнести следующие 

ситуации. 

1. Убийство совершено в условиях очевидности личности по
терпевшего и подозреваемого известны. Подобные убийства 

обычно являются следствием семейно - бытовых конфликтов и 
личных неприязненных отношений. В такой ситуации незамед

лительно задерживают подозреваемого, производят его личный 

обыск, допрос и освидетельствование, изъятие одежды и обуви, 

осмотр места происшествия, допрос свидетелей, обыск по месту 

жительства и работы подозреваемого, назначают и проводят су

дебно-медицинскую экспертизу трупа. 

2. Совершено неочевидное убийство, без сокрытия трупа, 

личность которого известна. В этой ситуации оперативно

розыскные мероприятия будут направлены на выявление свиде

телей происшедшего собьrrия и розыск преступника по горячим 

следам. Про водятся осмотр места происшествия, допрос свиде

телей, обнаруживших труп, знавших потерпевшего и др., назна

чаются судебно-медицинская и криминалистическне эксперти

зы. 

З. Неочевидное убийство, труп обнаружен и его личность из

вестна. Сложившаяся обстановка дает основания предполагать 

возможную инсценировку убийства под самоубийство, несчаст

ный случай или естественную смерть. В подобных ситуациях 

одновременной про верке подлежат две противоположные вер

сии, т.е. убийство - самоубийство, нечастный случай, естествен

ная смерть. На основании имеющихся данных строятся мыслен

ные модели предполагаемых событий, необходимые следообра

зования и проводится поиск обязательных следов. При осмотре 

места происшествия и трупа особое внимание уделяется поиску 

негативных обстоятельств, так как они занимают решаюшее 

значение в разоблачении инсценировок. Негативными обстоя

тельствами MOryr быть, например, наличие на трупе огнестрель
ных ранений, которые он самостоятельно не мог бы причинить 
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себе, наличие на трупе ОПfестрельных повреждений при желез

нодорожной травме, отсyrствие подставlCИ рядом с висящим в 

петле трупом и др. ПРОВОДJIТся допросы свидетелей, назначают

ся судебно-медицинская и криминалистические экспертизы. 

Тщательно изучается личность потерпевшего, чтобы выяснить, 

были ли у потерпевшего мотив к самоубийству, его психолоПf

ческое состояние и состояние его здоровья. для этого исследу

ются разнообразные документы, записки, переписки потерпев

шего, допрашиваются свидетели из его близкого окружения, по 

необходимости назначается судебно- психологическая эксперти

за. 

4 Неочевидное убийство - обнаружен неопознанный труп 

(обезображен, сожжен) либо части расчлененного трупа. В по

добных ситуациях, прежде всего, строятся и проверяются версии 

о личности потерпевшего и о механизме происшедшего собы

тия. Незамедлительно проводится осмотр места происшествия и 

трупа либо частей трупа, допросы свидетелей, обнаруживших 

труп или части расчлененного трупа, назначаются судебно

медицинская и криминалистические экспертизы. Труп представ

ляется для опознания после допроса лиц, о приметах исчезнув

шего. Оперативным работиикам даетс,Я поручение о npоизводст

ве оперативно-розыскных меропрНJIТИЙ по установлению лично

сти потерпевшего. С этой целью nPОВОДJIтся проверки по учету 

безвестно отсyrствующих и учету судимых, принимаются меры 

по установлению мотива убийства и лица, совершившего убий

ство. 

5. Исчезновение человека, имеются основание предполагать 
возможное убийство. В этой ситуации, в основном, проверке 

подлежат следующие версии: исчезнувший убит; умер от есте

ственной смерти; исчезнувший жив и скрывается от родствен

ников, близких или других лиц; совершил преcтynление и скры

вается; стал заложником; по каким то неизвестным причинам 

покинул страну и др. С целью проверки версий, пyrем получе

ния объяснений от лиц, заявивших об исчезновении, родствен

ников, знакомых исчезнувшего, и проведения других оператив

но-розыскных мероприятий собирается и исследуется подробная 

информация о личности исчезнувшего, его образе жизни, взаи

моотношениях с окружающими, наличии или отсyrствии серь

езных конфликтов в семье, планах на ближайшее будущее, на-
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мерении уехать или уйти из дому, наличии заболеваний, кото

рые могли привести к скоропостижной смерти, наличИfl фaI\fах 

угроз в адрес исчезнувшего. Устанавливается точное время ис

чезновеНИJl, число, место, обстоятельства, во что был одет ис

чезнувший и какие вещи, документы были при нем. Осуществ

ляется поиск исчезнувшего по всем адресам его родственников, 

знакомых, по учету неопознанных трупов, в больницах, моргах, 

местах лишенИJI свободы. Если в результате проверки устанав

ливается, что после конкретной даты исчезнувшего никто не ви

дел, не получал от него сообщений, он не переехал на другое 

место жительство, личные документы и вещи, необходимые ДЛJI 

отъезда, остались дома, никаких причин к неожиданному отъез

ду у него не было, на основании этих фактов следует возбуждать 
уголовное дело. 

После возбуждеНИJI дела про изводится осмотр (это следст

венное действие можно проиэвести и до возбуждения дела) и 

обыск в жилище исчезнувшего, в месте его работы, допросы 

заявителя, родственников, знакомых исчезнувшего и других 

свидетелей, и лиц, возможно при частных к его исчезновению 

налагается арест на почтово-телеграфную корреспонденцию ис

чезнувшего. 

для возможной в дальнейшем назначенИJI психологической 

или психиатрической экспертизы изымаются переписки, запис

ки, письма, дневники, блокноты и другие документы исчезнув

шего. Оперативным работникам дается поручение о проведении 

необходимых мероприятий по розыску трупа и установлению 

подозреваемого. 

6. Неочевидное убийство труп обнаружен в обстановке, даю
шей основание предполагать, что преступление совершено по 

заказу. ПодобнlUI версИJI в основном выдвигается в случае обна

ружения трупа политического деятеля, журналиста, служащего 

правоохранительных органов, известного предпринимателя, 

члена организованной преступной группы и других. Мотивы за

казных убийств MOryr быть самыми разнообразными, которые 

можно охарактеризовать следующими целями: 

а) устранение соперника в делах, причем не за то, что сделано 

конкурентом, а потому, что он может что-то предприИJIТЬ, по

мешать каким-то планам; 
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б) распределение сфер ВЛИЯНИJI, о чем может свидетельство

вать множественность убийств представителей одной какой

либо области деятельности; 

в) причастность к распределению каких-либо фоидов; 

г) невыполнение достигнутых договоренностей; 

д) избавление от кредитора; 

е) при обретение прав на имущество; 

ж) избавление от супрута; 

з) устранение шантажиста и T.n.
4 

В данной ситуации незамедлительно npоводится осмотр мес

та происшествИJI и трупа. С целью установленИJI связей потер

певшего, выявления мотива и друтих обстоятельств убийства, 

изымаются и исследуются переписки, документы, электронные 

носители информации (дискеты, компакт диски ... ), компьюте
ры, при надлежавшие убитому. С этой же целью проводится до

прос свидетелей, близких, знакомых потерпевшему лиц. Прини

маются розыскные меры по установлению возможного заказчи

ка убийства, его организатора, соучастников и пособников. На

значается судебно-медицинская экспертиза трупа и криминали

стическая экспертиза обнаруженных вещественных доказа

теш,ств. 

7. Обнаружен труп новорожденного. В подобной ситуации 
после осмотра трупа и места его обнаруженИJI назначается су

дебно-медицинская экспертиза трупа новорожденного с тем, 

чтобы выяснить механизм наступления смерти, Т.е. узнать, ро

дился ли ребенок живым и какова причина смерти. Судебно

медицинская экспертиза может дать сведенИJI о времени родов, 

наступления смерти, о времени жизни ребенка после родов. 

Проводится допрос лиц, обнаруживших труп, представление 

трупа и вещей, обнаруженных при нем, для опознанИJI назнача

ется криминалистическая экспертиза найденных следов. 

Принимаются необходимые меры по выявлению матери ре

бенка. С этой целью оперативным работникам дается поручение 

об установлении круга женщин, которые были беременны или 

желали прервать беременность, рожавших, после чего потеряв

ших ребенка, а также лиц, имеющих информацию о таких фак-

4 В.Бахии. Б.БаЙжасаров. М.Когамов. Методика расслсдоваиИJI заказных убийств: 
Учебиое пособие. - Алмзты: Оркениет. 2000. С. 30-31. 
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тах. В случае установления подозреваемой производят ее допрос 

и судебно-медицинскую экспертизу. 

§ 3. Тактика первоначальных и последующих 
следственных действий 

у спех расследования преступлений во MHoroM зависит от 

своевременности и эффективности проведения первоначальных 

и последующих следственных действий. По этому в криминали

стической методике особое место уделяется изучению тактики 

проведения следственных действий применительно к каждому 

виду преступлениЙ. 

По делам 06 убийстве основными следственными действиями 
являются осмотр места происшествия и трупа, назначение су

дебно-медицинской экспертизы, допрос свидетелей, допрос по

дозреваемого (обвиняемого), назначение криминалистической и 

других судебных экспертиз. 

Осмотр места происшествия и трупа. Это неотложное следст

венное действие про изводится следователем - руководителем 

следственно-оперативной группы, в состав KOToporo входит спе
циалист в области судебной медицины, специалист - кримина

лист, оперативные работиики, инспектор-кинолог и участковый 

инспектор профилактики. В зависимости от специфики места 

происшествия и обстановки происшествия по усмотрению сле

дователя в состав группы MOryт быть включены и друтие лица. 

Прибыв на место происшествия, следователь с помошью су

дебного медика, прежде Bcero, проверяет, нет ли признаков жиз
ни у потерпевшего. Затем на основе информации ранее прибыв

ших оперативных работников, опросов очевидцев, лиц, имею

ших отношение к происшедшему и личного восприятия окру

жающей обстановки оперативным работникам дает поручения о 

производстве необходимых оперативно-розыскных мероприя

тий, определяет границу осмотра и ее основные узлы, распреде

ляет обязанности между ее участниками. 

Осмотр обычно начинается с трупа, чтобы определить, какое 

орудие и ero следы следует искать при осмотре, какое орудие 
следует искать оперативным работникам, установить время на

ступления смерти, изменения позы трупа и ero перемещения 
(эта информация He06xo~a для производства поиска подозре-
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ваемого по «ГОРJlЧИМ» следам). В ходе осмотра трупа фиксируют 
его пол, примерный возраст, телосложение, рост, позу, его по

ложение относительно неподвижным ориентирам, обнаружен

ные телесные поврежденИJI с указанием их локализации, количе

ства, взаиморасположенИJI, размеров, а при необходимосrn и 

цвета, наличие и степень выраженности трупных Jlвлений, отме

чаетеJl наличие на теле иных следов. Внимательно осматривает

СJl ложе трупа и окружающие труп предметы. ИзымаЮТСJl под

ногтевое содержимое и содержимое ушной раковины трупа, об

разцы почвы и растительносrn с места происmествИJI. Отмечает

СJl температура воздуха, влажность и другие факторы, ВЛИJIющие 

на скорость разВИТИJI трупных JlвлениЙ. 

При осмотре одежды и обуви фиксируеТСJl их СОСТОJlние, со

ответствие сезону и физическим данным потерпевшего, содер

жимое карманов, наличие на одежде, обуви следов крови и дру

гих следов. 

Если осматриваеТСJl неопознанный труп, то подробно описы

ваеТСJl его лицо по методу словесного портрета, СОСТОJlние и 

особенности одежды и обуви, особые приметы тела и СОСТОJlние 

зубного аппарата. Труп дактилоскопируеТСJl и фотографируеТСJl 

по правилам опознавательной фотосъемки, на него состаВЛJlеТСJl 

карта неопознанного трупа, которая напраВЛllеТСJl в картотеку 

неопознанных трупов. Одежда и другие находившиеСJl при тру

пе предметы изымаЮТСJl и храНJlТСJl при уголовном деле. 

При осмотре места происшествИJI тщательному поиску под

лежат следы крови и других выделений из организма человека, 

предполагаемое орудие убийства и следы их примененИJI. Обll

зательно принимаЮТСJl меры к ВЫIIвлению микроследов, которые 

нередко служат важным источником информации об оБСТОJl

тельствах, имеющие значение ДЛII дела. 

В ходе осмотра особое внимание следует обращать на нега

тивные обстоятельства, т.е. фактам, противоречащим логике и 

общей картине происшествия. Такие факты иrpают важную роль 

в разоблачении инсценировок и изобличения преступника. Все 

обнаруженные негативные обстоятельства подлежат подробно
му описанию в протоколе осмотра. 

Назначение судебно-медицннской экспертизы. В соответст
вии со статьей 173 УПК Республики Узбекистан проведение су
дебно-медицинскоR экспеprnзы по делам об убийствах ЯВJlRется 
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обязательным. Объекrами данной экспертизы считается труп, 

части расчлененного трупа, следы выделений организма челове

ка и живые лица. 

С помощью судебно-медицинской экспертизы в основном 
выясняются следующие типичные вопросы: причина и время 

наступления смерти, наличие телесных повреждений и меха

низм их образования, способ и последовательность нане::ения 

повреждений, степень тяжести повреждений, какие из повреж

дений прижизненные и какие причинены после смерти, в каком 

положении находился потерпевший в момент их причинения, 

способен ли он был передвигаться после нанесения данных по

вреждений, совершать целенаправленные действия, какое из те

лесных повреждений оказался смертельным, с какой силой на

носились удары, имеются ли на трупе признаки, свидетельст

вующие о борьбе и самообороне, одним или нескольким оруди

ем причинены телесные повреждения, не могли ли повреждения 

быть причинены представленным на экспертизу орудием, какова 

группа крови потерпевшего, принимал ли потерпевший незадол

го до смерти алкоголь, наркотики, за сколько часов до смерти он 

ел и какую пищу, имела ли потерпевшая непосредственно перед 

смертью половое сношение, не была ли потерпевшая беремен

ной, если да, то каков срок беременности, имеются ли признаки, 

указывающие на аборт и др. 

Иногда рекомендуется присутствие следователя при произ

водстве судебно-медицинской эксперты трупа, так как в процес

се его исследования могут быть установлены факrы, требующие 

постановки перед экспертом дополнительных вопросов, и выяв

лены новые обстоятельства, нуждающиеся в срочной проверке. 

Судебно-медицинской экспертизой вещественных доказа

тельств в основном разрешаются следующие вопросы: имеются 

ли на представленных объекrах кровь, пятна крови, сперма, ка

кова их вндовая и групповая принадлежность, какова давность 

образования этих следов, из какой области тела происходит 

кровь, принадлежат ли волосы человеку или животному, с какой 

части тела они происходят, выпали они или вырваны, имеются 

ли повреждения или изменения волос - окраска, обесцвечива

ние, какова видовая и групповая принадлежность волос. 

Необходимо особо отметить, что за последние годы расши

рились возможности отечественной судебно-медицинской экс-
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пертизы. Так, в практику внедрена судебно-биологическая экс

пертиза ДНК человека или так называемая ((геномная дактило

скопия». С помощью данной экспертизы проводится идентифи

кация личности, по крови, ткани (клетка, кожа, кость, мышцы, 

внугренние органы) выделениям человеческого организма 

(сперма, семенная жидкость, пот, слюна, вагинальная жидкость, 

волосы), устанавливается принадлежность частей тела одному 

трупу, определяется пол и происхождение. ((Геномная дактило

скопия» проводится В Республиканском научно-исследо

вательском институте судебных экспертиз имени 

Х.СулаЙмоновоЙ при Министерстве юстиции РУз. 

Допрос свидетелей. Допрос свидетелей по делам об убийст

вах, как правило, проводится после осмотра места происшествия 

и трупа. В качестве свидетелей допрашиваются очевидцы пре

ступления, лица, первыми обнаружившие труп, лица, последни

ми видевшие убитого живым, родственники, близкие, друзья, 

соседи, знакомые и друтие. 

Главная задача допроса очевидцев - получить подробную 

информацию об обстоятельствах совершенного преступления и 

приметах преступника. Выясняют, когда, по каким причинам и 

как очевидцы оказались на месте происшествия, что привлекло 

их внимание к происходившему, каковы развитие и последова

тельность событий на месте происшествия, количество и приме

ты преступников, как они называли друг друта - имена, клички, 

наличие у них оружия или друтих предметов, действия каждого 

из них, поведение потерпевшего, не спровоцировал ли он напа

дение, оказал ли он сопротивление, действия преступников по

сле совершения преступления, знают ли очевидцы потерпевшего 

или преступника, если - да, то где, при каких обстоятельствах 

встречали их ранее, в каких отношениях с ними находились. 

В процесс е допроса лиц, первыми обнаруживших труп, ос

новное внимание уделяется установлению событий, происхо

дивших на месте происшествия с момента обнаружения трупа 

до приезда следственно-оперативной группы. Выясняют, когда и 

как свидетели оказались на месте происшествия, при каких об

стоятельствах обнаружили труп, бьш ли в тот момент потерпев

ший жив, говорил ли что либо, кто находился в тот момент око

ло трупа или вблизи места происшествия, в каком направлении 

скрыл ось это лицо, каковы его приметы, какова была поза трупа, 
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СОСТОlIНие его одежды и обстановка вокруг него, не измеНJIЛИ ли 

они позу трупа. 

Допрос родных, близких, друзей, соседей, коллег и знакомых 

потерпевшего имеет цель выJIнить его личность, взаимоотно

шения с окружающими и возможные мотивы убийства. При до

просе этих лиц получают подробную информацию о личности 
потерпевшего, его взаимоотношенИJlХ, круге его сизей и знако

мых, образе жизни, раСПОРJlДКе ДИJI, его поведении в период до 

убийства. обстоятельствах последних дней его жизни. нет ли у 

них подозрений в отноmеlПfИ коНI<peПlОГО лица или предполо

жения о мотивах убийства, на чем этн подозрения и предполо

жения основываются. 

Свидетелей из числа родственников, близких и друзей подоз

реваемого подробно допрашивают о личности подозреваемого, 

его психологической и социальной характеристике. взаимоот

ношениях с окружающими, 38НJ1Тиях, месте нахождения в день 

убийства, отношении к факту убийства, зaинreресованности в 

смерти потерпевшего, поведении до и после совершенИJI пре

ступленИJI, действИJIX по сокрытию следов убийства. 

Допрос подозреваемого (оБВИНJIемого). Выбор тактики про

ведения допроса подозреВ8"t:МОГО (оБВJПlJlемого) осушеСТВЛJIетСJl. 

исходя из обстоятельств расследуемого дела, собранных доказа

тельств на момент допроса. с учетом JПfЧностн допрашиваемого 

и того. признает ли он свою вину либо отрицает. 

В процессе допроса по делам об очевидных убийствах подоз

реваемые обычно не отрицают своей вины в совершенном пре

СТУlшении. В подобных случаях основной целью допроса JlВЛЯ

ется получение детальной информации обо всех существенных 

обстоятельствах происшедшего события и мотивах убийства. 

Выясняют. имел ли он намерение убивать, желал ли этого либо 

сознательно допускал. в чем его неосторожная вина. какие дей

LIВИЯ он совершил, где взял, подготовил орудие убийства. в ка

кие части тела наносил удары или в какие части тела стрeJIJlЛ. в 

какой позе находился потерпевший в момент нанесения ударов. 

какая была поза самого подозреваемого, сопротивлялся ли по

терпевший. xapaJaep его сопротивлений, как он вел себя до на
чала конф.1Ifкта, как давно он знает потерпевшего, какие были 

отношения с ним, были ли у них неприязненные отиошенИJI. по

чему подозреваемый pquил убить потерпевшего. 
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По делам об убийствах, совершенных в УСЛОВИJlх неочевид

ности, подозреваемые в ходе допроса нередко придерживаются 

выжидательной позиции с тем, чтобы ВЬUlснить, какими доказа

тел~ его причастности к убийству располагает следова

тель, а затем становятся в путь признанИJI либо 011'ИЦанИJI своей 

вины. 

Допрос подозреваемого, О1])ицающего свою вину, нацелива

етс. на вы.вснение всех сообщаемых допрашиваемым фактиче

ских данных и установление источников сведений о них. В ходе 

такого допроса подозреваемые нередко ссылаются на наличие 

алиби. Алиби подозреваемого подлежит тщательной проверке 

путем детализации его показаний, установленИJI объективных 

свидетелей и иных источников доказательств, а также допроса

ми и уточнением показаний, названных подозреваемым лиц. Не

обходимо отметить, что подтвержденное алиби не исключает 

соучастИJI подозреваемого в совершении преступления, так как 

убийца мог создать обстановку, подтверждающую ложную вер

сию о совершении убийства лицом, имеющим алиби. 
для полученИJI объективных показаний при допросе подоз

реваемого немаловажное значение имеет разъяснение ему по

ощрительных норм уголовного законодательства, т.е. обстоя

тельств, смягчающих вину, положительных последствий чисто

сердечного раскаяния и дачи объективных показаний и др. 
Про ведение криминалистических и иных экспертиз. По делам 

об убийствах про водятся самые различные виды экспертиз, как 

на первоначальном, так и на последующем этапе расследования. 

Наиболее часто назначаемыми из них являются следующие ви

ды экспертиз: судебно-баллистическая по огнеС11'ельным ору

жиям и их следов, 11'асологическая по оставленным на месте 

происшествия разных следов и предметов, почерковедческая по 

рукописным записям, криминалистическая экспертиза микро

частиц по небольшим количествам органических и неорганиче

ских материальных веществ, биолого-почвенная по образцам 

грунта, изъятым с места происшествия, товароведческая по раз

личным товарам, судебно-химическая по химическим вещест

вам, обнаруженным на месте происшествия, судебно - одороло

гическая по оставленному запаху и др. 

При наличии сомнений в психической полноценности подоз

реваемого (оБВИЮlемого) назначается судебно-психиа11'ическая 
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экспертиза, с помощью которой устанавливаетСJl его психиче

ское состояние или временное болезненное состояние. способ

ность отдавать отчет в своих действИJIХ или руководить ими и 

другие обстоятельства его психического состояние, имеющие 

значение ДIlJI дела. 

В ряде случаев по делам об убийствах производится судебно

психологическая экспертиза. Основная цель данной экспертизы 
состоит в установлении психологического СОСТОЯНИJI подозре

ваемого, оБВИНJIемого, потерпевшего в момент происшествИJI, а 

также в период времени до и после происшедшего событИJI. 
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ГЛАВА 26. РАССЛЕДОВАНИЕ ИЗНАСИЛОВАНИЙ 

§ 1. КРИМИН8./Iистическаи харакrеристика изиасило 
ван ий. 

Обстоятельства, подлежащне установлению 

Предметом преступного посягательства при изнасиловании 

ЯВЛJIются половая неприкосновенность граждан, т.е. половые 

сношения с примеиением насилия, yrpoз или с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей (потерпевшего) ст. 118 
УК РУз. При этом потерпевшим ПРИЧИНJIется физический, мо

ральный, а также материальный вред. 

Физическое насилие может осуществляется в форме избие

ния, удушения, связывания, угрозой убийства или причиненНJI 

вреда здоровью. Бывают случаи, когда насильник использует 

сильнодействуюшие, алкогольные препараты с целью при веде

ния жертвы в беспомощное состояние. 

Большинство изнасилований совершается в квартирах, в под

собных помещениях - сараях, подвалах, чердаках, в сельской 

местности в различных хозяйствеиных постройках, садах, уча

стках,лесонасаждениЙ. 

По времени чаще изнасилования совершаются в вечерние ча

сы, праздничные или предпраздничные дни. При изнасиловани

ях обычно остается много материальных следов - на теле потер

певшей, на одежде, на месте совершения преступления, а также 

на теле и одежде насильника. Кроме того, почти всегда потер

певший (ая) обычно может подробно описать внешность пре

ступника, особенности его одежды. 

Наиболее сложными с точки зрения расследования являются 

случаи, когда насилие совершается в безлюдном месте, в темное 

время суток, иногда преступник нападает на жертву внезапно, 

приводя ее в бессознательное состояние, используя орудия на

силия. 

Насильниками являются в большинстве случаев люди, с ко

торыми потерпевшая была более или менее знакома, реже со

вершаются насилия со стороны совершенного незнакомых лю

дей 

Как правило, насильники - это лица с выраженными хулиган

скими наклонностями, ПРОЯВЛJIющие в своем поведении цинизм, 
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неуважение к обществу. Потерпевшими чаще всего становятся 

девушки или женщины, в поведении которых проявля~тся эле

менты легкомыслия: они проиэводят впечатление легко доступ

ных в половом отношении, соглашаются на случайные знаком

ства, идут в дом к неизвестным им людям, употребляют спирт

ные напитки и Т.П. Другая категория потерпевших - это еще не

опытные молодые девушки, которые в сипу своей наивности мо

гут оказаться жертвами насильников. 

По делам об иэнасилованиях подлежат установлению сле

дуюшие обстоятельства: 

- имело ли место факт изнасилования (половое сношение), 

если да - когда и где; 

- бblЛО ли при этом применено насилие, в какой форме оно 

проявилось (избиение, угроза убийством, приведение в беспо

мощное состояние); 

- кто потерпевший (потерпевшая), не JlВляется ли она (он) фи
зически или психически больным, несовершеннолетним; 

- кто совершил изнасилование, не совершал ли он подобное 

преcтyпnение прежде, не являются ли он особо опасным реци

дивистом; если изнасилование совершено группой лиц, какова 

роль каждого участника; 

- каковы последствия изнасилования, не JlВляются ли они 

особо тяжкими, смерть потерпевшей, тяжкий вред здоровью, за

ражение ВИЧ инфекцией и другими заболеваниями; 

- какие обстоятельства способствовали совершению преступ

ления. 

§ 2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные 
следственные действия 

Как известно, дела об изнасилованиях без отягчаюших об

стоятельств (ст. 325 УПК РУз.) возбуждаются лишь по жалобе 
потерпевшей с просьбой о привлечении к ответственности ви

новного. При наличии отягчающих обстоятельств поводом для 

возбуждения уголовного дела может быть заявление родствен

ников потерпевшей, сообщение медицинского учреждения, не

посредственное обнаружение признаков преступnения следова

телем или npoкурором. При решении вопроса о возбуждении 

уголовного дела необходимо иметь в виду следующие обстоя

тельства. Потерпевшая. написав заявление с просьбой привлечь 
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то или иное лицо к уголовной oтвeтct1IelDlОСТН, затем ПО разным 

причинам может изменить свое Н8М~ние и опазаТЬСJl от 

прежних пока.заний, а 1DI0гда и противодействовать следствию. 

Поэтому при приеме зuвлениii об изнасилованип нужно разъ

Jlснитъ зuвитe.лn.c, что возбужденное дело в дальнеЙПIем не бу

дет прекращено. 

выJlлениеe оснований дм возбуждеНИJI уголовного дела &аЖ

но еще и потому, что практике известны случаи оговора с целью 

принудить виновника жеНИТЬСJl, OТOMC11fТЬ за отказ продолжать 

интимную свJlзь и т.д. 

На первоначальном этапе расследоВ8ИИJI изнасилований вы

двигаЮТСА типичные общие версии: 

1. Изнасилование имело место при обстоJПeЛьствах, указан
ных ЗaJIвитеЛJIМ; 

2. ИзнасилованИJI не было, имело место добровольное поло
вое сношение, ЗaJIВИТель сознательно оговаривает кого - либо. 

К первоначальным следственным действИJIМ по делам об из

насилованиАХ отиосАТСЯ допрос потерпевшей, осмотр места 

происшествИJI, осмотр различных объектов - предметов, отно

САЩИХСJl к событию преступленИJI, судебно - меДИЦИНСКaJI экс

пертиза,освидетельствование. 

Допрос nоmерnеtlше& Ввиду того, что допрос касается ин

тимных о6стОJlТельств жизни потерпевшей, рекомендуетСА по

ручать его следователю женского пола или, старше потерпевшей 

по возрасту, с соблюдением и проявлением тактичности при по

становке вопросов. 

Дл. получеНИА объективных и полных сведений допраши

ваемой разъясняеТСА, что в процессе её показаний, нужно выяс

нить причины этого: стыдливость, волнение, ВЛИАние насильни

ка или его окруженИJI (угрозы места, обещание жениться) лнбо 

влияние родных, не желающих огласки. Поэтому обязательно 

нужно задать вопрос потерпевшей - не встречалась ли она ПОС,lе 

подачи заявления с насильником, его родными, друзьями, како

вы бьUIИ характер и обстоятельства этих встреч, не пытались ли 

указанные лица повлияет на нее. 

Если с момента изнасиловання прошло непроДолжительное 

время, необходимо произвести освидетельствование, которое 
проводится следователем женского пола или врачом соответст

вующей специальности. 
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В ходе освидетельствования вЫJlВЛЯЮТСЯ и фиксируются на

личие повреждений на теле, одежде потерпевшей, вещества кро

ви, дpyrнx выделений, прилипших к телу волос, частиц земли, 

загрязненИJI ит.п. 

При допросе потерпевшей ВЫJlСн.lЮТСЯ следующие обстоя

тельства: 

1) когда было совершено изнасилование. Если ЗlUlвление 

поступило спустя несколько дней после изнасилования, то обя

зательно ВЫJlСн.lется причина несвоевременной подачи заявле

ния; 

2) где было совершено изнасилование и кахова была об-

становка на месте происшествия; 

3) каким образом потерпевшая оказалась на том месте, где 

была изнасилована; 

4) ках оказался возле потерпевшей преступник, откуда он 

подошел к ней, КaJ(ОЙ вел разговор; 

5) каким образом преступнику удалось овладеть потер-

певшей, то есть, применил _ ли он физическое насилие, угрозу 
или воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей. 

Если преетупник применил физическое насилие, то ВЫJlсняется, 

в чем оно заключалось: чем угрожал; предпринимал ли меры для 

приведения угрозы в исполнение, какое влияние оказала угроза 

на потерпевшую. В случае использования беспомощного со

стоянИJI потерпевшей должно быть установлено, в связи с чем 

оно наступило; 

6) совершил ли преступник половой акт; если он его не со-

вершил, то, что ему в этом помешало; 

7) как вел себя преступник после совершения изнасилова-

ния, требовал ли он от потерпевшей, чтобы она о случившемся 

никому не говорила; чем угрожал, если это требование не будет 

выполнено; в каком направлении скрылся, пешком или на 

транспорте; 

8) приметы преступника (должны быть выяснены с макси-

мальной полнотой); 

9) оказывала ли потерпевшая сопротивление преступнику, 

если оказывала, то в чем оно выразилось (царапала его, кусала); 

могли ли на теле преетуиника или на его одежде остаться следы 

от самообороны; если они остались, то какие именно и на КaJ(ИХ 

частях тела (на лице, на груди, на руках); 
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1 О) какие меры предпринимала потерпевшlUl, чтобы позвать 

кого-нибудь на помощь (кричала, стучала в стены); если таких 

попыток не было, то почему (отсутствие J10близости людей, ме

шал КЛJIП, наличие угрозы убийством); 

11) какие повреждеНИJI остались на теле и одежде потер

певшей, чем они были причинены. Выяснение этого вопроса 

важно ДЛJI изобличения несознаюшегос.l оБВИНJIемого, а также 

ДЛJI проверки показаний потерпевшей; 

12) жила ли потерпевшlUI до изнасилования половой жиз

нью; если жила, то когда последний раз имела половой акт. Вы

яснение этого обстоятельство может иметь значение при форму

лировании вопросов судебно - медицинскому экспеpry; 

13) если после изнасилования прошло значительное вре-

мя, то необходимо выяснить, не насtyIIИЛО ли каких-либо по

следствий (например, беременность, заражение венерической 

болезнью). 

Приведенный перечень вопросов не является исчерпываю

щим. В зависимости от конкретных обстоятельств дела он мо

жет измеНJIТЬСЯ и дополняться. 

При допросе потерпевшей, подвергшейся изнасилованию 

знакомым лицом, помимо приведенного перечНJI вопросов, сле

дует также ВbUlснить: 

1) фамилию, имя, отчество насильника, его возраст, место 
жительства, если эти данные известны потерпевшей; 

2) когда потерпевшая с ним познакомилась, какие отношения 
между ними существовали с начала знакомства и до совершения 

I1реступления; кто знал об их взаимоотношенНJIX; 

3) была ли между потерпевшей и насильником переписка и 
может ли потерпевшая ее представить органам расследования; 

4) каким образом потерпевшая в день изнасилования оказа
лась на том месте, где произошло изнасилование; 

5) была ли встреча, случайной или преднамеренной: если 

преднамеренной то с какой целью, не давал ли преСТ)llНИК ка

ких-либо обещаний; 

6) предпринималась ли ранее насильником попытка совер· 

шить с потерпевшей половой акт; если таковая имелась, то чем 

она оканчивалась; 

7) какая одежда была одета на преступнике в момент совер
шения преступления; 
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8) не может ли потерпевшая назвать свидетелей, могущих 
подтвердить факт ее встречи с насильником непосредственно 

перед изнасилованием; 

9) не было ли попыток примирения, если они имелись и пред
принимались через третьих лиц, то кто эти лица. Впоследствии 

они должны быть допрошены в качестве свидетелей; 

10) действия потерпевшей после изнасилования (куда она 
пошла, кому рассказала о случившемся, в какое медицинское 

учреждение обратилась). 

Этот дополнительный круг вопросов, который также может 

рассматриваться только как примерный, поможет выяснить 

взаимоотношения между потерпевшей и насильником, без чего 

расследование такой категории дел невозможно. В то же время 

он позволит получить необходимые сведения для правильного 

планирования дальнейшего расследоваftия по делу. 

При допросе потерпевшей, подвергшейся групповому изна

силованию, помимо вопросов, рассмотренных выше, дополни

тельно выясняется: 

l)сколько преступников совершило преступление, и если она 

знает их, то кто они такие, где работают или проживают, или ка

ким образом их можно устЭJIOВИТЬ; 

2) какова роль каждого из участников. 
При допросе несовершеннолетних потерпевших следует 

иметь в виду, что малолeтIOUl, подвергшаяся изнасилованию, не 

всегда понимает значение преступления, совершенного по от

ношению к ней. Она может сознавать, что с ней поступили пло

хо, но в чем это плохое выражается, какие последствия могут 

наступить в будущем, в полной мере понять не может. 

Ввиду недопонимания потерпевшей характера совершенного 

посягательства, заявления об изнасиловании несовершеннолет

них поступают часто значительно позже, чем при изнасиловании 

взрослых. Причем заявление о происшедшем, как правило, по

дает не сама потерпевшая, а третьи лица (родственники, опеку

ны, знакомые), которые о случившемся также узнают не всегда 

вовремя. 

Поскольку со времени изнасилования до подачи заявления 

проходит значительный промeжyroк времени и за это время с 

потерпевшей говорп в3pocлы,' нередко заинтересованные в ис

ходе, дела, она мо.ет 3fбьсп. ряд обстопельств либо умышлен-

333 



но извратить их. Не следует забывать, что изнасилование несо

вершеннолетних иногда совершается род:rвеннИI<ЗМИ, которые 

перед вызовом потерпевшей на допрос стараются внушить ей, 

какие показанИJI она должна давать на допросе. 

При допросе потерпевшей в возрасте до 14 лет, а по усмоч>е
нию допрашивающего и потерпевших в возрасте от 14 до 16 лет 
приглашается педагог. В случае необходимости вызываются 

также законные представители потерпевшей или ее близкие 

родственники. Следует, однако, иметь в виду, что присутствие 

родителей на допросе может сковывать потерпевшую, и она при 

них не всегда будет откровенной. То же самое наблюдается в 

случаях, когда на допросе присутствуют знакомые потерпевшей; 

эффективнее всего допрос производить либо в присутствии вра

чей-педиач>ов, либо в присутствии педагога, но не того, у кото

рого она обучается. При допросе девочек 11 и 12 лет и старше 
врачи или педагоги должны быть из числа женщин. 

для установленИJI контакта с несовершеннолетней потерпев

шей допрос следует начинать с вопросов, не имеющих ничего 

общего с изнасилованием. Наиболее близкой темой для беседы с 

девочкой является семья, школа, подруги. Поэтому перед допро

сом желательно расспросить потерпевшую об учебе, о подрутах, 

о том, как она проводит время после школы. Только когда по

терпевшая привыкает к допрашивающему, перестает подозри

тельно относиться к его вопросам, можно постепенно перейти к 

выяснению обстоятельств преступленИJI. 

Осмотр места происшествия должен про изводиться как 

можно скорее после полученИJI сообщенИJI о совершенном пре

ступлении. Иногда его следует проводить даже до того, как бу

дет допрошена потерпевшая, так как всякое промедление может 

привести к потере важных для дела доказательств. 

Желательно, чтобы при осмоч>е присутствовала сама потер

певшая. ПРОИЗВОДJIщий осмоЧ> в этом случае имеет возмож

ность в любое время уточнить у нее отдельные обстоятельства, 

облегчающие оты�каниеe следов и предметов, моryщих иметь 

значение вещественных доказательств. Кроме того, присутствие 

потерпевшей при ОСМОч>е места происшествИJI благопрИJIТНО 
сказывается на восстановление в ее памяти отдельных эпизодов, 

о которых она на допросе забыла сообщить. 
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При осмотре места изнасилования, совершенного на откры

той местности, следует обращать внимание на отыскание пред

метов, которыми пресryпник угрожал или избивал потерпев

шую; предметов, использованных им ДЛЯ закрывания рта, а так

же любых других предметов, выброшенных или потер"нных 

преступником во время борьбы с потерпевшей (авторучка, 

шарф, караидаш, очки, запонки, оторванные пуговицы, носовой 

платок, cKoMKaHHWI бумага и т.д.) 

При необходимости с места происшествия следует брать об

разцы земли, песка, растительности, так как в дальнейшем они 

могут быть использованы для сравнения с аналогичными веще

ствами, обнаруженными при осмотре одежды и освидетельство

вании тела подозреваемого. 

Если изнасилование совершено в помещении, нужно внима

тельно осматривать постельную принадлежность или то место, 

на котором был совершен половой акт. На простынях, подуш

ках, одеяле, на обивке дивана могут быть обнаружены волосы, 

пятна спермы, крови, слюны и другие выделения пресryпника. 

ДШI обнаружения других следов и предметов, могущих иметь 

значение доказательств, не~бходимо тщательно исследовап, пу

ти проникновения преступника в помещение и пути выхода из 

него. Здесь могут быть найдены пальцевые отпечатки, следы 

ног, оторванные клочки одежды, занесенные комочки грязи и 

другие, важные для дела объекты. 

Иногда пресryпники, стремясь уйти от ответственности, уби

вают свою жертву. Убийство в связи с изнасилованием в ряде 

случаев можно отличить от убийства по другим мотивам. Труп 

женщины, убитой насильником, имеет специфический внешний 

вид: нижняя часть тела обнажена, одежда в области груди рас

стегнута или разорвана, трусы сняты с одной ноги или полно

стью, чаше всего они бывают разорваны. Ноги у трупа, как пра

вила, разведены, руки часто разбросаны. 

Особый вид имеет труп, когда изнасилование совершено са

дистом. Садист с целью получения наибольшего удовлетворения 

избивает свою жертву, душит, кусает и Т.Д. В некоторых случаях 

истязания заканчиваются убийством потерпевшей, причем при 

убийстве преступник иногда даже отрезает у трупа груди, обез

главливает его, распарывает живот, вытаскивает внутренности, 
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уносит их с собой или разбрасывает вблизи трупа, вырезает по

ловые органы. 

При осмотре трупа женщины, убитоА насильником, нужно 

стремиться к обнаружению волос преступника, пятен спермы, 

крови, слюны. Волосы могут быть зажатыми в руках или нахо

диться под ногтями, во рту, около половых органов, на одежде 

погибшей. 
На груди, на руках, ногах, на лице трупа могут быть обнару

жены следы ногтей и зубов преступника. При их обнаружении в 

протоколе обязательно указывается, на кахих частях тела они 

находятся, какой они формы и их размеры. ВblЯвленные следы 

фотографируются с масштабной линейкой. 

Помимо протокола, обстановка места происшествия должна 

быть запечатлена и с помощью фотографии. Желательно фото

графирование производить на цветные фотоматериалы. На цвет

ном фотоснимке приобретают естественную окраску следы кро

ви, следы спермы и другие пятна, ВblЯвленные при осмотре мес

та происшествия. 

Осмотр одежды потерпевшей. Белье, в котором находилась 

потерпевшая во время изнасилования, подлежит обязательному 

осмотру. Если оно находится дома, ТО,производится его выемка. 

Некоторые оперативные работники предлагают потерпевшей 

самой принести белье. Такой тактический прием следует при

знать неправильным. Имелись случаи, когда женщины, сделав

шие ложное заявление об изнасиловании и отосланные за бель

ем, дома его разрывали, загрязняли кровью и в таком виде при

носили в органы следствия. Имелись и такие факты, когда по

терпевшая стеснялась представлять для осмотра испачканное 

кровью или спермой белье и перед тем, как принести, замывала 

его или приносил а совсем другое. При осмотре белья обращает

ся внимание на обнаружение волос, пятен спермы, крови и час

тичек веществ, которыми преступник мог испачкать белье по

терпевшей. 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей. С помо

щью судебно-медицинской экспертизы могут быть разрешены 

следующие вопросы: 

1) был ли совершен половой акт с потерпевшей и время его 
совершения. Факт совершения полового акта устанавливается по 

повреждениям девственной плевы и по наличию в половых ор-
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ганах спермы. Время совершения полового al\l"a устанавливается 
по степени заживления повреждений, поэтому опреде,лить его 

можно только в случае, если после его совершения до проведе

ния экспертизы прошло не более двух недель; 

2) если девственная плева не нарушена, то мог ли быть со
вершен половой aIa. Этот вопрос важно ставить перед экспер

том в связи с тем, что в некоторых случаях совершение насиль

ственного полового акта может не сопровождаться нарушением 

девственной плевы; 

3) имеются ли на теле потерпевшей телесные повреждения; 
если имеются, то на каких частях тела, какой они формы и при

чина их образования; 

4) имеется ли сперма на теле потерпевшей или в ее половых 
органах. Сперма во влагалище может быть обнаружена в тече

ние 2-3 дней после полового al\l"a. 
5) если потерпевшая заявляет, что подверглась изнасилова

нию в извращенной форме, то на разрешение экспертизы может 

быть поставлен вопрос; в чем оно выражалось; 

6) для полноты, расследования часто ставятся также вопросы: 
какова, степень физического расстройства, причиненного изна

силованием, не заражена ли потерпевшая венерической болез

нью, не наступила ли после изнасилования беременность и др. 

Помимо этих вопросов, являющихся специфическими по де

лам об изнасилованиях, на разрешение судебно-медицинского 

эксперта могут быть поставлены и обычные вопросы: какова 

тяжесть причиненных повреждений, могли ли они быть причи

нены самой потерпевшей и т.д. 

Допрос свидетелей, очевидцев. При допросе свидетелей, 

очевидцев следует выяснить: в каком месте и в какое время сви

детель наблюдал расследуемое событие; в каком положении в 

момент наблюдения была потерпевшая и насильник; оказывала 

ли потерпевшая сопротивление и в чем оно выразилось; в каком 

состоянии находилась на них одежда, то есть, была ли она помя

та, испачкана, разорвана или в полном порядке, можно ли по со

стоянию одежды судить о насилии или такой вывод сделать бы

ло невозможно; не была ли потерпевшая в беспомощном со

стоянии (со связанными руками, с кляпом во рту, бесчувственно 

пьяной, без сознания); каковы приметы преступника, 1\1"0 еще 
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наблюдал данное событие, кому свидетель рассказывал об уви

денном. 

Если свидетель только слышал, что происходило на месте 

происшествия, то следует вЬUlСНИТЬ: на IniKOM расстоJDfИИ он на

ходилс. от места происшествия и каковы были условия слыши

мости; сколько лиц, cyДJI по голосу, находилось на месте проис

шествия; какие особенности (тембр, картавость, шепеЛJIВОСТЬ, 

сюсюканье) имелись в roлосе каждого присугствуюшего на мес

те происшествия и может ли допрашиваемый по этим особенно

стям их опознать; какие слова произносились, а если бьUIИ 

слышны и другие звуки, то что они собой представЛJIЛИ или от

чего они могли произойти (от опрокидывания стульев, от уда

ров). 

Особенности плаиироваНИII расследоваиия. При планиро

вании расследовани. изнасилования всегда следует исходить из 

того, совершено ли оно лицом, известным потерпевшей, или оно 

совершено неизвестным преступником. 

При разработке плана расследования изнасилования, совер

шенного лицом, известным потерпевшей, почти всегда преду

сматриваются одни и те же версии: изнасилование действитель

но имело место; изнасилования не бьшо, а бьш совершен добро

вольный половой акт; 

Если же изнасилование совершено лицом, неизвестным по

терпевшей, то при разработке плана расследования особое место 

занимают розыскные версии. В их числе наиболее часто преду

сматриваются следующие: изнасилование могло совершить ли

цо, судимое за изнасилование, развращение малолетнего, хули

ганство и другие престуnленИJI; изнасилование могло быть со

вершено душевнобольным, половым психопатом. 

§ 3. Особенности дальнейших следственных действий 

в результате проведения первоначальных следственных дей

ствий и оперативно-розыскных мер, следователи часто устанав

ливает подозреваемое в изнасиловании лицо уже в течение бли

жайших дней после совершенИJI престуnления. К моменту за

держания подозреваемый, как показывает практика, не всегда 

успевает УНИЧТОJlCИть все следы, свидетеЛЬСТ8ующие о npичаст

ности его к преступлению. 
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Поэтому подозреваемый сразу же после задержания должен 

быть немедленно обыскан, а в необходимых случаях освиде

тельствован. 

При личном обыске. У подозреваемого следует искать 

предметы, которые могли быть им использованы для физическо

го или психического воздействия на потерпевuryю: свинцовые 

«перчатки», веревочные петли, тряпки для КЛJIпа и другие. 

Особое внимание при личном обыске следует обращать на 

записные КИИЖКИ: иногда преступники заносят в них имена по

терпевших или делают пометку, когда и где были совершены 

изнасилования. Обнаружение записей облегчает выявление всех 

фактов изнаСЮIOваний, совершенных задержанным ранее. 

При необходимости после личного обыска подозреваемый 

может быть подвергнут освидетельствованию для обнаружения 

на его теле признаков сопротивления, оказанного потерпевшей, 

волос и крови потерпевшей, стебельков растений, частиц грунта 

и других веществ, унесенных с места происшествия. 

Осмотр одежды подозреваемого. Если подозреваемый за

держан вскоре после совершения преступления или спустя не

сколько дней, то следует тщательно осмотреть его белье. На нем 

могут быть обнаружены волосы, кровь, частицы грунта и друтие 

вещества, важные для изобличения задержанного. 

При отыскании пятен крови на белье подозреваемого необхо

димо предметы темного цвета рассматривать под косым осве

щением, а если имеется ртутно-кварцевая лампа, то в ультра

фиолетовых лучах. Особенно тщательно осматриваются трусы 

или кальсоны, брюки, подкладка на рукавах, а также места, под

вергшиеся замыванию. Все предметы одежды с пятнами, похо

жими на кровь, немедленно изымаются, упаковываются и на

травляются на экспертизу. 

Иногда к моменту задержания подозреваемый успевает пере

одеться заменить белье, отдать прежнее в стирку или спрятать. 

В этих случаях нужно срочно предпринять меры к его обнару

жению и изъятию. 

В некоторых случаях при расследовании изнасилований воз

никает необходимость в направлении подозреваемого на судеб

но-медицинскую экспертизу, на разрешение которой экспертам 

могут быть поставлены следующие вопросы: 
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1) каков xapaкrep телесных повреждений, имеющихся на теле 
подозреваемого; когда зти поврежденИJI могли быть причинены 

и могли ли они быть причинены при оБСТОJlТельствах, на кото
рые он ссылается; 

2) не образовано ли ПJlТНО, имеющееся на теле подозреваемо
го, кровью человека или выделением из влагалища; 

З) способен ли подозреваемый к совершению полового aкra; 

4) не болеет ли подозреваемый венерической болезнью, не 
является ли носителем ВИЧ инфекции и т.д. 

Допрос подозреваемого (обвиняемого). Допрос подозревае

мого начинается с установления KOHTaкra с ним. С этой целью у 

подозреваемого вначале выясняется, где он работает, учится, 'ка

ковы взаимоотношенИJI в семье и т.д. Вопросы, связанные с вы

яснением положенИJI дел в семье, позвоЛJIЮТ лучше изучить 

личность подозреваемого, и ответы на них могут служить базой 

для перехода к выяснению вопросов о его половой жизни и о 

фактах изнасилованИJI. Поскольку эти вопросы носят интимный 

характер, важно, чтобы допрос происходил в отдельной комна

те. 

Лицу, производящему расследование, надо знать ухищренИJI, 

к которым обычно прибегают подозреваемые на допросах. Так, 

многие подозреваемые утверждают, что заявление об изнасило

вании носит клеветнический характер и подано. потерпевшей ю

за неПРИJIзненных отношений, сложившихся в результате разры

ва интимных связей, отказа вступить в брак, квартирных склок и 

т.д. Проверка показаний подозреваемого может быть осуществ

лена путем допроса свидетелей, знающих о взаимоотношениях 

подозреваемого и заявительницы. 

Часто подозреваемые заявляют, что половой акт с потерпев

шей будто бы носил добровольный характер, так как он и ранее 

имел с нею половое сношение. Для последующей проверки это

го показания следует выяснить при допросе, давно ли подозре

ваемый сожительствует с заявительницей, не примеНJlJl ли при 

последнем половом акте физическое или психическое насилие, а 

также в связи с чем могло быть подано заявление об изнасило

вании. Показания подозреваемого проверяются путем осмотра 

белья потерпевшей, назначенИJI судебно-медицинской эксперти

зы потерпевшей, допроса свидетелей и другими следственными 

действиями оперативными мероприятиями. 
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Нередко подозреваемый заявляет, что он вообще не способен 

к половой жизни. В этом случае должна быть назначена судеб
но-медицинская экспертиза. Но поскольку судебно-медицинская 

экспертиза может установить факт полового бессилия только 

при наличии явных к тому признаков, то ограничивать проверку 

таких показаний только назначением экспертизы нельзя. Нужно 

допросить жену или сожительницу подозреваемого, а также его 

товарищей, которым он мог рассказать о своем постоянном или 

временном половом бессилии. 

В тех случаях, когда подозреваемый не знаком с потерпев

шей, он, чтобы избежать ответственности, часто ссылается на 

необъективность предъявления для опознания или пытается до

казать свое алиби. Учитывая возможность такого заявления, не

обходимо предъявление для опознания про водить таким обра

зом, чтобы не возникло никаких поводов для утверждения об его 

необъективности или ошибочности. Безукоризненность процес

са опознания и опровержение алиби могут привести к тому, что 

подозреваемый даст правдивые показания. 

При допросе несознавшегося подозреваемого следует пользо

ваться вещественными доказательствами, обнаруженными при 

осмотре места происшествия, при освидетельствовании потер

певшей и самого подозреваемого, при осмотре их одежды и при 

про ведении других следственных действий. 

у подозреваемого или обвиняемого, сознающегося в совер

шенном преступлении, выясняются взаимоотношения с потер

певшей и обстоятельства, при которых было совершено изнаси

лование. 

В праlПИКе нередко ВЫЯВЛJlются факты подачи ложных заяв

лений об изнасиловании. Женщины, подающие такие заявления, 

в ряде случаев для придания правдоподобности изображаемому 

фаl\l)' наносят себе телесные повреждения, разрывают белье, 

пачкают его менструальной кровью или кровью из ран, образо

вавшихся при самоповреждении, а иногда и называют свидете

лей, которые якобы слышали их призывы о помощи или видели 

сам процесс изнасиловаНИJl. 

для успешного разобilачения фактов оговора изнасилований 

важное значение имеет знание тех мотивов, которыми обычно 

руководствуются женщины при подаче ложных заявлений. Так, 

часто ложные заявления об изнасиловании подают женщины. 
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застигнутые ЗНaJ(ОМЫМИ или родственниками во время добро

вольного полового акта с сожителями и пытающихс. затем до

казать безупречность своего поведенИJI. Встречаютс. факты, ко

гда ложиые ЗЗJIВJIенИJI об изнасиловЗJIJЩ подаютс. женщинами, 

в отношении которых лицо, с которым только что был совершен 

добровольный половой акт, вел себ. нетактично отказалс. про

водить ее, оскорБЛJIЛ ит.д. В некоторых случux ложные 38J1вле

ни. об изнасиловании подаютс. с целью шантажа, вымогатель

ства. 

Если в процессе допроса ЗЗJIвительницы возникают сомнения 

в правдоподобности ее показаний, не следует сразу же, не имея 

достаточных оснований, пытаться ВblJIСНИТЬ истину. Несвоевре

меннЗJI и безосновательнЗJI попытка ликвидировать возникшие 

сомнения может привестн к весьма нежелательным последстви

ям. Так, если ЗЗJIвление было правдивым, назойливое переспра

шивание об одних и тех же обстоятельствах может натолкнуть 

потерпевшую на мысль, что следователь в чем-то ее подозрева

ет, и она станет вести себя предвзJIТО. Если же 3ЗJIвление дейст

вительно было ложным, ЗЗJIвительница может понять, в чем 

именно слабость ее утверждений, и предпримет меры, значи

тельно усложняюшие следствия. 

Проверка показаний ЗЗJIвительницы начинается с выяснения, 

где она находилась в то время, KOPJ(a якобы было совершено 

преступление. Затем тшательно производится осмотр этого мес

та, во время которого обращается внимание, соответствует ли 

обстановка на этом месте той обстановке, КОТОРЗJI была описана 

заявительницей. 

С целью разоблачения оговора изнасилования всегда следует 

устанавливать и допращивать свидетелей, знающих характер 

взаимоотношений между заявительницей и подозреваемого. Вы

яснить их взаимоотношения можно также и с помощью писем, 

дневников, фотокарточек, изъятых у подозреваемого и заяви

тельницы. 

Очень важно для разоблачения ложного заявления об изнаси

ловании собирать сведения, характеризующие поведение лич

ность заявительницы ее образ жизни и др. 

Статьи УПК РУз требует, чтобы при производстве дознания и 

предварительного следствия обязательно ВblJIСНJlЛИСЬ обстоя

тельства, способствовавшие совершению преступления. Это не-
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обходимо ДJlJI прИНJIТИJI действенных мер по предотвращению 

изнасилований. 

Обстоятельства, способствующие совершению изнасилова

ний, MOryт быть BЫJlCHeHЫ при проведении различных следст
венных действий, и, прежде всего при допросе потерпевшей, 

осмотре места происшествИJI, допросе обвиняемого, допросе 

свидетелей. 

Так, при допросе потерпевшей можно установить, какие об

стоятельства, по ее мнению, способствовали совершению изна

силованИJI. В одном случае потерпевшая показала, что она под

верглась изнасилованию только потому, ЧТО в общежитии плохо 

следят за порядком. По вечерам в общежитие приходят пьяные 

мужчины, срывают с дверей крючки и, несмотря, на протесты 

девушек, при стают к ним. В комнате, где она подверглась изна

силованию, также несколько дней назад был сорван крючок. 

Преступник в час ночи, когда она уже спала, смог бесшумно 

войти в комнату и совершить престуnление. Через потерпевшую 

удалось установить, что, в данном общежитии и ранее имело ме

сто несколько попыток изнасилованИJI проживающих там деву

шек. 

у обвиняемого, дающеп~ правдивые показания, можно выяс

нить, почему он совершал изнасилования именно в данном мес

те и именно в данное время, а не в другом месте, кто еще совер

шает такие престуnленИJI и другие вопросы. 

Обстоятельства, способствуюшие совершению изнасилова

ний, MOryт быть выявлены также и через свидетелей. Например, 

путем допроса свидетелей при расследовании изнасилований 

воспитанниц детских садов, учащихся школ или девочек, отды

хающих в летних лагерях, можно выявить факты недобросове

стного отношения отдельных воспитателей, к своим обязанно

стям. При допросах свидетелей по фактам изнасилований, со

вершаемых в квартирах, можно выявить родителей, не следящих 

за юношами, приводящими к себе домой ·девушек и устраиваю
щими с ними попойки, во время которых иногда совершаются 

изнасилования. 

Обстоятельства, способствующие совершению изнасилова

ний, MOryт быть выявлены также путем тщательного анализа 

всех расследованных дел по изнасилованИJIМ, совершенным на 
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о~иваемой территории за определен~ промежуток вре

мени. При таком анализе можно установить: 

а) каКaJI категорИJI лиц чаще всего совершает изнасилованИJI: 

рецидивисты, судимые за хулиганство илн за какие-либо другие 

престуnлеНИJl, несудимые, призываемые на военную службу, ни

где не работающие и ведущие разгульный образ жизни, половые 
психопаты; 

б) в какие меСJlЦЫ и дни чаще всего совершаЮТСJl изнасило

вЗНИJI (рабочие, предпраздничные, праздничные, религиозные 
праздники); 

в) в какое время суток чаще всего они совершались; 

г) в каких местах было больше всего изнасилований (в парке, 

в лесу, в поле, на проселочной дороге, во дворах); 

д) почему преступники, совершившие несколько изнасилова

ний, не были ВЫJlвлены своевременно (nЛОХaJI постановка опера

тивной работы, недостаточно четкие действИJI наружной служ
бы); 

е) какие недостатки имели место при расследовании в случа

JlX, когда отдельным прес-гупникам удалось избежать ответст
венности из-за недостаточности собранных против них доказа

тельств. 

После ВblJIсненИJI обстоятельств, способствующих соверше

нию изнасилованИJI, разрабатываются меры по их предотвраще

нию. В числе зтих мер могут быть следующие: 

1) направление представлений отдельным, ДОЛЖНOC11fым ли
цам с целью устраненИJI ВblJIВЛенных при расследовании недос

татков (например, представление директору парка об установле

нии электрофонарей внеосвещенных чаСТJlХ парка; представле

ние начальнику ЖЭК, домоуправу и другим ДОЛЖНОCПIым ли

цам с предложением о закрытии подвалов, сараев и других пус

тующих помещений; представление директору преДПРИЯТИJl о 

наведении порядка в общежиТИJlХ; представление заведующему 

детским садом, директору школы или другого детского учреж

денИJI о ПРИНJIтии мер к лицам, плохо осуществЛJlЮЩИМ кон

троль за детьми); 

2) вызов ДЛJI беседы лиц, в отношении которых при расследо
вании получены данные, свидетельствующие об их намерении 

совершить изнасилование, или ведущих аморальный образ жиз

ни, пристающих по месту жительства или в общественных мес-

344 



тах к женщинам, ПРОЯВЛJIЮЩИХ чрезмерный интерес к малолет

ним девочкам; 

3) выступление перед родителями или лицами, осуществ
ляющими надзор за детыми, со специальными беседами, сооб

щениями. 

В зависимости от конкретных обстоятельств могут быть 
предприняты и другие меры по предотвращению изнасилований. 
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ГЛАВА 27. РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ РАСТРАТЫ И ПРИСВОЕНИЯ 

§ 1. Кримииалистическаи s.аракrеристика присвоеиий и рас
трат. Обстоятельства, подлежащие установлению 

в структуре так называемой экономической преступности 

преобладают преступления против собственности. В общем мас

сиве престуnлений в сфере экономики значительное место зани

мает хищения чужого имущества, вверенного виновному, пyrем 

его присвоения или растраты. 

В ст. 176 УК Республики Узбекистан предусматриваются ви
ды хищений совершенные в крупном размере, повторно или 

опасным рецидивистом, путем злоупотребления должностиым 

положением, по предварительному сговору группой лиц. 

Во второй части этой же статьи предусмотрены те же дейст

вия, совершаемые с отягчающими обстоятельствами. 

В большинстве случаев при совершении присвоений предме

том преступного посягательства становятся денежные средства, 

в том числе иностранная валюта. В связи с развитием рынка 

ценных бумаг возрастает интерес расхитителей к облигациям, 

чекам, акциям, сертификатам, векселям и др. Из числа товарно

материальных объектов похищаются высоколиквидиые ценно

сти: цветные и драгоценные металлы", нефть и нефтепродукты, 

электронная и другая техника. 

Способы присвоения зависят от объективных и субъективных 

факторов: состояния экономики в целом и отдельных ее отрас

лей, право вой защищенности новых направлений предпринима

тельства, учета и контроля на определенном предприятии, ком

петентности и добросовестности его руководителей, особенно

стей их личностей и характера предмета посягательства. Чаше 

всего расхитители из числа предпринимателей, имущество кото

рых составляет основной фонд, занимаются присвоением мате

риальных ценностей, принадлежаших другим юридическим и 

физическим лицам. для такого рода формирований, как общест

ва с ограниченной ответственностью, акционерные общества за

крытого типа, характерные хищения имущества данной органи

зации, совершаемые руководителями и специалистами среднего 
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звена: коммерческими директорами, БУХГЗJПерами, менеджера

ми, товароведами. 

для присвоения руководителями предприятий И их учредите

лями денежных средств, привлеченных в результате распро

странения ценных бумаг, более удобны акционерные общества 

закрытого типа, которые функционируют в качестве чековых, 

инвестиционных и пенсионных фондов, финансовых компаний 

и других коммерческих структур, поскольку статус акционерно

го общества предполагает развитие финансово - хозяйственной 

деятельности за счет внешнего инвестирования. 

Направленные на незаконное завладение чужим имуществом, 

присвоение и растрата осуществляется в различных областях хо

зяйственной деятельности разнообразными способами. К числу 

универсальных способов можно отнести: растрату денежных 

средств, полученных под отчет на нужды данного предприятия; 

оплату фактически невыполненных работ; включение в ведомо

сти на оплату труда «мертвых душ»; получение денежных 

средств из кассы предпрuтия на основании фиктивных доку

ментов; присвоенне, принадлежащих предприятию сырья, полу

фабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества. 

В розничной и отовой торговле практикуется незаконное 

описание товаров на естественную убыль или порчу; бескассо

вая реализация продукции с присвоением выручки; уничтоже

ние документов на реализованный товар; фальсификация и пе

ресортица промышленных и продовольственных товаров с це

лью создания излишков для дальнейшего хищения; растрата 

авансовых средств, полученных в качестве предоплаты по дого

ворам купли-продажи; списание денежных средств на непроиз

водившиеся рекламные, маркетинговые, транспортные, ремонт

ные и иные работы с последующим их присвоением. 

Банковская система ЯВЛJIется постоянным объектом для пре

ступных посягательств. При этом расхитнтели практикуют раз

личные способы посягательств на храНJIщиеСJl в банках денеж

ные средства. Так, были выJIленыы случаи поступления в ком

мерческие банки поддельных исполнительных листов арбнт

ражных судов, no которым расхитители через подставные фир
мы успевали получить 'наличные деньги до того, как о фальси

фикаций было заявлено организациями, со счетов которых спи
сывались соответствующие суммы. 
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Разнообразны и способы npисвоений: к ним можно отнести 

УМЫlllЛенное банкротство предnрИJIТИJI, когда для кредиторов и 

контролирующих организацией создаетСJl видимость финансо

вого краха, истинная же причина-хищение денежных и матери

альных ценностей. 

По данной категории уголовных дел подлежаиiие ВЫJlвлению 
типичные следы преступной деJlтеЛЬНОСТIf остаюТСJl преимуще

ственно в оператнвно-технической, бухгалтерской и организа

ционно-управленческой документации предnрИJIТИЙ. 

Данные о личности преступников включают сведенИJI об их 

должностном положении, ролевых ФУНКЦИJIх в механизме при

своения, характере взаимоотношений с другими соучастниками, 

половыми, возрастными, психологическими и деловыми качест

вами. 

для данной категории лиц характерны достаточно высокий 

образовательный уровень, значительная профессиональная 

практика и знания. Расхитители предпринимают активные уси

ЛИJI дЛЯ включения в ревизионные комиссии своих доверенных 

лиц, подкупа представителей контролирующих организаций и 

правоохранительных органов. Большое значение придается при

влечению для консультаций по вопросам совершенИJI присвое

ний опытных специалистов из числа экономистов, юристов, тех

нологов, а также вовлечению в преступную деятельность кор

румпированных чиновников государственных струК1)'Р. 

Для них характерны устойчивость, стабильность состава, на

личи~ сформировавшейся, четко вьipаженной иерархической 

cтpyкrypы. Группу возглавляет ее лидер (лидеры), организую

щий преступление и руководящий действием сообщников, 

имеющих четкое распределение функций и обязанностей, соз

дающих специальный денежный фонд ("общах") для подкупа, 

дачи взяток, поддержки семей осужденных соучастников. Выде

ляются также преступные формированИJI (сообщества). 

По своей сути это те же организованные группы, но с более 

четкими установками на преступную деятельность, с более вы

соким уровнем организованности и сплоченности. для них ха

рактерным является принятие мер по конспирации преступной 

деятельности, создание в структуре группы так называемых 

блоков защиты и групп прикрытия. В такие структуры вовлека

ются представители администрации предприятий, органов вла-
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сти, работники контролирующих и правоохранительных орга

нов. 

для хорошо организованных преступных групп, руководи

мых опасными преступниками, характерны также анализ и кор

ректировка преступной деятельности, производимые с учетом 

накаrшиваемого преступной группой опыта, допущенных ее 

участниками ошибок, просчетов при совершении предыдущих 

престуrшений, сложившейся в регионе оперативной обстановки, 

обусловленной, прежде всего повышением или снижением ак

тивности различных служб органов охраны. 

В тех случаях, когда преступную группу возглавляют лица, 

знающие особенности работы по раскрытию престуrшений, мо

гут rшанироваться действия, направленные на дезинформацию 

оперативно-следственных работников. Преступные группы дан

ного типа обычно формируются из числа приятелей по месту 

жительства и работы, а также из числа лиц, установивших кон

такты в период отбывания наказания в И1У. из родственных и 

иных связей (объединение. ~ преступную группу лиц, познако

мившихся непосредственно перед совершением преступления, 

не типично). 

В качестве организаторов таких групп чаще всего выступают 

лица, имеющие большой жизненный, в частности, преступный 

опыт, чем их соучастники, расчетливые, решительные, жесто

кие, способные подчинять себе других людей! Подбор ими со

участников, распределение преступных ролей, как правило, 

осуществляется с учетом профессиональных, физических и 

иных возможностей, навыков, наклонностей каждого. Не слу

чайно, что в этих престуrшениях участвуют лица, владеющие 

специальностями шоферов, электриков, электросварщиков и т.д. 

или владеющие навыками выполнения такого рода работ. 

Количество и персональный состав преступных групп, со

вершающих престyrшеНИJI неоднократно, чаще бывают стабиль

ным. Однако особенности преступных замыслов и объектов по

сягательств подчас существенно влияют на решение преступни

ками вопроса о количестве и персональном составе соисполни

телей, распределении и перераспределении между ними пре

ступных обязанностей, вербовке новых соучастников. 

Решение этого вопроса также осуществляется с учетом того, 

что некоторые соучастники могут добровольно прекратитъ пре-
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С1)'пную деятельность, MOryr бьrrь арестованы за пресгупленИJI, 

не связанные с деятельностью группы, и других обстоятельств, 

сложившихс" к моменту очередного сговора и подготовки к но

вому преС1)'плению. 

По делам рассматриваемой категории устанавливается не

сколько групп различных обстоятельств. Одни из них образуют 

обстоятельства, связанные с поведением преС'I)'пника в условиях 

совершения преступления, другие связаны со способами совер

шения и последствиями содеянного, нанесенного общего ущер

ба: 

- событие преС1)'пления, время - период присвоенИJI или рас

траты, место их совершения, способ изъятия чужого имущества 

из законного владения, обстоятельства этого событИJI; 

- кто виновен; если группа участие каждого в присвоении или 

растрате; 

- кому принадлежало имущество, каково его назначение, ка

кими признаками оно характеризуется, в каких УСЛОВИJlХ нахо

дилось на момент совершения преС1)'пления; 

- чем подтверждается, что данное имущество в данных усло
виях и состоянии находилось в данное время; 

- какой и в каком размере причинен в связи с преступлением 
вред имуществу, нанесенный владельцу ущерб, не сопряжено ли 

преступление с причинением помимо этого иного вреда и, если 

это обстоятельство имело место, кому (чему) причинен вред; 

- J.:акие меры предпринимались ДJtlr обеспечения сохранности 
имущества и почему они не позволили предотвратить преступ

.'1ение; 

-кто совершил преступление, из каких побуждений, в чьих 
интересах, в каких целях; 

- что было сделано пресryпником (пресryпниками) в порядке 

подготовки к посягательству на данное имущество; 

- в какой последовательности, с применением каких докумен

тов и технических средств было сделано преступником в ходе 

реализации замысла хищения для обнаруженИJI имущества. за

владения им и его транспортирование с места происшествия; 

Еще одну группу подлежащих установлению обстоятельств 

образуют обстоятельства предкриминального характера. Они 

устанавливаются на основе выяснения следующих вопросов: 
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когда, при каких обстоятельствах, каким путем, на каких 

условиях имущество оказалось в том месте (в квартире. в кассе 

предприятия и т.д.) где оно подверглось преступному посяга

тельству, в каких целях, откуда, от кого оно поступило сюда; 

-подвергалось ли имущество каким-либо изменениям (пере

делке, ремонту, реконструкции и т.д.) в период его на хождения 

в данном месте: 

какие лица могут сообщить сведения по вышеуказанным 

вопросам, в каких документальных и иных источниках содер

жится информация по тому же поводу: 

-относятся ли источники приобретения имущества его вла

дельца к числу законных; на законных ли основаниях оно нахо

дилось у потерпевшего, не изъято ли это имущество из оборота 

в той сфере, в которой оно функционировало: 

какие обстоятельства (события, процессы, факты и г. д.) 

инициировали, стимулировали возникновение преступного за

мысла, намерение завладеть имуществом (или его повредить, 

уничтожить); - кто входит в круг лиц, располагающих какой

либо информацией о признаках и отиошениях имущества (о его 

движении, стоимости, местонахождении, мерах по обеспечению 

его сохранности и т.д.), и каХ характеризуется каждый из них; 

-чем занимался, какой образ жизни вел владелец похищенно

го, уничтоженного, поврежденного имущества; не выступали ли 

какие-либо его действия, поступки, высказывания в качестве 

фактора, обусловившего противоправное поведение других лиц 

в отношении его имущества: 

образ жизни, связи лица, совершившего преступление в 

отношении имущества; не совершены ли им другие преступле

ния, в том числе нераскрытые, до того как было совершено дан

ное преступление. Обстоятельства предкриминального характе

ра устанавливаются путем выяснения вопросов: 

-кем, когда, при каких обстоятельствах, в каком месте, у ка

ких лиц, в каких целях и на каких условиях оказалось имущест

во- объект преступления после его совершения; 

- какие изменения претерпело имущество, подвергшееСJl пре

ступному посягательству, после совершения преступления в 

процессе его транспортировки, хранения, использования, сбыта, 

переделки и Т.д. 
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- не содержат ли признаки преступления (например, заранее 

не обещанного укрывательства) действия лиц, у которых оказа

лось устанавливаемое по делу имущество или какие-либо его 

части. 

§ 2. Возбуждение уголовного дела и особенности 
методики расследования 

До возбуждения уголовного дела в большинстве случаев для 

установления признаков присвоения и растраты органы дозна

ния проводят доследственную проверку для сбора материалов и 

получения необходимых сведений, на основании которых реша

ется вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В ходе доследственной проверки, особенно в случаях, свя

занных с недостачами и излишками, проводятся инвентариза

ции, представляющие собой проверку наличия и состояния ма

териальных ценностей и денежных средств, затем сличением их 

с учетными данными. 

Для более глубокого изучения положения в производствен

ной и финансовой деятельности предприятия, где ПРОИЗОI.JoIЛо 

присвоение, назначается документальная ревизия. На разреше

ние ревизии выносятся вопросы о состоянии бухгалтерского 

учета, достоверности и законности операций по счетам в банке и 

чековым книжкам, правомерности расчетов с поставщиками, за

казчиками и иными дебиторами и кредиторами, соответствие 

расходования авансовых и кредитных сумм их целевому назна

чению, правильности приемки сырья, и другой продукции, по 

количественным и качественным показателям, полноте оприхо

дования выручки от реализации товаров и оказания услуг. 

Выступающие в качестве органов дознания по делам о при

своениях оперативно-розыскные подразделения (прежде всего 

по борьбе с экономическими преступлениями) проводят гласные 

и негласные оперативно-розыскные мероприятия. К ним отно

сятся: опрос, наведение справок, проверочная закупка, наблюде

ние, исследование предметов и документов, контроль почтовых 

отправлений, прослушивание телефонных и иных переговоров, 

снятие информации с технических каналов связи и другие. Все 

эти сведения - информация, в которых содержатся основания, 
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растрат и присвоений являются поводом для возбуждения уго

ловного дела. 

Поводами к возбуждению уголовного дела могут быть также: 

заявления и письма действующих или бывших работников 

предприятия; сообщения организаций-учредителей предпри

ятия.; заявления граждан-пайщиков, акционеров или вкладчиков; 

сообщения контрольных инстанций, юринспекiщй, налоговой 

службы; сообщения ревизионных комиссий предприятия, ауди

торских организаций; статьи, заметки и письма, опубликован

ные в печати; непосредственное обнаружение следователем или 

прокурором признаков присвоения при расследовании другого 

преступления, рассмотрении гражданского иска, проведении 

прокурорских проверок и др. 

В рассматриваемой категории уголовных дел в качестве при

знаков присвоений выступают; недостача или излишки товарно

материальных ценностей и денежных средств; проведение так 

называемых бестоварных операций; материальный или интел

лектуальный подлог в бухгалтерских документах; объявление 

ложного QaHKpoTcTBa предприятия; умышленное запутывание 

бухгалтерского учета; нарушение действующего порядка выпус

ка, и обращение ценных бумаг; непредставление обязательной 

отчетности. 

При возбуждении уголовного дела по материалам оператив

но-розыскных мероприятий, о которых подозреваемые не осве

домлены, неотложными следственными действиями являются 

задержание их, допросы, обыски по месту жительства и работы, 

выемка и осмотр документов, проведение инвентаризаций и на

значения ревизий. 

Исходя из особенностей обстоятельств совершенного престу

пления, в первую очередь проводятся осмотры различных фи

нансовых и других документов, производства экспертиз (бух

галтерских, криминалистических), допросов свидетелей. В слу

чаях возбуждения уголовного дела по материалам официально 

проведенной доследственной проверки, расследование начина

ется с допросов лиц, подозреваемых в совершении присвоения, 

производства с их участием очных ставок, проведении при не

обходимости обысков и задержаний, истребования дополни

тельных документов, наложения ареста на имущество, счета в 

банках. 
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В начальной стадии расследования выдвигаются и про веря

ются следующие версии: 

- имело место присвоение или pacтpata; 
- имело место не присвоение, а иное преступление (незакон-

ное предпринимательство, уклонение от погашения задолженно

сти, фиктивное банкротство и др.). 

- совершена была правомерная гражданско-правовая сделка; 
- приемы сокрытия следов преступления, (подлог документов 

и т.п.); 

- структура и распределение ролей преступной группы расхи
тителей. 

Выдвинутые по делу общие и частные версии должны быть 

положены в основу планов расследования, составляемых следо

вателем. 

Осмотр и исследование различных документов, отражающих 

в себе деятельность предприятия, учреждения, должны произво

диться С участием специалиста в области бухгалтерии, который 

может разъяснить и консультировать по соответствующим об

стоятельствам и ситуациям, выемке необходимых документов в 

которых содержатся сведения о движении имущества (приход

ные, расходные). 

Для решения различных следственных ситуаций (противоре

чия между результатами инвентаризации и ревизии, показания

ми свидетелей - материально - ответственных или должностных 

лиц) может быть назначена и проведена судебно-бухгалтерекая 

экспертиза, осмотр и исследование документов. 

К числу документов, представляющих интерес для следствия, 

могут относиться: протоколы общего собрания, заседаний прав

ления, совета директоров и иных руководящих органов; учреди

тельные и организационно-распорядительные документы (устав, 

учредительный договор, приказы и распоряжения; договоры и 

контракты с другими учреждениями и книга их регистрации: ак

ты документальных про верок налоговых органов, ревизионных 

комиссий, аудиторских фирм; переписка, доверенности, черно

вые записи. 

Путем производства выемки в госучреждениях истребуются 

документы, отражающие Финансово-хозяйственную деятель

ность предприятия, в налоговом органе изымаются отчеты квар-
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тальные и годовые бухгалтерские отчеты, лицензии, деловая пе

реписка, приходные и расходные документы. 

В банках, которые обслуживают исследуемых юридических и 

физических лиц, могут быть изъяты договора о расчетно

кассовом обслуживании предприятия, платежные поручения, 

чеки на получение личных денежных средств и другие. 

При подготовке и производстве обыска на рабочем месте или 

в жилище подозреваемых лиц необходимо установление нали

чия охраны, приборов наблюдения и оперативной связи, техни

ческих средств защиты, оружие. При необходимости для произ

водства обыска привлекаются оперативные работники из числа 
следственной группы, а также сотрудники специальных подраз

делений. 

В ходе расследования возникает необходимость производства 

финансово-экономической экспертизы, предмет которой состав
ляют данные, связанные с образованием, распределением дохо

дов и денежных фондов предприятий и организаций, нарушения 

финансовой дисциплины. 

§ 3. Последующи~ следственные действия 

в ходе производства последующих следственных действий 

установление размеров причиненного преступлением ущерба и 

обеспечение его возмещения осуществляется путем: а) розыска, 

изъятия и оценки похищенного имущества; б) наложения ареста 

на имущество и денежные вклады, принадлежащие преступни

ку; в) проведения судебных экспертиз (бухгалтерской, пожарно

технической и т.д.); г) выемки и изучения документов, отра

жающих стоимость имущества, которое в дальнейшем было по

хищено, повреждено или уничтожено. 

Для установления носителей и источников информаuии про

водятся: а) осмотр места происшествия и других объектов; б) 

допрос потерпевших, изучение обстановки вокруг места проис

шествия; в) опрос и допрос лиц, которые по служебным, личным 

и иным соображениям могли быть в курсе происшествия; г) изу

чение документов, в которых фиксировались сведения о призна

ках похищенного имущества, его движении и использовании; д) 

мероприятия, связанные с использованием средств массовой 

информации, агентурной сети органов дознания. 
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При хищении имущества, когда личность преступника неиз

вестна, выдвигаются версии о возможной причастности к соде

янному лиц, не имеющих никакого отноtl..Iения к объекту (пред

приятия, учреждению) и потерпевшим, а также лиц, состоящих в 

тех или иных отношениях (бывших работников предприятия, 

квартиросъемщиков, соучастников по другим преступлениям, 

водителей и грузчиков, перевозивших имущество, лиц из бли

жайшего круга потерпевшего и т.д.). Во внимание принимаются 

также версии о совершении преступления по наводке либо на 

иной основе. Если размеры похищенного имущества, обнару

женные следы указывают на возможность использования при 

совершении преступления транспортного средства, выдвигаются 

версии о виде этого средства, его модели, принадлежности пре

ступнику или другому лицу (или предприятиям), возможности 

использования угонного транспортного средства. Исходя из 

особенностей похищенного имущества, способа совершения 

преступления и использованных преступником орудий и техни

ческих средств, могут быть выдвинуты версии о профессио

нальной, возрастной и половой принадлежности преступника, о 

его судимости. 

Если похищенное имущество хран~лось в тайниках, иных ук

ромных, скрытых от обозрения местах, то это обстоятельство 

позволяет построить версию о том, что преступник относится к 

ограниченному кругу лиц, посвященных в тайну места хранения 

имущества. Сравнительный анализ данных о соотношении серии 

однотипных нераскрытых преступлений в регионе позволяет по

строить версию о том, что и это хищение совершено тем же ли

цом (группой лиц). 

В числе последующих следственных действий при расследо

вании данной категории уголовных дел назначается технологи

ческая ЭКСllертиза, решающая вопросы о соответствии использо

ванных материалов при изготовлении промышленных изделий и 

товаров народного потребления тем, которые предусмотрены 

действующими госстандартами и техническими условиями, о 

фа;;'ических затратах и отходах при изготовлении продукции, о 
состоянии производственного оборудования на предприятии. 

Товароведческая экспертиза - предназначена для установле

ния рода, вида, качества промышленных и продовольственных 

товаров, их состояния, сорта, сырья, способа и места изготовле-
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ния, хранения, реализации и пользования ими, качества вида 

проявления дефектов. 

Большинство дел о присвоениях и растратах совершается пу

тем подделки и использования фиктивных документов: по ним 

про изводится криминалистическая - почерковедчесная экспер

тиза, которая решает кем, исполнены тексты (рукописные) и 

подписи на документах. В этих случаях изучению и исследова

нию подлежат подписи в учредительных документах предпри

ятия, договорах и контрактах, ведомостях на получение заработ
ной платы, расходных и приходных документах, товарно

транспортных накладных, закупочных актах и др. 

Технико-криминалистическая экспертиза документов выяв

ляет факты и способы изготовления фальшивых ценных поруче

ний, кредитных карт и других финансово-бухгалтерских доку

ментов. 

В связи с широким внедрением средств автоматизации в сфе

ру бухгалтерского учета и расчетов совместных предприятий 

получают распространение. присвоения, совершаемые с исполь

зованием ~омпьютерной техники. К способам совершения таких 

преступлений отнрсятся несанкционированное проникновение в 

КОl'1пьютерные базы, данных и осуществления незаконных фи

нансовых операций, а также умышленное изменение программ

ного и технического обеспечения вычислительных комплексов с 

целью присвоения чужого имущества. В таких ситуациях возни

кает необходимость производства компьютерно - криминали

стической экспертизы, которая располагает возможностями ус

тановить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить из

мененные информационные массивы, выявить факт и опреде

лить способ проникновения в компьютерную систему. 

Следователю, который расследует дела о присвоениях и рас

тратах, важно знать, что действующими законодательными ак

тами установлены единые для большинства хозяйственных 

субъектов правила ведения бухгалтерского учета, производство 

кассовых операций, представления государственной отчетности. 

Он должен внимательно ознакомиться с системой нормативных 

актов, включающих законы, указы президента, постановления 

правительства и другие решения органов исполнительной вла

сти, регламентирующие ту сферу экономической деятельности, 

в которой совершались исследуемые противоправные деяния. 
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Согласно требованиям законодательства, все действующие 

предприятия, учреждения и организации подлежат обязательно

му учету в едином государственном реестре юридических лиц, 

ведение которого входит в обязанности государственной нало

говой службы Республики Узбекистан. 

Сведения о наличии банковских счетов (расчетных, валют

ных и др.), движении денежных средств предприятия следова

тель может получить в коммерческом банке, на которые возло

жена обязанность выдавать следственным органам справки по 

операциям, счетам и вкладам юридических лиц и граждан. 

В отделах внугренних дел по месту регистрации предприятия 

хранятся эскизы используемых им печатей и штампов, а в соот- . 
ветствующих подразделениях МВД ведется учет о числящихся 

за предприятием транспортных средств. 

Экспортно-импортные операции республиканских организа

ций фиксируются в государственном таможенном комитете, а 

движение валютных средств по контрактам с иностранными 

партнерами отслеживается республиканской службой по валют

ному и зкспортному контролю. 
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ГЛАВА 28. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ, 
ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ 

§ 1. Криминалистическая характеристика краж, обстоятель
ства 

подлежащие установлению 

Кража - тайное хищение чужого имущества, относится к 

числу наиболее распространенных преступлений, чаще всего со

вершаются кражи из квартир, дач, гаражей, на вокзалах и в по

ездах, карманные кражи - на рынках, в магазинах, в городском 

транспорте, а также на улицах (ст. ]69 УК РУз). 
Непосредственными предметами преступных посягательств 

при кражах признаются товарно - материальные ценности в лю

бом состоянии и виде, обладающие экономическим свойством 

стоимости, а именно: деньги как всеобщий эквивалент стоимо

сти любых материальных товаров, ювелирные изделия, одежда, 

авто-мототранспорт, аудиовидео - техника и др. 
В последние годы в сельских местностях участились кражи 

домашней скотины, урожая с полей и садовых участков. 

Способы совершения краж весьма разнообразны, их можно 

определенным образом классифицировать. 

]. Кражи из помещений совершаются путем взлома замков, 
запоров, отжимом или выбиванием дверей, выставлением сте

кол, а также путем подбора ключей. 

2. Кражи имущества граждан, не проникая в помещения: к 
ним относятся карманные кражи, кражи из сумок, обирание пья

ных, кражи чемоданов, сумок и других вещей. 

З. Кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием, 

среди которых различаются кражи с проникновением в помеще

ние, когда потерпевший пускает вора к себе в квартиру или в 

другое помещение, где находится какие либо имущество. 

4. Кражи транспортных средств из различных мест. 
5. Кражи каких-либо ценностей из автомобилей. 
Квартирные кражи чаше всего совершаются днем, когда вла

дельцев-хозяев квартир нет дома. Другие виды краж, не связан

ные с npоникновением в помещения, совершаются как в утрен

ние и вечерние, так и в дневные часы. Карманные воры дейст-
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ву ют В местах скопления людей (рЫнки, магазины, транспорт и 

т.д.). 

Следы, оставляемые преступниками "при совершении краж, 

весьма разнообразные и во многом зависят от видов краж, спо

собов их совершения и проникновения в помещения. 

При квартирных кражах и кражах из автомобилей остаются 

преимущественно материальные следы преступления (орудий 

взлома, рук, ног обуви и др.). При кражах, совершаемые путем 

злоупотребления доверием, остаются следы идеальные, когда 

свидетели - потерпевшие дают довольно полное описание внеш
ности и обычно уверенно опознают его при предъявлении. 

Почти никаких следов не оставляют карманники при совер

шении карманных краж. Раскрыть такие преступления бывает 

часто очень сложно. В тех случаях, когда потерпевшие заявляют 

о карманных кражах в определенных местах (одни и те же мар

шруты автобусов, участки, территории рынков, магазинов), опе

ративные работники ПРОВОДJIт соответствующие розыскные ме

роприятия и с помощью оперативных средств и методов выяв

ляют и задерживают подозреваемых. 

Кражи совершаются чаще подростками, лицами, злоупотреб

ляющими алкоголем и наркотиками, .чтобы добыть для этого не

обходимые средства. 

Преступники, совершающие кражи путем злоупотребления 

доверием, особенно воры - карманники, обычно применяют 

скрупулезно отработанные приемы, что нередко позволяет им 

безнаказанно совершать десятки преступлениЙ. 

Характерной особенностью является и то, что после освобо

ждения из мест лишения свободы они вновь совершают кражи 

теми же способами. 

Как свидетельствует практика, среди воров преобладают ли

ца, имеющие низкий общеобразовательный уровень развития. 

Многие из них ранее судимы, причем не только за кражи, но и за 

другие преступления. 

К числу обстоятельств, подлежащих установлению при рас-

следовании краж относятся: 

- имело ли место кража; 
- время, место и условия ее совершения; 

- предмет кражи (что похищено преступлеиием); 

- его стоимость, признаки; 
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- кому принадлежало похищенное; 

- способ совершения кражи; 

- субъект кражи (кем совершена кража); 

- совершено ли преcтynление группой лиц, степень винов-

ности каждого участника группы); 

- место, вреМJI и способ сбыта краденого; 

- причины и условия, способствующие совершению кражи. 

§ 2. Возбуждение уголовного дела и начало 
расследования 

Поводами для возбуждения уголовных дел о кражах чаше 

всего являются: ЗЗJIвления потерпевших; сообщения должност

ных лиц, государственных или общественных организаций, а 

также сотрудников частных учреждений и предприятий о фактах 

кражи имущества, принадлежащего этим структурам; ЗЗJIвлеНИJl 

очевидцев о фактах, в которых усмаТР]iваются признаки кражи; 

обнаружение признаков престуnления работииками органов 

следствия и дознания. 

Нередко о совершенной краже органам дознания становится 

известио из оперативных источников. 

Расследование краж начинается, как правило, с осмотра места 

происшествия. Наиболее эффективен осмотр в том случае, когда 

он осуществляется следственно-оперативной группой, в кото

рую входят следователь, оперативные работники уголовного ро

зыска, специалист - криминалист, кинолог со служебно

розыскной собакой, участковый инспектор. 

При краже из торгового преДПРИJlТИЯ и в некоторых других 

СЛУЧЗJIХ целесообразно участие в осмотре места происшествия 

сотрудника службы по борьбе с экономическими преступления

ми. По прибытии на место происшествия опрашиваются оче

видцы, у которых ВЫJlсняеТСJl, кто первый обнаружил кражу, ка

кие изменения производились в обстановке и не видел ли кто

нибу дь преступников или подозрительных лиц. 

В необходимых СЛУЧЗJIх силами оперативных работников ор

ганизуеТСJl розыск преступников по «горячим следам». 

Получив общее представление об обстановке места происше

ствия и наметив после.ltOвательность осмотра, следователь BbIJIC

ияет следующие вопросы: каким образом преступник проник в 
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помещение; каких предметов он касался; в каком направлении 

скрылся и мог ли скрыться незамеченным; какие следы оставле

ны на месте происшествия и что преступник Mor унести с собой 
ЮIИ своей одежде (похищенные предметы, частицы маCЛJIНОЙ 

ЮIи клеевой краски, комочки rpязи); имеются ли признаки, ука

зывающие на профессию преступника. Его внешность, лич

ность; нет ли признаков, дающих основарие предполагать, что 

кража совершена рецидивистом (такой вывод может быть сде

лан при отсутствии следов пальцев на шкатулках, полированных 

дверцах шкафа и других предметах, которых преступник касался 

или действовал в перчатках); сколько было преступников и было 

ли им известно о месте нахождения похищенных ценностей. 

При осмотре места происшествия с особой тщательностью 

изучаются места проникновения в помещение (двери, окна) ЮIИ 

храНЮIище (шкафы, сейфы), где могут быть обнаружены следы 

пальцев, орудий взлома, обуви, отдельные волокна одежды пре

ступни ка, оброненные им предметы (стамеска, отвертка, ломик, 

фомка, использовавшиеся при отжиме двери, сверла, стеклорез и 

др.). 

При краже из продовольственных магазинов, дачных домиков 

следует обращать внимание на обнаружение следов зубов на та

ких 11 редм етах , как шоколадные конфеты, сыр, масло, яблоки, 
которые могли есть прсступники во время кражи. 

Преодолевая преrpады, преступники могут по неосторожно

сти повредить себе руки, в связи с чем возможно обнаружение 

пятен крови, позволяющих в дальнейшем установить ее rpуппо

вую I1ринадлежность. В ходе осмотра рекомендуется изымать 

этикетки, ярлыки, паспорта на похищенные товары, их упаков

ку, образцы ткани, оставшиеся аналогичные товары фотоrpафи

ровать на цветную пленку. Все :по значительно облегчает затем 

розыскную работу. 

В задачу осмотра также входит обследование ПРЮIегающей к 

осматриваемому объекту местности, где могут быть найдены 

следы IIpOTeKTopOB автомашин, обуви, окурки, оброненные по

хищенные или личные вещи преступников. 

Допрос потерпевших и материально-ответственных лиц 

Допрос потерпевшего и материально-ответственного лица по 

делам о кражах обычно начинается с ВbUlснения тoro, как и при 

каких обстоятельствах этим лицам стало известно о краже. У с-
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танавливается, когда допрашиваемый в последний раз видел 

пропавшие вещи или ценности и когда обнаружил их исчезно

вение. Выясняется стоимость похищенного и его признаки. Це

лесообразно по этим вопросам допрашивать также членов семьи 

или сослуживцев, потерпевших и материально-ответственных 

лиц, а также рекомендовать им представить оставшиеся у них 

части похищенных предметов (например, пояс или куски ткани, 

из которой сшиты похищенные вещи). 

Допрашиваемым всегда следует задавать вопросы, подозре

вают ли они кого-нибудь в краже и не видели ли они накануне 

кражи подозрительных лиц. 

По делам о кражах из квартир выясняется также, не прожива

ет ли по соседству лицо, которое могло знать о наличии у по

терпевшего ценностей, не проявлял ли кто-нибудь к ним интере

са и кто из посторонних последний побывал в квартире. Если 

допрашиваемый называет конкретных лиц, которые, по его мне

нию, могли совершить кражу, то следует выяснить, на чем осно

вано такое подозрение. , 
При допросе материально-ответственных лиц устанавливает-

ся, каков режим работы организации, кто имеет доступ в храни

.лище, порядок охраны объекта, не работает ли в данной органи

зации кто-то из подозреваемых лиц и не увольнялись ли такие 

лица в последнее время. 

При расследовании краж к числу неотложных следственных 

действий, относится также допрос свидетелей; по делам о кра

жах личной собственности - это члены семьи, у которых выяс

няются приметы похищенного. Важные данные могут быть по

лучены при допросе соседей и граждан, отдыхающих около 

подъездов домов. 

По делам о кражах государственного и общественногоиму

щества допрашиваются работники охраны с целью установления 

их местонахождения в момент кражи и выяснения, не видели ли 

они вблизи охраняемого объекта подозрительных лиц. 

Как показывает практика, при расследовании краж подчас 

удается задержать преступников непосредственно при соверше

нии преступления (в случае срабатывания охранной сигнализа

ции, установленной в квартире, магазине, аптеке, на складе и в 

других помещениях с материальными ценностями), во время ро

зыска по «горячим следам», после допроса потерпевших, свиде-
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телей-очевидцев или соседей, прямо указывающих на лиц, кото

рые могли совершить преС1)'пление. 

В подобных СИ1)'ациях к первоначальныM следственным дей

ствиям относятся личный обыск и освидетельствование подоз

реваемого, осмотр его одежды и обыск по месту жительства. 

При проведении указанных действий разыскиваются не только 

сами похищенные вещи, но также обращается внимание на об

наружение их упаковок, товарных ярлыков, орудий взлома, пла

нов помещений, изготовленных прес1)'ПНИКами при подготовке 

к краже, их личной одежды, на которую могли попасть с места 

происшествия частицы грунта, краски, побелки и другие микро

объекты. При проведении обыска всегда нужно учитывать, что 

преступник, готовясь к краже, обычно тщательно продумывает 

способы сокрытия похищенного. Поэтому нужно обыскивать не 

только жилое, но и все подсобные помещения (чердаки, подва

лы, гаражи и т.д.). 

Поскольку В некоторых случаях преступники к моменту их 

установления успевают совершить не одну, а несколько краж, то 

при обыске это всегда должно учитываться. При этом изымают

ся вещественные доказательства не только по расследуемой 

краже, но и по другим преступлениям._ 

Обыск следует про изводить с использованием поисковых 

приборов, что облегчает обнаружение тайников. При освиде

тельствовании подозреваемого и при осмотре его одежды могут 

быть обнаружены пыль от строительного мусора (при кражах с 

взломом пола, стен или потолка), ворсинки на обуви от ковро

вых изделий, имевшихся на полу в квартире потерпевшего или 

служебном помещении, откуда бьmа совершена кража. Если ли

цо подозревается в краже из торговых точек, складских помеще

ний, аптек, то при проведении указанных следственных дейст

вий обязательно нужно обращать внимание на возможность об

наружения красящих веществ, используемых в следообразую

щих средствах, которыми блокируются объекты с материальны

ми ценностями. 

Обнаружение микрочастиц любого происхождения облегча

ется при использовании мощных источников света, луп с боль

шим увеличение:>d и ультрафио.lетовых осветителей. В необхо

димых случаях обувь и одежда изымаются, упаковываются и 

364 



вместе с образцами направляются на экспертизу для сравни-

тельного исследования. . 
Допрос подозреваемого (оБВИНJIемого) по делам о кражах 

обычно начинается с ВЬUlснения. где находился допрашиваемый 

в момент совершения кражи, и если он не признает себя винов

ным и выдвигает алиби, уточняются мельчайшие подробности, 

связанные с этим событием, с целью проверки его показаниЙ. 

Для изобличения подозреваемого (оБВИНJIемого) используются 

обнаруженные на месте происшествия, изъятые при обыске и 

освидетельствовании вещественные доказательства, показания 

свидетелей - очевидцев и иных свидетелей, допрашиваемых в 

целях проверки алиби. Если подозреваемый признает себя ви

новным в совершенной краже, то у него выясняются все обстоя

тельства подготовки к ее совершению, место нахождения похи

щенного и орудий преС1)'nленНJI, соучастники. В подобных си

туациях всегда целесообразно допрашиваемому задавать вопрос, 

не совершал ли он других преступлений, и при положительном 

ответе выяснять их обстоятельства с целью последуюшей про

верки. 

Важное значение при расследовании краж имеют судебные 

экспертизы. Наиболее распространенные из них по данной юпе

гории преступлений: дактилоскопические - по исследованию 

следов рук; трасологические - по исследованию следов орудий 

взлома, замков, обуви, протекторов транспортных средств; хи

мические - по исследованию микрообъектов. Иногда по делам о 

кражах назначается почерковедческая экспертнза (например, в 

случае обнаружения на месте происшествия записки или когда 

при обыске удается найти составленный преступником план 

расположения помещений, откуда была совершена кража). 

При расследовании обычно назначаются следующие экспер

тизы: криминалистические, чаще всего - трасологические, су

дебно - товароведческая, а также некоторые другие. 
В частности, экспертиза следов орудий взлома обычно реша

ет вопросы: каким способом взломана преграда, с какой стороны 

произведен взлом; одним или несколькими орудиями оставлены 

ли они орудием, представленным на экспертизу и т.д. 

Судебно-товароведческой экспертизой выясняются наимено

вание, цена, артикул, сорт и иные признаки товаров, однородные 

ли предметы изъятые у п.одозреваемого, с похищенными. 
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Судебно-химическая экспертиза назначается с целью уста

новления однородности состава различных веществ (частиц 

взломанной преграды, волокон ткани, краски) обнаруженных на 

подозреваемом или его одежда с веществами, изъятыми с места 

происшествия. 

По делам о кражах нередко проводятся таюке материаловед

ческие экспертизы (исследование микрообъектов). Такие :жс

пертизы нередко оказываются весьма эффективными при рас

следовании карманных краж, когда вор утверждает, что он не 

прикасался к своей жертве. В этой СИ1)'ации обнаружение на 

одежде подозреваемого микрочастиц с одежды потерпевшего 

имеет важное доказательственное значение. 

Другие следственные действия, проводимые на последующем 

этапе расследования краж, - это очные ставки, предъявленные 

для опознания, проверка показаний на месте и другие особой 

специфики не имеют. 

§ 3. Особенности расследования разбойных 
нападений и грабежей 

Разбой является одним из самых о.пасных преступлений про

тив чужого имущества, суть которого заключается в нападении с 

целью хищения чужого имущества, совершаемое с применением 

насилия, опасного для жизни или здоровья, ливо с угрозой при

менения такого насилия. В СТ. 164 УК РУз предусмотрены виды 
разбоев, как-то: с применением оружия или других предметов, 

использованных в качестве оружия; по предварительному сго

вору группой лиц; в значительном размере; повторно, опасным 

рецидивистом или лицом, ранее судимым и Т.Д. 

Грабеж - открытое хищение чужого имущества, совершаемое 
с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия (ст. 166 УК РУз). 
Разбои и грабежи представляют значительную общественную 

опасность. так как не только влекут за собой причинение потер

певшим материального ущерба. но и нередко связаны с посяга

тельствами на их жизнь и здоровье. Кроме того, разбой и грабеж 

часто совершаются группами, на базе которых складываются 

преступные формирования, совершаюшие бандитские нападе

ния. вымогательства и т.д. 
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Криминалистическая характеристика указанных преступле

ний заключается в том. что большинство грабежей и ра,збойных 
нападений совершаются с целью завладения личным имущест

вом граждан. Преступники действуют небольшими группами 

или в одиночку чаще всего на открытой местности (на улицах, 

парках. во дворах домов) в вечернее время. хотя нередко совер

шаются и в дневное время. 

По способу совершения разбоев и грабежей можно вьщелить 
следующие: 

- нападения на открытой местности. либо в помещениях. со

вершаемые внезапно. без применения насилия; 

- нападения на открытой местности, а также во дворах, в 

подъездах домов с применением или угрозой прим~нения наси

лия; 

- нападения на граждан в жилых помещениях с проникнове

нием в эти помещения. под каким-либо предлогом применяя на

силие; 

- нападения на кассиров, продавцов, сотрудников государст

венных и коммерческих банков, совершаемые в помещениях 

торговых предприятий. финансовых учреждений, отделений 

связи и др. 

- нападения на граждан в подвижном железнодорожном. 

водном и ином транспорте; 

- нападения на водителей такси с целью завладения их вы

ручкой или автомашиной. 

Лица, совершающие грабежи разбойные нападения, часто не 

работают. ведут аморальный образ жизни. пьянствуют, употреб

ляют наркотики. Значительный процент среди них составляют 

ранее судимые как за эти. так и за друтие виды преступлениЙ. 

По делам о грабежах и разбоях подлежат установлению сле

дующие обстоятельства: имело ли место грабеж или разбойное 

нападение; способ совершения, в чем выразилось насилие, если 

имело место таковое по отношению к потерпевшему; когда, где 

и при каких обстоятельствах было совершено преступление; что 

было похищено в результате грабежа или разбоя, кому принад

лежало похищенное. его стоимость; кто совершил преступление. 

если группа. то кто они и какова роль каждого участника; кто 

является потерпевшим. при разбоях - характер и степень тяже

сти телесных повреждеlfИЙ; каков общий материальный ущерб, 
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причинеиныА престумением; какие обсто.тепьcnа способство
вали совершению грабежу или разбойному нападению . . 

• 4. Тактика первоначал"Н"'I, последУЮЩИI 
следственны. и 

операТНВНО-РО]ЫСКНЫI деЙств.Й 

XapakТep l1ервоначальных следственных действнй по ДCJlам о 

грабежах и разбо.х во многом зависит от того, возбужлаетс. ли 
Уl-оловное дело в св.зи с задержанием подозреваемого с ПOJIИЧ

ным или по факту совершени. преступnени •. Если депо ВО1буж
даетс. 110 факту совершени. престу"лени., то расследоваllие 
обычно начинsетс. с допроса потерпевшего, осмотра места "ро
исшестви., осмотра одежды и освидетельствоваНИJl 110тср"снше

го, назначения в отношении него судебно-меДИllИНСКОЙ ЗКСIIСР

ТИ'IЫ, ДОllроса свидетелей-очевидцев. При nOllpoce потерпеlШIСl'О 
СJlедует всегда помнить, что грабеж или ра1бой ДnJl вего 'Iаще 

нссго lIеожиданныЙ. Увидев перед собой "реступника, особеllНО 

вооружеllllOl'О, человек Tep.eтCJl. Чувство страха у отдельных 

потеРIIСВШИХ бывает настолько вCJtико, что они иногда на неко

торое время даже теряют сознание .. Jl КОI'да ПРИХОДlт в себя и 
IlаЧ~lНают думать, как следует действовать в СО1ДавшеЙс. обста

IIOBKC (,JBaTh ли на IJОМОЩЬ, ОКllЗыва'гь ли сопротивленис, отда
аать ли IlреСТУI1НИКУ вещи "бе:1 всякого сопротивления или бе
жать), проходит какое-то врем., достаточное ДJI. того, чтобы 

преступвик мог завладеть цеННОСТIМИ и скрыться. Не удиви

тельно позтому, что в СОЗllании IJOтерпевшсго не всеl'да могут 

запечатлеться те фаkТЫ, которые имеют значение дл. следствия. 

Это обстоятсльство следует учитывать при допросе и соответст

вующим обра10М оценивать, Чаще всего lIотерпевший о СОВСР

шенном Ilа "СI'О lIаllадении ЗWlВJlяет сразу же 1I0сле СJ1У'lНвшеl'О

ся. Г)ОТГОМУ 1\ моменту допроса он Ile вссгда успевает YCIIOKO
иться: IIJlачст, R()'Jмущается ШlI'JIOСТhЮ IIреС'l)'rJllика, "IЮДОJlЖIIС'1 

ИСIIЫТЫRllТh страх, lIе может смириться сутрато" IЮХИЩСIIIIЫХ 

ценностей, ИСllытываст боль от IIOJlучеlJlIЫХ телесных IЮRРС:Ж

нениА, Учитывая ли обстоятеJlЬСТВК, следует lIеред допросом 

УСIIOКОИ "Ь 110теРllсвшеl'О и оGЪJlСIIИП, ему необходимость КОС
СТIШ08J1СIIИЯ В памяти всех ООСl'UlТеЛhСТВ Jlроисшедшеr'о и осо-
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{)еННО тех из них, которые MOryr иметь решающее значение ДЛJI 

po'Jыкаa и и:юбnичени. преступника. 

В предмет допроса потерпевшего MOryr входить опросы: в 

какое врем. и где (город. поселок, улица, проселОЧН8JI дорога) 

совершен грабеж, или разбой; как потерпевший оказалСJl на том 

месте. где он подвергс. нападению; !УрИ каких обстоJlТCЛьствах 
он увидел преступника, не заметил ли он, чтобы за ннм кто

нибуд .. следил: каковы были деЙстви. преступника, требовал ли 
он выдать ценности или вырвал их; если преступников было не

сколько. ТО не называли ли они друг друга по именам или клнч

кам. чем yrpo.ал; К8.kие ценности похищены. их индивидуаль

ные призн8ХИ (заводской номер. стоимость и т.д.). очень важно 

вы.снить. не сохранИЛСI ли у потерпевшего материал, из кото

рого были изготовnены похищенные вещи или осталИСЬ ли от 

1ТИХ всщей какие-либо части (ремешок от часов. ручка от вы

рванной сумки. МОЧКН тканИ или меха. из которых был ИЗГОТОВ
лен тот или иной злсмент одс-.ды). Особенно подробно у потер
певшего ..... сн.IOТCJI I1рИМеты преступника (его внешность, 

одежда. походка. своеобразие прокзиоwенИI отдельных фраз И 

Т.Д.). существеННое :sначсние ДJU дела имеет вопрос. оказывал ли 

потерпеawмА соnpoтмвnсние прес1уПНИIC)', в чем оно вырази
лос,-. IC8кие повpe1ltденИI могли ОСТ8ТЬС1 на теле н oдe1lt!1e rtpe
СТУllника. При ГРУППОВОМ нападении Нaд1Iежит вы.снить роль 

"a1l\Дoгo прес1)ll1ника. Если потерпевший ПOC1lе совершенного 

IЦ него нanценИI попал на И3J1счение в больницу. то его допрос 

L.елСС\~ра:1ИО nPOln8OдllТЬ С использованием звукофиксирую

щей аппаратуры. это может иметь решающее значение В розы

ске пpecтynнип. если лечение 18111HCТCI ИJlН от полученных те

лесных поарецсний допрошенный пorн6aeт. 

t'разу wte пocne допроса потерпевшсго. а в рце случаев и до 
его npo8eд~1UI 11pOКЗ8QдИТС8 осмотр NС'СП происwecтВИI. Его 

тu:тмп .... ' МНОГОМ с-"(одна с Т8.kТИJroй тaJCoгo *с СЛСДCТIICнного 
.:1сА".". ... ПО J1eJ18.N О кp&*U. Основное ОТJlIIчне состоит В ТОМ. 

что nPaI гpaбatu. н p83бou .... eera ОЧC8ИJlСЦ пронсlDCCТ8Иl -
потepne8WJ8Й. М. eCJDt ему не бumt nPНЧIUleНЫ ccpьesныe те.лес
~ ~. осмотр цсассообразно l1P08Q.IМ1'Ь с его уча
C11CCN. П08Cllal ... ncm:pneamero ~ на месте ~ 
мc.mecпu o6вeAaJoT l10IICIt пуп... ПUD..1, ~ nanuea 11 06)'811 
rtpe\."1)'I1RIIICL aбpмeничJ ... JIII1IRUX вeщei (но.а.. fIeP"I8ТOК. 
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головного убора), выброшенных похищенных у потерпевшего 

предметов. С особой nцательностъю следует осматривать место, 

где происходила борьба. Здесь нередко удается обнаружить 

шарфы, оторванные пуговицы, головноif убор другие предметы, 

могущие иметь важное доказательственное значение. 

Осмотр места происшествия позволяет в ряде случаев вы

явить негативные обстоятельства (например, отсутствие следов 

пальцев или обуви в тех местах, где они обязательно должны 

были остаться), позволяющие выдвинуть версию о возможной 

инсценировке грабежа или разбойного нападения. Осмотр одеж

ды и освидетельствование потерпевшего: при грабеже и разбое 

между потерпевшим и преС1)'I1НИКОМ может происходить борь

ба, схватка, при которой волокна одежды преступника попадают 

на одежду потерпевшего и наоборот. Обнаружение их значи

тельно облегчает 

изобличение подозреваемого, и поэтому одежда потерпевше

го должна быть как можно скорее подверrnyта осмотру. Он про

изводится при хорошем освещении с использованием луп с 

большим увеличением или под микроскопом. 

При отрицательных результатах осматриваемую одежду сле

дует сложить лицевой стороной BOBнyrpь, упаковать в целлофа

новый пакет и направить на экспеР1JfЗУ, где поиск микроволо

кон, благодаря использованию специальной аппаратуры, может 

быть более результативным. 

В задачу осмотра одежды потерпевшего входит также иссле

дование повреждений, образовавшихся от орудий, которыми 

причинены телесные повреждения. По форме повреждений в 

ряде случаев можно судить, чем именно преС1)'ПНИК был воору

жен (ножом, шабером, заостренным треутольным напильником, 

шилом). Иногда целью осмотра одежды потерпевшего является 

отыскание частиц кровн преступника, которая может попасть на 

одежду, если во время борьбы преступник получил телесные по

вреждения или они имелись у него еще до нападения. Если по

терпевший во время нападения был избит, то в соответствии с 

требованием уголовно-процессуального законодательства про

изводится, его освидетельствование. При этом фиксируется ха

рактер повреждений, они обязательно фотографируются по пра

вилам масштабной фотосъемки. 
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Задержание и личный обыск подозреваемого. При установле

нии лиц, совершивших грабеж или разбой, немедленно о.сущест

ВЛJIетсJl их задержание. Следует помнить, что преступники, со

вершающие такие преступленИJI, часто бывают вооружены. По

этому желательно, чтобы задержание производили работники 

милиции, знающие приемы «самбо» и хорощо владеющие ору

жием. 

Весьма важно, чтобы в задержании вооруженных преступни

ков участвовал кинолог. После задержанИJI немедленно произ

ВОДИТСJl личный обыск подозреваемого, при котором изымаетСJl 

оружие, его макеты, другие предметы, которые могли использо

ваТЬСJl ДЛJI YJlЮзы потерпевшему или длJl его избиения. В задачу 

личного обыска входит также изъятие предметов и ценностей, 

похищениых у потерпевшего (часы, деньги, документы, кошель

ки, перчатки, шарфы и т.п.), отыскание IШанов помещений или 

дорог, где было совершено npecтyIШение или где подготавлива

ется новое разбойное нападение или грабеж, изъятие личных до

кументов, поскольку некоторые преступники, чтобы затруднить 

установление их личности или избавиться от поддельных доку

ментов, пытaIoтcI выбросить их. После личного обыска произ

водится обследование одежзlы подозреваемого. При этом оты

скиваюТСJl микроволокна от одежды потерпевшего и фикс иру

ЮТСJl следы борьбы. На одежде MOryт находиться частицы грун

та с места происшествИJI. Если подозреваемый был задержан 

вскоре после совершенИJI преступления, то в РJlде случаев СРазу 

же после осмотра одежды производится освидетельствование 

его тела. При этом обращаетеJl внимание на подногтевое содер

жимое, следы ногтей и зубов на руках и других чаСТJlХ тела. 

В случае необходимости после освидетельствованИJl подозре

ваемый наПР3.ВЛJIеТСJl на судебно-медицинскую экспертизу длJl 

исследованИJI следов крови и других биологических веществ, 

оставШИХСJl от потерпевшего. 

Допрос подозреваемого и оБВИНJIемого. Преступники, гота

ВJlСЬ К совершению грабежа или разбоJl, нередко заранее готовят 

себе алиби (например, покупают билеты В кинотеатры и...1И дру

гие Зре!1ищиые орraнизaции и в случае задepJltанИJI 38JIВЛJIЮТ, 

что были В кино, и Предъ8ВJl11ЮТ билеты). Прахтика знает немало 

случаев. когда грабеж или разбой преступники совершали. оста

ВИВ, на некоторое вpeNJI.cвoe рабочее место или ПОС.1е того как 
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они достигали договоренности с родственниками, знакомыми, 

соучастниками по другим преступленИJlМ о даче ими показаний 

в том, что подозреваемый во время совершеНИJI преступления 

находился в другом месте. Все эти ухиЩрения затруДИJlЮТ изо
бличение подозреваемого и требуют тшательной подготовки к 

допросу. Разоблачить их можно путем ИСПОЛЬЗ0ваНИJI вещест

венных доказательств, собранных при осмотре места происше

ствия и при производстве других следственных действий. Не

редки случаи, когда обвиняемые в разбое на допросе пытаются 

представить в ином виде характер примененного насилия по от

ношению к потерпевшему, отрицают факт его избиенИJI, утвер

ждают, что вместо оружия применялся его макет или что его во

обще не бьшо, Т.е. стремятся обстоятельства совершенИJI пре

ступления представить в таком виде, чтобы их действия квали

фицировались не как разбой, а как грабеж. По делам о группо

вом разбойном нападении преступники во избежание квалифи

кации и их действий как бандитизм порой пытаются отрицать 

устойчивый характер их преступной группы, отрицают факт 

приобретенИJI ОРУЖИJI со специальной целью - совершенИJI пре

ступления. Зная об этих ухищренИJlХ, необходимо при подготов

ке к допросу тщательно анализировать материалы дела и разра

батывать тактику допроса с учетON всех собранных доказа

тельств. Если подозреваемый (обвиняемый) признает факт со

вершения грабежа или разбоя, у него выясняются все обстоя

тельства, связанные с совершением преступления. В том числе и 

такие, которые могут иметь значение для организации профи

лактических мероприятий. С участием признавшего свою вину 

подозреваемого (обвиняемого) целесообразно производить про

верку показаний на месте. При этом важно показания подозре

ваемого фиксировать с помощью видеозаписывающей аппара

туры. 

При расследовании грабежей или разбоев весьма распростра

неннм следственным действием является предъявление для опо

знания. Оно проводится во всех случаях, когда потерпевший или 

свидетели-очевидцы могли хорошо рассмотреть преступника и 

могут его опознать или когда на месте происшествия найдены 

какие-нибудь предметы и имеются свидетели, могущие под

твердить принадлежность их обвиняемому. Опознающим может 

быть не только потерпевший, но также подозреваемый и обви-
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ияемый' которым иногда предъявляется потерпевший, соучаст

ники или различные предметы, изъятые в качестве ве.цествсн

ных доказательств. 

По делам о разбоях часто назначаются судебно-медицинские 

экспертизы потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого). С их 

помощью выясняется наличие и хараКтер телесных поврежде

ний, степень их тяжести. Возможность причинення телесных 

повреждений при обстоятельствах, на которые они ссылаются. 

Довольно распространена по таким делам экспертиза холодного 

оружия. проводимая в экспертно-криминалистических подраз

деленнях МВД республики. Она решает вопрос о принадлежно

сти к холодному оружию ножей, кастетов, кистеней, набалдаш

ников и других предметов, использовавшихся при нападении на 

потерпевших. Если при разбойном нападении применялось ог

нестрельное оружие и к делу приобщены пули или гильзы и ес

ли у подозреваемого изъято огнестрельное оружие, то назнача

ется баллистическая экспертиза. 

При изъятии на месте происшествия следов обуви, транс

портных средств или животных назначается трасологическая 

экспертиза. Этот же вид эк~пертизы назначается для установле

ния целого по частям в случаях когда на месте происшествия 

или у потерпевшего осталась часть какого-то предмета (напри

мер, часть браслета от часов, ручка от сумки и т.п.). а вторая его 

часть обнаружена у подозреваемого. В некоторых случаях при 

расследовании грабежей и разбоев назначается дактилоскопиче

ская экспертиза, когда обнаруживаются следы рук на месте про

исшествия, на отдельных предметах - орудиях престуnления. 

для решения вопроса, не являются ли частицы почвы, грунта, 

обнаруженные на обуви подозреваемых лиц или на транспорт

ном средстве, однородными с почвой или грунтом на месте пре

ступления, проводится судебно-почвоведческая экспертиза. 

На последующем этапе расследования грабежей и разбойных 

нападений проводятся также предъявление для опознания, в не

обходимых случаях следственный эксперимент, проверка пока

заний на месте и другие. 

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся как в на

чальной стадии расследования, так и во время проведения по

следующих, в сочетании и параллельно со следственными дей

ствиями. 
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ГЛАВА 29. РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА 

§ 1. Криминалистическая характеристика преступления 

Мошенничество - это хищение чужого имущества или при

обретение права на чужое имущество путем обмана или зло

употребления доверием (ст. 168 УК Рес Уз), является одним из 
опасных, широко распространенных и трудно раскрываемых с 

точки зрения методики расследования преступлениЙ. 

Отличие мошенничества от других видов хищений состоит в 

том, что потерпевший - обманутый, введенный в заблуждение 

преступником, добровольно и сознательно передает ему имуще

ство или право на него, полагая, что тот имеет право их полу

чить. Предметом преступного посягательства при мошенничест

ве обычно являются деньги, ценные бумаги, изделия из драго

ценных камней и металла, а также квартиры, автомобили, радио, 

видеоаппаратура и другие. 

Основным элементом криминалистической характеристики 

является способ совершения преступления. 

Способы совершения мошенничества разнообразны, можно 

перечислить лишь те, которые чаще всего совершаются, к ним 

относятся: 

- \IIнимое посредничество при оказ:п.ии услуг или заключения 

сделок; 

• выдача прсступником себя за другое лицо (например, за 
представителя соответствующих органов); 

- вручение денсжных или вещевых «кукол»; 
- обсчет при размене денег или покупке вещей; 
- шулерство и нечестная игра в азартные игры; 
- продажа (сбыт) фальшивых денег или драгоценностей; 
- мнимое знахарство, гадание и другие. 
В последние годы получили широкое распространение спо

собы мошенничества, связанные с фиктивным заключением до

говоров, а также с незаконным получением денежных средств в 

кредитно - финансовых учреждениях при помощи поддельных 

документов, создание лжефирм для привлечения средств насе

ления с последующим присвоением, фиктивные сделки с жиль

ем и Т.д. 
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Под видом работников правоохранительных органов пре

ступники учиняют самочинные обыски с изъятием ценностей, 

для этих случаев создается группа престynников, роли в кото

рых строго распределяются. 

Мошенничества чаще всего совершаются в общественных 

местах: на улицах, вокзалах, в аэропортах, в магазинах, банках, 

на рынках, где большие Сl<опления людей способствуют выбору 

жертвы и быстрому исчезновению преступника, иногда по месту 

жительства потерпевшего или приспособленных помещениях -
«офисах» лжи предприятий. 

Говоря о механизме следообразования при мошенничестве. 

необходимо отмстить, что практически всегда в памяти потер

певших, свидетелей сохраняется внешний облик мошенника и 

способ его действий. Также мошенники оставляют потерпевшим 

различные вещи и предметы, расписки, поддельные документы, 

фиктивные ценные бумаги, учредительные, регистрационные 

документы, договоры и т.п. На указанных предметах могут быть 

обнаружены следы пальцев рук, принадлежность вещи, место ее 

изготовления, владельца и друтие обстоятельства. По почерку 

рукописных документов возможен поиск преступников. 

Мошенники, как правило, обладают изворотливым умом, 
развитым воображением и фантазией, умением заинтересовать и 

расположить к себе людей, наделены актерскими способностя

ми, умело используют различные престynные обстоятельства. 

При расследовании мошенничества обстоятельствами, под-

лежащими установлению, являются: 

- имело ли место мошенничество или другое деяние; 
- когда и где оно было совершено; 
- каков предмет и способ совершения мошенничества; 
- каков предмет и способ совершения мошенничества; 
- кто совершил, как характеризуется мошенник, не совершал 

ли он ранее аналогичные престynления; 

- не совершено ли мошенничество группой лиц, если да - ка

кова роль в престуnлении каждого из них; 

- кому причинен материальный ущерб, государственной, об

щественной, коммерческой организации или гражданам, чем он 

выражается и размер ущерба; 

- какие обстоятельства способствовали мошенничеству. 
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Уголовные дела о мошенничестве чаще всего возбуждаются 

по заявлениям и письмом граждан, по сообщениям учреждений, 

предприятий, организаций и должностных лиц . . 
§ 2. Первоначвльные следственные и оперативные 

действии 

Расследование мошенничества обычно начинается с допроса 

потерпевшего, заявившего о его обмане. При этом подробно вы

ясняется, при каких обстоятельствах произошла встреча допра

шиваемого с преступником, место встречи, как представился 

преступник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы и 

какие именно, какие услуги или ценности предлагал, за какую 

сумму, что конкретно было передано престynнику, стоимость 

этих вещей и их индивидуальные приметы. На допросе также 

выясняется, были ли посредники при установлении знакомства с 

преступником. При этом нужно учитывать, что потерпевший, не 

зная способов совершения мошенничества, не всегда может соз

навать, сколько именно было преступников и какую роль каж

дый из них выполнял. В связи с этим потерпевшему следует за

давать уточняющие вопросы. Например, при мошенничестве, 

связанном с продажей "драгоценностей" следует выяснять, не 

принимал ли участие в купле-продаже оценщик и не было ли 

конкурирующего покупате~я, нагонявшего цену. 

При обмане во время шулерской игры в карты устанавливает

ся, кто перед вступлением в игру потерпевшего выигрывал, втя

гивая его в игру. и не было ли таких лиц, которые при попытке 

потерпевшего уклониться от дальнейшей игры принуждали его 

продолжать ее или предупреждали играющих о приближении 

работников милиции. Во всех случаях при групповом мошенни

честве выясняется, сколько было преступников, как они выгля

дели, как называли себя между собой, какой разговор происхо

дил между ними, может ли допрашиваемый их опознать. 

Учитывая, что мошенничество часто совершается приезжими 

лицами, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли преступ

ники с акцентом, какой национальности они могли быть, какой 

регион страны называли в беседе. Целесообразно также задавать 

вопрос, не оставили ли преступники потерпевшему какие-либо 

записки, документы. другие предметы, которые могут иметь 

значение вещественных доказательств ("денежные куклы", 
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письма к должностным лицам, расписки в получении ценностей 

и др.). Все это в дальнейшем изымается и приобщается кделу. 

После допроса потерпевшего про изводится осмотр места 

происшествия и вещественных доказательств. По делам о мо

шенничестве следователи нередко отказываются от осмотра 

места происшествия, полагая, что по этой категории дел данное 

следственное действие вряд ли может дать что-либо существен

ное для расследования. Между тем осмотр места, где произошло 

мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку, в 

которой было совершено преступление, выяснить, наСКО,lЬКО 

преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выхо

ды, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной 

системы), кто. Например, кто из работников учреждения или 

иных граждан мог его видеть и может быть допрошен в качестве 

свидетеля. 

При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или уте

рянные преступником различные предметы (упаковка, в которой 

находились врученные потерпевшему объекты), а нередко и 

следы его пальцев на дверях, подоконнике, стенах, где происхо

дил разговор мошенника с потерпевшим. Поиск таких следов 

значительно облегчается, если осмотр про водится с участием 
потерпевшего. 

После осмотра места происшествия должны быть осмотрены 

все предметы, оставленные мошенником в учреждении или по

терпевшему. Это могут быть поддельные чеки, накладные, 

письма или расписки на получение товара, протоколы самочин

ного обыска, поддельные "драгоценности", денежные "куклы", 

различные снадобья, врученные при гадании, и т.д. При их ос

мотре решаются вопросы о целесообразности приобщения их в 

качестве вещественных доказательств, что в дальнейшем 

оформляется постановлением, определяются судебные экспер

тизы, на которые эти вещественные доказательства могут быть 

направлены, отыскиваются следы пальцев, изучается содержа

ние письменных текстов с целью получения розыскной инфор

мации. На первоначальном этапе расследования выдвигаемые 

следственные версии предусматривают возможность соверше

ния мошенничества ранее судимыми (рецидив по этим преступ

лениям особенно высок), преступниками - гастролерам и, (при

езжие из друтих областой и регионов), лицами определенной ра-
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сы или национальности. С учетом конкретных обстоятельств де

ла, в плане расследования предусматривается поиск преступни

ков в определенных местах (в магазинах по продаже автомоби

лей, мебели, ювелирных изделий, ХУДО1Jественных произведе

ний, в местах игр в карты, на вокзалах, в аэропортах и др.). Ро

зыскную работу в таких местах проводят оперативные работни

ки, привлекая к ней потерпевших, свидетелей-очевидцев, или 

используя путем составления фотороботов либо изороботов. В 

случаях задержания подозреваемого производится его иденти

фикация по признакам внешности с разыскиваемым его личный 

обыск и обыск по месту жительства. 

Основная цель этих следственных действий - изъятие похи

щенных при мошенничестве вещей, обнаружение поддельных 

банковских чеков, бланков и документов, денежных "кукол", 

различных изделий, подготовленных для использования при но

вых мошенничествах. При обыске отыскиваются также личные 

вещи подозреваемого, которые могли быть на нем одеты в мо

мент совершения преступления. Подозреваемые в мошенниче

стве на первом допросе почти никогда не при знают свою вину. 

Поэтому после объявления задержанному в чем он подозревает

ся, у него выясняется, где он находился в момент совершения 

преступления, где он работает, а если он иногородний, то выяс

няется цель приезда в данную местность и в то место, где был 

задержан. 

§ 3. Последующие следственные действия 

к последующим следственным действиям при расследовании 

мошенничества обычно относятся: допросы свидетелей, предъ

явление для опознания, очные ставки, следственный экспери

мент назначение экспертиз, повторные или дополнительные до

просы обвиняемых. 

Практически всегда возникает необходимость в производстве 

повторных или дополнительных допросов. В случае признания 

мошенником вины всегда остаются невыясненные вопросы от

носиtельно соучастников, обстоятельств подготовки к преступ

лению, источники средств, используемых для мошенничества. 

При подготовке к допросу подозреваемого, обвиняемого необ

ходимо внимательно изучить все материалы уголовного дела, 
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оперативные данные как о самом событии преступления, так и о 

личности подозреваемого, проанализировать и оценить доказа

тельства, с тем, чтобы предусмотреть возможные варианты по

ведения мошенника, обеспечить применение тактических прие

мов допроса. 

В дальнейшем для изобличения подозреваемого используют

ся имеющиеся вещественные доказательства: следы пальцев, 

поддельные документы, взятые при обыске, похищенные вещи и 

др. Если допрашиваемый сознается в совершенном преступле

нии, выясняется, давно ли он занимается мошенничеством, кто 

является его соучастником, место нахождение или сбыта похи

щенного, каким образом он подыскивает свою жертву. Если 

мошенничество связано с использованием поддельных докумен

тов, денежных "кукол", то выясняется место нахождения ис

пользуемых при этом материалов (красок, бумаги, печатей и др.) 

В качестве свидетелей по делам о мошенничестве допраши

ваются очевидцы преступления, родственники знакомые, соседи 

по:герпевшего. Свидетели могут рассказать о действиях мошен

ников, их приметах о поведении потерпевшего и других обстоя

тельствах. 

Иногда свидетели могут и не видеть сам момент передачи по

терпевшим ценностей или денег мошенникам, но они видят по

терпевшего и мошенника вместе, слышат их беседу, наблюдают 

поведение до и после совершения преступления. 

Родственники, знакомые, соседи и сослуживцы подозревае

мого могут сообщить об его образе жизни, материальной обес

печенности, связях, наличии определенных профессиональных 

или преступных навыках, взаимоотношениях с потерпевшим и 

другие важные сведения. 

Из других следственных действий по делам о мошенничестве 

наиболее часто проводятся предъявление для опознания, назна

чение судебных экспертиз, очные ставки. 

Потерпевшие по делам о мошенничестве, общаясь с преступ

ником в течение длительного времени в спокойной обстановке, 

как правило, хорошо запоминают его внешность, походку, голос 

и могут уверенно опознать мошенника. Поэтому предъявление 

подозреваемого потерпевшему для опознания производится 

почти по каждому такому уголовному делу и является важным 

средством собирания доказательств. При его подготовке необ-
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ходимо помнить, что мошенник нередко совершает преступле

ния в разной одежде, и весьма желательно поэтому, чтобы он 

преДЪЯВЛJIлся ДJUI опознания именно в тоА одежде, в которой на

ходился в момент совершения преступления. 

Из судебных экспертиз по делам о мошенничестве наиболее 

часто назначаются: экспертиэа документов, установления целого 

по частям (при изъятии денежных "кукол:', разорванной упаков

ки и.т.п.). Физика - химическая - для исследования состава ме

талла, из которого изготовлены "драгоценности", состава краси

телей, использовавшихся при подделке документов, товаровед

ческая - ДJUI определения истинной стоимости проданных по

терпевшему вещей и др. В показаниях потерпевшего и подозре

ваемого по делам о мошенничестве нередко бывают существен

ные противоречия. для установления истины между ними про

водится очная ставка: между потерпевшими - свидетелями и по

дозреваемым - обвиияемым. 

В плане преДупреждения подобных преступлений большое 
значение имеет правовая пропаганда среди населения, сообще

ния в лечати, радио - телевидения о случаях мошенничества и 

новых его проявлениях. 
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ГЛАВА 30. РАССЛЕДОВАНИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

§ 1. Криминалистическая' характеристика 
взяточничества. 

Обстоятельства, подлежащие установлению 

Взиточничество - ивляетСJl тJlжким престуnлением, которое 

предстаВЛJlет общественную опасность, сложность его расследо

вании оБЬJIСНJIетСJl ридом обстоятельств. Взиточничество всегда 

связано с корыстным использованием должностным лицом сво

его служебного положенИJI. Предмет взятки в подавляющем 

случае передается наедине, без свидетелей. И взяткополучатель, 

и взяткодатель, в том числе и участвующий посредник, в равной 

степени заинтересованы в латентности данного престуnлении. 

Взяткополучатель, будучи должностным лицом, занимая опре

деленное положение и располагая многочисленными деловыми 

связями, имеет возможность приНJIТЬ активные меры к сокры

тию престуnления, уничтожению доказательств, прекращению 

утоловного дела, либо оказывает очень серьезное противодейст

вие следствию. ВЗJlточники, как правило, заранее готовится к 

даче объяснений, на тот сЛучай, если их поймать с поличным. 
При этом часто ссылаются, что имел факт дарения, дачи денег 

взаймы, либо получили премию. Способствует маскировке пре

ступной деятельности и принадлежность взяткодателя и посред

ника к одному кругу общения, работы в одном ведомстве, одном 

учреждении, имеющая между ними служебная зависимость. 

Все это приводнт к тому, что к моменту возбуждения уголов

ного дела прямых доказательств совершенного преступления 

(кроме случаев задержания с поличным) практически нет или их 

очень мало, обнаружение же новых доказательств, как правило, 

затруднено. 

Результаты действий взяточников редко проивляются В мате

риально фиксированном виде. Тем не менее, в некоторых случа

ях на предметах взятки, поверхности упаковки остаются следы 

рук. Очень редко сохраняются друтие следы взяточничества. 

Например, товарные чеки. этикетки, ярлыки, деньги, ценности, 

записки. 

Криминалистическую характеристику взяточничества со

ставляют сведенИJI: о СllOсобе совершения; сокрытия преступле-
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ния И типичных последствиях; системе общих и специальных 

исходных данных, служащих начальной основой расследования; 

наиболее типичных и вероятных при опРеделенных обстоятель
ствах личностей прес1)'ПНИКОВ; мотнвах и целей преС1)'ПЛения, а 

также некоторых обстоятельствах совершения преcryпления 

(место, время, обстановка, последовательность действий, нали

чие и виды следов и т.п.). Как правило, это преcryпление забла

говременно и тщательно планируется и готовится. 

Особенностью взяточничества с точки зрения способа их со

вершения являются: 

а) это может быть не одно, а несколько действий, осуществ

ляемых одноразово или на протяжении краткого периода. В то

же время система разноплановых, продолжающихся действий, в 

которых нередко принимают участие несколько лиц, но не ин

формированные о тех целях, которые преследует взяткодатель. 

б) может иметь место взаимосвязь целого ряда должностных 

лиц различного ранга, а нередко и предприятий, учреждений, 

организаций одного или разных ведомств. Нахождение этих свя

зей - наиболее сложная проблема. И она является в деле полного 

раскрытия и расследования этих преС1)'плениЙ. 

Для взяточничества характерно У~lllЛенное выполнение или 

не выполнение определенных законных или не законных дейст

вий для получения желаемого результата. 

Оно может осуществляться в различных формах: завуалиро

ванных устных распоряжениях и приказах, устных и письмен

ных поручениях, в виде различного рода пометках на докумен

тах. Способ сокрытия, как правило, является частью, элементом 

всей преС1)'пной деятельности, состоящей в подготовке, осуще

ствлении и сокрытии этого преС1)'пления, совершаемого по оп

ределенному замыслу, связанных между собой в единую систе

му. Такое положение наблюдается почти по всем делам о взя

точничестве, где способ сокрытия заблаговременно планируется 

и является органическим элементом способа совершения пре
С1)'пления. 

Характеристика типичной для данного вида преС1)'пления 

личности возможного престynника тоже имеет криминалистиче

ское значение. 

Должностные лица подбираются, как правило, из числа авто

ритетных, честных, инициативных работников, имеющих опре-
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деленную профессиональную подготовку и квалификацию. Од

нако при этом не всегда наблюдается надлежащая бдительность 

и принципиальность со стороны администрации. Допускается 

неоправданная снисходительность со стороны некоторых руко

водителей, а в результате в тот или иной аппарат на различные 

должности проникают люди с сомнительным, порой криминаль

ным прошлым, а чаще и имеющие тесные «деловые» контакты с 

организованными преступными группировками. Поэтому самое 

тщательное изучение следователем и работниками оперативно

розыскных органов биографических данных и послужного спи

ска этих лиц, их личностных качеств, привычек, образа жизни 

позволяет получить необходимые сведения о личности обвиняе

мого. 

Немаловажное значение придается выявлению условий, при 

которых была вручена и получена взятка, а также способов пе

редачи ее имеет для следствия не маловажное значение. У ста

новление в этом отношении отдельных фактов, тех или иных де

талей, позволяет определять способы совершения преступления, 

характер действий и поведение каждого преступника. Условия и 

способы передачи и получения взятки разнообразны. 
Взаимоотношения между должностным лицом и взяткодате-
• 

лем нередко возникают на деловой основе и носят сначала офи-

циальный характер, но в дальнейшем должностное лицо за 

предложенную ему взятку, используя свое служебное положе

ние, обязуется выполнить в интересах взяткодателя определен

ное действие или же наоборот, берет на себя обязательство не 

выполнять того, что оно должно и обязано исполнить. 

Криминалистическая характеристика взяточничества отлича

ется тем, что: 

1) Взяточничество совершается, как правило, без свидетелей; 
2) Нередки случаи взяточничества за совершение законных 

действий; 

3) При расследовании взяточничества сравнительно невелик 
объем доказательств; 

4) Нередко взяточники связаны с криминальными группиров
ками. 

Обстоятельствами, подлежащими установлению при рас

следовании взяточничества являются: 
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В ходе расследования дела о взяточничестве необходимо до

казать следующие основные обстоятельства: 

1) Событие преступления (время, меето, способ и другие об
стоятельства совершения преСТУIШения); 

2) Виновность лица в совершении преступления, форма его 
вины. мотивы; 

3) Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
4) Характер и размер вреда, причиненного престуIШением; 
5) Обстоятельства, исключающие преступность и наказуе

мость деяния; 

6) Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 
7) Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобож

дение от уголовной ответственности и наказания. 

8.0бстоятельства, способствовавшие совершению преступле

ния. 

При расследовании должностных преСТУIШений обстоятель

ства, подлежащие доказательству независимо от его состава, 

предполагают установление: а) условий работы предприятия, 

учреждения или организации, фирмы, в которых совершено пре

ступление; б) круга служебных прав и обязанностей лиц, совер

шивших преСТУIШение; в) в чем конкретно заключались непра

вомсрныс действия (бездействие) должностного лица; г) время, 

место, способ совершения неправомерного действия (бездейст

вия); д) обязанности и действия, фактически выполняемые дан

ным должностным лицом; е) связаны ли неправомерные дейст

вия (бездействие) должностного лица с использованием служеб

ного положения вопреки интересам службы; ж) причинен ли 

вред неправильными действиями должностного лица; имеется 

ли причинная связь между действиями (бездействием) и насту

пившими вредными последствиями; з) форма вины, а при нали

чии умысла - мотивы и цель преступления; сведения о личности 
подозреваемого (обвиняемого), связь с другими преступления

ми; 
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§ 2. Возбуждение уголовного дела и начало 
расследования 

Поводами к возбуждению уголовных дел о взяточничестве 

являются письменные и устные заявления граждан, публикации 

в печати и других средств массовой информаuии, результаты 

бухгалтерских ревизий, аудиторских проверок, непосредствен

ной обнаружения признаков преС1)'ПЛения правоохранительны

ми органами. 

Независимо от указанных поводов возбуждению уголовного 

дела, как правило, предшествует доследственная про верка для 

установления наличия или отсутствия признаков преступления в 

действиях проверяемых лиц. До- следственная проверка может 

проводиться гласно или конспиративно, второй вариант целесо

образнее, во избежание компрометации должностных лиц, когда 

есть сомнение в их причастности к преступлению, а также в це

лях предупреждения противодействия заподозренных лиц. 

Если в результате проверки будут собраны достоверные дан

ные, указывающие на наличие в действия проверяемых лиц при

знаков преступления, ее материалы направляются для решения 

вопроса о возбуждении уголовного дела. 

В начале расследования по делу о взяточничестве выдвига

ются версии, которые позволяют более четко определить круг 

первоначальных следственных действий и оперативно - розыск

ных мероприятий. 

Наиболее характерными общими версиями первоначального 

этана расследования являются следующие: 

- взятка действительно имела место при обстоятельствах, на 

которые указывает заявитель; 

- должностному лицу действительно переданы деньги или 

ценные бумаги, иное имущество или оказаны услуги материаль

ного характера, но правомерно (возврат долга, оплата услуг, не 

связанных с его служебной деятельностью); 

- должностное лицо взятку не получало, имеет место оговор 
(например, при отказе выполнить незаконное служебное дейст

вие). 

Если уголовное дело возбуждено по заявлению, то одним из 

первоначальных следственных действий является допрос заяви-
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теЛJI. Он проводиться с целью уточнения обстоятельств, изло

женных в заявлении. 

Довольно часто в роли заявитeЛJI высryпают участники пре

сryпления - взяткодатели, вручившие взятку и добровольно об 

этом заявившие в правоохранительные органы, а также взятко

датели, у которых вымогалась взятка. При этом необходимо вы

яснить все обстоятельства дачи им взятки: а) когда, где, при ка

ких оБСТОlIтельствах оно познакомилось с взяткодателем; б) не 
было ли посредника; в) какую цель преследовал взяткодатель; г) 

какое действие обещал выполнить или уже выполнил взяткопо

лучатель; д) какие документы были переданы ему ДЛJI выполне

ния обещанного; е) где, когда, при каких обстоятельствах имел 

место факт встречи взяткодатеЛJI с посредником или взяткопо

лучателем; ж) кто их мог видеть вместе; з) при каких обстоя

тельствах был вручен предмет взятки. 

Необходимо узнать в процессе допроса взяткодатeЛJI призна

ки предмета взятки. Если в качестве такого предмета использо

вались деньги, то надлежит установить сумму врученной взятки, 

какими купюрами были вручены деньги, каковы характерные 

особенности переданных денег, имеются ли помятости, потерто

сти. помарки, надписи, пятна и т.д. Следует узнать у заявителя, 

каким годом датированы купюры денежных знаков, которыс 

были переданы взяткополучателю. Если предметом взятки слу

жила какая-либо вещь, то в процессе допроса также надлежит 

выяснить ее признаки - наименование, назначение, форму, ма

териал, цвет, размеры, давность производства и состояние этой 

вещи, а также отличительные признаки - дефекты, клейма, над
писи и т.д. Если предмет взятки был упакован в какую-либо 

ткань или бумагу, следует обязательно выяснить их характерные 

признаки. Пои нтересоваться , не осталось ли у взяткополучателя 
части этой бумаги, ткани или какого другого упаковочного ма

териала. В последствии это может быть использовано при про

изводстве крнминалистической экспертизы. 

В обязательном порядке в ходе допроса заявителя должны 

быть выяснены условия, способствовавшие совершению взяточ

ничества. В процессе допроса лица, заявившего о взяточничест

ве, необходимо учитывать его отиошение к расследуемому со

бытию. ВЫМОI'алась ли взятка у него лично или он слышал от ка

ких - то.оl1ределенных граждан, что это должностное лицо берет 
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вЗJlТКИ. В любом случае допрос должен вестись целенаправлен

но, с учетом обстоятельств. подлежащих доказыванию. ~ыясне

нию подлежат: не брал ли допрашиваемый. для передачи взятки 

деньги из сберкассы. не занимал ли у родственников, родных, 

как объяснил цель займа. кому еще говорил об этом факте. 

В ряде случаев возможно задержание взяточников с полич

ным. когда данные содержатся в оперативном источнике. Обыч

но оно проводится по проверенному заявлению лнца о вымога

тельстве взятки. 

Момеит задержания взяточника с поличным определяется, 

исходя из конкретных обстоятельств расследуемого уголовного 

дела. Из тактических соображений целесообразно задержание 

провести сразу же в момент дачи - получения взятки или после 

вручения предмета взятки, когда взяткодатель-заявитель разо

l1Шись. 

При подготовке к задержанию с поличным входят следующие 

мероприятия: а) изучение личности взяткополучателя и места 

его задержания; б) определение количественного и персонально

го состава участников задержания; в) оснащение участников за

держания (оперативных групп) необходимыми техническими 

средствами, техническими приборами, транспортом; г) состав

ление плана задержания; д) инструктаж группы. 

В ходе подготовки к задержанию изучается место его прове

дения, что дает возможность прииять правильное решение о 

способе проникновения групп на это место. 

Рассматриваемое подготовительное действие предполагает 

тщательное изучение распорядка работы в общественном поме

щеllИИ, его планировки. всех входов и выходов, установление 

других обстоятельств. 

Если задержание планируется провести на открытой местно

сти (на улице, в парке), необходимо исследовать расположение 

дорог, проходных дворов, путей городского транспорта, мест 

концентрации людей, интенсивность движения городского 

транспорта. При проведении задержания на открытой местно

сти, например в горах, рекомендуется изучить по карте, с верто

лета (когда есть возможность) рельеф местности. определить 

примерные границы действия оперативной группы. 
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При подготовке к задержанию особенно важно правильно оп

ределить силы и средства, необходимые для успешного задер

жания. 

Вопрос о количестве участников заде~жания взяткополучате

ля решается в зависимости от информации собранной накануне. 

Кроме того, оперативная группа должна быть оснащена соответ

ствующими приборами, например биноклями, приборами ноч

ного видения, другой специально криминалистической техни

кой. 

На месте задержания с поличным проводится личный обыск, 

в целях поиска предметов, записей, документов, имеющих зна

чимость. 

Обыски по месту работы жительства участников престуnле

ния проводятся, чтобы обнаружить предмет взятки: записки, 

письма, другие документы, свидетельствующие о сумме денег, 

вещах, других материальных ценностях, бывших предметом 

взятки, о цели дачи - получения взятки; записи, документы, 

письма, какие-либо предметы, подтверждающие факт связи ме

жду взяточниками и факт совершения какого-либо действия 

должностного лица, за которое оно получило взятки, и т.Д. 

Непременным условием успешности обыска является его 

внезапность, чтобы преступник не УСАел скрыть следы преступ

ления. Обыск рекомендуется проводить при наличии достаточ

ных оснований полагать, что у них могут находиться различные 

предметы, документы и ценности, которые MOryr иметь значе

ние для дела. В процессе про ведения обыска можно обнаружить 

различные документы, переписку, свидетельствующую о связи 

пресryпников. 

Предметы взятки, документы, записные книжки, записки, 

другие вещественные доказательства MOryr быть спрятаны в 

тайниках, вложены в различные бумаги, настольные календари, 

папки, журналы. Поэтому обыск должен быть проведен очень 

тщательно. Проводя обыск по месту жительства взяточников, 

следует обращать внимание на каждый документ, письмо, за

писку. Эти документы могут сыграть роль весьма ценных дока

зательств. 

Основной цслью обыска по месту работы взяткополучателя 

является обнаружение и изъятие документов, могущих подтвер

ДIПЬ факт выполнения или невыполнения им, как должностным 
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лицом, какого-либо служебного действия. В процессе обыска 

могут быть обнаружены дорогие подарочные вещи, р~ичные 

ювелирные изделия, хрусталь, ковры, ценные бумаги, сберега

тельные книжки. Особое внимание следует обратить на записи 

номеров телефонов, которые могут подтвердить связь соучаст

ников взяточничества. В ходе обыска необходимо обратить 

внимание на шифрованные записи, фотоснимки лиц, знакомство 

с которыми подозреваемый отрицает. 

В зависимости от следственной ситуации возможно про веде

ние группового обыска одновременно у всех участников, с тем, 

чтобы они не имели возможности уничтожить доказательства. В 

процессе обыска необходимо обнаружить все доказательства, 

позволяющие определить наличие признаков этого преступле

ния. 

Осмотр предмета взятки. При расследовании дела о взяточ

ничестве, значение имеет и осмотр предмета взятки. Данное 

следственное действие проводиться, когда предмет взятки обна

ружен при производстве обыска. Его необходимо осмотреть де

тально и в более благоприятных условиях. 

Осмотр предмета взятки про водиться с соблюдением требо

ваний процессуального закЬ1fа. Начинается он с изучения внеш

него вида и установления наименования и назначения предмета 

взятки. При этом обращается внимание на размер, форму, мате

риал, цвет, индивидуальные признаки и другие особенности. 

Особое значение следователь уделяет изучению признаков 

предмета взятки. Производя осмотр предмета взятки, следова

тель должен строго соблюдать правила осмотра, гарантирующие 

сохранность его, так и следов на нем. Все установленные в ходе 

осмотра особенности предмета взятки подробно описываются в 

протоколе и обязательно фотографируются. 

Осмотр места происшествия. Осмотр места происшествия 

производиться с целью, выяснить обстановку, в которой проис

ходили встречи участников преступления. При наличии матери

альных следов преС1)'пления, для фиксации обстановки и ре

зультатов преступного деяния (бездействия), а также с целью 

непосредствекного представления о характере и размерах при

чиненного вреда, необходимо обязательно проводить это след

ственное действие. Иногда крайне важно установить факт пре-
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бывания в определенном месте кого- либо нз подозреваемых, 

что уже само по себе может явиться важной уликой. 

Осмотр места происшествия по делам о ВЗJIТочничестве по

зволяет таюке ознакомиться с обстановк~й, в которой было со
вершено преступление, что может быть в дальнейшем использо

вано для про верки показаний подозреваемых и оБВИНJIемых. До

прос подозреваемого производится немедленно после его за

держания с поличным. В том случае, если задержанный призна

ется в совершенном преступлении, необходимо подробно выяс

нить, за что была вручена взятка, в чем она выражалась, были ли 

соучастники и кто они, и имели ли место другие факты взяточ

ничества, где находиться или храниться имущество, нажитое за 

счет взяток и других преступлений, что способствовало совер

шению взяточничества. 

Иногда при задержании взяткополучатели отрицают совер

шенное ими преступление, заявля.я, что имело место не получе

ние взятки, а возвращение долга или дача денег взаймы. Неред

ко взяткодатели заявляют о том, что взятка у них вымогалась 

или что они решили дать взятку с тем, чтобы потом добровольно 

сообщить об этом в правоохранительные органы и таким обра

зом разоблачить преступников. Методы разоблачения ложных 

показаний задержанных определяются конкретными обстоя

тельствами дела, но непременным успехом является подробный, 

детальный допрос задержанных, точная фиксация их показаний, 

чтобы затем путем тщательной про верки всех фактов изобли

чить подозреваемых на очных ставках. 

Иногда в качестве подозреваемых допрашиваются лица, за

держанные не с поличным, а спустя определенное время после 

совершения преступления. Обычно такие подозреваемые отри

цают свою вину. В таких случаях следует очень nцательно до

просить задержанного по существу подозрения, выяснить харак

тер его служебного действия, его взаимоотношений с другими 

подозреваемыми. Особенно внимательно следует относиться к 

его ссьыкам на различные документы. Это поможет проверить 

его показания. Так как обычно к моменту задержания таких по

дозреваемых, у следователя имеются определенные доказатель

ства, предъявив эти доказательства, позволяющие получить от 

задержанного правдивые показания. Методы предъявления этих 

доказательств задержанному взяточнику аналогичны методам 
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предъявления этих доказательств задержанным по другим де

лам. 

Допрос подозреваемых имеет большое значение для разра

ботки обоснованных версий по делу и перехода к развернутому 

его планированию. 

В качестве подозреваемых и обвиняемых допрашиваются 

взяткодатель, посредник, взяткополучатель. Как показывает су

дебно-<:ледственная практика, допросы целесообразно прово

дить именно в такой последовательности, хотя возможна и иная 

очередность. 

При допросе взяткодателя необходимо выяснить: 

а) при каких обстоятельствах произоlllЛО знакомство с 

взяткополучателем; б) какие действия должен бьш совершить 

или не совершать взяткополучатель, и в чьих интересах (самого 

взяткодателя или иных лиц); в) каков предмет взятки и как была 

осуществлена передача взятки или получена иная имуществен

ная выгода и в чем она заключалась; г) имелся ли посредник во 

взяточничестве; д) если имеется посредник, то по каким причи

нам он использовался; е) известны ли допрашиваемому иные 

факты взяточничества, в том числе со стороны данного взятко

получателя. 

При допросе взяткополучателя устанавливается: 

круг его обязанностей и связанные с ним полномочия; 

при каких обстоятельствах состоялось знакомство с 

взяткодателем и в какой форме последнему было дано понять о 

необходимости дачи взятки; 

какова должна быть эта взятка, как передана; 

какие действия он должен был совершить или не совер

шать, как скрывался факт совершения или не совершения этих 

действий за взятку; 

какая часть обусловленной за взятку деятельности осу

ществлялась другими лицами, по каким мотивам; 

в каких документах получила свое отражение эта дея

тельность; 

выясняются и предшествующие факты� взяточничества. 

При допросе посредника выясняются обстоятельства привле

чення его к взяточничеству, в чем заключались его действия, и 

как они были им осуществлены. 
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На начальной стадии расследования данное следственное 

действие бывает наиболее эффективным средством изобличения 

подозреваемых в совершении преступления. 

Наилучший результат достигается тогда, когда обеспечивает

ся внезапность допроса и подозреваемые не успевают к нему 

подготовиться. При допросе подозреваемого следует использо
вать доказательства о взяточничестве, нмеющиеся в первичных 

материалах. 

§ 3. Последующие следственные действии при 
расследовании взяточиичества 

Выявление и допрос свидетелей. Несмотря на разнообразие 

конкретных обстоятельств по делам о взяточничестве, мож

но наметить общие осиовные приемы, помогающие выявить 

свидетелей: а) осмотр соответствующих документов, регист

рационных и учетных записей, являющихся результатом 

служебных действий взяткополучателя; б) ознакомление с 

конкретными обстоятельствами, при которых необходимы 

встреч н обвиняемых, передача взятки и т.д.; в) изучение ус

ловий работы и быта взяткодателя, взяткополучателя и по

средника; г) допросы свидетелей и обвиняемых. 

Обычно в качестве свидетелей допрашиваются лица, у кото

рых вымогалась взятка, очевидцы дачи или получения взятки. 

ЭТО MOJ)'T быть и сослуживцы взяткополучателя, взяткодателя и 

посредника. В некоторых случаях MOJ)'T допрашиваться соседи, 

посетители организаций и учреждений где работают взяточники, 

это MOJ)'T быть иные лица. 

Тактика допроса свидетелей во многом зависит от того, кто 

допрашивается и каково отношение допрашиваемого к рассле

дуемым фзктам и учзствующим в деле лицам. При допросе сви

Jетелей выясняется, что им известно о взаимоотношениях меж

ду оБВИl1яеМЫ!\1И; следует также выяснить, что явилось предме

том взятки и где он находится. в связи, с чем давалась взятка, 

выполнено "11 обусловленное за взятку; что создавало условия 

Д;IЯ ВЗЯТОЧШlчества в OД<lHHOM учреждении, организации, пред

ПРИЯТИII. какие УС.товия блаГОllриятствова.;1II или облегчали со

вершеНllе ЮЯТОЧНll'lества: не приходилось ли свидетелям, бывая 

в этом учреiК;Н:I\ИИ. замечать постоянно посещающих учрежде-
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ние лиц, которые заводили разговоры о необходимости дать 

взятку кому-либо из должностных лиц, или кто предлагал за 

взятку какие-либо «услуги» со своей стороны. . 
Крут лиц, могущих быть свидетелями, кроме тех, кто был до

прошен на первоначальном этапе расследования, следователь 

определяет на основании результатов первоначальных следст

венных действий, а также на основе оперативно-розыскных ме

роприятий, которые ПРОВОДJIтся органами дознания. 

Если взяткодатель занимает должностное положение, связан

ное с распоряжением материальными и денежными средствами, 

то при выявлении источника получения средств для дачи взятки 

всегда целесообразно допросить его сослуживцев. В процессе 

допроса необходимо ВЬUlснить, какой образ жизни он вел, кто, 

когда, в какое время посещал его, как давно эти люди стали 

приходить. Выясняется также в процесс е допроса, какие разго

воры велись между ними. Обязательно необходимо выяснить 

какие вещи или предметы были при несены. 

Часто приходится иметь дело со свидетелями, которые сооб

щают о фактах взяточничества со слов других, высказывают при 

этом свои соображения, рассказывают о наблюдениях, доказы

вающих, по их мнению, факты взяточничества. К показаниям 

таких свидетелей следователь должен отнестись со всем внима

нием. Правильное использование таких показаний, при надле

жашей их проверке может помочь следователю в расследовании 

этих преступлениЙ. 

Особую группу составляют свидетели, которые ничего не 

зная о взяточничестве, могут, тем не менее, сообщить следова

тслю факты, имеющие в совокупности с другими фактами весь

ма существснное значенис ДЛJI дсла. 

Такие свидетели, часто дажс не придавая значения о сказан

ном, могут сообщить лишь о каком-нибудь, на псрвый взгляд не 

значительном обстоятельстве, которое в совокупности с други

ми обстоятельствами приобретаст силу одной из улик. 

Допрос обвиняемого. Допрос обвиняемых по де.lам пой 

категории в большинстве случаев связан с БОЛЬШJIМИ тр)'д

ностями. Дача-получение взятки пронсходит в бо.lъшинстве 

случаев без свидетелей, поэтому обвиняемые. как правило, 

категорически отрицают предъявленное обвинение, рассчи

TblBall на отсyrствие .следов преступления и на заб.lзговре-
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мен но подготовленные и обусловленные неправдивые пока

зания других участников этого преступлення (соучастников, 

взяткодателей, посредников). В случая. сговора названных 

лиц следователь должен рассчитывать на объективные до

казательства: факт передачи денег или ценностей; докумен

ты, в которых зафиксировано проведение действий за полу

ченную взятку и т.п., а также на максимальную детализа

цию показаний этих лиц по поводу обусловленных обстоя

тельств. 

Используя противоречия в показаниях, следователь может 

установить их неправдивость и убедить взяткодателя, взяткопо

лучателя, посредника, а взяткодателя как одного из наиболее 

шатких участников сговора, дать правдивые показания. Взятко

датели, видя, что преступление раскрыто, и имея возможность 

максимально смягчить свою ответственность или даже попы

таться избежать ее, дают правдивые показания и помогают сле

дователю разоблачить взяточника. 

Полезным приемом проверки правдивости показаний взятко

дателя, признающего свою вину, является детальный допрос его 

о месте передачи взятки или встреч с взяткополучателем, распо

ложением отдельных предметов, их особенностях. Можно пред

ложить допрашиваемому начертить план помещения или мест

ности, который прилагается к протоколу допроса. для сопостав

ления плана и показаний с фактической обстановкой целесооб

разно сделать осмотр указанного помещения или местности и 

поместить протокол осмотра с приложениями вслед за протоко

лом допроса. Это эффективно в тех случаях, когда взяткодатель 

был в данном помещении или на данном месте только в связи с 

передачей взятки. Если же он бывал (мог быть) там ранее и при 

других обстоятельствах, то полученные данные не будут иметь 

доказательственного значения. 

Обвиняемых, упорно отрицающих свою вину, удается изо

бличить только путем предъявления тщательно проверенных 

доказательств, опровергающих их неправдивые доводы. 

Нельзя утрачивать бдительности и в случаях, когда обвиняе

мые признают себя виновными. Они могут рассказать о содеян

ном совсем иначе, чем это было на самом деле, завуалировать 

действительные мотивы и обстоятельства преcтynления. Если 
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обвиняемый признаетс", следователь должен получить от него 
исчерпывающие показания, а потом тщательно их проверить. 

Допрашивая обвиияемого в даче взятки, следует, как можно 
подробно выяснить: 

1. За что конкретно предлагал ась взятка должностному лицу; 
2. Каким был предмет взятки; 
3. Как велись переговоры о взятке (непосредственно или че-

рез третье лицо); 

4. Как и когда было передано вознаграждение посреднику; 
5. Кто знал о передаче взятки должностному лицу; 
6. Поддерживает ли сейчас связи взяткодатель с этим лицом; 
7.Если поддерживает связь, то в чем это проявляется, и кто об 

этом знает; 

При допросе должностного лица, обвиняемого в получении 

взятки, нужно установить также когда, где, кем и каким спосо

бом была она передана, не принимал ли участие в организации 

знакомства взяточника и взяткодателя и в передаче взятки по

средник, в чем состояло его участие в преступлении. 

Допрос лица, обвиняемого в посредничестве, нужно вести, 

основываясь на добытых доказательствах, при этом необходимо 

выяснить: 

1. Кто, при каких обстоятельствах привлекал его как по-

средника; 

2. Не был ли он сам инициатором этого; 

3. Какое вознаграждение было ему обещано. и что он фак

тически получил; 

4. Когда он встречался с взяточником и взяткодателем. при 

каких обстоятельствах, что сопровождало эти встречи; 

5. Кто о них может рассказать. 

Предъявление для опознания. При расследовании дел о ВЗИ

точничестве довольно часто ПРОВОДИТСИ и предъявление для 

опознания, целью которого является установление тождест

ва взяткополучателя, посредника или взяткодателя. 

Как правило, наиболее важен сделанный в результате предъ

явления для опознания вывод об индивидуальном тождестве 

объекrа. Предъявляться могут не только лица, но и иные пред

меты, например, предмет взятки. Чаще всего опознание осуще

ствляется посредством зрительных ощущений. 
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Таким образом, объектами опознания MOryт быть люди и 

иные предметы, имеющие значение для расследуемого дела. Из 

числа лиц, это MOryт быть подозреваемые, обвиняемые, потер

певшие свидетели. Объектами опознанИJI'моryт быть предметы. 
Опознание каких-либо предметов ЯВЛJIется основанием ДЛJI при

знания их вещественными доказательствами. 

Субъектами опознанИJI MOryт быть свидетели, потерпевшие, 

подозреваемые и обвиняемые. 

Признаваемые объекты MOryт предъявлJlТЬСЯ как в натуре, так 

и. если это невозможно, то в виде фотокарточек. 

Очная ставка производится по данной категории дел, если в 

показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные 

противоречИJI. Она производится ДJlJI проверки показаний об об

стоятельствах дачи - получения взятки и устраненИJI противоре

чий в показаниях и разоблачения участников преступленИJI. 

Иногда об этом просит обвиняемый. В этом случае следова

тель обязан установить, почему обвиняемый просит об этом. не 

будет ли он пытаться каким-либо образом повлиять на друтого 

участника очной ставки в отношении изменения последним сво

их показаниЙ. 

При проведении очной ставки, прежде всего, устанавливает

ся, знают ли допрашиваемые друг друга и в каких отношениях 

они находятся. Участникам очной ставки предлагается пооче

редно дать показания по обстоятельствам, с которыми связаны 

существенные противоречия. После этого следователь вправе 

задать вопросы каждому из допрашиваемых лиц. Они с разре

шения следователя могут задавать друт - другу вопросы. что 

отмечается в протоколе. Вопросы, не имеющие отношенИJI к 

данному утоловному делу или к проводимой очной ставке, слс

дователем могут быть отведены. 

В ходе проведения очной ставки следователь в праве предъ

являть вещественные доказательства и документы. 

Назначение судебных экспертиз. Следует назначить произ

водство дактилоскопических. почерковедческих. технико

криминалистических экспертиз документов, а также судебно

бухгалтерских. судебно - товароведческих и друтих видов су

дебных экспертиз. 
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Чаще всего проводится дактилоскопическая экспертиза дли 

идентификации человека по следам рук, оставленных на различ-

ных объектах и предметах. . 
Почерковедческая экспертиза про водится для исследования 

почерка, исполнителя рукописных текстов и подписей в доку

ментах. 

Тсхнико-криминалистическая экспертиза документов прово

дитъся, когда необходимо установить способы подделки доку

ментов, или восстановить поврежденные документы, имеющие 

отношение к событию данного преС1)'пления. 

Судебно-бух.галтерские экспертизы про водятся дли того, что

бы установить размер вреда, причиненного преС1)'плением, 

обосновать его с экономической точки зрения и Т.д. 

Товароведческая экспертиза позволяет установить качество 

готовых изделий, сортность, ассортимент, место изготовления и 

другие вопросы, касающиеся предмета взятки и определения их 

стоимости. 

Следственный эксперимент - проводится в целях установ

ления возможности: размещения каких - либо предметов или 

определенного количества денег в портфеле, сумке, папке или 

изъятой упаковке предмета-взятки; восприятия факта и деылей 

передачи взятки при определенных условиях (мог ли свидетель 

слышать разговор установки взяточничества о предмете взятки и 

обстоятельствах и передачи); промежутка времени при опреде

ленных условиях и Т.д. 
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ТЕМА 31 РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ 
НАРУШЕНИЙ 

ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

§ 1. Криминалистическая харакrеристика преступных 
нарушений правил беюпасности труда 

Действующим уголовным законодательством Республики 

Узбекистан предусмотрена уголовная ответственность за нару

шение правил по технике безопасности, промыпшенной санита

рии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за их 

соблюдение, если это нарушение повлекло средний тяжести или 

тяжкие телесные повреждения, смерть человека или иные тяж

кие последствия (ст. 257 УК РУз). 
Данная статья Уголовного кодекса - бланкетная. Её примене

ние возможно только в сочетании со специальными техниче

скими нормами, реryлирующими охрану труда на производстве: 

правил по технике безопасности, промышленной санитарии, 

иные правила по технике безопасности, промыпшенной санита

рии, иные правила охраны труда, которые устанавливаются за

конами и постановлениями. Они регламентируют требования по 

обеспечению безопасности условий труда на различных произ

водствах и видах работ, а также при эксплуатации различных 

станков, механизмов машин и т.д. 

СтруJaYРами элементами криминалистической характеристи

чески данного состава являются: данные об обстановке возник

новения расследуемого события; механизме и его причин; лич

ности IIравонарушителей; личности потерпевшего или потер

певших. 

Существенное значение в структуре криминалистической ха

рактеристически преступных нарушений правил по технике 

безопасности являются данные об обстановке, в которой про

изошло расследуемое событие, предстаВЛJIющее собой совокуп

ность технологических, производственно-технических, естест

венных и других факторов. В том числе обстоятельств, характе

ризующих реально возникшую опасность для жизни и здоровья 

работников или посторонних лиц или наступивших последстви

ях. 
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Обстановка определяется видом производства и выполняе

мых работ, уровнем организации и технической оснащенности 

производственных процессов и обеспечения соблюдения правил 

по технике безопасности и производственной санитарии, участ

ком непосредственного места происшествия и его состоянием. 

При анализе общей обстановки представляется выявить 

взаимосвязанные между собой объекты, явления, следы дейст

вия определенных причин, в том числе условия которые харак

терны к моменту возникновения события и его механизм, пове

дение и действия лиц, которые оказались свидетелями происше

ствия, преступный результат и другие обстоятельства. 

Одним из важных элементов криминалистической характери

стики имеют сведения о преступных нарушениях правил по 

безопасности труда и их последствиях. Механизм этих преступ

лений неоднозначен. В случае нарушения правил по технике 

безопасности работником при выполнении конкретных про из

водственных заданий механизм происшествия образуют дейст

вия работника, которые противоречат правилам техники безо

пасности. 

Механизм развития события может быть более сложным в 
случ.ае преступного нарушения правил ответственным должно

стным лицом. Как правило, он возникает из противоречащего 

правилам по технике безопасности поведения ответственного 

должностного лица, непрофессиона.iIЬНЫХ действий исполните

лей производственного задания, воздействия в сложившийся об

становке допущенных нарушений травмирующих механизмов, 

работающих механизмов, наступивших вредных последствий и 

других различных обстоятельств. 

Чаще всего преступные нарушения правил по технике безо

пасности являются следствием целой группы причин, различных 

по своему характеру и происхождению, но в тоже время свойст

венных преступлениям совершенных по неосторожности. Среди 

них можно обозначить причины организационного, техническо

го, технологического характера, различные нарушения санитар

но-гигиенического характера. К ним также относятся факторы 

рабочей среды, которые в комплексе или самостоятельно могут 

влиять на состояние и работоспособность работника выпол

няющего производственное задание. 
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Механизм происшествия на производстве в начальной стадии 

расследованИJI не всегда очевиден в силу сложного переплете

НИJI всевозможных причин и условий, динамичности и много

зтапности развития последствий нарушений правил по технике 
безопасности. 

ВЫJlснение механизма происшествИJI настоятельно требует 

тщательного изучения обстановки происшествия и осуществле

НИJI комплекса следственных действий, проведение которых на

правлено на получение криминалистических значимых сведе

ний. Это, как правило, проведение осмотра мест происшествия, 

допросов свидетелей, потерпевших, осмотра и выемка докумен

тов, назначение судебных экспертиз и т.Д. 

Полученные данные о механизме происшествия имеют зна

чение ДJlЯ выдвижения, построенИJI, проверки криминалистиче

ских версий и других обстоятельств, представляющих интерес 

для следствия. 

Важным структурным элементом в криминалистической ха

рактеристике ЯВЛЯЮТСЯ сведенИJI о том, в какой форме вырази

лись действия конкретных лиц, связанные с нарушением правил 

безопасности труда. 

Нарушение правил по технике безопасности промышленной 

санитарии и иных правил охраны ч>уда может выразиться в 

форме престynного действИJI ответственного лица за их соблю

дением. Наиболее распространенными могут быть следующие: 

- дача разрешения о производстве работ, которые противоре
чат требованиям правил по технике безопасности, определен

ным способом, либо в условиях которые могут создать новы

шенную опасность для работающего персонала или посторон

них лиц; 

- дача разрешения эксплуатировать неисправное оборудова

ние или использовать инструменты, которые не предназначены 

для данного вида работ, в том числе использовать в производст

венном процессе вредные для здоровья материалы, сильнодей

ствующие или ядовитые вещества без применення средств ин

дивидуальной защиты. 

- допуск к выполнению производетвенного задания лиц, не 

аттестованных в установленном порядке, не имеющих соответ

ствующей профессиональной подготовки в процесс е обслужи

вания машин, агрегатов, установок, механизмов; 
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- несоблюдение режима работы оборудования предусмотрен
ных инструкциями, техническими паспортами, замена .при ре

монте промышленного оборудования деталей, узлов механиз

мов, внесение конструктивных изменений в механизмы и уст

ройства предназначены ДЛII подачи сигналов, либо оградитель

ных устройств; 

- использование сырья и топлива в производственном про

цессе не предусмотренных техническими условиями; 

- проведение видов работ, которые прямо запрещены прави

лами по технике безопасности, в том числе использование не 

адаптированных методов приi!мов работ. 

- неправильное размещение и установка производственного 

оборудования, высвобождение защитных щитов и механизмов, в 

которых происходит вращение атрегатов, механизмов, уст

ройств, при выполнении производственного задания на этом 

оборудовании и т.д. 

Нарушение правил по технике безопасности может выразить

ся и в форме преступного бездействия ответственного за их со
блюдение лица. 

Данные нарушения могут проявиться в: 

- несоблюдении необходимых требований по осуществлению 
надзора за безопасностью работ, ответственным лицом за их со

блюдение, отсутствие должного контроля с его стороны; отсут

ствие мероприятий направленных на устранение выявленных 

нарушений; 

несоблюдение утвержденных программ по обучению 

работников безопасным методом выполнения производствснно
го задания; 

направлением сотрудников на выполнение производст

венных заданий при отсутствии проведение инструктажа по 

технике безопасности, промышленной санитарии и правил охра
ны труда; 

- нарушение сроков проведения аттестации по специально

стям; 

- отсутствие контроля за техническим состоянием IIнетруме~. 
тов. оборудования, средств индивидуальной защиты; 

- отсутствие контроля по техническому оБСЛУЖИВ:lНИЮ и ре

монту механизмов, станков и иного оборудования. 



Нарушение правил по технике безопасности промышленной 

санитарии или иных правил охраны труда, заключающиеся в 

действиях или бездействия лица, обычно всегда связаны с видом 

производства или выполненных работ, "его функциями в соот

ветствующей производственной обстановке. 

Следующим элементом криминалистической характеристики 

являются личность потерпевшего. Последствия указанные в за

коне могут быть результатом применения последним непра

вильных приемов, изменение установленного режима работы 

оборудования и механизмов, оставление работающих машин и 

механизмов без контроля их эксплуатации. 

Важным элементом криминалистической характеристики яв

ляются сведения о личности правонарушителя. Субъектом пре

ступления является должностное лицо. 

Из этого следующей, что установить субъект преСТУIU1ения 

предусмотренного данной статьей - значит выявить, кто кон

кретно из должностных лиц ответственен за нарушения правила 

по технике безопасности повлеКLUие наступление указанных в 

законе последствий. 

Для установления лица, которое ответственно за соблюдения 

правил по технике безопасности следует ознакомиться с «Поло

жением об организации работ по oxnaнe труда, технике безопас

ности и производственной санитарии» на данном предприятии, в 

том числе и с изданными приказами, инструlЩИЯМИ, которые 

были изданы в соответствии с данным Положением. 

Источниками сведений, которые имеют важное значение для 

установления обстоятельств происшествия и его причин, явля

ются различные виды документов: 1) приказы; 2) журналы по 
проведению инструктажа по технике безопасности; З) наряды

задания на провсдение работ; 4) графики и акты профилактиче

ских осмотров и ремонта оборудования; 5) журналы регистра
ции выдачи индивидуальных средств защиты�; 6) планы профи
лактических проверок и ремонта оборудования; 7) журналы 
проведения медицинских осмотров работников; 8) протоколы 
переатгестаuии; 9), свидетельства на право допуска к эксплуата
ции машин, механизмов, либо проведения конкретных видов ра

бот; 10) проектно-сметная Документаuия на строительство объ
екта и:ш комплекса и др. 
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Ознакомление с данНЫМИ документами позволяет установить 

конкретные нарушения правил по технике безопасности, про-

мышленной санитарии и лиц, виновных в этих нарушениях, а 

также друтие обстоятельства. 

ПРИЧИНЫ, при водящие к указанНЫМ в законе последствиям 

MOгyr быть организационного, технического или санитарно

гигиенического характера. 

Организационные могут заключаться в: а) несоблюдении ре

жима технологического процесса; б) ПРО11fворечащие требова
ниям правил безопасноC11f размещение оборудования; в) на

правление работника для осуществления производственного за

дания без надлежащего инструктажа; г) не обеспечение рабо

тающего персонала необходимыми инструментами и средствами 

индивидуальной защиты. 

Технические причины могут заключаться в: а) изменении ре

жимов работы производственных механизмов; б) непрофессио

нальной сборке узлов машин; в) не качественном ремонте произ

водственного оборудования; г) недостатков конструкций от-

дельных механизмов. 

Санитарно-гигиенические заключатся в: а) недостаточной ос

вещеННОС11f рабочих мест; '6) нарушении теплового режима; в) 
запыленности и загрязненности производственных помещение; 

г) малой площади и кубатуры производственного помещения. 

§ 2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, 
подлежащие установлению 

Уголовное дело данной категории возбуждаются на основа

нии: 

1. Материалов о несчастном случае, поступившие от техниче
ских инспекторов комитетов или инспекций по надзору за безо

пасным ведением работ в промышленности и горному надзору; 

2.Материалов и сообщений о несчастном случае, поступив

шие от администрации предприятий и учреждений; 

3.Сообщения общественных инспекторов по охране труда: 

4.Сообщения медицинских учреждений о поступивших к ним 

на излечении лицах, получивших производственные травмы; 

5.Резулътатов проверки надзорных органов о состоянии тех

ники безопаСНОС11f на преДПРИЯ11fИ . . 
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в cлyчuх, когда из ПОС1)'ПИвшп сообщениil не .сны суще

ственные oбcroпельства npoисшCCТВИJI и решение вопроса о 

возб~ении уголовного дела не npeДCТ8ВJUIета возможными, 

nPOВОДНТСА проверочные деЙствR.l и иётребуютс. материалы 
как-то результаты технического обследовани. (ап о несчастном 

случае), планы схемы места несчастного с.пучu, ахты судебно

медицинских исследований потерпевших, получивших повреж

денИJI и другие. 

При наличии ТDCКИX последствии, K8IC rибeль ра6опоосов на 

npoизводстве, строителъстве дела вообyи.дaJOТa немедленно, и 

ПРОИ3ВОДИТСА расследование. 

При расследовании данного вида прес1)'ПЛений должен бъm. 

установлен РАД обстопельств, круг которых оnpeДCJJJIета спе

цифихой совершенного преступлеНИJl. В случux, когда наруше

ние ДOJDКНOCТНЫM лицом правил охраны труда повлекло 38 со

бой наступление ТJI)I(КИХ последствий, эти обстопельcrва долж

ны бытъ установлены как в отношении деJIНИЙ этого ДOJDКНocт

ного лица, так и в отношении наступивших последствий. 

К этнм обстоятельствам относятся: 

времи совершенИJI преступлеНИJI (день, час рабочu сме

на, когда произошел несчастный случай, а Т8Ю1Се BpeМJI наруше

НИJI ДОЛЖНОСТНЫМ лицом правил охраны труда); 

- место совершения преСl)'ПЛенR.I (точное место npoизводст

ва работ, при выполнении которых произошел несчастный слу

чай - предприятне, цех, участок, рабочее место, а также иные 

цеха, участки, линии и Т.Д. причинно СВJlЗ8Нные с пронсшестви

см): 

правила и инструкции, ОТНОСJПЦиеся к производству ра

бот. при выполнении которых произошел несчастный случай. в 

том числе. общие. межотраслевые, отраслевые, под отраслевые и 

специальные правила по охране труда и технике безопасности; 

- обстоятельства и механизм происшествия (вид и характер 

выполнясмых работ. при производстве которых произошел не

счастный случай, осуществляемые технологические операции. 

используемое оборудование и инструменты, наличие средств 

ИНДИВlUуалыюй и коллективной защиты, возникновение и дей

ствие травмируюших факторов, характер и содержание нару

шающих правила техники безопасности действий должностного 

':lIща): 
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- причинная связь между нарушением правил техники безо

пасности и наступившими последствиями; 

- личность потерпевшего (состояние его здоровья на· момент 
происшествия, пригодность дЛя выполнения определенного вида 

работ, стаж работы по специальности, наличие специальной 

подготовки, в том числе и в области техники безопасности); 

- личность виновного должностного лица, допустившего на

рушение правил техники безопасности (его должность, профес

сиональная подготовка, стаж работы, круг обязанностей по кон

тролю за соблюдением техники безопасности, наличие специ

альной подготовки в этой области); 

мотивы нарушеНИJl правил техники безопасности; - харак
тер и размер вреда, причиненного престуллением (степень тяже

сти телесных повреждений, полученных работником, степень 

)'1l)aTbl им общей и профессиональной трудоспособности, раз

мер материального ушерба, причиненного предприятию); 

состояние работы по охране труда на данном предпри

ятии. 

Установление перечиеленных выше оБСТОJlтельств предпола

гает разработку и проверку системы криминалистических вер

сий, и в первую очередь версий опричинах происшеСТВИJl, вы

двигая версию о том, что непосредственной причиной несчаст

ного случая является нарушение правил техники безопасности, в 

то же время необходимо принимать во внимание, что причинами 

происшеСТВИJl MOryr быть и иные обстоятельства, в частности, 

конструктивные недостатки станков и механизмов, скрытые де

фекты� деталей и узлов машин, действия третьих лиц и самого 

потерпевшего, грубо нарушившего правила безопасности труда. 

Это обязывает следователя выдвинуть и проверить наряду с ука

занной версией и иные возможные объяснения происшествия. 

Версии о виновных лицах выдвигаются следоватслем исходя из 

характера нарушений конкреrnых правил охраны труда и вклю

чают прежде всего, предположеНИJl о причастности к престулле

нию лиц из числа инженерно-технического персонала, ответст

венного за соблюдение правил техники безопасности. 

Версии о мотивах престynлеНИJl вьщвигаЮТСJl с учетом того, 

что оно совершается по халатности либо из иных побуждений, 

причем виновные нередко объясНJIЮТ свои действия желанием 
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избежать простоя оборудования, обеспечить занятость работни

ков, своевременно выполнить производственное задание и Т.п. 

В зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого 

события могут быть выдвинуты также версии о связи происше

ствия с нарушением правил безопасности труда на других под

разделениях предприятия или в иных организациях, о наличии в 

действиях виновного признаков преступления против личности. 

§ 3. Первоначальные и последующие следственные 
действия 

Осмотр места происшествия является одним из наиболее 

сложных следственных действий и отличается особенностями 

производства в зависимости от характера про изошедшего собы

тия и производственной обстановки. Он должен быть проведен 

безотлагательно, так как остановка того или иного станка, меха

низма, агрегата или цеха часто влечет значительный материаль

ной ущерб для производственного цикла, а порой вообще не до

пустима. Аварии или несчастные случаи происходят во время 

значитсльного количества занятых в производства людей. При 

этом имеет место быстротечность изменения обстановки, риск 

утраты следов или вещественных доказательств. Кроме того, ус

ловия деятельности предприятия может требовать без промед

лительного восстановления производственного процесс а и лик

видации последствий происшествия. Из этого следует, что ос

мотр места происшествия должен проводиться незамедлительно, 

организовано, особенно в случаях, когда имеются человеческис 

жертвы. 

При подготовке к осмотру места происшествия необходимо в 

первую очередь выяснить что, где и когда случилось, каковы 

возможные причины и последствия происшествия. В этом СЛУ

чае если сообщение поступило вскоре после происшествия сле

дователю рекомендуется сразУ же связаться с администрацией 

учреждения, предприятия, организации и получить первичную 

информацию о произошедшем событии. ВblJIСНИТЬ !lРИСУТСТОУСТ 

ли технический инспектор, а если нет, то обеспечить его ЯВКУ к 

моменту начала осмотра места прои<;шествия. Если имеют~я по

страдавшие, то дать указания об ркаЗЩlие перв.оil меДIlЦИНСI<ОЙ 

по~ощи. В целях сохранения веiцlЮЙ обстановки, CJlедов и ве-
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щественных доказательств направить работников милиции, ко

торые организуют охрану места происшествия. ЖелаТСJ1ЬНО, пе

ред этим провести инструктаж по организации и охране и при

нять неотложные меры, исходя из создавшейся обстановки. 

На этом этапе опрсделяется состав следственно-опсративной 

группы и участников осмотра, решается вопрос о необходимо

сти применения технико-криминалистических средств и при

глашения к участию в осмотре понятых. 

К осмотру места происшествия в качестве понятых следует 

привлекать инженерно-технических работников или иных ра

ботников данного предприятия, учреждения или организации. 

Рекомендуется про изводить их подбор исходя из условия, что 

они знакомы с производствснной обстановкой и тсми видами 

производственных заданий на том участке где произошло инте

ресующее следствие событие. Помимо этого они должны иметь 

профессиональные навыки в эксплуатации оборудования (стан

ков, агрегатов механизмов, инструментов) при использовании 

которых произошло происшествие. Изучая совместно со следо

вателем обстановку, вещественные доказательства и следы, све

дущие понятые оказывают неоценимую помощь в выяснеllИИ 

интересующих вопросов, помогают в обнаружении и осмотре 
неисправных механизмов, следов и вещественных доказа

тельств. 

Кроме понятых, к осмотру привлекаются технический ин

спектор, представитель администрации, лица ответственные за 

соблюдение по технике безопасности на данном участке, а также 

специалисты, в роли которых MOryr выступать тсхнолог, инже

нер по технике безопасности, инженер-механик, и другие ком

петентныс лица. В целях обеспечения полноты и объективности 

осмотра следует обеспечить присутствие механика или главного 

инженера. 

Следует придерживаться рекомендации, выработанной прак

тикой касающейся того, чтобы этот контингент лиц не являлся 

работниками данного предприятия, учреждсния или организа

ции, на котором произошло происшсствис. При наличии смер

тельных случаев к осмотру обязательно привлекается су дебно

мел.ицинскиЙ эксперт. 

В процесс е производства осмотра места происшествия эф

фективно примеНJIЮТСJl -технико-криминалистические средства 
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сосредоточенные в криминалистическом комплекте следоватeJUI. 

Помимо их MOryт использоваться и другие специальные прибо

ры, например, прибор отбора проб воз~а, дозиметр, тестер и 
т.Д. 

Непосредственному осмотру ДОЛJКен предJUествовать опрос 

очевидцев происшествия об обстоятельствах события и получе

ние пояснений ДОЛЖНОС11lЫх лиц об особенностях производства 

и вида производственного задания. 

По прибытии на место происшествия следует предварительно 

выяснить. что конкретно случилось, при каких именно обстоя

тельствах и незамедЛительно опросить свидетелей. В том случае 

если на место происшествия работники милиции прибыли 

раньше следователя их необходимо опросить о том, не изменена 

ли первоначальная обстановка. При опросе со стороны следова

теля MOryт быть заданы следуюшие вопросы касаюшиеся: 
1) личность потерпевшего; 2) обстоятельств происшествия и 

его причин; 3) действий ответственного за соблюдение правил 
по технике безопасности лица при выполнении производствен

ного задания. 

При осмотре места происшествия следователь может активно 

использовать помошь технического инспектора и получать от 

него консультационную помошь, НО'-не перекладывать обязан

ность осмотра на него. 

Желательно также опросить пострадавшего, если конечно 

имеется такая возможность. Осмотр места происшествия следу

ет спланировать так, чтобы не нарушить динамику производст

венных процессов. 

Затем следует определить границы осмотра, наметить его ос

новные границы осмотра, наметить его основные узлы и объек

тов. Под ними понимаются 1) непосредственная территория 

места происшествия: 2) станки, механизмы, агрегаты, машины, 
иное оборудование; 3) трубопроводы, контрольно

измерительные приборы, другие производственные системы или 

коммуникации; 4) инструменты, средства индивидуальной за
шиты, ограждения, материалы, которыми пользоваТhСЯ потер

певший: 5) следы; 6) труп и его спецодежда. При осмотре произ
водственного помешени" следует обращать внимание на осо

бенности размещения оборудования, наличие предупреждаю

щих надписей, Iшзкатов по технике безопасности, открытости 
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про ходов И ИХ состояния, санитарного состояния, исправности 

вентиляции, загазованности и запыленности. Производя осмотр 

механизмов станков и другого производственного оборудования 
необходимо установить факт их напрасности, наличия защитных 

сеток вращающихся механизмов или станков, положение руко

яток, рычагов управления, их техническое состояние, исправ

ность приборов. Перед осмотром интересующего следователя 

объекта, например, станка или механизма следует ознакомиться 

с действием аналогичного объекта в процессе его работы, а так

же при необходимости изучить трубопроводы, подведенные к 

ним кабели, получить представление о работе технологической 

линии состоящей из взаимосвязанных между собой агрегатов, 

установок машин и т.д. Приступая к осмотру рабочего места где 

потерпевшей получил телесные повреждения значение имеет 

получение ответов на следующие вопросы: а) каким инструмен

тами пользоваться потерпевшей при выполнение производст

венного задания; б) какие средства индивидуальной защиты при 

том использовались; в) пригодны ли инструменты и средства 

защиты для их использования; г) отвечают ли они требованиям 

по технике безопасности. 

Если нарушение правlШ по технике безопасности, промыш

ленной санитарии или иных правил охраны труда повлекли 

смерть человека, то труп осматривается с соблюдением реко

мендаций общего характера, то есть фиксируется его поза, по

ложение относительно механизмов, агрегатов, которыми были 

нанесены смертельные повреждения, локализацию повреждений 

на теле и одежде и др. Осмотр трупа проводится с обязательным 

участием судебно-медицинского эксперта 

Участвующий в осмотре места происшествия специалист по 

поручению следователя может замерить производствснные шу

мы, температуру воздуха в цехе, либо его влажность. При необ

ходимости демон тирует и изымает отдельные узлы, детали 

станков неисправные приборы, инструменты механизмы для 

приобщения их к делу в качестве вещественных доказательств. 

поскольку на них могут следы связанные с происшествием. 

Так как описание результатов осмотра рабочего места, узлов 

и механизмов, оборудования, узлов, приборов связано с упот

реблением специальной терминологии необходимо давать в 

скобках их разъяснени~. 
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Помимо составления протокола осмотра места происшествия 

следует применять дополнительные средства фиксации: судеб

но-оперативную фотографию, видео съеIЙКУ, вычерчивать мас

штабные планы и схемы места происшествия. 

Если сообшение о происшествии поступило спустя значи

тельный период времени и обстановка изменилось или не сохра

нилась игнорировать производства осмотра нельзя. 

Несмотря на этот фактор, возможно обнаружения каких-либо 

вещественных доказательств или следов, которые сохранились, 

но не были обнаружены и зафиксированы при ведомственном 

расследование. 

Судебно-меДИЦИНСК8Я экспертиза 

При расследовании уголовных дел по данной категории часто 

возникают вопросы, требующие специальных познаний, в связи 

с этим приходится прибегать к помощи экспертов в области су

дебной медицины. 

В процессе расследования нарушений правил по технике 

безопасности, промышленной санитарии или иных правил охра

ны труда повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные по

вреждение, смерть человека, в том числе иные тяжкие последст

вия, назначается судебно-медицинская. ;жспертиза. 

На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопро

сы: 

1) какова причина смерти или степени тяжести телесных по
вреждений; 2) являются ли тяжкие повреждения прижизненны
ми, каково их влияния на наступление смерти; З)каков механизм 

образования телесных повреждений (каким агрегатом или меха

низмом); 4) в каком положение по отношению к агрегату или 
механизму находится потерпевший; 5) какова посредственность 
образования повреждений; 6) соответствует ли локализация по
вреждений на теле повреждениям на одежде; 7) мог ли потер
певшей после пcmyчения повреждений совершать какие либо 

целенаправленных действия (например, остановить станок, пе

редвигать рукоятки механизмов, пользоваться инструментам); 

8)Не находится ли потерпевший в состояние наркотического или 

алкогоЛЬНого опьянения; 9) Имеются ли у потерпевшего меди
цинские противопоказания для выполнения конкретного вида 

производственного задания; 1 О) соответствует ли время образо
вания повреждений времени происшествия. При назначении су-
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дебно-медицинской экспертизы следователь, кроме правил пре

дусмотренных ст. 172-185 УПК РУз, должен руководствоваться 
Инструкцией Минздрава РУз 

Судебно-следственная практика свидетельствует об эффек

тивности участия судебно-медицинского 'ЭКсперта как в осмотре 

трупа на места происшествия, так в дальнеЙ':llем и при про веде

нии экспертизы в экспертном учреждении. Назначению экспер

тизы предшествует постановление в соответствии со СТ. 180 
УПКРУЗ. 

Объектами исследования при производстве судебно

медицинской экспертизы являются как повреждения и следы на 

теле потерпевшего, так и следы на его одежде. По состоянию 

одежды и повреждениям на ней можно решить ряд вопросов, 

представляющих интерес для следствия. Так по разрывам и за

грязнениям, возникающих от воздействия масел, металлов, на

слоения веществ, представляется возможность определить 

внешние факторы, причинно связаны с действием травмирую

щего объекта (электро-травмы, механическими повреждениями). 

Допрос свидетелей и потерпевших 

Допрос свидетелей и потерпевших является самыми распро

страненным следственным' действием. По прибытии место про

исшествия, следователь опрашивает их с целью ориентировки в 

обстановки царящей там выяснения кто оказался очевидцем 

происшествия и кого следует допросить в первую очередь в ка

честве свидетель. В том случае если сообщение о происшествии 

поступило спустя некоторое время и обстановка места происше

ствия видоизменилась, установление и выявление очевидцев и 

их допрос является одним из основных способов установления 

обстоятельств интересующего следователя события. Допрос 

свидетелей потерпевших являются одним из основных зверей в 

этой цели расследуемого происшествия. 

В качестве свидетелей могут выступать рабочие смены, чле

ны бригады, мастера, бригадиры, прорабы, начальник цеха, ин

женер по технике безопасности, административный и инженер

но-технический персонал, технические инспектора и др. 

При допросе свидетелей необходимо выяснить: а) каково бы

ла производствеlЦlая обстановка; б) как обстояло ~ло с орган и

зщ.uteй техника по ~зопаСНQСТИ; ') xaк08Q БЫЛ9 повс:дени» 00-

терпемшего 1:Ia ~().рАбочем месте; 
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г) как были построены технологические процессы и такие ви

ды работ были запланированы или осуществлены; д) бьUl ли 

провиден производственный инструктаж; е) какие инструменты 

и средства индивидуальной защиты испол\зовались; ж) что сви

детелям известно об обстоятельствах расследуемого события; з) 

как часто наблюдалась неисправность оборудования, выход из 

строя инструментов; и) какова профессиональная подготовлен

ность и опыт работы потерпевшего; к) каков стаж работы потер

певшего. 

Выяснению этих вопросов следователь наряду с выполнени

ем основных процессуальных требований должен ознакомится с 

документами в которых отражены особенности производствен

ной обстановки и вида работ, рабочего места где произошло 

происшествие, состоянием механики безопасности на этом уча

стке, тщательно изучать инструкции и приказы по технике безо

пасности, при необходимости проконсультироваться со специа

листами организационно-техническими вопросам. 

Очередность допроса свидетелей следователь определяет ис

ходя из их осведомленности об обстоятельствах происшествия, 

производственной обстановки, условий выполнения про извод

ственного задания, организации техники безопасности и др. 

Осмотр и выемка документов 

Осмотр и выемка документов с последующим их изучением 

носит неотложный характер. На основании ознакомления с до

кументами появляется возможность получить ценные сведения о 

правилах охраны труда и по технике безопасности и их содер

жания, которые действуют на данном предприятии, учреждения 

или организации. Помимо этого в них содержатся данные ка

сающиеся о технологическом режиме работы или операции, при 

выполнении которой произошло происшествия. Интерес для 

следствия также представляют документы�, в которых содер

жаться сведения о прохождении распродавшим инструктаже по 

технике безопасности и о поярке инструктажа в целом; о лицах, 

ответственных за обеспечение безопасности проводимых работ, 

сведения о следственном травматизме. Ценная информация мо

жет быть получена из материалов ведомственного расследова

ния, а также данных технической инспекции и Д.р. 

Документы, подлежащие изучению по вопросам безопасно

сти труда классифицируются на 4 группы. 
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В первую группу входит правила, инструкции по технике 

безопасности, действия которых распространяется на, данный 

вид работ или производственного задания, 

Вторая группа объедиияет материалы фиксирующие обстоя

тельства и причины происшествия травматического характера. 

Третья группа состоит из документов, в которых характери

зуется технический режим, данной работы или операции и тех

ническое состояние соответствующего станка, зrpегата, уста

новки или механизма. 

Четвертая группа документов отражает характер организации 

и состояния охраны труда на отдельном производственном уча

стке и на предприятии в целом. 

Выемка документов следует производить с участием специа

листа в области техники безопасности. 

ПривоДJI их осмотр, например, технических паспортов, доку

ментов на оборудование, технологические процессы, в том чис

ле должностные инструкции, изданные приказы по технике 

безопасности, необходимо обращать внимание на их содержа

ние, дату составления, порядок согласования и утверждения, 

При следственном осмотре журналов учета инструктажа по 

технике безопасности, ПР6филактических осмотров и ремонта 
станков, установок, всевозможных производственных механиз

мов следует обращать внимание на полноту информации о про

водившихся мероприятий, содержание инструктажа, наличия 

дат, подписей ответственных лиц, на следы частичной подделки, 

При осмотре документов желательно знакомится в подлин

нике, выясняя при этом, что они является и рабочими, а не спе

циально, наспех составленными для следователя. 

Назначение судебных экспертиз 

При расследовании нарушений правил охраны труда, как 

правило, назначается судебно техническая экспертиза по прави

лам техники безопасности. Необходимость ее назначения дикту

ется тем, что без использования специальных заданий в области 

эксплуатации определенных промышленных установок. машин. 

механизмов, станков, техники безопасности определенных тех

нологических процессов, монтажных и строительных видов ра

бот обойтись невозможно. Наименование этой экспертизы родо

вое, так как она объедиНJIет разные по характеру отрасли про

фессиональных знаний,. области техники безопасности совер-
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шенного производства. Она делятся на несколько видов: про

мышленно-санитарная, строительно-техническая,· электротехни

ческая и Т.д. 

Предмет судебно-технической экспертизы по правилам безо

пасности труда составляет установления обстоятельств возник

новения происшествия на производстве, их причин и связи с до

пущенными нарушениями правил техники безопасности и про

мышленной санитарии. 

Исходя из содержания предмета экспертизы объектами ис

следования могут быть производственные сооружения, узлы и 

детали станков, машины, приборы, инструменты, всевозможные 

материалы и издания, защитные приспособления, техническая 

документация, какие либо технологические процессы. 

На экспертизу необходимо направлять не только вышепере

численные объекты, но и заключение технического инспектора, 

акты обследования состояния техники безопасности на этом 

предприятии, заключение технического инспектора, протокол 

осмотра места происшествия, чертежи механизмов и техниче

ские паспорта. 

у спешное проведение экспертизы во многом определяется 
• 

правильной постановкой вопросов перед сведущим лицом - Т.е. 

экспертом. Для этого следователь должен проконсультироваться 

с техническим инспектором или специалистом работающих на 

родственных предприятиях. 

На разрешение судебно-технической экспертизы могут быть 

поставлены вопросы, относящиеся: 1) к особенностям конструк
ции, монтажу, эксплуатации и техническому состоянию соору

жений, машин, оборудования, защитных средств, машин, инст

рументов и агрегатов, которые использовались при выполнении 

конкретных видов работ; 2) к техническому процессу или кон
кретному виду работ; 3) к организации и осуществлению мер по 
обеспечению соблюдения правил по технике безопасности и 

промышленной санитарии; 4) механизма происшествия . 
. В качестве экспертов по технике безопасности могут привле

кается инженерно-технических работников промышленных 

предприятий, сотрудников научно-исследовательных и проект

ных институтов, преподавателей вузов и колледжей соответст

вующего профиля. 

414 



Вопросы и их формулировка обуславливаются видом работ, 

характера расследуемого события. 

Криминалистические экспертизы обычно назначаются, когда 
у следователя возникает сомнение в подлинности документов и 

подписей пострадавших в журналах о провидении инструктажа 

по технике безопасности. для выясненИJI механизма и причин 

разрушенИJI узлов и деталей машин может назначаться металло

ведческая экспертиза. 

Для исследоВ8НИJI в этих случаях в распоряжение детали, узел 

механизма инструменты, и другие вещественные доказательст

ва. 

По делам о преС1)'l1НЫХ нарушений правил охраны труда мо

гут проводится И друтие виды экспертиз. Например, судебно

пожарно-техническая, психологическая, психиатрическая вра

чебно-трудовая и др. 

Допрос обвиняемого 

При допросе оБВИИJIемого необходимо выяснить вопросы 

связаны с 1) его производственный деятельностью; 2) какое спе
циальные образование было получено; З) какой стаж и опыт ра

боты он имеет по данной профессии; 4) в какой форме осушест
вляется надзор за соблюдеАием правил по технике безопасности; 

5) какие меры принимались по технике безопасности на пред
приятии; 6) знанием правил и инструкций по технике безопасно
сти; 7) при знанием своей вины в нарушении правил по технике 
безопасности. Эффективность допроса во многом определяется 
от качества подготовки к нему. 

Поэтому перед тем как его проводить необходимо изучить 

техническую литературу, правила, инструкции, приняты, тща

тельно изучить материалы дела. 
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ГЛАВА 32. РАССЛЕДОВАНИЕ ПОДЖОГОВ И 
прЕступныx НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗ8ПАСНОСТИ 

§ 1. Криминалистическая характеристика поджоrов и 
нарушений правил противопожарной безопасности 

в Республике Узбекистан охрана материальных ценностей и 

имущества граждан от пожаров являете. одной из центральных 

государственных задач. Поджоги и пожары приносят большой 

материальный урон. Очень часто в огне гибнуг люди. Этот факт 

обязывает правоохранительные органы Республики Узбекистан 

постоянно улучшать методы расследования и профилактических 

мероприятий, вовремя устанавливать причины и виновных лиц в 

противоправных деяниях, которые связанны с пожарами и под

жогами. 

Наиболее типичные причины пожаров заключаются в: 

1. Нарушении соответствующий правил и мер по пожарной 
безопасности, представляющих комплекс положений, на основе 

которых устанавливают порядок соблюдения норм, стандартов, 

которые призваны предупредить, от.вратить пожары и обеспе

чить безопасность людей, материальных ценностей и имущества 

граждан в случаях их возникновения. Обычно, нарушения пра

вил противопожарной безопасности выражаются в: а) неосто

рожном, небрежном обращении с огнем; б) ненадлежащем хра

нении горюче-смазочных, взрывчаТЬJХ веществ в) иных мате

риалов опасных в пожарном отношении; г) несоблюдении уста

новленных норм эксплуатации электрических приборов, двига

телей внутреннего сгорания; д) неверном использовании нагре

вательных, осветительных, отопительных и иных бытовых при

боров. 

2. Различного рода стихийных природных явления (разряд 
молнии, в том числе и шаровой и др.). 

З. Действиях людей носящих умышленный характер прояв
ляющийся в поджогах тех или иных объекrов, совершаемые по 
различным мотивам. 

В криминалистической характеристике данной группы пре
СТУП,lений выделяются следующие элементы, которые имеют 
значение общего характера: 
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1) в результате пожара, как правило, наступают те или иные 
тяжхие последствия в виде уничтожения или повреждеJUfЯ мате

риальных объектов, причинения вреда здоровью или гибели лю

дей: 

2) Среди причин возникновения пожаров может быть: а) дей
ствие на тот или иной объект открытого огня в виде пламени 

или искры и т.д.; б) воспламенение от какого-либо внешнего ис

точника, без наличия открытого огня, например увеличение 

температуры в результате трения; в) самовозгорание в результа

те процессов, происходящих внутри массы определенного веще

ства, например, химического разложения или соединения биоло

гического характера; в том числе и взрыв. 

3) Как правило, имеются следы поджогов или преступных 
нарушений правил пожарной безопасности, которые так или 

ина че связаны с применением огня или следами его воздействия. 

Характерные следы при этом концентрируются в очаге пожара, 

под которым понимается место, откуда началось распростране

ние огня. Именно в этом месте представляется обнаружить пер

вичный источник огня И в дальнейшем проследить пути его рас

пространения. 

В результате пожара на 'данном месте всегда сосредоточены 

различные объекты, которые всегда и в той или ИНОЙ степсни 

повреждены воздействующим на них пламенем. На местс пожа

ра могут быть обнаружены травмированные или погибшие люди 

в том числе, и сгоревшие животные, если пожар произошел на 

территории конкретного ширката. В пределах территории пожа

рища порой остаются следы подхода и ухода злоумышленника, 

в том числе следы гужевого, автотранспорта. В процессе даль

нейшего расследования следы преступления представляется об

наружить на одежде, теле лица осуществившего поджог. Такими 

характерными следами могут быть - грунт с места поджога на 

его обуви или одежде, остатки горюче-смазочных веществ, ис

пользованных преступником, ожоги и т.д. 

Так как поджогу, как правило, предшествует подготовка, 

приискание, приспособление орудий преступления и в этой си

туации следы могут быть обнаружены по месту жительства или 

работы подозреваемого. 

Немало важное значение имеют следы, подтверждающие 

факт умышленных деЙСТВ}fЙ лица осуществившего поджог. 
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к ним относятся: 

а) присутствие на месте происшествия двух и более очагов 

пожара, что и свидетельствует о поджоre; б) обнаружение очага 

пожара в таком месте, где самопроизвольное возгорание исклю

чено; в) обнаружение на месте престуnления средств поджога; г) 

сознательное выведение из строя средств борьбы с огнем, нару

шение работоспособности систем сигнализации предупреждаю

щей о возгорании и автоматического пожаротушения; д) созда

ние условий для интенсивного распространения огня (например, 

разлив бензина); е) расположение очага пожара в тех местах, ко

торые наиболее уязвимы для огня; ж) их наибольшая локализа

ция, в местах, которые определенны для хранения материальных 

ценностей, финансовых, товарных и иных документов, в отно

шении которых предполагается проведение или проводятся про

верочные мероприятия; з) присутствие определенных обстоя

тельств. свидстсльствующих о сокрытии прсступником следов, 

вещественных доказательств, другого преступления и Т.п.; 

4) Начальный этап расследования по данной категории дел 
приблизительно одинаков. При поступлении информации о со

бытии происшествия последняя крайне ограничена. Неизвестны 

ни его причины, ни последствий .. При этом незамедлительно 
пожарная комаида и силы МЧС РУз начинают действовать. По

жарная команда ставит перед собой конкретную цель ликвиди

ровать пожар, и не дать ему распространиться на другие объек

ты. применяя технические средства и специальных методы и 

приемы. Силами МЧС в данных экстремальных условиях ведет

ся спасение жизни людей материальных ценностей и Т.д. Исходя 

из конкретной следственной ситуации складывается специфика 

организации. тактики, методики расследования умышленных 

поджогов и прес1)'ПНЫХ нарушений правил пожарной безопас

ности. 
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§ 2. ТаК7ические приемы осмотра места происшествия 
по делам о пожарах 

Уголовные дела, связанные с пожарами и преступными на

рушениями противопожарных правил, относятся к разной под

следственности, а органами дознания по ним являются подраз

деления Государственного пожарного надзора МВД РУз. На эти 

органы возлагается обязанность по установлению причин пожа

ра, проведению комплекса оперативно-розыскных мероприятий 

безотлагательных следственных действий. Если пожар возник на 

промышленных предприятиях, в учреждениях, ширкатских ком

плексах и т.п., и тяжесть последствий очевидна, орган пожарно

го надзора немедленно информирует прокурора, органы МВД 

РУз. 

В случае неясности по вопросам квалификации преступления 

возникает вопрос кому проводить осмотр места происшествия, в 

том числе и другие неотложные следственные действия. Если на 

место происшествия прибывает прокурор, то решение принима

ется им, о чем незамедлительно должен быТl. проинформирован 

следователь. В прочих случаях осмотр места происшествия по 

сложившейся в судебно следственной прак-rике начинает сле.i.lО

ватель с дрyrими участники СаГ. Как правило, одновременно с 

пожарной командой, на место происшествия приезжает предста

витель органа дознания Государственного пожарного надзора. 

Общеизвестно, что осмотр места происшествия, являясь неот

ложным следственным действием, который дает исходную ин

формацию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

и определяет стратегический успех его расследования в целом. 

При получении сообщения о пожаре, дознаватель, следова

тель должны обеспечить на месте происшествия наличие кареты 

"скорой помощи". Им же принимают меры направленные на ох

рану места пожара, незамедлительно вызываются специалисты 

для разрешения вопросов, которые могут возникнуть в ходе ос

мотра места происшествия. Специалисты могут быть работни

ками пожарно-испытательных станций управления пожарной 

охраны, специалисты в области техники безопасности и сотруд

ники экспертно-криминалистических подразделений органов 

внутренних дел, судебно-медицинские эксперты, других струк

турных единиц. Помимо ;пого отдаются указания о снабжении 
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следственно-оперативной группу фото-видеоаппаратурой, по

жарно-техническим дипломатом, газоанализаторами, электро

измерительными приборами, ситами дmf просеивания пожарно
го мусора, набором осветителей и др. 

На первоначальной стадии подготовительного этапа, то есть 

до выезда на место пожара следователь должен выяснить, как 

подготовлены участники следственного действия к этому дейст

вию. Необходимо заранее позаботиться о наличии понятые, оче

видцев. В том числе и укомплектовать вспомогательный персо

нал оказывающий помощь в охране, оцеплении места пожарища. 

На этой же стадии подбираются и приглащаются рабочие для 

разбора остатков уничтоженного или поврежденного пожаром 

объекта. 

Основными целями и задачами, которые возникают при ос

мотре места пожарища являются: 

а) изучение и фиксация обстановки места пожара; б) установ

ление очага возгорания; в) обнаружение и закрепление призна

ков, которые указывают на поджог или нарущение правил по

жарной безопасности, а также на виновное лицо; г) обнаруже

ние, выявление и закрепление следов, инсценирующих случай

ность, неосторожность или неУМЫlШ]енное нарущение мер по

жарной безопасности, получение данных для выдвижения вер

сий; д) изучение вопросов, по квалификации (о составе преступ

ления) преступления. Необходимо постараться получить ответы 

на ряд вопросов: 1. Что произощло? 2.Каким образом? З.Когда? 
4.Кто совершил преступление? 5.С какой целью и с чьей помо

щью? б.Кому и какой ущерб причинен 7.Кто может знать о ви

новных лицах? 

По прибытии на место пожара, следственно-оперативная 

группа, как правило, попадает в ситуацию, не позволяющую ей 

незамедлительно приступить к осмотру. В этом случае для нее 

значимо своевременное получение оперативно-розыскной ин

формации, которую должен собирать и анализировать оператив

ный работник и без промедления передавать следователю для 

использования в ходе осмотра места происшествия. Если име

ются в наличие сведения о поджигателе либо обнаружены следы 

его ухода с места происшествия, то в этом случае тактически 

верно прибегнуть к помощи кинолога использующего служебно-
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розыскную собака. Служебно-розыскная собака применяется в 

целях преследования преступника по "горячим следам". 

Располагая необходимыми предварительными сведениями и 

наладив взаимодействие с пожарной командой, силами МЧС и 

специалистами, следователь должен: 

а) зафиксировать общую картину пожара; б) осмотреть по 

близости прилежащую и непосредственно территорию места 

пожарища для обнаружения, фиксации следов и предметов, 

предстаВЛJIЮЩИХ интерес для следствия. 

По мере тушения огня и устранения опасности для жизни и 

здоровья участники осмотра входят на территорию, которая дос

тупна для организации и проведения необходимых работы. В 

рассматриваемом случае осмотр следует проводить используя 

метод - концентрического осмотра, постепенно приближаясь к 

очагу пожара. На протяжении всего осмотра производятся фик

сация картины пожара и работа по обнаружению, выявлению, 

фиксации и изъятня следов и предметов, которые могут иметь 

значение для дела. Первостепенная задача, стоящая перед следо

вателем заключается в установлении очага пожара. Это своего 

рода основной информациO!:lНЫЙ узел места происшествия, в ко

тором сосредотачивается важнейшая информация по уголовно

му делу. Целесообразно начать производить осмотр от очага, в 

том случае, если пожар удалось ликвидировать за короткое вре

мя. 

Место возникновения очага пожара представляется устано

вить при наблюдении с периферии. Наибольшее концентрация 

дыма в одном из помещений может свидетельствовать, о том, 

что возгорание первоначально произошло именно в нем. Эту 

информацию можно получить от очевидцев, свидетелей, пожар

ных и сотрудников МЧС тушивших пожар. Если возгорание 

произошло в помещении, где содержаться овцы или коровы то 

трупы этих животных, как правило, располагаются в противопо

ложной стороне помещения от очага пожара. В процессе прове

дения осмотра применяются различныс научно-техничеСКIIС 

средства. Так, например, для определения очага пожара можно с 

успехом применить термический щуп. который зафиксирует " 
отпечаток очага возгорания". Именно так принято называть зону 

максимального температурного воздействия на объекты. под-. 
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вергшиеся воздействию oГНJI и размещенные над местом его 

возникновения. 

В процесс е проведения осмотра и исследования очага пожара 

представляется возможным установить причины возгорания то

го или иного объекrа. Это МOIУТ быть оголенные и оплавленные 

про вода электрораспределительного щита; фрагменты частично 

разрушенного устройства предназначенного для зажигания; час

тицы горюче-смазочных веществ; клубки ниток, которые пропи

таны бензином; обгоревшие хлопчатобумажные изделия и т.д. 

Если пожар возник на промышленном предприятии, то при 

про ведении осмотра места пожара следует учитывать специфику 

и особенности производства, протекающих на нем процессов, 

употребляемого сырья, материалов и вешеств. На территории 

промышленного предприятия среди этих объекrов могут нали

чествовать вещества способные к самовозгоранию, в том числе 

легковоспламеняющиеся и тем самым облегчающие возмож

ность загорания и как следствие возникновение пожара. Доволь

но часто в замкнутых помещениях, или пространствах часто на

капливается смесь пыли, газа, метана и Т.П. приводящая к воз

никновению происшествия 

В обязательном порядке следует тщательно осмотреть 

имеющийся мусор, подвергшийся врздействию пламени огня. 

На жестяных банках. пластмассовых бутылках, стеклянных бан

ках, других емкостей из-под горюче-смазочного вещества пред

ставляется обнаружить не только их остатки, но и пригодные 

отпечатки пальцев рук, которые обеспечат возможность иден

тификации виновного лица. 

При необходимости следователь в процессе про ведения ос

M01l'a должен получить консультацию от инженеров, электри
ков, химиков и других специалистов с учетом xapaкrepa сосре

доточенных на нем объекrов. По факry пожара и гибели людей 

обязательно приглашается судебный медик, в случае же гибели 

животные следует прибегать к помощи специалиста ветеринара. 

При обнаружении и наружном oCMo1l'e трупа или трупов 
надлежит обращать особое внимание на его месторасположение, 

одежду, особые приметы и броские признаки, наличие возмож

ных остатков горюче-смазочных материалов и веществ, в том 

числе и на признаки, позволяющие определить, время наступле

ния смерти. В том числе установить, когда наступила смерть до 
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или после возникновения пожара на объекте. Наличие ожогов 

полости рта и дыхательных путей, при обнаружении.в крови 

окиси углерода свидетельствует о том, что человек попал в ак

тивную зону пожара живым. При обнаружении трупе подверг

шегося воздействию огня опытный судебно медицинский экс

перт может обнаружить различные раны прижизненного проис

хождения от тупых, острых орудий преступления, огнестрельно

го, холодного или метательного оружия. Тщательно исследуют

ся обгоревшие остатки одежды, в том числе и ложе трупа в це

лях обнаружения горюче-смазочных материалов и веществ. 
Необходимо тщательно фиксировать в ходе проведения ос

мотра происшествия по факту пожара негативные обстоятельст

ва. 

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия 

при пожаре имеет большое значение. Вся информация отража

ется в протоколе, на развернутом плане, а также в фотоснимках 

и материалах видеозаписи. Например, при описании жилого до

ма, производственного помещения в протоколе следуст указать: 

из каких материалов был изготовлен потолок (фанерный, из 

ДСП или ДВП типа ((Армстронг»); стены (отштукатурены ли 

они или покрьпы масляной 'или синтетической краской, обоями, 
современными декоративными материалами); пол (покрыт ли он 

масляной краской, линолеумом, паркетом или пластиком). В ка

кой степени подверглись они влиянию пламени огня или дыма. 

И устанавливается, в какой мере имело их воздействие. Также 

необходимо отразить наличие и состояние отопительных прибо

ров, характер и степень поврежденности электропроводки. 

Все без исключения приборы, предназначенные для электри

ческого контроля, электробытовые и отопительные приборы, в 

том числе и всевозможные объекты, которые могут выступать в 

роли источников огня с места происшествия изымаются и соот

ветствующим образом упаковываются. Во всех случаях с места 

пожара подлежат изъятию экспериментальные и контрольные 

образцы почвы, пепла, углей, части электропроводки с призна

ками короткого замыкания, пожарный мусор для проведения в 

рамках соответствующих видов судебных экспертиз их после

дующих экспертных исследований. 

Ветеринарный, медицинский шприц или резиновая груша ис

пользуются с целью oTi)opa проб воздуха для определения ис-
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пользовавшихся при поджоге горюче-смазочных веществ. В по

следнее время в судебно-следственной практике для этого ис

пользуется прибор «ПОЗ» (прибор отбора запаха). Более про

стой способ отбора проб воздуха заключается в использовании 

бутылки с водой, заключающийся в выливании воды из бyrыл

ки. При этом она постепенно заполняется окружающим возду

хом. 

Из помещений, мест хранения материальных ценностей, ко

торые запираются, надлежит изъять замки с целью установлення 

был или не был несанкционированный доступ. Наряду с этим 

изъятию подлежат товары, частично подвергнyrые воздействию 

огня и дыма, различные документы� предмeты' имеющие значе

ние для расследования дела. 

Обнаруженные предметы, следы, образцы материалов, ве

ществ, изделий и прочие объекты подлежат упаковке в емкости 

которые герметично закрываются. С этой же целью возможно 

использование двойных полиэтиленовых мешков. Независимо 

от вида и способа упаковки все объекты' помещенные в них 

снабжаются бирками с соответствующими сопроводительными 

надписями. В протоколе осмотра и на плане места происшествия 

отмечаются места их обнаружения. 

На этапах осмотра места происшс:<;твия по факту пожара ход 

и его результаты� непременно фиксируются с помощью видеоза

писи и фотосъемки. Но видеосъемка более предпочтительна, так 

как она обеспечивает, объективность и наглядность фиксации 

места пожара, так как его тушение не минуемо, связано с изме

нением первоначальной обстановки. 

Вопрос о возбуждении уголовного дела или об отказе в его 

возбуждении решается по результатам осмотра места пожара. 

Уголовные дела возбуждаются всегда, когда имеются следы, 

представ.lяющие интерес для следствия, либо свидетельствую

щие о поджоге, или человеческие жертвы; Возникновение пожа

ра переросло в стихийное бедствие, в результате чего, причинен 

крупный материальный ущерб; когда наряду с пожаром имеются 

признаки другого преступления. В сложной ситуации и когда 

предстоит провести большой комплекс оперативно розыскных 

мероприятий и следственных действий расследование проводит

ся силами следственно-оперативной бригады. 
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При расследовании противоправного деяния независимо от 

его вида и связанного с пожаром, выJIняютсяя слеДУ'9щие об

стоятельства: 

1) Причина возгорания; 2) Присутствие признаков преступ
ления; 3) Характер и тяжесть последствий; 4) Размер ущерба, 
причиненного огнем; 5) Объективная возможность предотвра
щения пожара; 6) Условия И причины, способствовавшие воз
никновению пожара. 

По делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

пожарной безопасности, дополнительно устанавливается: 1) Ка
кие именно правила были нарушены; 2) Не является ли это на
рушение преступным; 3) Не стало ли оно причиной пожара; 4) 
Вследствие чего нарушились правила пожарной безопасности; 

5) Кто именно допускал нарушения; 6) На кого была возложена 
ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности. 

На основе собранных данных у следователя появляются ос

нования предполагать, что имел место поджог. В этом случае 

ему необходимо выяснить: 

1) Кто совершил поджог и каким способом; 2) Обстоятельст
ва, которые влияют на степень и характер ответственности по

дозреваемого (обвиняемого); 3) Каковы цели и ~отивы совер
шения поджога; 4) На уничтожение какого имушества был на
правлен умысел подозреваемого (обвиняемого); 5) Не был ли 
поджог средством сокрытия другого преступления; 6) Не бьшо 
ли у преступника соучастников; 7) Если да, то какую роль играл 
каждый из них этих соучастников. 

Важно выяснить и способы поджога. Их можно подразделить 

на следующие группы: а) поджог без специальной подготовки 

находившихся на месте преступления горюче-смазочных или 

легковоспламеняющихся материалов и веществ; б) поджог, со

вершенный с помощью специально приготовленных горюче

смазочных материалов; в) поджог с применением технических 

средств или намеренно созданных условий, которые рассчитаны 

на гарантию образования дыма и пламени огня на объекте в 

строго определенное время; г) поджог совершенный посредст

вом умышленного создания условий для возникновения пожара, 

и инсценирующих случайность, либо неосторожность, в том 

числе якобы неумышленное нарушение правил пожарной безо
пасности; 
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В результате пожара объекты, подверПlIиеся огню, частично 

или полностью уничтожаются. При этом они измеНJIЮТ свои 

признаки, Он же изменяет общую материальную обстановку, 

следы и орудия преС'I)'nленНJI. 3начител.ная трансформация в 

обстановке возникает и в результате проводимых меропрНJIТИЙ 

силами пожарной команды, и членов МЧС, которые ликвидиру

ют пожар и его последствия. Из отмеченного следует, что уста

новление причин пожара всегда представляет не проС1)'Ю зада

чу. И именно их правильное определение служит основным ис

ТОЧНИКОМ для получения существенной информации по делам о 

пожарах. Такими источниками выступают: а) сведения, полу

ченные при осмотре места происшествНJI; б) показания свидете

лей, очевидцев, потерпевших; в) данные, полученные оператив

но-розыскным путем; г) результаты допроса и обыска у подоз

реваемых (обвиняемых); д) организацНJI и про ведение экспери

ментов, очных ставок и прочих следственных действий; е) ре

зультаты пожарно-технической и иных экспертиз. 

§ 3. Особенности тактики проведеиия последующих 
следственных деАствий 

Допросы свидетелей и потерпевших. По делам о пожарах 

первыми допрашиваются лица, ставшие его очевидцами и сви
детелями, а также лица принимавшие участие в его ликвидации, 

и потерпевшие. ПровоДJI их допрос необходимо учитывать, что 

пожар чрезвычайное событие. Его созерцание, как правило, со

пряжено с сильным испугом и друтими эмоционально негатив

ными переживаниями, и это очень существенно влияет на объ

ективность запоминания произошедшего происшествия. Поэто

му следователь должен оценивать получаемые от этих лиц пока

зания с учетом неопровержимых доказательств, которые соб

ранны по делу. От очевидцев и свидетелей следует получить 

информацию об обстоятельствах возникновения, развития и ли

квидации пожара. 

В целях установления объективной истины по делу необхо

димо выяснить мельчайшие детали произошедшего пожара. К 

ним следует отнести: 

') При каких обстоятельствах и когда свидетель или очевидец 
оказались на месте пожара; 2) От кого узнал о возникновении 
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пожара; З) С какого места конкретно его наблюдал; 4) Что он 
при этом заметил; 5) В каком месте было возгорание; 6) Какого 
цвета были пламя и дым, ощущался ли их запах и плотность; 7) 
Каким было направление и скорость распространения огня и как 

развивался пожар; 8) Какие признаки, указывали на причину 
возгорания (было ли это связано с аварией, замыканием в элек

тросети, имелись ли явные средства поджога, имело ли место 

наличие несколько самостоятельных очагов пламени и т.д.); 9) 
Каким было состояние дверей, окон, запирающих устройств, 

при боров электро и водоснабжения, противопожарных средств 
на момент пожара;10) Кто и какие меры принимал ДЛJI тушения 

огня; 11) Каковы последствИJI пожара и пр. 
При допросе потерпевших относительно событий, которые 

предшествовали пожару, выясняется наличие и состояние про

тивопожарных средств, порядке пользования огнеопасными ма

териалами и УСЛОВИJlми их храненИJI, особенностей устройства 

системы отопленИJI и правил ах пользованИJI электронагрева

тельными приборами. ВЬUlСИJIют тахже, какое имущество было 

застраховано и кто может подозреваться в поджоге. 

у сотрудников МЧС (которые также можно отнести к свиде

телям) принимавших участие в тушении огня, необходимо вы
яснить: 1) Какова была общая картина пожара по их прибытии; 
2) Их поведение действия иных лиц, которые уже находились на 
месте пожара; З) Что было обнаружено после проникновенИJI на 

объект ДЛJI ликвидации пожара; 4) Каково бьшо состояние про
тивопожарных средств на объекте; 5) Каково было состояние 
дверей, окон и запорных устройств на момент начала тушенИJI 

пожара; 6) Где, по их мнению, находился очаг возгорания и что 
там горело, не обнаружили ли они зажигательных устройств или 

огнеопасных веществ. 

Следующая группа свидетелей - это представители админи

страции и лица, знающие противопожарные условия на объекте. 

но не ставшие очевидцами пожара. У этих лиц выясняются фак

ты и обстоятельства, которые могли послужить предпосылкой 

распространеНИJI ОГИJI, УТОЧНJIются его последствия. 

Круг вопросов подлежащих ВЬUlснению весьма широк, но не 

зависимо от следственной ситуации обязательно задаются сле

дующие вопросы: 
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1) Какие обстоятельства послужили предпосылкой пожара; 2) 
Что находилось на объекте до пожара; 3) для каких целей был 
предназначен сгоревший объект; 

4) Какими приборами и оборудование~ он был оснащен и в 
чем состоял его технологический процесс; 5) Что представляет 
собой выпускаемая продукция; 

6) Кто конкретно работал перед началом пожара; 7) Какое и в 
каком количестве примеНJШОСЬ сырье; 8) Где находились горю
чие материалы и какие именно; 9) Не Допускались ли отклоне
ния от технологического процесса (темпераrypный и временной 

режимы); 10) Какие имелись средства противопожарной защиты 
и каким образом был ликвидирован пожар; 11) Производнлись 
ли ремонтные работы, если да, то какие именно (например, сва

рочные и т.п.), в кахих местах и в какое время; 12) Кахой объект 
и кахое имущество уничтожены пожаром, были ли они застра

хованы, размер ущерба. 

Допрос подозреваемого. При проведении первого допроса, и в 

случае обнаружения у подозреваемого предметов, средств и 

орудий, сходных с найденными на месте происшествия и ис

пользованных для поджога, у него выясняются обстоятельства 

их приобретения и причины хранения. В том случае, если на ру

ках, одежде, обуви, или участках тела подозреваемого, которые 

бьши закрыты спецодеждой, обнаружены ЗiШаховые следы от 

горюче-смазочных материалов, ожогов, крупицы копоти, грунта, 

частицы почвы, в процессе допроса следователь должен выяс

нить природу происхождения данных следов. Следует также 

конкретизировать поведение подозреваемого до и после совер

шенного преступного деяния. Выясняется и причина появления 

подозреваемого на месте пожара. 

Обыск, осмотр одежды и освидетельствование лица, запо

дозренною в nодж·оге. При производстве осмотра места пожара 

и когда следователь располагает обоснованными данными о 

преднамеренном поджоге, он обязан безотлагательно органи:ю

nать розыск и за.1сржание предполагаемого преступника. При 

задсржании у нсго могут быть обнаружсны средства поджога, 

орудия прсступлсния. 

Проnодя JlII'-lНЫЙ обыск У подозреваемого лица следует ис

СIl:доваlЪ t<ap\laJlbI одежды. при наличии кейса, дипломата. сум

Кll 11,111 !lOрТфс.ilЯ наllравить поиск для того, чтобы найти частн-
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цы или микрообъекты, которые отделись от зажигательных 

средств, и другие изобличающие его предметы. На одежде и 

обуви у задержанного могут быть пятна горюче-смазочных ма

териалов и вещества, следы копоти, сажи, опаления. Обнару

женные следы надлежит точной зафиксировать в протоколе ос

мотра с указанием того, где были обнаружены пятна, каким ве

ществом эти пятна образованы; их размер, цвет, форма и насы

щенность их отложения; характерный запах исходящий от них. 

В процессе про ведения обыска в жилом помещении, или по 

месту работы могут быть обнаружены различные предметы, ко

торыми подозреваемый мог использовать при поджоге или для 

изготовления средств его осуществления. Все обнаруженные 

предметы изымаются и направляются на экспертизу. 

При проведении освидетельствования подозреваемого и дос

кональном осмотре его открытых частей тела, одежды и обуви 

фиксируются зоны опаления волос на голове, лице и руках, оде

жде, с указанием степени и характера выраженности. На руках 

подозреваемого, под его нопями, в ушах, носоглотке, в том чис

ле и на других участках тела могут иметься в наличие микрочас

тицы веществ копоти, которые использовались для активизации 

возгорания, горюче-смазочных материалов или веществ. Для ус- • 
пешйого их обнаружения, фиксации и изъятия следователь дол
жен пригласить соответствующих специалистов, или эксперта

криминалиста или судебно-медицинского эксперта. 

В случае наличия следов ожогов и опалений на теле подозре

ваемого следует назначить судебно-медицинскую экспертизу. 

Частицы грунта, пепла, копоти, следы горюче-смазочных мате

риалов и веществ подлежат изъятию и направлению на эксперт

ное исследование. 

Выемка. Данное следственное действие по рассматриваемой 

категории должно производиться безотлагательно. В случае воз

никновения пожара произошедшего на предприятии, в учрежде

нии офисе, анализ изымаемых документов часто позволяет уста

новить причину пожара, правильнее определить характер нару

шений правил противопожарной безопасности. 

При проведении выемки изъятию подлежат следующие до

кументы: 

а) акты проверок состояния противопожарной безопасности; 

б) план сгоревшего объекта; в) схемы силовой и осветительной 
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электросети; г) инвентаризационные списки имущества сгорев

шего объекта; д) документация, характеризующая состояние 

хранения и транспортировки взрывчатых, горючих и самовос

пламеняющихся вещеС11l; е) материалы веДОМС11lенного рассле

дования предыдущих случаев загорания объекта; ж) технологи

ческие инструкции; з) ведомственные и локальные инструкции 

по пожарной безопасности; и) прочая д<жументация, которая 

имеют значение для установления причин пожара. 

Помимо этого, следует изъять: а) акт о пожаре, состаRЛенный 

представителями пожарной охраны, принимавшими участие в 

его тушении, б) справку местной метеорологической станции о 

состоянии погоды, темпераrypе воздуха, напраRЛении и силе 

ветра во время пожара. К первоначальным слеДС11lенным дейст

виям по делам о пожарах относится и назначение экспертиз. 

Так, судебно-медицинская экспертиза назначается, если во вре

мя тушения пожара или при осмотре места происшествия обна

ружены трупы и пострадавшие люди. Наряду с типичными для 

судебно-медицинской экспертизы вопросами должны быть по

ставлены и следующие особые вопросы: 

1) имеются ли на теле потерпевшего повреждения, 'не связан
ные с пожаром, были они нанесены при жизни или образовались 

посмертно; 2) содержится ли в крови карбоксигемоглобин (его 
отсутствие указывает на то, что смертъ потерпевшего непосред

ственно с пожаром не связана); 3) есть ли ожоги и другие следы, 
характерные для термического воздействия; 4) какой степени 
ожоги имеются у потерпевшего и пр. 

Существенное значение для установления причин пожара 

имеет заключение пожарно-технической экспертизЬJ, путем про

ведения которой устанавливаются: 

а) очаг пожара, пути распространения огня; б) причина воз

никновения пожара, факты, связанные с поджогом ИJIИ наруше

нием правил пожарной безопасности; 

в) пожароопасные свойства тех или иных веществ, вероят

ность загорания от них; г) механизм возникновения пожара; д) 

возможность его возникновения от конкретных источников 

(двигателей транспортных средств, солнечной энергии, электро

сварочных работ, костров, отопительных установок, короткого 

замыкания, удара, трения и пр.); е) состояние средств пожаро

тушения; 
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ж) орудия, использованные для совершения поджога, и др. 

Пожарно-техническая экспертиза про водится сотрудниками 

экспертно-криминалистических подразделений МВД. УВД, а 

также экспертами лабораторий 

Кроме того, в зависимости от следственной ситуации при 

расследовании данной категории уголовных дел могут прово

дятся: 

1) криминалистическая экспертиза материалов и веществ; 

2) электротехническая экспертиза; 3) судебно-химичсская экс
пертиза; 4) трасологичсская экспертиза; 5) судебно

психиатрическая экспертиза; б) судебно-товароведческая экс

пертиза; 7) судебно-ветеринарная экспертиза. 
Криминалистическая экспертиза материалов и веществ про

водится ДIlЯ выявления следов горючих, легковоспламеняющих

ся жидкостей; установление природы неизвестных источников 

зажигания; определение причин оплавления проводов. силовых 

кабелей, характера термического воздействия на металлические 

конструкции. Электротехническая экспертиза на выяснение ре

жима работы электроустановок до возникновения пожара; уста

новление причин воспламенения электроприборов; определение 

надежности средств электРозащиты и др. Судебно-химическая 
экспертиза на выяснение качественной и количественной харак

теристик сгоревшего предмета, определение следов горючих 

веществ. Трасологическая экспертиза назначается в целях иден

тификации человека по следам рук или обуви. определения осо

бенностей походки преступника по «дорожке следов ног». Су

дебно-психиатрическая экспертиза назначается для установле

ния вмеияемоети подозреваемого (обвиняемого), если у него за

мечены расстройства психики. 

Товароведческая экспертиза определяет групповую при над

лежность тканей, ветоши и других аналогичных предметов, ис

пользованных поджигателем в качестве орудия преступления. 

устанавливает ориентировочную стоимость погибших в оте то

варов. 

Эксперимент. По делам, связанным с пожарами, эксперимен

ты проводятся очень часто в процесс е пожарно-технической и 

криминалистической экспертиз. Надобность в их производстве 

возникает в случае описания подозреваемым специального уст

ройства, при помощи Karoporo он совершил поджог. Результаты 
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этого следственного действия иллюстрируют показания подоз

реваемого (обвиняемого), способствуют подтверждению или 

опровержению их объективность, ориентируют следователя в 

установлении причин срабатывания источника зажигания, от 

действия которого произошел пожар. 

• 
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г ЛАВА33. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПНЫХ 

НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ. 

§ 1. Криминалистическая характеристика прес"I)'ПНЫХ 
нарушений правил дорожного движения и эксплуатации 

автомототранспорта 

Динамика транспортных престуnлений в последние годы 

весьма неблагоприятная, наблюдается тенденция роста данных 

вндов престуnлениЙ. 

Преступными нарушениями правил безопасности движения и 

эксплуатации автомототранспорта и городского электротранс

порта называются такие действия (или бездействие) водителей 

транспортных средств, других работников авто мотто хозяйств, 

пассажиров и пешеходов, которые влекут за собой смерть или 

телесные повреждения людей, порчу транспортных средств, гру

за и иной материальный ушерб. 

Несмотря на многообразие дорожно-транспортных происше

ствий, в них есть общие черты, позволяющие классифицировать 

эти происшествия следующим образом: 

а) взаимное столкновение транспортных средств; 

б) опрокидывание; 

в) наезд на неподвижный предмет; 

г) падение пассажира, грузчика или другого лица из кузова, с 

подножки 

или выступающих деталей транспорта; 

д) наезд ~ш людей; е) прочие дорожно-транспортные проис
шествия. 

ПОД прочими дорожно-транспортными происшествиями по

нимаются все другие нарушения правил безопасности движения 

и эксплуатации транспорта водителями, работниками автохо

зяйств, самими потерпевшими и другими лицами, не подпадаю

ши:о.ш под признаки вышеперечис.lенных видов IIрОllсшествий, 

но повлекшие за собой смерть IIЛИ телесные повреждения лю

дей, повреждения транспорта и иной материальный ущерб. 

Большинство дорожно-транспортных IlрОllсшествий возника

ет в результате неправильных действий (или бездействия) води

телей, работников транскортных хозяйств, пешеходов. велоси-
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псдистов И водителей гужевого транспорта, технических неис

правностей и конструктивных недостатков транспорта, неудов

летворительного СОСТОЯНИJI дорог, трамаайных путей, недостат

ков в организации регулированИJI уличного движенИJI в городах. 

Неправильные действИJI водителей заключаются обычно в 

превышении скорости движенИJI, вождении транспорта в нетрез

вом состоянии, неправильном обгоне, поворотах, перссечснии 

улиц, несоблюдении правил пере возки людей и грузов и т.д. И 

могут быть как следствие их низкой квалификации, неумелого 

управления транспортным средством и незнанИJI правил движе

ния по улицам и дорогам, умышленного или неосторожного их 

нарушенИJI. 

Неправильные действия работииков транспортн ы х хозяйств 

могут выражаться в необеспечении ремонта технического ос

мотра транспорта, надлежащего состоянИJI дорожного полотна, 

мостов, туннелей, трамвайных путей, контактной сети, огражде

ний, предупреждающих знаков и т.п. 

Неправильные действия пешеходов могут заключаться в 

движении их по проезжей части дороги или трамвайным путям 

перед близко движущимся транспортом, в переходе улиц в мес

тах, не предназначенных для этой цели, либо при красном свете 

светофора или сигнале и.др. .. 
Неправильные действия велосипедистов и водителей гужево

го транспорта могут заключаться в нарушении установленных 

для них правил движения. 

Техническая неисправность транспорта проявляется в дефек

тах тормозной системы, рулевого управления, ходовой части, 

осветительных средств, механического стеклоочистителя и пр. 

Конструктивные недостатки: транспорта неудачное устройст

во той или иной части или агрегата автомашины, трамвая или 

троллейбуса (например, чрезмерно большие габариты заднего 

бампера машины «Волга» первого выпуска создавали опасность 

пешеходам, вследствие чего автомобильному заводу пришлось 

ликвидировать этот недостаток). 

1) нарушение правил безопасности движения и эксплуатации, 
совершённые. работниками автомототранспорта или городского 

электротранспорта; 

2) нарушение правил безопасности движенИJI автомототранс
порта лицом, не являющимся работником транспорта; 
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3) нарушение действующих на транспорте правил об охране 
порядка и безопасности движенИJI, если это повлекл~ гибель 

людей ми иные тяжкие последствИJI, но не подпадает под пере

численные выше нарушения. 

В процессе расследованИJI указанных дел следует установить 

следующие обстоятельства: 

- По объекту преступления: имело ли место посягательство на 
безопасность движения и правильность эксплуатации автомото

транспорта ми городского электротранспорта. 

По объективной стороне: где, когда, каким образом, при ка

ких обстоятельствах и какие именно нарушения правила безо

пасности движенИJI и эксплуатации автомототранспорта ми го

родского электротранспорта; каковы причины и условия, при

ведшие и способствовавшие нарушению этих правм; каковы 

последствия (причинен ли и какой именно вред жизни и здоро

вью людей и материальный ущерб государственной, обществен

ной или личной собственности); причинная связь между нару

шениями правил и наступившими последствиями. 

По субъекту преступления: 1\1'0 нарушил правила - работники 
транспорта, водители машин, лица, не являющиеся работниками 

транспорта, друтие лица. 

По субъеl\l'ИВНОЙ стороне: умышленно или неосторожно со

вершены эти действИJI (МИ бездействие), а при наличии умысла 

- его содержание, мотив и цель организацию расследованИJI 

нарушений правм безопасности движенИJI эксплуатации транс

порта, являются: 

1) ситуацИJI, когда эти нарушения повлекли тяжкие последст
вия (человеческие жертвы, повреждения ми разрушения транс

порта и др.); 

2) ситуация, когда допущенные нарушения могли повлечь та
кие последствия, но они не наступми. Комплексы следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий в :пих случаях 

будут значительно различаться. Нарушения правил безопасно

сти движенИJI и эксплуатации железнодорожного, водного, воз

душного и автомобильного транспорта объединяет то, что они 

совершаются транспортными работниками в процеесе выполне

ния своих служебных (профессиональных) обязанностей. 
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В целях установления объективных и субъективных npизна

ков данного вида преступлений в ходе расследования необходи

мо выяснить следующие вопросы: 

какие правила безопасности двйжения и эксплуатации 
транспорта нарушены; 

-в чем конкретно выразилось нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта, какие обстоятельства это

му способствовали: 

-кем персонально допущены нарушения правил безопасно
сти движения и эксплуатации транспорта или проведен недоб

рокачественный ремонт транспортных средств, его должностное 

положение, служебные обязанности и иные обстоятельства, ха

рактеризующие личность; 

-когда и где совершено престуnление (на каком конкретно 

транспортном предприятии, на стоянке или во время рейса, на 

какой дистанции пути, при выполнении какого маневра и т.д.): 

-умышленно или по неосторожности нарушены правила 

безопасности движения и эксплуатации транспорта, каковы мо

тивы этих нарушений, не находился ли обвиняемый в момент 

нарушения правил в болезненном состоянии или состоянии опь

янения (похмелья), имел ли предрейсовый (предполетный) от

дых. не бьuю ли иных обстоятельств, обусловивших его пере

утомление, угнетенное состояние или сон за пультом управле

ния; 

каковы реальные и возможные последствия допущенных 

нарушений правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, недоброкачественного ремонта транспортных 

средств. Выяснение характера и масштабов общественно опас

ных последствий этих преступлений предполагает точное уста

новление числа пострадавших (погибших и получивших трав

мы), количества и вида, разрушенных и поврежденных транс

портных средств, размера материального ущерба, конкретных 

последствий нарушения графика движения, стоимости восста

новительных и ремонтных работ. 
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§ 2. Возбуждение уголовного дела и начало расследовании 

Уголовное дело по дорожно-транспортным происшествиям 

(ДТП) возбуждается по факту нарушения и наличии признаков, 

указанных в соответствующей статье УК РУз. Первоначальными 

следственными действиями являются осмотр места ДТП, транс

порта, судебно-медицинское освидетельствования водителей, 

судебно-медицинская экспертиза потерпевших, водителей, а 

также оперативно - розыскные мероприятия, как розыск и за

держание транспорта и его водитеЛJI, если последний скрылся с 

места происшествия. 

В отдельных случаях первоначальным следственным дейст

вием ЯВЛJIется авто техническая экспертиза, однако чаще всего 

эта экспертиза проводится в процессе дальнейшего расследова

ния. 

е точки зрения методики расследования необходимо разли

чать: 

а) случаи, когда транспортное средство, на котором ехал ви

новный, осталось на месте происшествия; 

б) случаи, когда водитель вместе с транспортом скрылся с 

места происшествия. 

В первом случае необходимо, прежде всего, выяснить меха

низм происшествия, а затем виновность причастных к происше

ствию лиц. В случаях, когда транспорт и водителя на месте про

исшествия не оказалось, необходимо сосредоточить внимание 

на их розыске. 

Осмотр места происшествия, как правило, ЯВЛJlется самым 

первым действием. Последовательность остальных действий в 

зависимости от конкретной ситуации может быть различной. 

Осмотр места происшествия имеет особо важное значение 

ДЛJI расследования дел этой категории. 

Выезд на место происшествия ДЛJI осмотра должен быть про

изведен как можно быстрее, ибо дорожные происшествия чаще 

всего бывают на улицах и дорогах с интенсивным движением, 

вследствие чего легко может быть изменена обстановка, унич
тожены следы происшествия. Метеорологические условия и ин

тересы нормальной работы транспорта не ПОЗВОЛJIют продолжи

тельное время сохр3llИТ\t обстановку происшествия в первона

чальном СОСТОilНИИ. Эго особенно следует учитывать, если ава-
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рия, наезд или иное происшествие про изошли с трамваем, так 

как трамвайное движение происходит по графикам через корот

кие интервалы, а про пуск трамвая, идущего следом, невозмо

жен. Кроме того, если по рельсам в месте торможения пройдет 

следующий трамвай и также про изведет торможение, то перво

начальный след юза установить будет невозможно. 

На одной из городских улиц около 24 часов мотоциклом, ко
торым управлял водитель А., был сбит велосипед, в результате 

чего ехавшие на нем два человека скончались, а Б. и Н., ехавшие 

на мотоцикле, получили тяжкие телесные повреждения. Води

тель мотоцикла отрицал наезд на велосипед, объяснив происше

ствие неосторожностью велосипедиста. 

Работник милиции, первым прибывший на место происшест

вия, не сохранил следы транспорта и другие вещественные дока

зательства, не зафиксировал точные координаты расположения 

транспорта, потерпевших, частей транспорта и других предме

тов и не записал фамилии и адреса свидетелей - очевидцев. 
Следователь, который прибыл на место происшествия с 

большим опозданием, уже не застал первоначальной картины 

события: мотоцикл и велосипед были направлены в отделение 
• 

милиции, потерпевшие - в больницу, следы торможения, а 

также крови оказались уничтоженными дождем. Поэт~му меха

низм происшествия пришлось устанавливать по показаниям 

свидетелей, обнаруженных с большим трудом, и другим дан

ным. При осмотре велосипеда удалось обнаружить между гай

кой и осью задней втулки кусочек резины пирамидальной фор

мы. Экспертиза установила полное совмещение по линии отры

ва этого кусочка резины со следом на протекторе мотоцикла. 

Это позволило прийти к выводу, что имел место именно наезд 

мотоцикла на велосипед по вине водителя мотоцикла. 

К участию в осмотре места происшествия целесообразно 

привлекать соответствующих специалистов, которые могут ока

зать помощь в осмотре транспорта и правильном установлении 

.его технического состояния (авто технические эксперты, ин же

нерно - технические работники транспортных организаций и 

ГАИ, научные сотрудники исследовательских институтов авто

мобильного и городского электротранспорта). 

В случаях, когда на месте происшествия имеются человече

ские жертвы, участие специалиста - медика является обязатель-
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ным. Если водитель машины, которая совершила наезд или с ко

торой случилась авария, находится на месте, целесообразно по 

усмотрению следователя пригласить и его ДЛЯ участия в осмот

ре. 

для общей ориентировки в событии и обстановке места про

исшествия целесообразно перед осмотром кратко опросить сви

детелей-очевидцев и потерпевших (если это возможно), а иногда 

водителей о сущности случившегося и о том, не подвергал ось ли 

место происшествия каким - либо изменениям, кем и с какой це
лью. 

Большое значение имеет правильный выбор способа движе

ния при осмотре от центра места происшествия к периферийным 

частям его, либо от периферии к центру. Это зависит от метео

рологических условий, а также от характера авто происшествия 

и интенсивности движения транспорта на данном участке. 

И проверяются, прежде всего, следственные версии о: 

а) технической причине происшествия и наступления вред

ных последствий; 

б) лицах, виновных происшествии; 

в) форме виновности (неосторожное или умышленное совер

шение противоправных дейСтвий); 

г) причинной связи между нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации транспорта и наступившими послед

ствиями; 

д) наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств в дей

ствиях обвиняемых (переутомление, болезненное состояние, не

представление работнику предрейсового отдыха, систематиче

ское нарушение трудовой и технологической дисциплины, зло

употребление алкоголем и т.п.). Конкретные версии по делу на

мечаются с учетом характера происшествия, наступивших по

следствий и поведения работников транспорта в аварийной об

становке. В числе первоначальных неотложных действий след

ственно-оперативной группы планируются и осушествляются: 

[) следственный осмотр места происшествия, поврежденного 
(разрушенного) транспортного средства, трупов погибших, и 

транспортных документов, имеющих отношение к происшест

вию; 

2) освидетельствование потерпевших; 
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З) судебно-медицинское освидетельствование причастньrx к 

происшествию транспортных работников с целью выJlвлниJI 

алкогольного (наркотического) опьянени", полученных травм и 

определения их физического и психофизиологического состоя

ния после происшествия; 

4) допрос свидетелей-очевидцев, и, прежде всего из числа 

пассажиров, убывающих с места происшествия; 

5) допрос потерпевших, способных по своему состоянию по
сле происшествия давать показания; 

6) допрос членов экипажа о причине и обстоятельствах про-
исшествия; 

7) ознакомление с записями радиообмена; 
8) изучение материалов служебного расследования; 
9) подготовка и назначение соответствующих технических, 

криминалистических, медицинских и других видов экспер I"ИЗ; 

1 О) оперативно-розыскные меролриJiТИЯ в целях про верки 

возникших ситуаций. 

При столкновении в первую о,<ерс,"!ь следует обращать вни

мание на положение следов колес аВТО:\.lашин, положение оскол

ков стекла от ветровых стекол, фар и подфарников и т.д. Если на 

месте находится труп, осмотр обычно начинается с него, затем 

осматриваются транспортное средство' и участок дороги или пу

ти, по которому двигался транспорт непосредственно к месту 

происшествия. Осмотр рекомендуется производить от жертвы к 

машине, троллейбусу, трамваю, а затем от транспортного сред

ства к периферии в обратном направлении по ходу движения 

транспорта. В тех случаях, когда машина, трамвай и т.д. скры

лись С места происшествия, осмотр лучше проводить от перифе

рии к, центру в направлении движения транспорта к месту наез

да, аварии. 

Границы осмотра зависят от конкретных обстоятельств про

исшедшего события. Иногда они ограничиваются несколькими 

метрами, а нередко охватывают территорию протяженностью в 

несколько сотен метров. 

Осматривая проезжую часть, надо обращать внимание на со

стояние дорожного покрыТИJI (сухое, мокрое, обледенелое, за

снеженное и т.п.), от которого зависят коэффициент сцепления 

шин транспортных средств с дорожным ПОКРblТИем и, 

·следовательно, длина тормозного nyrи. Не должно быть упу-
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щено из виду наличие на проезжей части дороги выБОИJ:l и иных 

дефектов, так как они могут быть одной из причин дорожного 

происшествия. 

При осмотре рельсов обращается внимание на их исправность 

(особенно в местах соединений отдельных участков рельсового 

полотна), на наличие и отсутствие крепления рельсов к шпалам 

(на участках с открытым креплением рельсов), а также на со

стояние пути в зависимости от атмосферных осадков. Поскольку 

для более эффеЮ"Ивного торможения вагоновожатый может ис

пользовать песок, то при обнаружении его следует замерить рас

стояние, на протяжении которого песок покрывает, рельсы или 

располагается вдоль них. Эти данные позволяют установить, на 

каком расстоянии до места наезда вожатый начал торможение. 

При торможении рельсового транспорта на рельсах образу

ются блестящие полосы - следы юза вследствие скольжения 

колес в заторможенном состоянии. Наиболее успешным обна

ружение этих полос бывает при осмотре поверхности рельсового 

полотна под косым углом зрения. В тех случаях, когда в резуль

тате аварии или наезда, трамвай сошел с рельсов. на их поверх

ности остаются резко выраженные следы - «риски», наличие 

которых точно обозначает место, где вагон сошел с рельсов. 

В случаях автопроисшествий нередко на дорожном полотне 

обнаруживаются следы протектора в виде лентообразных полос, 

в которых отображается рисунок протектора. Эти полосы обыч

но называют беговыми дорожками. По ширине колеи и следа 

колес и рисунку протектора можно определить тип машины 

(легковая, грузовая), мотоцикла, троллейбуса. 

Рисунки протекторов весьма многообразны, но на машины 

определенной марки обычно ставятся протекторы стандартного 

образца. Поэтому по рисунку следов протектора можно предпо

ложительно установить марку машины. оставившей эти следы, 

что особенно важно в тех случаях, когда водитель с транспортом 

скрылся с места происшествия. В целях последующей иденти

фикации автомашину, скрывшейся с места происшествия, с объ

емных следов протектора, изготовляются гипсовые слепки. Од

нако следует иметь в виду, что обнаруженные следы протектора 

могут служить идентифихационными признакам и только в том 

случае, если они имеют.индивидуальн.ые особенности, например 

следы вулканизации, дефекты и Т.Д. 
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в тех случая.х, когда водитель вместе с транспортом скрылCJI 

с места происшествИJI, границы осмотра целесообразно paclI8I
рить до ближайшего поворота дороги, r.qe можно обнаружить 
следы всех четырех колес (при прямолинейном движении следы 

остаются только от задних колес, так как ими полностью ИJIИ 

частично перекрываются следы передних колес). 

При транспортном происшествии с троллейбусом следы всех 

четырех колес можно обнаружить у остановки, так как при 

подъезде к тротуару троллейбус делает поворот, в результате че

го остаются следы всех колес. 

Нужно учесть, что если автомототранспорт скрылся с места 

происшествИJI, то водитель зачастую останавливается на некото

ром расстоянии от места происшествия для того, чтобы осмот
реть повреждение, привести машину в порядок и т.д. На этом 

месте можно обнаружить следы, которые помогут найти скрыв

шуюся машину. 

Особое внимание необходимо обратить на ширину колеи ав

томобиля или троллейбуса, т.е. на расстояние от середины следа 

одного протектора до середины следа другого. Установление 

ширины колеи имеет обычно важное значение для определения 

марки транспорта, оставившего данные следы. По следам про

тектора можно также определить, ехала ли грузовая. машина о ... 
на или с прицепом (колеса прицепа оставляют волнистый ленто

образный след, так как движение прицепа менее устойчиво и он 

испытывает большую вибрацию). 

Раскрытие обстоятельств происшествИJI облегчается изучени

ем следов торможенИJI. эти следы представляют собой продоль

ные полосы смазанных отпечатков рисунка протектора от 

скольжения колес по мостовой. По длине этих следов эксперт 

может установить скорость и направление движенИJI транспорта 

перед началом торможения. Следы торможения надо отличать 

от следов бокового скольжения. Последние имеют вид парал

лельных поперечных (по отношению к направлению движения), 

а не продольных полос. 

При измерении тормозного следа, оставленного легковым ав

томобилем, целесообразно вычесть из общей длины тормозного 

следа базу машины (расстояние между задними и передними ко

лесами) и указать об этом В протоколе (В противном, случае экс

перт не сможет дать правильный ответ на вопрос о скорости 
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движения машины и о возможности предотврашения аварии или 

наезда). 

При обнаружении на месте происшествия следа юза остав

ленного грузовым автомобилем, измеряется длина следа тормо

жения от передних колес и длина следа от сдвоенных задних ко

лес. 

Следы крови, подтеки масла, бензина указывают, где стоял 

транспорт или лежали потерпевшие на месте происшествия. По 

этим следам можно судить о направлении и изменении движе

ния транспорта. 

Местонахождение одежды потерпевшего, обуви и других 

принадлежавпmх ему предметов позволяет более точно выяс

нить нить механизма происшествия. Но при этом следует учесть, 

что указанные предметы могут быть обнаружены на значитель

ном расстоянии от места происшествия, так как, продолжая 

движение, транспорт увлекает их за собой, а потом они могут 

упасть, отделившись от колес, крыла, кузова автомашины либо 

выступаюших частей троллейбуса, трамвая. 

На месте происшествия могут быть обнаружены отделившие

ся от машины, троллейбуса или трамвая частицы их BHeu [ней 

покраски. Они имеют сушественное значение для установления 

скрывшегося с места происшествия транспорта, а местораспо

ложение повреждений окраски указывает на механизм столкно

вения, наезда и пр. 

В ходе осмотра проезжей части дороги на ней могут быть об

наружены детали транспорта (фары и их части, бамперы, эмбле

мы и фигурки, украшаюшие автомашины, пробки от бензобаков, 

осколки стекла, отдельные детали кузова машины, ее двигателя, 

ходовой части и т.д.). Они могут указать следователю центр 

места происшествия, путь следования транспорта и направле

ние, в котором он двигался. 

Осмотр прилегающей местности (тротуаров, обочин, кюветов 

и т.п.) необходим в целях обнаружения оторвавшихся деталей 

транспорта, поврежденного груза, отдельных частей одежды и 

т,д. 

При осмотре проезжей части дороги и рельсового пути сле

дует зафиксировать режим движения на данном участке (одно

стороннее или ДВУСТОрОlПlее движение, расположение дорожных . 
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знаков указа7t·леЙ, светофоров, J1JUIНIi 6e:JonaclЮC1и И .IЦ'YJ'ИX 

средС1 fI реryлироваиИJI уличного двIUКCИIU). 

UcМОЧ' транспорта, прииимавmего участие в nPOИCIIICCt1lИи. 

Целью осм0Ч'3 B:JТ1tX слyчuх явлмотся: • 1, установление вида транспорта; 
2) обнаружение на транспорте предметов, веществ и ДPYnIX 

следов, которые MOryr нметь ДОК8Э8ТCЛIoCl1IeИное значение по 

JJeJJY (часпшы краски, cтeкna. кровь, мозговое вещество, ВОЛОСЫ 

человека); 

3, установление технического состояння транспорта и его 
зксrJЛуатацнонных свойств. 

Осмотр транспорта является частью осмотра места происше

ствня нли может быть произвсден отдельно, если транспорт уда

лен с места происшествия. 

На транспорте, участвовавшем в npoисшествии, в большин-

стве случаев образуются следы, П03ВОЛJПOщие судить о меп-

низме llроисшествня. Например, во время аварии транспорт по-

Jlучает обычно обширные и серьезные поврежденИJI (вИJlТИНЫ 

неrlравил.,ноЙ формы с царапннамн и разрывами металла). or 
наездов на людей на кузове, крыл"ях, кабине, капоте, крыше, де-

талях облицовки радиатора остаются овал"ные вмятины с «мп-

:\ 

кими» крuми, В которых могут сохраиИТЬСJl lCaПJJи крови, npи

липшие лоскутки кожи, волосы, обрЫlIки одежды. При осмотре! . 
:лих следов надо обратить внимание на их взаимное расположе-

ние. Так, вмJlтины металла, располо.енные в одной вертикал .. - . 
ной I1ЛОСКОСТИ на переднем бампере и капоте транспорта, ПО380-

ляют сделат., вывод о том, что человек был сбит транспортом и 

силой удара подброшен на капот автомашины. 

В I1ротоколе осмотра транспорта фиксируется расположение 

следов и 110дробное их описание. Необходнмо отмeтиn. рас
СТОЯJlие слсдов от уровня проез_ей части, ТaJ( как в ряде случаев 

путем СОllOставления следов на транспорте и на теле потерпев

шего можно определит." какой деталью транспорта причинено 

IIовреждеllие. 

Осмотр транспорта обычно заканчиваетс. проверкой СОСТОJl

НИJI рулевого управления, тормозной системы, ходовой части, 

осветител.,ных средств и т.п. Кроме того, отмечаются все иные 

ненсправности и поврежденИJI аварийного характера. К опиС8-
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нию вмятин и изломов желательно сделать детальные фото

снимки. 

В протоколе осмотра указываются наличие в кузове гРуза, его 
вид и количество. 

При осмотре трупа особое внимание следует обращать на ха

рактерные следы, возникающие на одежде и теле потерпевшего 

в результате дорожного происшествия. Так, при наезде на чело

века и переезде его колесами транспорта на теле образуются 

следы в форме отпечатков. Однако четкими они бывают лишь на 

кожных покровах лобной части головы. Смазанные поперечные 

полосы на теле потерпевшего и его одежде позволяют судить о 

волочении жертвы после наезда. При наезде трамвая на одежде 

потерпевшего иногда остаются следы предохранительной ре

шетки; это свидетельствует о том, что наезд был совершен пе

редней частью моторного вагона. 

Большое значение для точной фиксации места происшествия 

и различных следов, оставшихся на нем, а также для изъятия тех 

или иных предметов имеет использование научно - технических 
средств и, в первую очередь, судебной фотографии. 

К протоколу осмотра места происшествия должен быть при

ложен составленной в определенном масштабе план места собы

тия. 

Допрос свидетелей. Свидетелями по этим делам обычно яв

ляются сами потерпевшие, очевидцы происшествия. обществен

ные автоинспектора и другие лица (например, принимавшие 

участие в задержании скрывшихся с места происшествия води

телей), руководители и инженерно-технические работники га

ражей. 

Потерпевших целесообразно допросить как можно быстрее, 

ибо нередко только они могут сообщить о важных обстоятельст

вах происшествия. Если повреждения, полученные потерпев

шими, являются не опасными для жизни, они допрашиваются 

прямо на месте происшествия. Если же потерпевшие были от

правлены в больницу, то их следует допросить там же, не дожи

даясь их выздоровления, тяжело пострадавшие допрашиваются с 

разрешения врача). При допросе потерпевших рекомендуется 

выяснить, как произоuшо расследуемое событие, какие действия 

потерпевшего и водителя транспорта ему предшествовали, како

вы причины происmеCТl!ИЯ (по мнению самих потерпевших), не 

445 



имеют ли они каких-либо физических недостатков, мешающих 

им правильно ориентироваться в окружающей обстановке или 

быстро передвигаться. По этому вопросу целесообразно допол

нительно проконсультироваться с лечащи .. врачом. 
При оценке результатов допроса потерпевших следует учи

тывать, что они в силу травмированной психики нередко дают 

весьма отрывочные и путаные показанИJI о существе происшест

вия, а иногда у них вследствие тяжелого поврежденИJI (обычно 

сотрясенИJI мозга) нарушается память, как на время самого со

бытия, так и на отрезок времени, предшествовавший происше

ствию. В подобных случаях необходимые сведенИJI о происше

ствии удается получить от потерпевшего лишь после его выздо

ровления. 

Несмотря на то, что нарушенИJI правил безопасности движе

ния и эксплуатации транспорта чаще всего совершаются на мно

голюдных улицах, найти очевидцев бывает нелегко, ибо боль

шинство из них либо пассажиры другого проезжающего транс

порта, либо люди, спешащие по своим служебным или иным де

лам. Очевидцев следует допросить как можно быстрее, так как 

это обеспечит наибольшую точность их показаниЙ. 

Свидетели-очевидцы чаще всего допрашиваются о следую-

щих обстоятельствах: 

1) что произошло на месте происшествИJI; 
2) каковы приметы скрывшейся автомашины; 
3) с какой примерно скоростью ехала автомашина, сбившая 

потерпевшего или столкнувшаяся с другим транспортом или 

иным объектом; 

4) что делал потерпевший непосредственно перед происшест
вием и где он находился; 

5) делались ли водителем попытки предотвратитъ наезд или 
столкновение, и какие именно; 

6) бьша ли освещена машина, Г!одавались ли водителем сиг
налы и как на них реагировал потерпевший; 

7) какой частью автомашины был нанесен удар потерпевше
му, с какими частями столкнулись автомашины; 

8) каковы были действия водителей после наезда или столк
новения автомашин; 

9) как была освещена дорога или улица, какова была погода и 
видимость в момент происшествИJI и т.д. 
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При допросе свидетелей-очевидцев следует УЧИТЫВ8ть, что, 

поскольку происшествия обычно возникают неожиданно для 

окружающих, ДЛJIТся крайне незначительное время, сопровож

даются драматической ситуацией и вызывают соответствующие 

эмоции, большинство свидетелей воспринимает лишь какие-то 

отдельные моменты этого события, а их показания нередко бы

вают неточны, отрывочны и противоречивы. 

При наличии противоречий в показаниях свидетелей - оче

видцев следует, как можно тщательнее разобраться в причинах 

этих противоречий. для этого иногда бывает целесообразно вы

яснить, в каком состоянии находились свидетели в момент про

исшествия. 

При допросе свидетелей - работников автобаз, трамвайных 

и троллейбусных парков целесообразно выяснить следующие 

вопросы: в каком техническом состоянии был выпущен транс

порт на линию; кто и когда заполнял путевой лист; как охраня

ются ворота гаража, автобазы и парка; в каком часу водитель 

выехал в рейс и не был ли он пьян при выезде; равномерно ли 

составлен график рабочего I~ремени водителя; кто удостоверял в 

путевом листе исправность транспорта и т.д. 

При допросе родственников или знакомых потерпевшего це

лесообразно установить, не страдал ли потерпевший какими

либо недостатками - физическими (глухота, плохое зрение, 

хромота и т.п.) или психнческими, не позволяюшими ему пра

вильно ориентироваться на улице, быстро передвигаться и т.п. 

Водителя автомашины, участвовавшей в дорожном происше

ствии, целесообразно как можно быстрее допросить (в качестве 

свидетеля или подозреваемого, в зависимости от обстоятельств 

дела) о том, что произошло на месте происшествия, каковы бы

ли его действия и потерпевшего перед происшествием, с какой 

скоростью он ехал, делались ли им попытки (и какие) для пре

дотвращения аварии или наезда и т.д. Исходя из особенностей 

совершения престynленнй на автомототранспорте и городском 

электротранспорте, планирование их расследования обычно на

чинается после первоначальных следственных и оперативно

розыскных действий. Именно на этом этапе чаще всего удается 

получить тот первичный материал, который требуется для вы

движения следственных-версий и составления плана их провер

ки. 
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Поскольку дорожные происшCC1100l иередко находпа на 

грани несчастного случu и пpec1)'ПJ1еlDU, 8ыn;вижение следст

венных версий в первую очередь нaпpaвлaкrra на исчерпываю

щее установление обстановки происшecmиa и, в частнocnI, на 

ВЬUlВЛение его механизма и причин. Версии этого рода направ

лены, в чacmостн, на то, чтобы установиrъ: 

1 ) каковы были действИJI водителей CТOJIXИ}'ВIDеroc. транс

порта перед столкновением или каковы были действИJI водите

лей и потерпевших (в случае наезда) перед наездом и в момент 

самого Нае:\да; 

2) не JlВИЛОСЬ ли пронсшествие результатом нарушенИJI води
тemrми или потерпевшими правил безопасности двюкеНИJI по 

улицам н дорогам; 

3) не JlВИЛОСЬ ли npoисшествие следствием технической не
исправности транспорта, плохого СОСТОJlНИJI дороги, освещеНИJI 

и Т.п. 

В отдельных случаях даже после первоначальных следствен

ных действий не удаетСJl установить, каким транспортом был 

совершён наезд на потерпевшего, какая автомашина совершила 

наезд, какая автомашина, скрывшаяСJl с места происшествИJI, 

столкнулась с транспортом, оставШИМСJl на месте npoисшеСТВИJl. 

Версии ВhlДвигаЮТСJl и по поводу' виновности лиц, участво
вавших в авто- происшествии. Например, в столкновении двух 

транспортных средств виновны оба водитеЛJI; в наезде на потер

певшего или столкновении виноват один водитель; в наезде ви

новат сам потерпевший; дорожное происшествие JlВИЛОСЬ ре

зультатом случайного стеченИJI обстоятельств. 

Установить лицо, создавшее аварийную обстановку, т.е. тв
кую ситуацию, при которой в силу определенных физических 

законов ни водитель, ни пешеход практически не MOгyr по сво

ему усмотрению предотвратить полностью или частично даль

нейший ход событий, удаеТСJl не сразу. Однако своевременное 
выдвижение версий и плановая их про верка, как правило, позво

.'lяют разобраться и в этом вопросе. 

У становление лиц, виновных в происшествии находится в 

прямой '3ависимости от выяснения механизма происшествия и 

его IIРИЧИН, Особенно тшагельно следует проверить наличие 

ПРИЧI\ННОЙ связи ~ежду их действИJlМИ и наC'I)'ПИВШИМИ послед

ствиями, так как иногда допущенные водителем нарушенИJI пра-
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ВИЛ могут не находиться в причин ной связи С наступившими по

следствиями. Например, если водитель, не имея водительских 

прав, совершил наезд на пешехода, но из обстоятельств дела 

видно, что он никак не мог предотвратить наезд, ибо потерпев

ший неожиданно появился перед автомашиной, нельзя считать 

водителя виновным, хотя с его стороны имеется нарушение пра

вил, выразившееся в вождении автомашины без соответствую

щих прав. 

В отдельных случаях в зависимости от особснностсй авто

происшествия может быть выдвинута и версия об убийстве, за

маскированном под авто- происшествие. 

§ 3. Особенности пронзводства последующих 
следственных действий 

Допрос обвиняемых. Успешность допроса обвиняемых по 

этим делам зависит от полноты собранных по делу данных и от 

того, насколько они позволяют воссоздать полную картину про

исшествия, а также от степени подготовленности следователя к 

расследованию дел этой категории, в частности, от знания 11М 

правил безопасности движения. 

Виновные водители к моменту их допроса в качестве обви

няемых нередко придумывают благоприятнос для себя объясне

ние об обстоятельствах и причинах происшествия, отказываясь 

при этом от ранее данных покаэаний, если из них вытекала их 

виновность. 

Следователю рекомендуется тшательно проанализировать 

обстановку места происшествия, результаты осмотра транспор

та, заключение технического эксперта и показания свидетелей. 

Такая подготовка нередко дает возможность уже в ходе самого 

допроса разоблачить надуманные доводы обвиняемого о причи

нах происшествия. 

Водитель автомашины «Москвич», обвиняемый в наезде lIа 

пешехода, сначала утверждал, что ПРИ1IИНОЙ lIаезда ЯВИJIСЯ по

вышенный люфт руля, а затем, вынужденный отказ,IТЬСЯ от )то

го объяснения, заявил, что причиной наезда явилось заклинива

ние руля. Однако следователь, опираясь на данные осмотра ру

левого управления автомашины и заключение автотехнической 

экспертизы, докаэал нес<fстоятельность этих объяснений. При 
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этом он указал оБВИНJIемому, что нельзя одновременно говорить 

о наличии повышенного или даже нормального люфта в руле

вом механизме и возможном заклинивании руля, так как закли

нивание при наличии люфта возможно только в случае попада

ния постороннего предмета в рулевой механизм, чего при ос

мотре обнаружено не было. 

Если в материалах дела имеются противоречивые данные об 

обстоятельствах происшествия, ссылаясь на которые оБВИНJIе

мый не признает своей вины, то новый допрос обвиняемого це

лесообразно произвести лишь после выяснения причин проти

воречий и их устранения. 

Следственный эксперимент. Следственный эксперимент по 

этим делам чаше всего проводится для проверки возможности 

движения автомашины «юзом» В определенных дорожных усло

виях, образования тех или иных следов на транспортных средст

вах в момент столкновения или наезда, а также возможности на

блюдения происшествия кем-либо из свидетелей. Путем экспе

римента проверяется иногда возможность образования тех или 

иных форм капель какой-либо жидкости при определенной ско

рости движения машины. 

Автотехническая экспертиза. ~собенно часто такая экспер

тиза назначается для установления механизма автодорожного 

происшествия. опредсления технического состояния транспорта 

в цепом и его отдельных узлов, а иногда для установления ха

рактера и стоимости ремонта. необходимого для устранения по

вреждений. полученных автомашинами в (результате этого про

исшествия. 

В автотехнической экспертизе широко используются методы 

исследования, I1рименяемыс при трасологических экспертизах. 

Свосо6разием авто- тсхнической экспсртизы является то, что в 

ней в качестве OCHOBHOI'O иееледусмого материала в бопьшинст
ве СЛУЧ:JСII ОЫС1)'l1ают не вещественные доказатеш,ства, а мате

риалы иного рода: результаты осмотра места происшествия и 

транспортных средств, фотоснимки и схемы места происшест-

8ИЯ, протоколы JlОllроса нотеРIIС8Il1ИХ, очевидцев нроисшествия 

и ВО;1ИТС;IСЙ TP,IIICllOpTa, а также протоколы очных ставок и 

сле;КТlIСIIIIЫ\ :JКСЩ:РlIментов. У Сllешность этих экспертиз в 1на

ЧllТСJlыюii степсни 'ЩВИСIIТ от умения следователя квалифици

ронаюlO с06раll. ')ПI материалы. 

450 



В качестве экспертов приглашаются сотрудники научно

исследовательских институтов и лабораторий судебной экспер

тизы, а также научные сотрудники исследовательских институ

тов автомобильного и городского электротранспорта. 

Экспертиза может установить, имеются ли какие - нибудь не
исправности у транспортных средств, кахов характер этих неис

правностей и каховы причины их возникновения, имелись ли 

указанные неисправности до выпуска транспорта в рейс или 

возникли в результате происшествия, имеется ли связь между 

установленными неисправностями и дорожным происшествием 

и т.д. 

Эксперт может определить, с какой скоростью двигался 

транспорт непосредственно перед происшествием. судя по вели

чине тормозного пути и состоянию проезжей части дороги, с ка

кого расстояния водитель имел возможность увидеть потерпев

шего, мог ли водитель в конкретных условиях избежать наезда и 

т.п. 

При расследовании происшествий с участием трамвайного 

транспорта перед технической экспертизой чаще всего ставятся 

вопросы об установлении скорости движения трамвая до момен

та наезда или столкновения И·О длине его тормозного пути, с ка

кой скоростью двигался трамвай перед торможением, судя по 

величине тормозного пути, состоянию рельсов и способу тор

можения. 

Если вывод о нарушении правил безопасности движения мо

жет быть сделан лишь путем использования специальных тех

нических данных и инженерных расчетов, он относится к ком

петенции автотехнической экспертизы. Перед авто-технической 

экспертизой целесообразно ставить, например, вопросы о том, 

какое значение имели допущенные нарушения правил безопас

ности движения для данного происшествия, бhlЛа ли в данном 

случае создана аварийная обстановка и чьими действиями, пра

вильно ли производился обгон в конкретной дорожной обста

новке и т.д. 

Судеб но медицинская экспертиза по этим делам обычно на

значается для установления причин смерти, характера и степени 

тяжести телесных повреждений, а также для установления кар

тины происшествия и механизма травмы. В частности, устанав

ливается, возникло ли повреждение от удара частями автомаши-
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ны, трамвая или троллейбуса, какова была сила удара или сдав

ливания при наезде или переезде, от удара какой частью авто

машины образовалось повреждение, в каком положении в этот 

момент находился потерпевший, являются ли указанные повре

ждения результатом удара, наезда или переезда и т.п. 

Судебно - медицинская экспертиза исследует также повреж

дения, полученные самими водителями, и определяет физиче

ское состояние водителей в момент авто-происшествия. По ха

рактеру повреждений, обнаруженных у лиц, сидевших в маши

не, судебно - медицинская экспертиза может установить, кто из 

НИХ сидел за рулем в момент происшествия. Судебно - медицин
ская зкспертиза назначается для исследования следов крови, 

мозгового вещества, кожного покрова и волокон мышц потер

певшего, обнаруженных на месте происшествия и на транспорт

ных средствах. 

Из криминалистических экспертиз при расследовании этих 

преступлений чаще всего производится т р а с о л о г и ч е с к а я 

экспертиза, на разрешение которой обычно ставятся вопросы об 

идентификации какой-либо выступающей детали транспортного 

средства по следу, оставленному на другом транспортном сред

стве либо на каком-нибудь дорожнqм объекте; об идентифика

ции самого транспорта по следам протектора; об установлении 

целого по частям и т.д. 

§ 4. Предупреждение преступных нарушений правил 
безопасности движения и эксплуатация автомототранспорта 

у становленные в каждом конкретном случае причины про

исшествия и обобщение следственной практики по делам этой 

категории обычно и являются тем исходным материалом, кото

рый используется для принятия мер предупредительного харак

тера. Они в значительной мере являются сходными с мерами по 

предупреждению нарушений правил техники безопасности на 

производстве. В адрес хозяйственных органов, предприятий и 

учреждений направляются представления по поводу недостат

ков в работе соответствующих автохозяйств, трамвайных и 

ТРО,lлей6усных парков. 

Матсриалы некоторых уголовных дел целесообразно обсуж

дать на собраниях коллективов автобаз, гаражей, трамвайных и 
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троллейбусных парков. В профилактических целях необходимо 

широко использовать прессу, радио и телевидение. Значитель

ную помощь в предупредительной работе следственным орга

нам оказывают общественные автоинспектора, инспектора авто

баз и парков по безопасности движения и широкие массы обще

ственности. Передача представителям общественности отдель

ных функций контроля за безопасностью движения способству

ет уменьшению происшествий на городском транспорте и укре- > 

плению дисциплины среди водителей и пешеходов. 

В проведении профилактической работы по этим делам зна

чительная роль принадлежит работникам органов ГАИ. Эти ор

ганы проводят, в частности, воспитательную работу среди води

тельского состава и других работников транспорта, системати

чески проверяют техническое состояние транспорта, проводят 

разъяснительную работу по правилам уличного движения среди 

населения, создают и внедряют в практику более совершенные 

регулирующие устройства и разрабатывают более безопасные 

условия движения автомашин и пешеходов по улицам и дорогам 

городов и ПОСE:JIКОВ. 

При расследовании этих преступлений общественность чаще 

всего привлекается для преследования водителей, скрывшихся с 

Места происшествия, оказания помощи в осмотре места проис

шествия, для установления очевидцев происшествия и других 

свидетелей, розыска транспортных средств, участвовавших в 

происшествии, а также и в профилактических мероприятиях по 

дорожно-транспортным происшествиям. 
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ГЛАВА 34. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 

§ 1. Криминалистическая характеристика преС11'плений 

Уголовный закон Республики Узбекистан предусматривает 

ответственность за нарушение норм и требований экологиче

ской безопасности (ст. 193 УК), умышленное сокрытие или ис
кажение сведений о загрязнении окружающей природной среды 

(ст. 194 УК) и другие виды преступных нарушений правил охра
ны окружающей среды и природопользования. 

Нарушениями правил охраны окружающей среды являются 

загрязнения· атмосферного воздуха отходами промышленного 

производства, рек, озёр и других водоемов и водных источников 

неочищенными и не обезвреженными сточными водами, отбро

сами или отходами промышленных, сельскохозяйственных 

предприятий, учреждений и организаций, причинивших вред 

здоровью людей либо сельскохозяйственному производству. 

Нарушение норм и требований экологической безопасности -
это выбор такого варианта поведения, который существенно от

личается от предписаний, установленных правилами действую

щих нормативно правовых актов. 

Нарушение может состоять в использовании не предусмот

ренных правилам и методики расчета, запрещенных технологи

ческих процессов, в превышение допустимых нагрузок на очи

стные сооружения, в невыполнении обязанностей, прямо преду

смотренных нормами требованиями экологической безопасно

сти, отказ от строительства необходимых очистных сооружений, 

не- проведение контрольных замеров и др. 

Объектами преступного загрязнения являются реки, озера, 

водохранилиша, другие поверхностные водоемы и водные ис

точники, воды каналов и прудов, подземные воды и ледники, 

внутренние моря, территориальные воды, а также воздушное 

пространство над герриторией страны. Загрязнение водных объ

ектов происходит различными путями, из которых основным 

ЯВJIЯСТСЯ сброс нсочищенных и необезвреженных сточных вод. 

Сточные BU;IbI ПU;J.разделяются на: 
а) коммунально-бытовыс (от бань, предприятий обществен

ного питания); 
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б) ПРОМЫllШенные (от тепловых электростанций, технологи-

ческих процессов); . 
в) сельскохозяйственные (от птицефабрик, ферм и животно

водческих комплексов); 

г) дренажные (возникающие при поливе сельскохозяйствен

ных кульryp, промывке земель от засоления): а также на необез

вреженные (неочищенные), недостаточно очищенные и норма

тивно очищенные. 

Основными загрязнителями атмосферы считаются: серни

стый газ, пыль, оксиды и окислы азота, окись углерода, выбра

сываемые предприятиями черной металлургии, нефтеперераба

тывающей, никелевой, энергетической, химической и алюми

ниевой ПРОМЫllШенности. К специфическим загрязняющим ве

ществам относятся: свинец, ртуть, фенол, сажа, сероводород, 

фтористые соединения. Основным критерием отграничения пре

ступного выброса вредных веществ в атмосферу и сброса не

очищенных, и необезвреженных сточных вод и промышленных 

отходов в водоем являются предельно допустимые концентра

цИИ (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе и в воде хо

зяйственно-бытового назначения, а также в воде, используемой 

для рыбохозяйственных целей. Они определены Правилами ох

раны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Пре

ступные загрязнения чаще всего совершаются в сфере промыш

ленного или сельскохозяйственного производства замкнутого 

технологического цикла и связаны со сбросом (выбросом) хи

мических и биолоmческих вредных отходов. Обычно это дела

ют предприятия с низкой производственной дисциплиной при 

отсутствии надлежащего контроля со стороны организаторов 

производства за соблюдением требований технологической очи

стки и санитарных правил содержания очистных сооружений. 

Иногда они связаны с затягиванием должностными лицами 

строительства газоочистных и водоочистных сооружений, ин

тегрированием предписаний органов по охране природы о про

ведении мероприятий по предотвращению загрязнений воздуха, 

водоемов отходами вредных веществ производства и т.д. 

Ответственность за действия, предусмотренные ст. 193 ук. 
РУз несут как должностные, так и. иные виновные лица. Важ

ный элемент криминалистической характеристики прсступлений 

данного вида - сведения'о способах их совершения, последова-
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тельности действий (бездействИJI) виновного Лlща, вызвавших 

преступный результат. Бездействие выражается, как правило, в 

невыполнении предписаний органов гос)'дарственного санитар

ного надзора, бассейновых (территориальных) органов по регу

лированию использованИJI и охраны вод и обезвреживанИJI отхо

дов производства, о проведении мероприятий по предупрежде

нию и ликвидации загрязнений поверхностиых и подземных 

вод, атмосферного воздуха вредными промышленными выбро

сами и хозяйственно-бытовыми отходами, в непринятии мер и 

уклонении от строительства очистных и газоочистных сооруже

ний и т.д. 

Действия, вызвавшие загрязнение водоема или воздуха, за

ключаются в даче соответствующими лицами прямых указаний 

о сбросе неочищенных промышленных и коммунальных вод, 

мусора и иных отходов в водоемы или в воздух. Механизм пре

ступных загрязнений складывается из многих элементов. В ча

стности, важное поисковое значение приобретает время совер

шения престуnления. В сочетании с другими данными (характер 

производства, виде загрязненИJI, действИJI различных природных 

факторов) информация об этом обстоятельстве позволяет обна

ружить непосредственный источник, загрязнения; а затем уста

новить виновных лиц. Особое значение приобретает данный 

элемент, когда в зоне загрязненИJI имеется несколько потенци

альных источников загрязненИJI, расположенных рядом и сбра

сывающих в водоем или воздух аналогичные отходы производ

ства. Наиболее распространенные технические причины, вызы

вающие загрязнение водоемов и воздуха, связаны с неисправно

стью очистных сооружений, измерительных приборов; отсутст

вием безотходного производства несовсршенством производст

венного оборудования, пылегазоуловителей и. т.д. 

§ 2. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, 
подлежащие устанавлению 

Чтобы установить, есть ли достаточные основанИJI для воз

БУЖ;(I:НИЯ УГOJlOвного ,J.C,13 нсобходимо, преждс ВСI:ГО, выяснить. 

И.\lС:1II .lИ '1I:СТО факты за('РЯ1IIения ВО;lОсма ИЛII воздуха, К,НО-

1".1"\ 1I\'lI'III1II:Н И,lН МOI' ОЬ\ТЬ причинен врсд lДОРОВЫО ,1ЮДСЙ. 

С':,.н':I'"х,нярствснномv ПРОIНIЮ.1СТВУ IIЛИ рыбным запа<':dМ. BI," 

/3,)., с.б .>,ОМ ~IOЖНО СДС;lать lIа основании сведсний о количестн,; 
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сброшенного вещества, его виде, результатах лабораторного 

анализа воды, данных о размере загрязненной территории или 

акватории, о количестве погибшей рыбы и т.Д. Решая вопрос о 

возбу~ении утоловного дела, следователь про водит необходи

мые проверочные мероприятия, в результате которых ему необ

ходимо получить следующие документы: 

1) акт о нарушении правил охраны и пользования водными 
ресурсами либо "Положения об охране рыбных запасов и о ре
гулировании рыболовства", с приложением различных схем: ре

ки, водоема, места свалки. движения отравленной воды, спуска 

условно-чистых вод, очистного сооружен'1Я; 

2) расчет ущерба, нанесенного сырьевым запасам реки' (водо
ему), загрязненной территории; 

З) справки о количестве вывезенных отходов, сброшенного 

вешества, рыБОХОЗJlйственном значении водоема и др.; 

4) акты анализа проб сточных вод и грунта по каналу спуска: 
5) лабораторные анализы заборов проб воздуха. проведенных 

врачами еэс. Обычно, параллельно со следователем самостоя

тельно работают различные ведомственные комиссии, проводя 

служебное расследование. Задача следователя - СКООРДИНlIРО

ватъ работу с ними в целях обмена информацией и использова

ния в ходе процессуального расследования данных, собранных 

этими комиссиями. 

В следственной практике не единичны случаи. когда депо 

возбуждается по сообщениям органов. осуществляющих кон

троль за соблюдением законов об охране природы, например, 

органов рыбоохраны, бассейновых (территориальных) управле

ний, санитарно-эпидемиологических станций и т.д. Материалы 

ведомственного расследования, как правило, содержат сведения 

о количестве сброшенного вещества, его виде, результатах лабо

раторного анализа воды, о размере загрязненной территории или 

акватории, о количестве погибшей рыбы. о вероятных причинах 

преступного загрязнения, неисправности очистного сооружения 

и т.Д. В данной ситуации в первую очередь планируется допрос 

работников бассейновых (территориальных) управлений. саНII

тарни-зпидемиологических станций, обнаруживших загрязнение 

н представивших материалы инспекторского расследования, ос

мотр места происшествия и документов, различные экспертизы. 

В дальнейшем, в зав неи мости от конкретных обстоятельств. 
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проводится допрос свидетелей-очевидцев, ДОЛЖНОСТНЫХ лиц 

предприятий, связанных с хранением, транспортировкой и унич

тожением вредных веществ, с ИСТОЧНИКQМ зarpязнения, с по

следствиями npeC"I)'nHoro зarpязнения. В необходимых случаях 
проводится следственный эксперимент (например, для опреде

ления возможности наблюдать те или иные явления в конкрет

ной обстановке, объема (количества) выброса (сброса) вредного 

вещества в определенный отрезок времени, уточнения источни

ка зarpязнения). По делам о преС"I)'nлениях, предусмотренных 

ст. 196 УК РУз, необходимо установить факт загрязнения реки, 
озера, водоема и водных источников неочищенными и не обез

вреженными сточными водами, отбросами и отходами промыш

ленных, сельскохозяйственных, коммунальных и других пред

приятий, учреждений и организаций; причинения (либо угрозы 

причинения) вреда здоровью людей, сельскохозяйственному 

производству или рыбным запасам; либо факт загрязнения воз

духа вредными для здоровья людей отходами промышленного 

производства. При этом следователь выясняет: 

в чем конкретно выразилось зarpязнение водоемов или 

воздуха: 

-когда и какой водный объект, территория подверглись за

грязнению (как долго имел место зamtовый сброс отходов про

изводства); 

площадь и границы ЗШ1'язненного участка; 

-что послужило причиной сброса неочищенных и необезвре

женных сточных вод, отбросов в водоем либо вредных отходов 

промышленного производства в атмосферу; 

-какое правило об охране рыбных запасов, поверхностных 

вод от загрязнения сточными водами либо атмосферного возду

ха нарушено: 

-какие последствия нас"I)'ПИЛИ в результате этих нарушений, 

каков материальный ущерб: 

-наличие причинной связи между нарушением правил охраны 

окружающей среды и вредными последствиями; 

-содержит ли данное нарушение признаки состава преС"I)'пле

ния либо это nPOC"I)'nOK, влекущий применение мер администра
тивной ответственности; 
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-где, на какой территории (акватории) находится непосредст

венный источник заrpязнения (промышленное пре~приятие, 

судно, спецмашина и др.); 

-кто виновен в преступном загрязнении водоема или воздуха: 

- какие причины и условия побудили виновного совершить 
преступление, его цель и мотивы: 

- каковы смягчающие и отягчающие его вину обстоятель
ства; 

- причины и условия, способствовавшие совершению пре
ступления. Получив предварительные сведения об источнике за

rpязнения, изучив документы технического и иного характера, 

ознакомившись со структурой и деятельностыо предприятия, 

его очистными сооружениями, следователь разрабатывает и 

проверяет версии о лице (или лицах), допустившем сброс не

очищенных сточных вод и отходов производства: мотивах пре

ступных действий; условиях, способствовавших нарушению 

правил охраны поверхностных вод или атмосферного воздуха, и 

других обстоятельствах дела. Первоначальные типичные след

ственные ситуации по делам о заrpязнении водоемов и воздуха 

зависят от: 

-характера сообщения и' полноты данных, послуживших ос-

нованием для возбуждения уголовного дела; 

-количества сброшенного вещества и его вида: 

-размера загрязненной территории или акватории; 
-времени выброса вредных веществ, наступления вредных 

последствий и начала расследования; 

-наличия причинной связи между нарушением соответст

вующих правил (например, правил охраны поверхностных вод 

от заrpязнений сточными водами, рыболовства и охраны рыб

ных запасов) и вредными последствиями; 

размера и характера вредных последствий (гибель урожая, 

посевов, 

заболевание домашней птицы, выведение из строя мест есте

ственных и искусственных нерестилишных площадей, распро

странение инфекционных заболеваний, опасность отравления 

неопределенного числа людей и т.п.): 

-сохранности следов загрязнения и обстановки места проис

шествия: - данных о механизме заrpязнения и источнике (ста

ционарный либо подвюмной); 
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- налИЧИJI свидетелей, различных видов необходимых доку

ментов и т.д. 

е учетом изложенного, выделяется несколько наиболее ха

рактерных следственных ситуаций. Если 1У"оловное дело возбу

ждено сразу же после получения сообщении от отдельных граж

дан, представителей общественности, различных организаций 

либо учреждений; источник загризненИJI известен и следы со

хранены, следователь должен немедленно организовать осмотр 

места происшествИJI, зафиксировать и изъить материальные сле

ды преступлении; выивить и допросить свидетелей, наблюдав

ших факт загрязнения водоема или выброс в атмосферу. Возни

кает задача - процессуальным путем закрепить данные о пред

ПРИJIтии-загризнителе. Уточияютси следующие вопросы: отрас

левая принадлежность, профиль работы и направленность пред

приятия: что из себи представляет участок деительности, в ре

зультате которой пролизошло загризнение: характерная особен

ность загрязияющего вещества; кто являетси участниками вы

полняемой деятельности; в чем и со стороны кого выразилось 

нарушение правил, их содержание. На основе полученных све

дений выдаигаютси версии о конкретном участке раБотыI, с ко

торым связано загризнение; о механизме загрязнения; о состоя

нии и эффективности использования. очистных сооружений; о 

нарушителях и мотивах преступного загрязнения; о сумме, ха

рактере причинного ущерба; наступившем экологическом и 

ином вреде; уровне эффективности исполнения природоохран

ного законодательства: и т.д. В этих целях проводитси осмотр 

предприития-загризнителя, допрос очевидцев содеянного и ра

ботников предприятия, выемка и изучение бухгалтерских доку

ментов, технологической и иной документации, отражающей 

деятельность предприятия, назначаются судебные экспертизы. 

Если исходная информация та же, что и в нервом случае, од

нако дело возбуждено спустя некоторое время после происшест

вия по факту преступного загрязнения водоема либо воздуха, 

механизм загрязнения не исен, следы сохранены частично, пред

приятие-загрязнитель не известен, следователь обязан собрать 

сведения о возможных предприятиях-загрязнителях, которые 

сбрасывают стоки промышленных отработанных вод в водоем 

или отходы промышленного производства в атмосферу. Далее 

целесообразно ознакомиться с деятельностью и характером ра-
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боты этих предпрИJIТИЙ, их очистными сооружениями, 'Изучить, 

систематизировать, а при необходимости и изъять техническую 

документацию, назначить необходимые экспертизы. Задача рас

следования в этом случае - установить источннк загрязнения, 

его принадлежность и виновных лиц. По данной ситуации могут 

разрабатываться и проверяться следующие версии: о возможных 

предприятиях-загрязнителях; по видам работы, с которой связа

но загрязнение; по характеру и природе загрязнителя; по кругу 

лиц. виновных в преступном сбросе (выбросе) и роли каждого в 

содеянном: о непосредственной технологической причине вы

броса вредных веществ; о времени нарушения правил; о меха

низме преступного сброса (выброса) неочищенных и не обез

вреженных сточных вод, отбросов или отходов. В целях провер

ки этих версий проводятся следующие мероприятия: 

а) выясняется вопрос, не было ли каких-либо сообщений об 

аварийном выбросе (сбросе) не обезвреженных сточных вод 

промыщленным, сельскохозяйственным, коммунальным и т.п. 

предприятием,неисправностях 

очистных и газоочистнщ сооружений и промышленных ус

тановок: 

б) в процессе обследования предприятий изымаются, образны 

:UIЯ последующего назначения судебных экспертиз 11 сравнения 

изъятых образцов с веществами-заГРЯЗШfТелями. изъятыми с 

места происшествия: 

в) при допросе очевидцев выявляются особенности заl'jJязне

ння, откуда и куда оно распространялось, в какую сторону дул 

ветер, где стояли они и откуда наб,lЮДали процесс; 

г) исследуются материалы, имеющиеСJil в органах еэс; 

д) назначаются необходимые экспертизы; 

е) ПРОВОдJIТCJiI допросы. 

В отдельных следственных ситуациях важное значение при

обретает следственный эксперимент. например, при устаНОВ,lС

нии путей попаданИJI в водную ИЛИ воздушную сред}' загряз

няющих веществ, уточнении источника загрязнения. Проведс

нию данного следственного действия доmкна предшествовать 

тщателЬН8JI подготовитеЛЬН8JI работа, призванная ИСК-1ЮЧИТЬ 

причинение какоro-либо вреда его участникам. Эффепивность 

эксперимента повышаertя при привлечении к участию в нсм 

специалистов различного npoфИЛJI. 
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ОТ площади загрязнения и наступивших вредных последст

вий зависят объем и направленность следственных действий, 

создание в необходимых случаях следственной группы: от вре

мени обнаружения преступного загрязнен';я - порядок про веде
ния организационных мероприятий и выполнение неотложных 

следственных действий. При проверке версии о виновнике пре

ступного загрязнения следует удостовериться в том, что в то 

время, когда были допущены нарушения правил, данное лицо 

исполняло обязанности, связанные с эксплуатацией очистного 

сооружения, хранением либо уничтожением вредных веществ. 

При этом следователь обязан ВЪUlВЛJlть обстоятельства, способ

ствовавшие совершению преступлений, и принимать меры к их 

устранению. 

§ 3. Особенности производства отдельных 
следственных действии 

Осмотр места Ilроисшествия. Особенности осмотра места 

происшествия по данной категории дел обусловлены необходи

мостью осмотра множества объектов, обширностью земельных 

и водных участков загрязненной территории, подлежащих ос

мотру. необычными условиями, в которых в ряде случаев про

водится осмотр (на воде, под землей, а иногда и под водой), не

совпадением места обнаружения вредных последствий и места 

сброса неочищенных сточных вод (отходов промышленного 

производства - при загрязнении воздуха) в силу естественных 

причин (теченис реки, дождь, направление и сила ветра). множе

ственностью видов потенциальных загрязняющих веществ, ток

сичностью отходов производства, вызвавшей заболевание лю

дей. гибель рыбы, растительности. 

Иногда загрязняющис вещсства (особснно при выбросах в 

атмосферу вредных отходов производства, газов, пара, пыли) 

распространяются на десятки километров. Объектом осмотра в 

этих случаях должна быть вся площадь загрязнения с ПРИМЫ

кающими к ней участками местности, где MOryr быть обнаруже

ны непосредственный источник загрязнения, следы загрязнения 

и другие вещественные доказательства. Под местом происшест

вия в данном случае следует понимать не только то место, где 

проявились последствия загрязнения, но и место, где находится 

непосредс:гвенный источник загрязнения. 
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Задачами осмотра являются: 

1) выJIнениеe и фиксация общей обстановки и особеRностей 
места загрязнения: 

2) обнаружение, фиксация и изъятие следов загрязнения, по
гибшей рыбы, испорченной сельскохозяйственной продукции и 

др., документов, биологических объектов; 
З) отыскание источника загрязнения, определение степени за

грязненности территории (водного участка). Поисковая деятель

ность следователя, направленная на выJIлениеe непосредствен

ного источника загрязнения, корректируется схемами и картами 

канализационных путей предприятия, городской очистной сис

темы и т.п. документацией. В необходимых случаях к осмотру 

места происшествия необходимо привлекать специалистов соот

ветствующего профиля (работников органов водоохраны, тос

санэпедстанций, рыбоохраны, государственной инспекции, га

зоочистки и т.д.). Объекты осмотра разнообразны: водоемы, 

участки рек, озер, прудов, каналов, сплавные рейды, водостоки; 

земельные участки, сельскохозяйственные поля, территории 

свалок, канализационные сети, очистные сооружения, шлакос

борники, усреднители; сп~циальные транспортные средства 

(контейнеры, цистерны, ассенизационные машины и Т.д.); пла

вающие средства (корабли, катера, нефтеналивные баржи); про

изводственные, складские, вспомогательные территории прсд

приятий, цехов, котелен; сельскохозяйственная продукция: ОТ

раВ,lСННая рыба, животные; территория, на которой проявились 

отрицательные последствия выброса в атмосферу. находящиеся 

на ней строения, садовые участки, огороды. Успешному прове

дению осмотра способствуют применение современных научно

технических средств: видеозаписей специальных приборов (га

зоанализаторы, барометры. 

Учитывая специфику рассматриваемого преступлення, МIIО

гообразие форм и видов загрязнения, зачастую отдаленность от 

населенных пунктов, следователю следует уде,'1IIТЬ особое вни

мание этапу подготовки осмотра места происшествия. Целесо

образно различать центральные и периферийные узлы ~leCTa 

происшествия. Под центральным узлом пони мается участок 

территории (акватории), где произошло загрязнение 11 где можно 

обнаружить ею характерные последствия. Им может быть место 

нахождения источника :td.rpязнения, Т.е. очистного сооружения. 
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пруда-отстойника, котельной, место свалки, место расположе

ния золопьmеулавливающей установки, с непосредственно при

легающей к нему местностью. Исследовав источник загрязне

ния, осматривают прилегающую терриrnрию, передвигаясь по 

спирали от центра к периферии либо в направлении распростра

нения вредных веществ. Периферийный узел включает опреде

ленный участок загрязненной земли или водной поверхности. 

Центральный узел подвергается сплошному осмотру, перифе

рийный - выборочному. Если же следователю не удается вы

явить источник загрязнения, осмотр целесообразно начать с ис

следования поражен ной зоны территории (акватории) в направ

лении, обратном пути распространения загрязняющих веществ. 

В процессе осмотра производят необходимые измерения. Берут 

пробы воды в районе обнаружения мертвой живности выше 

предполагаемого источника загрязнения и ниже его на 0.5-1 км. 
Изымают по несколько экземпляров каждого вида погибших 

животных почвы, грунта, травы, водорослей и. пробы воздуха 

для лабораторного исследования. При загрязнении водоемов 

ядохимикатами, применяемыми в сельскохозяйственном произ

водстве, осмотру подлежат места их хранения, сельскохозяйст

венные поля, в которые они внесены, а также средства их транс

портировки. Образцы грунта отбирак:>! в полиэтиленовые паке

ты и направляют на анализ в агрохимические лаборатории. 

Заборы воздуха берут в разных местах региона, подверrшего

ся загрязнению, прежде всего в районе очага (место нахождения 

IIсточника). где проявились вредные последствия, в местах про

живания (работы) граждан, где наблюдалась максимальная кон

центрация вредных веществ. При отыскании источника загряз

нения необходимо учитывать данные о направлении и силе вет

ра, о температуре воды и воздуха, а также обращать внимание на 

рельеф местности, высоту выбросов, наличие посторонних запа

хов, интенсивность выпадения осадков и Т.Д. Значительные 

трудности нередко возникают при проведении осмотра, когда 

источник загрязнения находится под водой (разрушенная неф

тяная скважина. поврежденные станки нефтеналивного судна). 

В случаях использования помощи водолазов, с.1сдует под

робно опросить его о результатах осмотра в качестве свидетеля 

и составить подробный схематический план, чертежи осмотрен

ного объекта. При этом желательно, чтобы специалист про извел 
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фотографирование либо киносъемку под водой. НсгаТИВbI, фото

снимки, кинолеНТbI следует приобщить к материалам у'головно

го дела в качестве приложенИJI к протоколу допроса специали

ста. 

Осмотр документов, как правило, является псрвоначаЛЬНblМ 

следствеННblМ действием. Он особенно эффективен В тех случа

ях, когда следователь анализирует информацию, содержащуюся 

не в одном, а в комплексе документов, иногда по крупицам BbI
чисЛJUl, собирая и упорядочивая цеННblе фаЮ'ические даННblе. 

Документацию, подлежащую осмотру, можно разделить на 

слсдующие ГРУППbl: 

1) книги (журналы) учета жидких ПРОМblшлеННblХ отходов. 

ДокумснтЬ! О принятии этих отходов на свалку (ПОЛИГОНbI): 

2) IIроеЮ'ная документация, аЮ'bI приемки и ИНblе ДокументЬ! 
на очистные, фильтрующие и ОТСТОЙНblе сооружения; 

3) оперативные (сменные) журналы деЖУРНblХ инженеров, 
химиков и других должностных лиц теПЛОВblХ электростанций. 

тепло централей, паротурБИННblХ цехов, котеЛЬНblХ других энер

гетических объеЮ'ов, в частности. журнал контроля СТОЧНblХ 

вод; 

4) приказы. инструкции и распоряжения об эксплуатации 

энергетических и канализационных объеЮ'ов, в том числе раз

решение на спуск сточных вод; 

5) наряды, накладные, путевые листы и другие документы на 
производство работ транспортными организациями (отделами) 

по перевоэке отходов производства; 

6) судовые документы; 
7) al\l'Ы, справки, наряды и другие документы о неисправно

стях, ремонте и монтаже очистных (улавливающих) и канализа

ционных объектов; 

8) журналы оперативного контроля. аЮ'ы проверки и другие 
аналогичные документы гидрохимических лабораторий бассей

новых инспекций, санитарно-эпидемиологических станций 

(служб) и лабораторий промышленных предприятии; 

9) прочие документы постоянного и разового хараЮ'ера. Ос
мотр документов следует производитъ всесторонне, используя 

при этом визуальные методы осмотра и логический анализ тек

ста. В необходимых случuх ДIUI ВblJlвленИJI ПРИЗНaJ<ОВ подделки 
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надлежит использовать методы предварительного технико

криминалистического исследования документов. 

В процессе расследования преступлений, связанных с загряз

нением водоемов и воздуха, часто возникают вопросы, для раз

решения которых требуются специальные познания. Экспертиза 

помогает установить место, время и непосредственную причину 

загрязнения, неисправность очистного сооружения, выяснить 

причины ее возникновения, определить круг лиц, ответственных 

за допущенное нарушение правил, выявить факты, способство

вавшие загрязнению, и др. По делам о преступных нарушениях 

правил охраны окружающей среды наиболее часто назначаются 

следующие экспертизы. 

Судебно - медицинская экспертиза проводится для установ

ления причин смерти в случаях отравления людей с летальным 

исходом. Кроме того, на ее разрешение могут быть поставлены 

вопросы: о наличии в крови окиси углерода; представляют ли 

опасность для здоровья людей выбросы в атмосферу копоти и 

пыли, золы, газов и других веществ в определенной концентра

ции; в каком количестве и как они действуют на организм чело

века: и др. Судебно - медицинская экспертиза (при участии c1il.e
циалиста-эпидемиолога) может быть назначена в целях установ

ления причины заболевания и решения вопроса об ·опасности 

для здоровья людей сброса (выброса) вредных веществ, выявле

ния обстоятельств, способствовавших совершению преступле

ния. Судебно-медицинская ветиринарная экспертиза назначается 

при падеже животных и гибели рыбы, вызванных выбросом в 

атмосферу вредных отходов производства или сбросом в водоем 

неочищенных и необезвреженных сточных вод. Объектами ее 

исследования могут быть трупы различных видов животных, за

грязненные пастбища, водопои, корма, изделия и продукты жи

вотного происхождения. 

На разрешение экспертов могут быть поставлены следующие 

вопросы: когда наступила смерть животного; какова причина за-

• болевания, является ли причиной гибели (заболевания) живот
ных отравление; каким веществом оно вызвано; каКИ:\f путем от

равляющие ядовитые вещества попали в организм животного; 

является ли причиной гибели или заболевания животных сброс в 

водоем неочищенных и необезвреженных сточных вод; отходов 

466 



производства; оказал ли выброс вредных веществ в атмосферу 

влияние на продуктивность животных и др. 

Для определения характера и размера ущерба, ПРИЧИ.lенного 
рыбному хозяйству в результате загрязнения водоема, для уста

новления причин и обстоятельств гибели рыбы и планктона, оп

ределения перспектив восстановления кормовых организмов в 

водоеме, назначается ихтиологическая экспертиза. На ее разре

шение могут быть поставлены вопросы: какое количество опре

деленного вида рыб изменило естественные свойства; могли ли 

причинить вред рыбным запасам водоема сбросы неочищенных 

и необезвреженных сточных вод, содержащие определенные 

вещества, например, нефтепродукты, превышающие предельно 

допустимые концентрации; в чем может выразиться вред рыб

ному хозяйству от сброса сточнЬ)х вод и других отходов произ

водства; имеются ли в представленных на исследование экземп

лярах рыб вещества, создающие угрозу жизнедеятельности во

доема и другие. 

Гидрометеорологическая экспертиза устанавливает, могли ли 

конкретные отходы производства рассеяться на определенное 

расстояние от источника загрязнения в данной гидрометеороло

гической ситуации: каков расход воды в определенном водо,:ме 

в еложившихся гидрометеорологических условиях, какова пло

щадь загрязнения, направление и дальность рассеивания загряз

няющих веществ при определенных гидрометеорологических 

условиях и др. 

Судебно-технологическая экспертиза назначается для выяв

ления на действующем промышленном предприятии нарушений 

технологического процссса, которые могут вызвать загрязнение 

воздуха и водоемов. На разрешение экспертов могут быть по

ставлены вопросы: соответствует ли проекту технология очист

ки газовых выбросов либо сточных вод на данном предприятии; 

соответствует ли утвержденной документации ход технологиче

ского процесса и его результаты, каковы технологические при

чины выбросов в атмосферу неочищенных отходов производст

ва и сточных вод в концентрациях, превышающих ПДК; каково 

качество сырья, использованного при изготовлении выпущенной 

продукции. 

Судебно-техническая экспертиза назначается для выяснения 

причин выхода из cТP0!l очистных сооружений, установления 
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технических недостатков в работе канализационных сетей. уста

новок для улавливания вредных веществ. усреднителей. лову

шек. определения круга лиц. ответственных за допущенное на

рушение установленных правил. и связи этого нарушения с кон
кретным загрязнением. 

Иногда по делам данной категории назначается судебно

химическая экспертиза для исследования следов. образовавших

ся в результате изменения химических свойств объектов, а для 

решения вопроса о биологических причинах наступления вред

ных последствий для животных, растительности. а также для 

экологической системы водоема проводится судебно

биологическая экспертиза. Для разрешения вопросов о техниче

ском состоянии выявленных источников загрязнения, качества 

монтажа технологического оборудования отдельных установок 

и очистных сооружений, для установления правильности расче

та расхода воды как в зоне водопользования, так и в створе вы

пуска сточных вод про водится гидротехническая экспертиза. 

Иногда заключения по факту загрязнения водоема или воздуха 

даются по предложению ведомственных комиссий группами 

специалистов, работающих в НИИ и проектных институтах дан

ного ведомства (министерства), инспекциями по охране и регу

лированию рыболовства, гидрохимw.ческими лабораториями 

бассейновых инспекций. Такие документы не могут заменить 

экспертные заключения, но их доказательственное значение не 

исключается. Нсредко при расследовании указанной категории 

дел возникает необходимость в применении специальных по

знаний, относящихся к нескольким отраслям знаний. В таких 

случаях назначаются комплексные экспертизы. Допрос потер

певшего по делам о прсступном загрязнении предприятиями 

водных объектов и атмосферного воздуха прОВОДИТСJl для выяс

нения следующих вопросов: как он оказался на месте происше

ствия, чем там занимался; когда (дата. время суток) и при каких 

обстоятельствах наблюдал процесс загрязнения (состояние по

годы, видимость, направление и сила ветра, продолжительность 

восприятия); где, в каком месте находился в момент контакта с 

загрязненной средой (территорией): в какой форме проявился 

контакт (вьшавливание погибшей рыбы, использование ее в пи

щу. скармливание полумертвой рыбы животным); на каком ос

новании считает, что его болезнь - следствие пребывания в за-
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грязненной зоне; в чем выражается вред (заболевание); где и кем 

поставлен диатоз (место лечения и время); кому и при каких 

обстоятельствах рассказывал о случившемся; намерен ли предъ

являть иск о возмещении ущерба; какова степень уграты трудо

способности и когда она наступила. 

Допрос свидетелей. В зависимости от содержания информа

ции, получаемой от свидетелей, их можно подразделить на не

сколько групп. К первой относятся лица, которые сообшают о 

факте обнаружения престynного загрязнения и наступивших по

следствиях (должностные лица органов Госкомитета по охране 

природы, инспекций, органов еэс отдельные граждане). При их 

допросе выясняются обстоятельства обнаружения преступного 

загрязнения, его последствия и источник загрязнения. Наиболее 

подробные сведения по этим вопросам можно получить от со

трудников соответствующих, инспекций, которые по долгу 

службы не только фиксируют ущерб, нанесенный рыбному хо

зяйству, но и обследуют весь загрязненный участок. У свидетеля 

этой группы выясняется: что он делал в данном районе, когда 

произошло событие, очевидцем которого он явился: что, на его 

взгляд, явилось причинойз,агрязнения; наблюдал ли массовую 

гибель рыбы, может ли указать места ее наибольшего скопле

ния, границу (территорию) загрязнения; что конкретно выбра

сывалось в атмосферный воздух (зола, несгораемый уголь, ко

поть, nbL'lb и т.п.); цвет дыма, наличие специфического запаха, 

направление ветра; В ходе допроса желательно составить схему 

с указанием места, где находился свидетель во время происше

ствия, подробно зафиксировать, где он наблюдал наибольшее 

количество погибшей рыбы, места скопления загрязняюшего 

вешества. При допросе инспекторов органов рыбоохраны или 

бассейновой (территориальной) инспекции и сотрудников орга

нов еэс, помимо обстоятельств, лично ими воспринятых, уста

навливается: когда проводил ась в последний раз проверка со

блюдения постановлений правительства о мерах по упорядоче

нию использования и усилению охраны водных ресурсов на 

предприятии, послужившем источником загрязнения; какие на

рушения были выявлены при этом, кем они допущены и в чем 

конкретио выражались; меры, принимавшиеея инепеЮlllей JL1Я 

их устранения: налагалиеь ли на должностных лиц предприятий 

штрафы, если да, то когда конкретно и за какое нарушение: да-
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вались ли предпрнпuм 06Daтельные ДJlJI них предnиC8ИЮI об 

устранении вblJIвлеlulых нарушений; ВНОСИJJОСЬ ли предло.еине 

о Dриостановлении работы отдельных цехов, arperaТOB либо 

оредпрнпu в целом, если ими не выполиалось законодательст

во об охране прнроды; как peaлqювали дол:а:нocmые лица 

предпрнпu на ВЬUlвленные нарущенн.I захона; какие меры 

принимались руководством предПРНnИJl ДЛJl устраненИJl отме

ченных в щrre инспекции недостатков; не JlВЛJleтcJI ли причиной 

сброса и зarpJlзнения водоема ИJJи воздуха невыполненне пред

писаний органов еэс или инспекций что способствовало, по 

мнению допрашиваемого, ореступному сбросу (выбросу) на 

данном объеrre. 

Ко второй группе относятся свидетели, которые MOryr под

твердить сам факт сброса в водоем ИJJИ воздух вредных веществ. 

отходов промышленного производства и указать источник за

грязненИJI (рабочие и служащие очистных сооружений, очевид

цы сброса промышленных отходов, работники охраны и др.). У 

них необходимо выяснить обстоятельства сброса не очищенных 

сточных вод в водоем и промышленных ОТХОДОВ в атмосферу. 

Если источник загрязнения расположен на 'территории предпри

ятия, то очевидцы иногда УКЛОИJIются от дачи показаний или 

утаивают важные обстоятельства происшествия, что объясняст

ся н~желанием обострять отношения с администрацией ИЛII 

стремлением скрыть ПРОС1)'пок сослуживца. Допрос этих свиде

телсй-очевидцев, кроме обстоятельств самого сброса, должен 

касаться специфики работы предприятия и его очистных соору

жений, 110рядка осуществленИJI контроля за содержанием I1РО

мышленных отходов. сбрасываемых в водоемы или окружаю

щую атмосферу. 

Третья группа свидетелей - это лица, показания которых мо

гут содержать сведения о ПРИЧIIНах выхода из строя очистного 

сооружения или его неправильной эксплуатации. организации 

временных свалок в неустановленных местах, сливе загрязнен

ных веществ (руководители преДIlРИЯТНЙ, их заместители. глав

ные инженеры, главные технологи). Эти свидетели допрашива

ются об обстоятельствах. способствовавших совершению за
грязнения. Трудность допроса заключается в том, что среди них 

могут оказаться непосредственные виновники прес1)'ПНОГО за

гря:шения. Поэтому их допрос должен быть тщательно подго-
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товлен. Его успех во многом зависит от знания следователем 

особенностей производства на данном предприятии. 

В процессе расследования и судебного разбирательства необ

ходимо принять соответствующие меры предупреждения данно

го вида преступлениЙ. Профилактические мероприятия MOryr 

про водиться в различных формах. как-то: обсуждение фактов 

нарушения и их последствия широкой общественности, публи

кации в печати, освещения фактов нарушений норм безопасно

сти в области экологии по радио - телевидению и т.д. 

471 



ГЛАВА 35. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
СОВЕРШАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

§ 1. Криминалистическая характерисТика престуолений 
несовершеннолетиих 

Согласно закону несовершеннолетними считаются лица. не 

достигшие 18-летнего возраста. Уголовной ответственности в 

соответствии с уголовным законом Республики Узбекистан в 

большинстве случаев подлежат лица, достигшие 16 лет, по неко
торым категориям уголовных дел - с 14 лет (ст. 97 УК), в части 2 
указанной статьи за умышленные убийства с отягчающими об

стоятельствами привлекаются к уголовной ответственности с 

13- летнего возраста. 
Криминалистическая характеристика престуnлений, совер

шаемых несовершеннолетними, отличается известными своеоб

разиями. Как правило, предметами преетупного посягательства, 

применителыю к имущественным преСl)'ПЛениям, являются 

многогабаритные, легко транспортируемые вещи (одежда, 

обувь, видео-аудио кассеты, магнитофоны, мобильные телефоны 

и т.п.). Преступления несовершеннолетних часто характеризу

ются подражанием действиям взрослых преступников, извсст

ным из литературы, кино, телевидения, и Т.Д., за исключением 

случаев, когда в группе несовершеннолетних есть взрослый под

стрекатель - «вожак", который возглавляет и направляет на оп

ределённые действия каждого. 

Время, место и обстоятельства совершения преступлений не

совершеllНО,lетними имеют некоторые особенности. В вечернее 

время чаще совершаются хулиганские действия, нанесение вре

да здоровью, грабежи, разбои и другие преступлеНИJl. В дневное 

время совершают кражи из квартир, ПОЛО!lblе престуrшения и 

другие право нарушения. Хулиганские действия и массовые бес

IIOРЯДКИ нссовсршеllнолеТНllе учиняют в общественных местах, 

в частности, болельщики различных футбольных команд, в мес

тах массовых зрелищ и Т.Д. 

ГlРССТУIl:IСНИЯ чаще всего совершаются подростками непода

ЛёКу ог мест, где они проживают или в местах, где они собира

IOп:я ГРУllllами. 
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Особенностями оставляемых преступниками следов, на месте 

собыПUl, следует отметить наличие значительного КО.llичества 

материальных следов: следы ног, рук, зубов, надписи на различ

ных предметах, стенах. Эго информация дополняется сведения

ми, полученными от свидетелей, потерпевших и других осве

домлё!нных лиц. 

Как свидетельствует судебно следственная практика, несо

вершеннолетние совершают престуnления группой, чаще всего 

кражи, грабежи и разбои. 

Подростки - правонарушители обычно характеризуются вы

сокой эмоциональной возбудимостью, сопряженною с колеба

ниями настроения, раздражительностью. Решение совершить 

престуnление - это, как правило, результат нравственной де

формации личности, искажений в социальном развитии подро

стка, а не его возрастные особенности. 

Для подростков характерны низкая сознательность по отно

шению к окружающим обстоятельствам, людям из - за недоста

точного жизненного опыта, что при водит к выбору антисоци

ального образа поведения, к переоценке своих сил и возможно

стей, склонности к КОПИРОВSJ.Нию действий старших, влияния не

благополучной окружающей среды на мотивы их действий. 

Как показывает судебно-следственная практика, а также ис

следования в этой области, значительная часть несовсршенно

летних преступников систематически употребляет алкоголь или 

наркотические средства, занимается азартными играми. ведет 

I1Раздный, бесцельный образ жизни, успеваемость в школах низ

кая, порой вовсе бросает обучение уже в начальных классах. 

Потерпевшими по данным делам являются как взрослые, так 

и нееовершеннолетние. По отношению к взрослым ПОДРОI:ТКИ 

совершают престуnления группой: чаше убийства, хулиганства, 

грабежи и разбои. В отношении несовершеннолетних потерпев

ших совершаются половые преступления, хулиганские действия, 

нанесение телесных повреждений и другие. Эти же преСТУllле

ния часто совершаются группой, куда входят двое или более не

совершеннолетних право нарушителей. 
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§ 2. Возбуждение уголовного дела и оБСТОАтельства, 
подлежащие устаНОВJIению. 

Своевременное возбуждение уголовного дела по данным де
лам имеет большое значение для пресечения новых преступле

ний несовершеннолетних, а также для качественного и всесто

роннего расследования уже совершенного деяния. 

Порядок производства расследования преступления несовер

шеннолстних производится в соответствии со статьей 221 УПК 
РУз. Когда поступают сообщения о том, что подозреваемый за

стигнут при совершении преступления или имеется прямое ука

зание на конкретное лицо, совершившего преС"l)'пление, необхо

димо про извести его задержание и выяснение возраста подозре

ваемого по его личным документам (паспорт, свидетельство о 

рождении), приобщить их к делу, а также, протоколы их осмотра 

и освидетельствования несовершеннолетнего. 

Существенная особенность дел данной категорий заключает

ся в необходимости установления в первую очередь возраста 

(число, месяц, год рождения), условий жизни и воспитания под

ростка; причин, способствовавшие совершению преступления; 

наличия взрослых подстрекателей, соучастников. При наличии 

данных об умственной отсталости несовершеннолетнего, кото

рая не связана с психическим расстройством, необходимо выяс

нить мог ли он сознавать значение и последствия своих дейст

вий. для установления этих обстоятельств допрашиваются ро

дители несовершеннолетнего, школьные учителя, воспитатели и 

другие лица, которые могут дать нужные сведения. Также необ

ходимо получить консультацию психиатра или психолога, кото

рые являются специалистами в области детской и юношеской 
психологии. 

В случаях, когда в заявлении - сообщении о преС"l)'плении не
совершеннолетних имеются существенные противоречия. нет 

достоверных фактов о преступлении и неизвестно, от кого исхо

дит сообщения, производится проверка в соответствии с норма

ми I1роцессуального законодательства. Иногда заявление посту

пает спустя значительное время после совершения преС"l)'пле

ния, подозреваемый в совершении преступления к тому времени 

нс достиг возраста уголовной ответственности. Эти обстоятель

ства также являются основаниями для доследственной проверки, 
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и только после результатов такой про верки возбу~аеуся уго

ловное дело. 

По каждому уголовному делу несовершеннолетних, необхо

димо проверить и установить следующие обстоятельства: 

1) Имеются ли взрослые подстрекатели или иные соучаст

ники; 

2) Совершенно ли несколько преступлений группой несо

вершеннолетних и взрослых лиц; 

3) Похищенное имущество приобретено ли взрослыми; 

4) Вовлечены ли несовершеннолетние в пьянство, азартные 

игры, употребление наркотиков; 

5) Имеются ли факты недоносительства или заранее обе

щанного укрывательства со стороны взрослых. 

При расследовании преступлений, совершенных несовер

шеннолетними, следует также выяснить обстоятельства форми

рования и функционирования групп, роли Ka~oгo соучастника, 

проверить возможную связь этой группы с организованными 

преступными формированиями, их лидерами, исполнителями и 

другими соучастниками. 

§ 3.0собенности расследования преступлений, со 
вершенных несовершеннолетними 

При расследовании таких преступлений, как кражи, грабежи, 

разбои и др. следует провести: осмотр места события, выявить 

слсды- признаки, указывающие на совершенис преступления нс

совершеннолетними; допрос потерпевших, свидетелей; органи

зовать оперативно розыскные мероприятия с целью розыска и 

задержания преступника; обыск личный и по месту жительства, 

учебы; освидетельствование и судебные экспсртизы. 

Решение вопроса об очерёдности проведения следственных 

действий зависит от обстоятельств 1\ характера совершенного 

преступления, способа и времени деяния, ПСРВНЧIIЫХ данных .:L1Я 

возбуждения дела и др. следственных ситуаций. 

Задержание подозреваемого нссовершеннолетнего, затем 

применение к нему мер пресечения с содержанием под стражу, 

производится в тех случаях, когда это вызывается тяжестью со

всршенного преступлен"" и при наличии реальных угроз, как -
то: связь с другими преступными элементами, дерзость и агрес-
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сивность действий, повторность совершsНЮI преcтynлений и т.д. 

О задержании и месте нахождения несовершеннолетнего изве

щаются его родители или законные преДС1mlИТели. В протоколе 

задержания указываеТСJl на необходимость задержания подрост

ка отдельно от взрослых и от осужденных несовершеннолетних. 

Следователь также должен обеспечить участие в деле защитни

ка. 

К несовершеннолетним правонарушителям может бьггь при

менена и такая мера пресечения, как отдача его под присмотр 

законных представителей, администрацией школ интернатов и 

др. закрытых детских учреждений. 

Осмотром места происшествия часто удается обнаружить 

следы и другие вещественные доказательства, которые позволя

ют предположить, что преступление совершено несовершенно

летним. Таковыми могут быть следы рук, ног, различающиеся 

по размерам от следов взрослых лиц. 

При осмотре места события наблюдаеТСJl излишняя разбро

санность, особенно по имущественным преступлениям. Чащс 

всего похищается видео- и радиоаппаратура, импортные часы, 

зажигалки, брелоки и т.п. 

В ходе обыска должны быть собр~ны сведения о личности 
подростка, об условия его жизни, воспитания, о его круге инте

ресов и друзей. Обыск производится как по месту его нахожде

ния, так и в местах, где обычно собираются члены группы, не

обходимо обращать внимаНИJl на бутылки из - под спиртных на
питков, упаковки из - под наркотиков, различные надписи на 

поверхности стен - объек-гов, инструментов, орудия преСl)'пле

ний. Особснность допроса несовершеннолетних правонаруши

телей, заключается в том, что допрос допрашиваемых в возрасте 

до 14 лет производится в присутствии педагога или законных 
представителей, родственников, а также при участии защитника 

порядок, допроса, регламентирован процессуальным законода

тельством, но может быть изменен в своей структуре, не нару

шая основной своей сути. Общие процессуальные и тактические 

пранила допроса несовершеннолетних подозреваемых - обви

няемых, а также потерпевших и свидетелей подробно И:lпожен в 

гпаве « Так-гика допроса» данного учебника, поэтому в этой гпа

ве излагаются некоторые особенности допроса применительно к 

расследованию отдельных видов преступлениЙ. 
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Присryпая к допросу подозреваемого правонарушитсл~, ре

комендуется проинструктировать его о правилах поведения при 

лопросе о том, что он не должен пререкаться, ставить вопросы 

без разрешения следователя, давать оценку доказательствам, 

должен понять, что он присутствует в допросе, а не на беседе. 
Допрашивая подозреваемого - обвиняемого, следователь обя

зан доходчиво ИЗЛОЖIIТЬ допрашиваемому сушность имеюшихся 

против него подозрений или содержание предъявленного обви
нсния. При этом следует популярно разъяснить специальные 

юридические термины, квалифицируюшие его действия как пре

сryплсние, установить психологический контакт, выяснить мо

швы пресryпления и другие элементы субъективной стороны, 

, совершенного пресryпления. В ходе допроса при необходимости 
\lОж/ю предъявлять допрашиваемому уличающие его доказа

TColbCTBa о том, чтобы получить от него правдивые и полные по

казания, касающиеся всего предмета допроса. 

При расследовании дел данной категории, проводятся раз

nllчные виды экспертиз. Некоторую специфику содеРЖIIТ. в ча

стности, судеб но- медицинская и судебно - психологическая 

"JКспертиза. Медицинская экспертиза является обязательной, ко

г:щ необходимо установить возраст, а документы отсутствуют. 

Эксперт на основании совокупности показатслсй роста. веса, 

состояния костей головы и конечностей. зубов, волос If других 

;r3HHbIX может прийти к выводу о возрасте несовершеннолетне-

1'0. Подвергая оценке заключение эксперта. необходимо обра

тить внимания на то, все ли существенные признаки возраста 

выявлены, применялись ли другие методы исследования. как ан

тропометрические, рентгенографические, использовались ли 

справочные данные и другие сведения. 

Предметом исследования судебно-психологической экспер-

тизы является установления степени развития подростка, в слу

. чаях, когда есть сведения о существенном отставании его разви
; гия от возрастной нормы. Экспертами в этом случае являются 
~. специалисты в области педагогики, психологии, а также иногда 
I и психиатрии, связанные с познаниями в области возрастных ха
i рактеристик человека. Перед экспертами ставятся вопросы: име
I ется ли в умственном развитии несовершеннолетнего отклоне
I НИЯ, с чем они связаны; какому возрасту соответствует фактиче
j ское развитие подростка; MOtcнo ли, исходя из данных психоло-
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гии, сделать вывод, что несовершеннолетний неполностью по

нимал значение инкриминируемого ему деяния. Исходя из об

стоятельств расследуемого дела, могут бы.ть поставлены и дру

гие вопросы. 

Назначение и проведение других видов экспертиз особого 

различия от общих правил их проведения не имеют, они могут 

быть назначены при необходимости разрешения тех или иных 

обстоятельств, требующих соответствующих специальных по

знаний. 

Назначая любую экспертизу, необходимо обеспечить права 

несовершеннолетнего обвиняемого - подозреваемого, связанные 

с её проведением, а также обеспечить присутствие при этом за

щитника. 

К задачам следователя, наряду с расследованием и раскрыти

ем указанных видов пресrynлений, относятся и меры профилак

тики, а именно выявление причин и условий совершения пре

сryШ1ений несовершеннолетними. Типичными условиями и об

стоятельствами, способствующими совершению прссryплений 

подростками являются: безответственное отношения к их воспи

танию, в семье, школе; влияния отрицательных факторов окру

жающей среды, людей с пресryпными установками; подстрека

тельство взрослых к совершению пресrynлений; принуждение 

детей к попрошайничеству и оставление их без надзора и дру

гие. Всс эти обстоятельства должны быть изучены, проанализи

рованы следователем, а затем приняты соответствующие меры 

по их устранению. Большое значение в профилактике пресryп

лений несовершеннолетних имеет правовая пропаганда, вовле

чение их в различные виды спорта, в художественную самодея

тельность и другие мероприятия. 

478 



ГЛАВА 36. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНnЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ 

ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 

§ 1. Криминалистическая характеристика организованной 
преступности 

в условиях социально-экономических перемен появляется 

значительнос количество преступных структур, под которыми 

понимаются организованныс группы и преСТУПНhIС сообщества

организации. 

Организованная преступность, представляющая особую об

щественную опасность, является одним из особо тяжких видов 

престуnлений, посягающих на сложившийся 1l0РЯДОК в общест

ве, 'По создаст угрозу безопасности общества и его членов. По

вышенная опасность преступления заключастся в том, что такое 

сообщество создается для профессионального занятия преСТУI1-

ной деятельностью. 

В соответствии со СТ. 242. УК Республики Узбекистан под ор
ганизацией преступного сообщества, пони мается создание или 

руководство преетупным сообществом либо его подразделения. 

а также деятельность. направленная на обеспечение их сущест

вование 11 функционирование. 

В СТ. 29 Ч. 5 УК РУз определяется, что преСТУПНЫ~1 сообшс
ством, организованной группой признается прсдваРНТС,1ьное 

объединение двух или более лиц в группу для совместной прс

ступной деятельности. 

В соответствии со СТ. 242 Ч. 1 УК Республики Узбекистан ор
ганизатором преступного сообщества, руководителем подразде

ления, составляющее преступное сообщество являются лица, за

нимающиеся деятельностью, обеспечивающей условия сущест

вования и функционирования сообщества. 

В отличие от организованной группы, где объединяlOП;Я ;lва 

и более лица для осуществления преступной деятеЛl,НОСТИ, в 

преступном сообществе объединяются несколько организован

ных групп. Организованная преступная группа является струк

турным подразделением преступного сообщества. 

Приведенное выше ytоловно - правовое понятие и кримина

листическая характеристика данных преетуплений вызывает не-
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обходимость разработки новой частной методики расследования 

пресryплений, совершаемых участниками организованных пре

сryпных струюур, под которыми понимаются организованные 

группы и преступные сообщества. Необходимость выделения 
такой методики обусловлено существенной спецификой методов 

расследования данной категории престynлений, выявления и до

казывания по уголовным делам новых обстоятельств, в частно

сти, отражающих связи между исполнителем и организатором, 

между организатором и пособниками. 

Рещение указанной задачи усложняется тем, что в подобных 

случаях трудно доказывать обстоятельства, относящиеся не 

только к субъективной, но и к объективной стороне пресrynле

ния. 

В отличие от действий исполнителей пресryпления действия 

организаторов не так очевидны, хотя значительное число об

стоятельств, обуславливающих их привлечение к утоловной от

ветственности указаны в соответствующих статьях УК Респуб

лики Узбекистан. В уголовном законодательстве также преду

смотрена повыщенная ответственность за совершение пресryп

лений организованной вооруженной группой (ч.2 ст. 242 УК), 
под которой пони мается предварительное объединение двух или 

болес лиц в группу, имеющую вооружение, для совместной пре

сryпной деятельности. 

Можно предположить, что в основе деяний организаторов 

лежат определенные функции, связанные с криминальным 

управлением. Можно определить две группы функций, связан

ных: ]) с процессом управления; 2) с обеспечением. Среди 

функций процесса криминального управления можно вьщелить 

следующие: 

1. Информационное обеспечение пресryпной деятельности, 
изучение и выбор объектов и предметов пресryпного посяга

тельства, собирание информации о них, изучение системы охра

ны и обеспечения безопасности, поиск лиц, которые могли бы 

способствовать совершению пресryпления, технических средств 

совершения преступлений, оружия и транспорта и т.д. 

2. Принятие криминального решения о совершении преступ
ления: определение объекта и предмета преступного посягатель

ства, места и времени совершения преступления, способов его 

совершения, места сбыта похищенного, способа укрывательства 
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преступления, обеспечения, безопасности престynной деятель

ности, определение исполнителей, роли каждого исполнителя и 

т.д. 

3. Организация исполнения криминального решения: доведе
ние преступного замысла до исполнителей, их инструктаж соз

дание мотивов на совершение конкретного преступления, (запу

гивание, разъяснение престynных установок и криминальные 

традиций, определение доли каждого в распределении средств, 

добытых преступным путем, координация преступной группо

вой деятельности. 

4. Контроля и регулирования деятельности преступных 

cтpyкryp: может осуществляться как непосредственно организа

торами преступного сообщества, так и иными членами ядра пре

ступ ной группировки. 

К числу обеспечивающих функции относятся: 

1. Функция кадрового обеспечения (вовлечение лиц в дея
тельность преступной cтpyкrypы, обучение их владению ору

жия, приемами борьбы и т.д.) Применительно к расследованию 

преступлений, совершаемых организованными преступны~и 

группами, нельзя ограничиваться установлением самого факта 
при частности к совершению конкретных преступлений, необхо

димо выявлять и доказывать, кто и как вовлекал конкретное ли

цо, в том числе несовершеннолетних, в деятельность сообщест

ва: 

2. Функция материально-технического обеспечения выража
ется в создании фондов денежных средств прсступного сообще

ства, обеспечении их сохранности и порядка использования, в 

приобретении транспорrnых средств, помещений, оружия и дру

гих орудий совершения преступления; 

3. Функция формирования мотивов у участников прсступных 
cтpyкryp. Здесь речь должна идти о выявлении проявлений 

«преступного воспитания», воздействия на психологию членов 

группировки. 

Выявление ролевых функций участников преступных струк

тур в полном объi!ме в процессе расследования представляется 

трудно разрешимой задачей. Однако установление участия кон

кретного лица в деятельноcm организованной преступной груп

пы хоп бы в рамках реалJl3З.Ции одной из функций уже позволя-
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ет судить об аналогии преступной организации, и о вине ее чле
нов. 

Сщ:дует решить задачу ВbUlвления и и~обличени.в соучастни
ков преступной де.RТельности, установления роли каждого из 

них. Это 8 преступной структуре IВJLllется одиой из важнейших 

тактических задач предварительного следствия. 

Конечный результат деятельности по борьбе с организован

ной преступностью всегда СВ.Rзан с итогами расследования и су

дебного разбирательства по уголовному делу. Достижение этой 

цели становится день ото дlUl сложнее по мере срастания орга

низованной преступности с коммерческими и государственными 

структурами. 

К сожалению, в настоящее время руководители преступных 

структур, уклоняющиеся от непосредственного участия в со

вершении преступлений, KaJ< правило, остаются безнаказанны

ми. Обычно к уголовной ответственности привлекаются лишь 

исполнители преступлениЙ. 

Редко привлекаются к уголовной ответственности пособники, 

а также остаются без внимания коррумпированные связи руко

водителей преступных IJIУППИРОВОК. 

§ 2. Особенности расследоваиия орnaНИЗ0ванной преступной 
деятельности 

Специфика расследовани.в преступлений, связанных с орга

низованной преступной деятельностью, проявляется уже на пер

воначальном этапе расследования. для него характерны в ос

новном две типичные следственные ситуации: 

- расследование отдельных преступлениЙ. совершенных уча

стниками преступных структур; 

- выявление преступной структуры и определение круга гото
вящихся и совершенных преступлениЙ. 

Рекомендации, относящиеся к первой ситуации, подробно 

рассматриваются в соответствующих частных методиках рас

следования отдельных видов преступлениЙ. Особенности рас

следования преступлениЙ. совершенных прсступными IJIУППИ

ровками. связаны в основном СО второй ситуацией. 

Основным положите,1ЬНЫМ фактором в работе правоохрани

тельных органов по расследованию данной категории преступ-
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лений UJUIетс. свое- временное ПОДkЛlOченне следоващеА к 

реа..,изации материалов. полученных в результате оперативно

розыскной дe.neльнocm. Целесообразно. чтобы следователь 

учаcnовал в процессе анализа результатов оперативно

розыскных мероприnий И на основе этого решать вопрос о воз

буждении уголовного дела по фактам совершенlU престуnлений 

участниками пpecтynНЫХ структур. 

В борьбе с организованиой преступностью большое значение 

имеет взаимосвизь работников следствии и оперативно

розыскных органов. Создаютси следственно-оперативнu груп

пы. работающие по определенным направлениям организован

ной преступноА деJlТeЛЪНОСТИ. например. незаконный оборот 

наркотиков. ОРУЖЮl. вымогателЬства. 

Оперативно-следственной группой разрабатываютси таКТИ"lе

ские оперauии по реализации материалов оперативно-розыскной 

деятельности. включающий в себи анализ собранных материа

лов. перечень лиц. заподозренных в при частности к деятельно

сти преcryпного сообщества. мест их проживания и работы. 

время начала проведенЮI тактической операции. ее организацн

онно-

техническое обеспечение, перечень необходимых процессу

альных решений. связанных с производством обысков Н выемок. 

наложением арестов на имущество. избранием мер пресеченЮI. 

поручеНЮI органам дознанЮl проведенЮI наряду с оперативно

розыскными мероприятиями определенньrx следственных дей

ствий. 

В рамках тактической операции, как правило, планируются 

следующее действия: 

- задержание участников преступного сообщества в момент 

передачи наркотиков, орyжюr, требовании получения денег н 
Т.д.; 

- одновременное npt:)ведение обысков в квартирах, на дачах. в 
гаражах, где M~ГYТ находInY.ся Jфeдметы, запрещенные к оборо

ту, деньги и nенJЮtnf, поДJtежаЩее конфискации; 

- доnptlt задержанмш тщ; 
- выеМь Д\)tyМеm-oв в орnUtи38фWt, СВЯ3аНных с деяте.лыi-

стью rфe~гО с0Ь6Щttth; 
- нanb*emre ареста irIr1tМytnecttt) и счm. 
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Практика расследования преступлений, совершаемых участ

никами преступных сообществ, показывает, что на первоначаль

иом этапе расследования про изводятся сл~дственные действия, 

ранее традиционно относящиеся к последующим следственным 

действиям. 

Осуществляется подrотовка к проведению тактической опе

рации по реализации материалов оперативно-розыскной дея

тельности. Порядок проведения тактической операции, расста

новка выделенных сил и средств определяются на оперативном 

совещании с участием руководителей основных служб и участ

ников следственно- оперативной группы. На нем утверждаются 

планы реализации, определяется состав групп и их задачи. 

В задачу слсдователя, в частности, входит подrотовка ком

плекта документации для каждой группы, которая помещается в 

запечатанный пакет; в состав каждого комплекта входят: 

- поручение о порядке проведения следственных действий; 
- постановление о производстве обыска или выемки; 
- постановление о наложении ареста на имущество; 
- бланки производства этих следственных действий, а также 

бланки протоколов допроса. 

В тех случаях, когда в процессе задержания участников пре

ступных структур принимает активное участие потерпевший 

или свидетель, следователь должен особое внимание уделить их 

инструктажу, как вести себя на этапе до задержания, как пользо

ваться специальными средствами фиксации разговоров, как вес

ти себя перед передачей предметов престynникам, что делать, 

если преступники не придут на встречу либо пришлют неприча

стных лиц и т.д. 

Большое значение имеет правильная организация первона

чального этапа расследования таких престуnлениЙ. В ее содер

жание входят следующие мероприятия: 

- назначение конкретного руководителя для контроля за реа

лизацией оперативных материалов, запрещение вмешиваться 

других лиц в деятельность оперативно-следственной группы: 

- обеспечение достаточной численности группы, освобождая 

их на время расследования от выполнения других поручений: 

- выдсление помещений, сейфов. компьютерной и множи

те:IЫЮЙ техники. транспорта; 
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- ПРИВJlсчение специалистов-криминалистов, опытных следо-

ватслей для проведения некоторых следственных действйй; 

- своевременный подбор помятых для производства обысков 

(различного пола), когда можно предположить наличие там 

женщин. 

Обязательным условием является координация деятельности 

вссх групп и лиц, участвующих в процессе расследования. По

этому один из руководителей следственно-оперативной группы 

должен находиться в помещении, оборудованном всеми необхо

димыми средствами связи, что позволяет реагировать на новую 

информацию, полученную при задержании и обыске, коррскти

ровать ранее принятые тактические решения. 

Крайне важным является правильный выбор момента реали

зации материалов, собранных оперативно-розыскными меро

приятиями. В первую очередь выбирается предполагаемый мо

мент передачи денег, наркотиков, оружия и др. Действия долж

ны проводиться С использованием тактики внезапности, согла

сованности работников следствия с оператнвниками. 

Реализация оперативных материалов должна про водиться с 

максимальной динамичностью так, чтобы фактор внезаПНОI:ТИ 

был использован в полной мере, например, допрос обыскивае

мых, у которых были обнаружены предмe1ы' ценности - объек
ты пресryпных действий. 

По делам об организованной преступной деятельности целью 

обыска является обнаружение не только орудий престуnления, 

предметов, запрещенных к обороту, денег (валюты), ценностей, 

но и потенциальных источников информации о личности участ

ников пpecryпного сообшества, о характера взаиморасчетов 

внутри группы и Т.д. 

§ 3. ТаkТllчес:Кllе осо6еииос:ти проведеи •• отделЬНЫ); 
CJlедствеИНЫ); lIействнй 

r080Jn о тarmчес:ких особеннOCТJlX отдельных следC11leННЫХ 
действий. npoводимых по дела.\I рассматриваемой категории 

зе..'1. необходимо особо остановиn.c. прежде всего на допросе. 

Допрос каждого УЧIICППIЖa npecтyпной организацни явл.етс. 

основным ИCТOЧllИll:ОN доказательственной информaI1ИJI О роли 

его самого R его cooбщниitов в совершеlulых пpecтyn.'1etfИJV( . 
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Для того, чтобы получить правдивые показания в процессе 

допроса, следователю нередко приходится преодолевать значи

тельные трудности. 

Так. потерпевшие иногда сами оказываются при частными к 

совершению противоправных действий, в процессе расследова

ния вступая в сговор с обвиняемыми и их представителями. Час

то они подвергаются запугиванию, шантажу, УI1>озам и т.д. 

То же самое можно сказать и о свидетелях по данным делам. 

Значительная их часть оказывается связанной с деятельностью 

организованной преступной I1>УППЫ либо проживает на террито

рии, находящихся в сфере ее интересов, а информация о свиде

тслях быстро становиться известной, в результате чего они под

вергаются давлению в тех или иных формах. 

Можно выделить следующие негативные факторы крими

нальной ситуации, затрудняющие провсдение допросов обви

няемых, подозреваемых, участников преступных СТРУК1)'р и свя

занных с ними лиц: 

- наличие коллективных установок на противодействие орга

нам расследования; 

- возможности преступной структуры финансировать отдель

ных обвиняемых. подозреваемых, а также их семьи в зависимо

сти от позиции. занятой ими на предварительном следствии; 

- шантаж и угрозы в отношении этих лиц в зависимости от 

показаний, даваемых на следствии; 

- предварительная подготовка участников преступной струк

туры к противодействию органам расследования в период до за

держания с использованием помощи адвокатов, а также коррум

пированных связей бывших работников правоохранительных 

органов; 

Нередко противодействие защитников, участвующих в про

ведении допросов, разглашение данных предварительного след

ствия, участие в подкупе должностных лиц и т.д. 

Вместе с тем при расследовании организованной преступной 

деятельности следователи могут и должны использовать в ходе 

допроса следующие тактические приемы. которые могут повли

ять как положительные факторы; 

- использование внутренних противоречий и конфликтов 

внуТl'И I1>УППЫ, вызванные личными взаимоотношениями, про

тиворечиями по поводу распределеНИJl доходов; 
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- противоречия и конфликты, возникающие в процессе само

го расследования вследствие избрания участникам организован

ных преступных групп различных мер пресеченИJI, различия в 

позиции отдельных участников, занятой в процесс е следствия; 

- дезориентация отдельных участников преступных групп от
носительно данных, полученных от соучастников; 

- возможность проверки правдивости тех или иных показаний 
путем сопоставления результатов допроса нескольких лиц. 

Особые требования предъявляются к информационно - ана

литической работе. Преступные сообщества иногда насчитыва

ют сотни участников, выполняющих различные преступные ро

ли, совершают десятки эпизодов преступной деятельности. По

этому необходимо ограничивать сроки принятия тактических и 

иных решений, учитывать быстрое изменение следственных си

туаций, широкий крут тактических задач, которые приходится 

решать следователю и оперативным работникам. 

Следует также отметить, что успешному ходу расследования 

способствуют сохранение тайны следствия, обеспечение безо

пасности участников оперативно - следственной группы, обес

печение борьбы с противодействием членов преступных струк

тур проводимому расследованию. 

Информационно-аналитическая работа при расследовании 

преступлений - это собирание, хранение и анализ доказательст

венной и ориентирующей информации и ее анализ. 

При расследовании утоловных дел об организованной пре

ступной деятельности органом дознания и предварительного 

следствия приходится решать также задачу выявления коммер

ческих структур, через которые преступная группа отмывает (не 

лигализирует) средства, полученные преступным путем, и осу

шествляет безналичные расчеты. 

Особую важность представляет информация о контролируе

мых преступными формированиями предприятиях, в специаль
ных зонах. 
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